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ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАМОЖЕННОЙ 

СЛУЖБЫ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVIII В. 
 

В статье представлен анализ источников формирования жалования служащих таможенной службы в ВКЛ во 
второй половине ХVIII в. Вопросы организации деятельности государственной таможенной службы ВКЛ, в 
том числе и финансового обеспечения работы таможенников, входили в компетенцию Скарбовой комиссии 
ВКЛ. Исследование позволяет сделать вывод, что жалование таможенников определялось, в первую очередь, 
исходя из занимаемого ими места в таможенной иерархии (контр-регистрант, суперинтендант, интендант, 
писарь, обер-стражник, стражник и др.), а также от результатов их работы: рентабельности и пропускной 
способности таможенных постов и объема работы. Помимо фиксированного размера годовой оплаты труда, 
по решению Скарбовой комиссии ВКЛ таможенникам могли выплачиваться дополнительные премии, кото-
рые назывались акциденс (от латинского accidens – случайный). Размер акциденса не регулировался норма-
тивными документами. Он выплачивался, как правило, за текущую профессиональную работу и в качестве 
вознаграждения за безупречную службу при увольнении со службы. Источником официального повышения 
оплаты труда служащих государственной таможенной службы ВКЛ во второй половине ХVIII ст. была премия 
за обнаружение при таможенном досмотре контрабандного товара. Ее размер составлял сначала четверть 
суммы от уплаченной купцом пошлины за провоз контрабанды (промыто), а с января 1794 г. – 50 %. Таможни 
на некоторое время становились местом концентрации значительных денежных сумм под личной ответствен-
ностью руководителей таможен, поскольку сдавать в казну деньги от таможенных пошлин должны были 
только раз в полгода. Такая ситуация создавала благоприятные условия и возможности для руководителей 
таможен для злоупотребления своим служебным положением. При относительно небольшом годовом жало-
вании чиновники часто использовали собранные деньги в своих целях, обычно возвращая их только во время, 
отведенное для передачи в казну. Отмечено, что во второй половине ХVIII в. таможенная служба ВКЛ была 
сформирована как специальный институт в системе государственного управления, и установление денежной 
ставки для оплаты работы служащих таможен различных рангов являлось безусловным нововведением. 
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контр-регистрант; суперинтендант, писарь, стражник, пакмастер, жалование; акциденс, промыто, таможен-
ные пошлины  
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В истории Великого Княжества Ли-
товского (ВКЛ) начало так называемой 
“Станиславовской эпохи” (вторая поло-
вина XVIII в.) было отмечено проведением 
реформ в сфере государственного и мест-
ного управления, экономике, судебной си-
стеме, армии, образовании. Масштабные 
преобразования требовали значительных 
финансовых затрат. Для увеличения по-
ступлений в казну необходимо было уси-
лить контроль со стороны государства над 
всеми источниками возможных денежных 
доходов, важное место среди которых за-
нимали поступления от таможенных по-
шлин. В связи с этим одной из первооче-
редных задач стало создание таможенной 
службы ВКЛ как важного института в си-
стеме государственного управления.  

Реорганизация таможенной службы 
ВКЛ входила в компетенцию Экономиче-
ской рады Литовского скарба или Скарбо-
вой комиссии ВКЛ – специального госу-
дарственного органа по управлению эконо-
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микой и финансами, созданного в соответ-
ствии с решением конвокационного сейма 
1764 г. [26, s. 76]. Именно Скарбовой ко-
миссии было поручено определить си-
стему, количество и расположение тамо-
женных пунктов на территории ВКЛ.  

Новая организационная структура та-
моженной службы ВКЛ была создана в 
1765 г. Территория Княжества была разде-
лена на таможенные округа – репартиции, 
во главе которых стояли контр-реги-
странты. В состав репартиций входили та-
можни (коморы), которыми руководили су-
перинтенданты. При необходимости ко-
моры имели дополнительные таможенные 
пункты – прикоморки (отделения коморы), 
обер-стражи и стражи, а служащие в них 
писари, обер-стражники, пешие и конные 
стражники находились в подчинении су-
перинтендантов. При этом среди фунда-
ментальных новшеств при формировании 
государственного аппарата ВКЛ во второй 
половине XVIII в. было введение фиксиро-
ванной ставки оплаты труда (жалования) 
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для различных должностей в системе госу-
дарственной службы, в том числе и для та-
моженников.  

