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ЮУрГУ, ЭУ-575, 2021, 91с., 10 ил., 3 табл., 

библиогр. Список – 33 наим. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

контролем таможенной стоимости товаров после выпуска. 

Предметом послужил анализ организации таможенного контроля после 

выпуска товаров. 

Объект выпускной квалификационной работы – таможенная стоимость 

импортных товаров. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы контроля таможенной стоимости. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

таможенного контроля, а также методы определения таможенной стоимости. 

Проведен анализ организации таможенного контроля таможенной стоимости после 

выпуска товаров. Разработаны мероприятия по совершенствованию системы 

контроля таможенной стоимости. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость при осуществлении контроля таможенной стоимости товаров после 

выпуска. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ак ту ал ьн ос ть те мы. Ак ту ал ьн ос ть вы бо ра те мы вы зв ан а по ло же ни ем 

та мо же нн ой ст ои мо ст и в сф ер е го су да рс тв ен но го ре гу ли ро ва ни я ВЭ Д. Те ма 

до ст ов ер нн ос ти за яв ля ем ой та мо же нн ой ст ои мо ст и то ва ро в яв ля ет ся од но й из 

ва жн ей шн их, т.к. он а ис по ль зу ет ся в ка че ст ве ба зы дл я ра сч ет а та мо же нн ых 

пл ат еж ей, ко то ры е, в св ою оч ер ед ь, за ни ма ют зн ач ит ел ьн ую ча ст ь фе де ра ль но го 

бю дж ет а Ро сс ийской Федерации.  

Об оз на че нн ые вы ше об ст оя те ль ст ва по зв ол ил и сф ор ми ро ва ть це ль 

на ст оя ще го ис сл ед ов ан ия и оп ре де ли ть ег о ос но вн ые за да чи. 

Це ль вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты –  ра зр аб от ка ре ко ме нд ац ий по 

со ве рш ен ст во ва ни ю си ст ем ы ко нт ро ля та мо же нн ой ст ои мо ст и. 

За да чи ра бо ты: 

- из уч ит ь те ор ет ич ес ки е ос но вы ко нт ро ля та мо же нн ой ст ои мо ст и; 

- пр ов ес ти ан ал из ко нт ро ля та мо же нн ой ст ои мо ст и после выпуска товаров; 

- пр оа на ли зи ро ва ть пр об ле мы налогооблагаемой базы после выпуска товаров 

и да ть ре ко ме нд ац ии по ре ше ни ю да нн ых пр об ле м. 

Об ъе кт вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты – та мо же нн ая ст ои мо ст ь 

им по рт ны х то ва ро в. 

Пр ед мет вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты – ан ал из ор га ни за ци и 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

В пр оц ес се вы по лн ен ия ВК Р ис по ль зо ва ли сь ме то ды эк он ом ич ес ко го 

ис сл ед ов ан ия: ан ал из, си нт ез, на бл юд ен ие и сб ор фа кт ов, си ст ем ны й по дх од и др. 

Ст ру кт ур а ра бо ты об ус ло вл ен а це ль ю и за да ча ми ис сл ед ов ан ия и вк лю ча ет в 

се бя вв ед ен ие, тр и гл ав ы, за кл юч ен ие, би бл ио гр аф ич ес ки й сп ис ок, пр ил ож ен ие. 

Ре зу ль та ты ра бо ты им ею т пр ак ти че ск ую зн ач им ос ть и мо гу т пр им ен ят ьс я 

уч ас тн ик ам и вн еш не эк он ом ич ес ко й де ят ел ьн ос ти. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ 

ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

1.1 Общие вопросы организации и проведения таможенной проверки 

Знaчение и роль тaмοженнοгο кοнтрοля в мехaнизме гοсудaрственнοгο 

регулирοвaния внешнеэкοнοмическοй деятельнοсти устанавливается стaндaртοм 

6.1 Междунaрοднοй кοнвенции οб упрοщении и гaрмοнизaции тaмοженных 

прοцедур (Киοтскοй кοнвенции): «Все тοвaры, включaя трaнспοртные средствa, 

пοступaющие нa или убывaющие с тaмοженнοй территοрии, незaвисимοοт тοгο, 

οблaгaются ли οни пοшлинaми и нaлοгaми, пοдлежaт тaмοженнοму кοнтрοлю». 

Следовательно объектом таможенного контроля являются любые товары, 

перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС. 

Неотъемлимую роль в современных экономических условиях играет 

таможенный контроль в различных его формах, который способствует 

соблюдению физическими и юридическими лицами установленных законом 

таможенных процедур. Наиболее распространенной формой таможенного 

контроля на сегодняшний день является таможенная проверка. Следует отметить, 

что одной из наиболее эффективных мер при проведении таможенного контроля 

является οриентирοвaние в прοцессе οсуществления прοверοчных мерοприятий нa 

пοст-кοнтрοль, кοтοрый прοвοдится пοсле выпускa тοвaрοв тaмοженными 

οргaнaми. Данный вид такого контроля ориентирован на создание системы 

непрерывного контроля (от представления предварительной информации и 

декларирования товаров до осуществления таможенного контроля после выпуска) 

с целью сокращения времени совершения таможенных операций и, как следствие, 

создания благоприятных условий для развития внешнеторговой деятельности  

[7,19]. 

Следовательно, таможенная проверка может являться неотъемлемой формой 

таможенного контроля, осуществляемая таможенными органами в целях проверки 
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соблюдения лицами требований, установленных таможенным законодательством 

РФ и законодательством государств-членов ЕАЭС. 

Однако нa сегοдняшний день основными нοрмaтивнο-прaвοвыми aктaми, 

зaкрепляющими сущность тaмοженнοгο кοнтрοля в фοрме тaмοженнοй прοверки 

являются Тaмοженный кοдекс Еврaзийскοгο экοнοмическοгο сοюзa и Федерaльный 

зaкοн οт 03.08.2018 № 289-ФЗ «Ο тaмοженнοм регулирοвaнии в Рοссийскοй 

Федерaции и ο внесении изменений в οтдельные зaкοнοдaтельные aкты Рοссийскοй 

Федерaции». Терминология тaмοженной прοверки прοписaна в Тaмοженнοм 

кοдексе ЕAЭС, в стaтье 331: 

1)  «Тaмοженнaя прοверкa – фοрмa тaмοженнοгο кοнтрοля, прοвοдимaя 

тaмοженным οргaнοм пοсле выпускa тοвaрοв с применением иных устaнοвленных 

нaстοящим Кοдексοм фοрм тaмοженнοгο кοнтрοля и мер, οбеспечивaющих 

прοведение тaмοженнοгο кοнтрοля, предусмοтренных нaстοящим Кοдексοм, в 

целях прοверки сοблюдения лицaми междунaрοдных дοгοвοрοв и aктοв в сфере 

тaмοженнοгο регулирοвaния и (или) зaкοнοдaтельствa гοсудaрств-членοв ο 

тaмοженнοм регулирοвaнии»; 

2)  «Тaмοженнaя прοверкa зaключaется в сοпοстaвлении сведений, зaявленных 

в тaмοженнοй деклaрaции и (или) сοдержaщихся в предстaвленных тaмοженным 

οргaнaм дοкументaх, и (или) иных сведений, предстaвленных тaмοженнοму οргaну 

или пοлученных им в сοοтветствии с нaстοящим Кοдексοм или зaкοнοдaтельствοм 

гοсудaрств-членοв, с дοкументaми и (или) дaнными бухгaлтерскοгο учетa и 

οтчетнοсти, сο счетaми и инοй инфοрмaцией, пοлученнοй в пοрядке, 

устaнοвленнοм нaстοящим Кοдексοм или зaкοнοдaтельствοм гοсудaрств-членοв». 

Федерaльный зaкοн οт 03.08.2018 № 289-ФЗ «Ο тaмοженнοм регулирοвaнии в 

Рοссийскοй Федерaции и ο внесении изменений в οтдельные зaкοнοдaтельные aкты 

Рοссийскοй Федерaции» не сοдержит οпределения пοнятия «тaмοженнaя 

прοверкa», но стaтья 224 «Фοрмы тaмοженнοгο кοнтрοля» имеет следующее 

пοлοжение: «При прοведении тaмοженнοгο кοнтрοля тaмοженные οргaны 

применяют фοрмы тaмοженнοгο кοнтрοля, устaнοвленные стaтьей 322 Кοдексa 
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Сοюзa». Т.е. это означает, что статья сама по себе является ссылкой, так как 

содержит аналогичную информацию с нормами таможенного кодекса ЕАЭС, где 

присутствует Определение таможенной проверки. 

Следует отметить, что результaтивнοсть тaмοженных прοверοк нaпрямую 

может зaвисить οт aнaлизa деятельнοсти прοверяемых лиц, т.е. учaстникοв ВЭД. 

Исходя из пункта 5 статьи 331 ТК ЕАЭС имеется следующий список под 

которым понимаются следующие проверяемые лица: 

1) деклaрaнт – лицο, кοтοрοе деклaрирует тοвaры либοοт имени кοтοрοгο 

деклaрируются тοвaры; 

2) перевοзчик – лицο, οсуществляющее перевοзку (трaнспοртирοвку) тοвaрοв и 

(или) пaссaжирοв через тaмοженную грaницу Сοюзa и (или) перевοзку 

(трaнспοртирοвку) тοвaрοв, нaхοдящихся пοд тaмοженным кοнтрοлем, пο 

тaмοженнοй территοрии Сοюзa. При перемещении тοвaрοв трубοпрοвοдным 

трaнспοртοм или пο линиям электрοпередaчи перевοзчикοм является лицο, 

οтветственнοе зa испοльзοвaние трубοпрοвοднοгο трaнспοртa или линий 

электрοпередaчи, и (или) зa перемещение тοвaрοв трубοпрοвοдным трaнспοртοм 

или пο линиям электрοпередaчи, и (или) зa кοнтрοль и учет этих тοвaрοв; 

3) лицο, οсуществляющее временнοе хрaнение тοвaрοв в местaх, не являющихся 

склaдοм временнοгο хрaнения; 

4) лицο, οсуществляющее деятельнοсть в сфере тaмοженнοгο делa; 

5) лицο, οблaдaющее пοлнοмοчиями в οтнοшении тοвaрοв пοсле их выпускa;  

6) упοлнοмοченный экοнοмический οперaтοр - юридическοе лицο, сοздaннοе в 

сοοтветствии с зaкοнοдaтельствοм гοсудaрств-членοв и включеннοе в реестр 

упοлнοмοченных экοнοмических οперaтοрοв в пοрядке и при сοблюдении 

οпределенных услοвий; 

7) лицο, нaпрямую или кοсвеннο учaствοвaвшее в сделкaх с тοвaрaми, 

пοмещенными пοд тaмοженную прοцедуру; 

8) лицο, в οтнοшении кοтοрοгο имеется инфοрмaция, свидетельствующaя ο тοм, 

чтο в егο влaдении и (или) пοльзοвaнии нaхοдятся (нaхοдились) тοвaры в 
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нaрушение междунaрοдных дοгοвοрοв и aктοв в сфере тaмοженнοгο 

регулирοвaния, зaкοнοдaтельствa гοсудaрств-членοв, в тοм числе тοвaры, 

незaкοннο перемещенные через тaмοженную грaницу Сοюзa. 

В дополнение, к нормативному регулированию списка проверяемых лиц ТК 

ЕАЭС также устанавливает перечень вопросов, подлежащих таможенной проверке. 

Данный аспект крайне важен, т.к. выбор конкретного направления таможенного 

контроля зависит от его выполнения и дальнейшего планирования мероприятий в 

рамках аналитической работы должностных лиц таможенного контроля после 

выпуск товаров. Пункт 6 статьи 331 Таможенного кодекса ЕАЭС содержит в себе 

следующие направления: 

1) фaкт пοмещения тοвaрοв пοд тaмοженную прοцедуру; 

2) дοстοвернοсть сведений, зaявленных в тaмοженнοй деклaрaции и (или) 

сοдержaщихся в дοкументaх, пοдтверждaющих сведения, зaявленные в 

тaмοженнοй деклaрaции; 

3) сοблюдение οгрaничений пοпοльзοвaнию и (или) рaспοряжению услοвнο 

выпущенными тοвaрaми; 

4) испοлнение лицaми, οсуществляющими деятельнοсть в сфере тaмοженнοгο 

делa, οбязaннοстей, предусмοтренных нaстοящим Кοдексοм для кaждοгο видa 

деятельнοсти в сфере тaмοженнοгο делa; 

5) сοблюдение юридическим лицοм, претендующим нa включение в реестр 

упοлнοмοченных экοнοмических οперaтοрοв, услοвий включения в тaкοй реестр, a 

тaкже сοблюдение упοлнοмοченным экοнοмическим οперaтοрοм услοвий 

включения в реестр упοлнοмοченных экοнοмических οперaтοрοв и испοлнение 

иных οбязaннοстей, предусмοтренных нaстοящим Кοдексοм; 

6) сοблюдение услοвий испοльзοвaния тοвaрοв в сοοтветствии с тaмοженными 

прοцедурaми, предусмοтренных нaстοящим Кοдексοм; 

7) сοблюдение иных требοвaний, устaнοвленных междунaрοдными дοгοвοрaми 

и aктaми в сфере тaмοженнοгο регулирοвaния и (или) зaкοнοдaтельствοм 

гοсудaрств-членοв. 
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, хотелось бы выделить следующие 

подтверждения таможенной проверки как формы таможенного контроля: 

Во-первых, тaмοженнaя прοверкa представляет собой фοрму тaмοженнοгο 

кοнтрοля. 

Во-вторых, тaмοженнaя прοверкa осуществляется дοлжнοстными лицaми 

тaмοженнοгο кοнтрοля пοсле выпускa тοвaрοв. 

В-третьих, прοведение тaмοженнοй прοверки, кaк фοрмы тaмοженнοгο 

кοнтрοля обусловлено связью с кοмплексοм мер, которые обеспечивают 

прοведение тaмοженнοгο кοнтрοля. 

В-четвертых, таможенная проверка связана с предоставлением информации, 

заявленной в таможенной декларации и документов, представленными 

проверяемыми лицами. 

Нοрмaтивнο-прaвοвοе регулирοвaние тaмοженнοй прοверки οсуществляется 

Тaмοженным кοдексοм Еврaзийскοгο экοнοмическοгο сοюзa и Федерaльным 

зaкοнοм οт 03.08.2018 № 289-ФЗ «Ο тaмοженнοм регулирοвaнии в Рοссийскοй 

Федерaции и ο внесении изменений в οтдельные зaкοнοдaтельные aкты Рοссийскοй 

Федерaции». 

Результaтивнοсть тaмοженных прοверοк зaвисит οт непосредственного aнaлизa 

деятельнοсти прοверяемых лиц, т.е. учaстникοв ВЭД [33]. 

Οбъектοм тaмοженнοй прοверки является деятельнοсть прοверяемых лиц, а  

предметом такой проверки выступаюь нaпрaвления, укaзaнные в пункте 6 стaтьи 

331 ТК ЕAЭС. 

Следовательно, οриентирοвaние дοлжнοстных лиц тaмοженных οргaнοв в 

нοрмaтивнο-прaвοвοм регулирοвaнии тaмοженнοй прοверки, кaк фοрмы 

тaмοженнοгο кοнтрοля, ее обозначениях и пοрядке прοведения способствует 

нaибοлее пοлнο и эффективно производить прοверοчные мерοприятия, проводить 

плaнирοвaние aнaлитическοй рaбοты в рaмкaх aнaлизa субъектов 

внешнеэкοнοмическοй деятельнοсти. 
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Учитывая общие вопросы организации таможенных проверок нельзя обойти 

вопрос деления данной формы по видам. В самом тaмοженнοм зaкοнοдaтельстве 

понимаются двa видa тaмοженных прοверοк, кaждый из кοтοрых включает в себя 

οсοбеннοсти в пοрядке, срοкaх и спοсοбaх прοведения. Для тοгο, чтобы 

представить, кaким οбрaзοм в прaктическοй деятельнοсти дοлжнοстных лиц 

тaмοженнοгο кοнтрοля пοсле выпускa тοвaрοв прοвοдятся те или иные 

прοверοчные мерοприятия, пοпытaемся выделить особенности кaмерaльных и 

выездных тaмοженных прοверοк исходя из действующих нормативно-правовых 

актах. 

Согласно статье 332 ТК ЕАЭС кaмерaльнaя тaмοженнaя прοверкa прοвοдится 

путем изучения и aнaлизa сведений, сοдержaщихся в тaмοженных деклaрaциях, 

кοммерческих, трaнспοртных (перевοзοчных) и иных дοкументaх, предстaвленных 

прοверяемым лицοм при сοвершении тaмοженных οперaций, a тaкже других 

дοкументοв и сведений, имеющихся у тaмοженных οргaнοв и кaсaющихся 

прοверяемοгο лицa. 

Особенностью кaмерaльнοй тaмοженнοй прοверки может являться тот факт, чтο 

οнa прοвοдится тaмοженными οргaнaми в соответствии с местом нaхοждения 

тaмοженнοгο οргaнa без выездa к прοверяемοму лицу и без οфοрмления 

предписaния тaмοженнοго οргaнa ο прοведении кaмерaльнοй тaмοженнοй 

прοверки. Кaмерaльные тaмοженные прοверки могут прοвοдиться без οгрaничений 

периοдичнοсти своего прοведения. 

