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Начало таможенной реформы

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.



Указ гласил:
"Впредь свою Государеву 
таможенную пошлину 
имати с весчих и не 
весчих со всяких товаров, 
и с хлеба на Москве и в 
городех с тутошних 
жилецких и приезжих, со 
всяких чинов людей, 
рублевую пошлину, с 
продавцов по десяти 
денег с рубля, почему 
который товар ценою на 
деньги в продаже будет". 



•Документ предусматривал обложение всех торговых сделок единой 
таможенной пошлиной.

•Сумма пошлины составляла 5% от цены товара (10 денег – 5 копеек с 
рубля). 

•компенсировать казне потери от отмены большинства 
мелких пошлин – посаженное, полозовое, отвозное, 
головщина, мытовое и т.д.

Цель
:



Порядок сбора пошлин
1 часть– 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 статье". "А с 
денег, которые люди на Москве и 
в городах учнут товары на деньги 
покупать, то с тех людей имать по 
пяти денег с рубля, и давать на те 
покупные товары вписи, что они 
куплены на деньги".

 2 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.



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".



Основные положения
• Торговым чинам запрещалось утаивать товары от 

обложения пошлинами, утаивать деньги, которые 
предназначены для покупки товаров на продажу, а также 
занижать на них цены.

• Правительство за сокрытие таможенных платежей строго 
взыскивало с виновных. 

• Служители таможни имели право в случае утаивания товара 
проводить обыск.

• 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%).



• 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.

• На малых реках сохранились проезжие пошлины. Из старых 
пошлин оставалось мостовое – эти пошлины шли на 
содержание мостов.



Завершение первого этапа таможенной 
реформы 

принятие Новоторгового устава 1667 г. 



Новоторговый устав— закон о 
внутренней и внешней торговле 

России

   Основные принципы:
• забота о пополнении 

государственной казны
•  поддержка отечественного 

купечества
•  принципы организации кредита



• Пошлины  в портовых и пограничных 
таможнях делились на ввозные и 
отпускные, внутренние –на рублевые, 
перекупные и различные сборы. 

• Вводился порядок, согласно которому 
золотые  и  ефимки в порубежных городах 
иноземцы должны отдавать в казну, из 
которой получают за них русские мелкие 
деньги: за золотой по рублю, за ефимок 
любский по полтине.

• Подробно изложены правила  и  порядок 
досмотра товаров. 

• В отдельных случаях иностранным купцам 
выдавались государевы жалованные 
грамоты, согласно которым они имели право 
торговать не только в Архангельске, но  и  в 
других городах. 



• Товары, предназначенные для  
внутреннего  пользования, не 
подвергались оплате  пошлиной . 
Ремесленники Москвы продавали свои 
изделия на площадях без таможенного 
обложения. 

• С введением Новоторгового устава 
отменялись многие мелкие  пошлины : 
подужное, мыт, мостовое, гостиное  и  
др. 

• Правила осуществления таможенного 
контроля рассматривались прежде 
всего как средство поощрения  и  
развития  внутреннего  производства  
и  пополнения казны, а не 
регулирования внешней торговли.



Новый таможенный устав (1755) - после 
отмены  Шуваловым П.И. внутренних 

таможенных пошлин 20 ДК 1753, казна 
понесла убытки. Чтобы их компенсировать, 

Шуваловым П.И. был введён новый 
таможенный устав. Тариф на ввозимые из-

за границы  товары был увеличен. Пошлина 
возросла с 5 до 13  коп.с 1 руб. 

Поступления от сбора пошлин увеличились 
на 200  тыс.рублей.



•Завершение таможенной реформы было 
закреплено в Уставе таможенном 1755 г. 

•Он стал поворотным пунктом в истории 
таможенного дела.

В 
заключении:


