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Аннотация 

 

Дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики России» входит в 

базовую часть образовательной программы подготовки студентов по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность». Дисциплина 

реализуется кафедрой №95. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-6 «способность использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с зарождением, 

эволюцией и современным состоянием таможенного дела и таможенной политики России.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинары,  самостоятельная работа студента, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики России» является 

формирование у студентов систематизированных знаний и профессиональной культуры в 

области истории, теории и практики таможенного дела и таможенной политики, отвечающих 

современным требованиям, с тем, чтобы научно обоснованно и профессионально 

анализировать и решать проблемы, стоящие перед таможенными органами России. В 

области воспитания личности целью подготовки по данной дисциплине является 

формирование социально-личностных и общекультурных компетенций, таких качеств, как 

целеустремленность, организованность, ответственность. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 «способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности»: 

знать – понятие, сущность и содержание таможенного дела, развитие теории таможенного 

дела, особенности таможенного дела в Московском государстве, торговую и таможенную 

политику Российской Империи в XVIII веке, развитие торговли и таможенного дела в XIX 

веке, начале XX века, таможенную систему в советский период, развитие таможенного 

законодательства Российской Федерации.  

уметь - оперировать научными понятиями и категориями; анализировать исторические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать законодательство 

в области регулирования таможенных отношений на разных этапах становления 

таможенного дела России, анализировать и обобщать информацию.  

владеть навыками - научной терминологией; навыками работы с историческими правовыми 

актами в области правового регулирования таможенных 

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности»: 

знать - базовые концепции и модели информационной безопасности; основы 

функционирования безопасности информационных систем таможенных органов; 

уметь - использовать информационные компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности; 

владеть навыками - документационного и информационного обеспечения деятельности в 

области таможенного дела; 

иметь опыт деятельности - работы с программным обеспечением ЕАИС ФТС России, 

обеспечивающим защиту информации в компьютерных системах 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

 История; 

 Общая теория государства и права; 

 Информатика. 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Философия; 
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 Экономическая теория; 

 Концепция современного естествознания; 

 Мировая экономика; 

 Правовая охрана культурных ценностей; 

 Таможенные органы СЗФО; 

  Экономический потенциал таможенной территории России; 

  Таможенная статистика; 

 Финансы; 

 Таможенные  процедуры 

  Налоговое право; 

 Декларирование товаров и транспортных средств; 

  Организация  таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№1 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

5/ 180 5/ 180 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

12 12 

лекции (Л), (час) 6 6 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

6 6 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

* * 

Экзамен, (час) 9 9 

Самостоятельная работа, всего   (час) 159 159 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Дифф. зач, Экз.) 

Экз. Экз. 

* - часы , не входящие в аудиторную нагрузку. На подготовку курсовой работы выделяется 17 часов  из общего объема 

часов самостоятельной работы в семестре 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
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Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 1 

Раздел 1. Таможенное дело, таможенная 

политика и торговля в Древней Руси.. 
 

1 1   30 

Раздел 2. . Таможенное дело, 

таможенная политика и торговля в 

Московском государстве. 

2 2   50 

Раздел 3. Таможенное дело, таможенная 

политика и торговля в имперский 

период. 

1 1   50 

Раздел 4. Таможенное дело, таможенная 

политика в СССР и новейший период. 

2 2   29 

Выполнение курсовой работы    0  

Итого в семестре: 6 6   159 

Итого: 6 6 0 0 159 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел I Тема 1.1. Торговля и таможенное обложение в Древней Руси (IX – 

начало XII вв.). Социально-экономический и политический строй Древней 

Руси. Роль внутренней и внешней торговли в хозяйственной жизни 

общества. География торговых связей. Великие Волжский и Днепровский 

торговые пути. Отношения Руси с Хазарией, Волжской Булгарией и 

Византией. Международно-правовые условия внешней торговли, ее 

особенности. Внешнеторговое значение дани. Экспорт. Импорт. 

Становление купечества. Правовое положение иностранных купцов. 

Изменение условий и характера торговли во второй половине XII - начале 

XIII в. Деньги и денежное обращение. Ростовщичество. Зарождение 

таможенного дела. «Русская правда» о торговле и торговых отношениях. 

Древнейшие таможенные платежи.Тема 1.3. Торговля и таможенная 

политика Руси в «удельное время» (XIII – XV вв.). Русь под игом 

Золотой Орды. Удельный порядок. Система финансового управления. 

Освобождение от дани и других налогов духовенства. Монгольское 

влияние на развитие русской торговли. Торговые связи Руси с Востоком 

по Волжскому пути. Организация московского купечества. Развитие 

рыночных отношений. Становление новых центров ярмарочной торговли. 

Торговые связи русских княжеств с Западом. Внешняя торговля Новгорода. 

Экспорт. Импорт. Готский и Немецкий дворы. Их правовой статус. 

Торговая монополия Ганзы. Договорно-правовые отношения Новгорода с 
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Ганзейским союзом и Ливонским орденом. Привилегии ганзейских 

купцов. Противоречия в торговле новгородцев и немцев. Требования 

немецкой стороны. Маршруты перемещения товаров. Таможенное 

обложение. Ослабление ганзейской торговой монополии в XV в. Учащение 

торговых контактов новгородской стороны с купцами из Англии, Фландрии, 

Швеции и некоторых других стран. Особенность договора Новгорода с 

Ганзой 1487 г. Ликвидация исторических торговых привилегий немцев, 

закрытие Немецкого двора в 1494 г. Изменение условий торговли с 

западными странами. Торговое значение Смоленска, Полоцка, Витебска и 

Пскова. Оживление с начала XIV в. торговых отношений с Византией 

(Турцией с 1453 г.) и итальянскими колониями в Северном 

Причерноморье и Приазовье. Черноморско-Донской торговый путь. 

Раздел II Тема 2.1. Русское торговое и таможенное право в XIII – первой половине 

XVII вв. Основные источники торгового и таможенного права «удельного 

периода»: междукняжеские договоры (договорные грамоты князей 

великих и удельных), духовные грамоты великих князей. Становление 

торгового и таможенного союза в Северо-Восточной Руси. Договорные 

грамоты и таможенное обложение. Консерватизм практики взимания 

таможенных пошлин. Усиление таможенного обложения. Понятия 

«рубежа» и «чистого пути». Наследование права на сбор таможенных 

пошлин. Начало возвышения Москвы. «Московская тамга» и ее значение во 

второй половине XV - начале XVI в. Международные договоры России в 

XVI - первой половине XVII в. Порядок приезда иностранцев во 

внутренние русские города. Жалованные и проезжие грамоты. Основные 

разряды жалованных грамот («дарственные», «обельные», «тарханные», 

«охранительные», «заповедные», «указные», «уставные» и др.). Попытки 

законодательного ограничения торгово-таможенных привилегий 

монастырей и частных лиц. Жалованные грамоты «торговым иноземцам» и 

русским купцам. Уставные таможенные грамоты. Их характер и 

содержание. Основные категории торговых людей с точки зрения 

таможенного обложения. Основные тенденции в развитии таможенного 

законодательства. Соборное уложение 1649 г. (глава IX «О мытах, и о 

перевозех, и о мостах). Тема 2.2. Таможенные платежи в XIII – первой 

половине XVII вв. Появление новых таможенных платежей в «удельное 

время». Общая характеристика системы пошлинного обложения. 

Классификация таможенных платежей: Проезжие или заставные 

пошлины и сборы: 1) мыто (сухое и водяное) или проезжее; 2) проезд; 3) 

перевоз, мостовщина, проезжее; 4) «с головы», задние колачи, костки. 

Торговые пошлины и сборы: 1) явка, замыт, судовая подъемная грузовая 

пошлина; 2) тамга, весчее, осмничее, порядное, поместное, искунное, 

померное, покоречное, плошки; 3) пятно, писчее, роговое, привязное, 

головщина («с головы»); 4) гостиное, анбарное, полавочное, поворотное, 

узолки (узловое, поузолыцина), подворное; 5) весовое (весчее), пудовое, 

контарное, свальное, подъемное, рукознобное, померное, припуск. 

Содержание основных таможенных пошлин. Штрафы в таможенном 
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деле: 1) промыт (промыта); 2) заповедь; 3) протамга (протаможье); 4) отвод; 

5) пропятанье («заповедь пропятенье»). Эволюция таможенных платежей в 

XVI – первой половине XVII в. Процесс унификации внутренних 

торговых и таможенных сборов, расширение зоны применения «рублевой 

пошлины». «Болшая тамга»: время и место появления, характер, 

особенности, размер, значение, терминологическая конкретизация. 

Практика взимания таможенных пошлин. Таможенные книги. Основные 

тенденции в развитии таможенного обложения. Тема 2.3. Таможенная 

реформа царя Алексея Михайловича и развитие таможенного дела во 

второй половине XVII в.Историческая обусловленность глубокого 

реформирования таможенного дела в середине XVII в. Начало 

таможенной реформы. Издание указа 25 октября 1653 г. «О взимании 

таможенной пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием 

поскольку взято и с каких товаров» (Торговый устав) и дополнительной 

уставной грамоты 30 апреля 1654 г. «О злоупотреблениях, происходящих 

от отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и других припасов, о 

стеснении тем народной   промышленности   и   об   уменьшении   для   сего   

некоторых налогов». Введение единой ставки «рублевой пошлины 

Отражение в Торговом уставе вопросов таможенного контроля и 

таможенного оформления товаров Завершение таможенной реформы. 

Новоторговый устав 1667 г. 

Общая оценка Новоторгового устава, его политические и 

законодательно-правовые источники. А.Л. Ордин-Нащокин (1605 - 1680). 

Отражение в содержании Новоторгового устава повседневной практики 

русской торговли и таможенного дела. Внешнеэкономическая 

направленность правового источника. Новоторговый устав - основной 

таможенный закон прямого действия. Технологические схемы 

таможенного контроля, оформления и обложения товаров, заложенные в 

Новоторговом уставе: 1) таможенное оформление русских товаров, 

вывозимых из Москвы и внутренних городов страны к Архангельску; 2) 

таможенное оформление в Архангельске привозных иностранных товаров; 3) 

таможенное обложение в Архангельске вывозных русских товаров; 4) 

таможенное обложение в Архангельске привозных иностранных товаров; 5) 

таможенное оформление товаров, вывозимых из Архангельска в Москву и 

внутренние города русскими людьми; 6) таможенное оформление 

товаров, вывозимых из Архангельска в Москву и во внутренние города 

иностранцами; 7) таможенное обложение товаров, вывозимых  из 

Архангельска в Москву и во внутренние города иностранцами. Отражение в 

Новоторговом уставе особенностей русского меркантилизма и политики 

торгового протекционизма. Критерии таможенного обложения. Выражение в 

таможенном законодательстве середины XVII в. фискальных интересов 

самодержавно-бюрократического государства. 