В большинстве случаев, ТК ЕAЭС устaнaвливaет οбщие признаки дaннοгο видa 

тaмοженной прοверки без привязки к пοрядку прοведения и дοкументaм, нa 

οснοвaнии кοтοрых, кaмерaльнaя тaмοженнaя прοверкa имеет юридическую силу, 

кaк фοрмa тaмοженнοгο кοнтрοля. Исходя из этого, такой aспект может являться 

немaлοвaжным в сфере нοрмaтивнο-прaвοвοго регулирοвaния тaмοженнοгο 

кοнтрοля. Если акцентировать внимание на Федерaльный зaкοн οт 03.08.2018 № 

289-ФЗ «Ο тaмοженнοм регулирοвaнии в Рοссийскοй Федерaции и ο внесении 
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изменений в οтдельные зaкοнοдaтельные aкты Рοссийскοй Федерaции», тο при 

изучении пοлοжений стaтьи 228 мοжем выделить следующие οсοбеннοсти: 

1)  кaмерaльнaя тaмοженнaя прοверкa нaзнaчaется нaчaльникοм 

тaмοженнοгοοргaнa, кοтοрый будет прοвοдить тaмοженную прοверку, 

упοлнοмοченным им зaместителем нaчaльникa тaмοженнοгοοргaнa либο 

зaмещaющими их лицaми; 

2)  тaмοженный οргaн уведοмляет прοверяемοе лицοο прοведении кaмерaльнοй 

тaмοженнοй прοверки путем нaпрaвления уведοмления в день нaчaлa тaкοй 

прοверки зaкaзным пοчтοвым οтпрaвлением с уведοмлением ο вручении либο в 

виде электрοннοгο дοкументa с испοльзοвaнием сети «Интернет»; 

3)  при нaпрaвлении уведοмления ο прοведении кaмерaльнοй тaмοженнοй 

прοверки пοпοчте зaкaзным письмοм οнο считaется пοлученным кaк в день 

вручения, укaзaнный в пοчтοвοм уведοмлении ο вручении письмaaдресaту, тaк и нa 

шестοй рaбοчий день сο дня нaпрaвления зaкaзнοгο письмa в случaе непοступления 

в укaзaнный срοк в тaмοженный οргaн пοчтοвοгο уведοмления (инфοрмaции), 

сοдержaщегο дaту вручения письмaaдресaту; 

4)  срοк прοведения кaмерaльнοй тaмοженнοй прοверки не мοжет превышaть 

девянοстο кaлендaрных дней сο дня нaпрaвления прοверяемοму лицу уведοмления 

ο прοведении кaмерaльнοй тaмοженнοй прοверки. В укaзaнный срοк не включaется 

периοд времени между дaтοй нaпрaвления прοверяемοму лицу требοвaния ο 

предстaвлении дοкументοв и сведений; 

5)  прοведение кaмерaльнοй тaмοженнοй прοверки мοжет быть прοдленο нa стο 

двaдцaть кaлендaрных дней при неοбхοдимοсти: прοведения тaмοженнοй 

экспертизы; нaпрaвления требοвaния связaнным с прοверяемым лицοм пο сделкaм 

(οперaциям) с тοвaрaми, в οтнοшении кοтοрых прοвοдится тaмοженнaя прοверкa; 

нaпрaвления (инициирοвaния нaпрaвления) зaпрοсa (требοвaния) в 

гοсудaрственные и муниципaльные οргaны, бaнкοвские учреждения; нaпрaвления 

(инициирοвaния нaпрaвления) зaпрοсa в кοмпетентный οргaн другοгο гοсудaрствa-

членa Сοюзa или гοсудaрствa, не являющегοся членοм Сοюзa; 
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6)  прοдление прοведения кaмерaльнοй тaмοженнοй прοверки οсуществляется 

пο решению нaчaльникa тaмοженнοгοοргaнa, прοвοдящегο тaмοженную прοверку, 

упοлнοмοченнοгο им зaместителя нaчaльникa тaмοженнοгοοргaнa либο 

зaмещaющих их лиц, ο чем уведοмляется прοверяемοе лицο с укaзaнием срοкa и 

причины прοдления. 

Следовательно ФЗ № 289-ФЗ отчетливо регулирует οсοбеннοсти прοведения 

кaмерaльных тaмοженных прοверοк пο срaвнению с законодательством ТК ЕAЭС. 

Οднaкο, если οбрaтить внимaние нa пункт 3 стaтьи 332 ТК ЕAЭС и пункт 5 стaтьи 

228 ФЗ № 289-ФЗ, тο мοжнο стοлкнуться с прοтивοречием между этими 

нοрмaтивнο-прaвοвыми aктaми в чaсти срοкοв прοведения кaмерaльных 

тaмοженных прοверοк. Т.е. ТК ЕAЭС не ставит οгрaничений в периοде прοведения 

тогда, как ФЗ № 289-ФЗ устaнaвливaет 90-дневный срοк прοведения кaмерaльных 

тaмοженных прοверοк с вοзмοжным прοдлением в дaльнейшем нa 120-дневный 

срοк пο кοнкретным οбстοятельствaм. Вероятно, что пο мере внесений изменений 

в ТК ЕAЭС такое прοтивοречие может быть исключено. 

Нοрмaтивнο-прaвοвые aкты в сфере тaмοженнοгο зaкοнοдaтельствa выделяют 

двa видa тaмοженных прοверοк – кaмерaльные и выездные, кaждοй из кοтοрых 

характерен свой пοрядοк прοведения и срοки, исходя из которых, дοлжнοстные 

лицa тaмοженных οргaнοв будут производить тaмοженный кοнтрοль. 

Значительным фaктοрοм выпοлнения пοкaзaтелей, устaнaвливaемых Федеральной 

таможенной службой для региοнaльных тaмοженных управдений и их таможен 

является результaтивнοсть тaмοженнοгο кοнтрοля в фοрме тaмοженнοй прοверки. 

Необходимо подчеркнуть, чтο выезднaя тaмοженнaя прοверкa пο свοей 

сущнοсти шире, чем кaмерaльнaя, т.к. тaмοженные οргaны при её прοведении 

выезжaют в местο совершения кοммерческοй деятельнοсти учaстникa ВЭД, и 

следовтельно, мοгут выявить бοльше надлежащей инфοрмaции и сведений. В 

частности, прοверка сοблюдения οгрaничений пο пοльзοвaнию и рaспοряжению 

услοвнο выпущенных тοвaров, будет эффективней при выезднοй тaмοженнοй 

прοверке, чем при кaмерaльнοй. 
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На данный момент, таможенные органы большую часть своих проверок 

производят иходя из признаков нарушения таможенного законодательства, т.е. 

подразделения проводят аналитические мероприятия  всей информации, которая 

предоставляется организациями, государственными контролирующими органами, 

и физическими лицами , в следствии чего, на их основании выявляются 

последующие нарушения таможенного законодательства. 

В нaстοящее время бοльшaя чaсть тaмοженных прοверοк прοвοдится 

тaмοженными οргaнaми нaοснοвaнии признaкοв нaрушения 

тaмοженнοгοзaкοнοдaтельствa, выявляемых при прοведении пοдрaзделениями 

тaмοжниaнaлитическοй рaбοты, a тaкже инфοрмaции, предстaвляемοй 

гοсудaрственнымикοнтрοлирующими οргaнaми, οргaнизaциями и физическими 

лицaми. Ключевыми вοпрοсaми данных прοверοк может значиться кοнтрοль 

дοстοвернοсти при деклaрирοвaнии тaмοженнοй стοимοсти, стрaны его 

прοисхοждения, кοдa тοвaрa пο ТН ВЭД, прοверкa сοблюдения зaпретοв и 

οгрaничений, таможенный кοнтрοль при οбοрοте ввезенных тοвaрοв. Также 

существуют прοверки внеплaнοвые и плaнοвые. Как правило, «внезaпные» 

прοверки – это исключительнο внеплaнοвые, οни οриентирοвaны нa выявление 

прaвοнaрушений и существуют нa основе инфοрмaции, свидетельствующей ο 

крайне-высοкοй степени рискa потенциального нaрушения.  

Для того, чтобы более детально изучить общие вопросы организациии и 

проведения таможенной проверки, необходимо произвести сравнительный анализ, 

данный анализ будет характеризовать особенности каждого вида таможенной 

проверки, см. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ таможенных проверок 

Сравнительный 

критерий 

Встречная 

внеплановая 

проверка 

Внеплановая проверка Плановая проверка 

Порядок назначения 

проверки 

Нaзнaчaется рукοвοдителем ТО, упοлнοмοченным им зaместителем 

рукοвοдителя ТО, либο зaмещaющими их лицaми принятия решения 

(выдaчи предписaния) 

Основания 

назначения 

При неοбхοдимοсти 

пοдтверждения 

дοстοвернοсти 

сведений, 

предстaвленных 

прοверяемым лицοм 

- дaнные, пοлученные в 

результaте aнaлизa 

инфοрмaции, 

сοдержaщейся в 

инфοрмaциοнных 

ресурсaх ТО; 

- инфοрмaция, 

свидетельствующaя ο 

вοзмοжнοм нaрушении 

тaмοженнοгο 

зaкοнοдaтельствa ЕAЭС; 

- зaявление лицa ο 

включении в реестр УЭΟ; 

- неοбхοдимοсть 

прοведения встречнοй 

внеплaнοвοй выезднοй 

тaмοженнοй прοверки; 

- οбрaщение (зaпрοс); 

- пοручение οргaнοв 

предвaрительнοгο 

рaсследοвaния οргaнοв 

угοлοвнοгο 

преследοвaния; 

- пοручение тaмοженнοгο 

οргaнaοднοгοгοсудaрствa- 

членa; 

- иные οснοвaния 

Прοвοдится 

нaοснοвaнии плaнοв 

прοверοк, 

рaзрaбaтывaемых 

тaмοженными 

οргaнaми 

Периодичность 

проведения 

Без ограничений 

периодичности 

проведений 

Без ограничений 

периодичности 

проведений 

В отношении 1-го и 

того же лица чаще 1 

раза в год; 

В отношении 

уполномоченных эк. 

операторов не чаще 

1 раз в 3 года. 

Срок проведения Не более двух месяцев 

Возможность 

продления 

На один день 

Список 

приостановления 

Девять месяцев 

Оформление 

результатов 

Акт таможенной проверки 

Истοчник: ТК ЕЭАС (прилοжение № 1 к Дοгοвοру ο ТК ЕАЭС) ст.331, ст 332, ст 333. 
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Порядок выезднοй тaмοженнοй прοверки следующий: 

Нaчaльник тaмοженнοгο οргaнa, (далее – ТО) пοдписывaет решение οб 

проведении выезднοй тaмοженнοй прοверки, что в свою очередь является 

основанием для ее проведения. В решении также укaзывaется сοстaв кοмиссии, 

кοтοрый формируется для прοведения выезднοй тaмοженнοй прοверки, (далее – 

ВТП). Руководитель кοмиссии пο прοведению ВТП, нaзнaчaется нaчaльникοм ТО 

(егο зaместителем) из числa дοлжнοстных лиц упοлнοмοченнοгο пοдрaзделения. 

Рукοвοдитель кοмиссии при проведении ВТП или лицο, егο зaмещaющее: 

Во-первых, οргaнизует рaбοту членοв кοмиссии пο прοведению выезднοй 

тaмοженнοй прοверки; 

Во-вторых, пοдписывaет требοвaния, нaпрaвляемые кοмиссией при прοведении 

выезднοй тaмοженнοй прοверки; 

В-третьих, принимaет решения οпрοведении тaмοженнοгο οсмοтрa пοмещений 

и территοрий, a тaкже решения ο прοведении тaмοженнοгο дοсмοтрa в хοде 

прοведения тaмοженнοгο οсмοтрa пοмещений и территοрий; 

В-четвертрых, устaнaвливaет срοки пοдгοтοвки членaми кοмиссии пο 

прοведению выезднοй тaмοженнοй прοверки зaключений пο вοпрοсaм тaмοженнοй 

прοверки; 

В-пятых, οргaнизует пοдгοтοвку в хοде выезднοй тaмοженнοй прοверки нa 

οснοвaнии мaтериaлοв выезднοй тaмοженнοй прοверки прοектοв решений в 

οблaсти тaмοженнοгο делa. 

Дο нaчaлa οсуществления, упοлнοмοченнοе пοдрaзделение уведοмляет 

прοверяемοе лицο ο прοведении плaнοвοй выезднοй тaмοженнοй прοверки 

зaкaзным пοчтοвым οтпрaвлением с уведοмлением ο вручении. Плaнοвaя ВТП 

мοжет быть нaчaтa не рaнее чем через 15 кaлендaрных дней сο дня пοлучения 

уведοмления прοверяемым лицοм или сο дня пοступления в ТО пοчтοвοгο 

οтпрaвления с οтметкοй ο невручении письмa aдресaту. Кοпия Решения в течение 

3 рaбοчих дней сο дня пοдписaния вручaется прοверяемοму лицу рукοвοдителем 

или членοм кοмиссии либο нaпрaвляется упοлнοмοченными пοдрaзделениями 
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зaкaзным пοчтοвым οтпрaвлением с уведοмлением ο вручении пο егο месту 

гοс.регистрaции и пο егο фактическому местонахождению зaкaзным пοчтοвым 

οтпрaвлением. Дaтa вручения прοверяемοму лицу кοпии Решения является дaтοй 

нaчaлa прοведения ВТП. Если прοверяемοе лицο беспричиннο не дaет дοступ нa 

прοверяемый οбъект, тο ТО мοгут прοникaть нa этοт οбъект с пресечением 

сοпрοтивления и сο вскрытием зaпертых пοмещений в присутствии двух пοнятых. 

В случaе неοбхοдимοсти пοлучения при прοведении ВТП дοкументοв и 

сведений рукοвοдитель кοмиссии нa οснοвaнии ТК ЕAЭС вручaет или нaпрaвляет 

рукοвοдителю либο предстaвителю прοверяемοгο лицa требοвaние ο 

предстaвлении дοкументοв и сведений с укaзaнием срοкa их предстaвления, 

кοтοрый дοлжен быть дοстaтοчным для предстaвления зaпрaшивaемых дοкументοв 

и сведений. 

Прием дοкументοв οфοрмляется aктοм приемa-передaчи дοкументοв, 

предстaвленным в прилοжении В. Aкты приемa–передaчи дοкументοв и кοпии 

зaтребοвaнных дοкументοв приοбщaются к мaтериaлaм ВТП. В случaе 

нaпрaвления прοверяемым лицοм дοкументοв в aдрес ТО пοчтοвοй или 

фaксимильнοй связью вместο aктa приемa- передaчи дοкументοв сοстaвляется 

οпись дοкументοв. При неοбхοдимοсти прοведения встречнοй внеплaнοвοй 

выезднοй тaмοженнοй прοверки, прοведения тaмοженнοй экспертизы, нaпрaвления 

зaпрοсοв в кοмпетентные οргaны гοсудaрств-членοв или гοсудaрств, не 

являющихся членaми Сοюзa, вοсстaнοвления прοверяемым лицοм дοкументοв, 

неοбхοдимых для прοведения ВТП, предстaвления дοпοлнительных дοкументοв, 

οтнοсящихся к прοверяемοму периοду, влияющих нa вывοды пο результaтaм ВТП, 

a тaкже в иных случaях, устaнaвливaемых зaкοнοдaтельствοм гοсудaрств-членοв, 

прοведение ВТП мοжет быть приοстaнοвленοпο решению рукοвοдителя 

(нaчaльникa) ТО, οсуществляющегο тaмοженную прοверку, упοлнοмοченнοгο им 

зaместителя рукοвοдителя (зaместителя нaчaльникa) ТО либο зaмещaющих их лиц. 

Пοрядοк приοстaнοвления прοведения ВТП устaнaвливaется зaкοнοдaтельствοм 

гοсудaрств-членοв ο тaмοженнοм регулирοвaнии. 
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1.2 Понятия и цели таможенного контроля после выпуска товаров 

В Российской Федерации под таможенным контролем после выпуска товаров 

понимается комплекс мероприятий, проводимых после выпуска товаров для 

контроля факта выпуска, а также подлинности сведений, упомянутых в 

таможенной декларации и иных документах, предъявленных при таможенном 

оформлении. 

Цель данного вида таможенного контроля определяется содействием для 

эффективного развития внешнеэкономической деятельности путем мониторинга 

участников ВЭД после выпуска товаров на предмет следования таможенному 

законодательству ТК ЕАЭС. 

Субъектами таможенного контроля после выпуска товаров являются 

таможенные органы ТК ЕАЭС с одной стороны, и участники внешнеторговой 

деятельности с другой стороны. Для осуществления таможенного контроля после 

выпуска товаров были созданы специальные отделы на базе таможенных 

инспекций, деятельность которых координируется специальным подразделением – 

службой таможенного контроля после выпуска товаров. 

Объектом таможенного контроля после выпуска товаров выступают 

взаимоотношения, возникающие между таможенными органами и участниками 

ВЭД в сфере контроля после выпуска в ходе осуществления проверки товаров, 

товаросопроводительных документов, бухгалтерской отчетности и т.д. 

Данный вид таможенного контроля осуществляется таможенными органами в 

течение 3 лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем, 

но может быть определен более длительный срок, не превышающий 5 лет. 

«Таможенный контроль после выпуска товаров основан на принципах 

независимости, законности, объективности и выборочности. То есть должностные 

лица таможенных органов обязаны, во-первых, осуществлять таможенный 

контроль с непредвзятостью; во-вторых, осуществлять контроль в строгом 

соответствии с законодательством ТС ЕАЭС; в-третьих, в ходе проверки не 
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допускать умышленного искажения фактов и, в-четвертых, осуществлять 

таможенный контроль в установленной форме. При проведении таможенного 

контроля после выпуска должностные лица таможенных органов вправе применять 

только те формы таможенного контроля, которые введены таможенным кодексом». 

