
3 

Введение 

В связи с переходом Российской Федерации в рыночные 
условия, такое направление, как налоги и налогообложение 
приобрело особое значение и тем самым оно приобретает 
актуальность для деятельности и развития, как хозяйствую-
щих субъектов, так и физических лиц. С начала 90-х годов 
прошлого века начала создаваться новая система налогов и 
налогообложения в Российской Федерации. За длительный 
эволюционный период налоговая система перманентно 
подвергалась и подвергается различным реформам. За прой-
денное время было введено различное количество налогов, 
сборов и взносов и также отменено в связи с их непродуктив-
ностью или актуальностью.  

Для всех хозяйствующих субъектов, действующих на 
рынке России, грамотное исчисление налогов и применение 
систем налогообложения являются возможностями мини-
мизации издержек, как инструмента повышения конкурен-
тоспособности, развития или выживания на всем 
жизненном цикле организации или производимого продук-
та. Многие кризисные явления преимущественно зависят от 
того, что высокий уровень издержек на производство про-
дукта, снижает конкурентоспособность организаций и в 
целом экономики страны.  

В условиях конкуренции остро встаёт вопрос поиска 
эффективности деятельности предприятий на основе ми-
нимизации издержек производства. Поэтому проблема 
формирования эффективной системы управления налогами, 
налогового планирования и налогообложения встает перед 
хозяйствующими субъектами, независимо от их формы 
собственности, организационно-правовой формы, размеров. 
Специалисты и руководители, в широком значении этого 
слова, имеющие целостное представление о налогах и нало-
говой системе и размере, динамике издержек производства 
и умеющие обеспечивать приемлемый уровень запланиро-
ванных результатов, принимают квалифицированные 
управленческие решения и тем самым повышают конкурен-
тоспособность производства. 
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На протяжении более чем двух лет после издания дан-
ного учебника, назрела необходимость его переиздания. За 
прошедшие годы произошло большое количество измене-
ний, повлиявших на систему налогов и налогообложения. 
Более того изменились подходы применяемые налоговыми 
органами. На такие изменения серьезно повлияли как внут-
ренние, так и внешние факторы. Наибольшее влияние на 
налоговую систему оказала пандемия коронавируса, пора-
зившая весь мир. Данная проблема не обошла стороной и 
Российскую Федерацию, в результате чего было внесено 
большое количество изменений в систему налогов и нало-
гообложения. Такие изменения были необходимы для спа-
сения экономики страны и в дальнейшем, более 
безболезненного входа из сложившейся ситуации. Надо 
сказать, что меры принимаемые Правительством РФ, сыгра-
ли в этом положительную роль, и впервые Россия в ходе 
кризиса меньше всех понесла потерь, по сравнению с дру-
гими странами и прошедшими кризисами. 

Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложе-
ние», заключается в формировании теоретических и прак-
тических знаний и навыков у студентов и специалистов по 
применению средств и методов по организации налогового 
учета, налогового планирования на предприятии и их при-
менении, использованию информационных ресурсов для 
грамотного принятия управленческих решений для получе-
ния роста доходов (прибыли).  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» направлена 
на глубокое ознакомление с задачами, стоящими перед 
органами власти всех уровней, руководителями предприя-
тий в области налогового регулирования, с механизмами, 
инфраструктурным и информационным обеспечением, 
необходимыми для их реализации. Читаемая дисциплина 
предусматривает всесторонний анализ основных вопросов 
управленческого механизма, включая законодательство, 
механизмы и практику правоприменения, результаты регу-
лирующего воздействия и ответную реакцию бизнеса, 
а также зарубежный опыт. В качестве доказательных иллю-
страций ключевых результатов используются монографии, 
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примеры из практики, данные статистики и опросов пред-
принимателей, статей, представителей экспертного сообще-
ства, органов разных уровней власти, учебные пособия. 

Изучаемая дисциплина может быть полезна в первую 
очередь тем, кто рассматривает для себя возможность 
управленческой, финансовой, предпринимательской дея-
тельности, а также работы в государственных и муници-
пальных учреждениях со специализацией в области 
регулирования управленческой деятельности. Ценный 
багаж знаний даст дисциплина и тем, кто предполагает 
заняться аналитической, научно-исследовательской и пре-
подавательской работой в области управления. 

