
Из глубины веков 
 

          "В таможенных службах должны работать 
          чиновники опытные, в верности испытанные 
          и доверия достойные, а главное – способнейшие 
          и усерднейшие к пользе казны". 

         (Из таможенного Устава России 1857 года) 
 
Точных свидетельств о времени возникновения таможенного дела на Руси нет. Но многочисленные 
факты истории позволяют говорить о тысячелетнем периоде существования в России таможенных 
отношений. Многие историки полагали, что система древнерусских таможенных пошлин была 
занесена на Русь греческими священниками, приглашенными князем Владимиром для 
распространения христианства. Но были и остаются возражения на этот счет. Ведь еще  
в Древней Руси взимали мыт - пошлину за провоз товаров через внешние или внутренние заставы, 
за аренду торговых площадей, за покровительство торговым людям и т.п. Отсюда сохранившиеся в 
славянских языках слова - мытник или мытчик - сборщик пошлин, мытница - место сбора мыта. 
 
И, наверно, это так. Так, как слово "мыт" употребляется в договоре Олега с Византией до принятия 
христианства. В 907 году, осадив Царьград, князь Олег послал к греческим царям послов. 
Условиями Олега, в частности, были: уплатить русским дань и давать содержание людям, 
прибывшим в Царьград из Киева, Чернигова, Переславля, Полоцка, Ростова, Любича и других 
русских городов. Причем, если в город будут приезжать русские купцы, то им в течение шести 
месяцев необходимо выдавать продукты питания, устраивать баню, создавать условия для 
беспошлинной торговли ("да творят куплю, якоже им надобе, не платяча мыта ни в чем же") 
и снабжать их на обратный путь едой, якорями, снастями, парусами и "что им нужно".  
История сохранила для нас документальное свидетельство того времени. В договоре таможенные 
обычаи и льготы отражены как издавна бытовавшие в жизни явления. 
 
Смоленск, первое упоминание о котором в Устюжском летописном своде относится к 863 году, 
издревле являлся важным центром на самом крупном в то время торговом пути "из варяг в греки", 
из Балтийского моря в Черное. Проезжие купцы продавали здесь свой товар и покупали местный. 
 
Торговые связи древнего Смоленска были очень широкими. По находкам старинных монет и вещей 
можно сделать вывод, что смоляне торговали с Византией, Западной Европой, арабскими странами 
Востока. 
 
Чтобы чувствовать себя в безопасности, быть более независимыми, рядом со старыми племенными 
центрами киевские наместники стали создавать свои дворы-поселения. На Смоленской земле 
киевляне облюбовали один из холмов, круто спускавшихся к Днепру, позднее его стали называть 
Соборным. После смерти Ярослава Мудрого его сын Вячеслав стал смоленским князем. Он жил в 
детинце на Соборной горе и был уже не наместником, а князем. Многие историки считают 1054 год 
годом образования Смоленского княжества. 
 
Говоря о Смоленском княжестве, мы можем опереться на три грамоты  
князя Ростислава Мстиславича Смоленского и епископа Мануила 1150 г. Уставные грамоты 
содержат важные данные о характере повинностей, взимавшихся княжеской казной с населения 
Смоленска, а также о территории Смоленского княжества. 
 
Будучи смоленским князем, Ростислав Мстиславович издает уставную грамоту, где в ст.1 говорит об 
учреждении смоленской епископии. Такие грамоты определяли взаимоотношения между светской и 
духовной властью в княжестве и размер феодальных поборов, собиравшихся епископом в свою 
пользу. В ст. 3 уставной грамоты определяется размер "десятины", шедшей с различных территорий 
Смоленского княжества в епископскую казну. Это первое подтверждение существования 
таможенных отношений в Смоленском княжестве. Говорить о таможенной службе, и тем более о 
таможенной системе в этот период времени, пожалуй, рановато. Фактически речь идет о 
разрешении епископу брать пошлину за провоз товара, но система сбора пошлины отсутствует как 
таковая.  
 