В главе 44 «Общие положения о проведении таможенного контроля» и в главе 45 

«Формы таможенного контроля и их применение», обозначается, что при 

проведении таможенного контроля таможенные органы применяют следующие 

формы таможенного контроля, см. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Формы таможенного контроля 

При проведении таможенного контроля в зависимости от объектов 

таможенного контроля таможенные органы вправе в соответствии с Кодексом 

применять следующие меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля: 

1) проводить устный опрос; 

2) запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, 

необходимые для проведения таможенного контроля; 

1) получение объяснений; 

2) проверка таможенных, иных документов и (или) 

сведений

3) таможенный осмотр; 

4) таможенный досмотр; 

5) личный таможенный досмотр

6) таможенный осмотр помещений и территорий

7) таможенная проверка
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3) назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) 

образцы товаров; 

4) осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных средств, 

помещений и других мест; 

5) использовать технические средства таможенного контроля, иные 

технические средства, водные и воздушные суда таможенных органов; 

6) применять таможенное сопровождение; 

7) устанавливать маршрут перевозки товаров; 

8) вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, совершаемых 

с ними таможенных операций; 

9) привлекать специалиста; 

10) привлекать специалистов и экспертов других государственных органов 

государств-членов; 

11) требовать совершение грузовых и иных операций в отношении товаров и 

транспортных средств; 

12) осуществлять таможенное наблюдение; 

13) проверять наличие системы учета товаров и ведение учета товаров; 

14) иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, 

устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании. 

При этом необходимо отметить, что таможенный контроль после выпуска 

товаров проводится в форме таможенной проверки и в иных формах таможенного 

контроля, установленных статьей 332 таможенного кодекса, за исключением 

проверки документов и сведений, устного опроса и личного таможенного 

досмотра. 

Статьей 168 Федерального закона о таможенном регулировании таможенные 

органы наделены полномочиями которые позволяют изымать незаконно ввезенные 

товары у лиц, приобретших указанные товары на таможенной территории в связи 

с осуществлением ими предпринимательской деятельности [8]. 



24 
 

Таможенный контроль осуществляется должностными лицами таможенных 

органов в отношении объектов контроля, установленных статьей 311 ТК ЕАЭС [1]. 

При ввозе товаров на таможенную территорию Евразийского союза товары 

находятся под таможенным контролем с момента пересечения таможенной 

границы до их помещения под соответствующую таможенную процедуру. 

ФТС России проводился комплекс мероприятий, направленных на 

автоматизацию контроля за перемещением лицензируемых товаров с 

использованием информационной системы таможенных органов, что позволило 

исключить необходимость постановки на контроль лицензий на экспорт и (или) 

импорт товаров, в отношении которых применяются меры нетарифного 

регулирования, а также ведения учета количества лицензируемых товаров с 

использованием информационно-программных средств таможенных органов. Во 

всех таможенных органах применялся Временный порядок учета количества 

ввозимых (вывозимых) лицензируемых товаров с применением информационно-

программных средств ЕАИС таможенных органов, утвержденный распоряжением 

ФТС России от 18 апреля 2017 г. № 91-р (далее – Временный порядок). С 

разработкой информационного сервиса «Разрешительные документы» Личного 

кабинета участника ВЭД для владельца лицензии реализована возможность 

получения в автоматическом режиме информации об остатках количества товара 

(разность между количеством товара, указанным в лицензии, и количеством 

фактически вывезенного (ввезенного) товара). Вместе с тем, в условиях 

выборочности таможенного контроля, обусловленного функционированием 

системы управления рисками, таможенный контроль на этапе таможенного 

декларирования товаров не является исчерпывающей мерой контроля, проводимой 

таможенными органами. Основным принципом комплексной модели таможенного 

контроля является обязательный учет в контрольной деятельности всей 

совокупности взаимосвязанных факторов, влияющих на совершение нарушений 

таможенного законодательства. Основную угрозу экономической безопасности 

Российской Федерации при перемещении товаров и транспортных средств через 
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таможенную границу представляют субъекты внешнеэкономической 

деятельности, осуществляющие недобросовестные действия, содержащие 

признаки преступлений и административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. При этом одной из наиболее ключевых, 

комплексных, форм этого механизма – контроль за соблюдением законодательства 

после выпуска товаров – является проведение таможенных проверок декларантов 

и иных лиц, занимающихся внешнеэкономической деятельность. 

Исходя из распоряжения Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» – стратегией 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года представляется 

такой документ стратегического планирования, который в свою очередь будет 

определять целевые ориентиры, приоритетные направления и задачи развития 

таможенной службы на долгосрочный период. В соотствии с этим, в данной 

Стратегии были рассмотрены новые подходы к организации и проведению 

таможенного контроля после выпуска товаров [21]. 

Целями формирования новых подходов к организации и проведению 

таможенного контроля после выпуска товаров являются: 

1) совершенствование организации и проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров, контроля за ввозом и оборотом товаров на внутреннем рынке с 

акцентом на минимизацию рисков нарушения таможенного законодательства с 

применением автоматизированных технологий для автоматического выбора 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров и реализации электронного 

документооборота между проверяемыми лицами и таможенными органами; 

2) создание и внедрение инструмента таможенного контроля в виде 

таможенного мониторинга, позволяющего комплексно оценить деятельность 

определенных категорий проверяемых лиц на предмет идентификации 

таможенных рисков и определения их уровня, по результатам которого обеспечить 

упрощение административных процедур и устранение негативных последствий, в 

том числе в виде добровольной уплаты таможенных платежей, а также реализацию 
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возможности использования проверяемыми лицами результатов таможенного 

мониторинга для самостоятельной оценки и минимизации таможенных рисков; 

3) реализация и обеспечение функционирования системы прослеживаемости 

движения товаров, предусматривающей сквозной контроль товаров на территории 

Российской Федерации и таможенной территории Союза от их ввоза до реализации 

конечному потребителю с учетом информации о трансграничной торговле; 

4) формирование института таможенного аудита как дополнительного 

инструмента, позволяющего учитывать данные в случаях необходимости 

подтверждения предоставляемых (предоставленных) при таможенном контроле 

упрощений, исходя из детального анализа внешнеторговых операций участников 

ВЭД, бухгалтерской отчетности, иных видов и форм взаимодействия участников 

внешнеэкономической деятельности с контрагентами и иными государственными 

органами власти. 

Основными задачами реализации новых подходов являются: 

- актуализация и разработка нормативной правовой базы, обеспечивающей 

организацию и проведение таможенного контроля после выпуска товаров на 

основе системы управления рисками, в том числе по вопросам функционирования 

и совершенствования системы прослеживаемости движения товаров; 

- актуализация и расширение направлений проведения таможенного контроля 

в рамках смещения таможенного контроля с этапа таможенного декларирования и 

выпуска товаров на этап после выпуска товаров; 

-  повышение уровня автоматизации процессов таможенного контроля после 

выпуска товаров за счет внедрения технологии удаленного доступа к сведениям из 

информационных систем учета участников ВЭД, в отношении которых 

таможенным законодательством предусмотрено применение удаленного доступа; 

- совершенствование электронного документооборота при проведении 

таможенного контроля (электронная таможенная проверка); 

- расширение практики автоматического (автоматизированного) выбора 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров (лиц, в отношении которых 
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планируется проведение таможенного контроля после выпуска товаров), а именно: 

совершенствование риск-ориентированного подхода при выборе объектов 

таможенного контроля после выпуска товаров для обеспечения выборочности его 

проведения, актуализация критериев отбора объектов таможенных проверок, 

использование цифровых технологий; 

- внедрение и использование системы прослеживаемости товаров при выборе 

объектов таможенного контроля после выпуска товаров; 

- участие в совершенствовании системы прослеживаемости товаров, в том 

числе по следующим направлениям: расширение перечня товаров, включенных в 

систему прослеживаемости в рамках взаимной торговли; 

- расширение перечня субъектов, участвующих в системе прослеживаемости 

товаров; 

- обеспечение и дальнейшее развитие информационного взаимодействия 

информационной системы таможенных органов с системой прослеживаемости 

товаров; 

- расширение и применение для организации и проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров источников информации на основе 

информационного взаимодействия с другими федеральными органами 

исполнительной власти; 

- пресечение ввоза в Российскую Федерацию товаров, на ввоз и (или) оборот 

которых в РФ введен запрет, и выявление находящихся на территории РФ 

незаконно ввезенных товаров, в том числе с использованием системы 

прослеживаемости товаров; 

- выявление схем уклонения от уплаты платежей, в том числе с применением 

системы прослеживаемости товаров; 

- использование международных стандартов Всемирной таможенной 

организации, таможенного аудита, таможенного мониторинга для популяризации 

применения участниками ВЭД добровольных систем оценок соответствия 

таможенному законодательству. 
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1.3 Контроль таможенной стоимости товаров ввозимых на территорию ЕАЭС 

В Российской Федерации контроль таможенной стоимости товаров ввозимых 

на территорию ЕАЭС определяется Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 27.03.2018 № 42 (ред. от 21.05.2019) «Об особенностях 

проведения таможенного контроля таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза» вместе с 

Положением об особенностях проведения таможенного контроля таможенной 

стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС [31]. Так, данное 

положение определяет особенности проведения таможенного контроля заявленной 

при таможенном декларировании таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

таможенную территорию ЕАЭС и применяется при проведении контроля 

таможенной стоимости товаров, начатого как до, так и после выпуска ввозимых 

товаров. 

При проведении контроля таможенной стоимости товаров используется 

имеющаяся в распоряжении таможенного органа информация, в максимально 

возможной степени сопоставимая с имеющимися в отношении ввозимых товаров 

сведениями, см. (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Сведения об условиях и обстоятельства рассматриваемой сделки 

 

сведения об условиях и обстоятельствах рассматриваемой сделки, физических 
характеристиках, качестве и репутации ввозимых товаров, в том числе:

о сделках с идентичными, однородными 
товарами, товарами того же класса или 

вида, полученная в том числе с 
использованием информационных ресурсов 

таможенных органов

о биржевых котировках, биржевых 
индексах, ценах аукционов, сведения из 

ценовых каталогов
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Также, согласно данному положению, при проведении контроля таможенной 

стоимости товаров, в том числе после их выпуска, признаками недостоверного 

определения таможенной стоимости товаров являются, в частности, следующие 

обстоятельства: 

а) выявление несоответствия сведений, влияющих на таможенную стоимость 

ввозимых товаров и содержащихся в одном документе, иным сведениям, 

содержащимся в том же документе, а также сведениям, содержащимся в иных 

документах, в том числе в документах, подтверждающих сведения, заявленные в 

декларации на товары, сведениям, полученным из информационных систем 

таможенных органов, и (или) информационных систем государственных органов 

(организаций) государств-членов в рамках информационного взаимодействия 

таможенных органов и государственных органов (организаций) государств-членов, 

и (или) из других источников, имеющихся в распоряжении таможенного органа на 

момент проведения проверки, сведениям, полученным другими способами в 

соответствии с международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования, входящими в право Союза, и (или) законодательством государств-

членов; 

б) выявление более низкой цены ввозимых товаров по сравнению с ценой 

идентичных или однородных товаров при сопоставимых условиях их ввоза; 

в) выявление более низкой цены ввозимых товаров по сравнению с ценой 

идентичных или однородных товаров, определенной в соответствии с 

информацией о биржевых котировках, биржевых индексах, ценах аукционов, 

информацией из ценовых каталогов; 

г) выявление более низкой цены ввозимых товаров по сравнению с ценой 

компонентов (в том числе сырьевых), из которых произведены (состоят) ввозимые 

товары; 

д) наличие взаимосвязи продавца и покупателя ввозимых товаров в сочетании с 

более низкой ценой ввозимых товаров по сравнению с ценой идентичных или 
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однородных товаров, продажа и покупка которых осуществлялись независимыми 

продавцом и покупателем; 

е) наличие оснований полагать, что структура таможенной стоимости ввозимых 

товаров не соблюдена (например, к цене, фактически уплаченной или подлежащей 

уплате за ввозимые товары, не добавлены либо добавлены не в полном объеме 

лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов 

интеллектуальной собственности, расходы на перевозку (транспортировку) 

ввозимых товаров, расходы на страхование и т.п.). 

Стоит отметить, что данные обстоятельства не рассматриваются в качестве 

признаков недостоверного определения таможенной стоимости ввозимых товаров 

в случае, если эти товары ввозятся в рамках внешнеэкономического договора 

(контракта), в соответствии с которым ранее ввозились идентичные им товары, при 

одновременном соблюдении следующих условий, а именно:  

- Если, ввозимые товары и ранее ввезенные товары являются идентичными, 

ввезены в рамках одного внешнеэкономического договора (контракта) при 

неизменных условиях сделки (в том числе в отношении цены товаров и условий их 

поставки); 

- при проведении контроля таможенной стоимости ввозимых товаров 

выявлены те же обстоятельства из числа указанных в пункте 5 настоящего 

Положения, что и при проведении контроля таможенной стоимости ранее 

ввезенных идентичных товаров; 

- в отношении ранее ввезенных идентичных товаров: таможенная стоимость 

товаров определена по методу определения таможенной стоимости товаров по 

стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), а по результатам контроля 

таможенной стоимости товаров подтверждены достоверность и полнота 

проверяемых сведений; 

- таможенное декларирование ввозимых товаров осуществляется в регионе 

деятельности таможни, в регионе деятельности которой осуществлялось 

таможенное декларирование ранее ввезенных идентичных товаров; 
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- в декларации на товары в отношении ввозимых товаров в соответствии с 

Порядком заполнения декларации на товары, утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного союза от 20 мая 2010 г. № 257, заявлен регистрационный номер 

декларации на товары в отношении ранее ввезенных идентичных товаров, 

отвечающих условиям, указанным в настоящем пункте; 

- срок с даты выпуска ранее ввезенных идентичных товаров, а если 

идентичные товары были выпущены в соответствии со статьей 121 Кодекса, - с 

даты направления декларанту в соответствии с пунктом 19 статьи 325 Кодекса 

информации о завершении проверки таможенных, иных документов и (или) 

сведений и о возможности возврата (зачета) обеспечения исполнения обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин, до даты регистрации декларации на товары в 

отношении ввозимых товаров не превышает срока, определяемого с применением 

системы управления рисками (но не более 180 календарных дней). 

При проведении контроля таможенной стоимости товаров, перечень 

документов и сведений, в том числе письменных пояснений, запрашиваемых 

таможенным органом у декларанта в соответствии с пунктом 4 статьи 325 и 

пунктом 1 статьи 326 Кодекса, определяется с учетом выявленных признаков 

недостоверного определения таможенной стоимости ввозимых товаров, а также с 

учетом условий и обстоятельств сделки, физических характеристик, качества и 

репутации ввозимых товаров. 

Запрос документов и сведений, в том числе письменных пояснений, должен 

быть обоснованным, а также должен заключать в себе перечень признаков, 

указывающих на то, что ведения, присутствующие в декларации на товары, и 

сведения, заявленные в иных документах, должным образом не подтверждены, 

либо могут являться недостоверными, перечень запрашиваемых документов и 

сведений, а также сроки представления таких документов и сведений, в том числе 

письменных пояснений. 
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При проведении контроля таможенной стоимости таможенным орагном могут 

быть запрошены документы, включающие письменные пояснения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Запрашиваемые документы при проведении контроля таможенной 

стоимости товаров 

прайс-листы производителя ввозимых товаров, его коммерческие предложения

прайс-листы, коммерческие предложения, оферты продавцов ввозимых, идентичных, 
однородных товаров, а также товаров того же класса или вида;
таможенная декларация страны отправления (происхождения, транзита) товаров, 
если заполнение такой таможенной декларации предусмотрено в стране отправления 
(происхождения, транзита) товаров;

документы об оплате ввозимых товаров

отгрузочные (упаковочные) листы;

бухгалтерские документы о принятии ввозимых, идентичных, однородных товаров 
на учет;

сведения о стоимости ввозимых товаров в разрезе торговых марок (брендов), 
моделей, артикулов;

договоры, в соответствии с которыми ввозимые, идентичные, однородные товары 
продаются на таможенной территории Союза;

пояснения относительно оснований и условий предоставления продавцом скидок 
покупателю;

документы и сведения о физических и технических характеристиках, качестве и 
репутации ввозимых товаров, а также об их влиянии на цену ввозимых товаров;

документы и сведения о перевозке (транспортировке) ввозимых товаров, их 
погрузке, разгрузке или перегрузке и проведении иных операций, связанных с 
перевозкой (транспортировкой) ввозимых товаров;

документы и сведения, подтверждающие расходы на производимые после ввоза 
товаров на таможенную территорию Союза строительство, возведение, сборку, 
монтаж, обслуживание или оказание технического содействия в отношении таких 
товаров, как промышленные установки, машины или оборудование

документы, подтверждающие отсутствие взаимосвязи между продавцом и 
покупателем или отсутствие влияния взаимосвязи между продавцом и покупателем 
на стоимость сделки с ввозимыми товарами

лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные документы, 
бухгалтерские и иные документы, содержащие сведения о платежах за 
использование объектов интеллектуальной собственности, которые относятся к 
ввозимым товарам

иные документы и сведения, в том числе полученные декларантом от иных лиц, 
включая лиц, имеющих отношение к производству, перевозке (транспортировке) и 
реализации ввозимых товаров
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В целях подтверждения достоверности и полноты сведений, заявленных в 

декларации на товары, содержащихся в иных документах, в том числе в целях 

подтверждения правильности выбора и применения метода определения 

таможенной стоимости товаров, структуры и величины таможенной стоимости 

товаров, декларантом могут быть представлены иные документы и (или) сведения, 

в том числе письменные пояснения, одновременно с запрошенными таможенным 

органом документами и сведениями, в том числе письменными пояснениями. 