Предлагаемый курс содержит изложение современных 
знаний о роли и возможностях государства в развитии ин-
новационного управления с акцентом на правовое обеспе-
чение, механизмы и инфраструктуру их реализации. 

Основные задачи дисциплины: 
– изучение концептуальных основ налогового управ-

ления; 
– формирование теоретических и практических навы-

ков по применению методов, систем и средств в области 
налогов; 

– приобретение практических навыков выработки
налогового управления в конкретных хозяйственных ситу-
ациях; 

– развитие навыков по использованию информаци-
онных ресурсов для принятия грамотных управленческих 
решений на основе анализа, планирования, контроля затрат 
на производстве. 

Из этого возникает потребность в изучении дисци-
плины «Налоги и налогообложение», содержание которой 
охватывает одну из главенствующих проблем экономики, 
а именно издержки производства и обращения, знание 
которых необходимо как будущим предпринимателям, 
менеджерам- экономистам, так и другим специалистам и 
руководителям предприятий, что позволит им эффективно 
управлять организацией на практике.  



Введение 

Особенность данного учебника курса состоит в том, 
что основное внимание уделено в большей мере решению 
практических задач и разбору практических ситуаций, ана-
лизу законодательных и нормативных актов в области 
налогового управления и практики применения. В учебнике 
учтены внесенные изменения с 2019 по 2021 г. в систему 
налогов и налогообложения, так, например, был принят 
большой пакет поправок в Налоговый кодекс (утверждены 
Федеральным законом от 23.11.20 № 374-ФЗ).  
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Раздел 1. 
Развитие налоговой системы 

на разных этапах 

Тема 1. Налоговая система 
в Древней Руси 

и дореволюционной России 

1.1. Налоговая система в Древней Руси 
Налоговая система в Древней Руси начала складывать-

ся в конце IX века, именно в это время началось объедине-
ние древнерусских племен и земель, принадлежащих им. 
Когда происходят такие события, то это напрямую говорит 
о создании государственности, что влечет за собой создание 
различных институтов, которые надо содержать. Появляет-
ся надобность в финансовых средствах, и самым простым 
источником получения доходов в казну является сбор нало-
гов. Так создается налоговая система, порядок сбора, виды 
налогов и прочее. 

История налогообложения и налоговой системы явля-
ется неотделимой от истории России как государства. Без 
четкой отлаженной системы взимания налогов невозможно 
было бы существование Российского государства. Истории 
налогообложения в России посвящено много различных 
работ и поэтому мы не будем широко развивать эту тему, 
а лишь, вкратце объясним эту тему. 

Под налоговой системой понимается совокупность 
различных налогов, пошлин, сборов и других платежей 
(квазиналогов), которые взимают в установленном 
Законом или другими нормативными документами 
порядке. 

На тот момент (IX в.) основной формой налогообложе-
ния стали поборы в княжескую казну. Такие поборы имено-
вались как «дань» и носили нерегулярный характер и 
взимались в виде контрибуции с любого побежденного 
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народа. По истечении времени, «дань» стала прямым нало-
гом и взималась на систематической основе. Уплата такого 
налога производилась в виде ремесленных изделий, про-
дуктов и деньгами. В IX в. новгородские словене каждый год 
«Мир деля» (сохранение мира), выплачивали дань варягам. 
Племена радимичей, северян и вятичей платили дано хаза-
рам, но в 965 г. киевский князь Святослав победил Хазар-
ский каганат, после чего хазары стали платить дань Киеву. 
Киевский князь Олег получал дань от Константинополя, 
чтобы он не разорял города. Киеву платили дань побежден-
ные вятичи с 966 г. На тот период дань взималась в основ-
ном мехами, кроме этого с каждого хозяйства (дыма-дома) 
и рала (земледельческое орудие) брали деньгами. В начале 
XI в. дань Киеву платил Новгород. 

Кроме дани, серьезным источником по поступлению 
доходов в княжескую казну, являлись поступления от су-
дебных пошлин («от вир и продаж»), которые взыскивались 
за разные преступления.  

