
Лекция на тему:
 Формирование системы таможенного 

дела и таможенной политики (XV-XVI вв.)
Цель занятия: дать (сформировать) основные векторы творческого поиска и 
развития интеллектуальной мысли обучающихся в формате рассмотрения 
проблемных вопросов:

1.Создание Русского государства – базис формирования 
отечественной системы таможенного дела и таможенной 
политики.

2.Формирование системы таможенных учреждений России.

3.Создание системы таможенной службы (таможенных 
кадров).

4.Складывание системы таможенных нормативных 
документов (таможенных грамот).

5.Формирование системы таможенных пошлин. Система 
заповедных товаров как первая отечественная 
протекционистская политика. 
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Модели/периоды государственного управления 
в истории России

1. Древнерусская модель (патриархальная, построенная 
на принципах личной преданности князю, 9-14 вв.).

2. Сословная модель (в Московском государстве 15-17 вв.), 
в рамках которой власть монарха была ограничена  правами 
и привилегиями сословий.

3. Военно-бюрократическая модель, утвердившаяся в 
ходе реформ Петра Первого и характерная для всего 18 в.

4. Административно-бюрократическая модель 
(приближенная к западным моделям гражданской 
администрации и сформировавшаяся в ходе 
административных реформ Александра  I  и затем 
Александра II, 19 – нач. 20 вв.).

5. Советская (политико-административная) модель.

6. Современная постсоветская модель в Российской 
Федерации.
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Иван III Великий

Иван Калита Дмитрий Донской

Василий III Иван IV Грозный







Таможенные учреждения 
в системе органов госуправления (XVI-XVII вв.)

Царь
Боярская дума

Митрополит
(с 1589 – 

патриарх)Земский собор
(представлены: боярство, духовенство, 

дворянство, купечество, госаппарат, 
земства)

Приказы

Посольский

Власть на местах (содействие сбору тамож. пошлин)

Разрядный Поместный
Приказ 

Большого 
дворца

Приказ 
Большой 

казны

Приказ 
Большого 
прихода 

и др.

в т.ч. ведал 
таможенными 

делами

Наместники

место 
поступления 
таможенных 

сборов

Воеводы Волостели Городовые Земские 
старосты

Губные 
старосты

Тамож. 
заставы

Уездные 
таможенные избы

Таможни

Большая 
таможня



Иван IV открывает первый Земский собор



Земский Собор

●  Высший орган 
народной 
власти

● Входили 
представители 
всех сословий, 
в т.ч. крестьян

● Периодически 
собираемый



На Земском Соборе решались 
самые важные 

государственные вопросы:

• Начало и прекращение войны
• Утверждение на должность царя
• Утверждение налоговой системы и 

таможенных пошлин



Боярская Дума



Посольский приказ
❑Посольский приказ – центральное 

правительственное учреждение России в 
сер. XVI – нач. XVIII вв., ведавшее 
сношениями с иностранными 
государствами и таможенными делами.

❑Образован 10 февраля 1549 г. в связи с 
передачей «посольских дел» Ивану 
Висковатому.

❑ Начальник приказа – Висковатый 
Иван Михайлович, думный дьяк 
(четвертый думский чин), член 
Избранной рады (совета при монархе 
Иване Грозном).

Печать Грозного



Система таможенных 
органов

❑ Посольский приказ:
1. Большая  таможня (в центре):

❖ Посольская новая таможня;

❖ Мытная изба;

❖ Конюшенный приказ;

❖ Померная изба.

2. Уездные таможенные избы (в регионах).

3. Таможни и таможенные заставы (на местах).

❑ Приказ  Большой  казны.



Чины государевой службы, ведавшие ТД (до нач. 
XVIII вв.)

