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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье исследуются исторические этапы становления и развития административ-
ной ответственности за нарушения порядка таможенного регулирования на террито-
рии Республики Беларусь. Указанные этапы связаны со становлением белорусской 
государственности и охватывают более чем тысячелетний период от середины IX в. 
до начала XXI в. За это время ответственность за нарушение таможенных правил из 
наказаний за контрабанду – «промыт», перечисленных в разрозненных княжеских 
указах, трансформировалась в нормы Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за 
несоблюдение установленного порядка таможенного регулирования.

Административная ответственность за таможенные правонарушения отличается осо-
бенностями субъектного состава, видами налагаемых административных взысканий, по-
рядком выявления правонарушений и осуществления процессуальных действий.
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Введение. Административная ответственность в сфере таможенного регу-
лирования неразрывно связана с этапами становления государства и в этой 
связи исторический аспект исследования, направленный на изучение ретро-
спективы развития данной сферы общественных отношений, требует рассмот-
рения системы становления административной ответственности как процесса, 
в единстве генезиса, функционирования и развития.

Таможенное регулирование представляет собой правовое регулирование 
общественных отношений, связанных с перемещением товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС и их использованием на этой территории, а также 
властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующи-
ми права владения, пользования и распоряжения такими товарами.

На территории современной Республики Беларусь таможенное регулиро-
вание и привлечение к ответственности за нарушение его установленного по-
рядка имеют длительную историю развития.

Отдельные вопросы истории таможенного регулирования и администра-
тивной ответственности в указанной сфере на территориях славянских го-
сударств освещались в трудах Л. С. Абецедарского [1], А. Б. Агапова [2], 
М. В. Довнара-Запольского [3; 4], А. А. Зимина [5], Ю. Г. Кисловского 
[6], И. Н. Кузнецова [7], В. Ю. Саяпина [8], О. И. Чистякова [9] и др.

Вместе тем в работах перечисленных авторов рассматривается история го-
сударства и права в целом, вопросы развития административной ответствен-
ности за нарушения порядка таможенного регулирования упоминаются по-
верхностно.
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Проведение ретроспективного анализа истории развития административной 
ответственности в сфере таможенного регулирования на территории Республи-
ки Беларусь позволит проследить процесс формирования системы компетент-
ных государственных органов и совершенствования их деятельности в этой 
сфере, определить пути развития правового регулирования соответствующих 
общественных отношений на различных этапах исторического развития.

Цель исследования — выделить этапы становления и развития админи-
стративной ответственности за нарушения установленного порядка тамо-
женного регулирования; определить тенденции развития административной 
ответственности за нарушения установленного порядка таможенного регули-
рования на конкретных этапах исторического развития.

Объектом исследования являются общественные отношения, складываю-
щиеся в результате деятельности компетентных государственных органов при 
производстве по делам об административных таможенных правонарушениях.

Предметом исследования является законодательство, теория и практика 
административной ответственности за нарушения порядка таможенного регу-
лирования на территории Республики Беларусь на различных этапах истори-
ческого развития.

Основная часть. Исследование истории административной ответственности 
за правонарушения в сфере таможенного регулирования на территории Респуб-
лики Беларусь показало, что отечественное законодательство, устанавливаю-
щее административную ответственность в указанной сфере, прошло несколько 
этапов становления и развития, которые условно можно разделить на периоды.

Доимперский период (середина IX — начало XVIII в.). В древнейший 
период расположенные на территории современной Республики Беларусь 
Поднепровье и Подвинье были связаны с византийской торговлей, а после ее 
упадка, с ганзейской. Река Западная Двина была дорогой, посредством кото-
рой осуществлялась торговля с Ригой. На этих торговых путях значительную 
экономическую функцию выполняли города Полоцк, Витебск и Смоленск.

Торговые связи белорусского купечества эпохи раннего средневековья 
отличались разнообразием, на которое обращал внимание еще М. В. Дов-
нар-Запольский. Он отмечал, что южное направление — через Киев к Крыму, 
Византии и Аравии; юго-западное — через Львов и Краков к Молдавии, Ва-
лахии и Германии; северное и восточное — к Новгороду, Пскову и Москве и 
западное направление — к балтийским портам [21].

Основными торговыми путями IX—XII вв. являлись судоходные реки. 
Предположительно первые таможенные учреждения могли появиться в горо-
дах, которые были расположены на оживленных торговых путях. Наиболее 
древнее мытное обложение имело место в Полоцке, Турове, Новогородке, 
Витебске, Берестье, Городне, Менске.

Слово «мыто» (с немецкого mauth), имело хождение на землях восточ-
ных славян еще задолго до образования Киевской Руси. Российский историк 
К. Лодыженский отмечает, что слово «мыт» употребляется в договоре Киев-
ского князя Олега с Византией уже в 911 г. [10].

