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политики



«Читатель заметит, - писал Н. М. Карамзин, — что описываю 
деяния не врозь, по годам и дням, но совокупляю их для 
удобнейшего впечатления в памяти. Историк не летописец: 
последний смотрит единственно на время, а первый на свойство и 
связь деяний: может ошибиться в распределении мест, но должен 
всему указать свое место»

Н. М. Карамзин предложил 
свою периодизацию Руси — 
России, которая облегчила 
автору создание 
периодизации истории 
таможенного дела.



Таможенное дело зародилось более двух тысяч лет назад, его 
начало можно отнести к III — II вв. до н. э. Его возникновение 
связано с образованием и развитием Древнерусского государства во 
второй половине первого тысячелетия.

Этому способствовал целый ряд обстоятельств:

• строительство городов;
• развитие культуры;
• становление денежной системы, организация и 
расширение  производства;
• товарообмен



Для выделения периодов необходимо учитывать 
такие факторы, как цикличность развития 
таможенного дела и влияние мировой и отечественной 
истории на историю таможенного дела. Цикличный 
подход позволяет по-новому взглянуть на 
историческое время, определить длительность 
жизненного цикла, продолжительность фаз и, в 
конечном счете, выявить объективные факторы 
периодизации. 

Всего можно выделить 12 периодов:



Первый период (VI —VII вв.) :
зарождение торгово-пошлинных отношений у славянских 
народов, проживающих на днепровском торговом пути в 
доисторической Руси.

1. усилилась консолидация 
проживающих на пути «из варяг в 
греки» народов,

2.   увеличился товарообмен в южном 
(Византия), восточном (Хазарский 
каганат), северном (Скандинавия) и 
западном (западнославянские и 
германские государственные 
объединения) направлениях

ОСОБЕННОСТИ:



Второй период (VIII — начало IX в.) : 
эволюция торговых обрядностей в период 
становления Древнерусского государства.

ОСОБЕННОСТИ:
1. претерпевают изменения и пошлинные обрядности: 

осуществляется дифференциация видов пошлин и 
      происходит изменение структуры экономики, 
2.   значительно расширяется торговля с сопредельными 

государствами
3.   появляются данщики, осменики, мытники, пошлинники 
4.   сопровождается развитием внешней торговли на основе 
сбора полюдья и развития товарного производства в 
натуральном хозяйстве



Третий период
 (вторая половина IX — первая половина XII в.):
торгово-пошлинные обрядности в Киевской Руси.

ОСОБЕННОСТИ:

1. Древняя Русь с центром в Киеве превращается в 
государство, занимающее в мировой цивилизации одно из 
ведущих мест в экономике, внешней торговле и культурно-
социальном развитии. 

2. Получает развитие и система торгово-пошлинных 
отношений

3. Пошлинные обрядности проявляют себя как объективный, 
обязательный элемент внешней торговли и оказывают 
влияние на взаимоотношения с другими государствами



Четвертый период (конец XII — середина XIII в.):
угасание сложившейся системы пошлинных обрядностей.

ОСОБЕННОСТИ:

1. распад сложившейся системы торгово-      
пошлинных обрядностей в виде мытных 
сборов

2. падал авторитет центрального княжества
3. наметился экономический и политический    

кризис Киевского государства.



Пятый период 
(вторая половина XIII — начало XIV в.)

ОСОБЕННОСТЬ:

укрепление власти феодалов



Шестой период (XV—XVII вв.)

ОСОБЕННОСТИ:
1. встал вопрос о реформировании таможенного дела
2. возникновение предпосылок экономического развития  

государства
3. зарождения всероссийского рынка.
4. характерен процесс складывания таможенных 

обрядностей
5. период реформирования таможенного дела



В указанный период предпринимались усилия для 
реформирования таможенных обрядностей. 