Издание законодательных актов о торговле и таможенном деле после 1667 

г. Постепенный переход от «права гостиного» к «праву таможенному», 

стремление законодателя уравнять русских и иностранцев в платеже 
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ввозных пошлин. Валютное законодательство. Меры правительственной 

политики, побуждающие русских, а затем иностранных купцов сдавать 

валюту в государственную Ефимочную палату. Реформирование 

таможенной системы в Сибири. Новоторговые статьи для Сибири (наказ 

таможенным головам от 30 августа 1693 г. «О сборе пошлин в сибирских 

городах с русских, сибирских, китайских, бухарских и со всяких товаров»). 

Раздел III Тема 3.1. Таможенное дело и таможенная политика России в первой 

половине XVIII в. Первые преобразования Петра I в области таможенного 

дела, их фискальная направленность. Частичное восстановление проезжих 

пошлин и откупной системы в таможенном деле. Внешнеторговое значение 

Архангельска. Политика искусственного привлечения иностранных купцов в 

Петербург. Возрастание роли балтийской торговли. Экспорт и импорт. 

Участники внешней торговли. Торговый баланс. Таможенный доход. 

Участие казны во внешней торговле. Характер таможенной политики. Начало 

правительственной поддержки отечественных мануфактур (политика 

промышленного протекционизма). Таможенный тариф 1724 г. 

Противоречивость таможенной политики первой четверти XVIII в. Морской 

торговый регламент и устав 1724 г. Таможенное управление и 

должностные лица таможенных органов. Создание Бурмистерской палаты 

(Ратуши) в 1699 г. «Таможенные бурмистры» (с   1700  г.). Создание 

Комммерц-коллегии – центрального государственного органа таможенного 

управления (с 1718 г.). Регламенты Коммерц-коллегии 1719 и 1724 гг. Состав 

административного аппарата коллегии. Формирование профессиональной 

таможенной службы. Таможенные служители портовых таможен (обер-

директор, обер-инспектор, пошлинный инспектор, пошлинный сборщик и 

др.). 

Укрепление государственных границ России. Возложение функций 

охраны западной сухопутной границы на регулярные войска. Указ 1723 г. об 

учреждении на дорогах «крепких застав». 

Таможенная политика при преемниках Петра I. Корректировка 

меркантильно-покровительственного курса в сторону ослабления 

таможенного покровительства. Таможенный тариф 1731 г. Морской 

пошлинный регламент или устав 1731 г. 

«Патриотизм» в направленности таможенной политики в период 

царствование Елизаветы Петровны (1741 - 1761). Таможенная реформа П.И. 

Шувалова в 1753 - 1757 гг. Ликвидация внутренних таможенных пошлин. 

Перенос тяжести таможенного обложения на внешние границы Империи. 

Учреждение института «пограничных таможенных объездчиков» (1754). 

Таможенный устав 1755 г. Таможенный тариф 1757 г. Передача 

таможенного управления по западной сухопутной границе в частные руки 

(1758). Откуп Н. Шемякина (1758 - 1762). Восстановление в 1762 г. 

отданных на откуп таможен в казенном управлении. Тема 3.2. Таможенное 

дело и таможенная политика России во второй половине XVIII в. Начало 
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царствования Екатерины II (1762 - 1796). Распространение в России учений 

физиократизма и фритредерства. Экономические воззрения 

императрицы. Провозглашение политики невмешательства, отказ 

правительства от мелочной опеки торгово-промышленной деятельности. 

Отказ от охранительно-протекционистского курса. Учреждение Комиссии о 

коммерции (1763). Критика тарифа 1757 г. Таможенный тариф 1766 г. 

Понижение тарифных ставок. Обоснование правительством достаточности 

умеренных пошлин для поощрения внутреннего производства. 

Преобладание в правительственных кругах сторонников «свободной 

торговли» и продолжение курса на дальнейшую либерализацию таможенно-

тарифного регулирования. Таможенный тариф 1782 г. Создание в 1782 г. 

особой Таможенной пограничной цепи и стражи на западной границе 

Российской империи. Институты таможенных объездчиков и пограничных 

надзирателей таможнях. Стимулирование борьбы с контрабандой. 

Изменения в международных отношениях и международной торговле, 

вызванные Французской революцией. Поправение таможенной политики. 

Участие России (совместно с Англией, Австрией и Пруссией) в войне против 

Франции. Манифест Екатерины 1793 г. о фактическом разрыве 

экономических отношений: с Францией. Тариф 1796 г. Неустойчивость 

таможенной политики в годы царствования Павла I (1796 - 1801). Попытки 

достижения активного торгового баланса при одновременном соблюдении 

фискальных интересов казначейства и поддержке протекционистских 

домогательств национальных производителей. Разрыв в 1800 г. 

отношений с Англией и фактический отказ от тарифа 1797 г. 

Правительственные указы начала 1801 г. Прекращение всей экспортной 

торговли России по европейской границе. Негативное отношение 

промышленников и дворян-мануфактуристов к внешнеэкономическим 

инициативам Павла I. Тема 3.3. Таможенное дело и таможенная политика 

России в первой половине XIX в. Внешняя политика России в начале XIX 

в. Попытки либерализации внешней торговли. Тильзитский мир 1807 г. 

Оформление русско-французского союза. Присоединение России к 

«континентальной блокаде» Британских островов. Негативное отношение 

русского общества к Тилъзитскому договору. Возрастающее 

недовольство в обществе политикой Александра I. Разногласия 

фритредеров, возглавляемых министром финансов гр. ДА. Гурьевым (1810 - 

1823), с протекционистами, ведомыми министрами иностранных и 

внутренних дел гр. Н.П. Румянцевым (1807 — 1814) и О.П. 

Козодавлевым (1810 - 1819). Особенности российского фритредерства 

начала XIX в. Доминирующая роль государственного казначейства в 

определении приоритетов национальной таможенной политики. 

Вынужденный отказ правительства от мероприятий по либерализации 

таможенной политики. Принятие в конце 1810 г. запретительного тарифа 

(Таможенный тариф 1810 г.) и его поддержка промышленниками и 

дворянами-мануфактуристами. Общее учреждение министерств и общий 

Наказ министерствам (1811). Формирование органов финансового и 

таможенного управления. Внешнеэкономические отношения России с 
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Англией и Францией накануне Отечественной войны 1812 г. Усиление 

охраны западных границ Российской империи. «Положение об 

устройстве военной стражи на границах западных губерний» (1811). 

Привлечение на пограничную службу донских казаков. Поражение 

наполеоновской Франции. Венский конгресс (1814 -1815) и создание в 1815 

г. «Священного союза» европейских государств. Курс Александра I на 

либерализацию внешней торговли. Отмена в 1816 г. наполовину тарифа 

1810 г.; введение в 1817 г. в Одессе зоны порто-франко. Принятие в 

1819 г. умеренного тарифа (Таможенный тариф 1819 г.), практически 

снявшего все запреты на импорт иностранных товаров и на экспорт русских. 

Таможенный устав 1819 г. Объективная невозможность свободной 

конкуренции российских товаров с соответствующими изделиями фабричной 

промышленности Великобритании. Осознание в правительственных 

«верхах» ошибочности и преждевременности курса на либерализацию 

внешней торговли. Формирование идеологии промышленного 

протекционизма Н.С.Мордвинов (1754 - 1845), Е.Ф.Канкрин (1774 - 1845). 

Таможенный   тариф    1822    г.    и    начало    эпохи   интенсивной 

таможенной охраны национальной промышленности. Изменения 

таможенного тарифа в 1824 - 1825, 1830, 1831, 1836, 1838 и 1841 гг., их 

обусловленность и общая направленность: от запретительной системы к 

защите протекционистских и фискальных интересов. Особенности 

таможенно-тарифного регулирования в 1822 - 1844 гг. Развитие 

национальной промышленности в условиях охранительной системы 

Возложение охраны государственной (таможенной) границы на 

таможенную, а затем пограничную стражу Министерства финансов. Меры 

государства по укреплению пограничной и таможенной службы в 1822 и 

1823 гг. «Положение об устройстве пограничной стражи» (1827). 

Изменения в организации и составе погранично-таможенной службы. 

Подчинение пограничной стражи Департаменту внешней торговли 

Министерства финансов. Обострение конкуренции на мировом рынке 

сельхозпродуктов в связи с началом американского зернового экспорта. 

Очевидность финансово-бюджетной бесперспективности таможенной 

политики образца 1822 - 1844 гг. Уход Е.Ф. Канкрина с поста министра 

финансов. Записка коммерции советника В.А. Попова «О мерах к 

распространению внешней торговли России» (1844). Начало движения за 

отмену вывозных и снижение ввозных пошлин. Изучение вопросов 

таможенной политики в особом комитете под председательством гр. 

Орлова. Мнение комитета о необходимости смягчения тарифа. Разработка 

Л.В. Тенгоборским концепции нового таможенного тарифа, обоснование им 

вредоносности «огульного протекционизма» для развития самой 

промышленности. Деятельность особого тарифного комитета по 

«коммерциальному исследованию России с точки зрения таможенного 

тарифа в видах соглашения выгод сельского хозяйства, торговли, 

промышленности и таможенных доходов империи» (1845 - 1850). 

Активизация фабрикантов и заводчиков в связи с началом работы тарифного 

комитета. Разногласия в их среде по поводу размеров тарифного обложения. 
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Внутриведомственные и межведомственные противоречия по вопросам 

таможенно-тарифного регулирования. Их разрешение в процессе совместной 

деятельности тарифного комитета, Министерства финансов и 

Государственного совета. Таможенный тариф 1850 г. Начало перехода от 

запретительной системы в области внешней торговли к умеренно-

протекционистской политике. Охрана восточных границ России. 

«Кяхтинский транзит». Создание в 1851 г. Забайкальского казачьего войска. 

Тема 3.4. Таможенное дело и таможенная политика России в 50-70-х гг. 

XIX в. Социально-экономическое и внешнеполитическое положение России 

в 50-е годы XIX в. Влияние Крымской войны 1853 - 1856 гг. на состояние 

внешней торговли и финансов России. Восшествие на престол Александра II 

(1855- 1881). Начало буржуазных реформ. Недостаточность тарифа 1850 г. 