Анализ последних достижений и публи-
каций. История становления таможенной 
службы ВКЛ во второй половине ХVIII в. 
изучена недостаточно [22]. В отличие от 
российской историографии таможенной 
службы, в которой, по словам В.Г. Балко-
вой, “за сто пятьдесят лет исследователь-
ской работы в изучении этого государ-
ственного феномена были достигнуты зна-
чительные успехи” [1], развитие аналогич-
ного института в системе государственной 
исполнительной власти на территории 
ВКЛ в исследуемый период как в целом, 
так и отдельные его аспекты не получили 
достаточного освещения. 

Цель данной статьи – анализ подхо-
дов к оплате труда государственных тамо-
женных служащих ВКЛ различных рангов 
во второй половине ХVIII в.  

Вместе с созданием разветвленной 
системы таможенных постов во второй по-
ловине ХVIII в. с целью максимально пол-
ного контроля таможенной территории 
ВКЛ возникла необходимость в кадровом 
обеспечении таможенной службы. С учё-
том того, что в предшествующий период 
право взимания таможенных пошлин пре-
имущественно отдавалось на откуп, задача 
по формированию кадрового состава тамо-
женников была масштабной и не имела 
аналогов в истории государства [21]. При 
этом необходимо было внести кардиналь-
ные изменения в систему оплаты труда та-
моженных служащих.  

Решение этой задачи, как и в целом во-
проса организации деятельности государ-
ственной таможенной службы ВКЛ, входило 
в компетенцию Скарбовой комиссии. В рам-
ках созданной системы таможенники раз-
личных рангов впервые стали получать за 
службу жалование, которое не было персо-
нифицированным, а определялось для каж-
дой конкретной должности, что являлось 
безусловным новшеством в истории ВКЛ и 
Речи Посполитой [25, s. 403]. 

 
1 В соответствии со специальной инструкцией от 11 февраля 1767 г. служебные должности таможенников 
приравнивались к воинским званиям, служащие таможен должны были соблюдать воинскую субординацию. 
Так, контр-рэгистранты получили титул ротмистров, суперинтенданты – поручников, писари – товарищей, 
стражники – почетов. Вместе с воинскими званиями впервые в истории таможенной службы ВКЛ 
предусматривалось введение форменной одежды. Мундиры ротмистров (контр-регистрантов) и поручников 
(суперинтендантов) должны были выглядеть следующим образом: красный жупан, зеленый кунтуш с 
лацканами и серебряными фельцехами и аксельбантами – два у ротмистра, один у поручника. Мундир писаря 
отличался отсутствием фельцехов и аксельбантов. Стражникам полагался красный жупан и шапка на 2 года. 

Размер жалования определялся Эко-
номической радой Литовского скарба в го-
довом исчислении. Так, на заседании 21 
марта 1768 г. ею были утверждены следую-
щие ставки годовой оплаты труда высших 
категорий таможенных служащих: 

– контр-регистранты таможенных ре-
партиций: Литовской – 3 000 злотых (далее 
– зл.), Белорусской – 2 800 зл., Русской и 
Жмудской – по 2 500 зл.; 

– суперинтенданты сплавных комор: 
Юрборгской – 3 000 зл., Витебской и Ди-
набургской – по 2 000 зл., Брестской – 
1 000 зл.; 

– суперинтендантам всех сухопутных 
комор – 800 польск. зл. в год, за исключе-
нием начальника Щебрской таможни, ко-
торому жалование было назначено в раз-
мере 1 000 зл. [8, л. 74 об.].  

На основании счетов таможен можно 
определить размер оплаты труда и сотруд-
ников нижестоящих рангов. Так, напри-
мер, в 1766 г. в Белорусской таможенной 
репартиции писари в таможнях получали в 
среднем от 200 до 260 зл. в год, писари в 
прикоморках – 150–200 зл., стражники – 
100–120 зл. [10, л. 32–32 об.]. Очевидно, 
что размер жалования был небольшим, 
особенно это касалось стражников. По 
этому поводу контр-регистрант Литовского 
таможенного округа Иоахим Кмита в своем 
отчете в Скарбовую комиссию ВКЛ от 19 
июня 1767 г. подчеркивал, что “очень 
трудно найти хороших, надежных и верных 
стражников, для которых зарплата была бы 
достаточной. А за один жупан и шапку они 
служить не хотят1 [2, л. 29 об.– 31 об.]. Вот 
почему в коморах такой непорядок, что не-
кому смотреть за купцами, выявлять и от-
правлять на прикоморки тех, кто пробира-
ется тайными тропами” [2, л. 58 об.]. 