В период феодальной раздробленности на Руси Смоленская земля была одной из экономически 
развитых территорий. Торговля пушниной за границу приносила большие доходы князю и боярам. 
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Вывозили мех более ценного зверя: соболей, горностаев, куниц и даже песцов. Воск в больших 
количествах вывозился за рубеж. 
 
Большую роль во внешней торговле начинает играть Запад, так как к тому времени торговый путь 
"из варяг в греки" и по Волге пришел в упадок. В 1228 году был заключен договор с Ригой и 
Готландией, который создавал благоприятные условия для развития торговых отношений. 
"Пограничный тиун, сведав о прибытии гостей немецких на Волок, немедленно дает знать  
тамошним жителям, чтобы они везли на возах товары сих гостей и пеклись о личной их 
безопасности. Жители платят за товар немецкий или смоленский ими утраченный. Немцы на пути из 
Риги в Смоленск и на возвратном увольняются от пошлины: также и россияне в земле немецкой". 
 
Стали налаживаться торговые отношения с крестоносцами, были заключены торговые соглашения с 
немецкими купцами. Договор 1229 г. даже получил название Смоленской торговой правды, так как 
отражал различные отношения Смоленска с немцами. Смядынь становится самой большой 
пристанью города, куда приплывали суда купцов из разных стран. Между детинцем и Смядынью 
выросло целое поселение немецких купцов. Позднее оно получило название Немецкой слободы. 
 
"Мир и дружба да будет отныне между Смоленскою областию, Ригою, Готским берегом и всеми 
немцами, ходящими по восточному морю, ко взаимному удовольствию той и другой стороны..." 
(немцами, т.е. немыми, не умеющими говорить на Руси, называли всех иностранцев - прим. авт.). 
 
Появились новые виды таможенных платежей, усилилась их дифференциация. С начала XIII в. они 
взимались уже не только с определенного количества, но также в зависимости от ценности 
взвешиваемых продуктов (при определении "весчего сбора"). Так, например, в начале XIII века 
немецкие купцы платили в Смоленске "весовщину" за провес золота в шесть раз больше, чем за 
серебро. 
 
Казалось, все складывается как нельзя лучше для смолян, но наступил 1230 г., начавшийся с 
землетрясения, затем неурожай, голод, эпидемия чумы. После этих напастей  
Смоленское княжество никогда полностью не смогло оправиться. 
 
Когда полчища Батыя вторглись на Русь в1237 г. Смоленское княжество от разорения спасли лишь 
леса и болота, но дань монголо-татарам платить пришлось. Завоевание русских земель  
монголо-татарскими племенами привело к укоренению в русском языке слова "тамга", означавшее у 
тюркских народов знак, клеймо, тавро, которое проставлялось на имуществе, принадлежавшем 
роду. Получение ханских ярлыков сопровождалось сбором, который стал называться у русских 
"тамгой". В торговых грамотах указывалось: "Со всякого товара имати с рубля тамги до полутора 
деньги", т.е. с рубля стоимости товара взыскивалось 3/4 копейки торговой пошлины. "А похотят 
торговати в Новгороде, и у них товар осмотрети и тамжити" - от слова "тамга" был образован глагол 
тамжить - взыскивать пошлину - тамгу. "В таможне очищают привозной товар мытой, пошлиной и 
тамжат его" - место на рынке, ярмарке, где тамжили товар и взыскивали тамгу, стало называться 
таможней. Служилый человек, в прошлом называвшийся мытником или пятенщиком, стал 
называться таможником или таможенником. В обиход вошли сочетания: "таможенный голова" 
(старший таможенник), "таможенная грамота" (разрешение лицу, общине или монастырю 
организовывать в своих владениях торговлю и брать с привозимого товара пошлину).  
Внутренние таможенные пошлины взыскивались со всех привозившихся на продажу товаров за 
некоторыми исключениями. Необходимые владельцу предметы потребления пошлинами не 
облагались. 
 