В качестве объяснения причин, по которым документы и (или) сведения, 

запрошенные таможенным органом у декларанта при проведении контроля 

таможенной стоимости товаров, не могут быть представлены или отсутствуют, 

рассматриваются представленные декларантом документы и сведения, в том числе 

письменные пояснения, подтверждающие, следующее: 

Во-первых, запрошенный документ не существует или не применяется в рамках 

сделки; 

Во-вторых, лицо, располагающее запрошенными документами и (или) 

сведениями, отказало декларанту в их предоставлении или декларантом не получен 

ответ от лица, располагающего запрошенными документами и (или) сведениями. 

Для целей применения методов определения таможенной стоимости товаров и 

контроля правильности их применения таможенная стоимость товаров считается 

принятой таможенным органом в следующих случаях: 

- при проведении контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска не 

обнаружены признаки недостоверного определения таможенной стоимости 

ввозимых товаров и такие товары выпущены таможенным органом при условии, 

что сведения в отношении их таможенной стоимости, заявленные в декларации на 

товары, не изменены (не дополнены) в соответствии со статьей 112 Кодекса; 

- сведения в отношении таможенной стоимости товаров, заявленные в 

декларации на товары, изменены (дополнены) в соответствии со статьей 112 

Кодекса; 
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- товары выпущены в соответствии со статьей 121 Кодекса до завершения 

проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в отношении их 

таможенной стоимости и по результатам таможенного контроля подтверждены 

достоверность и (или) полнота проверяемых документов и (или) сведений. 

Контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Евразийского экономического союза, представляет собой совокупность 

мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения 

норм, установленных Таможенным кодексом Союза и Соглашением о проверке 

достоверности заявленных лицами сведений о таможенной стоимости товаров, 

правильности избранного метода определения таможенной стоимости и расчета ее 

величины.  

При этом следует иметь в виду, что контроль таможенной стоимости должен 

осуществляться в тех случаях, когда подлежат уплате таможенные пошлины и 

налоги, рассчитываемые с использованием таможенной стоимости. Помимо этого, 

таможенные пошлины и налоги подлежат уплате не только в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, 

но также и в иных случаях, когда товары не пересекают границу, но подлежат  

декларированию таможенному органу и в их отношении должны быть уплачены 

таможенные пошлины и налоги [10].  

Фактически таможенный контроль представляет собой совокупность 

проверочных операций, проводимых таможенными органами, в целях определения 

и подтверждения статуса товаров, транспортных средств и лиц в таможенном деле, 

пресечения нарушений таможенных правил и реализации ответственности в сфере 

таможенного дела.  

Контроль таможенной стоимости рассматривается как неотъемлемый, 

органичный элемент единой системы таможенного контроля, призванного 

своевременно выявлять нарушения таможенного и налогового законодательства  

[2] на возможно более ранней стадии с тем, чтобы оперативно принимать 

корректирующие воздействия и разрабатывать меры по предупреждению таких 
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нарушений в будущем. В связи с этим система контроля таможенной стоимости 

должна содержать как специфические, присущие только ей компоненты, 

обусловленные спецификой контроля, так и компоненты, единые для всей системы 

таможенного контроля, позволяющие обеспечить единство этой системы и 

сопряженность ее отдельных частей, (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения единого методического подхода при расчете показателей , 

характеризующих работу таможенных органов по контролю таможенной 

стоимости, а также для сопоставимости и преемственности отчетных и 

аналитических сведений по таможенной стоимости, выделяется ряд особенностей 

контроля таможенной стоимости [14]: 

1) контроль при таможенном оформлении – относятся все действия таможенных 

органов, осуществляющих таможенное оформление, по контролю таможенной 

стоимости (включая процедуру корректировки таможенной стоимости и 

таможенных платежей; запрос дополнительной информации), а также действия 
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валютный контроль 
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интелектуальной 
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Контроль кода ТН 

ВЭД 

Рисунок 4 – Влияние контроля таможенной стоимости в общей системе 

таможенного контроля 
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специализированных подразделений таможни и вышестоящих таможенных 

органов в части принятия решений [15]; 

2) последующий документальный контроль – относятся все действия по 

контролю таможенной стоимости после выпуска товара с окончательной 

таможенной стоимостью в соответствии с заявленной таможенной процедурой, 

осуществляемые специализированными подразделениями таможни или 

вышестоящими таможенными органами по вопросам проверки правильности 

определения таможенной стоимости. Последующий документальный контроль 

осуществляется на основе документов, предъявленных декларантом к 

таможенному оформлению и дополнительно запрошенных таможенным органом 

при производстве таможенного оформления. На данном этапе контроля 

таможенной стоимости могут быть затребованы дополнительные документы или 

информация от организаций и ведомств (например, от перевозчика, банка, 

страховых организаций, налоговых органов, органов статистики и др.) 

3) внешняя проверка – относятся все действия таможенных органов, к 

компетенции которых в соответствии с установленным порядком относится 

проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) участников 

внешнеэкономической деятельности (как целевых, так и комплексных), 

направленные на проверку правильности определения таможенной стоимости 

товаров и осуществленные в ходе проверки ФХД участника внешнеэкономической 

деятельности. При этом к проверке ФХД (проводимой как по инициативе 

таможенного органа, осуществляющего проверку, так и по указанию 

вышестоящего таможенного органа) относят только такие проверки, которые 

осуществляются на основании решения руководства соответствующего 

таможенного органа, оформленного приказом (предписанием). 

Выводы по главе 1. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Союза (далее в настоящей главе – ввозимые товары), определяется в 

соответствии с главой 5 ТК ЕАЭС, если при ввозе на таможенную территорию 

Союза товары пересекли таможенную границу Союза и в отношении таких товаров 
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впервые заявляется иная таможенная процедура, чем указанные в пункте 3 статьи 

38 ТК ЕАЭС. 

Таможенная стоимость ввозимых товаров определяется в соответствии с пятой 

главой ТК ЕАЭС также в случае, если таможенное декларирование товаров при их 

помещении под иную таможенную процедуру, чем указанные в пункте 3 статьи 38 

ТК ЕАЭС, осуществляется с особенностями, установленными законодательством 

государств-членов в соответствии с пунктом 8 статьи 104 настоящего Кодекса, или 

с особенностями, определенными статьями 114 и 116 настоящего Кодекса. 

Если при проведении контроля таможенной стоимости до выпуска товаров 

обнаружены признаки, указывающие на то, что заявленные при таможенном 

декларировании товаров сведения о таможенной стоимости могут являться 

недостоверными, либо должным образом не подтверждены, то таможенный орган 

проводит дополнительную проверку любым способом, не запрещённым 

таможенным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 

государства-члена Таможенного союза, с целью принятия решения в отношении 

таможенной стоимости товаров. 

В случае, если проверка была до выпуска, то с принятием таможенной 

стоимости происходит выпуск товара. Если таможенная стоимость не принята, то 

здесь произошли определенные изменения в названии документа. Мы уходим от 

привычной корректировки таможенной стоимости. Теперь мы будем получать 

требование об изменении таможенной декларации. Если оно не будет реализовано 

декларантом, то будет происходить отказ в выпуске товара (если не было внесено 

обеспечение). 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ 

СТОИМОСТИ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

2.1 Анализ взаимодействования подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров таможенных органов и подразделений налоговых органов 

Совместная деятельность таможенных и налоговых органов всех уровней 

становится все более скоординированной и результативной, а проводимые в тесном 

взаимодействии мероприятия – от совместных проверок до заседаний 

Координационных советов – в большей мере способствуют лучшему 

взаимопониманию и выработке единых подходов в работе, направленной на 

формирование федерального бюджета и пресечение нарушений в таможенной и 

налоговой сферах [3].  

Сотрудничество ФНС России и ФТС России основывается на обеспечении 

взаимного доступа к базам данных (сведений) и оперативной информации, 

плановый обмен информацией в электронном виде осуществляется на 

Федеральном уровне, через Центральное информационно-техническое таможенное 

управление ФТС России (ЦИТТУ ФТС России) и Федеральное казенное 

учреждение «Налог-Сервис» ФНС России (ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России) [6]. 

Данный обмен информацией осуществляется по каналам связи с применением 

средств защиты информации или на магнитных носителях, а также путем 

предоставления взаимного доступа к информации из баз данных сторон. 

Взаимодействие ведомств направлено на постоянное усовершенствование 

механизма осуществления положений, регулирующих отношения как в налоговой, 

так и во внешнеторговой сфере. Сотрудничество государственных органов власти 

включает в себя различные способы, которые реализуются в формах совместной 

нормотворческой деятельности и правоприменительной практики, а также 

совместно разрабатываются скоординированные контрольные мероприятия по 

выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений в сфере налогового, 
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валютного, таможенного законодательства РФ, и на основе полученной сторонами 

информации проводятся совместные проверки юридических лиц [5,17].  

Так, в соответствии с Комплексной программой развития ФТС России на 

период до 2030 года администрирование таможенных и иных платежей и 

совершенствование реализации фискальной функции являются важным путем 

развития деятельности ФТС России, где вопросы организации системы 

межведомственного взаимодействия в целях реализации единого механизма 

администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей, 

постоянно находятся в центре внимания отечественных ученых и специалистов – 

практиков и остаются актуальными.  

       В 2018 году были определены национальные цели и задачи в развитии 

Российской Федерации до 2024 года. Одной из основных стратегических задач 

является ускорение экономического развития страны, где важную роль в ее 

исполнении играет совместная деятельность Федеральной таможенной службы 

России и Федеральной налоговой службы России, направленная на обеспечение 

полноты поступления денежных средств в Федеральный бюджет, а также создание 

благоприятных условий проведения бизнеса, и снижение теневого сектора в 

экономике.  

Следует отметить, что таможенные и налоговые органы находятся под эгидой 

Министерства финансов с 2016 года, за это время накоплен большой 

опыт совместной работы, как на уровне центральных аппаратов, так и 

территориальных органов. Под руководством Правительства Министерством 

финансов ведется работа по созданию единого механизма администрирования 

налоговых, таможенных и других фискальных платежей, в чью основу входит 

сопряжение ведомственных информационных систем и систем управления 

рисками (СУР).  

В настоящее время в единой автоматизированной информационной системе 

таможенных органов используются более 80 программных средств, 

автоматизирующих все процессы таможенного дела, с их помощью формируются 
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67 информационных ресурсов, которые позволяют принимать управленческие 

решения, сокращаются риски нарушения законодательства, также происходит 

налаживание осуществления круглосуточного мониторинга процессов совершения 

таможенных операций в онлайн режиме, информационной системой «Малахит». 

Анализ осуществляется более, чем по 400 различным показателям в разрезе ФТС 

России, региональных таможенных управлений (РТУ), таможен и 

таможенных постов. Ведомствами по утвержденным регламентам организован 

обмен информацией из баз данных, его объем ежегодно увеличивается. Так, в 2018 

году таможенная служба направила в ФНС России информацию о более чем 3 млн. 

деклараций на товары, 1 млн. таможенных приходных ордеров, а также свыше 11 

млн. записей о товарах, фактически вывезены за пределы таможенной 

территории Евразийского экономического союза, в свою же очередь ФТС 

получило от налоговых служб, более 7 млн. записей о банковских счетах 

участников ВЭД (внешнеэкономической деятельности), которые имеют 

задолженность по уплате таможенных платежей, а также свыше 1 млн. сведений о 

нарушителях налогового законодательства.  

Сведения, поступающие от Федеральной налоговой службы России и 

других государственных органов, используются в аналитических системах, в 

системе управления рисками (СУР), на этапе постконтроля и в 

рамках правоохранительной деятельности.  

Информация о рисках в отношении налогоплательщиков включена в 

алгоритм автоматического категорирования участников ВЭД, где 

машина производит анализ сведений по каждой компании самостоятельно и 

принимает решение без участия должностных лиц, к какой категории отнести ту 

или иную организацию. В следствии этого, удалось существенно расширить 

сектор низкого уровня риска, в отношении участников которого заметно снижена 

частота применения мер таможенного контроля, это облегчает 

административные процедуры и способствует сокращению сроков оформления 

товаров. В настоящий момент в зеленый сектор входит свыше 8 тысяч декларантов, 
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6700 из которых отнесено налоговой службой в категорию низкого уровня риска, 

на долю добросовестных участников ВЭД приходится чуть более 60 % от общего 

количества деклараций на товары и 80 % от общей суммы подлежащих к 

уплате таможенных платежей при ввозе и вывозе товаров (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Внедрение цифровых технологий ФНС 

 Своевременный обмен информацией способствует работе по выявлению и 

пресечению деятельности фирм-однодневок.  

ФТС России предоставляет информацию о лицах, имеющих задолженность по 

оплате штрафов, нарушении прибыли валютного законодательства, а 

также данные о выявленных признаках недостоверности сведений, включенных в 

единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что значимым направлением 

работы, которая выстраивается на основе обмена информацией и осуществляется 

под руководством Министерства финансов, является формирование 
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национальной системы прослеживаемости товаров, которая в будущем будет 

составляющей частью единого механизма прослеживаемости Евразийского 

экономического союза. 

Это позволит вывести из теневого оборота товарные и финансовые потоки на 

всём пространстве Евразийского экономического союза, и в конечном итоге 

позволит объединить в единую логически-связанную цепочку все операции 

проводимые с товаром в процессе его жизненного цикла.  

За последние три года было проведено более 2х тысяч совместных проверок, по 

результатам которых таможенными органами было начислено 8,5 млрд. рублей в 

Федеральный бюджет. 

В свою очередь результат информационного обмена широко применяется 

при совместной организации проведения как таможенного, так и налогового 

контроля, рост результативности отражен ниже см. (рисунок 6).  

  

 

Рисунок 6 – Информационный обмен между ФТС и ФНС России 
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Исследуя взаимодействие таможенных и налоговых органов, стоит обратить 

внимание на следующие моменты: 

– в практическую деятельность ведомств было внедрено 

планирование совместной работы на уровне центрального аппарата, а также на 

региональном уровне; 

– на постоянной основе налажен взаимный обмен информацией из баз данных;  

– совместно реализуется использование сил и средств при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности.  

 Совершенствование взаимодействия в таможенных и налоговых органах 

основывается на внедрении новых цифровых технологий, передовых практик и 

максимальной автоматизации процесса [18]. 

Деятельность участника Внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) 

находится под контролем многих уполномоченных государством органов, это 

таможенные, налоговые органы, Министерство внутренних дел (МВД), 

Федеральная служба безопасности (ФСБ), санитарный и ветеринарный контроль. 

В своей компетенции таможенные органы РФ осуществляют проверку финансово-

хозяйственной деятельности предприятий (далее – ФХД), которая представляет 

собой комплекс контрольно-инспекционных мероприятий, осуществляемых 

таможенными органами самостоятельно или во взаимодействии с другими 

контролирующими органами Российской Федерации. В данном случае, 

таможенные органы проводят проверку:  

– лиц, перемещающих товары и транспортные средства через таможенную 

границу; 

– таможенных брокеров; 

– иных лиц, осуществляющих деятельность, контроль за которыми возложен на 

таможенные органы; 

 К целям данной деятельности ФХД предприятий относят: выявление в 

бухгалтерской отчетности предприятий-участников ВЭД фактов снижения 

(невключения) платежей, неправомерное применения правил ведения 
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бухгалтерской документации, и несоблюдения таможенного законодательства, 

выявляются признаки нарушения таможенных правил (НТП), а также факты 

уклонения от таможенных платежей, обнаруживаются и случаи неправомерного 

получения льгот. Проверяющие лица анализируют целевое использование товаров, 

при ввозе которых были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, 

данные проверки благоприятствуют обнаружению фактов нарушения валютного 

законодательства, в число которых входит полное или частичное непоступление 

валютной выручки, также обнаруживаются факты недостоверного заявления кодов 

товара по ТН ВЭД и страны происхождения товара, и производится контроль над 

соблюдением требований заявленных таможенных режимов, в следствии чего 

обнаруживаются товары, ввезенные в Россию помимо таможенного контроля [25]. 

Таможенные органы имеют у себя специальный журнал регистрации сигналов о 

вероятных нарушениях таможенных правил, ими могут быть: 

• сообщения от физических и юридических лиц (также от конкурентов-

недоброжелателей); 

• сообщения в средствах массовой информации, если они привлекают 

внимание. Например, сообщение о противоправной деятельности компании или о 

вскрывшихся в ходе журналистского расследования фактах коррупции; 

• реклама, разные названия, указанные в декларации, и в рекламной кампании, 

с указанием разного вида товаров. 

• материалы, поступившие от правоохранительных, контролирующих и иных 

органов.  

• материалы, поступившие из других российских и иностранных таможенных 

органов. Могут быть и прямые указания от вышестоящего органа о проверке 

конкретной фирмы. 

  Поступившую информацию фиксируют в журнале, в котором отражаются 

дальнейшие действия по проверке данного сообщения и меры, которые были 

приняты к нарушителю с обозначением ответственных должностных лиц.   

Основанием для проверки являются данные, указывающие на признаки НТП, в том 
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числе о месте, способе и времени его совершения, сроки проведения проверок – не 

более 3 суток со дня поступления сигнала, если в эти сроки таможенный орган не 

укладывается, то сроки продлевают и проводят формальную проверку тех 

документов, которые имеются в распоряжении таможни. Таким образом, если 

необходима дополнительная информация, они рассылают необходимые запросы, а 

предполагаемого нарушителя включают в планы проверок, только в экстренных 

случаях назначается внеплановая проверка.   

Объединение усилий таможенной и налоговой служб позволяет осуществлять 

контроль на более важных и значимых направлениях обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации.  

Совместная деятельность Федеральной таможенной службы и Федеральной 

налоговой службы происходит на основе соглашения о сотрудничестве ФТС и 

ФНС от 21.01.2010 г. № 01-69/1/ММ-27-2/1.  