Со временем размеры ставок оплаты 
труда таможенников несколько увеличились, 
и стал заметен переход от первоначальной 
унификации к дифференцированному рас-
пределению. Так, в 1782–1783 гг. жалование 
интендантов сухопутных комор колебалось от 
1 200 зл. в год в Домбровской таможне до 
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2 000 зл. в Вержболовской. При этом интен-
данты Палангской, Брестской, Задруцкой и 
Лоевской комор получали жалование в раз-
мере 1 400 зл., а работа начальника Щебр-
ской коморы оценивалась в 1 600 зл. [18, л. 
188 об –197 об., 230 об.–233]. 

Оплата труда суперинтендантов сплав-
ных комор традиционно была более высокой. 
Так, согласно реестра таможенников за 
1785 г. суперинтендант Юрборгского сплава 
получал 4 800 зл. в год, а суперинтенданты 
Брестского и Друйского сплавов по 4 000 зл. 
[19, л. 1]. 

Произошла заметная дифференциация 
и в оплате труда писарей. Так, в 1783 г. в 
штатном расписании Вержболовской та-
можни было 3 писаря, годовые ставки жало-
вания которых составляли 600, 400 и 300 зл. в 
год [18, л. 230 об.–231]; в Паланговской и 
Щебрской коморах – по 2 писаря с оплатой 
600 и 500 зл. [18, л. 231–233], а в тех тамож-
нях, где писарь был один, его жалование как 
правило составляло 600 зл. в год. Писари на 
прикоморках получали меньшую сумму – от 
400 до 500 зл. 

Жалование низших категорий таможен-
ных служащих были одинаковыми во всех 
коморах: 360 зл. в год получали обер-страж-
ники, конные стражники – 300 зл., пешие 
стражники – 192 зл. [18, л. 188 об.–197 об., 
230 об.–233]. 

В штате некоторых таможен, через ко-
торые перемещалось большое количество 
купцов с товарами, имелись пакмастера, 
работа которых была высокооплачиваемой. 
Умение распаковать и упаковать принятые 
к таможенному досмотру товары без причи-
нения им ущерба, что входило в обязанно-
сти пакмастеров, оценивалось в 1 000 зл. в 
год. Это была единственная категория слу-
жащих в таможенной иерархии ВКЛ, жало-
вание которых практически не менялось на 
протяжении всей второй половины ХVIII в. 
Работа пакмастеров особенно ценилась в 
первые годы функционирования государ-
ственной таможенной службы ВКЛ, по-
скольку достаточно сложно было найти 
шляхтича-католика, обладающего такими 
специальными навыками, которых требо-
вало законодательство [26, s. 76]. Именно 
поэтому в 1769 г. суперинтендант Юрборг-
ской сухопутной коморы получал 800 зл. в 
год, а пакмастер – более 1 000 зл. [19, л. 81]. 
На том же уровне оставалась оплата труда 
пакмастеров в 70-х [17, л. 200 об.], 80-х [18, 
л. 230 об.] и начале 90-х гг. ХVIII в. [15, л. 

6 об.–13 об.].  
В некоторых случаях зарплата отдель-

ных таможенников могла быть повышена. 
Чаще всего это было связано с увеличением 
объема работы каждого конкретного чинов-
ника. Один из первых таких примеров за-
фиксирован в дневнике Скарбовой комис-
сии ВКЛ от 31 декабря 1769 г.: “Поскольку 
суперинтендант Юрборгской сплавной ко-
моры Завистовский добросовестно испол-
няет свои обязанности, а также в связи с тем, 
что через данную местность перемещается 
большое количество купцов, и у него увели-
чивается объем работы”, жалование ему 
было увеличено на 1 000 зл. и составило 
4 000 зл. в год [8, л. 109 об.]. В ноябре 1788 г. 
по аналогичной причине на 400 зл. была по-
вышена годовая оплата интенданту Домбро-
вичской таможни Мизгеру [6, л. 34 об.]. 