С начала XIV века Великое Княжество Смоленское оказалось между двух огней, так как на него 
стремились утвердить свое влияние Великое Княжество Московское и Великое Княжество 
Литовское и Русское. Усиление позиций Москвы означало усиление власти Золотой Орды.  
Добрые отношения с Великим Княжеством Литовским и Русским особенно были нужны смоленским 
боярам и купцам, ведь по Двине проходили торговые пути в Ригу и Ганзейские города. В этих 
условиях Смоленское княжество устанавливает тесные отношения с Великим Княжеством 
Литовским и Русским, но из-за постоянных войн, набегов, повторяющихся эпидемий чумы оно не 
смогло сохранить независимость и в 1395 году перестало существовать. 
 
Теперь Смоленской землей управлял воевода, при нем был совет (рада), состоявший из знатных 
людей. Смоленские мещане избирали старосту, который ведал городскими делами, сбором пошлин, 
представлял горожан в органах верховной власти. 
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Иностранная торговля в конце XV века значительно сократилась, так как великий князь литовский 
определил лишь пограничные пункты (Полоцк, Киев и др.) как центры торговли с иностранцами. 
 
В конце XV века Московское государство вновь начало борьбу за Смоленские земли.  
Великий московский князь Иван III объявил себя "государем всея Руси", то есть повелителем и 
защитником всех православных. Москва и экономически была заинтересована в завоевании  
Белой Руси. От Смоленска через Витебск и Полоцк шел путь по Западной Двине, связывавший Русь 
с Европой. Кроме того, Вязьма и Смоленск были крупнейшими крепостями на торговом пути в 
Польшу. 
 
Зимой 1493 года московские войска взяли Вязьму, в июне 1500 года Дорогобуж. В 1514 году 
Смоленск был взят московскими войсками. Москва одержала победу. 
 
Заключенное в 1526 году соглашение между Москвой и Великим Княжеством Литовским и Русским о 
свободной торговле оживило экономику края. Смоленский, Вяземский, Дорогобужско-Ельнинский 
районы стали одними из самых густонаселенных территорий Московии. 
 
В 1558 году Россия начала войну с Ливонией за выход к Балтийскому морю. Воспользовавшись тем, 
что Великое Княжество Литовское и Русское поддержало его противника, Иван IV развернул боевые 
действия на своих западных границах. В этой обстановке Великое Княжество Литовское и Русское  
в 1559 году в г. Люблине заключило унию (союз) с Польшей, согласившись на создание единого 
государства - Речь Посполитую. Заключение унии позволило вскоре остановить наступление 
русских войск, вернуть ранее захваченные территории и перейти к захвату русских земель. 
 
Разорение в ходе военных действий Полоцка благоприятно сказалось на торговле Смоленска. 
Иностранные купцы вновь потянулись по старой дороге на Москву через Смоленск. В городе 
создаются крупные товарные склады купцов Речи Посполитой, на посаде вновь оживает  
"Литовский гостиный двор". 
 
С конца XV века появились первые законодательные акты, устанавливающие нормы 
дифференциального таможенного обложения в отдельных городах и уездах. Во второй половине 
XVI века уставные таможенные грамоты становятся всеобщим явлением. С этого времени 
начинается определенный период в развитии таможенной системы, окончившийся в 60-х годах  
XVII века. 
 
Оживлению торговли способствовала и таможенная политика правящих кругов, нуждающихся в 
заграничных товарах. Для иностранцев создавались льготные условия путем выдачи жалованных 
грамот на беспошлинную торговлю. Происходило даже некоторое понижение таможенных тарифов. 
Так в Вязьме и Смоленске литовские купцы по уставным грамотам платили по 2 алтына с рубля, а 
по их челобитию при Борисе Годунове ставка была снижена до 7 денег. 
 
Главным обстоятельством, определившим развитие таможенной системы в XV-XVI вв. явилось 
формирование единого русского (Московского) государства с его обширным государственным 
хозяйством. 
 
