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Тема 1.  
 ЗАРОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  (IX – XIII вв.). 

 
Точных свидетельств о времени 

возникновения таможенного 

обложения и особой организации 

сбора торговых пошлин на территории 

нашей страны нет. Истоки 

таможенного дела в нашей стране 

находятся в раннем средневековье. 

В VI-VIII вв. на территории 

древней Беларуси наблюдалось 

быстрое развитие внутренней и 

внешней торговли. У полоцких 

кривичей и дреговичей появляются 

“княжения”, содействующие 

централизации управления племенами, 

и власть постепенно оказывается в 

руках одного или нескольких князей.  

Через некоторое время из числа 

старших и заслуженных воинов 

княжеской дружины - бояр появляются 

“княжие мужи”, которым поручается и 

сбор различных видов дани. 

Увеличение дружин со временем 

позволило князьям контролировать специальными отрядами в виде передовых постов - 

застав  торговые пути и взимать дань с проезжавших купцов. 

В этот период стали  проявляться уникальные геоэкономические особенности 

расположения белорусских земель. Еще в конце 1-го тысячетия до н. э.  наиболее важным 

стал путь вывоза прибалтийского янтаря по Висле – «Янтарный путь”, имевший 

ответвление на Западный Буг. Этот торговый путь связывал Прибалтику через  

древнебелорусские территории с римскими провинциями Норик и Пановия. В I-V вв. н.э. 

интенсивность внешних связей наших предков увеличилась, что  связано в первую 

очередь с расширением римской торговли.  Общаясь с жителями Причерноморья, где уже 

в V-IV вв. до н.э. бытовали греческие и римские таможенные обычаи, участвуя в 

товарообмене  с соседями, наши предки узнавали о существовавших правилах торговли и 

таможенных порядках и применяли их у себя.  

Так, «мыт» или «мыто» (таможенная пошлина) упоминаются уже в договоре 

киевского князя Олега с Византией. В 905 г., князь Олег, осадив ее столицу Царьград и 

прибив на его врата свой  боевой щит, направил к византийскому правителю послов. 

Условиями Олега была уплата ему дани и содержания «гостям», торговцам, 

прибывавшим в Царьград из Киева, Чернигова, Переславля, Полоцка и других славянских 

городов. Причем, если в город будут прибывать из этих мест купцы, то они не должны 

были платить торговых пошлин -  «да творят куплю, якоже им надобе, не платяча мыта 

ни в чем же».  

Однако о первой древнебелорусской таможне  возможно говорить лишь не ранее 

конца ІХ в., времени летописного упоминания первого белорусского княжества в Полоцке 

в 862 г. Это начало появления  экономически активных городов, расположенных обычно 

по берегам рек, служивших в то время главными торговыми путями. Появление 



таможенных сборов  напрямую связано с 

возникновением государства, где  мыто стало своего 

рода платой за покровительство, оказываемое купцам 

со стороны властей.  

Таким образом, к середине ІХ в. на 

территории древней Беларуси появляются 

предпосылки для зарождения  таможенного дела.  
Позднее, в период феодальной 

раздробленности, этот процесс активизировался. С 

XII в. на границах Полоцкого, Турово-Пинского, 

Минского, Витебского, Гродненского, Слуцкого, 

Новогрудского, Смоленского и других княжеств и земель, при въезде-выезде, и даже 

внутри их, на важнейших участках торговых путей (возле мостов, речных переправ, на 

волоках, в городах и селах, лежащих у торговых путей) стали создаваться 

многочисленные таможенные учреждения - мытницы для сбора «мыта» в казну местного 

князя.  

В связи с этим, вероятно, первые таможни возникают одновременно с появлением  

торговых центров: в Витебске в 974 г., Бресте не ранее 1019 г., Минске к 1067 г., Гродно к 

1128 г., Гомеле к 1142 г., Могилеве  к 1267 г. и т.д.  

Слова «мыта», «мытня», «мытніца», «мытнік», существующие сейчас в 

белорусском и других славянских языках, принесены примерно в V в. 

восточногерманскими племенами готов, населявшими некоторое  время территорию от 

правобережья Западного Буга. На то время “мыто”  было собирательным понятием, в 

которое входили торговая и проезжая (пограничная) пошлины. Только примерно в ХІІ в. 

торговое мыто в большей степени становится именно таможенной импортно-экспортной 

пошлиной.  

В русском же языке слово “мыто” с середине ХІІІ века, в условиях установления 

татаро-монгольского ига, было вытеснено тюркским “тамга” (знак, клеймо). Вскоре 

тамгой стала называться и пошлина, взимавшеяся при торговле на рынках, сам процесс 

взимание пошлины стал именоваться - тамжить, место, где ее взыскивали – таможней, 

а сборщик пошлин стал таможником.  

У наших  западных соседей, в Польском государстве,  также приблизительно в это 

время, вместо прежнего термина  “мыто” появилось славянизированное заимствование из 

немецкого языка – “цло” (нем. Zoll).  

В рассматриваемый период феодальной раздробленности каждый удельный князь 

изобретал собственную систему таможенных платежей, подчиненную исключительно 

целям своего личного обогащения. Поэтому виды и размеры мыта были самыми 

различными. Корыстный интерес феодала тормозил торговлю, замедлял развитие 

таможенного дела, превращая его порой в примитивный сбор денег с проезжих.  

В это время в основном существовало два типа мыта – водяное (пошлина с лодок) и 

сухое (пошлина с возов). Но  в “Пространной Русской Правде” была  регламентирована 

целая система торговых и таможенных “мыт”, среди которых: 

 обычное (звычайное) – за право провести товар на территорию; 

 перевоз – плата за переправу товара через реку;  

 мостовое – за проезд через мост;  

 камерное – плата за хранение товара на церковных складах; 

 гостинное – за право вести тороговлю; 

 вагое (весчее) – за пользование “вагами” (весами).  

Существовали и иные разновидности мыта: посаженное – в зависимости от 

величины воза в саженях,  головщина - личный налог с каждого человека на возу или 



судне;  замыт – с цены товара; пятно – за клеймение лошадей при покупке-продаже; 

свальное – за снятие товара с воза при взвешивании на мытнице; подъемное – за 

поднимание товара на весы; побережное – за причаливание к берегу; подужное – за 

количество телег в обозе; узольцовое – сбор за обвязку товара с приложением 

таможенных печатей и др. Если купец попытался уклониться от уплаты мыта, то при его 

задержании взимался двойной штраф с каждого воза – промыт, а лично с купца – 

заповедь.  

Характерной чертой 

древних мыт был их 

традиционализм, подчинение 

праву обычая, существование 

так называемых старых и 

неизменных  “первых мыт” и 

постоянно вводимых  новых 

пошлин – “мыт 

незвычайных”. 

Местами сбора пошлин 

–  мытницами и их старшими 

сборщиками – мытниками 

руководил специальный 

княжеский управляющий, 

обычно  тиун, имевший 

специальных помощников, 

непосредственно 

осуществлявших сбор пошлин 

– служебников. На волоках, с 

речных судов собирал  мыто 

особый волочский тиун. 

“Ваговое мыта” (за вес 

товара) взимал “весчий”.  

 Мытники считались 

уважаемыми людьми. 

Согласно древнейшему своду 

законов “Русская правда”, 

голос мытника   при 

свидетельствах в суде 

равнялся голосам двух 

свободных мужей. 

Право сбора мыта имели и влиятельные церковные иерархи. Так, согласно Уставной 

грамоты смоленского князя Ростислава (1136 г.), владевшего в тот период различными 

восточнобелорусскими городами: Мстислав, Кречут, Прупой, Копысь, Орша, епискому 

смоленскому Мануилу было разрешено для себя брать часть торговых сборов “на Копыси 

… перевоза и торгового 4 гривны …в Лучине … мыта икорочь мити не ведомо, но что ся 

снидет, из того епископу десятина ”. 

Развитию внешней торговли и, соответственно, таможенного дела способствовало и  

наличие у Беларуси четырех основных водных  систем Восточной Европы: Волжской, 

Днепровской, Западнодвинской и Волхово-Ильменской. С IX по XIII вв. через 

древнебелорусские земли пролегал знаменитый «Великий торговый путь из варяг в 

греки», протяженностью 2700 км, связывавший Балтийское и Черное моря. Точных 

данных о времени его возникновения нет, считается  примерно с 800 г. Этот торговый 



путь широко использовали в транзитной торговле 

западноевропейские, византийские, скандинавские и 

славянские купцы. 

Чтобы пройти весь путь, нашим предкам приходилось 

тратить 115-120 суток, из которых 14 уходило на 

преодоление волоков (мест наибольшего сближения двух 

судоходных рек). Там речные суда на бревнах-катках и 

жердях перетягивали по суше к другой реке, товары при этом 

переносились отдельно. На территории Беларуси в раннем 

средневековье насчитывается около 20 волоков, которые 

связывали водоразделы Днепра и Западной Двины, Днепра и 

Немана, Днепра и Буга. Возле волоков часто возникали 

мытницы. Полоцк и другие древнебелорусские города стали 

важными административно-фискальными центрами на «белорусском» участке торгового 

пути.  

Взимая торговые пошлины, Полоцк стал самым богатым городом в древней 

Беларуси, и границы его княжества к концу ХІ в. достигали даже Рижского залива. 

Именно торговля приносила полочанам  большие доходы. Предметами вывоза тогдашних 

полоцких купцов были преимущественно: воск, мед, шкуры пушных зверей, хмель, 

овчины и некоторые другие продукты. В Полоцк с  востока привозились шелковые и 

другие ткани, предметы украшений, бусы, пряжки, светильники, из Скандинавии ввозили 

мечи, пряжки, фибулы, топоры и другие изделия из бронзы, серебра, железа и стали, с 

берегов Балтийского моря – янтарь, из Германии – вина, сукна, имбирь, миндаль, соль и 

много другое.  

С XII в., после захвата монголо-татарами Восточной Руси и падения Царьграда, путь 

“Из варяг в греки” потерял свое значение.  

К Х в. международное значение приобрел Припятьско-Западнобугский водный 

путь, через который шла торговля с Польшей и Центральной Европой. Через него можно 

было попасть в Вислу и приплыть в Краков и Прагу -  крупнейшие торговые центры  

средневековой  Европы, а так же Неманский водный путь. Славянские купцы были 

известны в Европе.  Так, в конце XII в. в немецком городе Штирия действовал 

таможенный устав, где определялись размеры пошлин с приезжих славянских купцов. С 

XIII в. более значительную роль приобрел в международной торговле Западнодвинский 

путь. В приоритетах  древнебелорусских княжеств была и  региональная торговля с 

княжествами и землями Киевской Руси. Эти отношения были  достаточно интенсивными. 

Полоцкие, витебские, минские и купцы из других древнебеларусских городов активно 

торговали  с Новгородом, Псковом, Москвой, Тверью, Владимиром, Киевом, Черниговом, 

Овручем. Дальность торговых поездок и контактов наших предков поражает. Так, в 

Гродно, Полоцке и Витебскне археологами были найдены раковины каури с берегов 

Индийского океана, а в Волковыске в культурном слое XII в. были обнаружены остатки 

костей павлина, родиной которого является острова Цейлон и Суматра. 

Зимой, когда реки сковывались льдом, купцы прокладывали санные дороги - 

«зимники». Менее удобные сухопутные торговые пути в основном проходили вдоль рек, 

через их водоразделы и соединяли города и села. В IX-XIII вв. через территорию 

Полоцкого княжества проходило 7 основных сухопутных дорог: на Витебск, Минск, 

Новгород, Псков, Смоленск, Ригу и Ливонию. Современного типа «дороги прямоезжие», 

через леса и болота, появились значительно позднее, в эпоху колесной артиллерии.  

Это учитывалось князьями при выборе места нахождения пункта сбора торговых 

пошлин. Поэтому мытницы часто ставились  в  крупных селениях, проехать мимо которых 

купеческим караванам из 10-40 возов было невозможно. Мытников можно было встретить 



у волоков, крупных мостов, гатей, 

перекрестках крупных дорог, пристанях и т.д. 

В городах и селах местом сбора мыта была 

базарная площадь - “торг” неподалеку от 

городских ворот.  Другим распространенным 

местом был “погост” – церковная площадь, 

т.к. в целях безопасности купцы часто 

складировали свои товары в надежных 

каменых церковных подвалах. 

Активизация внешней торговли привела 

к  заключению большого количества торговых 

договоров славянских князей с Ригой: договор 

Полоцка 1210 г.; договор смоленского князя 

Мстислава вместе с князьями полоцким и 

витебским с Ригой и Готским берегом 1229 г.; грамота литовского князя Герденя в 

качестве князя полоцкого и витебского  с Ливонским орденом 1264 г. и др.  

Особенно был значителен Договор 1229 г., скрепленный печатями городов Висби, 

Любека, Данцига, Мюнхена, Грэнингема, Дортмунда, Бремена, Смоленска, Полоцка и 

Витебска. В документе отмечалось, что купцы-гости могли пользоваться опекой властей - 

«Аже Латинскии придеть к городу, свободно емоу продавати, а противоу того не 

молвити никому же. Тако делати Роуси оу Ризе и на Гочком березе» … «Всякому 

Латиненскому человекоу свободен путе из Гочкого берега до Смольнеска без мыта. Тая 

правда есть Роуси из Смольнеска до Гоцкого берега». 

В Договорной грамоте князя Герденя с инфлянтским магистром и городами Ригой, 

Полоцком и Витебском в 1263 г. также закреплялась свободная торговля – «… немечькому 

гостю в Полочьскую волно ехат(и) трговат(и), купити и продат(и). Тако ж полочаном и 

видиблянину во лно гостити в Ригу и на готьскы берег». 

В торговых договорах того времени часто отмечались и таможенные льготы. Так, в 

Полоцке право торговли для купцов с русских княжеств не было обложено никакими 

мытами, хоть и существовали косвенные налоги. Главным из мыт, которое платили в 

городах все местные и приезжие  купцы, было вагое. Но его размер везде был разным. 

Например, в Новгороде купцы из беларусских земель платили “весчее” в размере 2 

гривны серебра за берковец (160 кг) соли, что было в несколько раз меньше, чем в 

Полоцке и Риге. В Москве белорусские купцы  платили мыто как за право торговли, так  и 

весчее. 

Уже к XII-XIII вв. торговля на древнебелоруских землях была достаточно хорошо 

организована. Развитие внутренних и внешних торгово-хозяйственных связей влияло на 

преодоление феодальной раздробленности. Вместе с развитием торговли рос и авторитет 

мытников. 

Со второй половины XIII в. торговля в древней Беларуси стала вестись уже от имени 

Великого княжества Литовского. В условиях централизации государства система 

взимания различного вида мыта получило новый импульс. Усилия мытников теперь были 

направлены на пополнение единой великокняжеской государственной казны. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2.  
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В  

 ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ 
 (2-я половина  XIII – конец XVIII вв.)       

 

В середине XIII в. белорусские 

земли стали центром формирования 

Великого княжества Литовского 

(ВКЛ). Князь Витовт (1392-1430 гг.) 

значительно укрепил  Великое 

княжество Литовское, ставшее при 

нем самым крупным государством 

Европы. С начала XV в. мытные 

сборы были великокняжеским, 

государственным делом. Но лишь к 

XVI в. верховная власть окончательно 

закрепила за собой монопольное 

право сбора мыта.   

Однако в ВКЛ догое время не 

существовало особого центрального 

таможенного органа. Все текущие 

дела  разбирались и вершились 

Господарем (Великим князем) и 

Панами-радаю (Великокняжеским 

советом) непосредственно или через 

специальные комиссии,  к примеру, 

скарбовую (по вопросам казны).  

В это время мытные сборы в 

основном проходили через Комиссию скарбовую, обычно во главе с Подскарбием 

земским (главным казначеем). Комиссия разбирала различные купеческие дела, споры о 

нанесения ущерба скарбу, чрезмерных поборах и т.д.  

В ВКЛ система  мытных сборов входила в ведомство государственного казначейства 

– Скарба, который возглавлял Подскарбий земский. Ему помогали писари скарбные, 

позднее - мытные. Должность Подскарбия земского (с XVII в. - Подскарбий великий)  

впервые появилась в первой половине XV в., а должность писаря скарбового в начале XVI 

в. 

Первым известным в истории Подскарбием земским был подкоморий Великого 

князя Витовта - Юрий Струмила, назначенный на эту должность в 1429 г. Знаменитыми 

Подскарбиями земскими были: Ивашко Александрович, Федко Хребтович, Богуш 

Боговитинович, Авраам Езофович, Остафий Волович, Федор Тышкевич, Миколай Кишка, 

Бенедикт Сапега,  Станислав Понятовский, Михал Огинский. Все они, как руководители 

государственных финансов, внесли свою лепту и в развитие  таможенной службы 

Великого княжества. Среди известных истории мытных скарбных – Лукаш Мамонич, 

поставленный  в 1589 г. во главе всех мытных сборов  ВКЛ. 

Однако, Подскарбий земский первоначально был лишь государственным казначеем. 

Все распоряжения в финансовой области принадлежали в основном Господарю, который 

сам назначал мытников «верных», сдавал в аренду мыта, корчмы и т.д. Лишь при 

Сигизмунде-Августе ІІ в 1566 г. Подскарбий земский превратился в министра финансов, 

которому были отданы сборы со всех мытных камор, право выбирать и судить мытников. 

Великий  князь требовал, чтобы они были в полном подчинении у Подскарбия земского, 



полагаясь на их “цноты и на души и на 

горла ваши, абы есте никоторое речи 

нам ку  шкоде не впустили, але верне, 

правдиве нам служили". 

При Великом князе Александре 

(1492-1506 гг.) для улучшения сбора 

мыта были проведены некоторые 

реформы, созданы таможенные 

округа, получившие название «мыто». 

В XVI в. их было 11: Киевское, 

Волынское, Подляшское, Ковенское, 

Виленское, Дисненское, Новогрудское, 

Полоцкое, Витебское, Смоленское и 

Могилевское мыто. Центрами округов 

стали крупные региональные таможни - 

«головные мытные каморы»,  иногда 

их было несколько. Так, в Подляшском 

мыте - это Берестейская, Бельская и 

Городненская. К ним 

«прислуховались» (подчинялись) 

мытные каморы и их подразделения 

на второстепенных участках – мытные 

прикаморки. Эти учреждения  стали 

появляться в XIV в. В небольших населенных пунктах «лежали» посты «мытной 

сторожи». У каждого из округов была своя специфика в зависимости от вида  

разрешенного к провозу товара. В то время пограничная, соляная и восковничая 

пошлины составляли главный доход государства и находились под особым контролем 

Великого князя. 

 Мытные каморы были  в Минске, Новогрудке, Бобруйске, Радошковичах, Ошмянах, 

Полоцке, Витебске, Кричеве, Мозыре, Речице, Березино и многих других городах. 

Известны королевские указы о создании мытницы в Дрисе (1547 г.),  Дисне (1570 г.). 

Каморы находились только в великокняжеских городах, а прикаморки и в 

частновладельческих имениях. Однако шляхта по мере роста своих привилегий стала  все 

настойчивее требовать не размещать на её землях  таможенную стражу. Но Великий князь 

всякий раз на это отвечал - «абы коморы мытные по имениях ваших, на месцах 

потребных были и сторожи бы там для промыты мешкали".  

Во главе округа или отдельной головной каморы стояли откупщики (при самой 

распространенной системе управления таможенными сборами - откупе, аренде) или 

великокняжеские «справцы-верные» (специально назначенные лица при системе «верной 

руки»). Виды мытного управления в поиске наиболее выгодного варианта постоянно  

чередовались.  

Во  второй половине 1530-х гг. и до конца 1540-х гг. все округа и каморы получила в 

заведывание жена короля и великого князя Сигизмунда І Старого Бона Сфорца, которая 

стала Главной управляющей мыт ВКЛ. Она была первой женщиной-руководителем в 

истории белорусской таможни. При Боне Сфорце  таможенное дело в ВКЛ  значительно 

продвинулось в своем развитии, а доходность мытных камор увеличилась в три раза.  

При системе “верной руки” сбором  мыта заведовали  особые справцы. Их обычно 

было несколько человек: один-двое из местных жителей, дворянин господарский и писарь 

мытный.  



Мытный откуп требовал 

больших капиталовложений, 

поэтому за подобное предприятие 

бралась обычно специальная 

компания. В основном  мытные 

каморы в ВКЛ арендовали евреи, 

т.к. шляхта с презрением 

смотрела на торговлю и сбор 

налогов, предпочитая заниматься 

земледелием или войной. 

 При арендной системе 

власти не касались внутренней 

жизни мытных камор. С 

арендатором от имени Господаря 

заключался контракт, на 

основании которого и 

происходило заведование мытом.  

При Казимире IV, 

Александре и в первые годы 

правления Сигизмунда І Старого  

(к. XV -  нач. XVI вв.) 

практиковались извещения всего 

населения таможенного округа о 

сдаче в аренду мыт, с кратким 

изложением условий аренды и 

требованием от наместников, 

чтобы мытников от “ от кривд 

боронил  и мыту бы Нашому во 

всем был помочон”. С этим 

листом мытник-олткупщик являлся на место, предоставлял его властям и вступал в 

управление каморой.  

Когда Великий князь отдавал сбор пошлин в откуп или высылал для управления 

доверенных лиц, то ему не было необходимости определять порядок сбора, размер 

пошлин и прочее. Эти нормы  на каждой мытьной каморе установились в силу права 

обычая. Поэтому в арендных контрактах лишь упоминалось, чтобы заведование мытом 

было «по давнему». 

Каждый лист-контракт содержал перечень арендуемых статей, сумму аренды, ее 

срок, сроки внесения арендной платы. Первоначально плата собиралась частью 

наличными деньгами (готовизною), частью товаром (сукнами), позднее только деньгами. 

Арендная плата вносилась обычно сразу в скарб или по квитациям, т.к., мытники 

производили расчеты по выдаче жалования монахам, стрельцам, пушкарям или 

кредиторам скарба. По результатам своей деятельности мытницы подавали князю 

ежегодный  отчет - «личбу». Окончательный расчет с мытниками осуществляли лица, 

спецально назначенные королем.  

Условия оговаривали и безмытные листы (беспошлинный провоз), чрезвычыйные 

обстоятельства (войны, эпидемии, неурожаи), что могло привести к уменьшению дохода. 

Так, в 1548 г. арендатор подляшских мыт И. Ермолич просил Господаря продлить  аренду 

на три года, т. к. ему грозит разорение из-за потерь от повальной болезни. 

Если мытник оказывался неисправным плательщиком, то Великий князь и 

Подскарбий его “скидали”. Убытки от разрыва контракта неудачник должен был 



возместить из своих средств. В контрактах 

имелась и очень важное для мытника 

положение о его подсудности только 

королю или подскарбию земскому. Кроме 

того, в контрактах обязательно 

присутствовало и условие о промыте 

(штраф за контрабанду), который часто 

делился поровну между мытниками и 

cкарбом. 

Откупщики обычно управляли 

головной каморой. Именно эти 

управляющие первоначально назывались 

мытниками. В каждой  мытнице состояли 

в штате особые справцы (поборцы) и писари мытные, назначаемые самыми мытниками. 

Пошлины собирались согласно изданным Господарем «уставам мытным» (тарифам). 

Уставы были общие либо по отдельным группам, как «Устав мыта старого» (1569 г.). 

 При запрете провоза определенного вида товара мытники могли его «гамавать» 

(задерживать). Для поимки и взыскания промыта использовались специально 

прикомандированные «господарские дворяне» из придворных шляхтичей. Они 

руководили и антиконтрабандной агентурной сетью - «шпегами». При необходимости 

господарским дворянам должны были оказывать помощь местные власти. Но, несмотря на 

всю помощь и ухищрения, «прокрадывание» через мытные каморы и прикаморки было 

довольно обыденным явлением. К примеру, в 1569 г.  Туровский, служебник  воеводы 

сирадского Ольбрахта  Лаского, сломал замок и порвал цепи, натянутые через реку и  

силой провел  14 своих судов, груженых пеплом. 

С XV в. в каждой каморе и прикаморке имелась «мытная скрынка» – сундук для 

собранных денежных пошлин. Мытный писарь вел специальную  мытную книгу, где 

фиксировались фамилия, имя, место жительства купцов, откуда и куда везут товар, их 

цена, сумма взятого мыта. 

К примеру, в мытной книге за 1583 г. Берестейской мытной каморы находим 

следующую запись: 

Месяц марец. День 17 

Лукаш Тарасович, мещанин берестейский, до Нура мел ременье работы римарское и 

швецкое, боты, черевики, узды, попруги, бичи, черески, всего того шацовано за коп 10, 

от того пришло пр. 25, и дал пр. 25. А на старое мыто вольность маеть, воз его». 

Непосредственно осматривали товар и взимали пошлины -  «шацовали» и делали 

«побор» особые работники – «справцы поборовые».  

Стандартная процедура «шацунка» в XVI в. выглядела следующим образом: купец с 

товаром являлся в мытную камору или к нему приходили на гостинный двор. Затем его 

товары заносились в мытную книгу, а справцы «шацовали» (досматривали) товар и 

«давали цехи» (ставили печать «сигнет», имевшуюся в каждой каморе. По уплате купец 

получал «квит» (справку) об оплате, который он был обязан предъявлять на каждой  

последующей мытнице. Купцы могли уплачивать мыто «готовизною» или привезенными 

товарами.  