В различных источниках XI–XII вв. упоминают следую-
щие сборы, как «гостиная дань» (провоз товаров), «торго-
вое» — за право торговли, «корчмиты» — специальный сбор 
с корчмы и постоялого двора, «перевоз» — за перевозку 
людей и товара по воде. Граждан Древней Руси привлекали к 
выполнению работ: строительству мостов, городских укреп-
лений, поставки лодок, подвод, лошадей, повозок и др. 
средств передвижения, действующих на тот или иной мо-
мент. Это впоследствии введут большевики в 1918 г. В 989 г. 
после принятия христианства ввели «десятину» — сборы для 
православной церкви. Таким образом, в Древней Руси приме-
нялись налоги, свойственные для раннего Средневековья. 

Большие изменения в налоговой системе произошли с 
походов Батыя на русские земли в 1237–1241 гг. После опу-
стошения и разорения земель и городов Руси русские кня-
зья стали платить дань Золотой Орде, расположенной в 
низовьях Волги. Русские князья платили богатыми дарами, 
взамен получали ярлык (грамоту) на княжение. В начале 
50-х годов XIII в. на покоренных территориях, монголы 
проводили перепись населения для упорядочения системы 
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налогообложения и соответственно сбора налогов. В пере-
пись не включали представителей духовенства. 

Население поделили на тысячи, сотни и десятки, каж-
дое числовое деление представляло собой территориаль-
ную единицу. С территориальной единицы взимали 
определенное количество рекрутов и налогов. Сбор дани 
(«ордынский выход») держали на контроле специальные 
чиновники (баскаки), которые охранялись вооруженными 
отрядами. Резиденция Великого баскака была размещена во 
Владимире. Параллельно с баскаками, сбор дани взимали 
богатые восточные купцы (бессермены), на правах откуп-
щиков. Обложению новой дани стали противиться многие 
города Руси, что привело к волнениям и мятежам, после 
чего Орда была вынуждена снизить тяжесть налогов. 
В 1275 г. была произведена последняя перепись, отменили 
сбор дани с купцов-мусульман. Далее стало трудно взимать 
дань из-за отсутствия дорог, содержания отрядов и пере-
пись отменили. С конца XIII в. и до 20-х годов XIX в. упоми-
нание о баскаках стало редким и впоследствии исчезло. 
Право сбора Золотая орда передала русским князьям, кото-
рые сами отвозили дань в Орду.  

В 1238 г. после длительной междоусобицы Москвы и 
Твери за «верховенство» ярлык на великое Владимирское 
княжение получил Иван Калита. Этому противились рязан-
ский, тверской и суздальский князья и каждый, собирая 
налоги, сам отвозил дань в Орду.  

В конце 50-х годов XIX в. в Золотой Орде начались 
междоусобицы («великая замятня») и за два десятка лет 
сменилось 20 ханов. Золотой Орде было уже затруднитель-
но производить контроль за «русским улусом», что вело к 
прямому столкновению. При впадении реки Непрядвы в Дон 
8 сентября 1380 г. на Куликовом поле (Тульская область) 
произошла великая битва. Войско, возглавляемое Мамаем, 
было разбито, но это не дало полного освобождения Руси. 
Власть в Орде захватил Токтамыш, и он организовал новый 
поход на Русь и в 1382 г. Москва была сожжена и разорена. 
Русь опять начала платить дань Золотой Орде, которая 
окончательно была закончена в 1480 г. 
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Особо при взимании дани стоит вопрос о характере 
денежного обращения в Древней Руси XI–XIV вв. Выдвинуто 
много гипотез и исследований, так по одним данным в 
качестве платежного средства считались денежной едини-
цей «кожаные деньги», по другим — серебряные монеты. 
Большое распространение имели арабские дирхемы, рим-
ские денарии и ряд других иностранных монет. На основе 
разных денежных единицах сложилась денежная единица — 
гривна. Она имела соотношение к серебряной монете (куна), 
как 1:25, то есть гривна равнялась 25 монетам. Далее де-
нежный счет имел следующий вид: 

Гривна = 20 ногат = 25 кун = 50 резан. 

