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ПРЕДПОСЫЛКИ
•В XVII в. в России начала 
складываться специализация 
мелкотоварного ремесленного 
производства, промыслов и 
сельского хозяйства. Шел процесс 
территориального разделения 
труда. Это способствовало росту 
внутренней торговли. Появились 
крупные торговые центры, 
постоянно действовали торговые 
ярмарки, где велась оптовая и 
розничная торговля. Развивалась и 
внешняя торговля, но большую 
часть доходов от нее получали 
иностранные купцы. На Севере 
торговым центром был Архангельск 
с английскими и голландскими 
торговыми дворами. Через 
Астрахань, где находились 
персидские и индийские торговые 
дворы, устанавливались торговые 
связи со странами Востока. 



ПРЕДПОСЫЛКИ
•Россия перешла к накоплению 
капитала прежде всего в сфере 
торговли. Расширялся обмен 
товарами между отдельными 
регионами. Рост экономических 
связей укреплял политическое 
единство государства. Однако 
происходящие в стране позитивные 
процессы тормозились отсутствием 
всероссийского рынка, единой 
государственной таможенной 
системы и правового обоснования 
таможенных процедур на всей 
территории страны. Экономика не 
выходила за рамки народных 
промыслов, а внешнеторговые связи 
в большинстве случаев 
контролировались иностранцами, 
которые не выполняли 
установленные таможенные 
правила и препятствовали торговле 
местных купцов. В стране назрела 
необходимость таможенной 
реформы. В Соборном уложении 
1649 г. были изложены нормы, 
предшествующие реформированию 
таможенного дела. Таможенные 
реформы в середине XVII в.



ИМЕННОЙ УКАЗНачало таможенной реформе положил Именной указ с боярским приговором 
"О взимании таможенной пошлины с товаров в Москве и в городех, с 
показанием поскольку взято и с каких товаров", подписанный 25 октября 1653 
г. Алексеем Михайловичем, царем Московским. Документ предусматривал 
обложение всех торговых сделок единой таможенной пошлиной. Сумма 
пошлины составляла 5% от цены товара (10 денег – 5 копеек с рубля). Эта 
пошлина значительно превышала имевшиеся ранее торговые пошлины и по 
замыслу составителей документа должна была компенсировать казне потери 
от отмены большинства мелких пошлин – посаженное, полозовое, отвозное, 
головщина, мытовое и т.д. Здесь прослеживается действие государства, 
которое забирало часть прибыли торговца.



ПОРЯДОК СБОРА ПОШЛИН

•Пошлина делилась на две части. Первая – пошлина с денег, на которые 
покупаются товары для последующей продажи, – она составляла 2,5% от 
общей суммы покупки. После уплаты пошлины купцу выдавались "выписи за 
руками и с таможенными печатями, чтоб их товары были ведомы, а в выписях 
писати именно, сколько кто каких товаров с Москвы в городы, или из городов к 
Москве повезут и в таможенной книге записвать особ статьеВторая часть 
пошлины оплачивалась при продаже этого товара и также составляла 2,5%. 
Следовательно, общая уплаченная сумма составляла 5% от стоимости товара 
и была равна обыкновенной торговой пошлине. В данном случае перекупщик 
ставился в равные условия с купцом. Здесь проявилась норма взимания 
пошлины с покупателя, который приобретал товар не с целью пользоваться им, 
а с целью продать его.



ПОЛИТИКА АЛЕКСЕЯ РОМАНОВА
� Царь Алексей Михайлович Романов (1629 – 

1676) находился на престоле с 1645 по 1676 г. 
В эти несколько десятилетий середины и 
третьей четверти XVII в. завершалось 
становление основных институтов 
Московского государства, оформилась 
система приказов, усилилась царская власть, 
перестали собираться Земские соборы. В 
конфликте между царем и патриархом 
Никоном верх одержал монарх. Расширились 
предел государства. Значительно ослабла 
угроза опустошительных набегов со стороны 
Крыма, а на востоке русские землепроходцы 
вышли к берегам Тихого океана. Алексей 
Михайлович внес значительный вклад в 
развитие таможенного законодательства. В 
середине XVII в. в таможенной политике 
государства произошли серьезные изменения. 
25 октября 1653 г. царем был подписан 
Именной указ "О взымании таможенной 
пошлины с товаров в Москве и городех, с 
показанием посколько взято и с каких 
товаров", положивший начало таможенной 
реформе.