Это просматривается в содержании царских таможенных 
грамот. Среди них:
•  Уставная грамота по сбору таможенных пошлин в городе 

Суздале (1606), 
• «Память Новгородским таможенным головам о взимании пошлин 

с немецких людей, приезжающих из Швеции» (1612), 
• «Таможенная грамота Никольскому Песношскому монастырю на 

взимание пошлины в селе Рогачеве» (1621), 
• «Таможенная грамота о сборе пошлин в селе Холму в пользу 

Бежецкаго Антониева монастыря» (1641), 
• Именной указ «О высылке Английских купцов из России и по 

приезде им токмо к Архангельску, за многие несправедливые и 
вредные их для торговли Российской поступки, особенно же за 
учиненное в Англии убийство Короля Карла I» (1649).



• Именной указ царя Алексея Михайловича с боярским приговором 
«О взымании таможенной пошлины с товаров в Москве и городах, 
с показанием по сколько взято и с каких товаров»

Копия Указа

•   Новоторговый устав 1667 г



Седьмой период (XVIII в.):  
период завершения таможенной реформы, организации 
централизованного управления таможнями

ОСОБЕННОСТИ:

1. Таможенное дело оказало влияние на экономические 
преобразования в стране, рост промышленности и 
торговли

2. характеризуется поисками наиболее приемлемой 
системы таможенного обложения и определением 
направлений таможенно-тарифной политики.

3. принятие первого протекционистского тарифа 
России в 1724 г



Восьмой период (XIX в.) характеризуется поисками 
наиболее приемлемой таможенно-тарифной политики

Он состоит из трех этапов:

•   Первый этап связан с переходом к протекционизму

•   Второй этап — 50 —70-е годы — попытки решить задачи 
развития внешней торговли на основе фритредерского 
таможенного тарифа, осуществить ряд мероприятий по 
оздоровлению финансовой системы государства

•    Третий этап — вторая половина XIX в. — характеризуется 
широким использованием таможенного механизма 
регулирования внешней торговли в интересах 
индустриализации страны



Девятый период (конец XIX — начало XX в.)

ОСОБЕННОСТИ:

o  принят протекционистский тариф 1891 г

o  1894 г. был заключен, а затем в 1904 г. 
пролонгирован конвенционный тариф



Десятый период (1921 — 1991):
 переход от протекционизма к государственной 
монополии на внешнюю торговлю. 

Его можно условно разделить на четыре этапа:

Первый этап (1921 — 1927) - были введены протекционистские 
таможенные пошлины

Второй этап (конец 1927 — 1949) -  
таможенная служба Советского 
государства выполняла роль 
контролера: отвечала за пропуск 
и регистрацию товаров и 
пассажиров

Третий этап (1949 — 1986) - характеризуется некоторым подъемом в 
связи с созданием Совета Экономической 
Взаимопомощи 

Четвертый этап (1986—1991) - 
функционирование таможенной 
службы в условиях начала 
либерализации внешней торговли и 
перехода к рыночной экономике



Одиннадцатый период (октябрь 1991 — 2003):  

создание, становление и развитие таможенной службы 
Российской Федерации. 

Здесь можно условно выделить три этапа:
 1-ый этап: Издание Указа Президента Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 25 октября 1991 г. о создании Государственного 
таможенного комитета РСФСР в составе Госу дарственного таможенного комитета 
СССР. 

2-ой этап (середина 1993 — 2000) связан с коренными изменениями в таможенной 
службе.

3-ий этап (2001-2003) связан с разработкой и осуществлением новой 
стратегии, изложенной в Целевой программе таможенной службы на 2000 — 2003 
г. 



Важные события произошли в июле — августе 2004 
г. ГТК России был переименован в Федеральную 
таможенную службу, которая стала работать на основе 
Положения о ФТС.



Я думаю, сейчас уже можно говорить о двенадцатом 
периоде, всвязи со вступлением России в Таможенный 
Союз и принятии нового Таможенного Кодекса 
Таможенного Союза.

Плюсы вступления в Таможенный Союз:
• удешевление энергоносителей на общем пространстве союза;
• товары можно будет свободно транспортировать и продавать на 
территории всех стран-участниц, при этом откроются новые возможности 
для бизнеса, а также обмен бизнес-идеями;

• снизятся издержки бизнеса и ведения дел при торговле внутри 
Таможенного союза;

• все это позволит сделать товары на местных рынках стран более 
дешевыми и качественными.