Полемика между сторонниками свободной торговли и приверженцами 

протекционистских воззрений. Продолжение политики, направленной на 

смягчение запретительной системы, оживление торговли и искоренение 

контрабанды. Образование в 1856 г. особого комитета по пересмотру 

тарифа 1850 г. под председательством Л.В. Тенгоборского. Стремление 

буржуазии играть более заметную роль в формировании таможенной 

политики. Подготовительная работа над проектом. Таможенный тариф 

1857 г. Таможенный устав 1857 г. Учреждение таможенных округов, 

таможен, таможенных застав и переходных таможенных пунктов. Статус, 

полномочия таможенных учреждений и таможенных чиновников. Новые 

задачи пограничной стражи. «Пограничная черта». Преобразование в 

1864 г. Департамента внешней торговли Министерства финансов в 

Департамент таможенных сборов МФ. Продолжение после 1857 г. курса 

на смягчение запретительной системы. Фискально-покровительственные 

мотивы таможенной политики. Понижение ввозных пошлин на сырьевой 

импорт в интересах развития отечественного машиностроения и текстильной 

промышленности. Тарифно-таможенное регулирование чайной и сахарной 

торговли. Разногласия капиталистов с правительством в вопросе о 

размерах таможенного обложения. Учреждение в 1867 г. комиссии для 

пересмотра таможенного тарифа под председательством сенатора Г.П. 

Небольсина. Состав комиссии. Обобщение тарифной комиссией (в 

сотрудничестве с Минфином и Госсоветом) материалов, направленных в ее 

адрес и опубликованных в печати. Таможенный тариф 1868 г. и его 

протекционистская заостренность в связи с возросшим влиянием 

заинтересованных группировок и организаций торгово-промышленного 

класса. Сохранение выборочно-покровительственного курса (посредством 

либерализации сырьевого импорта) до 1877 г. Влияние таможенно-

тарифного регулирования 1850 - 1877 гг. на развитие национальной 

обрабатывающей промышленности. Закономерность «фритредерского» 

периода таможенной политики 50 - 70-х годов XIX в. Завершение 

промышленного переворота и переход от феодально-крепостнического, во 

многом натурального хозяйства, к рыночному, капиталистическому. Тема 

3.5. Таможенное дело и таможенная политика России в 1877 - 1917 гг. 

Противоречивость социально-экономического развития страны в 
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пореформенное время: обострение спроса на железо в связи со 

строительством и обслуживанием железных дорог, пассивный характер 

торгового и платежного балансов, рост внешней задолженности, 

зависимость от импорта и т.д. Объективная необходимость корректировки 

экономической, экспортно-импортной, таможенной политики. Влияние 

внешнеполитического фактора (русско-турецкая война 1877 — 1878 гг.). 

Введение «золотой пошлины» в 1877 г. Поворот к высокому таможенному 

обложению импорта и поощрению хлебного экспорта. Отмена в 1880 г. 

беспошлинного ввоза железа для нужд машиностроения. Увеличение 

пошлины на железо. Образование в 1884 г. при Минфине специальной 

комиссии для рассмотрения вопроса о пошлине на чугун и железо. Участие в 

ее работе представителей заинтересованных отраслей промышленности. 

Позиция в этом вопросе Минфина и лично Н.Х. Бунге (министр финансов в 

1881 -1886 гг.). Начало широкой правительственной поддержки 

отечественного предпринимательства (казенные заказы, льготное 

кредитование, премии, гарантии сбыта и т.д.). Протекционизм 

правительственной политики. Повышение ставок таможенного тарифа в 

1882 и 1885 гг. Таможенная политика министра финансов И.А. 

Вышнеградского (1886 - 1892). Экономические воззрения Д.И. Менделеева 

(1834 - 1907). Очередное повышение ставок тарифа в 1890 г. 

Согласование внешнеэкономических интересов регионов, отраслей, 

отдельных частнопредпринимательских группировок. Таможенный тариф 

1891 г. - «образцовое творение государственного попечительства о 

национальном труде в протекционистском направлении». Таможенный 

устав 1892 г. Развитие таможенного законодательства о контрабанде. 

Упорядочение таможенной охраны по морю и в прибрежных водах. 

Учреждение в дополнение к пограничной и таможенной охране 

«корчемной стражи». Выделение в 1893 г. пограничной стражи из 

таможенного управления и преобразование   ее в Отдельный корпус 

пограничной стражи. Пограничная стража в конце XIX - начале XX в. 

Экономический курс С.Ю. Витте (министр финансов в 1892 - 1903 гг.). 

Усиление протекционистской составляющей таможенной политики, переход 

к «рациональному протекционизму». Отказ правительства России от 

принципа «тарифной автономии» и заключение конвенционных 

соглашений с Францией, Австро-Венгрией, Болгарией, Италией и 

Португалией. Введение Россией в 1893 г. «двойного тарифа». Торгово-

таможенная война с Германией. Подписание в 1894 г. двухстороннего 

торгового договора и приложенного к нему конвенционного тарифа. 

Повышение в 1900 г. тарифных ставок 1891 г. Общий таможенный тариф 

1903 г. (введен в 1906 г.). Заключение в 1904 г. нового соглашения о 

конвенционном тарифе с Германией. Торгово-таможенные и политические 

отношения России с Финляндией. Особенность этих отношений в 80-е годы 

XIX в. - начале XX в. Поступления от таможенной деятельности; градация 

таможенных доходов в зависимости от источника поступления. 

Соотношение грузопотоков и таможенных доходов по европейской и 

азиатской, сухопутной и морской границам России, по Балтийскому и 
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Черному морям. Роль Петербурга во внешнеторговом обороте России. 

Соотношение уровней таможенного обложения в России и др. европейских 

странах и США. Соотношение общенациональных (государственных), 

самодержавно-бюрократических и предпринимательских интересов в 

процессе формирования таможенной политики России. Таможенные уставы 

1904 и 1910 гг. Таможенная система России в начале XX в.: Департамент 

таможенных сборов Минфина - окружные и участковые таможенные 

управления – таможни – заставы – посты –пункты. Категории таможен. 

Должностные лица и вспомогательный персонал таможенных органов. 

Раздел IV Тема 4.1. Таможенное дело и таможенная политика в СССР. I этап в 

развитии советской таможенной системы:  1917 г. -начало   20-х   

годов.   Введение   Декретом   СНК   22   апреля    1918   г. государственной    

монополии    внешней    торговли.    Изменение    целей, содержания и 

средств реализации таможенной политики. Сужение задач таможенно-

тарифного регулирования. Декрет СНК РСФСР 29 мая 1918 г. «О 

разграничении прав центральных и местных советских властей по 

собиранию пошлин и регулированию деятельности местных таможенных 

учреждений».  Применение дореволюционного опыта в восстановлении 

эффективного таможенного управления. Создание в июне 1918 г. Главного 

управления таможенного контроля (ГУТК) при Наркомате торговли и 

промышленности (с 1920 г. при Наркомате внешней торговли). Декрет 

СНК РСФСР 12 ноября 1920 г. «О порядке приема, хранения и отпуска 

импортных и экспортных товаров».  «Временное положение о местных    

таможенных учреждениях» 1922 г. и формирование таможенных округов, 

участков, таможен, таможенных постов. II этап в развитии советской 

таможенной системы: 20-е годы. Расширение объемов внешней торговли 

в условиях перехода к НЭПу.  Усиление   контрабандного   ввоза.   

Учреждение   Таможенно-тарифного комитета   (ТТК)   при   НКВТ.   

Начало   выработки   общей   концепции таможенно-тарифной политики. 

Принятие в  1922 г.  первых советских таможенных  тарифов:   14   

февраля   -   по   европейской   торговле   для привозных товаров и 15 июля 

- по европейской вывозной торговле и их особенности. Создание осенью 

1922 г. при СТО комиссии для пересмотра тарифа   1922  г.   Таможенный  

тариф   1924   г.   Курс  на  дальнейшую либерализация таможенной 

политики. Оказание выборочного таможенного покровительства    

важнейшим    отраслям    советской    промышленности. 

Непоследовательность тарифа   1924   г.   Утверждение  2   марта   1924   г. 

Положения о Главном таможенном управлении (ГТУ). Задачи, структура, 

компетенция ГТУ. Таможенный устав СССР 1924 г. - первый советский 

кодифицированный акт в области таможенного дела.  Законодательное 

закрепление сложившейся      системы      таможенного      управления. 

Реорганизация Таможенного аппарата на местах (1925).  Создание  на 

территории СССР 11 районных таможенных инспекторских управлений. 

Создание   таможен   первого,   второго   и   третьего   разряда.   Структура 

таможенных органов СССР. Таможенный тариф  1927 г. Дальнейшая 
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либерализация      внешнеэкономической      деятельности. Утверждение 19 

декабря 1928 г. Таможенного кодекса СССР. Определение функций ГТУ,    

содержания    «квалифицированной»    и    «неквалифицированной» 

контрабанды. Постепенное упрощение системы таможенных органов и 

переход к командно-административной системе управления обществом. III 

этап в развитии советской таможенной системы: 30-е годы -1985 г. 

Таможенный тариф 1930 г. Переход в таможенном обложении на «метод 

ценовых пошлин». Изменение правил пропуска пассажирских вещей и 

досмотра международных почтовых отправлений. Снижение роли 

таможенного контроля. Постепенное отчуждение таможенного дела от 

задач по регулированию экспортно-импортных операций. Упрощение, 

постепенное упразднение системы таможенных органов. Деятельность 

таможенных органов в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945). 

Формирование торговых и таможенно-тарифных отношений со странами 

СЭВ. Сотрудничество таможенных органов социалистических стран. 

Интеграционные экономические процессы в Западной Европе в 70 - 80-х гг. 

Переориентация некоторых государств - членов СЭВ на более активное 

развитие экономического сотрудничества и внешнеторговых связей с 

промышленно развитыми странами - членами Европейского сообщества 

(ЕС) и Европейской Ассоциации свободной торговли (Е'ACT). Утверждение  5

 мая   1964  г.  Таможенного  кодекса  СССР.  Структура и функции 

таможенных учреждений. Установление двухзвенной системы управления 

таможенным делом. Таможенный тариф 1981 г. Ужесточение валютного 

контроля.  Закон 1982 г.  «О государственной границе СССР» и роль 

таможенных органов в его реализации. IV этап в развитии советской 

таможенной системы: 1986- 1991 гг. Попытка реорганизации таможенной 

службы в условиях «перестройки». Преобразование в 1986 г. ГТУ в Главное 

управление государственного таможенного контроля (ГУГТК) при 

Совете Министров СССР. Структурная перестройка органов управления 

таможенным делом. Организационно-правовое развитие таможенной 

системы. Обновление нормативной базы, правового статуса и порядка 

деятельности таможенных органов. Юридическое закрепление отхода от 

принципа государственной монополии внешней торговли (Постановление 

СМ СССР 11 декабря 1989 г.). Попытка обновления механизмов 

регулирования внешнеэкономических связей. Отсутствие законодательной 

базы для перестройки системы управления таможенным делом. 