Дьяк (служитель) – в XVI в. были помощниками наместников и 
руководили приказами (в XVI-нач. XVIII вв. дьяки руководили 
Посольским приказом, в ведении которого были таможенные 
дела); ведали государственными финансами; с XV в. входили в 
Боярскую думу с правом голоса. 
Печатник – в XVI - нач. XVIII вв. печатники (наряду с дьяками) 
руководили Посольским и Печатным приказами. В ведении 
Посольского приказа были таможенные дела.
Воевода – с XVI в. воеводы возглавляли городское управление, 
уезды, осуществляли военную и гражданскую власть,  контроль 
за сбором таможенных пошлин, с 1708 г. были во главе 
провинций. Данный чин был отменен лишь в 1775 г.
Наместник– чин, управлявший от имени князя (царя) уездом – 
бывшим удельным княжеством (XV–XVI вв.). В ведении были 
таможенные дела.
Волостель – чин, управлявший от имени князя (царя) волостью 
(XI–XVI вв.). В ведении были таможенные дела.

1



Чины государевой службы, ведавшие ТД (до нач. 
XVIII вв.)

Таможник – чин (с XIII-XIV в.),  служилый человек, 
отвечавший за сбор таможенных пошлин.

Таможенный целовальник (с XV в.) – выборный 
человек, отвечавший за сбор таможенных 
пошлин.

Откупной таможник (с XV в.) – откупивший 
таможню на срок.

Таможенный голова – чин (с XVI в.), отвечавший 
за сбор таможенных пошлин. Руководил 
таможней (таможенной заставой, таможенной 
избой), утверждался царским указом.
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Этимология 
терминов «таможенник» и 

«таможня»
• «тамга» (пошлина) 

• «тамжить» (облагать товар пошлиной) 

•       «таможня» (место, где товар 

«тамжили»)

•      «таможник» (служилый человек, 

отвечавший за сбор пошлины, в прошлом 
называвшийся мытником или пятенщиком) – 
«таможенный голова» (старший таможник) – 
«откупной таможник» (получивший от князя 
таможню на откуп).

• «таможенник» (совр.).



Иван IV Грозный



– Судебник Ивана III 1497 г.

– Судебник Ивана IV 1550 г.
– Судебник 1589 г. 
– Таможенные нормативные документы:

– Таможенные уставные грамоты.
– Таможенные жалованные грамоты.
– Таможенные откупные грамоты.
– Таможенные памяти (специальные грамоты по 

взиманию пошлины с иностранцев).
- Именной указ Ивана IV от 16 февраля 1571 г.
«О станичной и сторожевой службе на государевых 
украинах и в степи» = Первый пограничный устав 
(Первый русский военный устав)
 – Уложения (при Романовых)

Законодательные акты в Московском государстве (XV-XVII вв.)
 



– Царская грамота 1549 г. 
– Царская грамота 1551 г. 
– Таможенная Весьегонская грамота 1563 г. 
– Царская грамота «О взимании померной, роговой и 
пятерной пошлин с хлеба и скота, получаемых на 
обиход Кириллова монастыря»
– Таможенная Новгородская грамота «О сборе 
пошлин на Торговой стороне в Государевой 
опричнине».
– Царская грамота от 25 июля 1602 г. «Об учреждении 
торга в селе Кириллобелозерского монастыря на 
Словинском Волочке, с предоставлением права 
собирать таможенные пошлины в монастырскую 
казну по уставной грамоте».

Таможенные грамоты 
(уставные и жалованные) 

 



– Грамота «О сборе в государственную казну 
таможенных пошлин в селе Кириллобелозерского 
монастыря на Словинском Волочке» (3 ноября 1602 
г.).
– Таможенная грамота 1 марта 1626 г. «На взимание 
пошлин в селе Рогачеве».
– Память новгородским таможенным головам «О 
взыскании пошлин с Немецких людей, 
приезжающих из Швеции».
– Уставная грамота 1606 г.
– Царская грамота от 25 августа 1623 г. «О назначении 
на 1552 год во Пскове новых голов для таможенного 
сбора и о прочих по оному распоряжению».
– Уложение 1649 г. 