В то время мыто было собирательным понятием, в которое входила любая 
торговая пошлина как при перемещении товаров через границу, так и внутри 
страны (амбарное, мостовое, полозовое и др.). Как полагает В. Ю. Саяпин, 
только примерно в XII в. торговое мыто становится именно таможенной им-
портно-экспортной пошлиной [11].

В русском языке слово «мыто» в условиях татаро-монгольского ига с сере-
дины XIII в. было вытеснено тюркским словом «тамга» (знак, клеймо). Тамгой 
стала называться и пошлина, взимавшаяся при торговле на рынках. 
Процесс взимания пошлины стал именоваться тамжением, место, где ее 
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взыскива ли, — таможней, а сборщик пошлин стал таможенником. Особен-
ность торговой и таможенной деятельности заключалась в том, что она осу-
ществлялась на основе грамот (ярлыков) монголо-татарских ханов на право 
свободной торговли, межкняжеских договоров и духовных грамот великих и 
удельных князей [6].

Следует отметить, что до середины XV в. правоотношения на белорус-
ских землях регулировались преимущественно обычным правом, которое 
складывалось из общественных отношений, одобренных и утвержденных об-
щественными и государственными органами. По причине отсутствия центра-
лизованной власти оно было разрозненным для отдельных городов и земель. 
В дальнейшем развитие права определялось постепенным переходом от обыч-
ного права к писаному, когда нормы обычного права приобретали форму за-
кона в виде многочисленных грамот, договоров, привелеев, статутов и других 
письменных правовых актов.

Вскоре писаное право стало основным, однако на первоначальном этапе 
оно не заменяло обычное право, а действовало наряду с ним, дополняя его 
или изменяя отдельные нормы [7].

Упоминание о существовании мытного обложения на территории Полоц-
кого княжества мы находим в «Договоре Смоленска с Ригой и Готским бе-
регом», датированном 1229 г. Пункт 31/25 договора гласит: «Всякому ла-
тиньскому человеку свободен путь из Гочкого берега до Смоленска без мыта. 
Такая правда есть на Руси из Смоленска до Гочкого берега» [5, с. 67].

Поскольку торговый путь проходил по реке Западная Двина, рижские 
купцы в пути до Смоленска обязаны были проследовать через Полоцк, «без 
мыта», т. е. мытная комора, которая там стояла, мыта у них не взимала.

В 1230—1240 гг. было основано Великое княжество Литовское, Русское и 
Жемойтское (ВКЛ), со столицей в Новогрудке. Великим князем провозгла-
шен Миндовг, который княжил до 1263 г.

Одним из первых документов, в котором говорится о мытных сборах на 
территории ВКЛ, является так называемый документ Миндовга, текст кото-
рого можно найти в исследовании А. К. Кравцевича. Это дозвол рижским 
купцам на безмытную торговлю на территории ВКЛ от 1253 г. [12].

Уже в то время заинтересованные лица уходили любыми путями от тамо-
женных платежей, установленных государством. Кто не желал платить по-
шлину — «мыто», занимался «промытом» — контрабандой.

Случаи промыта, имевшие место в середине XVI в., М. В. Довнар-Запольский 
описывает так: «В 1554 г. король поручил целой комиссии, состоящей из державцы 
ясвоинского п. Ивана Кунцевича, Ульриха Гозия и дворянина Николая Шембеля, 
заведовавших Ковенским мытом, объехать Жомойтскую границу и определить те 
“шкоды”, которые несет скарб вследствие контрабанды, узнать те “незвычайные 
дороги”, которыми купцы провозили контрабанду. Комиссия исполнила поруче-
ние, но при этом сама натолкнулась на несколько случаев контрабанды, провози-
мой под покровительством местной шляхты, в том числе и тивунов.

Это наносило большой вред казне. Поэтому король предписывает, чтобы 
присяжное показание о происхождении вывозимого продукта давалось ис-
ключительно шляхтичами, угрожая строгою ответственностью тем, кто при-
носит шляхецкую присягу, не имея на то права. Из этого же листа следует, 
что шляхта брала у подскарбия земского листы на провоз хлеба и леса, сра-
ботанные в ее собственных имениях. При неисполнении какого-нибудь из 
названных условий мытники задерживают товар» [3, с. 556—557].

Следует отметить оживленную торговлю ВКЛ с Московским государством 
в данный период. Король Польский и Великий князь Литовский Жигимонт 
III грамотой от 12 июня 1589 г. разрешил свободно пропускать купцов через 
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границу в землю Московскую и обратно. При этом в грамоте указано на необ-
ходимость пресекать попытки перехода через границу иностранцев под видом 
отечественных торговцев [13].

