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А. В. Ерошевич 
 

ТАМОЖЕННЫЕ ДОХОДЫ 
В ЗАПАДНЫХ ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(КОНЕЦ XVIII — ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.) 
 

Экспортно-импортные и транзитные операции государства являются од-
ним из источников пополнения государственных доходов в форме таможен-
ных пошлин, которые могут выступать инструментом для реализации фис-
кальной, меркантилистской или протекционистской моделей 
внешнеэкономической политики. Тарифная политика Российской империи 
второй половины XVIII — первой половины XIX в., тесно связанная с финан-
совой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, торговой, обуславливалась 
различными факторами и зависела от роста и расширения экспорта и импорта, 
падения ценности ассигнаций (данные обстоятельства оказывали значительное 
влияние на темпы роста отдельных отраслей промышленного производства), 
от соотношения торгового баланса и фактического финансового положения 
страны (в том числе от дефицита бюджета), внешнеполитического курса пра-
вительства (например, политической необходимости поддержать так называе-
мую континентальную систему (блокаду) Англии в 1807–1812 гг.), определя-
лась дворянским общественным мнением и борьбой различных дворянско-
чиновничьих группировок за сферы и источники влияния в связи с принятием 
управленческих решений и т. д. В наибольшей степени величина поступлений 
таможенных сборов зависела от уровня развития внешней торговли, а также от 
конъюнктурных условий и изменений торговых тарифов (общие тарифы пере-
сматривались в 1766, 1782, 1797, 1810, 1816, 1819, 1822, 1841, 1850 гг.). 

В опубликованных источниках и литературе указываются разные суммы 
поступлений таможенных сборов Российской империи в конце XVIII — пер-
вой половине XIX в., однако несомненно, что они имели устойчивую тенден-
цию абсолютного роста, особенно в 20–30-е гг. XIX в. (см. табл. 1). 
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 Т а б л и ц а  1. Рост таможенных доходов Российской империи (1799–1837 гг.) 1 
 

Год Руб. 

1799 6 783 539 
1810 9 783 466 
1818 44 397 542 
1820 52 516 352 
1823 40 586 743 
1828 62 124 151 
1832 82 345 634 
1835 78 444 451 
1837 87 980 526 

 
В 20–50-х гг. XIX в. таможенные сборы составляли 11–18 % общегосу-

дарственных доходов Российской империи (см. табл. 2) 2.  
 

Т а б л и ц а  2. Динамика таможенных сборов и их удельный вес 
в структуре доходов Российской империи (1823–1850 гг.) 

 

Год 
Действительный 
доход, тыс. руб. 

Относи-
тельный 
показатель 
доходов, % 

Год 
Действительный 
доход, тыс. руб. 

Относи-
тельный 
показатель 
доходов, % 

1823 7 414 6,78 1837 25 575 16,47 
1824 11 115 10,73 1838 24 936 16,1 
1825 12 749 12,21 1839 25 480 16,04 
1826 12 300 13 1840 26 374 17,03 
1827 13 796 13,72 1841 26 564 16,63 
1828 14 862 14,35 1842 29 877 17,08 
1829 16 019 14,78 1843 29 502 16,42 
1830 17 224 15,62 1844 31 890 17,16 
1831 18 180 16,18 1845 30 434 16,49 
1832 23 290 17,91 1846 30 330 15,85 
1833 23 360 18,41 1847 29 126 14,89 
1834 23 045 18,16 1848 29 588 14,95 
1835 22 373 15,41 1849 29 938 15,05 
1836 23 338 15,33 1850 30 144 14,89 

 
Основной усредненный таможенный доход обеспечивали таможни в Пе-

тербурге (до 50 млн руб.), Кяхте (10,5 млн руб.), Риге (7 млн руб.), Одессе 
(3 млн руб.), Таганроге (2,25 млн руб.), Радзивиллове (1,5 млн руб.), Полангене 
(1,25 млн руб.), Юрбурге (1 млн руб.) 3. 