Таможенные грамоты 
(уставные и жалованные) 

 



В Судебнике 1589 г. волостным 
общинам Севера предписывалось 
государеву дорогу от Москвы до 
Холмогор, в том числе перевозы и 
мосты на ней, держать в полном 
порядке... если проезжие люди 
потерпят материальный урон, то 
ущерб возмещает та волость, 
которая ответственна заданный 
отрезок пути”'

В Судебнике 1550 г. предусматривались таможенные сборы за клеймение 
лошадей, поскольку коневодство в условиях феодального государства было 
важнейшей отраслью хозяйства. 



Размер 
таможенног

о сбора

3-5 процентов 
стоимости товара

(6 % - с иностранцев)



Пошлины на Руси XIV-XVII вв.
(до 40 наименований) 

 

торговые проезжие

за 
обслуживание штрафные



Торговые пошлины на Руси XV-XVII 

вв. 
• Явка – пошлина за предъявленный в таможне 

товар.

• Замыт – сбор, акциз – взыскивался с цены 
товара.

• Гостиное – пошлина с привозных товаров; 
взималась с оценки товаров, помещаемых на 
гостином дворе.

• Порядное – фискальная пошлина с продажи и 
покупки некоторых товаров (например, меди, 
икры, рыбы, соли).

• Пятно – сбор за клеймение лошадей при купле-
продаже.

• Узольцовое (узловое, поузольщина) – сбор за 
обвязку товара с приложением таможенных 
печатей или таможенных знаков.

• Померное – «пошлина с продажи товаров 
меримых»: пшеница, рожь, овес, ячмень, конопля, горох, 
греча. Пошлину брали с известной меры, а не со стоимости 
товара.



Проезжие пошлины на Руси XV-XVII 

вв. 
• Мыто сухое, мыто водяное – основные 

пошлины за провоз товара с судна, воза, саней, в 
которых перевозился товар;

• Посаженное – разновидность мыта; 
взималось с воза или судна, груженных товарами, 
в зависимости от их размера в саженях;

• Подужное – сбор с количества телег в 
купеческом обозе;

• Побережное – сбор с судна, причалившего к 
берегу;

• Костки – налог с людей, сопровождавших товар;

• Мостовщина и перевоз – налог за проезд 
по мосту или пользование перевозом;

• Проезжее – плата за пользование устроенными 
дорогами.



Пошлины за обслуживание 
на Руси XV-XVII вв. 

• амбарное – плата за наем амбара;

• гостиное – плата за остановку в 
гостином дворе. Иногородние и 
иностранцы были  обязаны 
останавливаться на гостиных дворах 
и из них торговать;

• полавочное – плата за право 
торговли или наем лавок;

• контарное – пошлина с массы 
товара.



Штрафные пошлины 
на Руси XV-XVII вв. 

• Промыта (промыт) – плата за 
уклонение от уплаты мыта; 
промытившийся человек также подлежал 
битью кнутом.

• Заповедь – пеня за неуплату пошлины 
при продаже (покупке) лошади.

• Штраф с купцов, складировавших свои 
товары в домах частных лиц помимо 
гостиного двора.

• Протаможье – пеня за неявку товара на 
таможню.



Именной указ Ивана IV 
от 16 февраля 1571 г.

«О станичной и 
сторожевой службе на 

государевых украинах и в 
степи»

• Первый пограничный устав 
(Первый русский военный устав), 



Заповедные товары Московской 
Руси ХVI- ХVII вв. 

• Запрещены к вывозу:
– оружие;

– медь;

– соль;

– хлеб;

– золото, серебро, драгоценности.
Правом на экспорт ряда товаров, таких, как соболиные меха, 

осетровые, поташ, ревень и др., обладала только казна.

• Запрещены к ввозу:
– табак;

– крепкие спиртные напитки.



Соборное Уложение 1649 г.



Темы докладов на семинаре:
1. Создание Русского государства – базис 

формирования отечественной системы 
таможенного дела и таможенной политики.

2. Формирование системы таможенных учреждений 
России.

3. Создание системы таможенной службы 
(таможенных кадров).

4. Складывание системы таможенных нормативных 
документов (таможенных грамот).

5. Формирование системы таможенных пошлин. 
Система заповедных товаров как первая 
отечественная протекционистская политика.