Таможенный кодекс СССР 1991 г. и Закон СССР «О таможенном 

тарифе» 1991 г. Тема 4.2. Таможенное дело и таможенная политика 

России в новейший период (1991 – 2000-е гг.). Изменения в таможенном 

деле страны после событий 19-21 августа 1991 г. Концептуальное 

обоснование роли и значения таможенной службы суверенной России. 

Распоряжение президента РСФСР 25 августа 1991 г. «О деятельности 

таможенной службы на территории РСФСР». Указ президента РСФСР 25 

октября 1991 г. «О Государственном таможенном комитете РСФСР. 

Положение «О ГТК РСФСР», утвержденное правительством РСФСР 26 

декабря 1991 г. Становление системы таможенных органов России. 
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Изменение политических, правовых, экономических и социальных условий 

деятельности таможенной службы страны. Россия - правопреемница СССР 

в области внешнеэкономической деятельности. Указ президента РСФСР 15 

ноября 1991 г. «О либерализации внешнеэкономический деятельности на 

территории РСФСР». Изменение целей, содержания и средств реализации 

таможенной политики. Выработка новых правил таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования, валютного контроля. Укрепление 

государственной границы. Усиление таможенного контроля на 

государственной границе России. Концепция организации, развития и 

функционирования таможенной службы России. Основные направления и 

развития таможенной службы (Указ президента РФ от 18 июля 1992 г. «О 

неотложных мерах по организации таможенного контроля в Российской 

Федерации»; Постановление правительства РФ от 25 августа 1992 г. «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 июля 

1992 г. «О неотложных мерах по организации таможенного контроля в 

Российской Федерации»; Постановление правительства РФ от 24 мая 1993 г. 

«О неотложных мерах по усилению таможенного контроля на 

государственной границе Российской Федерации»). Временное положение 

о Северо-Западном управлении (СЗУ) 11 февраля 1992 г. Утверждение 

ГТК России Типового положения о региональном таможенном управлении 

РФ. Формирование регионального управления таможенным делом. Создание 

новых таможен и таможенных постов. Таможенный кодекс РФ 1993 г. 

Закон РФ «О таможенном тарифе» 1993 г. Обновление понятийного 

аппарата таможенного дела, задач, функций таможенных органов РФ. 

Утверждение нового Положения о Государственном таможенном комитете 

Российской Федерации 25 октября 1994 г. Закрепление статуса ГТК как 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

непосредственное руководство таможенным делом в РФ. Расширение прав и 

полномочий ГТК, определение основных направлений его деятельности. 

Включение в систему ГТК таможен и таможенных постов. Становление 

иерархической, многоуровневой организационной структуры таможенных 

органов. Приобретение таможенными органами РФ статуса 

правоохранительных, их дальнейшее развитие в качестве военизированных 

организаций. Основные направления развития таможенной службы 

Российской Федерации в 1994 - 1996 гг., одобренные коллегией ГТК 7 

июля 1994 г. Создание службы таможенной охраны, юридических служб 

таможенных органов, таможенных лабораторий, отделов и групп 

таможенной статистики, региональных пунктов сбора, информации и 

других элементов таможенной инфраструктуры. Общее положение о 

задачах, функциях и правах региональном таможенном управлении РФ 

(приказ ГТК России от 10 января 1996). Количественные и качественные 

изменения в кадровом составе таможенной службы. Современное состояние 

таможенного дела в России и перспективы его развития, актуальные 

проблемы и пути формирования таможенной политики в условиях 

рыночных реформ. Федеральная целевая программа развития 

таможенной службы Российской Федерации на 1996 - 1997 годы и на 
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период до 2000 года. (Постановление правительства РФ от 1 сентября 

1996). Перенос центра тяжести всей работы Российской таможни на 

модернизацию и обеспечение полномасштабного функционирования 

таможенной службы в соответствии с потребностями перехода страны на 

рыночные отношения и адаптации таможенного дела к международным 

стандартам. Таможенный кодекс 2003 г. Изменение статуса российской 

таможни в результате административно-правовой реформы 2005 г. Тема 

4.3. Основные направления международного сотрудничества России в 

области таможенного дела. Изменение политической карты мира. 

Крушение мировой системы социализма. Новое в политике 

Координационного комитета по контролю за экспортом в 

социалистические страны (КОКОМ). Переговоры России со странами - 

участницами Европейского экономического сообщества (ЕЭС), 

Европейского союза (ЕС), Европейской Ассоциации свободной торговли 

(ЕАСТ) о торговле и торгово-экономическом сотрудничестве. Отношения 

России с Международным валютным фондом (МВФ), Международным 

банком реконструкции и развития (МБРР), Парижским и Лондонским 

клубами, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и 

развития (ЕБРР) и др. мировыми финансовыми институтами. Основные 

направления их сотрудничества. Проблема вхождения России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) Участие России в Совете таможенного 

сотрудничества (СТС) и других международных торгово-таможенных 

организациях. Создание в структуре ГТК Управления по делам Таможенного 

союза (1997). Россия и Всемирная таможенная организация (ВТО). 

Основные направления международного сотрудничества России в области 

таможенного дела. Совершенствование механизма регулирования 

внешнеэкономических связей. Таможенное сотрудничество в рамках 

СНГ. Союз России и Белоруссии. Создание Совета руководителей 

таможенных служб стран Содружества. Вхождение в Таможенный союз 

Республики Казахстан и Республики Кыргызстан. Тенденции и 

перспективы таможенного союза стран СНГ. Значение исторического 

опыта таможенного дела и таможенной политики в решении современных 

задач. Договор об учреждении  Евразийского экономического сообщества 10 

октября 2000 г. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Семестр 1 

1 Таможенное дело и 

таможенная политика в 

«удельное время»  

Беседа, дискуссия 1 1 
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2 Классификация таможенных 

пошлин и практика их 

взимания 

Беседа, дискуссия 2 2 

3 Протекционизм и 

фритредерство в таможенной 

политике России XVIII в. 

Беседа, дискуссия 1 3 

4 Таможенная политика СССР 

и России в XX в. 

 2 4 

Всего: 6  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

 
   Цель курсовой работы: привить студентам первичные навыки и умения самостоятельного 
проведения научных исследований, грамотного изложения теоретического материала, 
четкого и логического формулирования выводов и практических рекомендаций,  обобщать и 
систематизировать научную, учебную литературу и нормативный материал. Кроме того,  
написание курсовой работы дает возможность самостоятельно пополнить, расширить и 
углубить   теоретические знания по выбранной тематике,   быть ориентированным в  
растущем потоке научной и политической информации. Курсовая работа так же является 
одной из форм контроля знаний со стороны преподавателя за учебой студентов, позволяет 
проверить, насколько успешна их самостоятельная работа. 

Примерные темы заданий на курсовую работу приведены в разделе 10 РПД. 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 1, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 159 159 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
82 

82 

курсовое проектирование (КП, КР)  17 17 

Подготовка к текущему контролю (ТК) 50 50 

контрольные работы  заочников (КРЗ)  10 10 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в п.п. 

8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

ХС60 Соломеин А.Ю. История таможенного дела и таможенной 

политики России. Краткий курс лекций. СПб., 2016. 

100 

 Таможенное право: учебник для студентов вузов, 

обучащихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Н.Д. 

Эриашвили. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. -303 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1028766  

 

 Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. 

Бакаева. 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. - 592 с. 

https://znanium.com/catalog/product/1017428 

 

 Старовойтова, Е. Н.  История таможенного дела и 

таможенной политики России : учебник для вузов / 

Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. 159 с. http://biblio-online.ru/bcode/456382 

 

 Лодыженский, К. Н.  История русского таможенного 

тарифа / К. Н. Лодыженский. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 325 с.  http://biblio-online.ru/bcode/455665  

 

 

6.1. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

https://znanium.com/catalog/product/1028766
https://znanium.com/catalog/product/1017428
https://biblio-online.ru/bcode/456382
https://biblio-online.ru/bcode/455665
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(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Струве, П. Б.  Торговая политика России. Курс лекций / 

П. Б. Струве. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. http://biblio-online.ru/bcode/455628 

 

 Сафоненков, П. Н.  Административная юрисдикционная 

деятельность таможенных органов : учебник и практикум 

для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, 

О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 276 с.  http://biblio-

online.ru/bcode/450331 

 

 Любичанковский, С. В.  История России XVII—XVIII 

веков. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

С. В. Любичанковский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. —

http://biblio-online.ru/bcode/455591 

 

 Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 1. До ХХ 

века : учебное пособие для вузов / В. В. Кириллов. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 352 с http://biblio-online.ru/bcode/452684 

 

 Кириллов, В. В.  История России в 2 ч. Часть 2. ХX век — 

начало XXI века : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кириллов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 257 с.  http://biblio-

online.ru/bcode/452685 

 

 Личман, Б. В.  История России с древнейших времен до 

конца ХIХ века : учебное пособие для вузов / 

Б. В. Личман. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 241 с.  http://biblio-online.ru/bcode/456043  

 

 Касьянов, В. В.  История России: учебное пособие для 

вузов / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. : http://biblio-

online.ru/bcode/455907  

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

https://biblio-online.ru/bcode/455628
https://biblio-online.ru/bcode/450331
https://biblio-online.ru/bcode/450331
https://biblio-online.ru/bcode/455591
https://biblio-online.ru/bcode/452684
https://biblio-online.ru/bcode/452685
https://biblio-online.ru/bcode/452685
https://biblio-online.ru/bcode/456043
https://biblio-online.ru/bcode/455907
https://biblio-online.ru/bcode/455907
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Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://sztu.customs.ru/ Федеральная таможенная служба Северо-Западное таможенное 

управление 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 
№ п/п Наименование 

1. Операционная система 

Microsoft Windows Professional 8 Russian 

Лицензия № 62047569; бессрочно 

2. Офис  

Microsoft Office Plus 2013 Russian 

Лицензия № 61351237; бессрочно 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1. ЭБС ZNANIUM 

2. ЭБС Юрайт 

3. ЭБС издательства ЛАНЬ 

4. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

5. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

6. http://www.kodeks.ru/ - Справочно-правовая система «Кодекс» 

7. Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier; 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

2 Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
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техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации 

4 Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

5 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

- укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Экзаменационные билеты; 

Задачи; 

Тесты.  