Мытницы обычно представляли собой небольшие  строения, поэтому если в городе 

был гостинный двор, то купец обязан был привезти свои товары для досмотра туда. 

Купцам запрещалось останавливаться у частных лиц, пока товар не будет осмотрен. 

Король строжайше запретил мещанам, под угрозой штрафа 500 коп грошей, принимать 

купцов с товаром  в свои дома. 



Таможенные порядки в Великом Княжестве 

отличались большим количеством формальностей. Так, 

если  старое и новое мыто сдавалось в аренду разным 

лицам, товар осматривали писари обоих мыт. Если 

купеческий товар был нов и не включен в устав, а в 

каморе затруднялись его оценить, то на него выдавали 

квит с печатью и   направляли в головную камору или в 

столицу Вильно для точного определения таможенной 

стоимости и оплаты. 

Существовали  особенности и при оплате пошлин для иноземцев. В XVI в. купцы, 

отъезжающие “ку Москве або к Туркам”, должны были платить мыто как при вывозе 

своих товаров через границу, так и при ввозе их, а мыта за продажу иностранных товаров 

взимались большие, чем за отечественные товары.  

Кроме того,  купцы должны были передвигаться только  по строго определенным 

гостинцам, трактам, т.е. «звыклой» дороге. За этим следили мытники и местные старосты. 

Нарушители этого требования считались «промытниками»  (контрабандистами). В 1551 

г. вообще запретили купцам ездить по новым “незвычайным” дорогам, а сами дороги 

уничтожили, чтобы торговые люди не миновали «старых дорог». Иногда появление камор 

и прикаморков объяснялось стремлением контролировать передвижение купцов по новым 

маршрутам. Для иностранных купцов существовали  и запретные для торговли города.  

Пропуск товаров довольно многочисленной литовско-белорусской шляхты с 

середины XVI в., производился без уплаты мыта. Богатые шляхтичи, сдавая купцу  

созданные в его имении  товары, посылали вместе с грузом своего слугу «з листом своим 

для одмычения от поборов и от всяких мыт». В этом случае единственным условием 

провоза  шляхетского товара  была присяга: 

 «Я, (имя) присягаю пану Богу всемогущему в Троице единому, что  товар или зерно, 

которое сплавляю или везу и здесь заявляю, мое собственное или пана моего, домашнего 

хозяйства, не купленное и не с чужого имения приготовленное, но является с 

собственного имения своего, или пана моего, так мне, господи Боже, помоги».  

 1 июля 1569 г. было подписано Люблинское соглашение (Уния). В результате ВКЛ 

и Польское королевство образовали единое федеративное государство - Речь Посполитую. 

Это событие оказало большое влияние и на развитие таможенного дела ВКЛ. Однако  на 

практике  таможенная система ВКЛ все же  сохранила свою автономность и отличалась 

определенным своеобразием вплоть до 1760-х гг. 

Таможенные тарифы ВКЛ долгое время были подчинены силе обычая. При введении 

«новых мыт» о согласовании их со «старыми» никто не заботился. Появление новых мыт 

диктовалось особыми обстоятельствами, в основном дефицитом бюджета. Они  довольно 

редко  согласовывались  с ценой товара.  С XIV в. появляются специализированные 

пошлины. С этого времени государство начинает использовать таможенную систему в 

качестве регулятора торговой политики. Но таможенные тарифы в то время еще не были 

универсальны и обязательны для исполнения на всех каморах и прикаморках, а 

рассчитаны на разные категории провозителей.  

В ВКЛ существовало огромное количество разновидностей мыта, пришедших из 

раннего средневековья: старое-звыклое, новоповышенное, скопное (за шкуры), померное 

(за обмер товара), важчее, возовое, мостовое, восковничее, соляное, рыбное, перевозное, 

дорожное, болотное, оргишовое (караванное), бонарт (пограничное), гребельное; 

различные местные – новогородское, минское, берестейское, городенское, бельское и 

многие другие.  

Ставки мыта постоянно изменялись. Так, в великокняжеском  указе  от 7 декабря 

1561 г. подавалась «мытная устава» - тариф, вывозные пошлины по 60, ввозные по 45 



позициям: «от речеи, што за границу 

провадят: от каменя воску дванадцат 

грошеи, от солянки гороху два гроши, от 

вола дванадцать грошеи, от курицы одинъ 

пеняз, от бочки меду пресъного двадцать  

чотыри гроши … А от речеи привозныхъ зъ 

заграничя: от воза рибъ мерзлихъ чотыри 

гроши, от бочки пива кгданьского осьмъ 

грошеи, от гарнца горелъки два гроша, от 

фунта перцу полтора гроша, от оливы, 

фарбъ, овощу и иных дробных речеи 

крамъных и купецкихъ и от косматых 

товаровъ водле шацунъку десятыи грошъ …».  

Мытные  книги XV –XVI вв. свидетельствуют   о доходах, собираемых с таможен. 

Так, Берестье давало ежегодно 1100 коп литовских грошей, все остальные мытные каморы 

- значительно меньше. К середине XVI в. на первый план выходит ковенская торговля. 

Доходы с Подляшского таможенного округа, центром которого было Берестье, занимают 

уже второе место. С 1490 по 1570 гг. доходность таможенных учреждений княжества 

выросла в 3 раза. Из округов-мыт во 2-й половине XVI в.,  наиболее прибыльными были 

Ковенский, Подляшский, Волынский, Полоцкий, Виленско-Минский и  Могилевский. 

В период Ливонской войны (1558 –1583 гг.) княжество пережило финансовый 

кризис. Возросли поборы с товаров, вывозимых за границу. На предметы вывоза,  типа 

лесных материалов, воска и сукна, пошлина стала достигать 100-200% от цены. На  

продовольствие  также были наложены высокие пошлины. Например, вол «оремый» –

25%, бочка жита – 30%, бочка овса – 33%, бочка гороха – 12%.  

Допускалась и беспошлинная торговля. Так, в 1654 г. она была разрешена по 

Западной Двине для московских купцов.  

В Короне Польской в 1629 г. к старым мытам была добавлена новая  экспортная 

пошлина - «эвекта». Иностранные купцы платили 4% от стоимости товара, а купцы Речи 

Посполитой – 2%. В 1643 г. было введено новое импортное мыто – «индукта», 4% от 

стоимости  ввозимого товара. Половина этого мыта шла в королевский скарб, вторая 

половина - в публичный. Подобные мыта вскоре были введены и в ВКЛ. 

Большое значение для развития и совершенствования таможенного дела в Великом 

княжестве имели Статуты 1529, 1566 и особенно 1588 гг.  

Статут 1588 г. - подлинная энциклопедия таможенного права Великого княжества 

Литовского. Таможенное дело рассматривается в нем  основательно. Так, в ст. 29 “О 

мытах новых, и о вольности засаженья местечок, и о будованью мостов або гробель в 

именьях шляхетских” Раздела 1 “О персоне нашой господарской” - запрещалось 

установление новых мыт.  В ст. 30 “О небрании мыта от шляхты и подвод их” 

закреплялось освобождение шляхты от уплаты таможенных пошлин. В ст. 31. “О 

прочищенью рек портовых” указывается о праве сбора “портового” мыта. В ст. 48. “О 

вывоженье приправ военных и вского железа до земли неприятельское” Раздела 3 “О 

волностях шляхетских и о розмноженью Великого Князтва Литовского”, запрещался 

провоз в чужие земли любого вида военного снаряжения и оружия. Виновные подлегали 

смертной казни с конфискацией товаров и всего имущества в казну. В ст. 42. “Роки 

завитые в которых речах маюць быти складаны у суду земского” Раздела  4 “О судьях и о 

судех” устанавливались сроки рассмотрения  таможенных правонарушений. В Статуте 

было и большое количество норм, хотя непосредственно и не касающиеся таможенного 

дела, но существенно влиявших на его развитие. К примеру, в ст. 36 “О мерах и локтях, 

абы были ровные, и цена трунком и речам стравным была ставена через вряд гродский” 



Раздела 3 “О волностях шляхетских и о розмноженнью 

Великого Князства Литовского” устанавливались меры веса, 

объема, длины на всей территории Княжества по образцам, 

принятым в столичной Вильне, а также ответственность за 

нарушение этих стандартов.  

Однако, в 1696 г. в Речи Посполитой было принято 

постановление о запрете в ВКЛ писать государственные 

документы на белорусском языке, что привело к замене 

старой терминологии на новую польскую, и теперь мыто 

называлось – «цло», мытница – «цельней».  

В конце XVI – конце XVIII вв. внешняя торговля 

отягощалась многочисленными денежными поборами, 

взимаемыми в том числе и на внутренних таможнях. 

Например, на пути из внутреннего Могилева в пограничное 

Берестье купец, направляясь в польский Люблин, трижды платил мыто, а также разные 

налоги типа «мостового», «гребельного» (за переезд через греблю, гать), «брукового» (за 

проезд через город) и т.д.  

В XVI - XVIII вв. развитие ремесленного производства и торговли содействовало 

росту городских поселений. В первой половине ХVІІ в. в ВКЛ насчитывалось около 414 

городов и местечек. Многие  из них имели таможенные учреждения. Наиболее активно в 

этот период работали Берестейская,  Виленская, Витебская, Гродненская, Ковенская, 

Могилевская и Полоцкая мытные каморы и их прикаморки. Об этом свидетельствует 

квитанция, выданная 9 мая 1721  г. Витебской мытной каморой, о провезенных 

через нее в Ригу товарах ловчего и ротмистра Витебского воеводы Бирули и взятых 

с них пошлинах. «Года 1721 дня 9 мая е. м. пан Михаил Бируля, ловчий и ротмистр е. 

к. м. Витебского воев., через своего агента е. м. пана Стефана Домановского послал на 

2 стругах в Ригу закупленный им товар: 22 связки пеньки, 100 бочек семян конопли, 50 

бо'чек льняного семени. За это здесь, на Витебской таможне, он уплатил вместе с 

ластовым сбором недавно повышенную государственную пошлину в казну Вел. кн. Лит. 

… 

Антоний Каминский, администратор новоувеличенной государственной пошлины 

Вел. кн. Лит. Витебской таможни. 

   Антоний Пулановский,   гродненский   казначей, суперинтендант пошлины Вел. кн. 

Лит.». 

Берестье сочетало функции речного порта и центра проходивших через него 

сухопутных дорог с Украины, Беларуси, Литвы и Жмуди в Польшу. В XVII в. этот город 

продолжал вести активную торговлю с другими странами. Только за 1605 г. (по данным 

Берестейской мытной книги) через город проехали 573 купца из более чем 370 городов, в 

том числе из 32 белорусских, на 2381 возах. Брестские купцы были освобождены от 

оплаты мыта, и их груз не фиксировался в мытных книгах.   

В частновладельческих городах и местечках существовали свои достаточно 

оригинальные системы управления таможенной сферой. К примеру, в Слуцком княжестве 

к XVII в. сложились особые административные учреждения, просуществовавшие до конца  

XVIII в. Там во главе финансов стоял “подскарбий” княжества Слуцкого. Его 

помощником был “секретарь казны слуцкой”. Для выполнения различных финансовых 

поручений имелась должность “похолка скарбового” (“пахолка”- наемный работник). 

Еще в XVI в. владелец города сдавал в аренду свои мытные доходы. С целью 

регулирования аренды и контроля за полученными доходами в Слуцком княжестве в XVII 

в. было создано отдельное управление по делам мытной аренды во главе с особым 

чиновником - «писарем мытным». Во второй половине XVII в. это и другие арендные  



управления были объединены в одно – 

«экономичное», возглавляемое «писарем 

экономичным». 

 Случай другого рода представляет 

собой частнособственнический город Шклов. 

С конца ХVІ в. Шклов, удачно размещенный 

на оживленных сухопутных и водных 

торговых путях, стал редким городом, где 

отсутствовала мытная камора. Это 

привлекало иностранных и местных купцов и 

давало большие прибыли владельцу города и 

магистрату. В первой половине ХVІІ в. 

Шклов занимал седьмое место по размерам и 

количеству жителей после Вильни, 

Могилева, Бреста, Слуцка, Минска и 

Полоцка. 

 Во 2-й пол. XVII – 1-й пол. XVIII вв. 

города и местечки Великого княжества 

переживали кризис, вызванный затяжными 

кровопролитными и опустошительными 

войнами. Количество населения в ВКЛ 

уменьшилось с 2,9 млн. чел. до 1,4 млн., 

снизилось ремесленное производство, резко сократилась торговля. В 1661 г. сейм даже 

освободил 21 город (Могилев, Ошмяны, Шклов, Орша, Брест, Минск, Пинск и др.)  от 

уплаты налогов, кроме взимания мыта, на 4 года.  Однако постепенно Княжество 

поднималось, но уже внутренние распри, шляхетские вольности - «Liberum veto», 

свободные выборы короля превратили Речь Посполитую в посмешище для Европы и 

нарушали работу центральных структур, в том числе и таможенной. Государство слабело. 

Увеличивалась контрабанда.  

Так в отчете 1765 г. описывались торговые пути, ярмарки и контрабандные тропы в 

Полоцком воеводстве и Оршанском повете: « … купцы обычно как летом, так и 

зимой проходят тайком, обходя таможни, а также таможенные пункты …».  

Внешняя торговля в этот период, особенно с нач. XVIII в., резко изменила свое 

направление. Возросла роль российского Санкт-Петербурга. Это резко сократило 

значение посреднической деятельности белорусского купечества, переориентировав его 

торговые связи на города северо-западной России и Левобережную Украину.  

Продолжалась трансформация таможенно-организационной системы. На 1765 г. на 

территории ВКЛ находилось три таможенных репартиции (округа): Литовская 

(Гродненская цельная камора), Русская (Брестская, Брестская  сплавная на Буге, Пинская, 

Слонимская, Минская) и Белорусская (Могилевская, Витебская, Витебская сплавная на 

Двине, Глусская, Полоцкая). В 1765 г. таможенная граница между Короной и ВКЛ была 

упразднена. В том же году  добавилась новая репартиция – Жмудская. Во главе округов 

тояли контрарегистранты, цельной коморы – суперинтенданты (до 1779 г.). В 1766 г. 

число репартиций достигло 5: Литовская (Гродненгская цельная камора, Виленская, 

Минская, Вержболовская, Юрборгская), Жмудская (Полангенская, Жагорская, 

Биржайская), Инфлянтская (Крижборская, Полоцкая, Витебская), Белорусская 

(Мстиславская, Могилевская, Глусская), Русская (Брестская, Пинская,  Слонимская), а 

также 4 сплавные цельни – Витебская на Двине, Динабургская на Двине, Юрбургская на 

Немане и Брестская на Буге.  



С 60-х гг. XVIII в. в Речи Посполитой начали интенсивно проводиться 

экономические реформы. В 1764 г. произошла ликвидация множества частных  мытных 

камор и прикаморков, а все мыта сведены в единый таможенный налог «Цло 

генеральное», обязательный для шляхты и духовенства: 8% от стоимости товара для 

«купцов крайовых» и 12% для «купцов чужеземных». Одновременно были отменены 

внутренние пошлины. Такой поворот таможенной политики уничтожал главное 

препятствие в развитии торговли. Однако давление соседней Пруссии заставило  

отказаться от «Цла генерального» уже в 1766 г.  Но после первого раздела Речи 

Посполитой 1772 г., в 1775 г. оно было восстановлено и действовало до 1795 г.  Уже в 

1775-1776 гг.  таможни давали  15 %  общего дохода казны. 

16 мая 1764 г. постановлением сейма по образцу подобной комиссии в Польше для 

улучшения руководства финансами и увеличения государственных доходов, в Гродно с 1 

января 1765 г. была создана Комиссия скарбовая ВКЛ или Экономический Совет 

Скарба ВКЛ. Председательствовали в ней по очереди Великий подскарбий ВКЛ и 

надворный подскарбий ВКЛ. В 1788 – 1789 гг. комиссаром скарбовой комиссии ВКЛ был 

Михал Клеафас Огинский. Подчинялась она сейму и действовала через Бюро.  В ее 

компетенции было руководство таможенным делом и сбор таможенных пошлин. Этим 

занимался специальный  Департамент таможен и экзекуции, который в 1788 – 1790 гг. 

насчитывал 585 человек: писарей, ревизоров, таможенных стражников и т.д. Во главе 

Департамента стоял Регент.  Для исполнения своих постановлений он имел собственную 

воинскую команду либо требовал помощи от гетмана (командующего войском ВКЛ). 

Обычно в штате каморы цельной числились суперинтендант, интендант, писарь, 

оберстражник, стражник конный, стражник пеший. 

Особые трудности для таможен ВКЛ создали два переноса восточной границы в 

результате разделов государства в 1772 и 1793 гг. Разрушалась инфраструктура, 

уменшилось количество репартиций, комор и прикаморков, кардинально менялись 

экономические условия. Так, в 1772 г. государственная граница Речи Посполитой и 

России разделила Полоцк на две части по Западной Двине. На ее одном берегу теперь уже 

стояла литовская цельная камора, на другом - российская таможня.  

29 октября 1791 г. Комиссия скарбовая ВКЛ делегировала свои полномочия 

Комиссии скарбовой обоих народов как центрального органа Речи Посполитой в области 

финансов и экономики, в т.ч. надзорного органа за таможнями. Новая комиссия 

подчинялась  Страже законов сейма (Совет министров). Она была ликвидирована 18 

августа 1792 г. Тарговитской конфедерацией с одновременным восстановлением 

отдельных скарбовых комиссий для Короны и ВКЛ. Во главе вновь созданной Комиссии 

скарбовой ВКЛ, в качестве ее председателя - великого подскарбия литовского был 

поставлен Михал Клеафас Огинский. Но 9 мая 1794 г. Комиссия самораспустилась, так 

как ее члены в своем большинстве присоединились к начавшемуся в апреле 1794 г. 

восстанию под руководством Т. Костюшко. 31 мая 1792 г. король Речи Посполитой 

Станислав  издал Универсал «К чинам  таможенных камор». Это был последний правовой 

акт, касающийся таможенного дела в Речи Посполитой. После этого,  в условиях войны и 

ликвидации государства, таможенная система ВКЛ распадается. В октябре 1795 г. 

произошел третий окончательный раздел Речи Посполитой, и теперь уже вся территория 

Беларуси вошла в состав Российской империи, где функционировала своя оригинальная 

таможенная система. 

 

 

 

 

 



Тема 3.  
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО  НА  БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ В СОСТАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ( конец XVIII - начало ХХ вв.) 
 

На востоке Речи 

Посполитой находилось 

крупнейшее государство –  

Российская империя. В 

XVIII в. российское 

таможенное ведомство было 

под двойным управлением — 

Коммерц-коллегии и 

Главной над таможенными 

сборами канцелярии, 
ликвидированной в 1781 г. 

В последней трети 

XVIII в., при императрице 

Екатерине II, границы Российской империи в результате разделов Речи Посполитой 

расширились далеко на запад, что потребовало создания новых таможен. 14 февраля 

1773 г. вышел Указ императрицы, и на новой границе, на присоединенных белорусских 

землях были созданы Крейцбургская, Друйская, Бешенковичская, Динабургская, 

Толочинская и другие таможни, а также Полоцкая, Дисненская, Рубежская и иные 

таможенные заставы. 

В то время в штате пограничной таможни обычно состояли: главный надзиратель 

(руководитель), надежной (его помощник), цолнер, кассир, ваг и штемпельмайстер, 

подканцелярист, 2 копеиста, 3 досмотрщика, сторож, а также смотритель над 

объездчиками и 14 конных объездчиков. Таможне подчинялись 4 таможенные заставы, 

состоявшие из унтер-цолнера, копеиста, досмотрщика, 6 конных объездчиков. 

В 1775 г. Россия была разделена на губернии. Сбор таможенных податей 

сосредотачивался в таможенных экспедициях Казенной палаты Губернского правления 

под руководством советника таможенных дел.  

27 октября 1782 г. Екатерина II издала указ «Об учреждении особой таможенной 

цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров». Согласно ему, новая стража 

учреждалась в каждой западной приграничной губернии и находилась в ведении генерал-

губернаторов, а таможенные сборы поступали в губернские казенные палаты. 

Во главе таможен ставились дистанционные надзиратели из отставных офицеров (по 

одному на каждые 50 верст границы), им подчинялись надзирательские дворы, а тем — 

посты, высылавшие до трех команд таможенной стражи (10-15 человек). Команды 

следили за тем, чтобы все товары и лица пересекали границу только через таможенные 

посты. На Днепре была организована речная таможенная служба. 

Отметим, что в это время проектами обустройства таможенной границы белорусских 

губерний занимался управляющий Санкт-Петербургской таможни А.Н. Радищев. 

Таможенная стража набиралась из достойных людей, часто бывших  купцов и 

отставных «нижних чинов» армии. Екатерина II лично указывала Коммерц-коллегии: «… 

дабы к таможням и к таможенной страже определяемы были люди верные и 

надежные». Кроме того, была предусмотрена ежегодная сменяемость таможенных 

объездчиков и надзирателей с переводом их на новое место службы. Таможенные сборы  в 

то время давали в доходную часть казны более 10 %.  



В 1789 г. с целью борьбы с 

контрабандой было принято решение о 

закрытии сухопутных таможен на 

западной границе, контрольном осмотре 

и переклеймении имевшихся 

заграничных товаров. Кроме того, два 

раза в год во всех торговых лавках 

городов империи проводились 

внезапные проверки с целью поиска 

неклейменого иностранного товара. Для 

успеха акции «всякому таможенному 

служителю, також всем и каждому» 

за содействие в обнаружении 

контрабанды полагалась награда в виде 

конфискованного товара за вычетом 

ввозной пошлины.  

После последнего раздела Речи 

Посполитой, в августе 1795 г. 

Екатерина ІІ подписала Указ об 

упразднении старых западных таможен 

и переноса их «на новые пределы» с 

Царством Польским по внешней 

границе Минской, Изяславской, 

Брацловской и Литовской губерний. 

Так, в Полоцкой и Могилевской 

губерниях они находились в 

Динабургском, Полоцком, Дриссенском 

уезде. 

31 декабря 1795 г. в Литовской губернии были учреждены новые таможни. К 

примеру, в Гродненской таможне, согласно штатному расписанию, работало 16  человек: 

директор, цолнер, контролер, пакгаузный инспектор, кассир, ваг и штемпельмейстер, экер, 

переводчик (русский, польский и немецкий языки), канцелярист, 2 копеиста, 2 сторожа, 

3 пакгаузных досмотрщика. 19 марта 1799 г. таможню закрыли, но 27 марта 1800 г. 

восстановили снова. В 1796 г. были упразднены губернские таможенные экспедиции, и 

возобновлена деятельность Комерц-коллегии с переподчинением ей всех таможенных 

учреждений. 

Новым пограничным городом на западе империи стал и Брест-Литовск, 

находившийся на оживленном Московско-Варшавском торговом тракте и судоходных 

реках Буг и Мухавец. В нем сразу была размещена таможня. Однако 26 сентября 1802 г. 

по указу императора Александра I ее преобразовали в заставу из 3 человек (директор, 

унтер-цолнер и копеист), а таможню перевели в местечко Крынки, но через некоторое 

время возвратили снова в Брест-Литовск. 

В 1802 г. создается Министерство коммерции, занимавшееся таможенным делом. 

В 1805 г. учреждаются таможенные округа.  

В 1810 г. военный министр России Барклай де Толли представил императору 

Александру I проект «Положения об устройстве военной стражи на границах западных 

губерний», утвержденный 4 января 1811 года. Было решено создать из казаков 

пограничную стражу. Границу от Полангена до Ягорлыка на Днестре (более 1 600 верст) 

разделили на участки по 150 верст каждый. На них выделили Донской казачий полк. 

Казаки были выставлены на первую линию границы и взаимодействовали с командами 



таможенной стражи (10 человек на участке в 15 верст), 

расположенными на второй линии и прикрывавшими пространство 

между таможнями. В 1812 г. на всей западной границе находилось 

40 надзирателей, 40 их помощников и 1 300 объездчиков. 

Пропуск через границу проезжавших и товаров помимо 

таможен запрещался, а все перехваченное на кордонах обращалось в 

пользу перехвативших, за исключением запрещенных к провозу 

вещей, которые сжигались. Кроме того, 80% сумм штрафов за 

контрабанду и реализованный конфискат предназначались в награду, 

20% зачислялись в таможенный пенсионный фонд. Из 80% - 2/3 

выдавались задержателям, 1/3 — начальнику таможенного округа, 

управляющим и членам таможни. Таможенник стал обладать 

большими правами. Так, штраф за неповиновение таможенному 

чиновнику составлял 500 руб., что равнялось годовому жалованью 

управляющего таможни. Но за совершенные преступления его ждали 

суровые наказания. Так, за содействие провозу контрабанды грозила 

ссылка от 5 до 15 лет, либо на всю жизнь. 