Механизм взаимодействия таможенной и налоговой службы осуществляется 

при помощи оперативного обмена информацией, создания совместных рабочих 

групп, деятельность которых направлена на эффективное решение стоящих перед 

ними задач, а также организация и проведение совместных скоординированных 

проверочных мероприятий (далее – СКМ) и мероприятий таможенного и 

налогового контроля по информации сторон (далее – ТНКИ).  

Суть СКМ заключается в выявлении таможенным органом признаков 

нарушения в сфере таможенного дела, которое влечет за собой изменение 

величины налоговых обязательств налогоплательщика, и, соответственно, 

выявление налоговым органом правонарушений в сфере законодательства о 

налогах и сборах, влекущее за собой нарушение в сфере таможенного дела, начало 

проверочных мероприятий синхронизируется таможенными и налоговыми 

органами.  

ФТС и ФНС открывают проверки с учетом того, что объекты и вопросы 

таможенного и налогового контроля различаются, при этом таможенный орган 

смотрит на то, чтобы в отношении товара были уплачены платежи в полном 
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объеме, и в отношении него лицом при ввозе были соблюдены запреты и 

ограничения и иные требования законодательства, вопросы которого отнесены к 

компетенции таможенных органов. В свою очередь налоговый орган анализирует 

финансовый результат деятельности лица – налогоплательщика, а также иных лиц, 

участвующих в обороте данного товара. 

С учетом специфики работы двух служб в рамках СКМ имеется возможность 

глубокого анализа вопросов в двух направлениях и комплексного выявления 

нарушений в сфере таможенного и налогового дела. 

По итогам такого вида контроля можно будет говорить о том, что со стороны 

двух органов исполнительной власти – ФТС России и ФНС России, в отношении 

лица – налогоплательщика по конкретным декларациям на товары и за конкретный 

налоговый период государственный контроль был осуществлен в полном объеме, 

а сумма дополнительно начисленных таможенных и налоговых платежей 

поступила в доход бюджета Российской Федерации.  

Приоритетным направлением при решении вопросов, которые связанных с 

обеспечением полного и своевременного поступления доходов в федеральный 

бюджет Российской Федерации является таможенный контроль после выпуска 

товаров [22]. Объектом данного контроля выступают товары, находящиеся на 

таможенной территории Союза.  Целью данного вида контроля является помощь 

при развитии внешнеэкономической деятельности путем контроля участников 

ВЭД за соблюдением законодательства ЕАЭС. 

Таможенный контроль после выпуска товаров (далее – ТКПВТ) осуществляется 

таможенными органами в течении трех лет, с продлением сроке не превышающим 

5 лет. 

ТКПВТ базируется на четырех принципах: независимость, законность, 

объективность, выборочность [23]. Согласно данным Федеральной, за 2019 год 

подразделения ТКПВТ выявили ущерб от неправомерных действий участников 

ВЭД и продавцов на внутреннем рынке на сумму 26,2 млрд. рублей, изъяв из 

незаконного оборота 622 тонны товаров и уничтожив 529 тонн товаров. 
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В рамках проведения скоординированных проверочных мероприятий 

таможенными и налоговыми органами проводится камеральная и выездная 

проверки. Ниже приведена сравнительная таблица данных проверок, по основным 

критериям (таблица 2).  

Таблица 2 – Сравнительная характеристика видов контроля 

Отличия Камеральная Выездная 

Срок проведения  3 месяца 
2 месяца с правом продления до 

полугода 

Период Текущий отчетный период 
Три года (включая текущий при 

изучении НДФЛ) 

Основания проверки 
Периодические плановые 

мероприятия 

Наличие организации в плане 

индивидуального 

контроля или подозрений 

со стороны органов исполнительн

ой власти в уклонении от уплаты 

налогов 

Периодичность 
По мере предоставления 

деклараций 
Не больше двух раз в год 

Проверяет 

ИФНС (в отдельных 

случаях совместно с 

органами исполнительной 

власти) 

ИФНС 

Объект Декларация о доходах 

Весь объем документации по 

доходам, расходам, данных 

организации 

Последствия 

Предъявление требований об 

уточнении информации в 

случае обнаружения ошибок, 

доплата налогов, а также 

выплата пени и штрафов 

Доплата налогов, выплата пени и 

штрафов, возбуждение уголовного 

дела и привлечение руководства 

организации к ответственности 

Средняя сумма 

доначислений 
Около 18 тысяч рублей Свыше 20 млн. рублей 

Источники: Составлено на основе налогового обзора 

В ходе проведения данных проверок налоговые и таможенные органы 

запрашивают коммерческие, транспортные документы, документы бухучета и 

отчетности, в том числе на электронных носителях, а также документы и сведения, 
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касающиеся движения денежных средств по счетам организаций и 

индивидуальных предпринимателей [13].  

Также в ходе камеральной и выездной проверки в случае необходимости, 

таможенные и налоговые органы привлекают специалиста, обладающего 

специальными навыками и знаниями, при этом не заинтересованное в исходе дела. 

В свою очередь специалист дает пояснения, излагает свое мнение, что в 

последствии даст понять о необходимости назначения экспертизы. По результатам 

экспертизы, эксперт дает свое заключение, которое приобщается к материалам 

проверки именно в качестве доказательства того или иного нарушения [20].  

Осуществляя контроль за оборотом на территории Российской Федерации 

товаров иностранного происхождения, подразделения таможенного контроля 

после выпуска товаров оказывают содействие налоговым органам в 

установлении фактов нарушения налогового законодательства. 

Важным элементом экономической системы страны является налогообложение 

организаций. В число основных обязанностей всех налогоплательщиков входит 

уплата налогов, ведение учета своих доходов и других объектов налогообложения, 

ведение отчетности и представление документов об исчислении и уплате налогов 

в налоговую службу [11]. 

В настоящее время законодательство Российской Федерации предусматривает 

пять систем налогообложения, рассмотрим их подробнее [12]:  

1) Общая система налогообложения – является основным режимом 

налогообложения, который по умолчанию используют все налогоплательщики при 

регистрации бизнеса. На данную систему не распространяются никакие 

ограничения по видам деятельности, количеству сотрудников, полученным 

доходам и т.д. Предприятиями в данной системе уплачиваются налоги:  

– Налог на прибыль – ООО платят 20 % с разницы между доходами 

и расходами, а ИП платят 13 % НДФЛ; 

– Налог на имущество организаций, не менее 2,2 % (устанавливаются 

местными властями)  
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– НДС чаще всего составляет 20 %. 

2) Упрощенная система налогообложения – Специально создана для 

предприятий малого и среднего бизнеса. Явным преимуществом данной системы 

является то что нужно платить один налог, и сдавать отчётность по нему – один раз 

в год. Налог перечисляется авансовыми платежами за первый квартал, 6 месяцев 

текущего года, 9 месяцев и итоговым платежом за весь год (за вычетом авансовых). 

Упрощенная система налогооблажения бывает двух видов: 

– С доходов – по налоговой ставке от 1 до 6 % в зависимости от региона, вида 

деятельности и размера полученного дохода.  Выгоднее всего применять, если 

у вас небольшой объем расходов – менее 60 % от доходов, или расходы сложно 

подтвердить документами. 

– С разницы между доходами и расходами – по налоговой ставке от 5 до 15 % 

в зависимости от региона, вида деятельности и размера полученного дохода. 

Выгодное применение при следующих условиях: большой объем 

расходов – больше 70-80 % от доходов; расходы можно легко подтвердить 

перед налоговой; планируется, что расходы будут регулярными;  

3) Патентная система налогообложения (ПАТЕНТ) – налоговый режим, 

который могут применять только индивидуальные предприниматели (ИП), при 

этом численность наемных работников у них не должна превышать 15 человек. 

Применяя ПСН, индивидуальный предприниматель получает право покупать 

патенты (по одному на каждый) на определенные виды деятельности (как правило, 

это оказание бытовых услуг населению и розничная торговля). Таким образом под 

налогом на ПСН понимается сумма, уплачиваемая за патент или его стоимость. 

4) Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – налоговый режим, который 

применяется в отношении определенных видов деятельности (как правило, 

розничная торговля и оказание услуг населению), считается исходя из размера 

предполагаемого дохода предпринимателя, который устанавливается (вменяется) 

государством. Действует данный режим до конца 2020 года, с 1 января 2021 года 

указанный режим налогообложения отменяется (закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ).  
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5) Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – применять данный режим 

могут компании, которые занимаются растениеводством, животноводством, 

выращиванием рыб, сельским и лесным хозяйством, и компании, которые 

оказывают услуги сельхоз товаропроизводителям. Ставка данного налога – 6 %, но 

в регионах она может быть снижена до 0 %. С 2019 года предприятия на ЕСХН 

признаются плательщиками НДС (п. 4 ст. 8 335–ФЗ), т.е при реализации продукции 

и оказании услуг, получении аванса от покупателя и заказчика необходимо 

начислять НДС 20 %, и платить этот налог в бюджет [9]. Согласно пункту 1 ст. 145 

НК РФ от уплаты НДС на ЕСХН можно отказаться, право на отказ имеют 

организации, которые подали в налоговую службу уведомление о переходе на 

ЕСХН и уведомление на освобождение от НДС в течение одного календарного 

года. Условие перехода на ЕСХН – доход от сельского хозяйства более 70 %, в 

бюджет выплачивается авансовый платёж по итогам первого полугодия и сумма 

налога за год (за вычетом авансового платежа).  

  Исходя из вышесказанного, хочется отметить, что право на возмещение НДС 

возникает тогда, когда сумма вычетов по НДС становится больше, чем сумма 

исчисленного налога, чаще всего это происходит при экспортных операциях (в 

результате применения ставки 0 %), однако и на внутреннем рынке возможна 

ситуация, когда сумма вычетов превышает НДС с реализации.  

Для возмещения налога на добавленную стоимость, указанного в декларации, 

необходимо представить заявление о возврате или его зачете, а также по 

требованию инспекции нужно быть готовым представить полный комплект 

документов, подтверждающих сумму заявленных в декларации вычетов, и, уже на 

основании декларации инспекция проводит камеральную проверку и, если не 

выявит нарушений, принимает решение о возмещении НДС. При этом для возврата 

всей суммы, заявленной к возмещению у налогоплательщика не должно быть 

недоимки по налогам, в противном случае – возмещаемый НДС будет зачтен в 

погашение указанной суммы, и только не зачтенная часть может быть возвращена 

налогоплательщику.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304190&fld=134&dst=100813,0&rnd=0.8260661019725071%20%20%20%20#04657046604533479
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315079&dst=15435&date=19.02.2019#03897467165653242
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=315079&dst=15435&date=19.02.2019#03897467165653242
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Ниже приведены статистические данные, о результатах взаимодействия 

подразделений таможенного контроля после выпуска товаров с налоговыми органами 

и результатах скоординированных контрольных мероприятий (таблица 3). 

Таблица 3 – Результаты взаимодействия подразделений таможенного контроля 

с налоговыми органами. 

    Источник: официальный сайт ФТС России [29] 

 

Проводя анализ данных, хотелось бы отметить, что в период с января по март 

2020 года таможенными органами во взаимодействии с налоговыми органами 

проведено 190 проверочных мероприятий (с января по март 2019 года – 269 

мероприятий). Дополнительно начислено таможенных платежей, пеней и штрафов 

на общую сумму 15 млрд. 240 млн. руб. (с января по март 2019 года – 1 млрд 734 

млн. руб.), взыскано – 1млрд 497 млн. руб. (с января по март – 812 млн. руб.), при 

этом возбуждено 435 дел об АП и 51 уголовных дел, в том числе проведено 60 

скоординированных контрольных мероприятий. 

Года/Мероприятия 2017г 2018г 2019г 

Дополнительно начисл

ено 

таможенных платежей, 

пеней и штрафов 

9 млрд. 921 млн. руб. 
17 млрд. 375млн. 

руб. 

52 млрд. 696 млн. 

руб. 

Взыскано 
5 млрд. 496 млн. руб. 

7 млрд. 391 млн. 

руб. 

621 млрд. 929 млн. 

руб. 

Возбуждено дел об АП 

и уголовных дел 

3686 об АП и 303 

уголовных дел 

соответственно 

4125 дел об АП и 

220 уголовных дел 

8112 дел об АП и 

447 уголовных дел. 

Скоординированные 

контрольные 

мероприятия 

1121 731 1234 

Количество проверочн

ых мероприятий 

таможенными и 

налоговыми органами 

3124 2813 3515 
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При этом отмечен рост эффективности работы подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров по обеспечению поступления в федеральный 

бюджет дополнительно начисленных денежных средств и снижение нагрузки на 

участников ВЭД. Оперативный обмен информацией, постоянное 

совершенствование порядка межведомственного взаимодействия таможенных и 

налоговых органов, а также системный подход при выборе объектов 

скоординированных контрольных мероприятий способствуют повышению 

результатов совместной деятельности таможенных и налоговых органов. 

2.2 Актуальные проблемы таможенных проверок в условиях смещения 

таможенного контроля после выпуска товаров 

В деятельности таможенной службы РФ, одним из важнейших стратегический 

направлений, на сегодняшний день является таможенный контроль после выпуска 

товаров. В свою очередь, Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) не 

обделена стратегическими целями. На данный момент ими являются создание 

благоприятных условия для развития внешнеэкономической деятельности, а также 

повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Достижение этих целей, в условиях развития интеграционных процессов 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и неослабевающих западных 

санкций, возможно за счет дальнейшего совершенствования механизмов 

таможенного контроля. Ускорения и упрощения административных процедур в 

рамках перемещения товаров через таможенную границу, введение положений 

международных стандартов в институт таможенного контроля в таможенном 

законодательстве ЕАЭС, позволяют избавить участников рынка от излишних 

таможенных формальностей и сократить затраты на ведение 

внешнеэкономической деятельности [28]. 

В соответствие с положениями 6.1 Киотской конвенции, таможенный контроль 

способствует «упорядочению функций государственных органов, концентрации 

усилий таможенных органов на выполнении тех функций, которые могут быть 
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осуществлены исключительно ими и отнесены к их компетенции в соответствии с 

установленным порядком». 

В мировой практике, для осуществления таможенного контроля, используют 

два основных метода, которые применяются в различной пропорции с учетом 

временного этапа таможенного контроля. 

Первый метод основывается на проведение контрольных действий при 

операции таможенного декларирования. Данная форма контроля называется 

«таможенный контроль до выпуска товаров». Такой метод увеличивает 

продолжительность этапа текущего контроля, обуславливает его заметное 

преобладание над предварительным и последующим этапами таможенного 

контроля. 

Второй метод обозначает, что основные контрольные действия переносятся на 

этап после выпуска товаров, т.е. этап последующего контроля. Такой метод 

именуется, как «метод таможенного контроля, основанный на аудите», он 

существенно сокращает продолжительность текущего контроля и ускоряет выпуск 

товаров. 

Следуя мировой таможенной практике, стоит отметить, что экономия ресурсов 

участников внешнеэкономической деятельности и таможенных органов, 

достигается, когда основной таможенный контроль переносится на этап выпуска 

товаров в свободное обращение (таможенный контроль после выпуска товаров). 

При данной форме контроля, таможенные органы могут легко сократить время 

ожидания на границе до поразительных величин – до 80-90% от общего объема 

импорта. 

Именно такая форма контроля была указана в Стратегии развития таможенной 

службы РФ до 2020 года. Ранее предполагалось, что это позволит создать системы 

непрерывного контроля - от подачи предварительной информации и декларации на 

товары до осуществления таможенного контроля после выпуска, что в конечном 

итоге сократит время осуществления таможенных операций и как следствие, 

формирования благоприятных условий для развития внешней торговли. 
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Одной из основных форм проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров является таможенная проверка. В рамках действия Таможенного Кодекса 

ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС) необходимость совершенствования таможенной 

проверки, обусловлена 100% переходом к системе электронного декларирования, 

отсутствием обязанности представления подтверждающих документов вместе с 

самой декларацией на товары, что не позволяет видеть реальных документов 

участников ВЭД. 

Таможенный контроль после выпуска в форме проверки позволяет подтвердить 

факт выпуска товаров, а также достоверность сведений, указанных в таможенной 

декларации и иных документах, представленных при таможенном оформлении. 

Все вышесказанное, предопределяет актуальность исследования проблемных 

вопросов, возникающих в ходе организации и проведения таможенных проверок и 

предложений по их решению. 

Все ранее перечисленные факторы, предопределяют актуальность 

исследования проблемных вопросов, возникающих в ходе организации и 

проведения таможенных проверок и предложений по их решению. 

Рассмотрим некоторые особенности и проблемы проведения контроля после 

выпуска товаров в рамках направлений. 

Основным принципом таможенного контроля после выпуска товаров является 

принцип выборочности отдельных операций и объектов такого контроля. 

Определение целей, выбор операций и объектов таможенного контроля проводится 

с использованием системы управления рисками (далее – СУР). Стоит отметить, что 

под риском понимается возможность несоблюдения таможенного 

законодательства, оцененная таможенными органами. 

Контроль и реализация применения СУР, как неоднократно указывалось в 

научной литературе, один из проблемных вопросов таможенного контроля после 

выпуска товаров (далее – ТКПВТ). Новым основополагающим подходом в СУР 

является переход к рискам по субъектно-ориентированному признаку. По набору 

значимых показателей, субъектно-ориентированный подход предполагает 
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категорирование участников ВЭД. В основном, такие показатели должны 

характеризовать его, как добросовестного участника. 

Применение субъектно-ориентированного подхода позволяет ускорить отбор 

объектов для проверок с высоким уровнем риска. Исходя из общемировой 

практики, следует согласиться с тем, что выбор объектов должен начинаться еще 

на этапе декларирования. 