Выполнение курсовой работы Экспертная оценка на основе 

требований к содержанию курсовой 

работы по дисциплине. 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-6 «способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы 

и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности» 

1 История таможенного дела и таможенной политики России 

1 История 

2 Философия 

6 Профессиональная этика 

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности» 



 

 

23 

1 История таможенного дела и таможенной политики России 

2 Информатика 

3 Таможенные органы Северо-Западного Федерального округа 

3 Правовая охрана культурных ценностей 

3 Информационные таможенные технологии 

3 Общая теория права и государства 

4 Таможенная статистика 

4 Гражданское право 

5 Транспортное право 

5 Европейское право 

6 Международное таможенное право 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

7 Декларирование товаров и транспортных средств 

7 Таможенное оформление товаров и транспортных средств 

7 Валютное регулирование и валютный контроль 

7 Основы технических средств таможенного контроля 

8 Технологии таможенного контроля (практикум) 

8 Таможенные процедуры 

8 Основы информационной безопасности 

8 
Противодействие преступлениям в сфере экономической 

деятельности 

8 
Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов 

9 Основы документооборота в таможенных органах 

9 Таможенные платежи 

9 
Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств 

10 Информационное право 

10 Защита интеллектуальной собственности 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

  

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

бальная 

шкала 

4-бальная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
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- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетвори 

тельно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво 

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

 

Таблица 16 – Вопросы для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов для экзамена 

  

1 Предмет, специфика и периодизация истории таможенного дела и таможенной 

политики России. 

2 Торговля  и торговые отношения в Древней  Руси (IX - начало XIII в.). 

3 Торговля Древней Руси с Византией (X – начало XIII вв.). 

4 Восточная торговля Древней Руси (VIII-X вв.). 

5 Таможенное дело в Древней Руси (IX – начало XIII в.). 

6 Русские таможенные платежи (XIII – первая половина XVII в.). 

7 Торговля и таможенное дело в Великом Новгороде (XII- XV вв.). 

8 Торговля и таможенная политика Руси в «удельное время» (XIII – XV вв.).  
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9 Основные источники торгового и таможенного права «удельного периода» (XIII 

– первая половина XV в.). 

10 Основные источники торгового и таможенного права периода централизации 

русского государства (вторая половина XV – первая половина XVII в.).  

11 Социально-экономические процессы в Западной Европе XV – XVII веков.  

12 Русская торговля в XVI в.  

13 Русская торговля в XVII в.  

14 Торговый устав 1653 г.  

15 Новоторговый устав 1667 г.  

16 Таможенная служба России в XVI - XVII вв. 

17 Торговая и таможенная политика России в первой четверти XVIII в. 

18 Таможенная служба страны в первой четверти XVIII в.  

19 Таможенный тариф 1724 г. 

20 Таможенный тариф 1731 г. Морской пошлинный регламент или устав 1731 г. 

21 Таможенная реформа П.И. Шувалова. 

22 Таможенный тариф 1757 г.  

23 Торгово-таможенная политика в период царствования  Екатерины II.  

24 Таможенный тариф 1766 г. 

25 Таможенный тариф 1782 г.  

26 Таможенный тариф 1796 г. 

27 Таможенная служба России во второй половине XVIII в. 

28 Таможенно-тарифное регулирование в конце XVIII в. 

29 Таможенная политика России 1801 – 1819 г.  

30 Запретительный тариф 1822 года и его эволюция в 20 – 30-е гг. XIX в. 

31 Таможенная служба России в первой половине XIX в. 

32 Таможенный тариф 1850 г.  

33 Фритредерство и протекционизм в первой половине XIX в. 

34 Таможенные тариф и устав 1857 г. 
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35 Таможенный тариф 1868 г. 

36 Политика   промышленного протекционизма  в конце 70 - 90-х гг.  XIX в. 

37 Таможенный тариф 1891 г. 

38 Торгово-таможенные  отношения России и Германии (1880-е - 1904 гг.).  

39 Таможенная служба России во второй половине XIX - начале XX в. 

40 Возникновение и становление советской таможенной системы 

41 Первые таможенные тарифы СССР (20 – 30 гг.). 

42 Таможенное дело и таможенная политика в России в 20-е годы. 

43 Таможенный устав СССР 1924 г.  

44 Таможенное дело в условиях послевоенного периода (40 – 60-е гг.).  

45 Таможенный кодекс СССР 1964 г.  

46 Борьба с контрабандой в 60 – 80-е гг. 

47 Развитие таможенного дела СССР в условиях перестройки. 

48 Развитие таможенного дела в России в новейший период (1991 - 2000 гг.). 

49 Таможенное сотрудничество в рамках СНГ. 

50 Сотрудничество России с мировыми экономическими организациями. 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ 

п/п 

Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения курсового 

проекта 

1 Формирование таможенного дела в зарубежных странах 

2 Зарождение таможенного дела на Руси в Х-ХП вв. 
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3 Мыт и тамга: понятие и содержания. 

4 Таможенная политика Московского централизованного государства. 

5 Таможенные реформы в середине XVII в.  

6 Торговый устав 1653 г., его характеристика. 

7 Система пошлин в Московском государстве в начале XVII в. 

8 Первый опыт протекционистского таможенного тарифа в России. 

9 Система управления таможенной политикой и таможенным делом в России в ХVII-

ХIХ вв. 

10 Таможенная политика в конце XVII - начале XVIII вв. 

11 Таможенно-тарифная политика Российской империи в XVIII в. 

12 Взаимосвязь внешней   политики   и   таможенной   политики   России (исторический 

опыт XIX в.). 

13 Торговые отношения России в XIX в. и их влияние на таможенно-тарифное систему. 

14 Фритредерские тенденции в таможенных тарифах 50-60-х гг. XIX в. 

15 Правовые основы борьбы с контрабандой в законодательных документах России XIX 

в. 

16 Фритредерские тенденции в таможенной политике в начале XIX в.  

17 Таможенная война между Россией и Германией.  

18 Влияние таможенной политики протекционизма на экономическое развитие России, 

(конец XIX - начало XX вв.).  

19 Протекционистские тарифы в XIX - начале XX вв. 

20 Конвенционные тарифы: понятие, применение 

21 Таможенно-тарифная политика второй половины XIX в. 

22 Таможенно-тарифная система и таможенное законодательство в период НЭПа (1921-

1927 гг.). 

23 Интеграция таможенной политики в рамках Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ). 

24 Перестройка внешнеэкономической деятельности стран и ее влияние на таможенную 

политику (1985-1990 гг.). 

25 Создание таможенной службы Российской Федерации и развертывание ее 

деятельности.  
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26 Разработка новой концепции таможенного контроля и оформления в условиях 

перевода экономики страны на рыночные отношения.  

27 Таможенная политика и таможенное дело: общее и особенное.  

28 Таможенная службы - важнейший институт российского государства: история и 

современность.  

29 Участие таможенных органов в разработке и осуществлении таможенной политики.  

30 Механизмы и средства реализации таможенной политики на современном этапе. 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ 

п/п 
Примерный перечень вопросов для тестов 

 ВАРИАНТ I 

Вопрос I. Таможенный тариф представляет собой: 

а) систематизированный свод ставок таможенных пошлин на товары, провозимые 

через границу страны; 

б) свод таможенных законов; 

в) правила перемещения товаров через границу; 

г) перечень разрешенных для вывоза товаров;  

д) способ проезда через границу. 

Вопрос 2. Маршрут из варяг в греки проходит через: 

а) реку Дунай;  

б) реку Дон;  

в) реку Днепр;  

г) реку Одер; 

д) реку Инд. 

Вопрос 3.  Ганзейский союз представляет собой: 

а) союз южно-германских княжеств; 

б) союз немецких свободных городов в XIII-XVII веках в Северной Европе — для 

защиты торговли и купечества от власти феодалов и от пиратства; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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в) союз немецких курфюрстов;  

г) союз предпринимателей на севере Пруссии; 

д) союз  средневековых датских городов. 

Вопрос 4. Тарханные грамоты освобождают от: 

а) судебных тяжб; 

б) уплаты пошлин; 

в) одновременно от судебных тяжб и основных налогов и пошлин; 

г) регистрации провозимого товара; 

д) налогообложения. 

Вопрос 5. Слово «тамга» первоначально означало: 

а) «тавро», «клеймо», «печать»; 

б) сборщик налогов; 

в) проездные пошлины; 

г) пошлины с продаваемого товара; 

д) ввозные пошлины. 

Вопрос 6. С какой страной Россия в 1689 г. подписанием Нерчинского договора 

установила торговые отношения?: 

а) Индией; 

б) Китаем; 

в) Японией; 

г) Афганистаном; 

д) Ираном. 

Вопрос 7. В каком году был принят Торговый Устав?: 

а) 1679- м; 

б) 1653-м; 

в) 1656-м; 

г) 1680-м; 

д) 1651-м. 

Вопрос 8. В каком году в России был принят первый протекционистский таможенный 

тариф?:   

а) Тариф 1724 г.; 
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б) Тариф 1731 г.; 

в) Тариф 1754 г.; 

г) Тариф 1757 г.; 

д) Тариф 1822 г. 

Вопрос 9. В каком году утвержден Департамент таможенных сборов?: 

а) 1850-м; 

б) 1856-м; 

в) 1860-м; 

г) 1864-м; 

д) 1870-м. 

Вопрос 10. В каком году был учрежден Отдельный корпус пограничной стражи?:  

а) 1891-м; 

б) 1893-м; 

в) 1901-м; 

г) 1903-м; 

д) 1905-м. 

ВАРИАНТ 2 

Вопрос I. Когда были отменены откупы как способ сбора налогов?: 

а) в 1700 г.; 

б) 1750 г.; 

в) 1786 г.; 

г) 1807 г.; 

д) 1817 г. 

Вопрос 2. Кто возглавил разработку таможенного тарифа 1850 г.? 

а) Канкрин Е.Ф.; 

б) Попов В.А.; 

в) Тенгоборский Л.В.; 

г) Шувалов П.И.; 

д) Лдыженский К.Н. 

Вопрос 3. В каком году был учрежден Отдельный корпус пограничной стражи? 

а) 1878 г.; 
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б) 1888 г.; 

в) 1889 г.; 

г) 1890 г.; 

д) 1893 г. 

 Вопрос 4. В каком году был принят декрет о национализации внешней торговли в 

Советской России? 

а) 1917 г.; 

б) 1918 г.; 

в) 1924 г.; 

г) 1927 г.; 

д) 1928 г. 

Вопрос 5. В каком году была образована таможенная служба РФ?  

а) 1989 г.; 

б) 1990 г.; 

в) 1991 г.; 

г) 1992 г.; 

д) 1993 г. 

Вопрос 6. Когда был подписан договор о создании Экономического союза стран 

СНГ? 