В 1810 г. в связи с упразднением Министерства коммерции, 

таможенные органы передаются Министерству финансов. 25 июня 1811 г. в его составе 

образован Департамент внешней торговли с отделениями внешних сношений и 

таможенного управления. Отделение таможенного управления разделялось на 3 стола 

(отдела): 1. по всему производству дел в таможнях по европейской границе и на морях 

Белом, Балтийском, Черном и Азовском; 2. по делам таможен по Азиатской границе и 

Каспийскому морю; 3. дела об определении и увольнении чиновников и служителей по 

таможням и заставам. 25 июня стало профессиональным праздником российских 

таможенников. 

24 июня 1811 г. было учреждено Таможенное управление по Европейской 

торговле и 11 таможенных округов, состоящих из таможен, таможенных застав и постов, 

а также команд таможенной стражи. Начальнику округа подчинялись и команды 

Таможенно-Пограничной и Корчемной (борьба с нелегальным оборотом спиртных 

напитков) стражи. Таможни, которые оформляли импорт, именовались «главными» или 1-

го класса, остальные - 2-го класса. 

«Белорусский» участок таможенной границы Российской империи относился к 6-

му Полангенскому таможенному округу (от Полангена до Брест-Литовска). Кроме 

прочих на его территории находились: Гродненская застава Полангенской таможни и 

Брест-Литовская застава Крынкской таможни. 

Крайняя неравномерность, постоянное чередование протекционизма и фритрейда 

(свободной торговли) отличало таможенную политику Российской империи в этот период. 

В 1782 г. Екатерина II подписала новый таможенный тариф в духе свободной торговли. 

Однако уже в 1790-е гг. она отказывается от фритрейдерских устремлений. 

Таможенная политика императора Александра I также была непоследовательна. В 

1807 г. он заключил временный союз с Наполеоном и присоединился к континентальной 

блокаде Англии, что вызвало неодобрение многих помещиков и купцов, 

заинтересованных в сохранении торговли с этой страной. Император был вынужден в 

1810 г. отойти от ее условий, чем привел в ярость Наполеона. А в 1811 г. Россия 

утвердила предельно запретительный таможенный тариф на французские товары. 

Наполеон в ответ тоже повысил пошлины, что резко увеличило поток контрабандных 

товаров в Россию. Позднее французский император признавал, что столкновения на 

таможенной почве стали одной из причин его войны с Россией: ”Не стоит вести таких 

больших войн из-за кофе”. 



После войны 1812 г. царское правительство серьезно 

задумалось об укреплении западной сухопутной границы 

империи, которую, в отличие от других участков, 

охраняли не только войска, но и таможенная стража. Это 

диктовалось особыми отношениями с Царством 

Польским, имевшим автономный таможенный статус и 

восточную таможенную границу с «белорусскими» 

губерниями. Поэтому в сентябре 1813 г. был издан указ 

«О назначении контрольной таможенной черты по 

сухопутной западной границе» от Балтийского до Черного 

морей», и ввозимые с польских земель товары стали 

облагаться пошлиной  как заграничные.  

3 марта 1816 г. император Александр I подписал указ о создании Брест-Литовского 

таможенного округа, имевшего 5 застав: Гониондскую, Хорощенскую, Цехановецкую, 

Нурецкую и Преборовскую.  

С 14 декабря 1819 г., согласно «Таможенного устава по Европейской торговле», 

охрана таможенной границы возлагалась на таможенную стражу Министерства финансов. 

Устав разделил все таможни на 4 класса: 1-й класс — складочные для пропуска всех видов 

товаров, 2-й — главные сухопутные и портовые, 3-й — декларационные, 4-й — таможни, 

таможенные заставы, контрольные таможни. В «белорусских» губерниях складочная 

таможня находилась в Вильно (действовала до 1825 г.). 

В 1819 г. был сформирован 7-й Гродненский таможенный округ. В его состав 

вошло 8 таможен: главная 2-го класса — Гродненская и контрольные 4-го класса — 

Брестская, Преборовская, Жолтковская, Гониондская, Хорощенская, Цехановецкая и 

Нурецкая. Гродненская таможня обладала правом иметь на Немане вооруженные катера и 

шлюпки. В 1825 г., ввиду сокращения объема перевозок, Гродненская главная таможня 

была  переведена на черту границы в урочище Лососно. 

В течение всего периода существования округа лидерство в нем   держала Брест-

Литовская таможня. Так, в 1837 г. из 440 тыс. руб. пошлинного дохода по округу 320 тыс. 

руб. (72%) взималось Брест-Литовском, Гродно принесло только 220 руб. (0,06%). 

Основная часть таможенной стражи также находилась в Брестском уезде. Нужно 

отметить, что небольшая сумма пошлин, взимаемых таможенными учреждениями, 

объяснялась упадком в XIX веке торговли в белорусских губерниях.  

Особое внимание в округе уделялось надзору за ввозом печатной продукции из 

Польши и Западной Европы. Часто поводом для задержания являлись лишь публикация 

книг на польском или французском языках. Так, в 1826 г. на Брест-Литовской таможне 

были задержаны бумаги декабриста П.Я. Чаадаева. 

Несмотря на все усилия правительства, в это время граница охранялась лишь 

номинально. Поэтому в июне 1822 г. конные объездчики Таможенно-пограничной стражи 

были выдвинуты на первую линию таможенной границы и совершали объезды днем и 

ночью. С 1823 г. к ним присоеденились еще и пешие стражники. Казачьи полки в 1822 г., 

ввиду их недостаточной надежности переводились во вторую линию, а в 1829 г. были 

окончательно сняты с границы.  

С 1823 г. таможенно-пограничная стража реорганизовывается в Пограничную 

таможенную стражу и с 1 января 1828 г. сводится в бригады, полубригады и роты. На 

территории белорусских губерний дислоцировались Виленская и Гродненская бригады. 

Нижних чинов в погранстражу брали из пехотных и кавалерийских полков, «из людей 

здоровых, трезвых и хорошего поведения». Офицеры, командовавшие пограничными 

частями, подчинялись начальникам пограничных таможенных округов. Главное 



управление пограничной стражи 

находилось в ведении Департамента 

внешней торговли, позднее — 

Департамента таможенных сборов 

Министерства финансов. 

В 1832 г. была создана Карантинная 

стража, подчинявшаяся начальнику 

таможенного округа. В том же году 

Погранично-таможенная стража была 

переименована в «Пограничную стражу». 

Главной ее задачей стала борьба с 

контрабандой, а также «прекращение 

буйств, грабежей и всяких беспорядков на 

пограничной черте». 

В 1847 г. таможенные учреждения 

объединяются с  карантинными. 

Образуются карантинно-таможенные 

округа Департамента внешней торговли, 

которые делятся на дистанции, 

возглавляемые карантинно-таможенными 

конторами 1-го и 2-го класса. 

В этот период в 1819 г. был принят 

один из самых умеренных таможенных 

российских тарифов, снявший все запреты 

на импорт и экспорт, но он, как говорили, 

“убил русскую промышленность”, не готовую к конкуренции. В 1822 г. утвержден уже 

фискально-запретительный таможенный тариф, и начался период жесткого 

протекционизма (запрещен ввоз 300 и вывоз 21 товарных позиций). 

В конце 30-х — начале 40-х гг. XIX в., в условиях начала промышленного 

переворота, тариф 1822 г. неоднократно пересматривался. За период с 1824 по 1841 гг. в 

него семь раз вносились изменения,  фискально-протекционистской направленности. 

С 1 января 1851 г., согласно указу Правительствующего Сената от 10 ноября 1850 г., 

была снята «контрольная черта» (внутренняя таможенная граница) между Россией и 

Царством Польским. Гродненский таможенный округ был упразднен. Снятие 

«контрольной черты» было вызвано различными политическими и  экономическими 

причинами. С этого момента белорусские губернии становятся внутренними. Вновь 

таможни на Беларуси создаются только в 1918 г. 

 В дальнейшем белорусские земли лишь косвенно, в основном в области пресечения 

контрабанды, были связаны с деятельностью российской таможенной службы на западе 

империи. 

В 1857 г. был принят новый “Таможенный устав на европейской и азиатской 

границе”. В соответствии с ним структура управления стала следующей: Департамент 

внешней торговли Министерства финансов – таможенный округ – таможня – таможенная 

застава – таможенный пост. В Уставе особо подчеркивалась самостоятельность 

таможенных учреждений, а также отмечалось, что «таможенная служба требует 

чиновников опытных, в верности испытанных и доверия достойных». 

Устав регламентировал и служебную этику. Таможенным чиновникам 

предписывается обходиться «взаимновежливым и благопристойным образом, доставляя с 

учтивостью всем, кому надлежит, нужные сведения и наставления, не причиняя не 

только никаких притеснений, но ни малейшего оскорбления”.  



Нужно отметить, что при начальнике ближайшего к 

белорусским губерниям Юрбургского таможенного округа 

состояли два чиновника по особым поручениям. Один из них 

вместе с чинами Пограничной Стражи и досмотрщиками 

находился в г. Ковно и наблюдал за «неводворением 

контрабанды» по всей Ковенской и Виленской губерниям, а 

другой в г. Гродно - занимался преследованием контрабанды 

по всей Гродненской губернии. Деятельность гродненской 

таможенно-надзорной службы, в частности, была достаточно 

плодотворной. Управляющий надзором неоднократно 

посылал в Санкт-Петербург описи товаров, задержанных 

пограничной стражей в границах губернии.  

Позже ковенские и гродненские таможенные служители 

участвовала и в борьбе с революционными организациями, 

повстанцами К. Калиновского 1863—1864 гг., осуществляя 

контроль «по перевозке из Санкт-Петербурга купцами и 

другими лицами оружия, снаряжения, сбруи, теплой одежды 

и обуви, слесарных и столярных инструментов в западные 

губернии и Польшу для возможного снабжения “мятежных 

шаек”.  

26 октября 1864 г. Департамента внешней торговли переименовали в Департамент 

таможенных сборов. Кроме таможенных учреждений ему подчинялась Пограничная 

стража (в 1893 г. выведена по предложению министра финансов графа С.Ю. Витте из 

юрисдикции департамента и переименована в Отдельный корпус пограничной стражи) и 

Корчемная  стража. В 1865 году таможенные учреждения были разделены на главные 

складочные таможни, таможни І, ІІ, ІІІ классов, таможенные заставы, переходные пункты 

и посты в зависимости от рода товаров и сроков их очистки пошлиной. Кроме них 

существовали и другие таможенные учреждения: временный тампост, карантинный 

тампост, передовой пост, передовой пункт. Пропускные пункты таможни именовались 

«таможенными рогатками». Вся европейская граница была разделена на 14 таможенных 

округов. 

В 1892 г. был принят новый Таможенный устав, уравнявший условия европейской и 

азиатской торговли и направленный на усиление борьбы с контрабандой.  

В этот период с 1850 г., с утверждения нового таможенного тарифа, наступил 

умеренно-протекционистский этап российской таможенной политики. Этот и 

последующие таможенные тарифы 1857 и 1868 гг. отличались либеральным характером. 

С 1876 г. таможенные пошлины стали взиматься  в золотой валюте, 

В 1891 г. был утвержден протекционистский таможенный тариф, разработанный при 

участии известного ученого Д.И. Менделеева. Тариф не облагал пошлинами товары, 

которые вообще не ввозились в Россию: хлеб, домашний скот, дрова, мел, камень и др. 

Все остальные товары подлежало обложению. Размеры пошлин увеличились до 30% 

стоимости иностранного товара. Переход от свободы торговли к протекционизму сказался 

и на отношениях России с соседями. Так, 1893 г. отмечен длившейся полгода русско-

германской таможенной войной. 

В 1903 г. был издан последний в дореволюционной истории жесткопротекционный 

таможенный тариф.  

Как упоминалось, российские власти вели непрекращающуюся борьбу с 

контрабандой на европейской таможенной границе, или "зеленой границе",  как ее на 

своем профессиональном жаргоне называли контрабандисты (поля и леса вдоль 

государственной границы, где они орудовали). Особенно острой она была в первой трети 



ХІХ в. Множество внутри- и 

внешнеполитических факторов 

сказывалось на этой борьбе. Так, 

после подавления “польского 

мятежа” в мае 1831 г. министр 

финансов России Е.Ф. Канкрин 

отправил секретный циркуляр 

Витебскому, Могилевскому и 

Смоленскому генерал-

губернаторам “О принятии 

строгих мер против водворения 

контрабанды”. В документе 

отмечалось: “По дошедшим 

сведениям по расстройству во 

многих местах границы ввезено в 

империю значительное количество контрабанды как из Пруссии, так и из Австрии. Во 

многих городах и местечках находятся склады и приготовлено еще много ко ввозу”. 

Довольно часто Министерство финансов обращалось к местным властям с просьбой 

о содействии в розыске контрабанды. Так, в апреле 1833 г. подобное письмо получил 

витебский генерал-губернатор: “рижский купец Иван Несадомов часто ездит в Витебск 

и другие города под предлогом продаж черепаховых и костяных изделий, выделываемых 

на его фабрике, но вместе с тем развозит и продает контрабандные товары”. 

До 1830-х гг. «прорыв контрабанды» через границу часто осуществлялся открыто. 

Контрабандисты были вооружены и при встрече с таможенно-пограничной стражей 

стремились решительно и нагло смять ее заслоны силой. Поимка контрабанды временами 

носила характер настоящих боев. Нередко “контрабандиры”, как их называли в то время, 

объединялись в группы от 30 до 150 человек, имевших холодное и огнестрельное оружие. 

Особенно опасный был российско-прусский участок. На его охрану планировалось даже 

направить артиллерийские части. Так, 2 июня 1826 г. на посту Тржецяны Гродненского 

таможенного округа при попытке  таможенников задержать трех контрабандистов на 

повозке, на них напали более 300 человек, и объездчик Коржавин был избит до смерти. 

5 декабря 1846 г. помощник надзирателя Виленской бригады  погранстражи 

коллежский секретарь Станкевич преследовал с шестью объездчиками у местечка 

Андржеева 11 контрабандистов на 5 санях. Завязалась стычка. На помощь 

контрабандистам подошли вооруженные группы. В рукопашном бою таможенники и 

пограничники захватили 5 саней с 22 товарными местами и одного контрабандиста. За 

мужество и умелые действия в январе 1847 г. император Николай I повелел: произвести 

Станкевича в чин титулярного советника. 

Но со временем открытые схватки с таможенной и пограничной стражей стали 

небезопасны для контрабандистов.  Так, по официальным сведениям, за период с 1877 по 

1881 гг.  в семи западных таможенных округах, расположенных на прусском и 

австрийском участках границы, было убито и ранено 146 контрабандистов, не считая 

раненых, изувеченных, которым удалось избежать задержания; немало контрабандистов 

гибло при переправе через бурные пограничные реки, замерзли в снегу, опасаясь быть 

схваченными. Но изворотливым контрабандистам зачастую удавалось успешно 

осуществлять свою деятельность. Например, спирт они переносили в воловьих пузырях, 

вложенных в кувшины с молоком, и в выдолбленных бревнах. Прятали контрабанду в 

высверленных дышлах экипажей, в хвостах и гривах лошадей, в караваях хлеба, в 

выдолбленных тыквах, в ошейниках специально обученных собак. Имел место случай, 

когда контрабанду перевозила дрессированная лошадь. Навьюченная, она отправлялась 



через границу к своему хозяину. При встрече с 

охраной лошадь поворачивала и уходила обратно за 

границу. С середины ХIХ в. местами сокрытия стали 

тендеры паровозов, двойная обивка салонов 

пассажирских вагонов и т.д.  

При переходе через границу контрабандисты, 

чтобы отвлечь внимание пограничной стражи, 

делились на мелкие группы и посылали вперед людей 

с менее ценным грузом либо с мешками, летом 

набитыми сеном, а зимой - снегом. Приближаясь к 

границе, контрабандисты могли выслать впереди себя 

двух-трех человек под видом местных крестьян, 

якобы разыскивавших  свой скот. Обнаружив секреты 

пограничной стражи, они условными сигналами 

давали знать об этом сообщникам. В некоторых 

случаях контрабандисты для выявления засад 

погранстражи применяли специально дрессированных на поиск людей собак, которые 

лаем предупреждали своих хозяев об опасности. Подсылали также ложных доносчиков и 

т.п.  

Многие приграничные населенные пункты представляли собой настоящие “гнезда” 

контрабандистов, которые маскировались под служителей постоялого двора, корчмы и 

т.д.  

Хитростей было великое множество, но каждый раскрытый таможенниками способ 

сокрытия товаров увеличивал их опыт. У таможенной стражи имелись специальные 

обновляемые списки контрабандистов, постоянно велась агентурная работа. К примеру, в 

феврале 1896 г. минский губернатор получил рапорт от начальника Вержболовского 

таможенного округа о содействии в проведении обысков с целью розыска контрабандных 

товаров, данные о наличии которых у  минских купцов получены от таможенного 

“доносчика”. Департамент внешней торговли с середины ХIХ в. начал регулярно 

рассылать в таможни циркулярные письма с описанием особенностей новых мест 

сокрытия контрабанды. На базе обобщения этих сведений Департаментом был издан 

"Сборник ухищрений и уловок, употребляемых контрабандирами, пассажирами и 

прочими лицами при незаконном водворении товаров в пределы России", 

опубликованный для нужд пограничной стражи и таможенных учреждений  в 1872 г. 

Российская таможня активно боролась и с нелегальным ввозом революционной и 

антиправительственной литературы и оружия. В 1865 г. Министерство внутренних дел 

обратило внимание таможенного ведомства на то, что в западных губерниях империи 

стали появляться в продаже ввозимые из-за границы так называемые "нотные кружки" для 

аристонов (прототипа магнитофона). Эти нотные кружки содержали записи песен 

революционного характера ("Еще Польска не сгинела" и пр.). В связи с убийством в 1881 

г. императора Александра II, Департамент таможенных сборов требовал от таможен 

усиления наблюдения за ввозом взрывчатых веществ “не только в форме ручных бомб, но 

и в других видах, как то: детских игрушек, букетов искусственных цветов и проч.”. 

Позже циркуляр от 19 декабря 1895 г. извещал, что по полученным от полиции сведениям 

“тайно водворяемые из-за границы революционные издания … заделывают в дешевые 

гипсовые и гончарные изделия, пересылаемые затем легальным путем через 

расположенные вдоль нашей границы таможенные учреждения”. Особой страницей 

истории  царской таможни является ее борьба с  провозом в пределы империи  



революционной газеты «Искра». В 1906 г. 

таможенникам дается право проведения личного 

досмотра пассажиров для обнаружения запрещенных 

для ввоза предметов. 

Контрабандисты использовали в своих интересах  и 

коррумпированности служащих таможенно-

пограничных органов, а также  при планировании своих 

преступных акций учитывали также 

широкораспространенное благодушие и либеральный 

подход этих служащих к фактам таможенных 

правонарушений. Так, видный эсер и вдохновитель 

многих террористических актов Б. Савинков описывал в 

своих "Воспоминаниях террориста" как в 1905 г. один из 

его помощников  Шпайзман проходил через самую 

западную таможню империи – Александровскую, с 

целью совершения в России ряда терактов. Под одеждой 

он спрятал динамит и револьвер. В таможенном 

досмотровом зале к нему неожиданно подошел 

чиновник таможни и попросил пройти в отдельную 

комнату для личного досмотра. При обыске террориста был обнаружен динамит, зашитый 

пачками в холщовый мешок, а также револьвер. При опросе Шпайзман пояснил, что в 

мешке он везет камфору для лечебных  целей, а спрятал ее якобы для того, чтобы не 

платить пошлину. Жандармский офицер, присутствовавший при досмотре, также принял 

динамит за лекарство. Шпайзману предложили заплатить 60 рублей пошлины за 

"лекарство", отобрали револьвер, составили протокол и отпустили. 

Однако, несмотря на активное противодействие, масштабы различного рода 

контрабанды не уменьшались. Эксперты считали, что контрабанды в империю 

провозилось в 10 раз больше, чем задерживалось. Кроме того, чрезвычайно широкими 

были и вообще масштабы нелегального перемещения через государственные границы 

страны в начале ХХ в. Из 200000 человек, ежегодно эмигрировавших за границу, лишь 

25% следовало по легальным паспортам.  Русские революционные и террористические 

комитеты щедро снабжали своих членов фальшивыми паспортами и даже нелегально 

высылали их своим сторонникам за границу.  

К началу ХХ в. таможенная служба стала одним из важнейших государственных 

институтов Российской империи. Таможенная граница России была самой протяженной в 

мире – 14670 км. На 1913 г.  таможенная система насчитывала 403 таможенных 

учреждения со штатом 9574 человека. С 1914 г. в местные таможенные органы стали  

приниматься на работу женщины. Таможенные сборы занимали второе место после 

доходов от торговли спиртными напитками и составляли около 14,5 % доходной части 

бюджета. При этом расходы на содержание таможенного ведомства в 1909—1913 гг. 

составляли в среднем 8 % от доходов ежегодно. 

Однако начавшаяся в  августе 1914 г. Первая мировая война превратила 

процветавшее таможенное ведомство в практически “безработное”, т.к. 75 % западных, 

северных и южных приграничных территорий России были охвачены военными 

действиями.  

 

 

 



Тема 4.  
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В БССР. (1918 - 1944 гг.) 

 

 

 

После Октябрьской революции 1917 г. в 

сложнейших экономических и политических 

условиях таможенные учреждения продолжали 

выполнять свои функции уже в соответствии с 

указаниями новой Советской власти.  

Правительство Советской России - 

Совет народных комиссаров (СНК РСФСР), 

заботясь о защите экономических интересов на 

границе, издало ряд регулирующих 

таможенные процедуры постановлений, 

публиковавшихся в ведомственном бюллетене 

«Таможенный вестник». Первым 

правительственным документом стало 

постановление от 29 декабря 1917 года (11 

января 1918 г.) „О порядке выдачи разрешения 

на ввоз и вывоз товаров", позволявшего 

перемещение товаров через границу 

исключительно с разрешения Отдела внешней 

торговли Народного Комиссариата торговли и 

промышленности (НКТиП).  

22 апреля 1918 г. был принят 

исторический Декрет СНК «О национализации внешней торговли». В соответствии с ним 

внешнеторговая деятельность осуществлялись только уполномоченными Советской 

власти.  

 29 мая 1918 года вышел Декрет СНК Советской России «О таможенных сборах и 

учреждениях", ставший точкой отсчета деятельности советской таможенной службы. Эта 

дата отмечалась советскими таможенниками как  профессиональный праздник. Сбор 

таможенных пошлин объявлялся прерогативой  центральной государственной власти и 

осуществлялся Департаментом таможенных сборов Народного комиссариата по 

финансовым делам (ДТС НКФД).  

29 июня 1918 года ДТС, переименованный в Главное управление таможенного 

контроля (ГУТК), переходит в подчинение НКТиП. Таможенное ведомство фактически 

перестало выполнять фискальные функции и стало органом надзора за соблюдением 

государственной монополии внешней торговли.  

После подписания в марте 1918 г. Брест-Литовского мирного договора, по 

оккупированной германскими войсками территории Беларуси пролегла временная 

разграничительная демаркационная линия. Стали обсуждаться варианты о создании 

таможенной охраны в целях упорядочения торговли и борьбы с контрабандой.  

Но реальные условия для начала подготовительных работ появились лишь с апреля. 

Ситуация осложнялась отсутствием пограничной охраны. Эти функции  на тот момент 

находились у воинских подразделений Западного участка отрядов завесы (ЗУОЗ),  под 

общим командованием  бывшего генерал-лейтенанта царской армии В.Н. Егорьева, 

охранявших демлинию в связи с угрозой вторжения германских войск в центральные 

российские губернии.  



В то время голода и жестокого товарного дефицита через пограничную линию 

широким потоком шла контрабанда. Неоднократно часовые конфисковывали 

неразрешенные к вывозу вещи. Кое-где стали появляться, как вспоминал В. Егорьев, и 

«самозваные посты, неизвестно к каким частям принадлежащие, кем выставленные и 

появляющиеся самым неожиданным образом». Поэтому штаб Завесы предложил 

установить фискальную охрану границы, используя особые части.  

С лета начал формироваться 2-й округ погранохраны. Но отсутствие  стабильной 

линии границ не давало возможности устройства таможен. Поэтому в качестве 

временного варианта было предложено  создать разведывательно-таможенные надзоры 

(РТН).  

Согласно циркуляра ДТС №37/1 от 27 мая 1918 «Об открытии  таможенных 

действий на нашей временной западной границе», первого документа после 1851 г. о 

воссоздании таможенной охраны на территории Беларуси, отмечалось:  «до 

окончательного определения нашей западной границы, в интересах народной казны, во 

избежание беспошлинного провоза иностранных товаров, направить семь разведочных 

групп таможенных служащих … на ст. Ямбург, Торошино, Дно, Ново-Сокольники, 

Невель, Витебск и Оршу». Группы вскоре были  переименованы в таможенные 

пограничные надзоры. Самым первым 1 мая 1918 г. на территории Беларуси – был создан 

Таможенный надзор № 5  - Дрисса (Верхнедвинск), 11 мая был создан Тамнадзор № 6 в 

Витебске, 22 июня 1918 г. тамнадзор № 7- Орша. Департамент предлагал всем служащим 

«дружно приняться за строительство наших новых таможенных учреждений  … и 

законное наблюдение за пропуском пассажиров и их багажа и оградить нашу родину от 

беспошлинного пропуска товаров». В состав тамнадзоров вошли сотрудники 

расформированных таможен, дислоцированных ранее на территории Польши: из 

Варшавской в Витебскую, Александровской – Оршанскую. В целях политического 

надзора и политической воспитания во всех таможенных учреждениях назначались 

комиссары погранЧК. 