Такая практика применялась и после 
передачи в 1782 г. некоторых сухопутных 
комор под руководство суперинтендантов 
сплавных таможен. В результате такой ре-
организации управления таможнями годо-
вое жалование суперинтенданта Юрборг-
ской сплавной коморы увеличилось на 800 
зл. и составило 4 800 зл., а интенданта этой 
коморы – на 400 зл. (до 1 600 зл. в год) [5, 
л. 2 об.–3]. После передачи управления 
Друйской сухопутной коморы под управле-
ние суперинтенданта Друйской сплавной 
коморы, его жалование увеличилось на 
1 000 зл. (до 4 000 зл. в год), а интенданта 
сплавной коморы – на 200 зл. и составило 
1 400 зл. в год [5, л. 8]. 

В документах также содержится ин-
формация об увеличении денежных выплат 
сотрудникам таможен в знак признания их 
личных заслуг в работе по защите интересов 
государства при исполнении ими своих слу-
жебных обязанностей. Так, в марте 1775 г. 
решением Скарбовой комиссии ВКЛ до 800 
зл. было увеличено годовое жалование 
стражнику Козырскому, который служил на 
страже Струстяны Друйской сухопутной ко-
моры, за его профессиональную работу “на 
благо государственных интересов”, а страж-
нику на прикоморке Дисна Мыслинскому 
– до 400 зл. с указанием, что если он про-
должит хорошо служить, то получит допол-
нительно ещё 100 зл. в год [3, л. 242]. В но-
ябре 1782 г. за двадцатилетнюю службу без 
замечаний, за добросовестное исполнение 
служебных обязанностей с 500 до 700 зл. в 
год было увеличено жалование писарю при-
коморка в Уле Ежи Вериге [5, л. 8 об.]. И 
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это были не единичные случаи. 
Таким образом, в процессе развития 

государственной таможенной службы ВКЛ 
жалование  таможенников определялось не 
только в зависимости от занимаемого ими 
места в таможенной иерархии, но и от ре-
зультатов их работы: рентабельности и 
пропускной способности таможенных по-
стов, объема работы таможенников. 

Помимо фиксированного размера го-
довой оплаты труда, по решению Скарбо-
вой комиссии ВКЛ таможенникам могли 
также выплачиваться дополнительные пре-
мии, которые назывались акциденс (от ла-
тинского accidens – случайный). Изна-
чально средства на такую премию брались 
непосредственно из суммы, взимаемой при 
сборе таможенных пошлин. Но с 1779 г., по 
примеру Польской Короны, акциденс был 
учрежден как дополнительный сбор, кото-
рый взимался в таможнях ВКЛ от торговцев 
или перевозчиков товаров в размере 2 мед-
ных грошей от каждого злотого, уплачен-
ного в качестве пошлины [20, л. 1]. Поль-
ский историк Ст. Вашко определил акци-
денс как манипулятивный платеж, который 
записывался в отдельную книгу, переда-
вался в распоряжение Скарбовой комиссии 
и был предназначен не только для возна-
граждения таможенников, но и для оплаты 
услуг солдат скарбовой хоругви во время их 
пребывания в таможнях для помощи страж-
никам в период наиболее активной тор-
говли [27, s. 133].  

Анализ архивных материалов позво-
ляет говорить о двух основаниях, по кото-
рым выплачивалось дополнительное возна-
граждение: за выполнение текущих профес-
сиональных обязанностей и в качестве по-
ощрения за безупречную службу при уволь-
нении. Например, в 1778 г. после увольне-
ния со службы суперинтендант Юрборгской 
сплавной таможни Игнатий Хрептович по-
лучил в награду 1 800 зл. [12, л. 18], а Ян Хо-
даковский, контр-регистрант Жмудской ре-
партиции, и Стефан Колб, контр-регистрант 
Белорусской репартиции, по 2 000 зл. каж-
дый [24, s. 205–206]. В то же время, когда в 
декабре 1791 г. интендант Белянской ко-
моры Ипполит Корсак по собственному же-
ланию был освобожден от должности и его 
13-летняя служба была признана похвальной 
и безупречной, такая награда ему почему-то 
не была присуждена [7, л. 14 об.]. 