Примерно с середины XVI в. аппарат по сбору пошлин был централизован, а таможенное 
обложение было регламентировано. Однако, в большинстве случаев, таможенные сборы  
по-прежнему отдавались на откуп. Сдавая таможню откупщику, правительство подробно 
определяло виды и размеры сборов, подлежавших взысканию в пользу откупщика, порядок их 
взимания и т. п. Откупщик принимал на себя обязательство уплаты правительству "известной 
суммы денег в известные сроки". 
 
Постепенно с лошадей, скота, мяса, птицы, льна, лука, орехов и некоторых других 
сельскохозяйственных товаров "тамга стала взиматься не с количества товара, а с его цены". 
Отмирала практика взимания таможенных платежей натурой. 
 
Таким образом, складывались предпосылки к установлению единой рублевой пошлины, взимаемой 
с цены товара. 
 
XVII век для Смоленщины начался неудачно. В сентябре 1609 года 14-тысячная королевская армия 
под командованием Жигмонта III подошла к Смоленску. Король надеялся, что город сдастся без боя, 
но смоляне не сдавались, и захватчикам удалось войти в город лишь летом 1611 года.  
По Деулинскому перемирию смоленские, дорогобужские и рославльские земли закреплялись за 
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Речью Посполитои, а вяземские земли остались за Москвой. Из присоединенных к Речи Посполитой 
смоленских северских земель было создано Смоленское воеводство. Борьба Москвы  
с Речью Посполитой за смоленские земли разорила эту экономически развитую территорию. 
 
Горожане крупных городов, каким был и Смоленск, стремились получить особые привилегии на 
самоуправление, получившие название "магдебургского права". Такое право получили Смоленск, 
Красный, Рославль, Белый, Дорогобуж. 
 
В результате войны 1654-1667 годов с Речью Посполитой смоленские земли были присоединены к 
российскому государству. В городах восточных районов смоленской земли получило дальнейшее 
развитие ремесло и торговля, но традиционные для западных земель связи с Речью Посполитой 
были прерваны. 
 
Говоря о внешней торговле России конца XVI-XVII вв. следует особо подчеркнуть значение  
г. Архангельска, где проводились ярмарки, имевшие характер всероссийских. 
 
Согласно одной уникальной торговой книге, составленной в конце XVI - начале XVII вв., в Россию 
широко ввозились сукна английские, шведские, лимбургские; "всякие каменья" (яхонт, бирюза, 
наждак, ящур, вареник, вениса); жемчуг, "пряденое золото"; специи (анис, ревень, гвоздика, 
кардамон, перец, шафран, ладан, тмин, мускат; "соли и краски" (купорос, квасцы, мышьяк, камфора); 
металлы (медь, железо, свинец); бумага, нитки, бархат; вина ("ренское", "конарское", "мушкатель", 
"романея" и др.), а также, лимоны, чернослив, грецкие орехи и т.д. Основная часть импорта (всего в 
торговой книге перечислено 170 видов товаров) состояла из предметов роскоши. 
 
Русский экспорт состоял из кожи, сала, поташа, мехов (эти товары составляли 61 % экспорта), а 
также из хлеба, льняного семени, мяса, икры, свиной щетины, воска, пеньки, рыбьего жира, дегтя, 
смолы. Таким образом, в структуре экспорта преобладало сырье. Готовые изделия: гвозди 
сапожные, сошное железо, мыло, канаты и рукавицы составляли его незначительную часть. 
"Московская компания", к примеру, закупала в России пеньку, смолу, готовые снасти и крупные 
канаты, продавая все это затем английской казне для удовлетворения нужд флота. 
 
В середины XVII в. в таможенной политике государства произошли серьезные изменения.  
25 октября 1653 г. царем Алексеем Михайловичем был подписан указ "О взимании таможенной 
пошлины с товаров в Москве и в городах, с показанием, поскольку взято и с каких товаров", 
положившей начало таможенной реформе, которая положила конец дифференциальному 
таможенному обложению. 
 
Было установлено равное для всех таможенное обложение торговых сделок единой рублевой 
пошлиной и ликвидированы проезжие сборы. "А которые напредь сего, сбирывались на Москве и в 
городех с весчих и невесчих товаров проезжия, рублевая и всякия мелкия пошлины, и те проезжие и 
мелкие всякие сборы отставить". 
 