К концу X в. и до XI в. были сделаны попытки по че-
канке собственной монеты из привозного золота и серебра, 
которые имели название «златники» и «сребреники». 
В период с XII в. и до первой половины XIV в. был «безмо-
нетный период». Средством платежа в крупных торговых 
сделках стали серебряные слитки — гривны. Мера веса 
гривны была разной, так киевская весила 160 грамм, а нов-
городская — около 200 грамм. Во второй половине XIV в. 
начали чеканить рубль, сменивший гривну. Слово «рубль» 
пошло от слова «рубить», то есть гривну, разрубленную 
пополам и стали называть рублем. Рубль стал слитком сере-
бра разного веса и из него чеканили мелкие монеты — 
денгу и полуденгу (полушку). В 1462–1505 гг. денежное 
обращение было двух типов «новгородок» и «московок». 
К концу XV в. сложились основные черты налоговой систе-
мы Древней Руси. 

1.2. Налоги в Русском государстве 
конца XV — XVI в. 

На протяжении почти двух веков (XIV–XV вв.) происхо-
дил процесс объединения в единое государство многочис-
ленных самостоятельных образований (земель, княжеств). 
Главную роль объединителя играло Московское княжество, 
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имевшее сильное военно-служилое войско. Также москов-
ские князья имели стратегическую задачу в части получе-
ния в Золотой Орде ярлыка на Великое княжение 
Владимирское. 

Завершающий этап политического объединения Руси 
произошел при правлении Ивана III (1462–1505). Тогда 
была решена историческая задача — освобождение от ор-
дынского гнета (1480 г.), а также были присоединены 
к Москве Ростовское, Ярославское, Тверское княжества и 
Новгородская республика. Официально с этого времени 
(1485 г.) Иван III официально стал именоваться «государь 
всея Руси». Далее политику объединения Руси продолжил 
Василий III — появились новые земли Псков (1510 г.) 
и Рязань (1521 г.). После успешной войны с Литвой в состав 
вошли Смоленск и Северская земля. Таким образом, Русское 
государство стало самым крупным в Европе. 

Как мы уже ранее говорили, что для успешной дея-
тельности государства необходима налоговая политика, 
с помощью которой можно было пополнять казну и разви-
вать и защищать страну. Поэтому Иван III провел на присо-
единенных территориях опись земель и городского, а также 
сельского населения. Были созданы писцовые письма, 
представляющие собой государственные описания. В пис-
цовых письмах были зафиксированы: земельный фонд и 
платежеспособность населения. Описания носили регуляр-
ный характер, переходя во всероссийский характер. Была 
проведена подготовительная работа по подготовке принци-
па обложения и уточнения площади и длины. Была выделе-
на окладная единица — соха. 

Новая единица обложения (соха), не являлась унифи-
цированной, и поэтому в каждом уезде в нее включалось 
разное количество пашенных земель и неодинаковое коли-
чество крестьянских дворов. В большей мере соха, как 
окладная единица подходила для средневековья и соответ-
ствовала трем однолошадным хозяйствам или трехлошад-
ному хозяйству. Размер сохи имел зависимость от 
социального статуса землевладельца, а также от возможно-
сти крестьян выплачивать налоги в государственную казну. 
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В писцовые письма на протяжении многих лет вклю-
чались разные данные и поэтому они стали не отвечать 
принципам налогообложения. Они больше стали являться 
историческими источниками (информативная ценность), 
нежели документами для проведения налоговой политики. 
В писцовых книгах не указывали налоги и пошлины, не 
было четкой границы между обязательными и необяза-
тельными платежами. Сведения о них записаны в указных, 
таможенных и жалованных грамотах. 

Главные государственные налоги периода XV и второй 
половины XVI в., показаны в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 
Главные государственные налоги  

периода XV и второй половины XVI в. 
№ п/п Вид налога Содержание налога 

1. Дань Конкретный налог или весь комплекс 
налогов 

2. Ям (ямские
деньги) 

Обязательная повинность населения — 
ремонт дорог, заготовка и перевозка камня 
и извести, прокладка гатей, строительство 
мостов и ямских дворов и другие работы 

3. Городовое дело Работы по строительству городских укреп-
лений, приграничных крепостей и острогов 

4. Посоха (посош-
ная служба)

Поставка определенного числа людей с 
сохи на нужды армии, в т. ч. на строитель-
ство укреплений, обслуживание артилле-
рии, осадных орудий и т. д. 