Размер акциденса таможенникам за 
текущие успехи в службе тоже был разным 

при практически одинаковой формули-
ровке его назначения – “за отличную ра-
боту в интересах государства”. В 1778 г. 
именно с такой формулировкой руководи-
телю Литовского таможенного округа Леону 
Здитовецкому была выплачена премия в 
размере 1 000 зл., а Яну Ходаковскому, 
начальнику Русской репартиции, только 
500 зл. [12, л. 18]. 

Таким образом, размеры акциденса 
как премии никакими документами не ре-
гламентировались и выявить какие-либо 
закономерности при его назначении не 
представляется возможным. 

Еще одним источником официального 
повышения оплаты труда служащих госу-
дарственной таможенной службы ВКЛ во 
второй половине ХVIII ст. была премия за 
контрабандный товар, обнаруженный и 
изъятый при таможенном досмотре. Она, 
как правило, составляла четверть суммы от 
уплаченной купцом пошлины за провоз 
контрабанды (промыто) [3, л. 10 об.]. В та-
можнях ВКЛ составлялись специальные ре-
естры, в которых содержалась информация 
о выявленном контрабандном товаре, его 
владельце, а также о сумме, уплаченной за 
промыто, и ее распределении: половина в 
казну ВКЛ, четверть таможеннику и чет-
верть на иные бюджетные расходы [16, л. 
372–372 об.]. На примере такого реестра 
Юрборгской сплавной таможни за период с 
сентября 1779 г. по февраль 1780 г. видно, 
что премия за этот период была уплачена в 
сумме 108 зл. 5 грошей (далее – гр.), что при 
общей численности служащих таможни бо-
лее 40 человек не было значительным [19, 
л. 1]. Это подтверждается и другими доку-
ментами. Так, с сентября 1780 г. по март 
1782 г. в качестве премии за конфискат на 
всех таможенников Литовской репартиции 
было выдано 360 зл. 20 гр. 5/6 шеляга, а для 
таможенников трех других таможенных 
округов (Русского, Белорусского, Жмуд-
ского) – всего 813 зл.15 гр. [13, л. 23]. 

Конечно, были случаи, когда обнару-
живалась контрабанда крупной партии цен-
ных товаров, и тогда премия могла быть бо-
лее значительной, как, например, премия в 
300 зл., выплаченная писарю Гродненского 
прикоморка Кустину в апреле 1776 г. за за-
держание контрабандного меха, который 
пытался вывезти из страны шкловский ку-
пец [4, л. 53 об.]. 

Количество перемещенных через гра-
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ницу контрабандных товаров особенно уве-
личивалось в периоды острой политической 
нестабильности, которую пытались исполь-
зовать в своих интересах как купцы, так и 
таможенники. В отчетах ревизоров в Скар-
бовую комиссию за 1792–1793 гг. регулярно 
отмечались частые нарушения сотрудни-
ками таможен своих служебных обязанно-
стей – они часто не проводили процедуру 
конфискации контрабанды, “не замечали” 
ее за определенное вознаграждение. Для ре-
шения этого вопроса Скарбовая комиссия 
ВКЛ приняла соответствующие меры сти-
мулирования и своим решением от 25 ян-
варя 1794 г. установила денежное возна-
граждение таможенникам в размере 50% от 
суммы конфиската вместо существующей 
до этого времени четвертой части [9, л. 10]. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что 
основным источником доходов таможенни-
ков ВКЛ на государственной службе во вто-
рой половине ХVIII в. оставалось годовое 
денежное содержание, которое было 
намного ниже, чем в Польской Короне [23, 
s. 128–129]. В то же время руководители и 
писари комор каждый день держали в руках 
наличные деньги, которые уплачивались 
купцами в качестве таможенной пошлины 
и которые сдавались в казну только раз в 
полгода. По этой причине таможни на не-
которое время становились местами кон-
центрации значительных денежных сумм, 
находящихся под личной ответственностью 
руководителей таможен. Такая ситуация со-
здавала благоприятные условия и возмож-
ности для недобросовестных суперинтен-
дантов. Несмотря на то, что сотрудникам 
таможни строго запрещалось использовать 
деньги от уплаты таможенных пошлин как 
в личных целях, так и для передачи их в 
долг торговцам или другим лицам, известны 
случаи злоупотребления некоторыми из них 
своим служебным положением. Такие 