Вместе с тем таможенные сборы собирались и в других пунктах, распо-
ложенных на территории литовско-белорусских губерний [Псковская (1772–
1776 гг.), Полоцкая (1776–1796 гг.), Витебская (с 1802 г.), Могилевская (с 1772 г.), 
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Слонимская (1795–1796 гг.), Литовская (1796–1801 гг.), Минская (с 1793 г.), 
Виленская (1795–1797 гг., с 1801 г.), Гродненская (с 1802 г.), Ковенская 
(с 1843 г.)], большая часть территории которых составляет ныне Республику 
Беларусь в ее современных границах. В тексте настоящей статьи показаны 
поступления таможенных доходов только на нынешней территории Республи-
ки Беларусь без учета территории Литовской Республики (части Виленской 
и Ковенской губерний). Также автор не ставил задачу показа изменений в та-
рифном законодательстве царизма и определения степени его влияния на ве-
личину таможенных сборов.  

Отметим, что в эпоху царствования Екатерины II таможенные пошлины 
поступали в ведомство Коммерц-коллегии и зачислялись как неокладные по-
стоянные сборы в губернские доходы. В 1780 г. управление таможнями было 
передано таможенным экспедициям казенных палат и генерал-губернаторам. 

На землях, присоединенных к Российской империи в результате первого 
раздела Речи Посполитой в 1772 г., были организованы Псковская и Могилев-
ская губернии, в которых были созданы таможенные структуры в целях кон-
троля за перемещением товаров и людей на новой границе. Первоначально по 
штату от 18 сентября 1772 г. на четыре таможни в Полоцкой губернии (Боев-
скую, Щучинскую, Бешенковичскую и Друйскую) планировалось ассигновать 
по 2378 руб. на каждую, на восемь застав (в том числе Полоцкую, Диснен-
скую, Динабургскую и Крейцбургскую) — по 560 руб. (всего 13 992 руб. 4); 
по Могилевской губернии на четыре таможни и восемь застав также выделя-
лось, соответственно, по 2378 и 560 руб. на каждую 5. Уже 14 февраля 1773 г. 
на западной границе Российской империи были открыты Крейцбургская, Ди-
набургская, Друйская, Обольская, Щучинская, Бешенковичская, Толочинская 
таможни, а также Дисненская, Полоцкая, Рубежская, Никольская, Староброд-
ская таможенные заставы с штатом служащих. Так, на Щучинской таможне 
должны были служить главный смотритель, цолнер, кассир, вагштемпельмей-
стер, подканцелярист, два копииста, смотритель за объездчиками, 14 конных 
объездчиков, 3 досмотрщика, сторож, всего — 26 чел. На подчиненных Щу-
чинской таможне Никольской и Старобродской заставах полагалось иметь 
в штате унтер-офицера, копииста, досмотрщика и 6 конных объездчиков 6. 
Всего по сведениям за 1775 г. в Полоцкой и Могилевской губерниях было об-
разовано 8 таможен и 14 застав (в Толочине, Рогачеве, Рубежеве, Белыничах, 
Добрани, Вышкове, Шелегове, Мельницах, Бешенковичах, Друе, Щучине, 
Баеве, Бакунах, Медведеве) 7. В 1775 г. в Псковской губернии на содержание 
таможен и застав выделялось 13 712 руб., в Могилевской — 12 612 руб. 8 Со-
гласно сенатскому указу от 26 марта 1778 г. предусматривалось ассигнование 
сумм на расходы по новым штатам губерний. Белорусский генерал-губернатор 
З. Г. Чернышев добился разрешения императрицы о сохранении на некоторое 
время ряда должностей по провиантской, почтовой и погранично-таможенной 
частям, которые не вошли в губернские штаты, а также на получение прежнего 
жалованья теми чиновниками белорусских губерний, которые по прежним 
штатам имели большее жалованье, нежели установленное новыми общими 
губернскими штатами. Отдельный указ подтверждал, что в белорусских гу-
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берниях (Полоцком и Могилевском наместничествах) имеющиеся чины, кото-
рые занимали должности обер-провиантмейстеров, губернских почтмейтеров, 
пограничных комиссаров вместе с чинами и канцелярскими служителями по-
граничных таможен и застав, имели право получать прежнее жалованье, если 
необходимое им штатное жалованье было меньше прежних их окладов к мо-
менту занятия должностей. 

