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Государство во второй половине XVII века 
стремилось к совершенствованию таможенного 
законодательства, с целью защиты национальных 
интересов России в торговле через таможенный 
механизм, и в первую очередь - через тарифы. В 
1649 году в России были отменены все привилегии 
иностранцам в вопросах торговли. Им 
разрешалось торговать по особым 
государственным грамотам. Иностранные купцы 
платили гораздо большую таможенную пошлину, 
чем русские. Русский таможенный тариф 
отстаивал интересы государственности.Таким 
образом, в середине XVII века в России 
назревали таможенные реформы. В 1653 году 25 
октября Алексеем Михайловичем был подписан 
Именной Указ с боярским приговором «О 
взимании таможенной пошлины с товаров в 
Москве и в городах с показанием по сколько 
взято и с каких товаров».



Согласно указу пошлины с иноземцев были несколько 
повышены – теперь взималось по 2 алтына, то есть 12 
денег, а за товары, отвезенные вглубь страны или 
обратно за рубеж, - еще 4 деньги с рубля.
Реформы продолжались. 22 апреля 1667 года был 
составлен, а 10 мая введён в действие Новоторговый 
устав. В нем были уточнены разделы торга с 
иностранцами. Пошлины с них были резко увеличены - в 
4 раза, в 5 раз повышена проезжая пошлина, введены 
запретительные тарифы на вино, сахар и другие товары.
В период царствования Алексея Михайловича было 
сделано очень много для развития таможенного дела в 
России благодаря серии последовательно проведенных 
экономических и правовых реформ. Первым важным 
шагом в этом направлении стало принятие Торгового 
устава 1653 года1. Прежде всего, данным документом 
вместо многочисленных и разнообразных российских 
таможенных сборов (а их насчитывалось к тому 
времени порядка нескольких десятков) вводится единая 
рублевая пошлина, равная 5% с рубля цены товара. 
Исключение составляла лишь соль, для которой 
пошлина устанавливалась в размере 10% от цены, а 
также особые сборы взимались с рыбы и пушнины. Во-
вторых, внешние таможенные пошлины были 
отграничены от внутренних. И, наконец, третий момент 
заключался в отмене льгот и привилегий для иностранных 
торговцев, которые уравнивались в правах с русскими 
купцами. На основе Торгового устава в апреле 1654 г. 
была составлена уставная грамота, запрещавшая 
взимать проезжие пошлины во владениях светских и 
духовных феодалов



Кроме общих положений, изложенных в уставе, в России 
практиковалась выдача иностранным купцам в каждом 
конкретном случае специальных жалованных грамот на торги. 
Привилегиями в торговле пользовались армянские, бухарские, 
греческие и индийские купцы. По мере становления Русского 
государства и развития его экономики укреплялась таможенная 
охрана, основной задачей которой являлся сбор пошлины и 
пополнение государственной казны. В XVII веке таможни 
имелись во всех городах и местечках, а в больших городах их 
было по нескольку. Так, например, в Москве имелись Большая 
таможня, Померная изба, где взимались пошлины с хлебных 
товаров, Мытная изба, в которой платились пошлины с леса, 
дров, скота.

Кроме того, таможенные пошлины собирались также на 
сельских торжках и ярмарках. Для этого туда направлялись 
целовальники из таможен уездных городов.

Сразу же после заключения Андрусовского перемирия 1667 г., 
завершившего русско-польскую войну 1654-1667 гг., началась 
разработка нового таможенного законодательства.

Свои нововведения Нащокину удалось высказать в Новоторговом 
уставе



Новый торговый устав 1667 года стал первой в истории 
национального таможенного законодательства 
попыткой установить в таможенных целях таможенные 
режимы выпуска для свободного обращения, экспорта 
и перемещения товаров внутри страны.

Основным внутренним сбором была определена 
рублевая пошлина, с которой к этому времени 
окончательно слились ранее упраздненные «подужное, 
мыты, и сотое, и тридцатое, и десятое, свальное, 
складки, и повороты, и статейныя, и мостовое, и 
гостиное, и иные всякие статьи». Ее размер согласно 
Уставу оставлял 10 денег с рубля и 5 % с цены товара. 
Рублевая пошлина взималась лишь при том условии, 
когда, во-первых, товары предназначались для 
продажи, во-вторых, «когда они привозились в город или 
селение, где существовала таможня».

 Важнейшее значение Указа состояло в том, что им 
было установлено равное для всех таможенное 
обложение единой рублевой пошлиной торговых 
сделок. Купцы были обязаны правдиво указывать 
стоимость предъявляемых таможне товаров и их 
продажную цену. Были определены наказания за 
нарушения таможенных правил: за утайку товара и в 
случае занижения его продажной цены товар 
подлежал конфискации. При повторном нарушении 
«тем людям сверх тех их взятых товаров чинить 
наказание, бить кнутом нещадно»



В целом, подводя краткий итог в истории становления таможенного дела 
России 16-17 вв., надо отметить, что в законодательных актах этого 
времени начали проявляться стремление к защите национальных 
интересов через таможенный механизм при осуществлении торговых 
отношений. В частности, это нашло выражение в установлении высоких 
таможенных пошлин для иностранцев, введение запретительных 
тарифов на некоторые виды товаров, была законодательно закреплена 
единая тарифная система пошлин, что способствовало более 
успешному сбору таможенных доходов. Что же касается борьбы с 
контрабандой, то она во многом сводилась только к конфискации 
товаров и физическому наказанию виновных лиц, отсутствовало 
систематизированное законодательство о контрабанде.
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