Если «срабатывание» профиля риска, происходит на этапе декларирования, то 

с учетом значительности отклонений от индикаторов риска определяется 

возможность переноса таможенного контроля на этап после выпуска. При 

невозможности такого переноса будут применяться меры по минимизации рисков, 

предусмотренных соответствующим профилем. 

По результатам значений отклонений от индикаторов риска предлагается 

формировать соответствующие решения: 

− о проведении полной таможенной проверки; 

− о передаче информации в координирующие структурные подразделения; 

− о проведении профилактической таможенной проверки. 

Предлагаемая технология осуществления таможенного контроля после выпуска 

товаров позволяет проводить систематический мониторинг и оценку уровней риска 

с определенным интервалом цикличности, анализировать совокупность критериев 

риска с учетом весомых коэффициентов значимости и оценку в зависимости от 

степени их проявления. 

Внедрение предлагаемой технологии категорирования для отбора участников 

ВЭД при планировании таможенной проверки предполагает создание и 

совершенствование информационной системы для автоматического выявления 

рисков на всех этапах прохождения товаров. В таможенных органах механизм 

автоматического выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров 

целесообразно проводить за счет использования возможностей комплексов 

программных средств (далее – КПС). 
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По заявлению Главного управления таможенного контроля после выпуска 

товаров ФТС России (ГУТКПВТ) механизм автоматического выбора объектов 

таможенного контроля после выпуска товаров в КПС отлажен не до конца. Так, 

например, уже сейчас КПС «Постконтроль» в автоматизированном режиме по 

заданным критериям отбирают участников ВЭД с низким уровнем риска для 

включения в проект плана профилактических проверок на квартал. 

Помимо этого, в программу «Постконтроль», можно вводить сведения о 

неприменении мер по минимизации рисков, выявленных при таможенном 

декларировании товаров с подачей декларации на товары, для проведения 

дальнейшей проверки. Подразделения таможенного контроля после выпуска 

товаров осуществляют мониторинг и анализ полученных сведений и уже среди 

участников ВЭД низкого уровня риска выбирают тех, в отношении которых 

целесообразно провести контроль после выпуска и минимизировать выявленные 

риски. Однако, в большинстве случаев, основная аналитическая работа, в основном 

осуществляется должностными лицами таможенных органов вручную. 

Стоит отметить, что информационно-программные средства СУР необходимо 

доработать таким образом, чтобы программа отражала сведения об участниках 

ВЭД с указанием количества деклараций на товары и профилей риска, по которым 

выявлены индикаторы и область риска. Анализ данных сведений позволяет 

сформировать автоматические профили рисков в рамках контроля после выпуска. 

В соответствии с приказом ФТС России от 29.12.2012 №2677, с 2012 года 

Центральным информационно-техническим таможенным управлением 

формируется и актуализируется «Электронное досье». Данная структура ведется на 

основе информационных ресурсов центральной базы данных (далее – ЦБД) Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее – 

ЕАИС ТО). Кроме ЦБД, также используются базы данных Центрального реестра 

субъектов ВЭД (обработка информации о результатах категорирования и сведений, 

поступивших из ФНС России) и информационно-справочной системы контроля 
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таможенной деятельности «Малахит» (реализация функции по категорированию 

участников ВЭД) [16]. 

В структуре «Электронного досье» содержится: 

– справочный раздел, предполагающий общую информация об участнике ВЭД;  

– аналитический раздел, включающий в себя сведения о декларировании 

товаров; 

– правоохранительный раздел с наличием информации о правонарушениях; 

– судебная практика, располагающая сведениями о наличии судебных споров; 

– результаты проверочных мероприятий после выпуска товаров; 

– результаты проверочных мероприятий по соблюдению валютного 

законодательства; 

– раздел категорирования, содержащий сведения о показателях участника 

внешнеэкономической деятельности. 

Для осуществления учета информации об участниках ВЭД в «Электронном 

Досье» используется уникальный идентификатор участника ВЭД – 

идентификационный таможенный номер (далее – ИТН). 

Методика ГУТКПВТ об осуществлении автоматизации процесса выбора 

объектов контроля на основе отраслевого подхода, полагает определение тех 

секторов ВЭД, где совершаются таможенные операции с товарами, отнесенными к 

области повышенного риска, а именно, сопряженных с неуплатой таможенных 

платежей [26]. А с учетом налаживания информационного обмена между ФТС и 

ФНС РФ было бы целесообразно создать интегрированные информационно-

телекоммуникационные технологий органов исполнительной власти, 

подведомственных Минфину. Это позволило бы получать актуальную 

информацию о деятельности субъектов, участвующих в процессах таможенного и 

налогового администрирования, а также об индикаторах рисков таможенных и 

налоговых органов. 

В список обсуждаемых проблем, также относится несогласованность методов 

проведения ТКПВТ, применяемых в России и в общемировой практике. В 
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Российской Федерации ТКПВТ базируется главным образом на проведении 

таможенных проверок, международный опыт показывает, что гораздо эффективнее 

является организация таможенного контроля после выпуска товаров в форме 

таможенного аудита (пост-таможенного аудита). 

Согласно Стандарта 6.6 Киотской конвенции, к которой Россия присоединилась 

в ноябре 2010 года – «система таможенного контроля включает в себя контроль на 

основе методов аудита». 

Исходя из правил аудита финансово-хозяйственный результат внешнеторговых 

операции включается в бухгалтерскую и налоговую отчетности, что в свою 

очередь, соизмерить затраты и доходы таможенной и налоговой отчетности через 

систему показателей бухгалтерского учета, а также позволяет видеть всю схему 

внешнеторговых сделок. 

В соответствии методическим рекомендациям, утвержденных распоряжением 

ФТС России от 02.12.2013 № 366-р, при проведении таможенной проверки 

должностные лица подразделений ТКПВТ применяют метод сопоставления 

данных бухгалтерского учета участника ВЭД, сформированных после выпуска 

товара, с данными, заявленными при таможенном декларировании товара, а также 

с информацией о деятельности организации, имеющейся у таможенных, налоговых 

и других контролирующих и правоохранительных органов. Несмотря на наличие 

нормативного документа, применение технологий аудита при проведении 

таможенной проверки на сегодня на практике их применение развито слабо, и 

носит скорее рекомендательный характер. 

Не менее значимой проблемой является взаимодействие с Федеральной 

налоговой службой. В рамках Приказа ФТС и ФНС от 18 апреля 2016 г. № 01- 

11/18157/ММВ-20-2/25 должны проводиться скоординированные контрольные 

мероприятия (далее – СКМ), а также таможенный и налоговый контроль по 

информации сторон (далее – ТНКИ) [30]. 

Важно понимать, что комплексные модели таможенного контроля, такие как 

СКМ, ТНКИ – это сложные организационные мероприятия таможенного и 
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налогового контроля. Суть данных мероприятий заключается в выявлении 

таможенным органом признаков нарушения в сфере таможенного дела, влекущее 

за собой изменение величины налоговых обязательств налогоплательщика. 

Целесообразно, налоговым органом выявляются правонарушения в сфере 

законодательства о налогах и сборах, влекущее за собой нарушение в сфере 

таможенного дела. 

Таким образом, таможенные и налоговые органы проводят проверки с учетом 

того, что вопросы и объекты таможенного и налогового контроля различаются. 

Таможенный орган смотрит на то, чтобы в отношении товара были уплачены 

платежи в полном объеме, соблюдены запреты и ограничения и иные требования 

законодательства, вопросы которого отнесены к компетенции таможенных 

органов, в то время, как налоговый орган, анализирует финансовый результат 

деятельности лица, т.е. налогоплательщика, а также иных лиц, участвующих в 

обороте данного товара. 

Следовательно, с учетом специфики работы двух служб, в рамках моделей 

таможенного контроля СКМ, ТНКИ, необходимо глубоко анализировать вопросы 

в двух направлениях и комплексно выявлять нарушения в сфере таможенного и 

налогового дела. В этой связи возникают проблемы по подготовке должностных 

лиц. Необходимо, чтобы кругозор должностных лиц таможенных органов не был 

ограничен только Таможенным кодексом и законом о таможенном регулировании, 

но и расширен нормами Налогового кодекса РФ. Специалист в своей области 

должен увидеть возможные риски нарушений в сфере законодательства смежного 

ведомства, информировать об этом для глубокого анализа и проверки по 

компетенции. 

Согласно тому, что показывает практика, выявленное таможенное нарушение 

не всегда может совпадать с нарушениями в сфере налогового права, а также не 

всегда, одновременно, можно выявить признаки сразу по двум направлениям 

контроля. В связи с этим, скоординированные проверки проводятся как правило, 

когда уже выявлены одновременно признаки нарушения по линии двух ведомств. 
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Следует согласиться с мнением специалистов, что таможенный контроль в форме 

СКМ, ТНКИ должен устранять «не точечные» последствия нарушений (хотя и они 

существенно важны), а когда нарушения влияют своим результатом или 

выстроенным механизмом «на отрасль» в целом, т.е. на поведение участников 

рынка ВЭД. 

Проблемы непосредственного обмена, имеющейся в ведомствах ФТС и ФНС, 

информацией, включающий в себя состав, и оперативность передаваемых 

сведений, и совершенствование технологии такого обмена будут решаться при 

переходе на полный электронный документооборот. Второе решение данной 

проблемы – это интеграция информационных систем ФТС и ФНС на базе 

информационных технологий, позволяющих реализовать национальную систему  

сквозного контроля в рамках Министерства финансов РФ. 

Большим препятствия на пути к результативности ТКПК является отсутствие 

нормативно-правовых актов, затрагивающих отдельные аспекты его проведения. 

Например, отмена ряда документов, регламентирующих порядок проведения 

камеральных и выездных таможенных проверок (Инструкция, утвержденная 

Приказом Федеральной таможенной службы России от 06.07.2012 № 1373), 

порядок взаимодействия должностных лиц подразделений таможенного контроля 

после выпуска товаров с правоохранительными подразделениями таможенных 

органов и подразделениями по противодействию коррупции в ходе проведения 

таможенной проверки (Приказ ФТС РФ от 17.05.2012 № 949). В экономической 

литературе не раз поднималась тема, а практика это подтверждает, что отмена 

вышеназванных документов требует принятии новых нормативно-правовых актов, 

которые бы урегулировали затронутые выше вопросы. 

Департаментом налоговой и таможенной политики Минфина РФ подготовлен 

проект «Административного регламента Федеральной таможенной службы по 

исполнению государственной функции по проведению таможенного контроля в 

форме таможенной проверки», а ФТС разработала проект приказа на утверждение 



61 
 

регламента. Несмотря на то, что проект приказа ФТС подготовлен еще в январе 

2016 года, сам Регламент так и не вступил в законную силу. 

Таким образом, рассмотрены некоторые проблемы проведения таможенного 

контроля после выпуска товаров, и в частности таможенной проверки. 

Исследуемые проблемы неоднократно рассматривались в экономической 

литературе, совершенствование методов таможенного контроля после выпуска 

товаров с целью повышения экономической эффективности его проведения 

должно носить комплексный характер, включающий работу не только ФТС, но и 

других государственных контролирующих и правоохранительных органов РФ, а в 

рамках ЕЭАС речь идет о создании глобальной системы сквозного контроля. 

2.3 Судебная практика 

В настоящее время, в существующей системе таможенного контроля после 

выпуска имеются проблемные вопросы, препятствующие его дальнейшему 

развитию и обеспечению результативности. 

Стоит отметить, что недостаточно развито методическое обеспечение 

таможенного контроля после выпуска. В целях проведения комплексной и 

объективной оценки таможенными органами результатов таможенного контроля в 

форме таможенных проверок необходимо создание современной методики, 

которая будет состоять из показателей, учитывающих требования и условия нового 

таможенного законодательства ЕЭАС, отражать и оценивать все направления 

работы подразделения таможенной инспекции, и которая будет постоянно 

совершенствоваться и обновляться. 

Кроме того, существующие показатели оценки результативности деятельности 

подразделения таможенной инспекции не оценивают профилактический эффект 

проведенных таможенных проверок. То есть, существующие показатели 

оценивают только результативность проверок (количество возбужденных дел, 

доначисленных и взысканных таможенных платежей, пеней, штрафов), но они не 
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учитывают то, какой профилактический эффект в части воздействия на участников 

ВЭД они оказывают. 

Сокращение или вовсе исчезновение правонарушений не оценивается. 

Например, отделом проводятся 100 % проверки по таможенным процедурам 

переработки или в отношении товаров, ввозимых в качестве вклада иностранного 

инвестора в уставный капитал, в результате нарушений по данным приоритетным 

направлениям проверок выявлено не было. Это является положительным 

результатом, но он не будет учтён при оценке результативности деятельности 

отдела. Аналогичный пример, проверяется десять таможенных деклараций и из них 

в девяти не выявлено нарушений, и это также не оценивается никакими 

показателями, то есть одна из этих деклараций будет учтена, а другие девять над 

которыми была проделана такая же работа – нет. 

Отсутствует четкий нормативный документ, разграничивающий компетенцию 

отделов таможни в части таможенного контроля после выпуска товаров. Так в 

отношении одного и того же участника ВЭД могут приходить запросы о 

предоставлении необходимых документов или информации для проверки 

несколько раз, в разное время из разных отделов, в том числе отдела таможенной 

инспекции. Данная ситуация создаёт определенные неудобства как для участников 

ВЭД, которым приходится предоставлять документы для каждого отдела или 

давать им соответствующие объяснения, так и для самих должностных лиц , 

осуществляющих таможенный контроль, поскольку действия их «дублируются» и 

это создаёт трудности в работе с участниками ВЭД. 

Исследуя судебную практику, чаще всего, спорные вопросы возникают по 

результатам контроля при подаче декларации, последующего контроля, когда 

таможенные органы принимают решение о доначислении таможенных платежей 

по результатам корректировки таможенной стоимости, отмены решения о 

принятии кода ТН ВЭД ЕАЭС, нарушение разрешительного порядка, повлекшее 

снижение ставок пошлин. 
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Следует отметить, что в отличие от декларанта, таможенный представитель не 

может игнорировать решение таможенного органа о доначислении таможенных 

платежей, в противном случае, таможенный представитель рискует быть 

исключенным из реестра таможенных представителей. В большинстве случаев, 

суды в своих решениях указывают на то, что таможенный представитель является 

профессиональным участником на рынке реализации услуг по таможенному 

оформлению товара. Но это совсем не означает, что именно профессиональный 

участник должен исполнить требование таможенного органа самостоятельно. 

Например, ФТС России постановила исключить организацию из реестра 

таможенных представителей, не производить таможенные операции по 

свидетельству представителя, основанием для решения послужила 

несвоевременная, по мнению таможенного органа, уплата таможенных платежей 

по требованиям таможни. Таможенный представитель заявил в судебном порядке, 

что у него не имелось и не имеется неисполненных обязанностей перед 

таможенными органами. Удовлетворяя заявленные требования, суды двух 

инстанций исходили из следующего. Как установлено подпунктом 2 пункта 1 

статьи 403 ТК ЕАЭС, основанием для исключения таможенного представителя из 

реестра таможенных представителей являются неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязанности, предусмотренной пунктом 4 статьи 405 Кодекса, в срок, 

указанный в уведомлении, направленном таможенным органом в соответствии с 

пунктом 3 статьи 55, пунктом 3 статьи 73 и пунктом 4 статьи 270 Кодекса. 

Как следует из материалов дела, таможенный представитель от имени 

декларанта подал декларацию. В адрес декларанта и таможенного представителя 

таможенный орган направил запрос «О проведении таможенного контроля». По 

результатам контроля после выпуска отменены решения о принятии кода ТН ВЭД, 

заявленного при декларировании. Требования (доначисление) выставлены 

декларанту и таможенному представителю. Приказ, обжалуемый ФТС не содержит 

мотивированного обоснования причин исключения таможенного представителя из 

Реестра с учетом того, что заявитель является солидарным должником перед 
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таможенным органом, в то время как основной должник (декларант) исполнил 

требования таможенного органа в полном объеме и своевременно. При этом судом 

установлено, что анализ деятельности таможенного представителя не 

производился, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют. 

Целью выставления требований таможенного органа таможенному 

представителю в данном конкретном случае являлась необходимость уплаты 

таможенных платежей в бюджет, таможенные платежи по требованиям были 

оплачены платежными поручениями, фискальный интерес государства 

удовлетворен, бюджет Российской Федерации не понес никакого ущерба. Таким 

образом, в части исполнения обязанности, имеет значение исполнение требования 

о доначислении платежей, а не исполнение требований строго таможенным 

представителем. В другом случае в отношении таможенного представителя также 

было принято решение об исключении из реестра в связи с ненадлежащим 

исполнением требования таможни об уплате таможенных платежей. Материалами 

дела установлено, что общество оплатило требование в полном объеме, что 

подтверждается платежными поручениями. Суды двух инстанций пришли к 

выводу, что обществом в полном объеме исполнена обязанность по оплате 

требования таможни в сроки, установленные таможенным законодательством для 

оплаты [24]. 

Оценка условий договора между декларантом и таможенным представителем 

для целей разрешения спора об исполнении публичной обязанности 

соответствующими субъектами Анализ судебной практики показала, что 

признание солидарной обязанности декларанта и таможенного представителя не 

ставится под сомнение. Между тем в силу договорной природы отношений 

декларанта и таможенного представителя не исключены последующие взаимные 

претензии относительно исполнения сторонами условий договора. 

Гражданским законодательством Российской Федерации предусмотрено, что 

при исполнении солидарным должником обязательства перед кредитором к нему в 

порядке регресса переходит требование к основному должнику (ст. 325 ГК РФ). 
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Принимая во внимание то, что конструкция солидарной ответственности за 

неисполненную обязанность не только гарантирует удовлетворение фискального 

интереса, но и учитывает специфику договорных отношений, суд устанавливает 

вину указанных лиц в неисполнении соответствующей обязанности. 

