
Новая система таможенных пошлин

Порядок таможенных сборов во 
2-ой половине 17 века



⚫ Основным источником таможенного права становятся 
издаваемые великими князьями уставные грамоты, 
которые адресовались отдельным городам и содержали 
сведения о сборах, подлежащих взысканию, их 
размерах, порядке уплаты, санкциях за уклонение от 
таможенного обложения. Особыми тарханными 
грамотами освобождались от уплаты пошлин 
монастыри, с духовенство, люди, оказавшие услуги 
государству. В рассматриваемый период таможенные 
сборы носили исключительно фискальный характер. 
Нередко их взимание передавалось на откуп. Все 
внимание государственной власти при установлении 
пошлин было сосредоточено на субъекте торговли. 



⚫ В период царствования Алексея Михайловича (1645-1676 гг.) 
завершилось становление новых институтов Московского 
царства, получила дальнейшее развитие законодательная 
база, была подготовлена, а затем и проведена таможенная 
реформа. Предшественницей таможенной реформы явилось 
положение главы IX Соборного уложения 1649 года, а в ней 
20 статей "о мытех, перевозех и мостех". Указанные 
положения сыграли важную роль в централизации 
таможенного законодательства и таможенного дела и 
положили начало его правовому обоснованию. В статьях 
впервые изложены права и обязанности таможенников 
(мытчиков, перевозчиков и мостовщиков) по 
осуществлению контроля за перевозом товаров, грузов и 
перемещением людей, а также нормы соблюдения правил, 
установленных указанным документом.



⚫ В XVII в. таможни возглавлял «таможенный голова». 
Назначение таможенного головы оформлялось 
царским указом. Под надзором местных воевод 
(нередко из других городов для предотвращения 
злоупотреблений) выбирались головы из купеческих 
сотен, посадских и земских людей. В подчинении у 
таможенных голов находились «целовальники». 
Старший из них, ведал таможенной казной, ларем, и 
поэтому назывался «ларечным». Ларечному 
подчинялись «караульные» и «ходячие» целовальники. 
В их обязанности входила охрана таможенной избы и 
сбор пошлины на торговых местах. Таможенные 
головы и целовальники не получали содержания из 
казны. При вступлении в эту повинность они давали 
присягу по уставной грамоте на верность и честность 
Государю



⚫ Говоря о внешней торговле России конца XVI-XVII 
вв. следует особо подчеркнуть значение 
г. Архангельска , где проводились ярмарки, 
имевшие  характер всероссийских. 

⚫ Управление таможнями в XVII веке 
осуществлялось пятью таможенными 
органами: Четверть, Разрядный приказ, Приказ 
большого прихода , Сибирский приказ и Приказ 
Казанского дворца.



⚫ 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». 
В Новоторговом Уставе предусматривалось увеличение торговых 
и проезжих пошлин, введение запретительных тарифов на ряд 
товаров, выдача иностранным купцам специальных жалованных 
грамот для получения права на торги, устанавливалась процедура 
таможенного контроля товаров. Так, кроме обязанности 
предъявлять все товары в таможню, купцы должны были 
представить росписи (списки) провозимых товаров.



⚫ В Указе «О взимании таможенной пошлины с товаров в 
Москве и в городах с показанием поскольку взято и с 
наших товаров» 1653 г. и Новоторговом Уставе, 
принятом  в 1667 году, провозглашается 
строгий контроль за соблюдением законодательства, 
определяющего порядок перемещения товаров через 
границу, а также подтверждается ответственность за 
нарушение правил, запрещающих ввоз товаров, на 
которые существовал запрет потреблять их (например, 
табак) либо устанавливалась 
государственная монополия (спиртные напитки). За 
контрабандный ввоз спиртных напитков не только 
били кнутом, но и отсекали руки и ноги. 

Заключение