На территории соседней России зарождение специфических полномочий 
таможенных органов впервые наблюдается в статьях Соборного Уложения 
1649 г., положивших начало правовому обеспечению отношений в таможен-
ной сфере и закрепивших права и обязанности таможенников по осуществле-
нию контроля за перемещением товаров и людей.

Именным указом с боярским приговором от 25 октября 1653 г. «О взы-
мании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, показанием 
по сколько взято и с каких товаров» все прежние пошлины были заменены 
единой рублевой пошлиной в размере 10 денег с рубля, или 5 % от продажной 
цены товара [14].

Были определены наказания за нарушение таможенных правил: за со-
крытие товаров и занижение его продажной цены: «А которые всяких чинов 
торговые люди учнут товары свои, жемчуг и каменье, золото и серебро, и 
всякие узорочные и весчие и невесчие товары таити и продажной цены у то-
варов убавливати: и у тех торговых людей те товары имати на себя Государя 
бесповоротно. <...> А которые торговые люди объявятся с утаенными товары 
и с убавочную ценою в другой ряд, или в третий ряд; и тем людем, сверх тех 
их взятых товаров чинить наказание, бить кнутом нещадно» [14, с. 303].

Также были определены обязанности таможенных голов и таможенных 
целовальников: «А сыскивать про утаенные товары и про цену всякими сыски 
накрепко; а буде кто доведется пытки, того пытати. А для утаенных товаров 
таможенным головам и целовальникам по ссылать на дворы ко всяких чинов 
людем и к иноземцам беспенно, чтобы в избылых никто не был» [14, с. 29].

Новоторговый устав царя Алексея Михайловича был принят 22 апреля 
1667 г. [14]. В Устав вошли статьи, касающиеся размеров и порядка взимания 
таможенных сборов, устройства таможен, соблюдения таможенных формаль-
ностей и др. Новоторговый устав имел четко выраженную ориентацию на ре-
гулирование вопросов внешней торговли и был, в том числе, реакцией на тот 
факт, что «приезжие иноземцы безстрашно учали товары худые, поддельные 
как в серебре и в золоте в литом и пряденом, так и в поставах, в сукнах и в 
иных заморских товарех в царствующий града Москву и в городы Великия 
России привозить» [14, с. 672]. Отныне все «немецкие» товары должны бы-
ли иметь клейма, печати и «всякие розные признаки», свидетельствующие о 
стране и месте происхождения товара и его изготовителе.

Московским правительством для купцов ВКЛ, отмечает Л. С. Абецедар-
ский, были установлены невысокие ставки пошлин. В дальнейшем размеры 
таможенных пошлин незначительно увеличивались либо уменьшались, как 
правило, пошлины с белорусских купцов взимались по старому обычаю [1].

Постановлением всеобщей конфедерации Речи Посполитой от 29 августа 
1696 г. было принято решение о применении в делопроизводстве польского 
языка вместо старобелорусского, в связи с чем в документах того периода 
появляется новая терминология. «Мыто» называется «цлом», «комора мыт-
ная» — «цельней» [8].

Пережив три раздела, Речь Посполитая после отречения от престола Коро-
ля Польши и Великого князя Литовского Станислава Августа Понятовского 
25 ноября 1795 г. перестала существовать.

Содержание правовых актов таможенного законодательства, принятых в 
ВКЛ, Речи Посполитой и Московском государстве, свидетельствует о преи-
мущественном проявлении в компетенции таможенных органов того времени 
фискальной функции, т. е. наполнения государственной казны.
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Доимперский период характеризуется формированием понятия незаконно-
го перемещения товаров через границу государства. В этот период появляют-
ся первые письменные правовые акты, устанавливающие ответственность за 
незаконное перемещение товаров и предусматривающие определенные виды 
наказаний за нарушение таможенных правил.

Имперский период (XVIII в. — 1917 г.). В западной части территории совре-
менной Республики Беларусь в последней трети XVIII в. продолжали действовать 
таможенные округа ВКЛ. В это же время на востоке начали формироваться го-
сударственные институты Российской империи, в их числе таможенные органы.

В соответствии с Петербургской конвенцией от 5 августа 1772 г. в резуль-
тате первого раздела Речи Посполитой в состав Российской империи вошли 
земли ее восточной части — Мстиславльское, Витебское, Инфлянтское вое-
водства и часть Минского воеводства (до Днепра).

В восточной части, присоединенной к Российской империи, были созда-
ны: Могилевская губерния, Оршанская, Могилевская, Мстиславльская и Ро-
гачевская провинции. Витебская и Полоцкая провинции были включены в 
состав Псковской губернии. Создано Белорусское генерал-губернаторство с 
центром в Могилеве [11].

