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ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В Директиве Президента Республики Беларусь № 1 «О мерах по укреплению обществен-
ной безопасности и дисциплины» отмечено, что укрепление дисциплины и правопорядка – 
важнейшая основа обеспечения общественной безопасности, ускорения социально-экономиче-
ского развития страны, улучшения жизни людей. Указанный в Директиве тезис Президента  
А. Г. Лукашенко в полной мере относится и к системе таможенных органов Республики Бела-
русь. Служебная дисциплина в системе таможенных органов состоит в строгом и точном ис-
полнение должностными лицами своих служебных обязанностей, установленных Дисципли-
нарным уставом, иными актами законодательства, должностной инструкцией, приказами на-
чальников, а также условий заключенных с ними контрактов (трудовых договоров). 

Дисциплинарная ответственность работников таможенных органов применяется в соот-
ветствии с Дисциплинарным уставом должностных лиц таможенных органов, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 9 марта 2013 г. № 98. Согласно данному Дисцип-
линарному уставу дисциплинарная ответственность наступает за нарушение служебной дисци-
плины (дисциплинарный проступок), т. е. за противоправное, виновное неисполнение или не-
надлежащее исполнение должностным лицом Дисциплинарного устава, а также возложенных 
на него должностных обязанностей. При нарушении должностным лицом служебной дисцип-
лины начальник должен выяснить причины, тяжесть, обстоятельства совершения и последствия 
дисциплинарного проступка и в случае необходимости применить к виновному должностному 
лицу дисциплинарное взыскание. По фактам нарушения служебной дисциплины при необхо-
димости проводится служебное расследование. 

За нарушение служебной дисциплины к должностным лицам применяются следующие ви-
ды дисциплинарных взысканий: замечание; выговор; предупреждение о неполном служебном 
соответствии по результатам аттестации; понижение в персональном звании на одну ступень; 
увольнение из таможенных органов. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учи-
тываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он со-
вершен, предшествующее поведение работника таможенных органов, а как показывает практика, 
начальник, управомоченный применять дисциплинарные взыскания, не всегда поступает именно 
так, тем самым невольно провоцируя подчиненного на новые нарушения дисциплины. 

Важный момент в службе таможенника –  принятие присяги, имеющее большое морально-
нравственное значение. Таможенник, принявший присягу, обладает зарядом высоких морально-
нравственных качеств, готов честно и максимально ответственно выполнять свои профессио-
нальные обязанности. Таможенник, присягая, клянется в своей верности Беларуси и ее народу. 

В Республике Беларусь действует Кодекс профессиональной этики таможенника, кото-
рый является еще одним средством обеспечения служебной дисциплины среди работников та-
моженных органов. Данный нормативный правовой акт является сводом идеалов и ценностей, 
побуждающих сотрудников таможенных органов к выполнению поставленных перед ними за-
дач на высоком уровне. Практика разработки и введения в действие Кодекса профессиональной 
этики таможенника – ступень в повышении профессиональной компетентности и честности, 
культуры делового общения в таможенной сфере, что, в свою очередь, способствует росту до-
верия к таможенным органам со стороны общества. Ведь Кодекс профессиональной этики та-
моженника создан и для граждан, которые вправе соотносить действия сотрудников таможен-
ных органов с нормами данного документа, информирующего их о том, какого поведения они 
могут ожидать и требовать от таможенников. Сотруднику таможенных органов следует посто-
янно воспитывать в себе умение нравственного мышления, нравственного анализа ситуации, 
для того, чтобы в каждом конкретном случае определить соответствие своих действий нравст-
венной допустимости. Нравственная воспитанность сотрудника должна быть его профессио-
нальным качеством, позволяющим ему осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы 
в ней профессиональный интерес не утратил нравственные ориентиры. 

Сотрудники таможенных органов находятся под защитой государства. Все их законные 
требования подлежат обязательному исполнению гражданами и должностными лицами. В случае 
и порядке, установленном законом, должностные лица таможенных органом вправе применять 
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физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Законодатель не зря наделяет 
данных лиц такими полномочиями, так как они обеспечивают порядок перемещения через та-
моженную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение та-
моженных процедур и взимание таможенных платежей, производят таможенный контроль и 
таможенное оформление. То есть осуществляют своего рода связь Республики Беларусь с зару-
бежными государствами. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о значимости и необходимости та-
кого института, как дисциплинарная ответственность работников таможенных органов, так как 
властные полномочия, предоставленные им законом, многократно повышают их ответствен-
ность перед обществом за достойное выполнение своих обязанностей. Таможенник должен не 
только добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, но и обладать высокими нравст-
венными, морально-волевыми, психологическими качествами, поскольку личностные изъяны 
могут привести к неблагоприятным последствиям. Применение дисциплинарной ответствен-
ности к работникам таможенных органов направлено на защиту правопорядка, на достижение 
согласия в обществе. Также дисциплинарная ответственность данной категории работников 
способствует формированию во всем обществе стойких привычек правомерного поведения и 
восстановлению справедливости.  

 

 

И. Н. Цыкунова, А. Г. Зуборева 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ ОРГАНАМИ  

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ  

И НЕРЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ 

 

Прекращение производства по уголовному делу органами уголовного преследования – 
регламентированные уголовно-процессуальным законодательством правовые отношения опре-
деленных участников уголовного процесса, возникающие в связи с окончанием производства 
по уголовному делу, заключающиеся в прекращении предварительного расследования или уго-
ловного преследования. Сущность прекращения предварительного расследования состоит в 
прекращении процессуальной деятельности органов уголовного преследования. Результатом 
прекращения предварительного расследования является принятие решения о прекращении 
процессуальной деятельности органов уголовного преследования [1, с. 98–99]. 

Производство по уголовному делу может быть прекращено органами уголовного пресле-
дования только по указанным в законе основаниям. Уголовно-процессуальный кодекс Респуб-
лики Беларусь (далее – УПК) дает исчерпывающий перечень оснований прекращения предва-
рительного расследования либо уголовного преследования. Это основания, исключающие про-
изводство по уголовному делу (ч. 1 ст. 29 УПК); основания, дающие право прокурору и следо-
вателю с согласия прокурора прекратить производство по уголовному делу и освободить лицо 
от уголовной ответственности (ч. 1 ст. 30 УПК); прекращение прокурором производства по 
уголовному делу ввиду принятия акта об освобождении лица от уголовной ответственности в 
случаях, предусмотренных ст. 881 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) (ч. 2 
ст. 30 УПК); недоказанность участия подозреваемого и обвиняемого в совершении преступле-
ния (ч. 2 ст. 250 УПК) [2].  

Существуют многочисленные критерии, используемые для классификации оснований 
прекращения производства по уголовному делу. Так, выделяют:  

– юридические и фактические основания [3, с. 203–204];  
– материально-правовые и процессуальные основания [4, с. 11]; 
– основания, исключающие преступность или констатирующие последующую утрату 

общественно опасного характера деяния; основания, исключающие наказуемость; основания, 
констатирующие невозможность вторичного производства по тому же обвинению [5, с. 48]; 

– реабилитирующие и нереабилитирующие основания [6, с. 39]. 
С точки зрения практической значимости, процессуального порядка прекращения произ-

водства по уголовному делу, по мнению С. А. Шейфера, к которому мы присоединяемся, наи-
большее значение имеет классификация оснований на реабилитирующие и нереабилитирую-
щие [7, с. 12]. 
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