5. Пищальные
(XVI в.)

На покупку огнестрельного оружия. 

6. Емчужные или
ямчужные (XVI в.) 

На изготовление пороха 

7. Таможенная
пошлина

Тамга — торговая пошлина с товара; Мыт 
— плата за проезд и провоз товара через 
заставы; Поворотное — сбор за вывоз и 
ввоз купленных товаров с гостиного 
двора; Гостиное — взимание денег с 
купцов за пребывание на гостином дворе; 
Костки — пошлина с людей, сопровожда-
ющих провозимый товар 
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Окончание табл. 1 

№ п/п Вид налога Содержание налога 
8. Особые сборы Подымный, померный, пудовщина, весче — 

за взвешивание овса, соли, ржи и т. д.) 
9. Восьмничее Одна восьмая части стоимости облагае-

мого товара 
10. Пятно (пятенное) С купли-продажи лошади
11. Денга Бралась и с купца и продавца за клейме-

ние лошади 
12. Повинности и

другое
Косьба сена и кормление лошадей и собак 
князей, участие в облавах на охоте, так 
называемые «туковые деньги) 

В таблице мы указали большое количество различных 
налогов и сборов, но сборов и платежей было еще больше. 
Так, частновладельческие крестьяне, кроме перечисленных 
налогов и сборов платили еще денежные и натуральные 
платежи землевладельцу.  

Совокупность платежей (денежные) в пользу земле-
владельца и государства называли тяглом, а крестьян, 
выплачивающих их — тяглецами. На новгородских землях 
владельческая повинность с десятины облагаемой земли 
составляла от 4,6 до 14,3 денги, а государственная — от 1,1 
до 1,9 денги. Натуральные повинности — это издолье и 
посп. Издолье — плата зерновыми культурами, а посп — 
фиксированный хлебный оброк. 

После проведенной денежной реформы 30-х годов 
XVIв. был оформлен московский денежный счет, который 
состоял из следующих денежных единиц: рубля, полтины, 
алтына, деньги. 

Рубль = 2 полтины = 33 алтына или Рубль = 200 деньгам; 
Полтина = 100 деньгам; алтын = 6 деньгам. 

Также в хождении были серебряные монеты трех до-
стоинств: копейка, деньга, полушка. Копейка имела вес 
0,66 грамма серебра, деньга — 0,33 грамма, полушка — 
0,16 грамма. 
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Такие деньги имели большой вес и покупательную 
способность. Так на рубль можно было купить 8,7 четвертей 
ржи (34 пуда = 544 кг или более полтонны), или 5,1 пуда 
(81,6 кг) меда или 10 пар сапог, например, лошадь, оценива-
лась от 1 рубля до 3 рублей.  

Оплату налогов осуществляли не все граждане госу-
дарства, так как были различные льготы для разных сосло-
вий, например, часто освобождались от налогов монастыри 
и землевладельцы. 

Вначале 50-х годов XVI в. была проведена своеобраз-
ная податная реформа и была введена новая единица обло-
жения — большая соха. Было отменено кормление 
и наместничье управление, приведшее к самоуправству и 
злоупотреблениям. Платежи наместнику заменили ком-
плексом денежных сборов в пользу государства — «корм-
ленный откуп». Был введен полоняничный сбор, 
предназначенный для выкупа пленных. Были отменены 
тарханные (льготные) грамоты для всех. 

В 1656 году царь ввел чрезвычайное положение и 
учредил опричнину. На устройство опричнины Иван IV 
стал брать с земщины, единовременный налог в размере 
100 тысяч рублей. В то время за 100–200 рублей можно 
было приобрести несколько деревень. В 1572 году оприч-
нина была отменена. 

В заключение необходимо сказать, что к концу XVI в. 
были 3 постоянных налога, которые собирали с поместных, 
монастырских и вотчинных земель. Это — своеобразный 
откуп за наместничий корм, деньги ямским охотникам 
и полоняничные деньги. 

1.3. Налоги и налогообложение  
в Российском государстве XVII в. 