факты часто выявлялись при проверках. 
Виновных, как правило, штрафовали, не-
редко освобождали от занимаемой должно-
сти, но, несмотря на принимаемые меры, 
подобные случаи постоянно повторялись. 
Были и примеры хищения государственных 
денег в особо крупных размерах, как, 
например, присвоение в 1787 г. суперин-
тендантом Юрборгской сплавной таможни 
Иоахимом Кликовичем 314 522 зл. 29 гр. 
[14, л. 25], что соответствовало жалованию 
самого суперинтенданта более чем за 65 лет!  

Государство пыталось решать данную 
проблему различными способами: через 
усиление контроля за работой таможенни-
ков, разделение некоторых должностей на 
классы для дифференциации оплаты, уве-
личение годовых ставок и расширение пре-
миальных возможностей. Однако, в полной 
мере осуществить это не удалось в связи с 
прекращением деятельности таможенной 
службы ВКЛ после третьего раздела Речи 
Посполитой в 1795 г.  

Подводя итог вышесказанному, необ-
ходимо отметить, что во второй половине 
ХVIII в. государственная власть ВКЛ стала 
на путь реальной перестройки финансово-
хозяйственной системы и постепенно начала 
совершенствовать связанные с этим меро-
приятия и придавать им законченную 
форму. Это в полной мере касалось и реор-
ганизации таможенной службы, которая в 
тот период была преобразована в специаль-
ный институт в системе исполнительной 
власти ВКЛ. Основным источником денеж-
ного довольствия таможенников ВКЛ на 
государственной службе во второй половине 
ХVIII в. впервые стало годовое жалование. 
Его размеры были значительно ниже, чем в 
Польской Короне, а разовые премии суще-
ственно не влияли на общую систему оплаты 
труда таможенных служащих. 
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REMUNERATION OF OFFICERS OF STATE CUSTOMS SERVICE IN GRAND DUCHY 
OF LITHUANIA IN LATTER HALF OF XVIII CENTURY 

 
The article presents the analysis of the sources of remuneration for customs officers in the Great Duchy of Lithuania in 
the latter half of the XVIII century. Organizational issues of the State Customs Services in the GDL including the financial 
provision of customs officers were the responsibility of the Skarbovaya Commission of the GDL. The research leads to 
the conclusion that the remuneration of the officers was primarily determined based on their position in the Customs 
hierarchy (counter-registrant, superintendant, intendant, record clerk, chief guard, guard, etc.) and their performance: 
cost-effectiveness and capacity of customs checkpoints and the workload. Customs officers could be paid not only a fixed 
amount of a yearly salary but also an additional bonus which was called accidens (from Latin accidens - accidental). An 
accidens was assigned by the decision of the Skarbovaya Commission and its amount wasn’t regulated by any in-house 
guidelines. As a rule, it was paid for outstanding day-to-day professional performance and as a reward for honorable 
service upon retirement. The source of an official pay rise for the performance of Customs officers in the latter half of the 
XVIII century was a reward for detecting smuggled goods upon customs examination. Its amount initially equated to a 
quarter of a duty paid by a merchant for transportation of smuggled goods (promyto) and it reached 50% starting from 
January 1794. For a certain period, large sums of money were accumulated at the customs within the personal responsibility 
of the head of the Customs as the money from customs duties was transported to the treasury every six months. Such a 
situation created favourable conditions and opportunities for heads of Customs checkpoints to abuse of official position. 
Civil servants, having relatively small yearly allowance, often used the collected money for their purposes returning it at 
the time it was supposed to be transported to the treasury. The article also notes that Customs Service in the GDL in the 
latter half of the XVIII century presented a special institute in the system of state government and the establishment of a 
single payment rate for Customs officers of various ranks was definitely an innovation. 
Keywords: Skarbovaya Commission of the GDL, Customs Service of the GDL, repartitsiya, komora, prikomorok, 
counter-registrant, registrant, superintendant, record clerk, guard, pakmaster, remuneration, accidens, promyto, cus-
toms duties. 
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