Сокращение таможенных доходов в результате контрабанды вынудило 
правительство принять меры для усиления охраны границы 9. Для содержания 
пограничных таможен в Полоцкой и Могилевской губерниях в 1783 г. из тамо-
женных доходов отпускалось 27 350 руб. ежегодно (для 98 таможенных чинов 
стражи в Полоцкой губернии — 11 тыс. руб., 115 чинов в Могилевской губернии 
— 12 850 руб., всего на 257 чинов — 27 350 руб.). Кроме того, на строительство 
таможен выделялось 55 495 руб. 85 коп. на три года 10. Вместо прежде разбро-
санных таможен и застав создавался постоянный штат пограничной стражи на 
западной границе Российской империи. Учреждалось по одной губернской та-
можне в Полоцке и Толочине с содержанием их за счет таможенных доходов (по 
7350 руб. ежегодно на каждую) 11. По сведениям сенаторов А. Р. Воронцова 
и А. В. Нарышкина, проводивших ревизию Полоцкой и Могилевской губерний 
в 1784–1785 гг., было ассигновано 25 073 руб. 20 коп. для Полоцкой губернии на 
строительство в Полоцке каменной таможни и 40 деревянных домов для погра-
ничной стражи (израсходовано 7461 руб.) и 32 582 руб. 75 коп. для Могилевской 
губернии для постройки в местечке Толочин каменной пограничной таможни 
и домов для смотрителей и 44 объездчиков 12. В 1791 г. постройки Толочинской 
пограничной таможни сгорели и для их восстановления по смете Могилевской 
казенной палаты в 1792 г. было взято в долг из таможенных доходов Могилев-
ской губернии 4741 руб. 60 коп. 13 Именной указ от 7 декабря (сенатский от 
18 декабря) 1792 г. провозглашал принцип свободной торговли и объявлял о вос-
становлении пограничных таможен в Полоцком и Могилевском наместничествах 
для ввоза незапрещенных заграничных товаров с платежом тарифных казенных 
пошлин, которые существовали до войны с турками, по общему тарифу 1782 г. 14 

Присоединение к России территорий, вошедших в ее состав в результате 
второго и третьего разделов Речи Посполитой, вызвало процесс реорганизации 
таможенной службы на новой границе в Брацлавской, Подольской и Волынской 
губерниях 15. 30 октября 1794 г. было создано Верховное правление Литвы 
с центром в Гродно. Таможенными делами ведал начальник казенного отделе-
ния Верховного правления полковник Иван Фризель. 24 апреля (5 мая) 1795 г. 
литовский генерал-губернатор князь Н. В. Репнин распорядился сдать таможни 
бывшего Великого княжества Литовского в годовой откуп с 1(12) мая 1795 г. до 
1(12) мая 1796 г. Уплата пошлин за товары проводилась согласно прежним та-
рифам Великого княжества Литовского, а порядок таможенного оформления — 
согласно постановлениям Скарбовой Литовской комиссии 16. В Минской губер-
нии в 1793 г. по штатам и предписаниям расход сумм на жалованье таможенным 
служащим, наем пакгаузов и квартир составил 4289 руб. 35 коп. 17 В результате 
перенесения границы на запад указом от 8 августа 1795 г. были закрыты Толо-
чинская и Полоцкая таможни 18. 
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Царское правительство всегда стремилось не допустить ввоза зарубежных 
товаров в Россию без взыскания положенных таможенных пошлин и боролось 
с проявлениями контрабанды. После включения белорусских земель в состав 
Российской империи в 1772 г. была проведена перепись всех иностранных това-
ров местных и русских купцов, которые временно находились на ее территории. 
Согласно рапорту от 27 января 1773 г., присланному в Правительствующий Се-
нат первым белорусским генерал-губернатором З. Г. Чернышевым, в Витебской, 
Полоцкой и Двинской провинциях Псковской губернии у местных купцов было 
зафиксировано 92 вида зарубежных товаров, с которых необходимо было взять 
20 714 руб. 10 коп. пошлин. С русских купцов было взыскано 9312 руб. 86,5 коп. 
тарифной пошлины за 28 видов зарубежных товаров 19. Императорский указ от 
14 февраля 1773 г. определял порядок взимания таможенных пошлин с товаров, 
которые вывозились из Белоруссии в Ригу, устанавливал порядок таможенного 
оформления, вводил новые тарифы 20.  

Сведения о провозе товаров через таможни поступали каждый месяц, по-
этому часто затруднительно подсчитать общую годовую сумму поступлений 
таможенных доходов на отдельных таможнях. Так, в феврале 1776 г. через 
таможню в Друе прошло товаров на 2036 руб. 12 коп., с которых поступило 
тарифных пошлин на 427 руб. 78 коп., через таможню в Крейцбурге, соответ-
ственно, на 201 руб. 60 коп. и 55 руб. 75 коп. В марте 1776 г. таможня в Бе-
шенковичах пропустила товаров на 3089 руб. 90 коп., с которых было взыска-
но 502 руб. 18 коп. пошлин 21. 