а) 1993 г.; 

б) 1994 г.; 

в)  1995 г.; 

г) 1996 г.; 

д)  1997 г.. 

Вопрос 7. Кто является автором фундаментального научного труда «Толковый тариф, 

или исследование о развитии русской промышленности в связи с ее общим 

таможенным тарифом 1891 г.»?  

а) Шувалов П.И.; 

б) Канкрин Е.Ф.; 

в) Гагенмейстер Ю.А.; 
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г) Менделеев Д.И.; 

д) Кулишер И.М.. 

Вопрос 8. Назовите основные предметы вывоза в Древней Руси. 

а) хлеб, соль, меха; 

б) меха, воск, мед; 

в) сало, хлеб, железо; 

г) украшения, шелк, олово; 

д) ткани, древесина, железо. 

Вопрос 9. Законодательные цели главы Соборного уложения 1649 г. «О мытах, и о 

перевозех, и о мостах»: 

а) регламентация проезжих сборов и мер по сохранению дорог; 

б) введение новых налогов; 

в) отмена таможенных привилегий; 

г) установление беспошлинного провоза иностранных товаров; 

д) унификация таможенных сборов. 

Вопрос 10. К какому типу таможенных платежей относится «контарное»? 

а) штрафам; 

б) пошлинам за обслуживание; 

в) проезжим пошлинам; 

г) торговым пошлинам; 

д) коллективными сборам. 

ВАРИАНТ 3 

Вопрос I. Какие способы сбора налогов существовали в XVII – XVIII вв.: 

а) верный и откуп; 

б) государственный; 

в) княжеский; 

г) боярский; 

д) смешанный. 

Вопрос 2. Какой город был главным торговым портом России в XVII веке?: 

а) Санкт-Петербург; 

б) Одесса; 
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в) Архангельск; 

г) Ревель; 

д) Новгород. 

Вопрос 3. Какой документ ограничивал деятельность иностранных купцов в России XV 

– XVII веков? : 

а) Новоторговый устав 1667 г.; 

б) Торговый устав 1653 г.; 

в) Таможенный устав 1689 г.; 

г) Указ о торговле с европейскими странами;  

д) Указ о  морской торговле 1678 г. 

Вопрос 4. В каком году в России был принят первый протекционистский таможенный 

тариф?: 

а) 1724 г.; 

б) 1731 г.; 

в) 1766 г.; 

г) 1767 г.; 

д) 1822 г. 

Вопрос 5. Чем была обусловлена привилегия англичан платить за ввоз и вывоз товаров 

русской монетой по расчету 125 коп. за один ефимок по тарифу 1766 г.? 

а) Торговым договором 1766 г. между Россией и Англией; 

б) Соглашением между таможенными ведомствами стран; 

в) Соперничеством с Пруссией; 

г) Навигационным Актом от 1651 года; 

д) Двусторонним соглашением от 1765 г. 

Вопрос 6. Почему Россия вынуждена была отказаться от принятия Трианонского 

тарифа даже под угрозой новой войны с Францией? 

а) Принятие Трианонского тарифа 1810 г. приводило к сворачиванию внешней 

торговли; 

б) Для того чтобы не ссорится с Англией; 

в) Принятие этого тарифа нарушало положения Тильзитского мира 1807 г.; 
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Вопрос 7. Чем определялась морская таможенная полоса согласно постановлению 

Государственного Совета России от 1 июля 1868 г.? 

        а) двумя морскими милями от русского берега; 

б) тремя морскими милями от русского берега ;  

в) пятью морскими милями от русского берега; 

г) шестью морскими милями от русского берега  

д) семью морскими милями от русского берега . 

Вопрос 8. С какими странами Россия заключила конвенциональные тарифы вследствие 

таможенной русско-германской войны? 

а) Италией, Польшей, Китаем; 

б) Германией, Шотландией, Венгрией; 

в) Францией, Австро-Венгрией, Болгарией, Италией, Португалией; 

г) Францией, Финляндией, Швецией; 

д) Францией, Венгрией, Болгарией. 

Вопрос 9. Когда был принят Закон РФ «О таможенном тарифе»?: 

а) в 1991 г.; 

б)  в 1992 г.; 

в) в 1993 г.; 

г) в 1994 г.; 

д) в 1995 г 

Вопрос 10. В каком документе изложено Положение о ГТК РФ?:  

а) в Постановлении Правительства РФ; 

б) в Постановлении Государственной Думы; 

в) в Постановлении Совета Федерации; 

 г) в Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении положения о 

Государственном таможенном комитете Российской Федерации»; 

д) В Распоряжении Председателя ГТК РФ 

ВАРИАНТ 4 

Вопрос I. Когда был подписан договор об учреждении Евразийского 

экономического сообщества?: 

а)  1 июля 2005 г.; 

б) 22 ноября 2001 г.; 
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в) 16 сентября 2003 г.; 

г) 15 мая 1995 г.; 

д) 10 октября 2000 г. 

Вопрос 2. Что такое «таможенный тариф»?: 

а) утвержденный государством свод документов, предусматривающий 

перемещение через границу товаров; 

б) систематизированный свод ставок таможенных пошлин на товары, провозимые 

через границу; 

в) система таможенных налогов; 

г) систематизированный перечень таможенных пошлин, взимаемых с владельцев 

иностранных товаров; 

д) перечень таможенных пошлин. 

Вопрос 3. В договоре Руси с какой страной впервые встречается слово «мыт»?: 

а)  Хазарским каганатом; 

б) Грецией; 

в) Ливонией; 

г) Византией; 

д) Швецией. 

Вопрос 4. Что такое «штапельное право»?: 

а) право некоторых средневековых городов взимать пошлины; 

б) право ганзейских городов на беспошлинную торговлю; 

в) право, принадлежавшее отдельным городам в Западной Европе принуждать 

купцов, проезжавших через город или окрестности, в течение определенного 

срока выставлять в нем свои товары на продажу; 

г) право на торговлю русских купцов в ганзейских городах ;  

д) право на беспошлинный провоз товаров. 

Вопрос 5. Уставные таможенные грамоты представляли собой:  

а) разновидность тарханных грамот; 

б) грамоты, освобождавшие их обладателей от тяжб в местных судах; 

в) грамоты, содержащие освобождение от различных повинностей в пользу 

местных властей; 
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г) дарственные акты на имущество частным лицам, в том числе и на сбор 

проезжих и торговых пошлин; 

д) разновидность контракта, согласно которому откупщики принимали на себя 

взимание таможенных сборов.  

Вопрос 6. Что первоначально означало слово «тамга»?: 

а) тавро, клеймо, печать; 

б) сбор за проезд; 

в) сбор за провоз товара; 

г) сбор за прогон скота; 

д) сбор за хранение. 

Вопрос 7. Кто был первым теоретиком протекционизма на Руси в XVII в.? 

а) Менделеев А.Д.; 

б) Ордин-Нащекин А.Л.; 

в) Швалов А.В; 

г) Трубецкой Е.К.; 

д) Попов С.А.. 

Вопрос 8. В каком году были отменены внутренние таможни в России?: 

а) 1735 г.; 

б) 1747 г.; 

в) 1750 г.; 

г) 1753 г.; 

д) 1757 г.  

Вопрос 9. Сколько объездчиков таможенных пограничных надзирателей 

планировалось иметь на каждые 10 верст по границе согласно именному указу 

Екатерины от 27 сентября 1782 г. «Об учреждении особой Таможенной пограничной 

цепи и стражи»?  

а) 5 объездчиков; 

б) 4 объездчика; 

в) 3 объездчика; 

г) 2 объездчика; 

д) 1 объездчик. 

Вопрос 10. Какова была общая направленность тарифных изменений 1841 г.?: 

а) запретительная; 

б) от запретительной системы к защите протекционистских и фискальных 
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интересов; 

в) фритредерская; 

г) меркантилистская; 

д) умеренно-протекционистская. 

ВАРИАНТ 5 

Вопрос I. Кому подчинялась в первой половине XIX века пограничная стража?: 

а) Департаменту внешней торговли; 

б) Министерству финансов; 

в) Коммерц-коллегии; 

г) Сенату; 

д) Императору. 

Вопрос 2. В каком году было заключено российско-французское конвенционное 

соглашение?: 

а) 1890 г.; 

б) 1892 г.; 

в) 1893 г.; 

г) 1903 г.; 

д) 1911 г. 

Вопрос 3. Когда была издана Дарованная грамота Ивана IV, предусматривавшая 

установление торговых отношений России с Англией?: 

а) в 1555 г.; 

б) в 1560 г. 

г) в 1569 г.; 

д) в 1570 г. 

Вопрос 4. В Конституции РФ 1993 г. закреплена: 

а) естественно-правовая концепция прав человека; 

б) позитивистская концепция прав и свобод; 

в) нормативистская концепция прав человека; 

г) патриархально-патерналистская концепция прав и свобод; 

д) светская концепция прав и свобод. 



 

 

38 

Вопрос 5. Согласно Конституции РФ 1993 г. права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены:  

а) федеральным законом; 

б) Указом Президента РФ; 

в) Постановлением Государственной Думы; 

г) Постановлением Конституционного Суда РФ. 

д) Постановлением Правительства РФ. 

Вопрос 6. В круг обязанностей ЮНЕСКО входит: 

а) борьба против дискриминации по национальному признаку; 

б) борьба против дискриминации по религиозному признаку; 

в) борьба против дискриминации по расовому признаку; 

г) борьба против дискриминации по языковому признаку; 

д) борьба против дискриминации в сфере образования. 

Вопрос 7. Четвертое поколение прав человека включает: 

а) информационные права и технологии;I 

б) социальные права; 

в) коллективные права; 

г) гражданские права; 

д) политические права. 

Вопрос 8. Право на подачу жалобы в Совет Европы частными лицами предусмотрено в: 

а) Европейской Конвенции прав человека и основных свобод; 

б) Европейской социальной хартии; 

в) Протоколе № 6 Совета Европы; 

г) Уставе Совета Европы; 

д) Документе Хельсинского заключительного Акта 1975 г. 

Вопрос 9. В Декларации прав и свобод человека и гражданина РФ предусмотрены 

случаи ограничения прав человека законом. Но таким случаем не является:  

а) защита конституционного строя; 

б) защита нравственности; 

в) защита здоровья; 

г) защита законных прав и интересов других людей; 

д) защита экономических интересов промышленных предприятий. 

Вопрос 10. В систему социальных прав не входит: 
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а) право на жизнь; 

б) право на достаточный уровень жизни; 

в) права умственно отсталых; 

г) права инвалидов; 

д) право на здоровую окружающую среду. 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

1 1. Общая характеристика торговли в Древней Руси. 