На ноябрь 1918 г. Витебский тамнадзор 

входил в Великолукское таможенное инспекторство 

(с осени – таможенный округ), Оршанский – в 

Смоленское таминспекторство. Район его 

деятельности тянулся до Могилева. В ноябре 1918 г. 

был создан тамнадзор в  Могилеве. Его пополнили 

сотрудники бывшей Млавской таможни.  

Через новые таможенные посты проходил 

обмен военнопленными и шли беженцы. Особенно  

трудна была ситуация с беженцами, которым 

разрешалось перевозить лишь вещи для личного 

потребления, а из багажа изымались: серебряные 

деньги свыше одного рубля; драгоценные камни и 

металлы, продовольственный запас свыше пуда (16 

кг) на человека.  

В этот период таможенникам приходилось 

работать в невероятно трудных условиях 

дезорганизации и правовой анархии. Так, на станции 

Орша местное руководство открыто  препятствовало 

таможенному контролю, они встретили и враждебное 

отношение  местной коррумпированной «пограничной охраны». К примеру, за денежное 

вознаграждение красноармеец-«пограничник» передавал свой пост переодетому солдатом 

контрабандисту, который пропускал любые товары. Таможенники стремились это 



пресекать. Так, в июле 1918 г.  

должностные лица Оршанской 

таможни задержали вооруженного 

германского представителя, 

начальника по эвакуации 

военнопленных - Эберта, 

пытавшегося вывезти в 

германскую зону два чемодана. В 

одном оказалось 4 куска ткани, в 

другом 880.300 царских рублей, 

золота и драгоценностей на сумму 

до полутора миллиона  рублей. 

13 августа 1918 г. 

таможенные учреждения были 

переведены на новый западный 

рубеж. Однако таможни в 

Витебске и Орше не расформировывались. По итогам 1918 г. тамучреждения на 

демаркационной линии взыскали в казну 21031 руб., досмотрели багаж 363800 беженцев в 

784500 мест, произвели конфискацию  контрабанды на 313300 руб., задержав при этом 

2830 контрабандистов. 

В 1918 г. с 12 августа в Гомеле, находившегося с весны 1918 г. до зимы 1919 г. под 

германской оккупацией, довольно активно работала таможня, созданная по 

распоряжению гетманского правительства Украины генерала П.П. Скоропадского. 

Гомельская таможня просуществовала до ноября-декабря 1918 г. и была 

ликвидирована в виду кардинального изменения политической ситуации в регионе. 

В 1919 г. таможенные надзоры были передвинуты на новый рубеж, западнее на 

территорию Литовско-Белорусской Советской Республики. В апреле 1919 г., в связи с 

начавшейся советско-польской войной, таможенные надзоры остановились на линии 

Барановичи-Лида-Молодечно-Ново-Свенцяны-Двинск, однако вскоре были эвакуированы, 

причем Лидский тампункт с пятью сотрудниками попал в плен к польским войскам. В это 

время, как свидетельствуют архивы, «наиболее деятельны были Молодеченский и 

Полоцкий таможенные пункты». 

В феврале 1920 г.  был образован Северо-Западный таможенный округ с центром 

в Витебске. В его состав вошли тамнадзоры  в Себеже, Невеле, Витебске и Орше. Кроме 

того, активно занимался пропуском беженцев в Литву Молодеченский тампункт. Первым 

заведующий округа стал таможенник с дореволюционным стажем Е.С. Броновицкий,  с 

конца 1921 по 1922 гг. им был  В.А. Русский. 

 Нужно отметить, что в этот период «военного  коммунизма», гражданской войны и 

иностранной военной интервенции, таможенное ведомство вообще планировалось 

упразднить «за 

ненадобностью». ГУТК было 

реорганизовано в Отдел 

тамконтроля в составе 

Материально-технического 

управления НКТиП. 

Ситуацию спасла Новая 

экономическая политика, 

необходимость которой в 

условиях восстановления 

разрушенного войнами государства была очевидна. 



После окончания советско-польской войны и подписания в марте 1921 г. Рижского 

мира с Польшей, согласно постановлению Совета Труда и Обороны РСФСР от 24 ноября 

1920 г. охрана границы была возложена на Особый отдел ВЧК по охране границ. Надзор 

за экспортом, импортом и провозом багажа осуществляли таможенные учреждения, 

находившиеся в ведении Наркомата торговли.  

В начале марте 1921 г., на базе  Смоленского таможенного округа организовывается 

Отделение таможенного контроля при уполномоченном Народного комиссариата 

внешней торговле (НКВТ) Советской Белоруссии. На новой линии западной границы 

появился тамнадзор  в Койданаво, Слуцке, Житковичах, Изяславле. В том же году 

отделение было ликвидировано, и часть таможенных специалистов вошла в состав 

Транспортно-материального отдела Уполномоченного НКВТ при СНК БССР, 

руководимого  Е.С. Броневицким. 

В итоге на май 1922 г. в округе дислоцировались управление округа в Витебске, 

пограничный таможенный надзор в Себеже, Дриссе, Полоцке (ранее в Лепеле), 

Койданово, Слуцке, Житковичах,  и Изяславле. Кроме того, в Минске работал 

Транспортно-материальный отдел Уполномоченного НКВТ при СНК БССР, с 12 января 

1922 г. имевший таможенный отдел. 11 января 1922 г. была открыта внутренняя Минская 

таможня.  

Переход к НЭПу, установление торгово-экономических связей заставило 

руководство страны по-новому посмотреть на место и роль таможенных органов. 

Подписание 16 января 1920 г. Советской Россией  с БССР торгового договора было 

равносильно заключению  таможенного союза. Вхождение БССР в 1922 г. в состав Союза 

ССР окончательно юридически закрепило статус таможенных учреждений как 

общесоюзных. 

В начале 1920-х гг. в таможенной сфере проходила активная организационная 

работа. В декабре 1921 г. Приказом НКВТ было учреждено Главное Таможенное 

управление Народного комиссариата внешней торговли (ГТУ), а 31 марта 1922 года СНК 

РСФСР - „Временное положение о местных таможенных учреждениях".  

С  17 мая 1922 г. на территории БССР был образован  Западный таможенный 

округ (ЗапТО). Его первым начальником стал Я.Э. Олин (1922-1924 гг.), позднее Н.М. 

Залогин (1924-1925 гг.).  

Управление округа первоначально оставалось в Витебске, но затем переехало в 

Минск. В состав округа входило Управление и 9 таможен I, II и III разрядов  - Себежская, 

Дрисненская, Полоцкая, Лепельская, Минская, Слуцкая, Изяславская, Негореловская и 

Житковичская, а также 20 таможенных постов, в т.ч отдельный авиационный  

Смоленский, на котором досматривали авиапочту, пассажиров и багаж, перевозимых на 

аэропланах Fokker F-III  германо-советской авиакомпании «Дерулюфт». В это время 

действовал и инспекторский участок в Витебске, переведенный в Полоцк. Сама Витебская 

таможня 11 июля 1922 г. была ликвидирована.  В ЗапТО трудилось 418 таможенников.   

В середине 1920-х гг. обычная таможня состояла из административно-

хозяйственного отдела; досмотрового; пакгаузного (склад); бухгалтерии; кассы и 

конфискационной части. В Минской таможне, кроме того, имелось почтовое отделение. 

  В последующие годы структура округа неоднократно изменялась.  Так, 23 сентября 

1922 г., Лепельская таможня переведена на ст.  Вольбаровичи. К  июню 1924 г. были 

ликвидированы или вышли из состаа округа: Себежская, Дрисненская таможни, но 

добавились: Вольбаровичская (Лепельская) и Бигосовская. Всего в округе 

функционировало 8 таможен, в которых работало 294 человека. В 1924 г. было решено 

организовать в Западном округе районные (региональные) таможни. В ноябре 1924 г. в 

Минске было учреждено Белорусское районное Инспекторское Управление.  



В 1924 г. было начато строительство Фариновского и 

Житковичского таможенных поселков – комплекса 

служебных и жилых зданий (помещений), некоторого 

аналога современных терминалов. «Таможенные поселки» 

создавались и других таможнях.   

Эффективную деятельность таможенных учреждений 

ослаблял низкий уровнь квалификации сотрудников. Так, 

на январь 1923 г. среди личного состава Зап ТО было: с 

высшим образованием - 1,5%; средним - 27% ; низшим – 

43%; домашним – 27,2%; неграмотных - 1,3%. Стаж 

работы в таможенных органах имели до 1 года – 86,5%; до 

4-х лет – 5,2% ; 5-30 лет – 8,3%.  

В связи с этим особое значение приобрело 

повышение квалификации таможенного персонала. С 1 

ноября 1923 г.  при Минской таможне открылись 3-х 

месячные таможенные курсы-лекции, где преподавали 

практические работники и преподаватели Белгосуниверситета. Содействовали росту 

профессиональных знаний и специальные  «музеи», шкафы с образцами провозимых 

товаров. В связи с активизацией борьбы с контрабандой, 16 июня 1925 г. в Пуховичах 

открылись курсы проводников служебно-розыскных собак. 

Работа таможенника  начала 1920-х гг.  была трудна, особенно на границе. Как  

писал в 1923 г. журнал «Внешняя торговля»: «Работа не в теплых помещениях за 

удобными столами, а преимущественно на воздухе во всякую погоду или в холодных и 

сырых пакгаузах не только днем, но и ночью, жизнь в глухих пограничных пунктах, где 

часто нет квартир, ни продовольствия, не говоря уже о культурных удобствах, 

постоянная опасность со стороны контрабандистов – вот те условия, в которых 

протекает жизнь и работа тамсотрудников».  

Однако, не смотря на все трудности, таможенники Западного округа  в 1922 г. на 

каждый затраченный  на них рубль  принесли 20. 

В этот период укреплялись взаимоотношения таможенных органов Советской 

Беларуси с частями Западного пограничного округа. Так, в январе 1923 г. Западный ТО 

взял шефство над 7-м пограничным батальоном Белорусского отряда войск ГПУ с целью 

«духовной и материальной поддержки» коллег пограничников. 23 февраля начальник 

округа Я.Э. Олин торжественно вручил батальону Красное знамя с лозунгом – «Ты, 

часовой Революции, зорко смотри на Запад !».  

С середины 1920-х гг. стали нарабатываться правовые основы таможенного дела. В 

1924 г. вышел долгожданный Таможенный устав СССР, а  19 декабря 1928 года его 

заменил первый советский Таможенный кодекс.  

В этот период продолжились структурные изменения советской таможенной 

системы. 2 июня 1925 г на базе ЗТО было создано Белорусское отделение ГТУ при 

уполномоченном НКВТ при СНК БССР, просуществовавшее до июля 1933 г. 

Начальниками Отделения были: Н.М. Залогин (1925-26), И. К. Опанский (1926-27), 

одновременно зампредседателя ГПУ БССР, С. Зюлковский (1927), Полещук (1927), 

Мулявко (1927-1931), Вейзагер (1931-32), В.В. Волгин (1932), П.И. Мартынов (1932-1933). 

Во второй половине 1920-х гг. в «целях рационализации и экономии» происходит 

сокращение числа таможенных учреждений. Так, в 1925 г., после циркуляра  ГТУ от 10 

октября того же года о передаче функций борьбы с контрабандой органам ОГПУ, 

количество  таможенных служащих  было резко уменьшено и ликвидированы 

практически все тампосты. 



 В этот период были упразднены таможни в 

Плещеницах (1926 г.), Слуцке и Себеже (1924 г.), 

последняя была выделена из состава округа и подчинена 

Лениградскому таможенному округу, Изяславская 

переименована в Радошковичскую. В 1927 г. 

Смоленский авиатампост был передан Московской 

таможне,  упразднен Туровский речной тампост. В 1927 

г. ликвидирована Полоцкая таможня. На весну 1927 г. в 

Беларуси действовало 6 таможен Бигосовская, 

Фариновская, Минская, Радошковичская, Негореловская 

и Житковичская.  

1927 г. стал знаменательным для Негореловской 

таможни. С 1 октября было открыто пассажирское и грузовое сообщение, через эту 

станцию пошли новые поезда: «Владивосток-Варшава», «Киев-Варшава», «Маньчжурия-

Столбцы», «Маньчжурия-Варшава», «Минск-Вильно», «Минск-Гродно», «Москва-

Барановичи», «Москва-Познань». 

Негореловская таможня была без преувеличения «Западными воротами» СССР. В 

этот период ст. Негорелое  часто упоминалась в советской и зарубежной печати, была 

нанесена  на все географические карты мира. Через негореловских таможенников прошли 

сотни знаменитейших людей планеты, направлявшихся в Страну Советов или из нее.  

Так, в 1928, 1929, 1931 и 1932 гг. через Негорелое проезжал писатель М. Горький. Во 

время его второго проезда 30 мая 1929 г. он из Негорелого в Минск ехал в купе с 

белорусскими писателями Я. Купалой, Т. Гартным, А.Александровичем.  

С 1922 г.  за рубеж часто выезжал  В. Маяковский. Он неоднократно останавливался 

в Негорелом, где беседовал с таможенниками и пограничниками, читал им свои 

произведения. Исследователи творчества поэта считают, что и знаменитый «Стих о 

советском паспорте» написан им на основе впечатлений от встречи с польским 

таможенником на станции Столбцы.  

С 1927 г. несколько раз в СССР побывал французский писатель А. Барбюс. В 1928 г. 

Советский Союз посетил австрийский писатель С. Цвейг. В 1930-х гг. через Негорелое не 

раз проезжал известный чешский журналист Ю. Фучик. В декабре 1934 г. через Негорелое 

проезжал известный американский певец П. Робсон. На перроне его узнали пограничники 

и уговорили дать небольшой импровизированный концерт. В 1935 г. через Негорелое 

проезжали белорусский поэт Я.Колас и   советские писатели А.Толстой и А. Фадеев, 

принимавшие участие в Международном конгрессе защиты культуры, который проходил 

в Париже. 

 Многие другие знаменитости проезжали через Негореловскую таможню: немецкий 

поэт И. Бехер, немецкий писатель Б.Брехт, кинорежиссер Р. Роллан, поэтесса А. Барто, 

русский писатель А.Куприн, чешская поэтесса М. Пуйманова, знаменитый советский 

летчик В. Чкалов, полярник О. Шмидт, английский фантаст Г. Уэльс, американский 

писатель Д. Голсуорси, экс-чемпион мира по шахматам Э. Ласкер, французский 

композитор, автор  «Интернационала» П. Дегейтер, деятель западнобелорусского 

коммунистического подполья В. Хоружая, ректор БГУ В. Пичета и многие другие. 

В дальнейшем на развитие таможенного дела влияло свертывание объемов внешней 

торговли.  В феврале 1928 г. была закрыта Минская таможня, а ее таможенная  

химическая лаборатория была переведена в Бигосово. В сентябре 1929 г. ликвидирована  

Радошковичская таможня. Одновременно сокращалась и численность личного состава. В 

БССР в 1924 г. было 294 таможенника, 1930 г. - 44, 1932 г. - 33. 



С февраля 1930 г. в СССР началась 

«рационализация» – своеобразная реформа в 

таможенном деле. С 1 января  1930 г. в таможнях 

было упразднено деление на немногочисленные 

отделы. Сотрудники таможен теперь были 

универсалами и имели лишь специализацию. С 

1931 г. начисление пошлин в доход государства 

стало производиться самими внешнеторговыми 

предприятиями. 

Однако белорусские таможенники, 

несмотря на свою малочисленность, успешно 

выполняли возложенные на них задачи. В том же 

1932 г. успехи Негореловской таможни отметило 

и Управление Отделения – «В течение 

последнего года Негореловская таможня достигла чрезвычайных успехов в деле 

организации работ и главным образом в деле приобретения как форпост СССР 

надлежащего внешнего вида – новый ревизионный зал  в условиях таможенной службы 

СССР образцовый».  

С 1 января 1932 г. судебно-конфискационная часть Негореловской таможни, 

находившаяся в Минске, реорганизована в Аппарат уполномоченного по  борьбе с 

контрабандой при Белорусском Отделении ГТУ, состоявший из 6 сотрудников. С 1 

июля 1933 г. расформировывается Белотделение ГТУ и создается аппарат 

Уполномоченного по борьбе с контрабандой (УБКБ) в г. Минске численностью 3 

человека (уполномоченный, таможенный исполнитель, курьер-уборщик).  Минским УБКБ 

руководили:  И.Н. Миляев, уполномоченный ГТУ в БССР (1933-36 гг.), затем, - В.М. 

Раецкий (1936-38 гг.).       

Во второй половине 1930-х гг.  были ликвидированы практически все таможенные 

учреждения на территории БССР. К марту 1936 г. упразднена Житковичская таможня, во 

второй половине 1937 г. - Бигосовская. 5 февраля 1938 г. ликвидиров и Аппарат 

уполномоченного по борьбе с контрабандой в г. Минске, Таможня в Негорелом осталась 

единственной на территории БССР.   

После воссоединения Западной Беларуси с БССР 20 ноября 1939 г. вместо 

расформированной таможни  в Негорелом создается Брестская (12 чел).  

Что касается таможенно-тарифной  политики СССР в довоенный период, то до 1922 

г. советские таможенные учреждения руководствовались еще дореволюционными 

тарифами.  9 марта 1922 г. был подписан Декрет ЦИК РСФСР „О таможенном тарифе и 

европейской торговле".  

В связи с переходом к НЭПу и возросшей потребностью в развитии внешнеторговых 

связей, таможенная политика Советской Республики начала строиться на основе 

промышленного протекционизма. В основу тарифа были положены фискальные цели и 

стратегические задачи предоставления режима наибольшего благоприятствования совет-

ским товарам на мировом рынке. В последующем в тариф были внесены дополнения, 

которые позволили более рационально регулировать внешнюю торговлю в тесной связи с 

потребностями промышленности и сельского хозяйства. Существовала даже идея  

установления «таможенного рубля» - особого курса рубля для взимания таможенных 

сборов. 

В отличие от других государств, Советская Россия не добивалась превращения 

таможенных пошлин в источники поступления финансов в бюджет. За исключением 

отдельных периодов (1922 - 1923 гг.), когда доля таможенных пошлин в доходах 

госбюджета была высокой - 30-35%, общий уровень таможенных поступлений был 



невысок, всего 3,8-4,6 %. Таможенники ограни-

чивались лишь сборами за таможенные процедуры 

и  контролем за перемещением товаров.  

Тариф, таким образом, исходил из 

внутренней обстановки в стране, потребностей 

восстановительного периода и был довольно 

либеральным. Если в период 1908 -1912 годов 

пошлиной облагалось 95% всего привоза, то в 

1924 -1925 годах - 65%.  

В 1927 г. был утвержден очередной 

привозной тариф. Он состоял из двух разделов: 

„А" - товары, разрешенные к привозу; „Б" - 

товары, запрещенные к привозу. В 1930 г. СНК 

СССР утвердил таможенный тариф по привозной 

торговле и ввел новую номенклатуру товаров, а также новый принцип взимания пошлин – 

со стоимости товара, а не с веса, как было ранее. В 1932 г. введена двухколонная система, 

установлены минимальные и максимальные ставки таможенных пошлин. В 1937 г. в 

тариф внесены изменения, резко снизившие минимальные ставки. Для всех видов сырья, 

промышленного оборудования, машин, станков установлены пошлины в размере 1% с их 

цены. 

Таким образом, в СССР таможенный механизм регулирования внешней торговли 

фактически не работал. Эти функции взяло на себя государство.  

История борьбы с контрабандой в довоенной БССР, особенно в 1920-х гг., 

чрезвычайно ярка и поучительна.  

После того, как в 1918 г. в Советской России была введена монополия внешней 

торговли, контрабанда стала расцениваться уже не как нарушение фискальных интересов 

страны, а государственной монополии внешней торговли, и некоторое время каралась 

смертной казнью. 

Время после окончания советской польской войны, 1921 – конец 1920-х гг., можно 

назвать периодом разгула контрабандистов. Тяжелое   экономическое   положение 

населения,   дефицит промышленных и продовольственных товаров, предметов первой 

необходимости, иголок, ниток, чулок, пуговиц, красок,  чисто психологическое не 

восприятие новых государственных границ, разорвавших Беларусь пополам, 

превративших родственников, друзей, деловых партнеров в «иностранцев», да и просто  

жажда наживы – стали  причинами, породившими массовую вовлеченность населения в 

контрабандный промысел. К примеру, 1 кг сахарина за границей  стоил 8 руб., в Минске 

его можно было продать уже за 60 руб., кремни для зажигалок соответственно 10 и 50 

руб., 1кг  анилиновой  краски – 3 и 15 руб., отрез бостона – 25 и 100 руб., пара дамских 

чулок – 1 и 5 руб. и т.д. Контрабанда золота, бриллиантов, антиквариата и кокаина 

приносила отчаянным и дерзким контрабандистам огромные состояния. 

Эту небывалую по размаху контрабандную сторону  жизни белорусско-польского 

пограничья описал в своем романе «Любовник Большой Медведицы» известный польский 

писатель, уроженец г. Ляховичи С. Пясецкий, чья книга была переведена на 15 языков 

мира, в том числе белорусский. 

Контрабандной деятельностью занималось большинство жителей приграничья. К 

началу 1921 г. на западной границе контрабанда приняла угрожающие размеры и 

составляла 50% всей контрабанды в Советской России. «Контрабандноопасной» была и 

огромная масса беженцев, заполонившая в те годы Беларусь. Только через Себеж в 1922 г. 

проследовало 16 тысяч вагонов и 42 тысячи беженцев. До 1923 г. контрабанду 

задерживали в основном крупными партиями по 4-5 подвод товаров, но с 1924 г. 



контрабанда  переходит в посылочную и 

пассажирскую формы. В обратную сторону за 

границу массово переправлялись наиболее 

ценные виды сырья и валюта. 

Расширению и активизации 

деятельности контрабандистов 

способствовало и нахождение в первой 

половине 1920-х гг.  на территории Польши и 

Латвии, в пограничной  полосе с СССР, 

транзитных лавок и кооперативов, как 

называли в то время «транзитки», специально 

занимавшихся снабжением контрабандистов 

товарами в обмен на валюту. Контрабанду, 

как мощное средство подрыва советской экономики, всячески поддерживали и 

иностранные разведки.  

 Превращению контрабанды в организованный и систематический промысел 

способствовал и НЭП, легализовавший после  дефицита военного коммунизма  рынок и 

частную инициативу. В 1920-е гг. преимущественно контрабандой занимались  жители 

приграничных  деревень. Они сбывали принесенные контрабандные товары местным 

торговцам, которые  переправляли полученное в глубь СССР.  

Многие контрабандисты были  вооружены и без боя редко сдавались. В первой 

половине 1920-х гг. почти во всех случаях контрабандисты при задержании оказывали 

вооруженное сопротивление. Так, в Западном округе в 1923 г. от пуль преступников 

погибло  4 сотрудника таможни и значительное количество ранено. Борьба с 

контрабандой требовала от таможенников не только знания их уловок, но и 

самообладания, находчивости, большой смелости и инициативы.  

Несмотря на эти сложнейшие условия, слабую материально-техническую 

обеспеченность, в 1923 г. таможенники среди ведомств, оперировавших на границе,  

провели наибольшее количество задержаний контрабанды – 56%, в то время как  

погранохрана - 21%, ГПУ - 19%  и милиция - 4%.  

Для борьбы с контрабандой советское правительство предпринимало самые 

решительные экономические, политические и административные меры. При таможнях 

начали формироваться специальные «Летучие отряды по борьбе с контрабандой». В 

инструкции для бойцов летучих отрядов отмечалось, что «летучий отряд имеет 

бдительное наблюдение, не только за водворением из-за границы товаров, но и за не 

вывозом за границу. С этой целью таможенные сотрудники располагаются позади 

погранлинии в секретных местах … имеют право осматривать  как проходящие обозы, 

так равным образом и поезда в пределах семиверстной полосы, а вне ее при участии 

милиции…». С декабря 1923 г. сотрудникам летучего отряда по борьбе с контрабандой 

позволено самостоятельно производить обыски и выемки у всех подозрительных лиц и 

грузов, осматривающих обозы, поезда  уже в пограничной полосе 21-й версты. 

Задерживать контрабанду разрешалось даже на улицах городов, «когда имеются 

достаточные основания предполагать, что товары непосредственно перевозятся от 

границы». 

Кроме пограничных таможен с контрабандой активно боролась и внутренняя 

Минская таможня. Минск, находившийся в нескольких десятках километрах от границы, 

был наводнен нелегально ввезенными товарами, поэтому с образованием таможни стали 

контролироваться все дороги в город и железнодорожные станции. 

В ноябре 1921 г. вышел декрет «О премировании задержателей контрабанды». В 

фонд премий для лиц, ведущих борьбу с контрабандой, отчислялось 20% 



конфискованного имущества, 1/3 

выдавалась непосредственно 

задержателю, 1/3 - косвенно участ-

вующему и 1/3 таможенным 

работникам данного округа. В октябре 

1922 г. при ГТУ учреждалась 

Центральная комиссия по борьбе с 

контрабандой под председательством 

представителя НКВТ. 18 ноября 1922 г. 

