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Таможенные территории и таможенные границы играют ключевую роль в 

регулировании внешнеэкономической деятельности между странами-участницами СНГ и 

ЕАЭС. Понимание и анализ законодательства в этой области является неотъемлемой частью 

в деятельности государственных органов и международных организаций для разработки 

эффективных стратегий торговли и сотрудничества. 

Таможенная граница состоит из ряда таможенных пунктов, в которых осуществляется 

фактический контроль за ввозом и вывозом товаров, валюты, валютных ценностей и 

международных почтовых отправлений и проводятся различные таможенные операции. 

Расположение пунктов таможенного контроля устанавливает государство – субъект 

международного таможенного права. 

В отдельных случаях может иметь место совместная организация контрольно-

пропускных пунктов пограничных служб и пунктов таможенного контроля. Порядок такой 

организации устанавливается государством, исходя из целесообразного расположения служб 

охраны его экономического суверенитета. Таможенная граница определяется местом 

расположения пунктов таможенного контроля. 

Таможенная граница в рамках международных интеграционных экономических 

объединений в системе государств определяется самими государствами на основе 

национального права и международных договоров и соглашений. [2] 

В пределах территориального действия таможенных служб отдельных правовых 

систем, например в зоне ЕЭС, имеет место разграничение этой зоны на таможенные районы, 

в которых осуществляют общие и специальные полномочия таможенные службы. [2] 

Таможенный кодекс ЕАЭС дает нам следующие определения таможенной границы и 

таможенной территории государства: 

Таможенной границей Союза являются пределы таможенной территории Союза, а 

также в соответствии с международными договорами в рамках Союза - пределы отдельных 

территорий, находящихся на территориях государств-членов. 

Таможенную территорию Союза составляют территории государств-членов, а также 

находящиеся за пределами территорий государств-членов искусственные острова, 

сооружения, установки и иные объекты, в отношении которых государства-члены обладают 

исключительной юрисдикцией. 

Определения таможенной границы и таможенной территории, приведенные в 

Таможенном кодексе ЕАЭС, на наш взгляд, являются четкими и понятными. 

Можно выделить следующие признаки определения «таможенная граница»: 

идентификация места; функциональный аспект; географический аспект; регулятивный аспект. 

Признаками определения «таможенная территория» являются: территориальный 

аспект; юрисдикционный аспект; экономический аспект; контрольный аспект. 

Таким образом, определение понятия таможенной территории и таможенной границы 

по законодательству стран-участниц СНГ и ЕАЭС играет важную роль в регулировании 

товарооборота и таможенных процедур между странами. Эти понятия определяют границы 

таможенной зоны, включая весь таможенный контроль и регулирование перемещения 

товаров. Важно соблюдать законы и правила в отношении таможенной территории и 

таможенной границы для обеспечения соблюдения таможенных правил и укрепления 

экономических отношений между странами-участниками. 
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Правовая культура общества является фундаментом для развития государства, 

справедливости и уважения к правам и свободам граждан. Это один из важнейших элементов 

формирования социального правового государства и реализации прав и свобод личности. 

Правовая культура способствует формированию ответственности, сознательности и 

гражданской активности, что является основой для устойчивого и процветающего общества. 

Сегодня становится особенно очевидным, что успешное решение задач, стоящих перед 

государством и обществом в данной области, невозможно без повышения уровня правовой 

культуры общества, воспитания у каждого гражданина глубокого уважения к закону, 

внедрения качественных методов предупреждения и борьбы с преступностью.  

В соответствии со ст. 59 Конституции Республики Беларусь, «государство обязано 

принимать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, 

необходимого для полного осуществления прав и свобод граждан» [1], что требует разработки 

ряда концептуальных подходов в сфере обеспечения национальной безопасности, в 

особенности – общественной. Так, в соответствии с п. 12 Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, утвержденной в 2014 г., к числу основных национальных 

интересов в социальной сфере отнесены обеспечение общественной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности населения, снижение уровня преступности и 

криминализации общества [2]. 

Однако, несмотря на проводимую государством работу в данной сфере и устойчивую 

тенденцию снижения основных показателей, количество совершаемых в Республике Беларусь 

преступлений по-прежнему вызывает особую обеспокоенность. Согласно официальной 

статистике, количество совершаемых преступлений за последние 20 лет снизилось почти в 1,7 

раз: в 2003 г. было совершено 153977 преступлений, а в 2022 г. – 88555. Вместе с тем, в 

последние годы динамика преступности носит неравномерный характер: в 2019 г. было 

совершено 88378 преступлений, в 2020 г. – 95478 (+7,4 %), в 2021 – 87696 (-8,1 %), в 2022 г. – 

88555 (+1,0 %) [3]. 

Кроме того, наиболее криминально активную часть населения страны составляют 

несовершеннолетние: в среднем в течение года на 100 тыс. подростков совершается 2030 

преступлений, а на 100 тыс. человек всего населения – только 1629 [4, с. 157]. Согласно 

данным Верховного суда Республики Беларусь [5], в 2022 г. осуждено 927 

несовершеннолетних, что на 6,1 % больше, чем в 2021 г. (874 несовершеннолетних). Цифра 

относительно невысокая, однако с 2021 г. налицо положительная динамика, сменившая 

тенденцию к снижению привлеченных к уголовной ответственности несовершеннолетних, 

наблюдавшуюся с 2018 г.  

Профилактика преступности несовершеннолетних имеет большую значимость, чем 