Купцам вменялось в обязанность правдиво указывать таможенную стоимость предъявляемых 
таможне товаров: "А торговым всяких чинов людем товаров своих и на покупку товаров денег не 
таити и цены с товаров не убавливать и являть в таможнях товары и деньги, и продажную цену 
сказывать прямо в правду без всякия хитрости". Были определены наказания за нарушения 
таможенных пошлин: за утайку товара и в случае занижения его продажной цены товар подлежал 
конфискации. При повторном нарушении следовало "тем людем, сверх тех взятых товаров, чинить 
наказание, бить кнутом нещадно". 
 
Началось решительное наступление на привилегии иностранных купцов. 
 
Сразу же после заключения Андрусовского перемирия 1667 г., завершившего русско-польскую войну 
1654-1667 гг., началась разработка нового таможенного законодательства. 
 
Новый торговый устав 1667 года стал первой в истории национального таможенного 
законодательства попыткой установить в таможенных целях таможенные режимы выпуска для 
свободного обращения, экспорта и перемещения товаров внутри страны. 
 
Основным внутренним сбором была определена рублевая пошлина, с которой к этому времени 
окончательно слились ранее упраздненные "подужное, мыты, и сотое, и тридцатое, и десятое, 
свальное, складки, и повороты, и статейныя, и мостовое, и гостиное, и иные всякие статьи".  
Ее размер согласно Уставу оставлял 10 денег с рубля и 5 % с цены товара. Рублевая пошлина 
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взималась лишь при том условии, когда, во-первых, товары предназначались для продажи,  
во-вторых, "когда они привозились в город или селение, где существовала таможня". 
 
В уездах таможенное дело продолжало находиться в ведении "таможенных изб", которые с отменой 
откупов в 1654 году были приняты в казенное содержание. Они управлялись таможенными 
головами, избираемыми или назначаемыми из гостей, купцов, торговых и посадских людей, 
государственных крестьян и некоторых других сословных групп. 
 
При голове обычно состояло несколько помощников - целовальников. Старший из них, имевший 
доступ к таможенной казне, хранившейся в специальном ящике – "ларе", назывался "ларечным". 
Караульные целовальники охраняли таможенную избу. 
 
"Ходячие" целовальники собирали пошлины на торговых площадях. Ему также помогали местные 
дьяки и подьячие, заносившие в таможенные книги данные о торговцах, их товарах, суммах сборов 
и пр. Таможенная документация включала "росписные списки", "приходные книги", "расходные 
книги", "отпускные книги", "обыскные книги", "товарные ценовые росписи" и др. 
 
Возвращенный в состав исконных русских городов, Смоленск, так же как и Смоленская область, 
связывается бесчисленными экономическими нитями с другими областями и районами  
Московского государства, занимая видное место во внешней торговле. Значительный интерес 
представляют сохранившиеся таможенные книги Смоленска второй половины XVII века. 
Таможенные книги позволяют не только окунуться в глубь истории развития таможенных 
отношений, но и оценить значение Смоленска как крупного центра русской торговли с Западом и 
Востоком (по Днепру и Западной Двине), как опорного пункта Московского государства на западной 
границе. По ним мы можем судить об экономических связях Московского государства через 
Смоленск на путях Литвы и Польши, что, кстати, мало изучено, проследить торговые связи 
Смоленска и Смоленской области с другими внутренними русскими городами и областями. Записи в 
этих книгах (в виде журнала) велись день за днем круглый год (с 1 сентября по 31 августа). Записи 
явленных товаров в таможенных книгах встречаются нескольких видов: 
 
Пример "Февраля во 2 день, белевитин посадский человек Борис Никифорович сын Кудинов явил 
на 8 возах орехов мерою 82 четв. По 13 ал. По 2 д. Четвертка; итого 32 р. 26 ал. 4 д.; пошлин по 
10 д. С рубля, взято итого 1р. 21 ал. 2 д". 
 