XVII в. является сложным веком, именно в этот век 
случились Великий голод (1601–1603 гг.), начало Смуты, 
бегство крестьян, семибоярщина, ввод поляков в Москву и 
расхищение ими казны, и многое другое. Тогда вообще 
вопрос государственности стоял под вопросом.  
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Погодные условия 1601–1603 гг., привели к тяжелым 
последствиям, и в стране воцарился Великий голод, власти в 
срочном порядке применяли различные меры для погаше-
ния этой негативной ситуации. Например, устанавливали 
твердые цены на зерно и наказывали спекулянтов, отбирая 
у них хлеб. Голодающим раздавали деньги и открывали 
царские зернохранилища. Отлаженный государственный 
механизм разбивался и постепенно разрушался. Нечем было 
платить денежное и хлебное жалованье служилым людям, 
также необходимы были средства на поддержание военной 
системы на южных рубежах России, но в казне не хватало 
денег на все это. Поэтому Правительство Бориса Годунова 
приняло решение для сокращения расходов ввести госуда-
реву десятинную пашню (ГСП).  

Государева десятинная пашня (ГСП) представляла 
собой разновидность барщины, натурального оброка, нату-
ральной повинности. Так ГСП реализовывалась за счет 
служилых людей, они теперь должны были нести службу и 
пахать в поле. Для этого под государеву пашню выводили 
участки земли и отдавали под руководство служилых лю-
дей. Так в Белгороде выделили 600 десятин, а в Воронеже — 
300. Десятинную пашню ввели и на монастырских землях. 
Хлеб, выращенный на таких землях, направляли в новые 
гарнизоны, в качестве жалованья в отдаленные казачьи 
городки, людям не имеющих земель и имеющих право брать 
хлеб из царских житниц. 

Несмотря на Великий голод, государство пыталось со-
бирать налоги с населения, но особого успеха не добилось. 
Более того трудные условия привели к бунту и вспыхнула 
гражданская война. Объявился самозванец Григорий Отре-
пьев, объявивший себя законным государем и осенью 
1604 г., собрав в Речи Посполитой (Польша) наемную ар-
мию, перейдя границу, двинулся на Москву, по пути ему 
присягали на верность и вливались в войско жители тех или 
иных земель. К этому времени умер Борис Годунов (13 ап-
реля 1605 г.) и это еще больше осложнило ситуацию в 
стране. 20 июня 1605 г самозванец вошел в Москву, и нача-
лось его правление страной. За короткий срок (один год) он 
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полностью разорил казну (500 тысяч рублей). Были уста-
новлены различные льготы для ряда земель страны, в ре-
зультате чего начался недобор денег в казну государства. 
Для покрытия расходов было принято решение пополнить 
казну за счет займов у монастырей, как правило, без возвра-
та. Одновременно с этим появилось большое количество 
воровских (бандитских) шаек, которые тоже занимались 
поборами. В 1606 году на престол взошел Иван Шуйский, но 
смута только усиливалась, и ему пришлось опереться на 
шведские войска. Это привело к его падению, и власть пе-
решла к «семибоярщине», которые заключили 17 августа 
1610 г. договор о призвании на русский престол польского 
королевича Владислава. После этого были введены в Москву 
польские войска и власть фактически, перешла к полковни-
ку польской армии Гонсевскому. Действовали его указы, 
и только за несколько месяцев было выплачено из казны 
более 90 тысяч рублей наемникам. Во время нахождения 
польских войск было введено приставство. Приставство 
представляло собой отбор силой определенных земель в 
кормление. Действия иностранных захватчиков вызвали 
рост национального самосознания и для формирования 
воинских частей требовались деньги. Для этого, например, 
в Нижнем Новгороде был введен чрезвычайный сбор, кото-
рый действовал до изгнания захватчиков с земли Русской 
(26 октября 1612 г.). 

В 1613 г. на престол был избран Михаил Федорович Ро-
манов, в год, когда положение в стране было просто критиче-
ским. Разбойники практически властвовали везде, северо-
запад России захватили шведы, поляки не отдавали Смоленск 
и западные районы, не прекращались набеги крымских та-
тар. Ощущалась острая нехватка денег, казна была пуста, не 
было порядка. Такая обстановка требовала чрезвычайных 
мер и государство прибегло к внутренним и внешним зай-
мам. Внешние займы принесли немного доходов, а принуди-
тельные внутренние займы дали ощутимый доход. 