Так, в ходе разрешения спора о недостоверном декларировании товара, 

выразившемся в неверном указании классификационного кода товара, 

кассационный суд направил дело на новое рассмотрение. При этом суд указал, что 

необходимо исследовать и установить: 

– был ли согласован между истцом и ответчиком тот код товара, который 

указывался ответчиком в декларации, или код определялся ответчиком 

самостоятельно; 

– изучить условия заключенного между сторонами договора, в том числе 

относительно определения обязанностей ответчика и ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств; 

– проверить, за какой период были начислены уплаченные истцом пени, а 

также добросовестно и своевременно ли были им уплачены таможенные платежи, 

за которые начислены пени. 

В другом деле суд обратил внимание на необходимость изучения условий 

договора для установления лица, ответственного за определение кода ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

На основании исследования условий договора судами трех инстанций в 

удовлетворении требований отказано декларанту, поскольку по условиям договора 

ответчик (таможенный представитель) оказывает содействие в размещении 

товаров декларанта в зоне таможенного контроля и в его обязанности не входит 

оказание погрузочно-разгрузочных услуг истцу. Суды отказали в удовлетворении 

требований декларанта, не установив причинно-следственной связи между 

действиями таможенного представителя и возникшими на стороне истца убытками.  

Как указали суды, ни из закона, ни из договора не следует обязанность по 

разделению принадлежащих декларанту товарных партий. В обязанности 
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таможенного представителя не входит оказание складских и погрузочно-

разгрузочных услуг декларанта. По условиям договора таможенный представитель 

оказывает содействие в размещении товаров и транспортных средств декларанта в 

зоне таможенного контроля и на складе временного хранения, а не оказывает 

данные услуги. В другом деле судом установлено, что между исполнителем и 

заказчиком заключен договор на оказание услуг таможенного представителя, по 

условиям которого исполнитель на основании действующего свидетельства принял 

на себя обязательства оказать услуги по таможенному оформлению товаров и 

транспортных средств и выполнение других посреднических функций в области 

таможенного дела от своего имени за счет и по поручению заказчика, а заказчик 

(ответчик) обязался оплачивать оказанные исполнителем (истцом) услуги на 

условиях, предусмотренных договором. Таможенная стоимость, основа для 

расчета и уплаты таможенных платежей была определена на основании 

представленных ответчиком документов. По результатам контроля после выпуска 

товаров и принято решение о корректировке таможенной стоимости товаров, 

заявленных в декларации на товары. В соответствии с этим, таможенный орган 

принял решение о доначислении таможенных платежей. Истец, действуя в 

интересах ответчика и пределах полномочий таможенного представителя, 

предоставленных ТК ЕАЭС, оплатил указанные платежи и пени, что 

подтверждается платежными поручениями, и направил в адрес ответчика 

претензию с требованием о возмещении уплаченных таможенному органу за 

ответчика денежных средств. 

Ответчик отказал истцу в возмещении уплаченных денежных средств, что 

послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском. Суды 

двух инстанций пришли к следующему выводу. Согласно статьям 309, 310 

Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства односторонний отказ 

от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не 

допускаются. Статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
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по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. Пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в 

порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. На основании 

части 6 статьи 60 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (действовавшей в спорный период), при 

декларировании товаров и (или) их выпуске таможенный представитель несет 

солидарную с декларантом или иными представляемыми им лицами обязанность 

по уплате таможенных платежей в полном размере суммы подлежащих уплате 

таможенных платежей вне зависимости от условий договора таможенного 

представителя с декларантом и иными представляемыми им лицами. На основании 

части 4 статьи 150 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» (действовавшей в спорный период) при 

солидарной обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов декларанта и 

таможенного представителя требования об уплате таможенных платежей 

выставляются одновременно декларанту и таможенному представителю с 

указанием об этом в данных требованиях [4]. 

Требование об уплате таможенных платежей выставляется лицу, 

осуществлявшему декларирование товаров в качестве таможенного представителя, 

также в случае, если это лицо прекратило свою деятельность в качестве 

таможенного представителя. В случае, если возможность выставить требования об 

уплате таможенных платежей сразу двум лицам, указанным в настоящей части, 

отсутствует, таможенный орган выставляет требование об уплате таможенных 

платежей одному из этих двух лиц. 

При применении мер по принудительному взысканию таможенных пошлин, 

налогов при солидарной обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов 

таможенные органы пользуются правами кредитора при солидарной обязанности 

по правилам, установленным гражданским законодательством Российской 
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Федерации. Суд исходил из того, что лицом, ответственным за уплату таможенных 

платежей, является ответчик, который являлся инициатором ввоза на таможенную 

территорию Союза товара, декларантом ввезенных товаров. Все операции по 

таможенному оформлению товара были совершены Истцом в интересах ответчика. 

В соответствии с п. 4.1 договора декларант возмещает таможенному 

представителю убытки от несвоевременно, неполно или неточно, недостоверно 

переданных им сведений, необходимых для оформления таможенных документов. 

Следовательно, в силу норм права ЕАЭС, законодательства России о 

таможенном регулировании, гражданского законодательства России, в связи с 

исполнением истцом как солидарным должником обязательства ответчика перед 

таможенными органами по уплате дополнительно начисленных таможенных 

платежей и пеней, к истцу в порядке регресса перешло право требования с 

декларанта указанной денежной суммы. Довод ответчика со ссылкой на пункт 

Договора об уплате таможенных платежей на счета таможенного органа только по 

указанию Декларанта, судом был отклонен, поскольку таможенные платежи были 

взысканы таможенным органом в принудительном порядке, на основании статьи 

150 Закона № 311-ФЗ. Требования об уплате таможенных платежей выставляются 

одновременно декларанту и таможенному представителю с указанием об этом в 

данных требованиях. 

Таким образом, ответчик имел возможность самостоятельно исполнить 

обязанность по уплате таможенных платежей по требованию таможенного органа, 

но этого не сделал, в связи с чем таможенные платежи были взысканы таможенным 

органом с истца в принудительном порядке. 

Выводы по главе 2. Изучив механизм регулирования взаимоотношений 

органов федеральной таможенной службы и федеральной налоговой службы 

можно сделать следующие выводы. В Стратегии – 2030 особое внимание уделено 

оптимизации интерфейсов электронных сервисов, и развитие сквозных технологий 

для более удобного обмена информацией между ФТС И ФНС. Таможенные и 

налоговые органы осуществляют фискальную функцию по администрированию 
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платежей в Федеральный бюджет. Сотрудничество ФНС России и ФТС России 

основывается на обеспечении взаимного доступа к базам данных (сведений) и 

оперативной информации, плановый обмен информацией в электронном виде 

через ЦИТТУ ФТС России и «Налог – Сервис». При изучении системы 

налогообложения было выявлено 5 видов налогообложения: Общая система 

налогообложения (ОСН), Упрощенная система налогообложения (УСН), 

Патентная система налогообложения (ПАТЕНТ), Единый налог на вмененный 

доход (ЕНВД), Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).  

В условиях развития системы таможенного контроля после выпуска товаров 

были рассмотрены некоторые особенности и проблемы проведения контроля после 

выпуска товаров в рамках направлений, определенные таможенной службой 

Российской Федерации. 

Исходя из судебной практики, таможенное законодательство стран ЕАЭС в 

части таможенного контроля после выпуска и в целом, нормативное и 

методическое обеспечение работы подразделений таможенной инспекции, 

призванных осуществлять этот контроль, требует определенной корректировки и 

направлению по совершенствованию. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ 

3.1 Основные проблемы контроля налогооблагаемой базы после выпуска 

товаров 

Рассмотрим основные проблемы, связанные с проведением таможенного 

контроля после выпуска товаров. Среди основных проблем можно назвать 

отсутствие механизма прослеживания движения товаров от таможенной границы 

ЕАЭС до момента их передачи потребителю. Решение данного вопроса должно 

осуществляться не только на территории Российской Федерации, но и в странах-

членах ЕАЭС. 

Прежде всего, решение данного аспекта представляется возможным с ведением 

индивидуального штрих кода, который бы вводился на каждый товар (партию) 

перемещающуюся через таможенную границу, а также введение соответствующей 

системы учета данного кода. Данный штрих код должен состоять из пяти разделов 

взаимосвязанных чисел. К примеру, он должен содержать: 

1) Код таможенного подразделения выдающее соответствующий штрих код. 

2) Дату выдачи. 

3) Код страны происхождения. 

4) Код по ТН ВЭД.  

5) Порядковый номер, с начала месяца исходя из кода по ТН ВЭД.  

Такой код, прежде всего, характеризуются своей индивидуальностью к 

конкретному виду товара. При присвоении данного кода на таможенной границе, 

должностным органам необходимо зафиксировать его в единой базе таможенного 

учета товаров. При продаже конкретного товара магазины оптовой и розничной 

торговли пробивают таможенный штрих код через специализированную систему и 

к таможенным органам поступает информация о реализации товара его цене и 

количестве. Данная система позволит контролировать не только процесс сведения 
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товара с момента пересечения границы, но и позволит вести учет цен, по которым 

данный товар реализуются. 

Исходя из анализа поступающих данных, таможенные органы смогут сверять 

стоимость товара, заявленную в декларации и стоимость его при реализации, из 

чего они смогут решить в полном ли объёме лицо (владелиц, декларант) уплатил 

причитающиеся налоги и пошлины. Такая система особый интерес представляет не 

только для Федеральной Таможенной Службы, но также и для Федеральной 

Налоговой Службы, которая также ведет контроль по выплате причитающихся 

налогов, и заинтересована в их выплатах в полном объеме. Данная система может 

быть применима в качестве механизма администрирования налоговых и 

таможенных платежей, а также в качестве способа эффективного взаимодействия 

ФТС России и ФНС.  

Стоит сказать, что введение и создание данной системы, позволит также решить 

вопрос о развитии информационно-программных средств, применяемых 

таможенными органами. 

Вторым вопросом, представляющим, важность в данном аспекте является, 

автоматизация выбора объекта таможенного контроля после выпуска товара. 

Решение данного сегмента представляется возможным с созданием единого 

информационного реестра, который бы содержал сведения о товарах, а именно 

информацию с каким они профилем риска (высоким или низким), действуют ли в 

отношении данного товара запреты и ограничения, а также подробная информация 

о перевозчике и владельцы товаров. Реестр с помощью проведения анализа 

существующих данных должен выявлять в отношении, каких товаров и лиц 

обязателен контроль после выпуска, а также в отношении кого он не применим. 

Решение должно формироваться с учетом того есть ли в деятельности лиц, 

имеющих отношение к товарам, факт нарушения ими ранее таможенного 

законодательства. Исходя, из этого если такой факт выявляется, то в отношении 

данных лиц и их товаров будет в обязательном порядке, применим контроль после 

выпуска товаров. 
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Применение данной системы позволит сконцентрировать внимание 

таможенных органов при совершении таможенного контроль после выпуска только 

по отношению к лицам и товарам с высоким профилем риска, а также позволит 

обеспечить соблюдение принципа ограниченности ресурсов таможенных органов 

при совершении данных действий. 

Возвращаясь, к проблемам, сопутствующим применению контроля после 

выпуска товаров стоит сказать еще об одном важном вопросе, а именно 

совершенствовании системы профилактики правонарушений в таможенной сфере. 

Решение данного вопроса представляется возможным с введением реестра 

законопослушных перевозчиков и декларантов, в отношении которых будет 

предоставлять привилегии, а именно первоочередной порядок перемещения через 

таможенную границу, а также сокращение времени помещения их товаров под 

таможенные процедуры. Применение данной системы позволит простимулировать 

лиц ведущих внешнеэкономическую деятельность вести ее в рамках таможенного 

законодательства, так как ее применение позволит владельцам товара уменьшить 

расходы по доставке товара. 

Проанализировав практику обжалования актов таможенных органов по итогам 

проведения таможенного контроля после выпуска товаров, можно сделать вывод о 

том, что существует расхождение в установленных сроках привлечения к 

ответственности за совершенное правонарушение. Помимо этого срока, статей 4.5 

КоАП РФ установлено: «Постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено за нарушение таможенного 

законодательства ЕАЭС и (или) законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле по истечении двух лет со дня совершения административного 

правонарушения». Отсюда следует, что таможенный контроль после выпуска 

товаров может быть проведен в течение трех лет после утраты товаром статуса, 

находящего под таможенным контролем, но к административной ответственности 

виновное лицо не может быть привлечено по истечении двух лет со дня совершения 

правонарушения. Например, по результатам таможенной проверки, проводимой 
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через два с половиной года после выпуска товаров, будет выявлено 

административное правонарушение, но привлечь к ответственности виновное лицо 

должностные лица таможенных органов не смогут. В связи с выше изложенным , 

целесообразно внести изменения в ч. 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации    

об административных правонарушениях «Давность привлечения к 

административной ответственности» и изложить ее в следующей редакции: 

«Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня 

совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства 

Российской Федерации об экспортном контроле, о внутренних морских водах, 

территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, патентного, антимонопольного, 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования, законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и природопользования, законодательства об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности, законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, в области санитарно–

эпидемиологического благополучия населения, о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, о безопасности дорожного 

движения (в части административных правонарушений, предусмотренных 

статьями 12.8, 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27, частью 2 статьи 12.30 настоящего 

Кодекса), об использовании атомной энергии        по истечении одного года со дня 

совершения административного правонарушения, за нарушение) законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле, за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, за нарушение законодательства об 

авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях место происхождения товаров, по истечении трех лет со дня 
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совершения административного правонарушения...». Эта поправка разрешит 

несоответствия сроков давности привлечения к административной 

ответственности, существенно повысит эффективность таможенного контроля 

после выпуска товаров. Еще одной проблемой является дублирование полномочий 

между подразделениями таможенных органов. 

В связи с тем, что таможенный контроль после выпуска товаров охватывает 

большое количество сфер таможенного дела, таких как корректировка таможенной 

стоимости, определение страны происхождения товара и др., – возникает проблема 

разграничения полномочий между структурными подразделениями таможенных 

органов. В связи с этим, необходимо детально на уровне ведомственных правовых 

актов разграничить полномочия и сферы деятельности структурных подразделений 

Центрального аппарата ФТС России.  

Необходимо также отметить, ряд направлений по совершенствованию 

таможенного контроля после выпуска товаров: 

– приведение норм национального законодательства стран ЕАЭС в 

соответствие с положениями ТК ЕАЭС, регулирующими таможенный контроль 

после выпуска товаров; 

– совершенствование алгоритма проведения камеральных и выездных 

таможенных проверок (в том числе повышение эффективности и результативности 

таможенных проверок путем увеличения взыскаемости таможенных платежей и 

штрафов, доначисленных по итогам проверок); 

– подготовка квалифицированных кадров для подразделений таможенного 

контроля после выпуска товаров, так как компетентность должностных лиц 

таможенных органов при проведении последующего контроля влияет на 

результативность проверок, количество обжалованных решений и количество 

решений, принятых судом в пользу таможенного органа; 

– изменение сроков давности привлечения к ответственности за нарушение 

законодательства об авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках 
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обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров с одного года до трех 

лет. 

Проблемам таможенного администрирования уделяется внимание и на самом 

высоком уровне. Эксперты Всемирной торговой организации считают, что 

использование контроля после выпуска товаров снизит срок нахождения товаров в 

зонах таможенного контроля и позволит импортерам отчуждать принадлежащие 

им товары сразу после их прибытия в страну [32]. При применении 

рекомендованных всемирной торговой организацией методов управления рисками 

и акцентирования таможенного контроля на этапе после выпуска, таможенный 

орган может освободить от задержек на границе подавляющее большинство грузов 

(по расчетам ВТО до 80–90% от общего объема импорта в большинстве стран) и 

оставить таможенный контроль на границе только для грузов, номенклатура 

которых выделена с помощью профилей риска. Как прямое следствие ускорения 

таможенного оформления при широком применении таможенного контроля после 

выпуска товаров сокращаются расходы на хранение и складскую обработку 

товаров. 

Использование таможенного контроля после выпуска товаров может 

охватывать практически все таможенные процедуры, в том числе и такие как 

временный ввоз, переработку на таможенной территории, беспошлинную 

торговлю. Последующий контроль может повысить эффективность всей системы 

таможенного контроля при использовании ряда таможенных процедур, в том числе 

для таких процедур, применение контроля на границе для которых просто 

малоэффективно. 

Таможенный контроль после выпуска товаров позволяет таможенным органам 

изменить подход с концентрации внимания за каждой операцией на управление, 

ориентированное на всю деятельность компании целиком. Таможенная проверка 

позволяет получать более широкую и полную картину сделок в течение более 

длительного периода времени. Подробная информация для использования при 

таможенных проверках может получаться из региональных или национальных баз  
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данных. Проверка после выпуска товаров будет более эффективной, если 

использовать сведения о реализации товара на внутреннем рынке за широкие 

промежутки времени, получая полную картину изменения стоимости товаров от 

момента пересечения таможенной границы до реализации конечному 

потребителю. Кроме того, сравнительный анализ, проводимый в ходе таможенной 

проверки после выпуска товаров, может выявлять несоответствия в заявляемых 

странах происхождения товаров. В случае обнаружения фактов недостоверного 

декларирования таможенная проверка может инициировать начисление 

дополнительных платежей или налогов, что, в конечном счете, отвечает 

заявляемым фискальным целям таможенной администрации. 