Известное значение в уменьшении действительного торгового оборота имела контрабанда, 
отдельные очень редкие случаи которой зарегистрированы в таможенных книгах: "у Смоленского 
мещанина Михаила Головкина в генваре в 29 числе объявилось не явленного товару в двух лавках: 
тафты струйчатой 10 арш., тафты кармазиновой 20 арш., да отласу кармазинового 10 арш.,  
да осиновой 10 арш., замки кармазиновые 30 арш., кисеи полчетверти штуки, тафты алой 8 арш.,  
4 кидняка, 41 чет. пуху бобрового, 2 ожерелка, да 12 пар хрептов лисих, 12 пар горл лисих,  
цена всему товару 129 руб. с полтиной. И тот товар взят на великого государя". 
 
По книгам можно проследить процесс развития и становления таможенных отношений в Смоленске, 
определить структуру таможенных органов того периода истории. 
 
Таможенные записи дают конкретный материал о торговых связях Смоленска. На смоленский рынок 
поступали, прежде всего, сельскохозяйственные продукты и продукты труда ремесленного 
населения из пригородов, сел и деревень. Ближайшими торговыми пунктами внутреннего рынка в 
таможенных книгах зарегистрированы Вязьма, Дорогобуж, Духовщина, Каспля, Красный, Поречье, 
Рославль. В Дорогобуже и Рославле были свои внутренние таможни, а в Ельню, так же как и в 
Поречье, время от времени посылались для сбора пошлины целовальники Смоленской таможни. 
 
С начала XVIII века Смоленщина продолжает оставаться пограничным краем русского государства. 
С началом Северной войны Петр I часто бывал в Смоленске, руководил работами по укреплению 
Смоленска. 
 
В 1708 году территория России была разделена на 20 губерний. В состав Смоленской губернии 
вошла территория бывшего княжества с 17-ю городами. Начался период расцвета торговли. Кроме 
городов центрами торговли стали дворцовые села: Поречье, Каспля, Сычевка и особенно Гжатская 
пристань (создана по указанию Петра I в 1718 году). Оттуда в Петербург и Прибалтику шли 
купеческие караваны с хлебом, пенькой, льном, табаком. На Смоленщину купцы доставляли сукно, 
бархат, шелк, вина, галантерейные изделия. 
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Первые мероприятия Петра I в области таможенного дела не отличались новизной и 
последовательностью. Продолжалось расширение системы государственных торговых монополий, 
начало которым было положено еще в XVI в. "Правительство сосредоточивало в своих руках то тот, 
то другой из более важных предметов торговли; продажа этих так называемых казенных товаров 
составляла монополию государства, которое таким образом сделалось самым крупным торговцем, 
хотя экспорт монополизированных товаров нередко отдавался на откуп отдельным купцам или 
компаниям за определенную откупную цену. К казенным товарам принадлежали пенька, льняное 
семя, сало, воск, деготь, поташ, икра и др. Одновременно разрешался ввоз табака и некоторых 
других товаров. 
 
Петр I пришел к убеждению, что главной причиной отставания мануфактурного производства в 
стране была конкуренция иностранных изделий. Именно в это время и был принят ряд 
правительственных решений резко протекционистской направленности, в частности, о наложении 
пошлин на импортируемые товары, производство которых в стране к этому времени было налажено. 
 
Если в процентном отношении внутреннее производство какого-либо товара достигало 25 % 
соответствующего импортируемого аналога, то пошлина составляла четвертую часть цены 
последнего; если трети - третью часть; если половины – 50 %; если превышало привоз – 75 %. 
Таким образом, размер пошлинного обложения стал варьироваться в зависимости от степени 
развития внутренне производства. 
 
Следующий поворот в таможенном деле России произошел в годы царствования  
Елизаветы Петровны (1741-1761). Это было время свержения немецкого режима, систематического 
покровительства всему национальному. 
 