В апреле 1614 г. был введен сбор с населения, именуе-
мый как пятинные деньги (пятины). Такой сбор направ-
лялся на жалованье ратным людям. Такой сбор превратился 
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практически в принудительный налог. В 1632 г. был введен 
чрезвычайный налог, направляемый ратным людям и для 
ведения русско-польской войны. Чрезвычайные налоги 
стали постоянно вводиться, так как для войны с Турцией, 
Швецией, Речью Посполитой, Крымом требовались колос-
сальные средства. Посошная система налогообложения 
фактически не работала, так как в писцовых книгах были 
недостоверные данные, многих людей уже не существовало, 
а на них начисляли налоги. Требовалась новая реформа 
налоговой системы. 

На Земском Соборе 1619 г. приняли указ о переходе к 
новой системе налогообложения — дворовой (живучей) 
чети. Такой налог вводился постепенно и лишь к 1632 г. стал 
работать на всей территории Русского государства (табл. 2). 

Таблица 2 

№ 
разрядов 

Поместно-вотчинные земли Монастырские земли 
крестьянских 

дворов 
бобыльских 

дворов 
крестьянских 

дворов 
бобыльских 

дворов 
I 2 2 3 3 
II 2 3 2 2 
III 3 2 2 2 
IV 4 2 3 2 
V 4 3 3 3 
VI 5 3 4 2 
VII 8 4 6 3 
VIII 12 8 9 6 

Новая единица налогообложения измерялась числом 
крестьянских и бобыльских хозяйств (два бобыльских при-
равнены к одному крестьянскому хозяйству), а не количе-
ством обрабатываемой земли.  

Основные государственные налоги и повинности в 
Русском государстве после Смуты делились по своему ха-
рактеру на денежные и натуральные, а по форме их взима-
ния на постоянные (окладные) и чрезвычайные. Основная 
часть населения платила три основных налога: большие 
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и малые ямские деньги, стрелецкий хлеб и полоняничные 
деньги. Во время проведения различных войн и реоргани-
зации вооруженных сил собирали чрезвычайный налог. 
В периоды 1616–1619, 1632, 1634–1635 взимался налог с 
сохи, с 1638 г. с дворового числа (см. табл. 2). Черносошные 
крестьяне Поморья платили данные деньги (четвертной 
налог), в состав такого налога входили: дань; деньги за 
городовое, ямчужное, засечное дело; запрос; приметные 
деньги; за посошных людей и прочее. Население Среднего и 
Нижнего Поволжья, Крайнего Севера, Сибири и других тер-
риторий платили особый налог — ясак (пушнина, продук-
ты). В начале века даточные люди брались с сохи, кроме 
этого было много других сборов, которые вводились на 
определенных территориях и затем отменялись. 

В середине XVII в. начались преобразования в финан-
совой системе государства, соответственно серьезным пре-
образованиям подверглась и налоговая сфера. На 
первоначальном этапе начались масштабные сокращения 
государственного аппарата, как в центре, так и на местах, 
сокращались жалованья служилым людям. Так как прямые 
налоги давали низкий доход в казну по причине недородов, 
войн и прочее, то были некоторые из них отменены и вме-
сто них были введены косвенные налоги. 7 февраля 1646 г. 
Указом введена новая высокая пошлина на соль, которая 
составила 20 копеек с пуда (16 кг) вместо 5 копеек, а для 
яицкой и астраханской соли ввели 10 копеек. Также этим 
указом отменили два общегосударственных налога — ям-
ские и стрелецкие деньги. Введение повышенной соляной 
пошлины, было ошибочным шагом, и через два года она 
была отменена. Такая высокая пошлина просто разорила 
рыбопромышленников и привела к потерям в казне. 

Власть ввела государственную монополию на торгов-
лю табаком и установила твердые расценки в Сибири из 
расчета 10 денег на «тертый» табак и 8 денег на «сырой» за 
золотник. При этом до введения монополии на это зелье 
был введен запрет на ее использование и потребление 
вплоть до смертной казни. 
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