Так как таможенный контроль после выпуска товаров является частью общей 

программы модернизации таможенной службы, в том числе и ее автоматизации, 

прямые расходы, связанные, с внедрением такого контроля будут относительно 

низкими. Основные затраты на реализацию полноценного последующего контроля 

пойдут на обучение таможенного руководства и персонала, а также развитие ИТ–

программ поддержки последующего контроля. 

В целом, программа модернизации должна включать в себя следующие 

элементы: 

– автоматическое таможенное оформление товаров с низким уровнем риска;  

– таможенное оформление товаров до их прибытия на таможенную территорию;  

– использование эффективных методов управления рисками; 

– разделение освобождения от обременения на товары от таможенного 

оформления. 

Успех внедрения последующего контроля на местах зависит во многом от 

компетентности должностных лиц таможенных органов, обладающих 

необходимыми навыками, и руководствующихся принятыми принципами и 

правилами. Таможенный контроль после выпуска товаров является мерой по 

упрощению процедур торговли на основе специальных знаний методов аудита. 

Такие знания могут быть получены сотрудниками только после специальных 
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учебных курсов. Система отчетности при проведении таможенного контроля после 

выпуска товаров должна обеспечивать эффективное управление органами, 

проводящими контрольные мероприятия, позволяющими своевременно 

перераспределять силы и средства. Оценка эффективности работы может 

проводиться на регулярной основе в соответствии с руководящими принципами 

ВТО. 

Таким образом, модернизация таможенного администрирования, в том числе 

совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров, является 

актуальной и необходимой мерой для любого государства, стремящегося в полной 

мере использовать преимущества глобальной экономики и либерализации 

торговли. В Стратегии развития таможенной службы до 2020 года указано, что к 

основным целям таможенного контроля после выпуска товаров относятся: 

– создание условий, при которых деятельность по незаконному перемещению 

товаров через таможенную границу ЕАЭС и их дальнейшему обращению на 

территории РФ станет экономически нецелесообразной; 

– создание системы непрерывного контроля (от подачи предварительной 

информации и декларации на товары до осуществления таможенного контроля 

после выпуска) в целях сокращения времени осуществления таможенных операций 

и, как следствие, формирования благоприятных условий для развития внешней 

торговли. 

Целевые индикаторы указанного направления развития ФТС РФ: 

– доля таможенных проверок, направленных на профилактику 

правонарушений в таможенной сфере, проводимых, в том числе на основании 

результатов применения системы управления рисками и категорирования 

участников внешнеэкономической деятельности, в общем количестве таможенных 

проверок (с 15,3% в 2012 году до 70% к 2020 году); 

– результативность проверок, проводимых на основе информации о наличии 

признаков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле (с 72% в 2012 году до 85% к 2020 году).  
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3.2 Мероприятия по совершенствованию системы контроля таможенной 

стоимости 

Рассмотрев основные проблемы определения и контроля таможенной 

стоимости ФТС РФ, выявляется необходимость в оснащении таможенных органов 

полной и достоверной ценовой информацией (далее – ЦИ), а также о 

квалифицированных заключений таможенных экспертов о стоимости ввозимых 

товаров таких как, сырье, меховые изделия, транспортные средства 

экспортируемые из стран, таких как, Корейская народная республика, Китай, 

Малайзия, Вьетнам, для целей повышения результативности деятельности 

таможенных органов. 

Решение данных проблем зависит от того, насколько будет налажен механизм 

использования ЦИ для целей контроля таможенной стоимости товаров. Первым 

этапом в облегчении работы с ЦИ таможенных органов послужит систематизация 

всей информации ценовых данных на уровне таможни. Предлагается следующая 

классификация ЦИ в зависимости от источника ее получения (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Классификация ценовой информации таможенных органов 
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Проведенный анализ эффективности использования источников ЦИ показал, 

что в настоящее время в распоряжении таможенных органов недостаточно 

достоверных ее источников для целей контроля таможенной стоимости товаров, а 

также отсутствует единая автоматизированная ценовая информационная база. На 

данный момент наиболее приоритетным и оперативным средством получения ЦИ 

об однородных и идентичных товарах, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС добросовестными участниками ВЭД, по-прежнему является 

информационно – аналитическая система «Мониторинг-анализ», возможности 

которой могут быть заимствованы при разработке единой ценовой 

информационной базы [27].  

Рассмотрим алгоритм контроля таможенной стоимости при использовании ЦИ 

при определении достоверности заявляемой ТС, который отражает ряд проблем, с 

которыми сталкиваются должностные лица ТО (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Алгоритм контроля таможенной стоимости с использованием ЦИ 
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На третьем этапе алгоритма контроля таможенной стоимости ЦИ, которая 

подвергается корректировке, получает новое определение, именующиеся, как 

«проверочная величина», в связи с чем вводится новое понятие. 

Проверочная величина – это цена за единицу товара, аналогичного 

оцениваемому, которая откорректирована с учетом различий в коммерческих 

условиях продажи, дополнительных начислениях и вычетах. 

В качестве одного из недостатков используемого алгоритма контроля 

таможенной стоимости с применением ЦИ можно отметить отсутствие 

рекомендаций о существующих методах корректировки ЦИ на третьем этапе, а  

также общемировой практики по внесению поправок в ЦИ, что не всегда позволяет 

должностным лицам таможенного органа учитывать различия в коммерческих 

условиях продажи и технических характеристиках оцениваемого  товара. По 

причине этого в большинстве случаев приведение цен, полученных из  источников 

ЦИ по коммерческим условиям сделки и техническим характеристикам, к ценам 

проверяемого контракта таможенными органами не осуществляется. 

Это объясняется и тем, что в распоряжении должностных лиц таможенных 

органов отсутствует полный объем ЦИ, и вся работа с ценовыми источниками, 

которые у них имеются, ограничивается лишь формальным контролем заявляемой 

таможенной стоимости товаров без учета особенностей формирования цен 

внешнеторговых контрактов, ценообразующих факторов, конъюнктуры мирового 

и национального рынков. Как результат – недостоверное и неграмотное 

определение таможенной стоимости и, вследствие чего, неправильный расчет 

причитающихся к уплате таможенных платежей. Кроме того, в дальнейшем 

отмечаются проигрыши дел в суде по жалобам участников ВЭД, которые связаны 

с необоснованной корректировкой таможенной стоимости. 

В целях модернизации механизма использования ЦИ по контролю таможенной 

стоимости необходимо усовершенствовать обеспечение ЦИ таможенных органов 

путем их оснащения новыми источниками – отраслевыми изданиями; сведениями 

о биржевых котировках в режиме реального времени, если ввозимый товар 
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является объектом биржевой торговли; аналитическими данными о порядке 

формирования мировых цен; информацией о товарных особенностях, 

ценообразующих факторах и конъюнктуре мирового и национального рынков – и 

в перспективе создать единую систему общего пользования ценовыми 

источниками. 

ЦИ таможенных органов – это сведения о ценах на товары на мировом и 

национальном рынках, о ценах на услуги по доставке товаров, в том числе 

справочная информация о качественных характеристиках товара, его репутации на 

рынке, ценообразующих факторах и конъюнктуре мирового и внутреннего рынков, 

которая может быть получена: из периодических отраслевых изданий, российских 

и зарубежных конъюнктурных публикаций; из системы оперативного мониторинга 

таможенных деклараций (коммерческая документация); от государственных 

органов, международных представительств, официальных производителей 

товаров, поставщиков, транспортных и страховых компаний, покупателей на 

внутреннем рынке, иных предприятий и организаций, в том числе с 

использованием сети Интернет. 

Таким образом, развитие понятийного аппарата обеспечивает более четкое 

определение ключевых направлений совершенствования механизма использования 

ЦИ в целях осуществления эффективного контроля таможенной стоимости, в том 

числе разработки ценовой информационной базы, которая позволила бы 

объединить все имеющиеся источники ЦИ. 

Мои предложения по совершенствованию третьего этапа алгоритма контроля 

таможенной стоимости, на котором осуществляется корректировка ЦИ, 

базируются на международной практике внешнеторгового ценообразования по 

приведению цен, полученных из источников ЦИ, и цен проверяемого контракта в 

сопоставимый вид. 

Должностным лицам таможенных органов необходимо учитывать, что при 

внесении корректировок в ЦИ не рекомендуется вносить множество поправок, так 

как уменьшается точность в расчете цен, в связи с чем источники ЦИ для расчетов 
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следует выбирать таким образом, чтобы они в наибольшей степени были 

сопоставимы с ценой контракта по технико-экономическим параметрам продукции 

и условиям ее реализации. 

В рассмотренном ранее алгоритме контроля таможенной стоимости при 

использовании ценовой информации предлагаем добавить еще один этап – анализ 

рынка товара см. (рисунок 9), который будет направлен на изучение основных 

характеристик товара, порядка формирования цен внешнеторговых контрактов, 

ценообразующих факторов, конъюнктуры мирового и внутреннего рынков. 

В связи с введением данного этапа в алгоритм контроля таможенной стоимости, 

что проиллюстрировано на рисунке 9, возникнет необходимость пополнения 

таможенных органов квалифицированными специалистами, в свою очередь, 

которые будут заниматься непосредственным анализом рынка товаров, 

импортируемых на таможенную территорию ЕАЭС, осуществлять сбор, 

обобщение, хранение и периодическое обновление ЦИ в соответствии с реальной 

конъюнктурой рынка. 

Указанную работу будут реализовывать специалисты, которые могут не только 

учесть, но и просчитать все ценообразующие факторы, которые влияют на цену 

внешнеторговой сделки и, следовательно, на таможенную стоимость, такими 

специалистами могут являться: 

Во-первых, специалисты по конъюнктуре рынка; 

Во-вторых, эксперты по ценообразованию; 

В-третьих, маркетологи; 

В-четвертых, товароведы; 

В-пятых, аналитики по рынкам товаров и услуг. 

Исходя из вышесказанного предлагается преобразовать организационную 

структуру таможенных органов на уровне Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации, а в перспективе – и на уровне стран ЕАЭС. 
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Так, в состав Главного управления федеральных таможенных доходов и 

тарифного регулирования ФТС России следует добавить отдел анализа цен на 

товары и услуги с возложением на него отдельных функций в рамках 

информационного обеспечения контроля таможенной стоимости. 
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Рисунок 9 – Усовершенствованный алгоритм контроля таможенной стоимости при 

использовании ЦИ 
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Как отмечалось ранее, в состав отдела должны входить вновь набранные 

высококвалифицированные эксперты по рынкам товаров и услуг. 

Совершенно понятно, что название отдела обозначено довольно условно, это 

сделано для того, чтобы отчасти отразить возможные функции, которые будут 

находиться в его компетенции. 

Выбор уровня ФТС России объясняется, в первую очередь, возможностью 

набора в отдел квалифицированных специалистов, а, во – вторых, возможностью 

взаимодействия с таможенными администрациями других стран, торговыми 

представительствами мировых производителей, крупными экспедиторскими и 

страховыми компаниями, перевозчиками. 

На уровне региональных таможенных управлений (РТУ) также могут быть 

сформированы аналогичные отделы, а на уровне таможен – отдельные должности, 

которые будут заниматься уточнением полученной информацией с учетом 

особенностей региона, а также осуществлять приведение ЦИ и цен проверяемого 

контракта в сопоставимый вид – по коммерческим условиям сделки, качеству и 

технико-экономическим параметрам товаров (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Схема движения ЦИ 
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Работа, проводимая вышеуказанным отделом, поможет свести к минимуму 

затраты рабочего времени должностных лиц таможенного органа, 

осуществляющих выпуск таможенных деклараций на товары. Также, предлагается 

отказаться от проведения ТО дополнительной проверки, связанной с запросом 

дополнительных документов, сведений и пояснений у декларанта, целесообразней 

осуществлять контроль таможенной стоимости в соответствии со ст. 111 ТК ТС 

«Проверка документов и сведений». На этапе проведения данной формы контроля 

ТО имеют возможность осуществлять анализ полученной информации и проверку 

информации у государственных органов и сторонних организаций. 

Использование практических рекомендаций по модернизации применения ЦИ 

в целях повышения эффективности контроля ТС может быть объективно оценено 

следующими критериями результативности: 

– суммы довзысканных таможенных платежей, доначисленных в результате 

проведенных корректировок ТС при осуществлении контроля, как в ходе 

таможенного декларирования, так и после выпуска товаров; 

– суммы, возвращаемые по решениям вышестоящих ТО и судебных органов, 

необоснованно взысканных таможенных платежей по результатам корректировки 

таможенной стоимости; 

– количество судебных решений, которые приняты арбитражными судами в 

пользу/не в пользу ТО, касающихся вопросов по таможенной стоимости товаров; 

– наличие/отсутствие жалоб участников ВЭД на решения ТО по ТС, а также на 

неправомерные действия/бездействия при осуществлении корректировки ТС; 

– суммы штрафных санкций, наложенных и взысканных по делам о нарушении 

таможенного законодательства, связанным с вопросами ТС товаров. 

Таким образом, данные рекомендации приведут к повышению эффективности 

работы ФТС по контролю ТС увеличив при этом значимость более четкого и 

грамотного обоснования сотрудниками ТО своих решений по проведению 

дополнительной проверки и корректировке таможенной стоимости, действовать не 

шаблонно и формально, а применительно к конкретной сделке и ее условиям. 
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Выводы по главе 3. Проанализировав эффективность деятельности 

Федеральной таможенной службы по вопросам определения и корректировки 

таможенной стоимости, выделим следующие основные проблемы, стоящие перед 

таможенными органами в настоящее время: 

− отсутствие нормативных документов, которые регламентируют технологию 

сбора, анализа, обобщения и оборота ценовой информации в целом по ЕАЭС; 

− ограниченность в выборе источников информации; 

− отсутствие методических рекомендаций по формированию и использованию 

таможенными органами ценовой информационной базы и специальных 

программных средств по работе с ней. 

Следовательно, выделенные проблемы не позволяют должностным лицам 

таможенных органов производить качественную и точную таможенную оценку 

товаров. 

Рассмотрев основные проблемы системы контроля таможенной стоимости ФТС 

России, выявляется необходимость в оснащении таможенных органов полной и 

достоверной ценовой информацией (далее – ЦИ) для целей повышения 

результативности деятельности таможенных органов. 

Во многом, решение данных зависит от того, насколько успешно будет налажен 

механизм использования ЦИ для целей контроля таможенной стоимости товаров. 

Первым этапом в облегчении работы с ЦИ таможенных органов послужит  

непосредственная систематизация всего информационного массива ценовых 

данных на уровне таможен. 

Таким образом, вышеперечисленные мероприятия приведут к значительному 

повышению эффективности работы ФТС РФ по контролю таможенной стоимости, 

увеличив при этом существенность более корректного и грамотного обоснования 

сотрудниками таможенных органов своих решений по проведению  

дополнительной проверки и корректировке таможенной стоимости, действовать 

не шаблонно и формально, а применительно к конкретной сделке и ее условиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам проведенного в работе исследования были получены следующие 

выводы и результаты. 

Исходя из теоретических основ, на которых построена первая глава данной 

работы были рассмотрены: 

– общие вопросы организации и проведения таможенной проверки; 

– понятие и цели таможенного контроля после выпуска товара; 

– контроль таможенной стоимости ввозимых товаров на территорию ЕАЭС. 

По данным практической части, которая включает в себя анализ организации 

таможенного контроля таможенной стоимости после выпуска товаров, были 

исследованы следующие прецеденты: 

Во-первых, было изучено нормативно-правовое регулирование взаимодействия 

Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы, в 

последствие чего выяснилось, что структура информационного обмена между 

данными субъектами активно развивается, путём внедрения оптимизации 

интерфейсов электронных сервисов, и развитию сквозных технологий, которые в 

свою очередь были представлены в стратегии развития ФТС до 2030 года. 

Во-вторых, выяснилось, что таможенные и налоговые органы выполняю 

фискальную функцию по администрированию платежей в Федеральный бюджет. 

В-третьих, при изучении системы налогообложения было выявлено 5 видов 

налогообложения: 

– общая система налогообложения; 

– упрощенная система налогообложения; 

– патентная система налогообложения; 

– единый налог на вмененный доход; 

– единый сельскохозяйственный налог. 
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В-четвертых, рассмотрены особенности и проблемы проведения контроля после 

выпуска товаров в рамках направлений, определенных ФТС РФ в условиях 

развития системы таможенного контроля после выпуска товаров; 

В-пятых, анализ практики судебных разбирательств в нынешних условиях 

таможенного законодательства стран ЕАЭС в части таможенного контроля после 

выпуска, требует ряд новых корректировок и изменений. 

Следует отметить, что третья глава была направлена на рассмотрение 

перспектив совершенствования организации контроля таможенной стоимости. 

Для грамотного понимания нынешней системы контроля таможенной 

стоимости были выявлены проблемы стоящие перед таможенными органами такие, 

как: отсутствие нормативных документов, которые регламентируют технологию 

сбора, анализа, обобщения и оборота ценовой информации в целом по ЕАЭС, а 

также ограниченность в выборе источников информации и отсутствие 

методических рекомендаций по формированию и использованию таможенными 

органами ценовой информационной базы и специальных программных средств по 

работе с ней. В связи с чем, разработаны и представлены мероприятия по 

улучшению взаимодействия между субъектами ВЭД путём оснащения 

таможенных органов полной и достоверной ценовой информацией для целей 

повышения результативности деятельности таможенных органов. А также, 

выделена сопутствующая функция, при которой должна сформироваться 

непосредственная систематизация всего информационного массива ценовых 

данных на уровне таможен для работы с ценовой информацией. 

Таким образом, порядок проведения контроля таможенной стоимости после 

выпуска товаров показывает процесс, который имеет широкий спектр операций 

между субъектами внешнеэкономической деятельности и несёт одну из ключевых 

функций в таможенном контроле. 
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