Важнейшим мероприятием в области таможенного дела стала ликвидация таможенных ограничений 
внутри страны. Русское государство, политическое становление которого произошло в XV-XVI вв.,  
в экономическом отношении оставалось раздробленным на бесчисленное множество отдельных 
мелких областей, в каждой, которых взимались пошлины с продаваемых для продажи товаре. 
 
Стремясь оградить торговлю от злоупотреблений, правительство перепечатывало прежние указы, 
"издавало в подкрепление они новые, но тщетно: нарушения постановлений не прекращались.  
Они могли исчезнуть только с устранением причин их, то есть самых мытных пошлин, что было 
славным деянием царствования императрицы Елизаветы Петровны". 
 
Кроме "мытов", "перевозов", и т.п. существовало много других мелочных сборов (с найма извозчиков 
и плавсредств, с продажи товаров, привозимых на торжки и ярмарки, с продажи дегтя, клеймения 
хомутов и т.д.), что вместе со сложной процедурой досмотра товаров и записи в книгах серьезно 
стесняло торговлю, внутренние сборы в середине XVIII в. существовали "в 17 различных видах, 
отчасти сохранившихся со времени Новоторгового устава, отчасти введенных вновь Петром и его 
преемниками... Сборы эти, особенно тяжело ложившиеся на малоценные товары, взимались 
откупщиками в большем размере, чем следовало, и приводили, по словам сенатора  
гр. Петра Шувалова к тому, что многие люди подвергались суду и наказанию, и народ разорялся". 
 
Дальнейшее стеснение внутренней торговли становилось нетерпимым. Поэтому в 1747 г. при 
Сенате была учреждена специальная комиссия, которой было поручено составление нового 
внутреннего тарифа. 
 
Предварительная работа комиссии отличалась основательностью. Ее главное внимание 
обращалось на выяснение того, "где существуют какие сборы, и какой доход от них получается". Но 
прежде, чем комиссия закончила подготовительную работу, П.И. Шувалов, фактически 
возглавлявший правительство Елизаветы Петровны, предложил Сенату смелый проект 
уничтожения внутренних таможенных поборов. 
 
20 декабря 1753 г. предложения П.И.Шувалова были утверждены указом Елизаветы Петровны  
"Об уничтожении внутренних таможенных и мелочных сборов". Одновременно ею был утвержден 
доклад Сената от 18 декабря 1753 г. с тем же названием. В следующем году внутренние 
таможенные пошлины были отменены на основной территории страны, а в 1755 г. - в Малороссии.  
К этому времени Смоленск перестал быть пограничным городом. В ходе этих реформ таможни в 
Смоленске и ряде других городов вскоре были упразднены. На этом таможенное дело на 
Смоленской земле прекратило свое существование более чем на два века. 
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Возрождение 
 

Возрождение таможенного дела на Смоленщине приходится спустя более 200 лет на 1989 год. К 
этому времени Смоленск превратился в один из красивейших, уютных, утопающих в зелени весной 
областных центров России, в котором седая старина соседствует с современными постройками. 
Смоляне производят бриллианты, дорожные машины, холодильники, разнообразные приборы, 
средства автоматизации и многое другое. Либерализация внешней торговли в стране привела к 
активизации внешнеэкономической деятельности и способствовала появлению внутренних таможен 
и постов по всей России. 
 
В августе 1989 года вводятся должности уполномоченных по Смоленску и области от Московской 
центральной таможни. Ими стали Владимир Захарович Чайка и Петр Стефанович Аносов. А с июля 
1990 года в Смоленске создается таможенный пост со штатной численностью пять человек, 
подчиняющийся Калужской таможне. Первыми смоленскими таможенниками становятся  
Владимир Захарович Чайка, Петр Стефанович Аносов, Игорь Константинович Канареев,  
Всеволод Анатольевич Титов, Ольга Викторовна Краюшкина. 
 
Для защиты экономических интересов государства приказом  
Главного Управления Государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР  
от 30 апреля 1991 г. № 131 таможенный пост преобразовывается в Смоленскую таможню со 
штатной численностью 15 человек. Была восстановлена прерванная связь времен в деятельности 
таможенной службы на смоленской земле. 
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