ТАМОЖЕННАЯ РЕФОРМА
•Основой для выработки указа стала 
челобитная торговых верхов. Сбор 
пошлины в одинаковом размере как 
с привозных, так и с местных 
товаров, с приезжих и с местных 
жителей уравнивал возможности 
участников торговли, устранял 
препятствия, вызванные 
дифференциацией пошлин. 
Пошлина не бралась с провоза 
денег. Указ гласил, что если купец 
везет с собой "золотые, ефимки и 
деньги", которые не предназначены 
для торговли, то "и с тех золотых и с 
ефимков и с денег пошлины не 
имать". Торговым чинам 
запрещалось утаивать товары от 
обложения пошлинами, утаивать 
деньги, которые предназначены для 
покупки товаров на продажу, а также 
занижать на них цены. Именной указ 
требовал, чтобы все товары, деньги 
должны были быть предъявлены 
таможне, а цена продажи 
"сказывается прямо в правду, без 
хитрости". При расчете цены 
пошлины не разрешалось ставить 
цену на товар выше покупной.

•За нарушение этих требований 
предусматривалось наказание, в том 
числе и для торговых людей, которые 
не предъявили всего товара для 
досмотра или занижали его цену. В 
указе говорилось о снятии 
ответственности с владельца товара, 
если нарушение совершили его люди. 
Правительство за сокрытие 
таможенных платежей строго 
взыскивало с виновных. Служители 
таможни имели право в случае 
утаивания товара проводить обыск. ".



ТАМОЖЕННАЯ РЕФОРМА
� Согласно указу допускалась торговля иностранных купцов, но только в 

отведенных для этого местах: Пошлина для иностранцев составляла 6% (2 
алтына – 12 денег или 6 копеек) и подорожные подати при перемещении 
товаров в городах России. При вывозе русских товаров за границу с 
иностранцев брали пошлину 4 деньги с рубля – всего 2%-ный таможенный 
налог. Льготные таможенные пошлины устанавливались для купцов Греции и 
Персии (всего 1%). Кроме прочего, вводились единые хлебные меры 
Облагались пошлиной соль, пушнина и другие товары. В частности, на соль 
устанавливалась 10%-ная таможенная пошлина. С соболей, мягкой рухляди и 
рыбы также взималась рублевая пошлина, т. е. с цены товара. 
Предусматривались пошлины и за хранение товаров. Устанавливалась 
пошлина на мелкий товар, лес и животных: коров, лошадей и т. п. Она бралась 
с прямой продажной цены и составляла, как и обыкновенная торговая 
пошлина, по 10 денег с рубля, т. е. 5%. При этом отменялись все другие 
местные мелкие пошлины, связанные с этими товарами. Однако на больших 
реках, прежде всего Оке и Волге, пошлина за перевоз еще сохранялась и 
определялась в зависимости от времени года – "в полую воду, весною по 
Николин день вешний, а в осень с Покрова до заморозья, с товарныя телеги по 
десяти денег…". На малых реках сохранились проезжие пошлины. Из старых 
пошлин оставалось мостовое – эти пошлины шли на содержание мостов



УСТАВНАЯ ГРАММОТА
� 30 апреля 1654 г. в свет вышла Уставная 

грамота "О злоупотреблениях, происходящих от 
отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов, 
съестных и других припасов, о стеснении тем 
народной промышленности и об уменьшении 
для сего некоторых налогов"[]. В грамоте 
сохранились ранее введенные правила по 
осуществлению таможенных обрядностей и 
подчеркивалось, что их невыполнение должно 
быть наказано, отмечалось, что основой 
таможенных сборов является рублевая 
пошлинаПредусматривалось наказание за 
неисправность проезжих дорог, мостов и 
перевозов. Принятие Новоторгового устава 1667 
г. Завершением первого этапа таможенной 
реформы явилось принятие Новоторгового 
устава 1667 г. Таможенная реформа 
продлилась до середины XVIII в., до ликвидации 
внутренних пошлин. Завершение таможенной 
реформы было закреплено в Уставе 
таможенном 1755 г. Он стал поворотным 
пунктом в истории таможенного дела. В него 
вошли статьи как о внешних, так и о внутренних 
таможенных сборах, об устройстве таможен и 
таможенных формальностях.


