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История российской таможни 
начинается с конца X века, с первых 
упоминаний о торговых пошлинах, 
которыми были обложены в 
древнерусском государстве 
предметы потребления на пути их 
следования от производителя к 
потребителю. Самая древняя из них - 
Мыт или Мыто, упоминаемая в 
Русской правде Ярослава Мудрого 
(XI век). Она взималась с купцов, 
проезжающих с товаром по 
сухопутным и водным путям 
сообщения. Происходил сбор 
пошлины на заставах 'мытниками' 
или 'мытчиками'. Сборщики мыта - 
предшественники таможенников, а 
заставы- таможен. 

От мыта до тамги



В середине XIII века монголо-
татары вводят свою пошлину - 
тамгу. Тамга (с тюркского) 
означает знак собственности, 
клеймо или печать. Поначалу 
тамга бралась, когда при 
продаже требовалось 
приложение клейма (печати) 
князи или наместника. 
Постепенно тамга 
превратилась в одну из 
наиболее доходных пошлин, 
взимаемых со стоимости 
товара. Со временем название 
ее перешло на все сборы, 
получившие наименование 
таможенных, и на место их 
сбора, таможню. 



 В середине XVII века в 
царствование Алексея 
Михайловича были 
приняты Торговый устав 
(25 октября 1653 года), 
Уставная таможенная 
грамота (1654 год) и 
Новоторговый устав (1667 
год). Эти документы стали 
началом реформ в 
российской таможенной 
системе, в то время 
самой запутанной и 
архаичной. 



В XVII веке таможнями 
управляли таможенный головы и 
их помощники-целовальники, 
называемые так потому, что при 
вступлении в должность они 
целовали крест и приносили 
присягу служить верно. Помимо 
целовальников процедуру 
таможенного оформления 
помогали осуществлять 
работавшие по найму дьяки и 
подьячие, в обязанности 
которых входило записывать в 
таможенные книги данные о 
товарах и их обложении. 
Таможенные головы выбирались 
из первостатейных купцов и 
служили бесплатно. 

ГОЛОВЫ И 
ЦЕЛОВАЛЬНИКИ 



 Целовальников выбирали из торгового 
посадского населения. Как голове, так и 
целовальникам, строго запрещалось 
производить какие-либо торговые операции. 
За превышение сумм сборов головы 
получали награду, а если доходы таможни по 
вине управляющих уменьшались по 
сравнению с прошлыми годами, с головы и 
целовальников взыскивали недочет. В случае 
важных злоупотреблений головы 
подвергались и более строгому наказанию- 
битью кнутом, а то и 'смертной казнью без 
всякой пощады'. 



 В царствование Петра I изменилось название 

управляющих таможен. С 1700 года они начинают 

называться таможенными бурмистрами, а с 1720 года - В 

1753-1757 годы вновь была проведена таможенная 

реформа, завершившаяся перестройку таможенной 

системы в России. Начало ей положил Манифест от 20 

декабря 1753 года. 

 Купцам на 
содержание 



Для надзора над купцами учредили 

«Главную над таможенными сборами 

канцелярию», а с 1789 года надзор был 

возложен на Таможенные экспедиции 

казенных палат. 15 ноября 1796 года была 

восстановлена деятельность Коммерц-

коллегии, и таможни переподчинили ей. 

Министр коммерции стал главным 

начальником всех таможенных 

учреждений России. 



Контрабанда являлась в середине XIX 
века одним из широко поставленных 
способов торговли. В ряде мест она 
велась почти явно, например, в 
Бродах - на границе с Австрией или в 
Мемеле - на границе с Пруссией, где 
открыто существовали компании, 
которые за умеренную плату 
страховали контрабандные грузы. 
Характерным является пример, когда 
в 1831 году на северо-западной 
границе в районе Паланген была 
задержана контрабанда на сумму 
48,281 рубль. Слух о задержании такой 
дорогой партии контрабанды дошел 
до Николая I, и он пожелал лично 
осмотреть груз. Увиденное так 
потрясло царя, что с этого времени он 
стал постоянно интересоваться 
охраной границ, требуя усиленной 
борьбы с контрабандой. 