в ЗапТО  была образована окружная, 

комиссия, а также Минская и Витебская 

участковые комиссии по борьбе с 

контрабандой, 

С лета 1923 г.  развернулись 

широкомасштабные  проверки 

заклейменных товаров в городах и 

местечках восточной части БССР, усилилась работа с «сексотами», росло количество 

страниц в «Списках контрабандистов», начинают использоваться служебные собаки.  

Но наряду с ростом мастерства таможенников в борьбе с контрабандой оттачивались 

приемы и методы контрабандистов.  

        Так, в 1922 г. в Минской таможне слушалось дело о задержании товаров гр. Ходаса, 

по которому постановили «Товар и телегу с двойным дном, приспособленным для   

перевозок контрабанды, конфисковать и наложить штраф в размере 220 тыс. руб., 

лошадь же возвратить владельцу по уплате штрафа».  

23 ноября 1925 г. погранохрана в секретной телеграмме сообщала в адрес 

тамокругов: «Сокрытие контрабанды в хлебе. Для этого при изготовлении караваев 

хлеба внутрь их заделываются контрабандные товары (не поддающиеся порче при 

нагревании), затем хлебы запекаются обычным порядком. Иногда применяется другой 

способ сокрытия к/банды в хлебе, а именно: берется выпеченный каравай хлеба и 

разрезается на две части, мякиш вынимается и вместо него вкладывается контрабанда. 

После этого обе части хлеба сшиваются … Имел место случай обнаружения 

контрабандного спирта в ноге убитой коровы. Для этого, на задней стороне ноги от 

коленного сустава до копыта разрезается кожа, вынимается кость и вместо нее 

вкладывается соответствующего размера посуда со спиртом. После этого кожа вновь 

зашивается нитками, подобранными под цвет шерсти ноги». 

Для успешной борьбы с контрабандой специалисты предлагали наряду с усилением 

охраны границы и административными мерами, провести ряд экономических 

мероприятий. Принимались строгие меры ответственности за  контрабанду, активные 

контрабандисты высылались из погранполосы, проводилась антиконтрабандная 

пропаганда, открывались кооперативы с недорогими дефицитными товарами 

«контрабандного» ассортимента и т.д. 

В результате с 1925 г. наметилась  устойчивая тенденция снижения уровня 

потребительской контрабанды, а к началу 1930-х гг. с ней было в основном покончено. С 

10 сентября 1925 г., согласно  совместному приказу ОГПУ и НКВТ  борьба с 

контрабандой была передана в ведение погранохраны, а вся оперработа передавалась 

чекистам. 15 октября 1927 г. СНК СССР принял постановление об упразднении 

Центральной и местных комиссий по борьбе с контрабандой.  

Однако коммерческо-промысловая контрабанда оставалась. Если объем 

контрабанды в 1933 г. принять за 100%, то в 1934 г. он составил 73%, 1935 г. - 46%, 1936 

г. и 1937 г. - по 22%. Развивалась контрабанда золота из СССР. За двадцать предвоенных 



лет, с 1922 по 1941 гг., по СССР таможенники и пограничники изъяли 2 тонны золота. 

Наблюдался рост контрабанды наркотиков. В предвоенные годы по СССР было 

задержано около 12 тонн наркотиков.  

Однако с конца 1920-х гг. таможенники не имели фактически сил для активной 

борьбы с контрабандой. Так, в 1930 г.  во всем Белорусском отделении   9 сотрудников 

занимались борьбой с контрабандой, но непосредственно лишь инспектор в Отделении и 

два уполномоченных в Бигосовской и Негореловской таможнях.  

В целом перед войной, после ликвидации в Минске Аппарата уполномоченного по 

борьбе с контрабандой, немногочисленные брестские таможенники, едва успевая 

выполнять контрольно-надзорные функции, значительно меньшее внимание обращали на 

противодействие нелегальному ввозу товаров, зная, что этим занимаются погранвойска.  

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ. 1921 – 1939 гг. 

 

 

В 1921 г. по итогам 

Рижского мира к Польше 

были присоединены  

земли Западной Беларуси. 

(Гродненская, поветы 

Виленской и Минской 

губерний),  112 995 кв. км 

территории и 4,6 млн. чел. 

«Всходние крэсы», как 

называли польские власти 

Западную Беларусь, 

граничили с Германией, 

Литвой, Латвией и СССР. 

Польское 

таможенное ведомство было возрождено в октябре 1917 г. в составе Министерства 

финансов, с февраля 1920 г. - Таможенный департамент. В 1921 г. были созданы 

таможенные батальоны Министерства внутренних дел, дислоцированные  в Браславе, 

Столбцах, Вилейке, Диснее, Дуниловичах и Лунинце. В 1922 г. все таможенные 

батальоны были объединены в таможенные бригады. В Западной Беларуси: 1-я в 

Докшицах, 2-я в Клецке, 3-я в Ракитном, в том же году 1922 г. их заменила пограничная 

стража. В 1924 г. погранстража была преобразована в Корпус охраны границы. В 

Западной Беларуси это - 6-я Гродненская погранбригада, 3-я Виленская, 2-я Новогрудская, 

5-я Полесская, вместе с таможенными органами обеспечивавшие охрану польских границ 

с БССР. 

В октябре 1922 г. образованы 3 таможенные дирекции, в т.ч. в Вильне, под 

юрисдикцию которой попадали таможенные учреждения  Виленского, Новогрудского и 

частично Белостокского воеводств: таможни І класса в Вильно,  Турмонте, Захаце, 

Олехновичах, Столбцах и таможня ІІ класса в Рачках. 27 июня 1930 г. дирекция в Вильно 

была ликвидирована, а все таможенные учреждения на территории Западной Беларуси 

стали подчиняться дирекции в Варшаве. 

В функции польских таможенников, в первую очередь в главных восточных 

таможенных воротах Польши - Столбцах, лежащих напротив советской таможни в 

Негорелом, входил не только таможенный контроль и оформление пассажиров и товаров, 

напряженная борьба с контрабандой, но и политическая задача - противодействие  



нелегальному проникновению запрещенной литературы со стороны Советской Беларуси, 

предназначенной для Компартии Западной Беларуси и других революционных 

организаций. 

17 сентября 1939 г. в условиях войны Польши с Германией советские войска заняли 

Западную Беларусь. Польская таможенная администрация на пограничных таможнях была 

упразднена.  

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, 1941 – 1944 гг. 

 

Нападение фашистской Германии на СССР нанесло серьезный ущерб советской 

таможенной системе. Все 24 таможни, расположенные на западных границах, оказались 

захваченными гитлеровцами. В боях на границе  погибли многие таможенники, вместе с 

пограничниками первыми принявшие удар штурмовых групп гитлеровских войск. 

Наиболее тяжелое положение было у Брестской таможни, оказавшейся на острие удара 

мощнейшей  группировки немецко-фашистских войск «Центр».   

Ровно в четыре часа  утра Брест был подвегнут авиа- и артиллерийской 

бомбардировке. Таможня находилась в здании железнодорожного вокзала, где был создан 

крупный очаг сопротивления захватчикам со стороны железнодорожников, 

военнослужащих, милиционеров и таможенников. Оборону Брестского вокзала известный 

советский писатель С.С. Смирнов, автор книг о подвиге Брестской крепости, назвал 

«младшей сестрой обороны Брестской крепости». Почти неделю герои сражались с 

врагом в подвалах вокзала и лишь исчерпав все возможности к активному 

сопротивлению, оставшиеся  в живых  вырвались из блокады и ушли на восток. 

Многие факты горячего лета 41-го навсегда останутся неизвестными. Однако 

мужество брестских таможенников,  подвергшихся жестокому удару гитлеровцев,  стало 

примером служения Родине и верности долгу и вошло в пантеон славы таможенной 

службы Беларуси. 

Оккупировав Беларусь, нацисты для реализации своих 

планов активно использовали  и германские таможенные 

органы. Так, захватив Гродненщину, гитлеровцы ввели в ней, 

как на остальной части  Беларуси, новое административное 

деление, она вошла в  особый округ «Белосток». В октябре 

1941 г. гитлеровцы организовали охрану административной 

границы между Белостокским округом на участке 

Гродненского уезда с остальной оккупированной 

территорией. В Гродно был создан уездный таможенный 

отдел Восточно-Прусского финансового управления, 

таможенный отдел также был сформирван и в Волковыске. 

 Гитлеровское руководство активно использовало 

таможенные органы для борьбы с европейским Движением 

Сопротивления и белорусскими партизанами. Таможенные 

отделы и участки постоянно получали так называемые 

«Розыскные листы», в которых содержались сведения о побегах из лагерей советских 

военнопленных, военнопленных и заключенных из стран Восточной и Западной Европы.  

На их основе производился розыск беглецов. В июле 1944 г.  вместе с разбитыми частями 

вермахта  с гродненской земли бежали и гитлеровские таможенники. 



Несмотря на уничтожение врагом большого числа 

пограничных таможен, в целом  советская таможенная 

система не была разрушена. Советские таможенники 

прославили свою службу в годы Великой Отечественной 

войны. Они защищали независимость Родины на фронте, в 

рядах партизан, на таможенном посту в советском тылу. С  

началом войны в ряды Красной Армии, ополчение и 

партизаны ушло около 90% таможенников. После войны 

или в последние ее месяцы сотни фронтовиков, в основном 

офицеры, были направлены для укрепления кадрового ядра 

действующих и открываемых таможен. Среди них:  

Брестская таможня: Андронов А. И., Гамаля В. Ф., 

Киселев М. В. Кондрашкин О. М., Крукович А. Г., Ребенок 

В. Т., Родюков М. В., Солонько И. Е., Терешенков И. М., 

Хованский М. И., Цветков Н. М., Черепанов А. Н., Яхова Н. 

А. 

Гродненская таможня Горин Ф. Н.,  Полянский В. С., Саяпин Ю.П. 

       Минская таможня. Смирнов Н. И. 

Одним из наиболее известных таможенников-партизан является генерал-майор 

Алексей Канидьевич Флегонтов. В 1923-1928 гг. он работает в таможенных органах 

Приморья начальником Дальневосточного таможенного округа – Дальневосточного 

таможенного управления (Хабаровск). После нападения фашистской Германии на СССР 

А.К. Флегонтов активно участвует в организации партизанского движения, стал автором 

знаменитого учебника «Спутник партизана». В феврале 1942 г. назначен командиром 

диверсионно-истребительного кавалерийского эскадрона «Боевой» и направлен на 

оккупированную территорию Беларуси.  

С октября 1942 г. на Червенщине отряд «Боевой» преобразовывается в партизанскую 

бригаду «За Родину» под командованием А.К. Флегонтова. 11 марта 1943 г. в 

Осиповичском районе во время прорыва партизан из окружения карателей комбриг А.К. 

Флегонтов, возглавлявший группу прикрытия отхода партизан, погиб. Партизанской 

бригаде «За Родину» приказом Белорусского штаба партизанского движения присвоено 

его имя. Партизаны бригады за весь период своей деятельности уничтожили около 5 

тысяч офицеров и солдат противника, пустили под откос 92 

железнодорожных эшелонов с живой силой и боевой техникой 

врага, повредили свыше 100 паровозов, более 500 вагонов, 

подорвали 54 железнодорожных и автомобильных мостов, 

уничтожили 5 танков, 155 автомашину. 

Именем А.К. Флегонтова названа улицы в г. Червень 

Минской области и д. Заболотье Малоритского района 

Брестской области, в г. Червень поставлен бюст 

партизанскому командиру, Червенская СШ № 2 носит имя 

А.К. Флегонтова.  

Великая Отечественная война поставила перед 

таможенной службой СССР новые задачи. В сентябре 1941 г. 

на оставшихся на северо-западном, закавказском, южном и 

дальневосточном участках государственной границы 37-ми 

таможнях и таможенных постах работало 318 человек.  

С началом войны на таможенные учреждения были 

возложены задачи, в основном связанные с пропуском грузов, поступающих по ленд-лизу 

и по линии Международного Красного креста.  



Так, по программе ленд-лиз США передавала СССР взаймы или в аренду 

вооружение, боеприпасы, продовольствие, стратегическое сырье. Огромные морские 

транспорты, наподобие знаменитого конвоя PQ-17, описанного в романе Валентина 

Пикуля (22 американских и 8 английских судов) направлялись в северные и 

дальневосточные порты страны.   

Поставки грузов с каждым годом увеличивались и к 1945 г. шли непрерывным 

потоком. За весь период действия программы с марта 1941 г. до августа 1945 г. через 

таможни прошло 9,6 тыс. артиллерийских орудий, 11,9 тыс. танков, 8 218 зенитных 

орудий, 131 600 пулеметов. СССР было получено 427 тысяч автомашин, 2 тыс. паровозов 

и 2,6 млн. т нефтепродуктов. Нужно отметить, что ленд-лиз составил  лишь 4% от 

производства вооружения и сырья в СССР. В ответ Советский Союз поставил США в виде 

«обратного ленд-лиза» хромовую и марганцевую руду, золото и т.д. Таможенная служба 

обеспечивала бесперебойные доставки техники, вооружения и материалов для воюющей 

Красной Армии. 

С лета-осени 1944 г. начался выход советских войск на  государственную границу. В 

конце июля  от фашистских захватчиков была освобождена вся Беларусь, и на ней стали 

восстанавливаться и создаваться новые таможни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5.  
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В БССР. 1944 – 1991 гг. 

 

Разгром гитлеровской Германии 

открыл широкие возможности для 

восстановления таможен на западных 

границах СССР и, в частности, 

укрепления таможенной системы на 

территории Беларуси.  

На территории БССР вскоре 

после освобождения западных 

областей начали создаваться 

таможенные учреждения. 27 октября 

1944 г. восстанавливается Брестская 

таможня, 27 декабря таможня в 

Берестовице с постом  на ст. Лососно 

близ Гродно. 10 февраля 1945 г. была 

открыта таможня в Гродно, 18 июня 1945 г.  –  на территории аэропорта  в Минске. 

В целом на 1944 г. по СССР было открыто 22 таможни, в основном для пропуска 

переселенцев и благотворительных грузов. На 1 января 1945 г. штат таможенного 

ведомства Советского Союза составил 1043 чел., в БССР – около 50 чел. 

Восстановление проходило в сложных условиях.  Даже сама  западная  граница не 

была еще определена и называлась  «пограничная линия». Она охранялась с советской 

стороны пограничными войсками, а с сопредельной, польской, длительное время частями 

Красной Армии и войсками НКВД.  

Возвращение таможен осуществлялось на основе специальной инструкции, 

разработанной Генеральным штабом Красной Армии совместно с НКВД и НКВТ. В 

августе 1944 г. командующий 1-м Белорусским фронтом маршал К.К. Рокоссовский издал 

приказ «О порядке пропуска через погранлинию воинских частей и подразделений, грузов 

и автотранспорта», а 28 августа Военный совет 1-го Белорусского фронта принял 

постановление «О пограничном режиме в районах пограничной линии». Это были первые 

документы, регламентировавшие порядок перемещения через государственную границу 

СССР.  

Проведение в конце 1944 – 1945 гг.  целого комплекса организационных 

мероприятий по укреплению таможенной службы на восстановленной западной границе 

обеспечили успешное выполнение таможенниками  в 1945 г. огромного объема работ по 

пропуску через  границу (пограничную линию) войск, грузов и различных категорий 

гражданского населения, выявлению значительного количество контрабанды. 

В это время на территории БССР действовала Брестская таможня 1-го класса, 

Гродненская и Берестовицкая 2-го класса и Минская 3-го класса, которым подчинялись 

таможенные посты. Так, Гродненской таможне подчинялись тампосты  «Кузница» 

(«Брузги»), «Лепщаны» и «Хворостяны». В 1948-1949 гг.  в ее составе имелся и 

таможенный пост в Вильнюсском аэропорту. В БССР, как и  в других союзных 

республиках, находился уполномоченный Комиссариата (с 1946 г. – министерства) 

внешней торговли СССР.  

Победный 1945 г. был годом начала активной деятельности советской таможенной 

системы. В первой половине года усилился поток грузов за наступающими на запад 

частями Красной Армии, во второй - объем пассажирских перевозок и военной техники в 

связи с переброской частей на Дальний Восток и возвращением граждан СССР, угнанных 

в Германию. Основная задача таможенных органов в этот период – контроль товаров и 



вещей, перемещаемых частными лицами, а также 

военнослужащими. 

 В течение 1945 г. через западную границу СССР 

совместно с пограничниками  было пропущено свыше 19 

млн. человек, принято из-за границы более двух с 

половиной миллионов человек. Досмотрено и пропущено 

свыше 2 миллионов транспортных средств. 

Только в 1946-47 гг. во время  обмена населением 

между Польшей и СССР через белорусские таможни в 

Польшу проехало  почти 240 тысяч переселенцев из 

западных областей Беларуси и 27 тысяч из Польши в 

Беларусь. Каждый из них вез с собой домашнее 

имущество и скот, которые пропускались с минимумом 

формальностей.  

В послевоенный период таможенники столкнулись  

с большими трудностями. Не хватало служебных и жилых 

помещений, отсутствовало необходимое оборудование, 

инвентарь и т.д. Несмотря на принимаемые меры, опытных  работников не хватало. Но 

бывшие фронтовики добросовестностно выполняли свой долг. Так, В.Н. Беляев, первый 

начальник Гродненской таможни, невзирая на то, что в результате ранения лишился ноги 

и передвигался на протезе, за 30-40 минут оформлял в поезде 100-150 пассажиров.  

В труднейших условиях самоотверженно выполняли свой служебный долг и 

брестские таможенники. Только к концу 1945 г. ими было задержано 6 нарушителей 

границы, изъято 369 единиц огнестрельного оружия, задержано контрабандных товаров 

на сумму 500 тыс. рублей, оформлено и пропущено 212 советских и 267 иностранных 

поездов. 

Постепенно таможенная система восстанавливалась, принимались меры по 

налаживанию работы всех таможен. В первую очередь укреплялись кадры. Делалась 

ставка на демобилизованных офицеров. При Рижской портовой таможне уже в 1946 г. 

были открыты курсы. Учитывая острую проблему питания, для таможенников 

выделялись армейские  офицерские продовольственные пайки. 

В результате, по итогам соцсоревнования за III квартал 1950 г. Берестовицкая 

таможня заняла 3 место среди всех таможен II класса по Советскому Союзу. 

Послевоенное  восстановление экономики страны совпало с началом роста 

политической напряженности между Советским Союзом и капиталистическими странами. 

В 1946 г. правительство СССР  принимает жесткие меры по ограничению доступа на 

внутренний рынок иностранных товаров, ввозимых частным порядком. Белорусские 

таможенники, действуя в соответствии с указаниями директивных органов, производят 

сплошную проверку ручной клади и пассажиров, пересекающих рубеж. 

В послевоенное десятилетие дополнялся круг нормативных актов по вопросам 

таможенного контроля. В 1953 г. были приняты Правила оформления и пропуска личной 

клади и несопровождаемого багажа граждан, следующих через государственную границу 

Советского Союза. Была учреждена форма таможенной декларации для граждан,  

пересекающих госграницу. 

Эти меры помогли организованно укрепить таможенную систему и подготовить ее к 

выполнению задач в условиях создания в 1949 г. Совета Экономической Взаимопомощи 

(СЭВ). В связи с расширением связей СССР со странами - участницами СЭВ, с каждым 

годом увеличивался объем товарооборота, поток транспортных средств и количество 

иностранных туристов, следующих через государственную границу  (в основном 

проезжавших через Брестскую таможню).  



К началу 1950-х гг. между странами Совета 

Экономической взаимопомощи (СЭВ) начала 

складываться система взаимного сотрудничества в 

таможенной сфере. Одним из ее результатов стало 

подписание 5 июля 1962 г. в столице ГДР – Берлине 

представителями 7 соцстран Соглашения о 

сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным 

вопросам. 

В рамках международного сотрудничества 

стран-участников СЭВ с конца 1970-х гг. в Берлине  

на немецком и русском языках начал издаваться 

ежеквартальный «журнал по таможенным вопросам 

социалистических стран» –  «Социалистический 

таможенный контроль / Sozialistische 

zollkontrolle». В нем большое внимание уделялось 

двустороннему и многостороннему сотрудничеству 

таможенников соцлагеря, проблемам профессиональной подготовки таможенных кадров, 

борьбе с контрабандой. В 1988 г. в нем была опубликована статья «Нетипичная 

контрабанда», подготовленная начальником Гродненской таможни В.К. Ледовских. 

   В 1950-е гг. вследствие  значительного уменьшения объемов перевозок и поездок 

граждан число таможен начинает сокращаться. С 1 июня 1951 г. Гродненская таможня  

была преобразована в тампост Берестовицкой таможни, который с  15 февраля 1954 г. был 

упразднен. С 1 декабря  1954 г. Берестовицкая таможня преобразуется в тампост Минской 

таможни. 28 апреля 1955 г. и Минская таможня преобразована в таможенный пост 

Вильнюсской таможни, а Берестовицкий тампост был закрыт.  

Период  середины 1950-х – первой половины 1980-х  гг.  – сложное и 

противоречивое время. С одной стороны, либерализация внешнеэкономических 

отношений в конце 1950-х – 1960–х гг., создание единого рынка социалистических стран – 

СЭВ, со второй – обострение и ухудшение  политико-экономических отношений со 

странами «капиталистического лагеря» в 1970-х - 80-х гг.  

С середины 1950-х гг. СССР активизировал свои международные  торговые и 

культурные контакты. Стали открываться новые транспортные и пассажирские 

маршруты, происходят серьезные изменения в организации таможенного контроля. 

Главное из них – отмена принципа сплошного досмотра. Вместо него вводится принцип 

выборочного таможенного контроля. Отменяется также мелочная регламентация провоза 

личного имущества. Согласно новым «Правилам таможенного досмотра и пропуска 

ручной клади и багажа лиц, следующих через  государственную границу страны», 

предусматривался беспошлинный пропуск товаров в пределах личной потребности. 

 С конца 1950-х гг. вновь восстанавливаются таможни на территории БССР. Так, 

после открытия пассажирского движения Ленинград-Варшава и грузового Гродно-

Польша, 1 июня 1957 г. на станции Гродно был открыт таможенный пост, подчиненный 

Вильнюсской таможне. В  начале апреля 1959 г.  Гродненский тампост был выведен из 

подчинения Вильнюсской таможне и реорганизован в  таможню, а 22 мая 1959 г. ей был 

подчинен Минский тампост.  

Эти меры способствовали укреплению таможенной системы в условиях ежегодного 

увеличения объема товарооборота в рамках СЭВ и потока транспортных средств через 

государственную границу. Только  за двадцать послевоенных лет перевозка грузов 

железнодорожным транспортом увеличились в 1,5 раза, число транспортных средств, 

следующих через границу, возросло почти в 9 раз, количество иностранных туристов, 

следующих в СССР через «западные ворота» – Брест составило в 1951 г.  53 764 чел., а в 



1966 г. уже 2 546 864 чел.  

В конце 1960-х гг. происходит 

реорганизация таможенных учреждений.  В 

октябре 1962 г. было утверждено «Положе-

ние о таможнях и таможенных постах". 10 

января 1967 г. для  осуществления 

таможенного контроля за прибывающими 

из ПНР грузовыми поездами был 

восстановлен Берестовицкий таможенный 

пост Гродненской таможни. 14 мая 1969 г. 

был создан тампост «Свислочь» (ст. 

Волковыск) Гродненской таможни. 

В 1969 г. началась реорганизация 

Брестской таможни. Новая структура предусматривала участок (с  1970 г. отдел) по 

пропуску грузов и почтово-пассажирскую группу. В составе таможни на это время 

действовало 2 тампоста: Минский (с 29 марта 1965 до 1975 гг., 5 августа 1975 г. Минский 

тампост вновь был преобразован в таможню)  и Высоко-Литовский. В 1969 г., в связи с 

развитием международного торгового сотрудничества и возрастающим потоком 

автотранспорта, на Брестской таможне открыт отдельный пункт пропуска «Варшавский  

мост». В том же году в таможнях была введена должность инспектора по борьбе с 

контрабандой.  

В этот период белорусские таможенники с честью продолжали удерживать звание 

передовых в таможенной системе Советского Союза. Так, в декабре 1974 г. на  

Всесоюзном совещании начальников таможенных учреждений руководство ГТУ МВТ 

было отмечено, что наилучших результатов в «деле осуществления таможенного 

контроля … борьбы с провозом контрабанды, соблюдения социалистической законности 

и повышения уровня культуры» добилась Гродненская таможня, а «стоимость 

конфискатов Брестской, Гродненской и Мостисской таможен вместе взятых  за 9 

месяцев 1974 г. превышает 2 миллиона рублей, что составляет 50% от общей суммы 

конфискованных предметов всеми таможнями за этот период». 

На 1979 г. в смотре-конкурсе на лучшее таможенное учреждение СССР коллектив 

Гродненской таможни 5 раз занимал призовые места, Брестской – 4, Калиниградской - 5, 

Выборгской - 3, Московской -2, Шереметьевской (Москва) -2. 

 Гродненская таможня в период с 1975 по 1989 гг. по итогам соцсоревнования среди 

таможен СССР  5 раз занимала І место. 