Петром I для стимуляции внешней торговли был предпринят ряд мер в 
области тарифной политики. Большую роль в развитии торговли сыграл про-
текционистский таможенный тариф 1724 г. С принятием этого тарифа резко 
сократился привоз иностранных товаров и оживились контрабандисты.

В 1797 г., когда руководство таможнями было поручено Коммерц-колле-
гии, была учреждена Цензура при Радзивиловской таможне для Волынской, 
Подольской и Минской губерний, в обязанности которой, в том числе, входи-
ла и борьба с контрабандой.

В начале XVIII в. появляется термин контрабанда в значениях «товар, за-
прещенный к провозу через государственную границу» и «тайный провоз за-
прещенных товаров» [15]. В первом значении слово контрабанда встречается 
в «Статьях по монаршему собственному указу определенных», направленных 
в Париж 4 июня 1706 г. послу А. А. Матвееву, проводившему переговоры с 
французским королем Людовиком XIV о заключении «Договора о купечестве 
с обоих стран во всех областях, морях и пристанищах» [16].

Формирование административной ответственности как самостоятельного 
вида ответственности за малозначительные правонарушения связывается с 
принятием в 1864 г. Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 
Указанный акт, являющийся прообразом кодексов об административных пра-
вонарушениях, содержал как нормы, регламентирующие некоторые аспекты 
порядка привлечения к ответственности, так и составы 150 проступков, разде-
ленных в зависимости от объекта посягательства на 12 видов.

Вместе с тем, по мнению А. Б. Агапова, Уставом не был предусмотрен 
полноценный процессуальный порядок привлечения к ответственности [2].

В то же время О. И. Чистяков отмечает, что разграничение деяний в 
зависимости от тяжести правонарушений на преступления и проступки преду-
сматривалось российским законодательством и ранее, например, в Уложении 
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [9].

Начало XX в. для таможенной службы было знаменательно тем, что в 
1904 г. вступил в действие новый Таможенный устав, уточнивший ряд поня-
тий и определений, в нем подробно расписана дальнейшая судьба как самих 
контрабандных товаров, так и их провозителей.

За контрабанду беспошлинных товаров, задержанных в пределах погра-
ничной черты или вне ее, с хозяев или провозителей товаров взыскивается 
сумма, равная 10 % цены товаров. В случае, если не объявятся хозяева этих 
товаров и не получат их, то товары подлежат конфискации (ст. 1046).
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Для отвращения тайного провоза товаров по сухопутной и морской грани-
цам в соответствии с Таможенным уставом 1910 г. были учреждены Отдель-
ный Корпус Пограничной Стражи, таможенная стража и постоянные конвои 
[17]. Органам таможенного надзора было предоставлено право самостоятель-
но проявлять инициативу в производстве обысков и выемок контрабандных 
товаров в установленных пределах сухопутной и морской территории страны.

Уставом устанавливались наказания и взыскания за контрабанду: 1) ото-
брание контрабандных товаров, а равно перевозочных средств; 2) денежная 
пеня сверх отобрания; 3) в случаях, особо указанных, сверх отобрания и 
наказания денежною пенею — удаление на 50 верст от сухопутной и морской 
границ на срок от одного года до пяти лет, заключение в тюрьме или в испра-
вительном доме (ст. 1048). Примечательно правило, установленное ст. 1057: 
денежная пеня или взыскание, не уплаченные в течение одного месяца со вре-
мени вступления приговора в законную силу, а при отсрочке или рассрочке 
платежа — в день наступления срока, заменялись арестом.

В имперский период четкого законодательного разделения незаконного пе-
ремещения товаров на уголовно наказуемое деяние и административное пра-
вонарушение еще не произошло, однако характерные особенности каждого из 
обозначенных деяний начинают проявляться. За совершение неквалифициро-
ванного незаконного перемещения предусматриваются наказания, схожие с 
современными административными наказаниями за аналогичные правонару-
шения. К таким наказаниям, к примеру, можно отнести штрафы в размере, 
зависящем от стоимости товаров.

Имперский период характеризуется принятием нормативных правовых актов, 
регламентирующих таможенные правоотношения, а также порядок наложения на-
казания за таможенные правонарушения на всей территории Российской империи.

В нормах, устанавливающих ответственность за нарушение таможенного 
законодательства, появляются обстоятельства, отягчающие ответственность, 
например, накладывается двойная сумма штрафа за товары, запрещенные к 
ввозу, усиливается ответственность за повторное совершение правонаруше-
ния. Причем в перечисленных правовых актах отсутствовало разграничение 
ответственности на уголовную и административную.
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