2. Возникновение таможенного дела и таможенной политики.  

2 1. Русское торговое и таможенное право в XIII – первой половине XVII вв. 

2. Таможенные платежи в XIII – первой половине XVII вв. и практика их взимания. 

3 1. Особенности таможенной реформы Петра I, предусмотренной в Таможенном тарифе и 

Морском уставе 1724г 

2. Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине XVIII в. 

4 1. Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине XIX в. 

2. Таможенное дело и таможенная политика России в 50-70-х гг. XIX в. 

5 1. Таможенное дело и таможенная политика России в 1877 - 1917 гг. 

2. Таможенное дело и таможенная политика в СССР. 

6 1. Таможенное дело и таможенная политика России в новейший период (1991 – 2000-е 

гг.). 

2. Основные направления международного сотрудничества России в области 

таможенного дела. 

  

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Целью дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики» является 

изучение традиций и опыта таможенной службы России, анализ развития и осуществления 

таможенного дела и таможенной политики в России на различных этапах: с древнейших 

времен до наших дней. В ходе изучения курса студент должен получить навыки, 



 

 

40 

позволяющие осмыслить особенности развития таможенного дела и формирования 

таможенной политики на основе исторического анализа развития таможенной службы, 

уяснить основные положения сущности и содержания таможенного дела и таможенной 

политики, роль таможенной службы в защите национальных интересов, раскрыть 

взаимосвязи российской и мировой таможенных структур. 

Учебно-методические рекомендации подготовлены в соответствии с требованиями 

ФГОС и  Программой дисциплины, разработанной в ГУАП. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, семинарские 

занятия и самостоятельная работа студентов. 

 
Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Во время лекционных занятий студентом ведется конспектирование учебного 

материала. При конспектировании лекций необходимо обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Студент имеет 

право задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций.  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Имеются методические указания по освоению лекционного материала в 

изданном виде, История таможенного дела и таможенной политики России. 

Учебно-методическое пособие./ В.В. Цмай. СПб.: ГУАП. 2019.-44с. 
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Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

 

Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие  

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Практическое занятие 

предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. Практические занятия, включенные в изучение 

дисциплины, направлены на формирование у студентов практических умений, развитие 

навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а также понимания теории и 

практики образовательного процесса.   

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 

Таблица 21 – Темы и вопросы семинарских занятий 

№ 

п/п 

Темы семинарских занятий Вопросы семинарского занятия 

1. Таможенное дело и таможенная 

политика в «удельное время» 

1. Политические и социально-экономические аспекты 

«удельного порядка». 

2. Торговля в «удельное время». 

3. Торговля и таможенная политики Новгорода. 

4. Источники таможенного и торгового права 

«удельного периода». 

2. Классификация таможенных 

пошлин и практика их взимания 

 1. Понятие и виды древнерусских таможенных 

пошлин. 

2. Классификация таможенных платежей. 

3. Древнерусские торговые пути. 

4. Практика взимания таможенных платежей. 

5. Предпосылки развития таможенного дела в 

Древней Руси. 

3 Протекционизм и фритредерство в 

таможенной политике России XVIII 

в. 

1. Характеристика таможенной политики Екатерины 

II. 

2. Реформирование таможенной политики: от 
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протекционизма к фритредерству. 

3. Таможенно-торговая политика в XVIII в. 

4. Протекционизм как защита интересов 

отечественного производителя. 

5. Фритредерство: положительные и отрицательные 

факторы. 

 

4 Таможенная политика СССР и 

России в XX в. 

1. Введение монополии на внешнюю торговлю. 

2. Влияние Новой экономической политики на 

развитие таможенного дела и таможенной политики. 

3. Влияние октябрьской революции на таможенную 

систему России. 

4. Таможенная система России и ее структура до 1991 

г. 

Имеются методические указания по прохождению практических занятий в 

изданном виде, История таможенного дела и таможенной политики России. Учебно-

методическое пособие./ В.В. Цмай. СПб.: ГУАП. 2019.-44с. 

Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/ работы 

Одним из важнейших и обязательных этапов изучения учебной дисциплины «История 

таможенного дела и таможенной политики России» является подготовка курсовой работы. 

Курсовая работа позволяет обучающемуся:  

 систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические 

умения по профессиональным учебным дисциплинам и модулям в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки, установленными программой учебной дисциплины; 

 применить полученные знания, умения и практический опыт при решении 

комплексных задач, в соответствии с основными видами профессиональной деятельности по 

направлению;  

 углубить теоретические знания в соответствии с заданной темой; 

 сформировать умения применять теоретические знания при решении 

нестандартных задач; 

 приобрести опыт аналитической работы и сформировать соответствующие 

умения; 

 сформировать умения работы со специальной литературой, справочной, 

нормативной и правовой документацией и иными информационными источниками; 

 сформировать умения формулировать логически обоснованные выводы, 

предложения и рекомендации по результатам выполнения работы; 

 развить профессиональную письменную и устную речь обучающегося; 

 развить системное мышление, творческую инициативу, самостоятельность, 

организованность и ответственность за принимаемые решения; 

 сформировать навыки планомерной регулярной работы над решением 

поставленных задач. 

 

Требования к оформлению курсовой работы  

Приступая к написанию курсовой работы, студент должен знать требования, 

предъявляемые к ней. Важнейшими из них являются: 

* полно, глубоко и четко осветить проблему, опираясь на теоретические источники; 

* быть готовым к ответам на вопросы по содержанию работы; 

* проявлять высокую степень самостоятельности мышления, анализа и обобщения 

материалов; 
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* уметь использовать и критически оценивать теоретические положения, содержащиеся 

в изучаемой литературе; 

* уметь формулировать личный взгляд на проблему, используя достижения 

современной юридической науки; 

* грамотно оформить работу. 

Процесс подготовки и написания курсовой работы условно состоит из следующих 

этапов: 

1) выбор темы курсовой работы и предварительная консультация по ее актуальности; 

2) сбор и изучение литературы, нормативного материала, составление и согласование 

плана курсовой работы; 

3) анализ и обработка собранного материала; 

4)  написание   курсовой работы; 

     5) оформление курсовой работы, представление ее на кафедру для регистрации и 

рецензирования; 

     6)  работа с рецензией и устранение указанных замечаний; 

     7)  защита курсовой работы. 

Прежде чем приступить к написанию курсовой работы, студенту следует четко 

определить ее цели, хорошо продумать содержание. Это позволит качественно разработать 

тему, то есть изучить необходимую литературу, собрать и проанализировать материалы, 

правильно оформить работу и затем представить ее на рецензирование. 

Курсовая работа должна отвечать следующим требованиям: 

— представлять собой самостоятельное исследование актуальной проблемы 

юридической науки; 

— быть написанной на основе современных теоретических знаний, использования 

специальной литературы, относящейся к теме; 

— содержать анализ соответствующих правовых концепций, взглядов отдельных 

ученых; 

— изложение материала должно быть четким, со ссылками на источники; 

— курсовая работа должна быть соответствующим образом оформлена. 

Последовательность написания работы необходимо сочетать со сложившимися в 

практике правилами ее оформления. 

Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные. 

Страницы текста должны быть пронумерованы, начиная со страницы «Введение». 

Титульный лист и лист с планом работы не нумеруются, но считаются. 

Работа брошюруется в следующей последовательности: 

1. Титульный лист. 

2. План работы (оглавление). 

3. Введение. 

4. Основной текст (он может быть разбит на главы, параграфы, пункты, подпункты). 

5. Заключение. 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (если они есть). 

Текстовой материал письменной работы должен быть оформлен в соответствии со 

следующими требованиями: 

— работа печатается на одной стороне бумаги формата А4 (210×297 мм); 

— оттиски текста на бумаге должны быть четкими; печатать деформированным или 

загрязненным шрифтом не допускается; 

— текст набирается компьютерным способом (стандарта Microsoft Word) 14-ым 

размером шрифта; расстояние между строчками — 1,5 интервала; размеры полей: верхнее — 

20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм, нижнее — не менее 20 мм; в одной строке должно 

быть 60–65 знаков, пробел между словами считается за один знак; абзацный отступ 

равняется 5 знакам; на одной странице сплошного текста должно быть 28–30 строк; 

— заголовки отделяются от текста сверху и снизу дополнительными интервалами; 
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— слово «Оглавление» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) 

прописными буквами; наименования, включенные в него, записывают строчными буквами; 

заголовки печатают прописными буквами и располагают симметрично тексту; 

— титульный лист должен иметь соответствующие надписи: наименование вуза, 

наименование кафедры; название темы; данные студента — форма обучения, курс, учебная 

группа, фамилия, имя, отчество; 

— сноски оформляются постранично 12-ым размером шрифта. 

При работе над курсовым проектом студент должен использовать, как правило, 20–25 

различных источников (учебных пособий, монографий, сборников научных статей, 

журнальной и газетной периодики, нормативных источников). Среди них должны быть 

источники, опубликованные за последние пять лет. 

Примерный объем курсовой работы должен составлять 25–30 страниц печатного 

текста (что определяется особенностями раскрытия темы). 

Завершив работу, автор должен к установленному сроку (минимум за один месяц до 

сессии) предоставить текст курсовой работы на факультет для последующего 

рецензирования на кафедре. 

С подробной методикой выполнения курсовой работы учащимся следует 

ознакомиться, воспользовавшись учебно-методическим пособием:  

 Имеются методические указания по прохождению курсовых работ в изданном 

виде, История таможенного дела и таможенной политики России. Учебно-

методическое пособие./ В.В. Цмай. СПб.: ГУАП. 2019.-44с. 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в 

себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся по 

заочной форме обучения). 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант № 1 

1. Общая характеристика торговли в Древней Руси. 

2. Возникновение таможенного дела и таможенной политики. 

Анализируя первый вопрос, необходимо уделить внимание особенностям 

возникновения и развития государства в Древней Руси. Важным представляется 

исследование основных торговых путей: «Из варяг в греки», Великого Волжского пути, 

торговых путей, связывавших Русь с мусульманским Востоком, а также торговых путей, 

связывавших Россию с западноевропейскими странами. Изучить также необходимо характер 
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внешней торговли, подчеркнуть ее характерные особенности, показать предметы вывоза за 

рубеж и ввоза в Русь. В анализе нуждается наряду с внешней и внутренняя торговля, ее 

особенности и характерные черты. Необходимо также проанализировать развитие ремесел  и 

показать их роль в становлении внутренней торговли. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо подвергнуть анализу исторические 

источники, в которых содержатся первые упоминания о сборе таможенных пошлин. Среди 

таких источников следует изучить Русскую правду, регламентировавшую сбор пошлин, 

договоры русских князей Олега, Игоря, Святослава с Византией, в которых содержатся 

важные принципы зарождавшегося на Руси таможенного дела и таможенной политики. 