За вторую половину 1773 г. в новообразованных Псковской и Могилев-
ской губерниях таможенный доход составил 85 242 руб. 67 коп., или 14,5 % 
общегубернских доходов (в Псковской губернии: приход — 21 040 руб. 66,25 коп., 
расход — 3205 руб. 44 коп, остаток — 17 835 руб. 22,25 коп.; в Могилевской 
губернии: приход — 64 202 руб. 1 коп., расход — 10 296 руб. 20,5 коп., оста-
ток — 53 905 руб. 80,5 коп.) 22. Согласно смете окладных и неокладных дохо-
дов на 1775 г. в белорусских губерниях предусматривалось получить тамо-
женных пошлин на сумму 66 579 руб. 29,5 коп. и сверх этого 335 руб. 31,5 коп. 
ефимками (всего 10,4 % общегубернских валовых денежных поступлений), 
в том числе в Псковской губернии — 12 353 руб. 80 коп., в Могилевской — 
54 225 руб. 49,5 коп. и 335 руб. 31,5 коп. ефимками 23. По ведомости Коммерц-
коллегии от 8 апреля 1780 г. таможенные сборы в Полоцкой губернии соста-
вили 8661 руб. 99 коп. (3,9 % общегубернского дохода) 24, в Могилевской — 
25 752 руб. 83,5 коп. (9,8 %) 25. 

По одним данным, через 14 белорусских таможенных застав к 1775 г. про-
шло 1,3 % общеимперского экспорта и импорта (ввезено товаров на 171 167 руб., 
вывезено на 221 219 руб.) и поступило пошлин на 1621 руб. За 1773–1777 гг. на 
8 таможнях и 16 заставах на границе с Речью Посполитой было собрано 604 565 руб., 
однако 139 900 руб. пришлось потратить на их содержание. На самых крупных 
таможнях (Полоцкой и Толочинской) пошлинный сбор с 1783 до 1789 г. сокра-
тился с 87 170 руб. до 75 380 руб., или на 13,5 % 26. По сведениям, которые были 
доставлены в Коммерц-коллегию, поступления казенных таможенных пошлин 
в 1773–1792 гг. были следующие (см. табл. 3) 27.  
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Т а б л и ц а  3. Динамика поступлений таможенных пошлин 
на крупных таможнях белорусских губерний (1773–1792 гг.), руб. 

  

Год Полоцкая 
Толочин-
ская 

Рогачев-
ская 

Белорусские 
таможни 

Всего 
в Российской 
империи 

1773 9773 11 416 — 32 169 3 562 919 
1775 10 575 13 204 10 473 41 673 3 336 181 
1776 3661 10 305 1752 22 911 — 
1777 52 427 7607 1596 62 566 — 
1778 8468 10 357 4768 25 962 — 
1779 11 343 14 681 6612 34 476 — 
1780 6628 14 557 5730 — 4 078 702 
1783 4976 79 897 — 132 984 — 
1784 26 506 99 602 — — — 

1785 — 
94 176 

(90 441 *) 
— — 5 285 680 

1786 13 577 
60 303 

(57 775) 
— — 4 832 102 

1787 12 359 50 369 — — 5 468 753 
1788 — 98 068 — — — 

1789 4049 
74 514 

(74 023) 
— — 257 837 

1790 — 25 795 — — — 
1791 — 21 380 — — — 
1792 — 19 852 — — — 

 
* Сведения по другим данным. 

 
Приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют о неравномерном посту-

плении таможенных пошлин по отдельным таможням: наибольшие суммы 
сборов на Полоцкой таможне были в 1777 и 1784 гг., на Толочинской — 
в 1783–1789 гг. Откупная система таможенных сборов в белорусских губерни-
ях позволяла ежегодно собирать 67 068 руб. при сохранении, однако, недои-
мок (в 1777 г. — 94 353 руб.). Четыре таможни Могилевской губернии дали за 
1773–1778 гг. 187 970 руб. таможенных пошлин, за 1778–1782 гг. — 79 522 руб., 
за 1783–1785 гг. — 81 247 руб., за 1786–1789 гг. — 70 526 руб. 28 Около поло-
вины таможенных сборов белорусских губерний в этот период приходилось на 
Полоцкую и Толочинскую таможни. 