В таможнях проявившие себя сотрудники были удостоены  звания «Лучший 

инспектор таможни», «Ударник коммунистического труда», награждались «Почетной 

грамотой МВТ»,  знаком «Отличник МВТ».  

В 1951 г. Президиумом Верховного Совета СССР был принят Указ "О награждении  

орденами и медалями личного состава таможенных учреждений СССР за выслугу лет и 

безупречную работу"», согласно которого  лица начальствующего состава за 10 лет 

добросовестной службы награждались  медалью «За трудовое отличие», за 15 лет – 

медалью «За трудовую доблесть», 20 лет – орденом «Знак Почета»,  за 25 лет – орденом 

Трудового Красного Знамени, за 30 лет – орденом Ленина. 

Московская Олимпиада 1980 г. явилась своеобразным экзаменом для таможенной 

службы СССР. Таможни получили современную технику для эффективного таможенного 

контроля,  портативные рентгеноустановки и приборы для экспресс-анализов. Большая  

группа  таможенников из Бреста и Гродно была откомандирована в Москву для оказания 

помощи Шереметьевской таможне. 



9 сентября 1982 г. было утверждено 

«Положение о таможнях и таможенных постах», 

регулировавшее деятельность местных 

таможенных учреждений. В структуру таможни 

могли входить отделы оперативные, 

пассажирские, почтово-грузовые, 

дипломатических грузов, контроля за грузами 

иностранных выставок, контроля за грузами 

иностранных фирм, технических средств 

контроля, борьбы с  контрабандой, оперативно-

технического обеспечения и некоторые другие. 26 

августа 1982 г. в г. Жлобине в связи с открытием  

Белорусского металлургического завода был 

создан тампост Минской таможни.  

24 ноября 1982 г. был принят  «Закон о 

государственной границе СССР», ставший важной 

правовой основой и для деятельности таможенных 

органов. Закон определил место таможенного 

ведомства, а также  взаимодействие с 

пограничными войсками по охране границы. 

Резкое увеличение международных транспортных перевозок и возрастающее  

движение по сооруженному в середине 1970-х автомосту через Буг в районе д. Козловичи 

потребовал от Брестской таможни создания в 1984 г. третьего специализированного ПТО 

«Козловичи». К середине 1980-х гг. таможня становится самой крупной из сухопутных в 

СССР, лидируя по величине общего пассажиро- и автопотока, практически  сравнявшись с 

железнодорожным грузопотоком  с украинским погранпереходом «Чоп». 

5 мая 1964 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР был утвержден 

Таможенный кодекс Союза ССР. Кодекс определял три главные задачи таможенных 

учреждений: осуществление контроля за соблюдением государственной монополии 

внешней торговли; совершение таможенных операций; борьба с нарушениями 

таможенных правил и контрабандой. 

Таможенный кодекс 1964 г. отражал существовавшие в то время в Советском Союзе 

представления о регулировании внешнеэкономической деятельности и перемещения через 

таможенную границу физических лиц. Нормы  кодекса свидетельствовали  о 

централизации таможенного дела в СССР на основе передачи прав союзных республик в 

этой сфере центральной власти. Все взимаемые таможенные платежи вносились в доход 

союзного бюджета. Как и ранее, таможенные пошлины рассматривались в качестве 

инструмента внешнеторговой политики, а таможенные органы стояли на страже 

государственной монополии внешней торговли. 

 Период середины 1980-х – 1991 гг. характеризовался принципиальными 

изменениями в сфере внешнеэкономической деятельности СССР и ее таможенного 

обеспечения. 

Перестройка таможенного дела была неразрывно связана с начавшимися в 1985 г. 

общими экономическими реформами в стране, 19 августа 1986 г. было принято 

совместное  постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР „О мерах по 

совершенствованию управления внешнеэкономическими связями", положившее начало 

принципиально новому этапу правового регулирования и управления  ВЭД. 2 декабря 

1988 г. постановлением Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии 

внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных 

общественных предприятий, объединений и организаций», было предоставлявлено право 



самостоятельного выхода на внешний рынок 

всем предприятиям.  

       Реформа внешнеэкономических связей 

СССР потребовала изменений таможенной 

системы и приведение ее в соответствие 

новым условиям. Ведомственная 

подчиненность ГТУ Министерству внешней 

торговли не обеспечивало действительно 

полного государственного контроля за 

внешнеторговыми операциями, досмотром 

пассажиров и борьбой с контрабандой. 

Поэтому решением Совета Министров СССР 

от 12 февраля 1986 г было образовано 

Главное управление государственного таможенного контроля (ГУ ГТК) при Совете 

Министров. ГУ ГТК являлось общесоюзным органом государственного таможенного 

контроля. Впервые за всю историю СССР таможенная служба выделялась 

организационно.  

Являясь самостоятельным государственным органом, ГУ ГТК СССР организовывало 

свою работу в тесном взаимодействии с компетентными органами при осуществлении 

ими пограничного, санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного контроля, а 

также контроля за вывозом ценностей культуры и произведений искусства, занималось 

разработкой предложений в области таможенной политики, руководило таможенным 

делом, осуществлением государственного таможенного контроля за соблюдением 

установленного порядка перемещения через границу товаров и транспортных средств, 

предметов личного потребления, советской и иностранной валюты, валютных ценностей.  

Проходившие в период перестройки внешнеполитические прорывы на Запад и 

Восток открывали широкие возможности налаживанию внешних торговых связей. Все это 

потребовало проведения организационных мероприятий, пересмотра структуры и 

управления. Поэтому в качестве постоянного органа Совета Министров СССР была 

создана Государственная внешнеэкономическая комиссия (ГВЭК). На ГВЭК возлагалось 

руководство деятельностью Министерства внешнеэкономических связей СССР, 

Внешэкономбанка СССР и ГУ ГТК при Совете Министров СССР. В мае 1988 г. (в 

соответствии с Таможенным кодексом СССР) были созданы таможенные зоны, в которых 

осуществлялся государственный таможенный контроль за транспортными средствами, 

товарами, имуществом, вещами граждан, перемещаемыми через госграницу.  

В общем комплексе мероприятий перестройки таможенного дела важным моментом 

явилось введение с сентября 1989 г. Грузовой таможенной декларации (ГТД), 

соответствовавшей мировым стандартам. Это позволило поставить под контроль 

регулирование ВЭД, создать систему статистического учета - важнейшего средства 

госконтроля.  

В 1989 г. Правительство СССР приняло постановление, юридически закрепившее 

отход от принципа государственной монополии во внешней торговле. 

Эти и другие мероприятия подняли авторитет и роль таможенной службы, 

восстановили в правах таможенную систему, обеспечивающую жизнедеятельность 

механизма регулирования внешней торговли и решение других задач, возлагаемых на 

таможенников. В частности, для повышения эффективности и заинтересованности, ГУ 

ГТК СССР учредил в 1988 г. ведомственную юбилейную  медаль «70 лет таможенной 

службы СССР», а в 1989 г. приказом ГУ ГТК № 31 от 10 февраля был утвержден знак 

«Отличник таможенной службы СССР». 

Происходившие изменения затронули таможенные учреждения и на Беларуси. Так, 6 



апреля 1987 г. Минская таможня была преобразована в 

Белорусскую территориальную таможню (БТТ) во главе с 

П.В. Кречко, распространив зону ее деятельности на всю 

БССР, кроме Гродненской и Брестской областей. В состав 

таможни вошли Жлобинский и Новополоцкий тампосты, а 

также тампост «Мачулищи». 8 февраля 1989 г. был создан 

авиационный тампост «Минск-2» БТТ. 

Важным событием в истории белорусской таможенной 

службы было создание 27 апреля 1990 г. Белорусского 

управления ГУ ГТК СССР, начальником которого был 

назначен П. В. Кречко. Почти через 60 лет после ликвидации 

Белорусского отделения ГТУ на территории Беларуси вновь 

было сформирована территориальная таможенная структура.  

Белуправление ГУ ГТК начало активно развиваться. 15 

июня 1990 г.  БТТ преобразовывается в Минскую таможню.  

24 октября создаются ее Витебский и Могилевский тампосты. 

30 сентября 1990 г. открыт тампост «Брузги» Гродненской таможни. 14 марта 1991 г.  

создается Гомельский  тампост в составе Минской таможни. Одновременно с развитием 

структуры начинает рости штатная численность таможен. К примеру, если в 1986 г. в 

Минской таможне работал 41 сотрудник, то в декабре 1991 г. уже 148.  

В условиях перестройки внешнеторговых связей Советского Союза, Таможенный 

кодекс СССР 1964 г. был уже  не в состоянии адекватно регулировать общественные 

отношения в таможенной сфере. Его  модернизация также не дала бы необходимых 

результатов. Требовались кардинальные изменения в таможенном законодательстве и 

принятие нового Таможенного кодекса. В результате Верховным Советом СССР 26 марта 

1991 г был  принят новый Таможенный кодекс СССР. По своей структуре  кодекс  

отличался от предыдущего значительным децентрализаторским характером, 

многочисленными новыми нормами. 

          Согласно ему, непосредственно осуществление таможенного дела возлагалось на 

таможенные органы СССР, составлявшие  единую общесоюзную систему: центральный 

орган - Таможенный комитет СССР, региональные таможенные управления (РТУ), 

таможни. РТУ создавались на территории республик с их согласия, а его руководитель 

назначался ТК СССР также с учетом мнения республики. РТУ и таможни  действовали в 

пределах регионов, которые определялись ТК СССР, исходя из целей  

скоординированного развития ВЭД СССР и республик, а также с учетом мнения 

республик, территории которых образуют регионы. Таким образом, новый кодекс в некой 

мере восстанавливал существовавшие в 1920-е гг. региональные Отделения ГТУ, 

ликвидированные в связи с усилением централизации таможенного дела. Но  срок 

действия нового Кодекса оказался из-за распада СССР  непродолжительным.  

В 1991 г.  был принят и Закон СССР “О таможенном тарифе”. Предусматривалось 

также создание 2-х координационных органов – Таможенно-тарифного совета и 

Координационного совета по борьбе с международным незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В последний год существования СССР активно происходило расширение в 

таможенной инфраструктуре. Так, 15. мая 1991 г. на базе ПТО «Варшавский мост» и 

«Козловичи»  была создана таможня «Западный Буг». Для новой таможни из  Бреста было 

выделено 158 таможенников. 18 ноября 1991 г. на участке госграницы  с новыми 

балтийскими странами были созданы последние советские таможни: Браславская, 

Верхнедвинская, Вороновская, Островецкая, Ошмянская и Поставская. 



Что касается послевоенной таможенно-

тарифной политики СССР, то новый 

таможенный тариф был утвержден в 1961 г.  В 

нем учитывались изменения, происшедшие в 

1940-х -50-х гг. в практике мировой торговли, а 

также новые взаимоотношения между странами-

участниками СЭВ, напряженные отношения 

между «социалистическим и капиталистическим 

блоками». Однако советская таможенная 

практика  демонстрировала, что таможенный 

тариф не являлся инструментом таможенного 

регулирования ВЭД, а уровень таможенных 

пошлин не соответствовал ценам на товары, 

сложившимся на внутреннем и внешнем рынках. 

Понятие „таможенная пошлина" подменялось 

термином „таможенные доходы". Импортер 

перечислял в бюджет не пошлину, а разницу 

стоимости товара на внешнем и внутреннем 

рынках. С конца 1980-х гг. разрешительный 

порядок ввоза и вывоза товаров постепенно 

терял ту роль, которую он играл в условиях  

централизованной  экономики Советского Союза, когда основой пропуска через 

таможенную границу тех или иных товаров были разрешения на ввоз и вывоз, 

выдаваемые МВТ СССР или его учреждениями за границей, а роль таможенных пошлин 

была незначительной. 

Важнейшей задачей  советских таможенников являлась борьба с попытками 

незаконного провоза товаров. В первые послевоенные годы малочисленность личного 

состава и его необученность сказывались на эффективности работы по борьбе с 

контрабандой.  

Особенность контрабанды в 1944-46 гг. состояла в том, что ее провоз был связан с 

применением ухищренных способов сокрытия с использованием служебного положения 

должностными лицами под прикрытием документов, содержащих указание о секретном 

характере грузов, провоз в опечатанных упаковках, под видом репарационного и 

возвратного груза, трофейного имущества. Кроме того, отмечался рост контрабанды, 

имеющей товарный характер: табак, спички, питьевая сода, черный перец, краски для 

тканей и т.д. Следует отметить, что контрабанда в эти годы задерживалась - 85% при 

ввозе и 15% при вывозе. По товарным группам сокращение задержания при вывозе 

относится к иностранной валюте и изделиям из цветных металлов и драгоценных камней. 

При ввозе, наоборот, возросли задержания разных тканей на 245%, кожи - на 198%, часов 

- на 537%. Номенклатура задержанной контрабанды в 1945 г. выглядела следующим 

образом: шелк, кремни для зажигалок, швейные иглы, драгоценности, валюта и валютные 

ценности, золото, серебро.  

Ветеран Гродненской таможни Ю.П. Саяпин  вспоминает: «Особенно сложно было 

бороться с нарушителями из числа высокопоставленных  военных чинов, 

заинтересовавшихся трофеями, … стремление к наживе было сильнее грозных приказов и 

риска наказания, поэтому как по липовым документам из Германии везли машинами, 

вагонами, составами лично для себя различные товары, начиная от мыла и до 

автомобилей. 

Особенно сложно было конфисковывать автомобили у генералов. Так, один генерал 

незаконно захватил автомобиль из гаража Геббельса и не желал с ним расставаться. Он 



оставил в таможне своего водителя с автомобилем  и 

уехал искать правду в Москве. Там добился приема у 

самого Сталина. Но, как  нам потом стало известно, 

вошел в кабинет генералом, а обратно вышел 

подполковником …». 

В послевоенный период  в связи с ухудшением 

отношений СССР с западными странами и  политизации 

системы охраны границы стало наблюдаться резкое  

снижение общего количества пересекавших границу 

людей. В связи с этим ограничивался и въезд в СССР. Со 

второй половине 1950-х гг., по мере демократизации 

советского государства расширялись экономические, 

культурные связи Советского Союза с зарубежными 

странами. Значительно возрос поток людей и транспорта 

как в СССР, так за его рубежи. Параллельно возрос и 

поток контрабанды. В целом по стране в 1964 г., по 

сравнению с 1954 г., контрабанды было задержано в 20 

раз больше. 

  В 1960-е - 1980-е гг. значительно увеличился поток пассажиров и грузов, 

следующих через границу. Нарушители стали применять все более изощренные методы 

сокрытия контрабанды, в том числе оружия и наркотиков. К примеру, учитывая трудности 

досмотра рефрижераторов грузоподъемностью до 20 тонн и более, контрабандисты 

начали укрывать товар в холодильных камерах с мясо-молочными продуктами, пушниной 

и другими грузами. Подделки документов стали более квалифицированными, а их 

выявление возможным только с использованием специальных приборов. Поэтому 

особенно с начала 1980-х гг. на посты стали поступать портативные рентгеноустановки и 

другие переносные приборы, позволявшие повысить эффективность контроля.  

Белорусские таможенники часто становились победителями соцсоревнований по 

системе в сфере борьбы с контрабандой. Так, в 1968 г. инспектор Гродненской таможни 

О.А. Кияница был признан лучшим  инспектором по результатам выявленной 

контрабанды. Летом 1968 г. он обнаружил в ручной клади польского туриста и купе, где 

он ехал, большое количество металлических банок с «консервами», где оказалось десятки 

тысяч цепочек и крестиков, закатанных в банки заводским способом. 

В 1960-х - 1970-х годах значительное беспокойство доставляла контрабанда золота. 

Каждый год белорусские таможенники «добывали» килограммы этого металла. Так, 

только за 1969-1970 гг. в Бресте было задержано и конфисковано 90 кг золота. 

Таможенникам приходилось нередко становиться ювелирами, разбираясь в 

многочисленных типах и названиях колец, перстней, браслетов, сережек и прочих 

украшений. Так, в 1989 г. в ручной клади двух иностранцев брестские таможенники 

обнаружили и конфисковали 27 кг ювелирных изделий. 

С сентября 1988 г. с погранвойск  был снят контроль за  печатными изданиями в 

пограничных  пунктах пропуска и переложен  на таможенные органы. Отныне 

таможенники пресекали ввоз «антисоветской» и «идеологически вредной литературы». В 

ее разряд включались религиозные и самиздатовски издания, американские, английские, 

западногерманские, французские периодические издания. Ежегодно изымались тысячи 

экземпляров подобной литературы. 

 Со второй половины 1980-х гг. в деятельности таможенных органов особое 

внимание уделялось вопросам совершенствования таможенного контроля, повышения его 

культуры и надежности, выявления  и  пресечения  социально  опасных  нарушений 

таможенного законодательства. Главным   являлась борьба с правонарушениями   во   



внешнеэкономическом   обороте,   с 

незаконным провозом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

организованной контрабандой.  

В период «перестройки» возрос 

поток грузов и пассажиров, и, 

естественно, увеличилась нагрузка на 

таможенников. В 1986 г. было 

выявлено 22 тысячи попыток 

контрабанды.  По сравнению с 1985-

м, «доперестроечным» годом за 1986, 

1987 гг. количество задержанного 

оружия возросло в 1,5 раза, черной 

икры - в 2 раза, различных товаров - в 

3 раза, наркотиков - в 7 раз. С 1990 г. началась утечка из страны ценного сырья. Около 

60% дел, переданных в следственные органы, касалось попыток вывоза сырьевых товаров. 

В это время белорусские таможенники задержали 57 тысяч тонн черных металлов. 

 На усиление таможенного контроля контрабандисты ответили новыми 

ухищрениями. Совместные предприятия, под „крышей" которых проходили операции, 

они пытались вывезти товары, на которые не требовалась лицензия, как собственную 

продукцию. Под видом отходов вывозилась нефть и другие стратегические материалы. 

Вторгаясь с этими материалами на западные рынки, вновь испеченные „бизнесмены" по 

бросовым ценам реализовывали вывезенные из СССР товары, нарушая стабильность 

рынка и сложившуюся систему торговых взаимоотношений.  

Активизировалась и ввозная контрабанда. Некоторые дипломаты, используя 

таможенные льготы, ввозили в страну целые партии дефицитных товаров. Опасность 

этого состояла в том, что контрабандисты, используя полученную выручку, скупали и 

переправляли за границу картины, уникальные антикварные коллекции, иконы, 

музыкальные коллекции и др. Постоянно вывозилась советская валюта. Таможенники 

ежегодно задерживали несколько десятков миллионов рублей. Сложились даже 

определенные мафиозные группы контрабандистов, специализирующиеся в той или иной 

области нелегального провоза товаров. Так, польские кланы контрабандистов, перевозя 

огромные массы товаров, действовали в рамках определенной структуры с паролями, 

тайниками, шифровками. Контрабанда в условиях расширения внешнеэкономических 

связей наносила огромный вред экономике страны, подрывая ее финансовую 

стабильность. 

В условиях экономического кризиса и всеобщего дефицита  конца 1980-х - начала 

1990-х гг. принимались меры  и к недопущению вывоза товаров народного потребления. 

Так, 14 марта 1990 г. ГВЭК был утвержден специальный список  подобных товаров 

народного потребления, а в 1990 г. на Брестской таможне был создан отдел  по борьбе с 

контрабандой и нарушениями таможенных правил. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Тема 6.  
 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 1991 – 2010 гг. 

 

В апреле 1990 г.  приказом ГУ ГТК CCCР 

было создано Белорусское управление ГУ ГТК 

(БУ), состоявшее из 4 таможен: Брестской, 

Гродненской, Минской и таможни «Западный Буг» 

— общей численностью около 1500 человек.  27 

июля 1990 г., Верховный Совет БССР принял 

Декларацию о государственном суверенитете 

БССР, а через год, 20 сентября 1991 г., Парламент  

Республики Беларусь постановлением № 1101-XII 

«О таможенной службе Республики Беларусь» 
преобразовал БУ ГТК СССР в Государственный 

таможенный комитет Республики Беларусь (ГТК 

РБ) с подчинением ему таможенных учреждений 

СССР, расположенных на территории республики. 

Исполняющим обязанности Председателя 

Государственного таможенного комитета был 

назначен быший начальник БУ ГТК П.В. Кречко.  

28 ноября 1991 г. постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь было утверждено 

Временное положение о ГТК, ставшим центральным таможенным органом Беларуси.  

В конце 1991 г. начался и процесс создания таможенной инфраструктуры. На 

границе Беларуси с Латвией и Литвой ГТК совместно с КГБ, Главным управлением 

погранвойск при Совете Министров и МВД республики стали разворачиваться временные 

пункты пропуска. 18 ноября 1991 г. приказом еще существовавшего Таможенного 

комитета СССР на прибалтийском участке госграницы были созданы последние советские 

таможни: Браславская, Верхнедвинская, Вороновская, Островецкая, Ошмянская и 

Поставская. 

В этот период главной задачей было срочное обеспечение таможенной охраной 

госграницы Беларуси протяженностью свыше 3 тысяч километров: с Россией — 1239 км, 

Украиной — 1037, Польшей — 398, Литвой — 650 и Латвией — 165 км. Только за 1992-

1994 гг. на границе с Литвой и Латвией было обустроено по временной схеме 13 пунктов 

пропуска. 

13 марта 1992 г. постановлением Верховного Совета Республики Беларусь был 

введен в действие Закон «Об основах организации таможенной службы Республики 

Беларусь». В результате была создана единая таможенная система, включавшая ГТК, 

региональные таможни, таможни и таможенные посты. Тогда же белорусским 

парламентом была одобрена и «Концепция таможенной политики». 

В том же году с учетом позитивного опыта Таможенного кодекса ЕС началась 

разработка первого белорусского Таможенного кодекса и Закона “О таможенном тарифе”. 

Это были чрезвычайно необходимые правовые акты, ибо ввоз и вывоз товаров 

регулировался лишь Законом от 10 января 1992 г. «О налоге на экспорт и импорт». 

Отметим, что таможенное законодательство Беларуси сразу начало развиваться в 

русле гармонизации и унификации с международными нормами и стандартами при 

непосредственном участии самой республики в международном сотрудничестве в этой 

области, ставшей в 1993 г. членом Совета Таможенного Сотрудничества. 



10 марта 1992 г. была создана Минская 

центральная таможня (МЦТ), основной 

задачей которой было таможенное 

оформление и таможенный контроль 

имущества дипломатических и иных 

представительств иностранных государств и 

международных организаций и лиц, 

пользующихся таможенными льготами, а 

также грузов, поступающих по линии 

гуманитарной помощи. 27 октября 1992 г. 

Гродненская и Минская таможни 

преобразовываются в региональные (ГРТ и 

МРТ). В зоне ответственности МРТ оказались 

таможенные учреждения Минской, Витебской, Могилевской и Гомельской областей. К 

ней в подчинение переходили Браславская, Верхнедвинская и Поставская таможни, а 

также новые тампосты: Бобруйский, Солигорский, Молодеченский, Мозырский и др. 

31 декабря 1992 г. принято постановление Правительства Республики Беларусь «О 

дополнительных мерах по организации таможенного контроля в Республике Беларусь», в 

котором в целях защиты экономических интересов и совершенствования таможенной 

политики предусматривалось развернуть на таможенной границе с Россией и Украиной 

пунктов таможенного оформления (ПТО) по временной схеме. Во исполнение этого 

приказом Председателя Комитета от 22 марта 1993 г. были образованы Витебская, 

Мозырская, Полоцкая, Кричевская, Оршанская, Пинская таможни, авиатаможня «Минск-

2», а приказом от 4 мая 1993 г. — Гомельская и Могилевская таможни. 

Всего на май 1993 г. в Беларуси имелось 20 таможен. Кроме вышеуказанных, на 

территории страны уже действовали: Браславская, Брестская, Верхнедвинская, 

Вороновская, ГРТ, «Западный Буг», МРТ, МЦТ, Островецкая, Ошмянская, Поставская. 

Существовали проекты открытия таможен в Барановичах и Волковысске. Это было 

наибольшее количество таможен за весь новейший период истории Беларуси. 

22 марта 1993 г. издан приказ ГТК Республики Беларусь № 72-ОД «О создании 

таможенных организаций», и таможенные посты МРТ стали преобразовываться в 

таможни. Новые таможенные структуры интенсивно развивались. Когда на Новополоцком 

таможенном посту работало 20 человек, то уже в Полоцкой таможне штатная численность 

достигла 172 человек. 

Происходило совершенствование структуры и разворачивание  некоторых отделов в 

управления центрального аппарата. Так, в 1993 г. в структуре ГТК были созданы: 

управление по борьбе с контрабандой и АТП, инспекция по личному составу, управление 

кадров и профподготовки и др.  

Принес ряд существенных изменений и 1994 г., когда Президент Республики 

Беларусь впервые утвердил  “Положение о Государственном таможенном комитете 

Республики Беларусь”, определив его главные задачи, структуру и правоохранительный 

статус. 

С 1 июля 1993 г. Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь был 

введен в действие первый таможенный кодекс независимой Беларуси. Таможенный 

кодекс состоял из 91 статьи, объединенных в 7 разделов. 

Таким образом, в первой половине 1990-х гг. постепенно решались основные 

проблемы организации национальной таможенной службы, определялись направления 

таможенной политики, создавалась правовая база. 