Особое внимание следует уделить анализу появлявшейся таможенной терминологии: 

мыт, мытник, мытница. 

Полезным для раскрытия темы работы является торговые отношения Древней Руси с 

Хазарским каганатом, оказавшим влияние на формирование таможенного дела и таможенной 

политики. Свою положительную роль сыграли также торговые отношения с народами 

Кавказа и Багдатского Халифата. Значительное влияние на становление таможенного дела и 

таможенной политики имеют торговые отношения с европейскими странами, сохранившим 

много важных документов. 

Вариант № 2 

1. Русское торговое и таможенное право в XIII – первой половине XVII вв. 

2. Таможенные платежи в XIII – первой половине XVII вв. 

При освещении первого вопроса необходимо рассмотреть основные источники 

торгового и таможенного права «удельного периода» (например,  междукняжеские 

договоры (договорные грамоты князей великих и удельных), духовные грамоты великих 

князей). Становление торгового и таможенного союза в Северо-Восточной Руси также 

следует подвергнуть анализу.  

В исследовании нуждаются вопросы о наследовании права на сбор таможенных 

пошлин, о «Московской тамге» и ее значении во второй половине XV - начале XVI в., 

международные договоры России в XVI - первой половине XVII в., порядок приезда 

иностранцев во внутренние русские города.  Необходимо также раскрыть содержание 

Жалованных и проезжих грамот, дать их классификацию. В изучении нуждаются Уставные 

таможенные грамоты. В завершение рассмотрения первого вопроса следует показать  

основные тенденции развития таможенного законодательства (например, в соответствии с 

Соборным уложением 1649 г.). 

При изложении второго вопроса необходимо уделить внимание появлению новых 

таможенных платежей в «удельное время», дать общую характеристику системы 

пошлинного обложения, осуществить классификацию таможенных платежей. В более 

детальном анализе нуждаются проезжие  пошлины и сборы ( а) мыто (сухое и водяное) 

или проезжее; б) проезд; в) перевоз, мостовщина, проезжее; г) «с головы», задние колачи, 

костки), торговые пошлины и сборы (а) явка, замыт, судовая подъемная грузовая пошлина; 

б) тамга, весчее, осмничее, порядное, поместное, искунное, померное, покоречное, 

плошки; в) пятно, писчее, роговое, привязное, головщина («с головы»); г) гостиное, 

анбарное, полавочное, поворотное, узолки (узловое, поузолыцина), подворное; д) весовое 
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(весчее), пудовое, контарное, свальное, подъемное, рукознобное, померное, припуск). 

Рассмотрению также подлежит система штрафов в таможенном деле. Необходимо также 

показать эволюцию таможенных платежей в XVI – первой половине XVII в., унификацию 

внутренних торговых и таможенных сборов, практику взимания таможенных пошлин и 

основные тенденции дальнейшего развития таможенного обложения. 

Вариант № 3 

1. Таможенная реформа царя Алексея Михайловича 

2. Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине XVIII в. 

При изложении первого вопроса необходимо рассмотреть предпосылки реформ 

таможенного дела в середине XVII в. Рассматривая содержание процесса таможенных 

реформ, следует проанализировать указ от  25 октября 1653 г. «О взимании таможенной 

пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров» 

(Торговый устав) и дополнительную уставную грамоту 30 апреля 1654 г. «О 

злоупотреблениях, происходящих от отдачи на откуп мытов, мостов, перевозов, съестных и 

других припасов, о стеснении тем народной   промышленности   и   об   уменьшении   для   

сего   некоторых налогов».  

Особое внимание следует уделить изучению Новоторгового устав 1667 г.,  

явившегося результатом осуществленных реформ. Рассматривая этот документ, необходимо 

дать ему общую оценку, показать его политическое значение и особенно, показать его роль 

как основного таможенного закона прямого действия, предусмотренные им технологические 

схемы таможенного контроля, оформления и обложения товаров. В работе также следует 

осветить особенности русского меркантилизма и политики торгового протекционизма, 

заложенные в Новоторговом уставе. Наконец, необходимо показать влияние этого устава на 

дальнейшее развитие таможенного дела. 

Изложение первого вопроса следует начать с первых преобразований Петра I в области 

таможенного дела, их фискальной направленности. Далее необходимо раскрыть характер 

таможенной политики, правительственную поддержку отечественных мануфактур 

(политика промышленного протекционизма), Таможенный тариф 1724 г., Морской торговый 

регламент и устав 1724 г. 

В более подробном анализе нуждается структура таможенных органов и нормативных 

актов, регламентирующие их деятельность. 

Следует также рассмотреть таможенную политику при преемниках Петра I, показать 

корректировку меркантильно-покровительственного курса в сторону ослабления 

таможенного покровительства. В завершение изложения первого вопроса необходимо 

раскрыть особенности таможенной политики в период царствование Елизаветы Петровны 

(1741 - 1761), содержание таможенная реформа П.И. Шувалова в 1753 - 1757 гг.  

Вариант № 4 

1. Таможенное дело и таможенная политика России в первой половине XIX в. 

2. Таможенное дело и таможенная политика России в 50-70-х гг. XIX в. 

При рассмотрении первого вопроса необходимо охарактеризовать внешнюю и 

внутреннюю политику России в начале XIX в. и ее влияние на таможенную политику, 

показать борьбу между сторонниками политики фритредерства и протекционизма, 
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вынужденный отказ правительства от мероприятий по либерализации таможенной 

политики, подвергнуть анализу запретительный Таможенный тариф 1810 г. 

Далее следует показать курс Александра I на либерализацию внешней торговли, 

принятие в 1819 г. умеренного тарифа, снявшего все запреты на импорт иностранных 

товаров и на экспорт русских.  

Важным представляется показать объективную невозможность продолжать политику 

фритредерства и возврат к политике протекцинизма. Рассматривая формирование идеологии 

протекционизма, показать роль в ее становлении Н.С. Мордвинова и Е.Ф. Конкрина. 

При изложении второго вопроса необходимо дать характеристику экономического и 

внешнеполитического положения России в 50-е годы XIX в., ее влияния на состояние 

внешней торговли и финансов России.  

Необходимо показать полемика между сторонниками свободной торговли и 

приверженцами протекционистских воззрений, продолжение политики смягчения 

запретительной системы, оживление торговли и искоренение контрабанды.  

Раскрывая содержание Таможенного устава 1857 г., следует рассмотреть 

учреждение таможенных округов, таможен, таможенных застав и переходных таможенных 

пунктов, статус таможенных учреждений и таможенных чиновников, новые задачи 

пограничной стражи.  

В завершение рассмотрения первого вопроса необходимо осветить подготовку 

пересмотра таможенного тарифа 1857 г. и издание Таможенного тариф 1868 г. 

протекционистского характера и его влияние на таможенную политику государства. 

Вариант № 5 

1. Таможенное дело и таможенная политика России в 1877 - 1917 гг. 

2. Таможенное дело и таможенная политика в СССР. 

При рассмотрении первого вопроса необходимо показать противоречивость социально-

экономического развития страны в пореформенное время, объективную необходимость 

корректировки экономической, экспортно-импортной, таможенной политики. Раскрыть 

необходимо причины введения «золотой пошлины» в 1877 г., высокого таможенного 

обложения импорта, поощрения хлебного экспорта, отмены в 1880 г. беспошлинного ввоза 

железа для нужд машиностроения.  

Важным представляется раскрыть суть таможенной политика министров финансов 

И.А. Вышнеградского (1886 - 1892) и С.Ю. Витте (министр финансов в 1892 - 1903 гг.). В 

завершение необходимо рассмотреть содержание Таможенного устава 1892 г., Общего 

таможенного тарифа 1903 г. и Таможенных уставы 1904 и 1910 гг., а также структуру 

таможенных органов России в начале XX в. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо показать становление советской 

таможенной системы в 1917 г. - начале 20-х   гг., раскрыть содержание нормативных 

актов, определяющих структуру таможенных органов и регламентирующих их 

деятельность. Далее рассмотреть учреждение Таможенно-тарифного комитета при   

НКВТ и начало   выработки   общей   концепции таможенно-тарифной политики, 

содержание первых советских таможенных  тарифов и Таможенного устава СССР 1924 г. 
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Важным представляется подвергнуть анализу  развитие таможенной системы с 30-х по 

1985 гг., показать эволюцию ее структуры, нормативно-правовой базы, основные 

тенденции развития таможенной политики. 

Освещая развитие советской таможенной системы с 1986 - 1991 гг. необходимо 

исследовать попытка реорганизации таможенной службы в условиях «перестройки». 

Вариант № 6 

1. Таможенное дело и таможенная политика России в новейший период (1991 – 2000-е гг.). 

2. Основные направления международного сотрудничества России в области таможенного 

дела. 

Рассматривая первый вопрос, необходимо показать изменения в таможенном деле 

страны после событий 19-21 августа 1991 г., концептуальное обоснование роли и значения 

таможенной службы суверенной России, изменение нормативной базы, становление 

системы таможенных органов России, политических, правовых, экономических и 

социальных условий деятельности таможенной службы страны.  

Таможенный кодекс РФ 1993 г. Закон РФ «О таможенном тарифе» 1993 г. 

необходимо подвергнуть самостоятельному анализу, показать его новизну и характерные 

черты. Далее необходимо рассмотреть основные направления развития таможенной 

службы Российской Федерации в 1994 - 1996 гг., одобренные коллегией ГТК 7 июля 1994 

г.  В завершение необходимо дать анализ Таможенного кодекса 2003 г. 

При рассмотрении второго вопроса необходимо рассмотреть изменение на 

политической карте мира, отношения России с международными торговыми и финансовыми 

организациями, попытки вхождения России во Всемирную торговую организацию (ВТО), 

участие России в Совете таможенного сотрудничества (СТС) и других международных 

торгово-таможенных организациях. В анализе нуждаются основные направления 

международного сотрудничества России в области таможенного дела, совершенствование 

механизма регулирования внешнеэкономических связей. 

В завершение рассмотрения второго вопроса следует осветить таможенное 

сотрудничество в рамках СНГ,  создание Таможенного союза России, Белоруссии и 

Казахстана, перспективы его развития и расширения.  

Имеются методические указания по прохождению самостоятельной работы в 

изданном виде, История таможенного дела и таможенной политики России. Учебно-

методическое пособие./ В.В. Цмай. СПб.: ГУАП. 2019.-44с. 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения всей 

дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их для 

решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период экзаменационной 

сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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