Опубликованные А. Н. Куломзиным генеральные табели прихода и рас-
хода сумм по губерниям Российской империи позволяют просмотреть дина-
мику поступлений таможенных доходов в Могилевской и Полоцкой губерниях 
(наместничествах) за 1781–1795 гг. (см. табл. 4) 29. 
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Т а б л и ц а  4. Динамика таможенных сборов 
в Могилевском и Полоцком наместничествах (1781–1795 гг.), руб. 

 

Год 
Могилев-
ское 

% обще-
губерн-
ских 

доходов 

Полоцкое 

% обще-
губерн-
ских 

доходов 

Всего 
таможен-
ных сбо-
ров в обе-
их намест-
ничествах 

Ежегод-
ные тем-
пы при-
роста или 
убыли, % 

1781 25 752,83 ½ 10,1 8661,99 ¼ 3,9 34 414,82  
1782 22 203,25 ½ 8,2 6993,53 ¼ 3,3 29 196,78 –15,2 
1783 24 001,13 ½ 8,7 8688,37 3,9 32 689,5 +11,9 
1784 68 887,21 18,1 13 264,33 ¾ 4,8 82 151,54 +151,3 
1785 91 264,92 ¾ 22,0 4472,52 ¾ 1,5 95 737,44 +16,5 

1786 100 281,56 22,9 25 409,08 8,05 
125 690,6

4 
+31,3 

1787 89 703,10 ½ 18,9 11 208,82 3,5 
100 911,9

2 
–19,7 

1788 56 457,88 12,9 13 323,65 ½ 4,1 69 781,53 –30,9 
1789 47 074,13 ¾ 10,1 12 430,77 ¼ 3,7 59 504,9 –14,7 
1790 93 438,44 20,7 3623,45 ¾ 1,0 97 061,89 +63,1 
1791 72 994,99 ¾ 19,7 4394,71 ½ 1,3 77 389,7 –20,3 
1792 20 007,8 ¼ 6,6 2785,83 ¼ 0,9 22 793,63 –70,6 
1793 20 543,63 ¼ 6,7 2386,17 0,8 22 929,8 +0,6 
1794 35 925,27 ¾ 8,0 3807,3 ¼ 1,2 39 732,57 +73,3 
1795 17 985,01 3,3 4078,99 0,9 22 064 –44,5 

 
Из приведенных в табл. 4 сведений видно, что Полоцкая губерния, в от-

личие от Могилевской, имела незначительную абсолютную величину поступ-
лений таможенных доходов (за исключением 1786 г.). Самые интенсивные 
темпы роста таможенных сборов наблюдались в Могилевской губернии 
в 1784–1786, 1790, 1794 гг. с чередующимися периодами спада в 1787–1789, 
1791–1792, 1795 гг. К тому же в Могилевской губернии таможенные сборы 
составляли довольно значительную часть общегубернских доходов: от 8–10 % 
в 1781–1783, 1789, 1794 гг. до 13 % в 1788 г. и 18–23 % в 1784–1787, 1790–
1791 гг. В целом по белорусским губерниям наибольший уровень увеличения 
взимания таможенных пошлин был в 1784, 1786, 1790, 1794 гг. при не менее 
значительной их убыли в 1782, 1787–1789, 1791–1792, 1795 гг. Периоды роста 
таможенных сборов в 1783–1786 гг. менялись периодами убыли в 1787–1789, 
1791–1792 гг. 

