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Актуальность данной темы заключается в том, что в социально-

экономической области таможенное дело является одной из основных отраслей 

государственного управления и способствует обеспечению государственной 

безопасности. Факультет таможенного дела является одним из самых популяр-

ных и востребованных в ККИ РУК. Изучая таможенное дело, студенты прояв-

ляют немалый интерес к истории возникновения и развития таможни в Татар-

стане. Из истории известно, что первые упоминания о таможне появились уже в 

Киевской Руси. Именно здесь возникли первые правила на предмет ввоза ино-

странных товаров. 

Небезынтересен тот факт. что словом «мыт» называли провоз каких – либо 

вещей через границу, а людей, взимающих подать, называли мытниками. Та-

можню в старину называли мытней, мытницей. Появилась поговорка «не мыть-

ем, да катаньем». Именно в бочках перевозилось большое количество товаров, 

поэтому использовалось слово «катанье», а денежной единицей была «мыта» 

[1, с. 68]. 
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С завоеванием Руси монголо-татарским игом людей, собирающих пошли-

ну, стали называть таможенниками, поскольку они хранили дань в гостиных 

местах или таможнях. 

Впервые Указ «О взимании пошлины с товаров в Москве» был подписан 

во второй половине 17 века. Этот документ и был позже признан первым госу-

дарственным таможенным уставом. Рублевой пошлиной был заменен товарный 

сбор. Размер денежной пошлины исчислялся процентом от цены на товар. Кро-

ме того, величина пошлины зависела от вида товара и страны, поставляющей 

товар. Права и обязанности лиц, контролирующих передвижение товаров, так-

же были зафиксированы в указе. 

Петр Первый также внес изменения в указ о работе таможни. В основу 

указа по его распоряжению легли идеи протекционизма, определяющие размер 

пошлины, который стал зависеть от степени развития страны, от ее благополу-

чия: чем успешнее страна, тем выше взимаемая пошлина с провозимых ею то-

варов. 

Пошлина в размере 75 процентов была установлена на товары, не влияю-

щие на развитие экономики. В целом в формировании и развитии потенциала 

национальной экономики роль таможенных платежей довольно существенна. 

Снижение валютных платежей может вызвать серьезные потери валютных 

средств, которые необходимы для внедрения новых технологий и приобретения 

высокотехнологичной продукции, способствующей развитию и перестройки 

национального хозяйства. 

Слово таможня проникло в русский язык из тюркских языков и имело зна-

чение «пошлина, сбор». Существительное деньги также образовано от этой же 

основы: татарского языка тэнке [2, с. 48]. 

Специальный термин «тамга» проник в русский язык в Ш веке благодаря 

татарским баскакам, которые этим словом называли печати, используемые на 

различных «ярлыках» – «документах». Словом, тамга также называлась погра-

ничная пошлина. На провозимый товар при уплате пошлины также ставилась 

печать. Следовательно, в основе слова таможня лежит существительное тамга. 
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Контроль над ввозом и вывозом товаров начался с развитием торговли. 

Кроме того, стало вводиться декларирование товаров. Декларирование товаров 

осуществляется декларантом или таможенным представителем. 

К сожалению, для таможни характерно такое негативное явление как кор-

рупция. Его предпосылками явились: 

- чрезмерная монополизация административных функций; 

- власть человека над распределением ресурсов, не принадлежащих ему; 

- слабая система контроля о подотчетности; 

- контроль над ввозом товаров, предоставляющий возможность таможен-

ным органам существенно влиять на коммерческую деятельность компании [3, 

с. 74]. 

Препятствие ввоза в страну запрещенных товаров и крупномасштабной 

контрабанды делает сотрудников таможни уязвимыми для организованной пре-

ступности. Высокий профессионализм, благоприятные условия для карьерного 

роста, высокая заработная плата, усиление надзора и контроля, обеспечение 

прозрачности таможенных процедур, ротация кадров смогут оказать суще-

ственную помощь в борьбе с коррупцией. 

Нарушения таможенного законодательства были известны еще во времена 

Екатерины П, что заставило ее отказаться от системы передачи таможенных 

сборов на откуп. Эта практика прекратилась в 1764 году, казенное ведомство 

стало заниматься таможенными сборами. Таможенная служба находилась в ве-

дении Министерства финансов на протяжении более ста лет. 

После Великой Октябрьской революции таможенный контроль стал только 

вспомогательным инструментом для регулирования внешнеэкономической дея-

тельности. Но в 1964 году таможня стала подчиняться Министерству внешней 

торговли СССР. 25 октября 1991 года начался этап новейшей истории этой 

службы. 

Небезынтересно отметить, что Татарстанская таможня на пять лет старше 

Российской таможни. Она была создана в 1986 году, когда казанскому аэропор-

ту был присвоен статус международного. Только Татарстан, Чувашия, Марий-
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ская и Мордовская республики входили в сферу ее деятельности. Оформление 

багажа физических лиц было единственной ее функцией, главным образом 

немцев, путешествующих по Волжско-Донскому круизу. 

Ситуация изменилась с распадом Советского Союза. Основной причиной 

была отмена государственной монополии на внешнеэкономическую деятель-

ность. В результате этого, многие предприятия стали активно развивать торго-

во-экономические отношения с компаниями зарубежных стран. Таможенная 

служба получила контролирующие, фискально-экономические, защитные и 

правоохранительные функции, включая полномочия на осуществление валют-

ного контроля. Неудивительно, что удвоилось число таможенных управлений. 

Восемь региональных управлений было создано за 1991–1992 годы, в том числе 

и Татарское управление, состоящее из Казанской таможни и таможни Набе-

режных Челнов и 6 таможенных постов. 

Таким образом, таможенное дело – это важная область государственных 

интересов, сфера государственной политики, особое направление деятельности 

системы государственной власти по контролю и регулированию экономики 

России, главным образом ее внешнеэкономической деятельности. Таможенное 

дело выполняет следующие функции: контролирующую, фискальную, регули-

рующую, правоохранительную, информационную и научно-

исследовательскую. С учетом реализации системных функций таможенного де-

ла данная интерпретация позволяет выявить угрозы экономической безопасно-

сти на современном этапе. 
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