Фантазии 
контрабандистов 



CCCР и таможня
 В декабре 1921 
года был принят 
закон о борьбе с 
контрабандой, в 
соответствии с 
которым при ВЧК 
начала работать 
Центральная 
комиссия по 
борьбе с 
контрабандой под 
председательство
м Реввоенсовета. В 
комиссии активно 
участвовали 
таможенные 
органы. 



Таможенный устав СССР 1924 года 

Это первый кодифицированный акт по таможенному делу, 
окончательно закрепивший сформировавшуюся систему 
таможенного управления. Главной задачей таможенных 
органов стал контроль за экспортно-импортными операциями 
в рамках государственной монополии внешней торговли. 



Современная таможня

 25 октября 1991 года 
Указом Президента 
РСФСР образован 
Государственный 
таможенный комитет 
России.



История создания формы 
таможенников
� Официально российский 

таможенный мундир был 
высочайше утвержден 23 
августа 1827 года в 
Положении о мундирах для 
таможенных чиновников.



Очень бурно таможенная униформа стала изменяться 
после революционных событий 1917 года. Таможенная 
служба осталась одной из немногих организаций, 
которая при смене государственного строя и полном 
изменения государственной символики смогла 
сохранить за собой традиционный символ – 
перекрещенные жезлы Меркурия.



1924 год
В 1924 году после окончания 
гражданской войны была 
проведена общая реформа 
обмундирования. Именно 
тогда появилась и первая 
советская официально 
утвержденная таможенная 
форма. Носить ее имели 
право сотрудники главного 
таможенного управления 
(ГТУ). По своему покрою 
она была военно-
унифицированной и очень 
напоминала форму 
сотрудников ОГПУ. 



1943 год
С 1943 года в связи с общей реформой обмундирования 
форма одежды сотрудников таможенных органов вновь 
была изменена. Новая форма ориентировалась на образцы 
эпохи Императора Александра III. В едином стиле были 
разработаны эмблемы, используемые в таможне, 
Наркомате юстиции, Наркомате иностранных дел и 
Наркомате путей сообщения.



Новое серьезное изменение в 
таможенной форме последовало в 
1946 году. Тогда был существенно 
расширен список предметом 
обмундирования таможенников, 
введены такие элементы как летнее 
и зимнее нательное белье, носки, 
чулки, брюки-бриджи, свитеры. 
Введенный новый форменный 
китель черного цвета 
предусматривал подшивку белого 
подворотничка. Впервые форма 
одежды таможенников была 
разделена на повседневную и 
парадную. Кокарда на головные 
уборы уже не имела на себе 
перекрещенных кадуцеев, а только 
Герб СССР.



Существенное сокращение 
форменной одеждыКоличество предметов, 
входящих в набор форменной 
одежды было существенно 
сокращено в 1964 году. При 
этом цвет одежды был 
определен как темно-серый. С 
рукавов пиджаков исчезли 
нарукавные ромбы и обшлага. 
Таможенаая форма того 
периода (1960-е – 1970-е года) 
была достаточно обезличена и 
зачастую сотрудников 
таможни путали с лесниками и 
железнодорожниками. 



12 февраля 1986 год 12 февраля 1986 года было утверждено Главное 
управление Государственного таможенного контроля при 
Совете Министров СССР. Таким образом, таможенное 
ведомство было выведено из юрисдикции Министерства 
Внешней торговли СССР. Соответственно изменения были 
внесены и в форменную одежду сотрудников таможенных 
органов. Новая форма описывалась специальным 
документом, утвержденном 30 марта 1987 года. Основным 
отличием от предыдущих вариантов было введение 
поперечных погонов (контрпогонов) с десятиконечными 
звездами нового типа. Также были введены новые 
эмблемы на воротник и для головного убора. Цвет новой 
формы стал серо-голубой.



Создание Государственного 
Таможенного комитета российской 
Федерации Государственный Таможенный комитет российской 
Федерации был создан 25 октября 1991 года указом 
Президента Российской Федерации. Через год, 10 
ноября 1992 года утверждены и новые правила 
ношения форменной одежды. Для должностных лиц 
таможенных органов российской Федерации 
предусматривалось четыре вида форменной 
одежды: представительская, повседневная, 
оперативно-служебная и специальная. Эстетика 
формы была приближена к образцам форменной 
одежды представителей правоохранительных 
органов – Министерства безопасности и 
Министерства Внутренних дел.