Значительная часть сельскохозяйственных и лесных товаров из белорус-
ских губерний вывозилась в Ригу. Однако Рига платила, в основном, налоги 
серебряными талерами, а российские рубли не считались законным платеж-
ным средством в Лифляндии до 1793 г. В результате расширения зарубежных 
торговых связей в денежном обороте белорусских губерний появились «тамо-
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женные» ефимки (талеры), что вынуждало проводить их оценку или вальва-
цию к бумажному рублю. Для увеличения притока звонкой монеты согласно 
именному указу Павла I Сенату от 12 октября 1797 г. при платеже таможенных 
пошлин главной монетой провозглашались полновесные ефимки с лажем це-
ной в 1,4 руб., причем 14 ефимков должны были весить более фунта. В чрез-
вычайных случаях разрешалось собирать пошлины и другими зарубежными 
большими золотыми и серебряными монетами, образцы и росписи которых 
были разосланы по всем таможням 30. Императорским рескриптом на имя гра-
фа Н. П. Румянцева от 8 марта 1802 г. таможенные сборы разрешалось вносить 
по желанию плательщика по-прежнему ефимками по 1 руб. 40 коп. за каждый 
или вместо каждого пошлинного ефимка по 2 руб. 20 коп. ассигнациями 31. 
17 апреля 1803 г. император Александр I утвердил доклад министра коммер-
ции Н. П. Румянцева и дал указ Сенату (опубликован 22 апреля) о введении 
через 6 недель обязательного сбора пошлин с зарубежных товаров вместо зо-
лотой и серебряной зарубежной монеты ассигнациями из расчета за каждый 
ефимок по 2 руб. 10 коп. бумажных денег 32. Эта мера способствовала поддер-
жанию ценности ассигнаций. 

Согласно 12-й статье конвенции от 27 февраля (11 марта) 1825 г. о тор-
говле между Россией и Пруссией, Полангенская и Юрбургская таможни были 
возведены в степень 1-го класса с дозволением собирать пошлины за разре-
шенные тарифные товары (за исключением рома, арака, водок, сукна, полсук-
на и казимиров). Виленская складочная таможня, имевшая до 100 тыс. руб. 
ежегодного пошлинного дохода, была закрыта. Гродненская таможня 2-го 
класса, ежегодный пошлинный сбор которой достигал лишь 1300 руб. 33, вме-
сте с Ковенской была переведена в 3-й класс. 

 
Т а б л и ц а  5. Доходы таможен Гродненского таможенного округа 

в 1829 и 1830 гг., руб. 
  

Таможни 1829 г. % 1830 г. % 

Гродненская 3010,42 0,67 3070,84 0,74 
Преборовская 39 195,09 8,72 47 499,89 11,49 
Брестская 271 166,67 60,36 246 724,48 59,71 
Желтковская 6794,2 1,51 4616,77 1,12 
Гонёндзская 3670,48 0,82 2799,08 0,68 
Хорощенская 43 665,46 9,72 27 367,89 6,62 
Цехановецкая 11 301 2,51 10 537,43 2,55 
Нурецкая 41 009,52 9,13 53 526,37 12,95 
Устилугская 29 431,35 6,55 17 039,06 4,12 
Всего 449 244,19 100 413 181,81 100 

 
На рубеже 1820–1830-х гг. основной товарный поток и, соответственно, 

основной сбор таможенных пошлин среди таможен Гродненского таможенно-
го округа приходились на Брестскую таможню (см. табл. 5) 34, которая имела 
репутацию одного из контрабандных центров на западной границе Российской 
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империи. Так, русский поэт, критик, государственный и общественный дея-
тель П. А. Вяземский записал 15 (27) декабря 1818 г., что в Бресте — «вертепе 
таможенников» — с сукна взыскивают огромную таможенную пошлину по 
5 руб. с аршина. Некто Пономарев заплатил здесь около 90 тыс. руб. пошлин 
за провоз товаров на 300 тыс. руб. 35 

В 1837 г. пошлинный доход по Гродненскому таможенному округу со-
ставлял 440 тыс. руб., в том числе 320 тыс. руб. (72,7 %) приходилось на долю 
Брестской таможни, 40 тыс. руб. (9,1%) — Преборовской и только 220 руб. 
(0,05 %) — Гродненской 36. За тот же 1837 г. по Белостокскому округу посту-
пило таможенных пошлин до 50 тыс. руб. (3,1 % общегубернских доходов) 37.  

После перераспределения в 1843 г. уездов между Виленской, Минской, 
Гродненской и Ковенской губерниями основная сумма таможенных сборов 
приходилась на Ковенскую губернию. Так, по Виленской губернии в 1847 г. 
таможенных пошлин с товаров и карантинного сбора было собрано лишь на 
2000 руб. 8,75 коп. (0,16 % всех казенных поступлений) 38. Для сравнения: 
сбор таможенных пошлин в Ковенской губернии за 1845 г. по росписи, ут-
вержденной министром финансов, составил 585 тыс. руб., или 35 % всех ка-
зенных доходов 39. 
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