6 января 1995 г. стало началом нового этапа развития таможенной службы 

Республики Беларусь. В этот день Руководители Республики Беларуси и Российской  



 

Федерации, стремясь к 

дальнейшему развитию 

сбалансированных и 

взаимовыгодных 

экономических отношений, 

подписали в Минске 

Соглашение о Таможенном 

союзе.  

В рамках реализации 

Соглашения была произведена 

реорганизация Оршанской, 

Гомельской, Витебской, 

Полоцкой и Верхнедвинской 

таможен. Было упразднено 18 

ПТО на белорусско-

российской границе. В январе 

1996 г. ликвидирована 

Кричевская таможня, а в августе на восточной таможенной границе дополнительно было 

снято еще 7 ПТО. Началась работа по унификации таможенного законодательства в 

рамках Таможенного союза. 

21 февраля 1995 г. был сделан второй шаг в направлении создания единого 

таможенного пространства – в Минске главами государств было подписано 

Соглашение о единстве управления двумя таможенными службами. 

Соглашение предусматривало создание специального Представительства российской  

таможенной службы, важнейшими функциями которого стали – обеспечение 

реализации Соглашения о единстве управления таможенными службами, 

согласование решений таможенных служб двух государств по развитию 

таможенной инфраструктуры, повышение эффективности таможенного контроля, 

организация обмена информацией по всему спектру вопросов таможенного дела, 

выработка предложений по унификации законодательств в сфере таможенного 

дела, совместное участие с таможенными органами Беларуси в реализации мер, 

направленных на пресечение таможенных правонарушений и др.   

После подписания 8 декабря 1999 г. Договора о создании Союзного государства 

Беларуси и России, в рамках союзного Таможенного комитета продолжилась разработка 

единых нормативных актов о таможенном деле, единых мер тарифного и нетарифного 

регулирования внешней торговли. 

На ноябрь 1997 г. на территории страны действовало 18 таможен: «Западный Буг», 

Брестская, Пинская, Поставская, Браславская, Верхнедвинская, Полоцкая, Витебская, 

Оршанская, Мозырская, Гомельская, Ошмянская, Вороновская, Гродненская 

региональная, Минская региональная таможня, «Минск-2», Минская центральная 

таможня и Могилевская. В связи с активизацией  международной торговли назрела 

необходимость срочной трансформации приграничной и внутренней таможенной 

инфраструктуры в соответствии с возросшими нагрузками и европейскими стандартами. 

В 1997 г. была разработана  “Концепция развития приграничной инфраструктуры на 

границе Республики Беларусь”, а в начале 1999 г. на ее основе была создана 

“Комплексная программа развития приграничной инфраструктуры Республики 

Беларусь”. В результате, в основном за счет средств Союзного государства, а также 

Программы ТАСИС обустроены приграничные пункты пропуска “Варшавский мост”, 



“Козловичи”, входящих в состав таможни “Западный Буг”, “Новая Гута” Гомельской и 

“Каменный Лог” Ошмянской таможни.  

В 1997 г. в ГТК была утверждена “Концепция создания Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов Республики 

Беларусь”, что позволило ускорить получение информации, необходимой для принятия 

решений при осуществлении операций таможенного оформления и контроля. 

Доля средств, поступающих от деятельности таможенной службы в 

республиканский бюджет в это время постоянно росла: 1994 г. — 4,3 %; 1995 — 10,6 %; 

1996 — 19,7 %; 1997 г. — 29,4 %.; 1998 г. — 24,9 %; 1999 г. — 25,4 %; 2000 г. — 24 %, 

2001 г. — 28,6 %. В валюте она была еще больше, например, в 1999 г. — 65,6 %. 

К 2001 г. ГТК Республики Беларусь были подчинены 18 таможен, 200 ПТО, из 

которых 51 пункт являлся пограничным. Но не все из таможен работали достаточно 

эффективно. Так, в 1999 г. лишь 6 — МРТ, ГРТ, Гомельская, Могилевская, Брестская и 

таможня «Западный Буг» внесли 80 % от общей суммы платежей. 

Таким образом, ко второй половине 1990-х гг. белорусская таможенная служба 

окончательно сформировалась.  

Национальной таможенной службой в этот период руководили Председатели ГТК: 

Кречко Петр Васильевич (1991–1992 гг.; 1994–1997 гг.), Шкурдь Геннадий Михайлович 

(1992–1994 гг.) и Макаревич Викентий Викентьевич (1997–2001 гг.).  

Успехи таможенников были по достоинству оценены руководством страны. В 

ознаменование заслуг белорусских стражей экономической границы 20 сентября 1996 г. 

вышел Указ № 372 Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко «Об установлениие 

праздника — Дня таможенника». 



В апреле 1996 г. вышел первый 

номер специализированного 

ежемесячного журнала ГТК 

«Таможенный вестник», а вскоре и 

ежегодник «Таможенная 

статистика по внешней торговле 

Республики Беларусь».  

В белорусских таможенных 

органах свято храняться традиции 

предшественников-ветеранов 

службы. 17 апреля 2000 г. 

Председатель ГТК издал приказ «О 

подготовке к празднованию 10-летия 

таможенной службы Республики 

Беларусь». Под девизом достойной 

встречи юбилея прошли 2000–2001 

гг. Была значительно усилена 

воспитательная работа среди 

сотрудников, основанная на знании 

исторических традиций, во многих 

таможнях началось создание музейных экспозиций. В мае 2000 г. была основана 

“Белорусская общественная организация ветеранов таможенных органов” (БООТ). 

Активизировалась культурная и спортивная жизнь таможенников. 

В 2001 г. был широко отмечен 10-летний юбилей таможенной службы Беларуси. В 

рамках празднования 10-летия таможенной службы Беларуси филиал «Белтаможиздат» 

РУП «Белтаможсервис» издал альбом художественной выставки, где было представлено 

около 200 лучших работ таможенников. 

В декабре 1997 г. Национальным собранием был принят и одобрен и 17 июля 1998 г. 

введен в действие второй Таможенный кодекс Республики Беларусь. Он состоял из 273 

статей, объединенных в 15 разделов. 

 Таможенный кодекс Республики Беларусь  был подготовлен в условиях 

таможенного союза с Российской Федерацией и поэтому фактически аналогичен 

Таможенному кодексу Российской Федерации 1993 г., действовавшему до 1 января 2004 г. 

Особое внимание в кодексе было уделено правоохранительной деятельности таможенных 

органов. Впоследствии в кодекс постоянно вносились изменения и дополнения, 

отражающие развитие экономики, права и таможенного дела в республике.  

В сентябре 2001 г таможенное ведомство  Беларуси возглавил государственный 

советник таможенной службы III ранга Алесандр Францевич Шпилевский.  

В настоящее время идут активные процессы модернизации белорусской таможенной 

службы, превращения ее в современную, отвечающую всем мировым стандартам 

европейскую таможенную службу. Оптимизируется количество таможенных учреждений. 

С 1 сентября 2002 г. произошла значительная реорганизация таможенной системы 

Беларуси, в результате которой было ликвидировано 5 таможен: Оршанская, 

Верхнедвинская, Браславская, Вороновская и Поставская. Реформировавание и 

оптимизация прподолжилась и в последующие годы. 

Основа модернизации службы — Целевая программа развития таможенной 

службы Республики Беларусь. Одной из важнейших задач в этой области является  

упрощение процедур таможенного оформления и сокращения их по времени. Так, в 

декабре 2004 г. в пункте пропуска «Козловичи» был открыт эксперементальный коридор 



для белорусских экспортных товаров. 

Процедура таможенного контроля 

сократилась до 15 минут, что позволило 

уменьшить очереди и ускорить процесс 

пересечения границы.  

Таможенная служба стала инициатором 

введения электронного декларирования 

товаров и электронной подписи, что 

планируется поэтапно вводить с 2005 г. В 

ноябре 2004 г. Постановлением Совета 

министров Республики Беларусь утверждена 

Государственная  программа создания 

совместной интегрированной телекоммуникационной сети  ГТК и Госкомпогранвойск 

Республики Беларусь на 2004-2005 гг., главной целью которой является 

совершенствование технологий  организации  пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь физических лиц, товаров и транспортных средств, их учета, 

усиление борьбы с организованной преступностью. 

Значительные изменения претерпела приграничная таможенная инфраструктура. В 

2004 г.  был введен в эксплуатацию реконструированный международный автодорожный 

пункт пропуска на белорусско-польском участке границы «Варшавский  мост», 

пропускная способность которого составляет 2700 автомобилей в сутки, проходящих по 

20 каналах.  Началось строительство приграничного грузового терминала «Козловичи-2» с 

пропускной способностью 4000 грузовых автомобилей. 

В начале 2002 г. по инициативе ГТК был создан Общественный совет по 

совершенствованию таможенной политики страны в составе представителей ГТК и шести 

предпринимательских союзов. Совет вносит предложения в весь спектр нормативных 

документов, касающихся таможенной политики. В результате было разработано 

“Положение о добросовестном участнике внешнеэкономической деятельности». 

К 2003 г. реалиии экономической жизни Республики Беларусь потребовали принятия 

нового Таможенного кодекса. Необходимо было разработать новый проект кодекса в 

целях реализации международных обязательств Республики Беларусь по унификации 

(гармонизации) таможенного законодательства в рамках интеграционных образований, 

совершенствования таможенного законодательства Республики Беларусь в соответствии с 

международными нормами и правилами, а также формирования действенной правовой 

базы деятельности таможенных органов, обеспечивающих во взаимодействии с другими 

правоохранительными и налоговыми органами экономические интересы страны.  

Приказом ГТК Республики Беларусь А.Ф. Шпилевского в 2003 г. была создана 

специальная рабочая группа из опытных юристов ГТК и таможен под общим 

руководством Заместителя Председателя В.А. Гошина. Осенью 2005 г. после нескольких 

лет вдумчивой работы, сотен  рабочих встреч, переговоров, жарких дискуссий и 

обсуждений на совещаниях и в прессе, согласований с 37 министерствами и ведомствами 

проект нового белорусского Таможенного кодекса был готов. Он состоит из 350 статей, 36 

глав, 9 разделов. 

В проекте кодекса были учтены основные принципы регулирования 

внешнеторговых отношений принятые ГАТТ/ВТО, механизмы таможенного 

регулирования ВТО/СТС, международные обязательства Республики Беларусь, которые 

были  определены Договором о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. В 

целях унификации таможенного законодательства Республики Беларусь и Российской 

Федерации за основу при подготовке проекта новой редакции Таможенного кодекса 

Республики Беларусь был взят действующий Таможенный кодекс Российсской Федерации 



от 28 мая 2003 г. Однако существующие различия налогового, внешнеторгового и ряда 

других законодательств позволили  использовать лишь основные принципы таможенного 

регулирования в России. Новый Таможенный кодекс по замыслу разработчиков направлен 

на  создание  для участников ВЭД благоприятной обстановки при таможенном 

оформлении товаров.  

В соответствии с процедурой, законопроект в итоге обсуждений  парламентариями, 

был принят Палатой представителей 7 декабря и одобрен Советом Республики 20 декабря 

2006 г. 4 января 2007 г. Таможенный кодекс подписал Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко и согласно законодательству Таможенный кодекс Республики Беларусь 

вступил в свою законную силу с 1 июля 2007 г.  

Итогом планомерной модернизации службы является постоянный рост результатов 

работы таможенников. Так, в 2003 г. таможни почти на 40 % наполнили доходную часть 

бюджета. По итогам 2004 г.  в казну перечисленно  около 2,5 трл. рублей. План был 

выполнен на 102,2% , что на 600 млрд. больше , чем в 2003 г., что в 2 раза превышает 

результаты 2002 г. и почти в 4 раза 2001 г.  В общей сумме  доходов республиканского 

бюджета таможенные доходы составляют 36,3%.  Доведенное плановое задание 

выполнено всеми таможнями. Лучший результат показала МРТ, ее доля в общем доходе 

составила 50,2%. У Гомельской таможни – 9,1%, Гродненской региональной – 6,9 %, 

Полоцкой – 6,3%, Мозырской -5,4%. На 2005 г. Правительство установило плановое 

задание для таможенных органов собрать 2,9 трл рублей. 

На 1 июня 2007 г. таможенными органами республики в государственную казну 

перечислено 3 трлн. 319 млрд. 737 млн. руб., что  составило 101,56 %  от планового 

задания первого полугодия. В сравнении с аналогичным периодом 2006 г. сумма возросла 

почти в 2 раза. Наибольшая доля поступлений за данный период приходится на вывозные 

таможенные пошлины, которые составили 1трлн. 431 млрд. 454,5 млн. рублей, НДС – 

1трлн. 168 млрд. 566,4 млн. рублей и импортную пошлину на ввозимые в нашу 

республику товары, предназначенные для производственной или иной коммерческой 

деятельности – эта сумма равна 514 млрд. 261,5 млн. рублей. 

Благодаря активной работе правоохранительного блока таможенных органов 

сформирована система мер противодействия таким видам преступности, как транзит 

наркотиков, алкоголя и сигарет, торговля украденными автомобилями, незаконный вывоз 

валюты и культурно-исторических ценностей.  

На протяжении всего периода своей новейшей истории таможенные органы 

Республики Беларусь постоянно совершенствовали формы и методы противодействия 

контрабанде и другим правонарушениям в таможенной сфере, защищая экономическую 

безопасность страны. Особое влияние оказало на эффективность деятельности 

таможенных оеративников получение ими прав оперативно-розыскной деятельности в 

1999 г., хотя и в несколько усеченном виде. На первых порах слабость таможенного 

контроля на новых участках таможенной границы породила всплеск незаконного 

перемещения товаров. Сотрудникам таможенных постов и командированным им в 

помощь из других таможен приходилось иногда с риском для жизни и здоровья днем и 

ночью контролировать таможенную границу. Так, при подведении итогов за 2004 г. 

руководство ГТК отметило лучшие подразделения правоохранительного блока. Среди 

лучших отделов борьбы с контрабандой и АТП 1-е место заняла таможня «Западный Буг», 

2-е – МРТ, 3-е – Ошмянская. 

В настоящее время, таможенная служба Беларуси в пределах своей компетенции, 

взаимодействуя с погранвойсками, МВД и КГБ, и используя технические средства 

таможенного контроля активно участвует в борьбе с организованной транснациональной 

преступностью. Нужно отметить, что важным элементом правоохранительного блока 



является Кинологическая служба таможенных 

органов, созданная  8 января 2002 г. приказом 

Председателя ГТК Республики Беларусь. 

История борьбы белорусских таможенников с 

контрабандистами и организованной 

трансграничной преступностью в конце ХХ в. также 

полна героизма и отваги, как и в начале столетия. 

Только в 2004 г. белорусскими таможенниками 

выявлено и пресечено 14249  нарушений 

таможенного законодательства. 

В настоящее время правонарушения в 

таможенной сфере являются одним из 

распространенных видов противоправной 

деятельности, наносящие  существенный ущерб 

экономическим и политическим интересам 

государства. Одним из наиболее  опасных 

преступлений являются контрабандные операции, которые  в последнее время стали 

совершаться  организованными преступными группами. Среди наиболее опасных видов - 

контрабанда наркотиков, редкоземельных металлов, культурно-исторических  ценностей, 

оружия, боеприпасов, радиоактивных веществ, драгоценных металлов и камней, цветных 

металлов, алкоголя и табака, автомобилей, сложной бытовой техники, ивотных и 

растений, людей и человеческих органов, некачественных продуктов питания, вышедших 

из срока годности лекарств. 

К примеру, в первом полугодии 1997 г. сотрудниками таможни «Минск-2» 

пресечены две попытки незаконного ввоза в Беларусь 330 гр. кокаина. В целом 

оперативниками таможен за этот период было пресечено 19 попыток контрабанды 

наркотиков с изъятием 89,747 кг. Наибольшее количество задержаний было произведено 

на границе с Польшей (9 попыток) и Украиной (7 попыток), а по данным на 2002 г.,  в 

Беларуси было задержано - 1 412 кг наркотиков, из которых сотрудники МВД задержали 

1320 кг, погранвойск –55 кг., ГТК –33 кг, КГБ –3,5 кг.  

В сентябре 2004 г. сотрудниками таможни «Западный Буг» среди личных вещей 

гражданина России, следовавшего на рейсовом автобусе из Германии в Россию, 

обнаружено 10 кг гашиша. Гомельской таможней у гражданина России, следовавшего из 

Украины в Россию, обнаружено 2,5 кг кокаина и более 12 тыс долларов США, половина 

которых былиподдельными.  

Большую опасность представляет контрабанда историко-культурных ценностей. В 

результате её обедняется культурное наследие страны. В этом смысле Беларусь не только 

главный транзитный коридор, но и сама является объектом контрабанды. Так, за 2000 г. в 

республике похищено 168 предметов историко-культурных ценностей, из них 83 иконы и 

картины. Цена  одной иконы XVI - XVII вв. на Западе минимум 50-60 тыс. дол. По 

неофициальной международной статистике через границу все же проходит около 80% 

культурных ценностей. Однако таможенная служба Беларуси надежно защищает мировое 

и национальное историческое наследие, о чем свиделетсвуют постоянно пополняющиеся 

экспозиции наших музеев. Так, в декабре 2006 г. сотрудниками таможни «Западный Буг» 

задержана крупнейшая коллекции старинного холодного и огнестрельного оружия, 

которое попытался нелегльно ввезти из Германии гражданин России. 

Успешное функционирование современной таможенной службы немыслимо без 

отлично подготовленных, сознательно относящихся к своему делу кадров. Нужно 

отметить, что белорусская таможенная служба на январь 2001 г. имела в своих рядах 5,5 

тыс. сотрудников (71,9 % мужчин и 28,1 % женщин). Высшее образование имели 78,9 %. 



В таможенных органах 27 % служащих — до 30 лет, 43 % — до 40 лет, 23 % — до 50 лет, 

7 % — старше 50 лет. Менее 2 лет стажа имели 13,5 %, до 5 лет — 40,7 %, до 10 лет — 

50,6 %, до 15 лет — 5,3 %, свыше 15 лет — 3,4 % работников. 

В этот период руководство таможенной службы стало обращать серьезное внимание 

на кадровое обеспечение, т.к. модернизация таможенной службы невозможна без 

коренного улучшения системы профподготовки. В 1996 г. Могилевская таможня первой в 

Беларуси открыла учебный центр и начала первоначальную подготовку и переподготовку 

должностных лиц таможенных органов. В последствии открыт также Учебный центр в 

Минской региональной таможне, позднее переведенный в Минскую центральную 

таможню и в Брестской таможне. С 2007 г. все существовашие учебные центры были 

объединены в единый Минский. 

Должностные лица таможенных органов с начала 1990-х гг. обучаются на 

таможенном факультете в Институте национальной безопасности Республики Беларусь,  

Академии управления при Президенте Республики Беларусь (2002-2005 гг.), будущих 

таможенников обучают в Белорусском государственном университете, Белоруском 

национальном техническом университете и Гомельском государственном транспортном 

университете. Учатся белорусы и в Российской таможенной академии. В настоящее время 

завершается работа по созданию ведомственного Института по повышению квалификации 

и переподготовке должностных лиц таможенных органов. 

Примером разнообразных форм  подготовки и проверки знаний и умений 

таможенников служит, проведенный в апреле 2001 г. на базе таможни «Западный Буг» I 

республиканский конкурс профессионального мастерства таможенников, в котором 

большинство призовых мест заняли представители Брестской таможни и таможни 

«Западный Буг». 

 27 августа 2002 г. был утвержден Кодекс профессиональной этики таможенника 

— свод нравственных норм и принципов поведения сотрудника таможенной службы 

Беларуси. Необходимо отметить, что в белорусском таможенном ведомстве идет жестокая 

и бескомпромиссная борьба с коррупцией. Так с 2001 г. из рядов таможенной службы 

было уволено 1075 сотрудников, не удовлетворяющих высокому званию стража 

экономической безопасности страны. 

Приказом Председателя ГТК № 416 от 17 декабря 2003 г. были утверждены 

основные направления идеологической работы в таможенныъх органах Республики 

Беларусь, начала создаваться система идеологической работы, прошедшая в 2004 г. под 

девизом “Достойную встречу 

60-летней годовщины 

освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских 

захваттчиков.  6 мая 2004 г. 

состоялась встреча руководства 

ГТК с ветеранами Великой 

Отечественной войны — 

бывшими сотрудниками 

Брестской, Гродненской и 

Пинской таможен.  

27 сентября 2004 г. 

произошло знаменательное 

событие в истории белорусской 

таможенной службы - Указом 

Президента Республики 

Беларусь 6ыла утверждена 



Присяга должностных лиц  

таможенных органов. Первыми ее 

приняли в октябре того же года 

руководство и сотрудники ГТК, а также 

сотрудники  таможен. 

В августе 2003 г. вышел первый 

номер научно-практического журнала 

ГТК Республики Беларусь “Таможня и 

ВЭД”. 

В январе 2005 г. был открыт 

официальный интернет-сайт ГТК 

Республики Беларусь, занявший вскоре 

первое место на минской выстовке TIBO-

2005 среди сайтов органов госуправления. 

Широко разворачивается в таможенных органах спортивно-массовая работа. Среди 

таможенников есть не только физкультурники, но и именитые спортсмены. Председатель 

ГТК  Республики Беларусь возглавляет Белорусский тяжелоатлетический союз. Поэтому 

таможенники не только активно проводят соревнования по этому виду спорта, но и  

оказыают всяческое содействие его развитию, помогая тяжелоатлетическим 

оборудованием и инвентарем  детско-юношеским секциям. В Гродно в 2004 г. прошел 

юношеский турнир по тяжелой атлетике посвященный памяти ветерана таможенной 

службы Ф.Н. Горина и в честь 60-летия Побенды в Великой Отечественной войне. 

Таможенники активно участвуют в соревнованиях по мини-футболу, стрельбе, лыжам. В 

декабре 2003 г. прошел турнир по мини-футболу среди силовых ведомств республики, 

посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. С мая 2004 г. 

таможенники встали в шеренги спортивного общества «Динамо». Спортсмены и 

физкультурники ГТК и таможен  стали надежной составляющей общества «Динамо», 

активными участниками самых различных соревнований и турниров. Так, в 2004 г. 

команда ГТК Республики Беларусь стала чемпионом “Динамо” по мини-футболу, в 2006 г. 

– обладателем Кубка европейских чемпионов. В июле 2007 г. команда таможни 

«Западный Буг» одержала победу в Первом международном турнире по мини-футболу 

среди команд таможенных служб стран СНГ, проходившем в Бресте.  

Славится своим  ансамблем песни “Зорны россып” Ошмянская таможня. Решением 

коллегии Министерства культуры Республики Беларусь в 2003 г.  ему присвоено звание 

“Народного самодеятельного коллектива”. 

Активно участвуют в реализации задач ГТК предприятия республиканского  

унитарного предприятия “Белтаможсервис”, где трудилось на конец 2004 г. 1214 чел. 

Предприятия “Белтаможсервиса” оказывают своим клиентам свыше 50 видов самых 

различных услуг, в первую очередь таможенного агента. В 2005 г. долю 

“Белтаможсервиса”  на этом рынке планировалось довести до 80%.,  

Признание суверенитета Республики Беларусь международным сообществом, 

увеличение объемов и расширение географии внешней торговли, вызвало необходимость 

выхода таможенной службы на международную арену и активизации внешних связей на 

самых различных уровнях и направлениях.  

Ключевым и приоритетным направлением международных связей  белорусской 

таможенной службы является взаимодействие с Федеральной таможенной службой 

России, на основе Соглашения о таможенном союзе 1995 г.  

Белорусские таможенники сотрудничают с российскими коллегами по различным 

направлениям. Важнейшие среди них: создание и совершенствование нормативной базы; 

проведение совместных организационно-практических мероприятий в 



правоохранительной сфере; 

информационное и научное обеспечение; 

кадровое обеспечение; материально-

техническое и финансовое обеспечение 

К примеру, 15 июня 1999 г. в г. 

Минске в рамках межправительственных 

соглашений между между двумя странами 

руководителями таможенных органов 

утверждено «Положение о взаимодействии 

таможенных органов России и Беларуси в 

борьбе с таможенными 

правонарушениями».  

Активно осуществляется дву- и 

многостороннее сотрудничество в 

таможенной сфере с другими странами СНГ.  

14 декабря 1995 г. между правительствами Беларуси и Украины подписано 

соглашение об организации совместного контроля на пограничных пунктах пропуска. 26 

февраля 1999 г. руководители государств-участников Таможенного союза подписали 

Договор о Едином экономическом пространстве, на котором функционируют 

однотипные механизмы регулирования экономики, основанные на  рыночных принципах 

и применении гармонизированных правовых норм.  

10 октября 2000 г. президенты государств-участников Таможенного Союза 

подписали Договор об учреждении Евроазиатского экономического сообщества 

(ЕврАзЭС). 28 апреля 2003 г. на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС были приняты 

приоритетные направления развития Сообщества на 2003-2006 гг. Несколько ранее, 23 

февраля 2003 г., лидеры России, Казахстана, Украины и Беларуси решили создать 

Организацию региональной интеграции (ОРИ).  

Следует отметить стремление Беларуси к полнокровному сотрудничеству в СНГ в 

перспективе единого  экономического пространства. С марта  1992 г. в рамках СНГ создан 

и действует Таможенный  Совет. Он является  высшим органом Таможенного союза 

СНГ (12 членов). Важным рабочим органом является Совет руководителей таможенных 

служб (СРТС) государств-участников СНГ. В основу деятельности Совета положены 

принципы Киотской конвенции по упрощению и гармонизации процедур таможенного 

оформления (1999 г.).  

Взаимодействует Республика Беларусь со странами дальнего зарубежья и 

международными организациями, действующими в таможенной сфере. На сегодняшний 

день заключены  договоры, содержащие нормы, регулирующие таможенные 

правоотношения со странами ЕС, США, Сирией, Израилем, Ливией и др. Заключены 

межведомтсвенные соглашения с таможенными службами Латвии, Литвы, Польши, 

Казахстана, Армении, Германии и Ливии.  

С 1993 г. Беларусь активно участвует в деятельности Всемирной таможенной 

организации, что положительно влияет на развитие таможенного дела в стране. ВТО/СТС 

высоко оценивает уровень белорусской таможенный службы . Об этом в ходе визита в 

Беларусь в сентябре 2007 г. делегации таможенной службы Финляндской Республики 

заявил журналистам председатель совета ВТО, генеральный директор Финского 

национального таможенного управления Тапани Эрлинг. "Белорусская таможенная 

служба имеет высокий технологический уровень, который соответствует мировым 

стандартам", - сказал он.  



Примером международной интеграции в 

сфере борьбы с контрабандой является создание в 

2002 г. регионального узла связи по 

правоохранительной работе ВТО/СТС «RILO-

Москва», через который в другие регионы будет 

идти информация правоохранителдьного 

характера. На основе этих сведений будет 

постепенно формироваться база данных для 

обнаружения новых каналов  контрабанды, 

обобщения информации  по способам ее сокрытия 

и выявления лиц, ею занимающихся. До этого 

времени Беларусь входила в число участников 

«RILO -Варшава». 

Важнейше значение для дальнейшего 

развития внешнеэкономическких связей 

Республики Беларусь и перспектив таможенной 

службы имеет ее предстоящее вступление во 

Всемирную торовую организацию. Беларусь ведет 

переговоры по присоединению к ВТО с целью стать полноправным членом этой 

организации, а соответственно и равноправным торговым партнером на мировом рынке. 

Однако для присоединения к системе ГАТТ/ВТО необходимо привести внутреннее  

законодательство Беларуси в соответствие с мировыми стандартами. 

С 1992 г. Евросоюз оказывает содействие Республике Беларусь в рамках 

специальной программы ТАСИС по развитию приграничной инфраструктуры. 

Белорусское таможенное ведомство принимало участие в проектах “Таможня-1”, 

“Таможня-2”. Белорусские таможенники с целью изучения опыта работы посетили 

таможенные службы Франции, Германии, Великобритании, Финляндии. Сотрудничество 

ТАСИС с нашей страной продолжается и в настоящее время. Убедительными примерами 

этого являются открытие в апреле 2004 г. международного автодорожного пункта 

пропуска «Варшавский мост», в котором приняли участие руководители таможенных 

служб Беларуси, России и Польши. 

Белорусские таможенники участвуют в проектах ООН (Программа “БУМАД”  - 

(«Беларусь, Украина, Молдова против наркотиков”) и МАГАТЭ, в двустороннем 

сотрудничестве с таможенными органами государств ближнего и дальнего зарубежья, в 

результате которого модернизируется и развивается таможенная инфраструктура, 

совершенствуется правовая база и профессионализм белорусских таможенников.  В 

правоохранительной области налажены тесные контакты таможенной службы с 

Интерполом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 7. РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В БЕЛАРУСИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 

2010 г.  – наше время. 

 

 
 

В этот период, главной задачей таможенной службы Беларуси была интеграция в 

мировую таможенную систему, что являлось необходимым условием для успешного  

решения других задач - изучения и применения передового опыта в области таможенного 

администрирования, совершенствования таможенного законодательства, внедрения 

эффективных технологий и методов таможенного оформления и контроля, подготовки 

высокопрофессиональных кадров и др. Заметной тенденцией  стало  и стремительное 

повышение ее имиджа в глазах общетва, активнае популяризация среди службы в 

таможенных органах. За прошедшие годы  рассматриваемого периода  ее история 

пополнилась  не только яркими, но и фундаментальными  достижениями и победами. 

В 2010 г. продолжились, начатые в предшествующие годы, активные процессы 

модернизации белорусской таможенной службы, превращения ее в современную, 

отвечающую всем мировым стандартам европейскую таможенную службу. Например, 

уже в январе  в МЦТ был создан  ситуационно-аналитический центр (САЦ) для 

мониторинга и анализа в режиме реального времени информации, поступающей из ПТО 

таможен. В этом году  уже почти 30% товаров ввозились на территоррию Беларуси с 

использованием процедуры предварительного информирования. В результате  

осуществление  таможенног контроля сократитлось с 3 часов до 1 часа..  Количество 

досматриваемых автомобилей сократилось до 1,5 %, но эффективность досмотров 

выросла в 7 раз. Стали активно применяться  современные неинтрузивные  технические 

средства таможенного контроля. Мобильные ИДК имелись уже в 5 ПТО на границе с 

Польшей и Литвой и с их помощью было выявлено контрабанды на 7,7 млрд. руб.. 

Активно шло развитие инфраструктуры. Так, в октябре был введен в строй 

автомобильный пункт пропуска  «Бенякони», пропускная способность которого увеличена 

с 320 до 1000 автомобилей в сутки.  Ранее там был введен в эксплуатацию новый 

инспекционно-досмотровый комплекс. Продолжились работы над  модернизазией других 



РПТО. Важным явилась и оптимизация количества таможенных учреждений. Так, на 

основании соответствующего приказа Председателя ГТК Республики Беларусь Витебская 

таможня определена правопреемником всех прав и обязанностей Полоцкой таможни. 

Полоцкая таможня и пункт таможенного оформления «Поставы-авто» Ошмянской 

таможни присоединены к Витебской. 3 марта 2010 г. - введен в эксплуатацию 

транспортно-логистический центр «Минск-Белтаможсервис» и начал работу новый ПТО – 

«Белтаможсервис-ТЛЦ», позднее в декабре торжественно открыт ТЛЦ «Брест - 

Белтаможсервис». 

Организационная модернизации шла  паралельно с технологической. На внутрених 

ПТО внедрялся принцип «одно окно». С марта началось электронное декларирование 

импорта. Взаимодействие с бизнесом, создание «безбарьерной среды» стало  важнейшим 

напрвлением  деятельности, в этой области таможенные органы старались исключить 

излишнее административное давление и контроль, рассчитывая на честность и 

законопослушание своих партнеров. Залогом качественной работы, стало долгожданое 

открытие в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 июня 2010 г.  

«Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров 

таможенных органов Республики Беларусь». 

Событием исторического масштаба было вступление 6 июля 2010 г. в действие 

Таможенного кодекса Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России. Новый кодекс  

был  надгосударственным международным правовым актом.  Он  свел воедино более 15 

подзаконных актов, которые ранее регулировали различные вопросы в сфере таможенного 

дела. В кодексе максимально были имплементированы  положения Киотской конвенции,  

Таможенный кодекс таможенного союза – результат  унификации  и гармонизации 

таможенного законодательства трех стран в рамках интеграционных образований, в 

соответствии с международными нормами и правилами. Это кодекс современного типа, 

высокого международного уровня. Заметим, что ключевую роль в разработке кодекса 

сыграли  белорусские эксперты.  

В результате напряженной работы  таможенных органов плановое задание было 

выполнено на  101%. В республиканский бюджет перечислено 12,7 трл. руб. Каждый 

таможенник принес в казну более 2,5 млрд руб. По итогам работы первые места  в двух 

группах заняли  Минская региональная и Могилевская таможни. 

В 2011 г. одним из важнейших событий стало утверждение в апреле Приказом  

Председателя ГТК Республики Беларусь «Основных направлений развития таможенной 

службы Республики Беларусь на период до 2015 года». Основной упор в развитии  

службы был сделан на знания и технологи, синхронизацию действий в рамках  

Таможенного союза. Реализация Основных направлений развития таможенной службы 

была направлена на достижение следующих целей: 

1. обеспечение полноты сбора таможенных платежей для наполнения доходной части 

республиканского бюджета в условиях возрастающего внешнеторгового оборота товаров, 

увеличения трансграничного перемещения грузов и пассажиров. 

2. обеспечение безбарьерной среды для бизнеса: упрощение, сокращение числа 

существующих и отказ от установления новых административных процедур, снижение 

затрат, связанных с таможенным оформлением товаров, как следствие - повышение 

конкурентоспособности белорусских предприятий, улучшение инвестиционного климата; 

3. борьба с контрабандой, отмыванием денег, содействие формированию здоровой 

конкурентной среды для участников внешнеэкономической деятельности; защита 

здоровья, нравственности, безопасности граждан; 

4. формирование условий службы в таможенных органах, с учетом мотивации к 

применению знаний, реализации творческого потенциала; обеспечения оплаты труда в 

соответствии с вкладом в общие результаты работы; 



5. соответствие в организационном и правовом аспекте международным стандартам в 

сфере таможенного дела, обеспечение эффективной работы в условиях функционирования 

Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, продолжающейся интеграцией Беларуси в 

международную систему мирохозяйственных связей; 

6. обеспечение высокой эффективности работы таможенной службы при 

оптимизации расходов на обеспечение деятельности; 

7. совокупная реализация направлений модернизации таможенной службы в целях 

снижения коррупционных рисков при применении таможенного законодательства и 

технологий таможенного оформления и контроля.с 1 июля 2011 года – таможенные 

органы Российской Федерации прекратили осуществление таможенного контроля в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через белорусско-российскую 

границу; 

В феврале этого года начался новый этап развития таможенной инфраструктуры, 

утвержденный Постановлением Совета Минстров Республики Беларусь № 152 

«Комплексная программа развития инфраструктуры автодорожных пунктов пропуска на 

Государственной границе Республики Беларусь на 2011 – 2015 гг.». В результате ее 

выполнения планируется, что  общая пропускная способность автодорожных пунктов 

пропуска возрастект до 35 000 автомобилей в сутки. 

Продолжилась реарганизация таможен. В итоге, в октябре  к Гомельской таможне была 

присоединена Мозырская таможня.  

В этом годы таможенники были впервые удостоены 

почетного звания «Заслуженный таможенник Республики 

Беларусь», в соответствии с Указом  Президента Республики 

Беларусь  им удостоены – начальник Витебской таможни Г. 

Пучков и заместитель начальника Управления тарифного 

регулирования и таможенных платежей ГТК Республики 

Беларусь И. Харламенкова. 

2012 г. также был богат на события и результаты. С 1 

января было запущено действите механизмов  ЕЭП, в 

частности осуществлен переход  на применение Единой ТН 

ВЭД Таможенного союза,  шла реализация концепции на 

укрепление пограничных таможен и сокращение внутренних 

постов. Стремительными шагами развивались таможенные 

технологии, особенно информационные, в значительной 

степени связанные с проектом «Электронная таможня». Как пример, отметим, что в 

феврале в пункте пропуска «Козловичи» Брестской таможни началась эксплуатация 

первого в Беларуси стационарного  сканирующего  комплекса для досмотра транспортных 

средств без вскрытия грузового отсека. Продолжилась работа по подключению 

таможенных органов к единому расчетному и информационному пространству  (ЕРИП). В 

конце года начат эксперимент по передаче Могилевской таможне функций контроля за 

временным ввозом транспортных средств международной перевозки и для личного 

пользования. 

В этом году стал реализовываться принципа «две службы на границе», 

предусматривающего передачу таможенным органам в республиканских ПТО в 2013 г. 

функций транспортного контроля, в 2013 – 2015 гг. – ветеринарного, фитосанитарного и 

санитарно-эпидиологического контроля в части документального контроля. В 

соответствии с расчетами, это позволит  увеличить пропускную способность на 25 %.  

С 23 августа вступил в силу новый Таможенный тариф Таможенного союза.  

В 2013 г. таможенные органы активно работали над совершенствованием таможенных 

процедур и сокращением времени на таможенную обработку товара 



Значительные изменения 

произошли в организации 

работы на границе. Во 

исполнение поручения Главы 

государства с 1 мая 2013 г. в 

оперативное управление 

Государственного 

таможенного комитета 

перешли транспортная 

инспекция, ветеринарная, 

фитосанитарная и санитарно-

карантинные службы, 

расположенные в пунктах 

пропуска через 

Государственную границу. 

Завершается оптимизация количества внутренних пунктов таможенного оформления с 

передачей освобождающихся штатных единиц в пограничные пункты пропуска.  

В 2013 г. в целях приведения национального законодательства о таможенном 

регулировании в соответствие с законодательством Таможенного союза завершена 

разработка проекта Закона «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». 

В октябре 2013 г. введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс пункта пропуска 

«Привалка» на границе с Литвой. В полном объеме реконструкцию объекта 

предусматривается завершить в 2014 г., как и реконструировать пункты пропуска на 

границе с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. В ноябре  Президент Республики 

Беларусь А. Г. Лукашенко посетил транспортно-логистический центр «Минск-

Белтаможсервис-2» РУП «Белтаможсервис, первый мултимодальный терминал на 

территории нашей страны., площадью более 21 тыс. м2. Одновременно в зоне 

таможенного контроля  данного ТЛЦ могут находиться  150 автомобилей. Создание 

центра в условиях Таможенного союза позволит привлечь значительные объемы 

транзитных грузов, производиьь их обслуживание на мировом  уровне и пополнять 

доходную часть бюджета нашего государства. 

В ГТК и таможнях все эти году с большой эффективностью проводились  заседания 

Общественных советов (Общественно-консультативных советов).   В последние  годы они 

не только  вносили весомый вклад в развитие эблагоприятного кономического климата в 

стране, но и науки и образования в таможенной сфере. В этом году состоялось и первое 

заседание Научно-технического совета, главной задачей которого стала разработка  

основных направлений научно-технической политики  таможенных органов. 

 К 2014 г. таможенная служба Республики Беларусь  представляла собой современное 

высокотехнологичное ведомство. Символично, что  в самом начале года, 23 января  

Указом Президента Республики Беларусь № 47 учреждено Знамя ГТК Республики 

Беларусь, символ чести и славы  таможенных органов нашей страны. На протяжении 

этого года  происходило торжественное вручение  знамен таможням. 

Современный  ГТК Республики Беларусь – это республиканский орган 

государственного управления, который проводит государственную таможенную 

политику, обеспечивает в пределах своей компетенции экономическую безопасность 

Республики Беларусь, осуществляет регулирование и управление в сфере таможенного 

дела, координирует в этой сфере деятельность других республиканских органов 

государственного управления и иных организаций. ГТК подчиняется Совету Министров 

Республики Беларусь, а по отдельным вопросам деятельности, предусмотренным 

законодательными актами, – исключительно Президенту Республики Беларусь. С ноября 



2014 г. руководит комитетом Председатель Ю. А. Сенько, 

заместителями Председателя по направления деятельности 

являются – Первый заместитель С. В. Редненко, заместители 

- С. В. Борисюк, Ю. А. Брытков,  С. А. Полудень. 

 Таможенную службу возглавил профессиональный 

таможенник, прошедший все этапы службы.  Ю.А. Сенько в 

таможенных органах   с 1991 г. Прошел путь от инспектора 

до начальника Гродненской региональной таможни. С 2002 

по 2011 гг. – начальник Гродненской региональной таможни, 

с 2011 по 2014 гг. - начальник Минской региональной 

таможни.  

В настоящее время ГТК подчинены 9 таможен: Брестская, 

Витебская, Гомельская, Гродненская региональная, Минская 

региональная, Минская центральная, таможня "Минск-2", 

Могилевская и Ошмянская таможни. В подчинении ГТК 

находятся учреждение образования «Государственный институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь» и 

РУП «Белтаможсервис». 

Важнейшим событием года стало  вступление 23 апреля  в силу  «Закона о таможенном 

регулировании в Республике Беларусь». Вместе с Таможенным кодексом Таможенного 

союза он составил правовую основу белорусского таможенного законодательстваю\. В 

закон вошли проверенные на практике подходы к таможенному регулированию, 

позволяющие белорусским субъектам ВЭД сократить временные и материальные  

издержки на внешнеэкономические операции. В нем нашли отражение  такие новеллы как 

«одно окно», «две службы на границе», предварительное электронное декларирование, 

посттаможенный контроль, институт уполномоченного экономического оператора, 

система управления рисками, сокращен перечень документов, необходимых для 

регистрации таможенной декларации и т.д.  

В ближайшей перспективе дальнейшее совершенствование таможенного 

законодательства, участие в разработке и обсуждении проекта Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза, который составит основу системы таможенного 

законодательства. В нем заложены прогрессивные нормы, которые позволят существенно 

ускорить и упростить совершение таможенных операций. Акцент сделан на применение 

современных информационных технологий, тем самым определен приоритет 

электронного таможенного декларирования.  

Ныне таможенные органы активно участвуют в реализации мероприятий 

Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий. Их деятельность полностью соответствует, девизу 

объявленному на 2014 г. ВТамО – «Информационное взаимодействие: обмен 

информацией для улучшения сотрудничества». В таможенных органах Республики 

Беларусь  используется порядка 40 различных информационных систем. Большинство из 

этих систем интегрированы в Единую автоматизированную информационную систему 

таможенных органов, позволяющую таможенным органам эффективно решать 

поставленные задачи по обеспечению выполнения таможенного законодательства. 

С этого года день 29 мая стал официальным праздником ветеранов таможенной службы 

Республики Беларусь. Дата празднования определена решением Конференции БООТ. 29 

мая 1918 года в СССР был принят декрет СНК СССР «О разграничении прав центральной 

и местных Советских властей по собиранию пошлин и о регулировании деятельности 

местных таможенных учреждений».  



Физкультура и спорт, не только в 

2010 – 2014 гг., но и всю историю  

таможенных органов Беларуси были 

основой успешной работы и доброй 

традицией.  Таможенники  наряду с 

профессиональными успехами 

добивались и спотивной славы. Так, в 

2010 г. сотрудник Могилевской 

таможни С. Новиков стал серебряным 

призером XXI зимних Олимпийских 

игр в г. Ванкувере (Канада). В 2012 г. 

команда  белорусских таможенников в 

шестой раз одержала победу среди  

команд таможенных служб, а в 2011 г. 

также заняла  1 место в чемпионате БФСО «Динамо» по мини-футболу. Второй раз в 

истории белорусы стали чемпионами Европы-2014 по футзалу. Среди футболистов – 

сотрудники Брестской таможни. 

Особо  активно развивалась работа в рамках  БФСО «Динамо». Так, в 2013 г. в 

Витебске состоялись лично-командные  соревнования по лыжным гонкам среди 

сотрудников ГТК, таможен и РУП «Белтаможсервиса». В феврале  того же года 

таможенники впервые приняли участие  в первом открытом чемписнате БФСО  по 

лайфрстингу совместно со спецподразделениями других правоохранительных органов 

страны., в мае команда ГТК приняла участие в чемпионате Минской межтерриториальной 

организационной структуры БФСО «Динамо» по стрельбе из табельного оружия. марте  

таможенники участвовала в  традиционном спортивном празднике «Минская лыжня». В 

мае 2013 г. в Бресткой области прошел  IV чемпионат Таможенных оорганов по 

служебному многоборью кинологов. Первое место  заняли кинологи  Брестской таможни, 

затем  Минской центральной и Ошмянской таможен. 

В таможенной службе много  и других прекрасных спортсменов. Например  

неоднократный победитель и призер международных  соревнований, член сборной 

Беларуси по тайскому боксу – муай-тай М. Пимахова (Валент), обладатель двух золотых 

медалей чемпионата Европы.  

Борьба с нарушениями таможенного законодательства в этот период по накалу  не 

уступала ни 1990-м , ни началу 2000-х гг. Новые условия Таможенног союза  потребовали  

нестандартных подходов.  Таможенная служба меняла тактику и методы  противодействия  

экономической преступности, переходя от практики проведения широкомаштабных 

операций к целенаправленной, точечной  работе  мобильных групп, опираясь в этом не 

только на свои возможности, но и на  организованное эффективное межведомственное 

взаимодействие. Только в 2012 г.  почти 50%  предметов правонарушений изымался 

членами мобильной группы.  Контрабандисты всех мастей постоянно «пробовали на зуб» 

крепость  белорусской таможенной границы. И зачастую очень серьезно «обламывали» 

эти самые «зубы».  

Оперативные сводки таможенных органов Республики Беларусь, страницы газет  

второго деятилетия XXI века пестрят  яркими примерами  профессионализма стражей 

экономических границ. 

В рассматриваемый период международное сотрудничество стало  одним из 

важнейших приоритетов для белорусской национальной таможенной администрации. 

Примеры сотрудничества  можно увидень выше. Но если говорить непосредственно о 

международных связях, то в первую очередь  международные связи осуществлялись в 

рамках тройственного Таможенного союза. Как отметил Президент Республики Беларусь   



 

А. Г. Лукашенко на заседании Межгоссовета ЕврАзЭС в исторический день 27 ноября 

2009 г. – «Наша главная конечная цель – создание Единого экономичекого пространства, а 

таможенный союз – важнейший шаг на пути к ЕЭП». 18 ноября 2011 г. президенты 

Беларуси, России и Казахстана по итогам трехсторонней встречи в Москве подписали 

Декларацию о евразийской экономической интеграции, в которой стороны заявили о 

переходе с 1 января 2012 г. к следующему этапу интеграционного строительства — 

Единому экономическому пространству.  

В соответствии с декларацией, ЕЭП основывается на принципах соблюдения 

общепризнанных норм международного права, включая уважение суверенитета и 

равенство государств, утверждение правового государства и рыночной экономики. В 

своем практическом сотрудничестве государства ЕЭП намерены руководствоваться 

нормами и правилами Всемирной торговой организации. В декларации подтверждается 

важность присоединения к ней всех трех государств. 

Кроме  того, в декларации констатируется стремление сторон к завершению до 1 

января 2015 г. кодификации международных договоров, составляющих нормативно-

правовую базу Таможенного союза и ЕЭП, и к созданию на этой основе Евразийского 

экономического союза. Также отмечается, что ЕЭП будет открыто для присоединения 

других государств, разделяющих цели и принципы союза и готовых к их реализации. 

На смену постоянному органу  Таможенного союза Комиссии Таможенного союза, 

прекратившей свою работу с 1 июля 2012 г., пришла Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК). ЕЭК начала осуществлять свою деятельность па основе принципов 

обеспечения  взаимной выгоды, равноправия и учета национальных интересов  сторон,  

экономической  обоснованности   принимаемых  решений,  открытости, гласности и 

объективности. В связи с расширением и усложнением функций комиссии договором 

было предусмотрено создание двухуровневого органа в составе Совета комиссии i 

Коллегии комиссии, функции и полномочия которых разграничиваются. Отметим, что 

членом Коллегии (Министром) по таможенному сотрудничеству Евразийской 

экономической комиссии с 1 февраля 2012 г. стал представитель Беларуси  В. А. Гошин, 



до 2011 г. бывший Первым заместителем Председателя ГТК Республики Беларусь.  

В эти годы развивалось сотрудничество и с другими странами СНГ. К примеру, в мае 

2013 г. в Витебске  состоялось 9-е  заседание Комитета глав правоохранительных  

подразделений (ЕГПП) и Штаба начальников управлений по борьбе с  таможенными 

правонарушениями Совета руководителей таможенных служб государств-членов СНГ 

(СРТС). В этом заседании приняли участие представители Беларуси, Казахстана, России, 

Украины, Армении и Азербайджана, а также стран Балтии. На заседании были обсуждены  

первоочередные задачи  противодействия в новым угрозам и вызовам.  

В этот период у  таможенной службы Беларуси оссбо тесные  и партнерские связи 

сложились с ВТамО. Так, 27 января 2011 г. Республика Беларусь  присоединилась к 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур ВтамО 

(Киотской), положения которой для Беларуси вступили в силу с апреля того же года. 

Неоднократно ГТК посещали  группы экспертов этой авторитетнойй организаци,  по 

итогам своих поездок констатируя  прогресс и достижения белорусских партнеров. Так, в 

мае 2012 г.  таможенную службу  посетила  Дпагностическая миссия экспертов ВТамО с 

целью оценки результатов, достигнутых ею в процессе модернизации. В мае следующего 

года  Беларусь вновь посетили эксперты ВтамО по вопросу  осуществления принципа 

«Две службы на границе» и «Одно окно». В 2013 г. таможенная служба Беларуси, 

стремясь  максимально использовать международный опыт, внедрять инструменты с 

стандарты ВтамО, вошла в число четырех таможенных служб мира, приступивших к 

реализации третьей фазы программы ВтамО «Колумб».  

Таким образом, белорусское таможенное ведомство уверенно вступило в ХХІ век и, 

опираясь на более чем тысячелетние традиции и накопленный опыт, успешно развивается 

и трансформируется в современную высокотехнологичную и интеллектуальную 

европейскую таможенную службу. У таможенной службы Беларуси за плечами уже много 

свершений, но впереди еще больше  планов и перспектив. 
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