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Статья посвящена проблеме выбора оптимальной системы таможенного регулирования внешнеторговых 
связей, без которой невозможно их эффективное построение и, как следствие, достижение экономического 
и социального благополучия любой страны. Исследование данного вопроса на материалах Российской импе-
рии начала XIX в. заслуживает особого внимания ввиду актуализации в экономической политике современной 
России характерных для правления Александра I идей, ориентированных на максимальное использование 
преимуществ геополитического положения страны между Европой и Азией, её транзитного потенциала, прио-
ритетное развитие отношений с азиатскими партнерами. Территория Закавказья, особенно его прикаспийской 
части, с вхождением в Российскую империю начала играть в реализации этих идей особую роль. Ретроспектив-
ный анализ регионального опыта использования такого важного регулятора внешней торговли, как таможенный 
тариф, представляет в этой связи особый интерес. Научная новизна работы состоит в том, что данный вопрос 
изучен на материалах делопроизводства Бакинской таможни – первого из созданных на территории Закавказья 
таможенных учреждений, в котором российская система таможенного обложения в её астраханском варианте 
1754 г. прошла региональную апробацию. Показаны особенности и первые итоги функционирования данной 
системы в новых условиях, охарактеризованы предпосылки и обстоятельства её пересмотра правительством 
по окончании русско-персидской войны 1804–1813 гг.  
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The article is devoted to the problem of choosing the optimal system of customs regulation of foreign trade rela-
tions, which are essential to effectively build those relations and, as a result, achieve the economic and social well-
being of any country. The study of this issue on the materials of the Russian Empire at the beginning of the 19th centu-
ry deserves special attention, as the economic policy of modern Russia actualizes the ideas that were characteristic of 
the reign of Alexander I, aimed at maximizing the advantages of the geopolitical situation of the country between Eu-
rope and Asia, its transit potential, and the priority development of relations with Asian partners. The territory of Trans-
caucasia, especially its Caspian part, with entry into the Russian Empire began to play a special role in the implementa-
tion of these ideas. A retrospective analysis of regional experience in the use of such an important regulator of foreign 
trade as the customs tariff is of particular interest in this regard. The scientific novelty of the work is that this issue was 
studied on the materials of records management of the Baku Customs – the first of the customs institutions established 
in the Transcaucasia, in which the Russian customs taxation system in its Astrakhan version of 1754 was tested. The 
features and the first results of the functioning of this system in the new conditions are shown, the prerequisites and 
circumstances of its revision by the government at the end of the Russian-Persian war of 1804–1813 are described. 
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Введение 
Важным условием для успешной реализации в Каспийском регионе проектов международных торгово-

транспортных коридоров является гармонизация таможенных правил и процедур, применяемых странами-
партнёрами. В противном случае национальные таможенные барьеры будут создавать препятствия для транс-
граничных перевозок, увеличивая их себестоимость и вынуждая бизнес искать альтернативные пути.  

При этом решающую роль для выбора оптимального маршрута играют сбалансированные таможенно-
тарифные меры, что подтверждается и современной внешнеторговой практикой [28], и историческим опытом 
развития таможенного дела в Каспийском регионе.  

Особого внимания в этой связи заслуживает опыт апробации российской системы таможенного обложе-
ния на присоединённых в начале XIX в. территориях Закавказья. Он послужил основой для выработки ключе-
вых решений в сфере таможенного регулирования, принятых на региональном уровне по завершении русско-
персидской войны 1804–1813 гг. и зафиксированных в статьях Гюлистанского трактата 1813 г. и Таможенного 
устава по азиатской торговле 1817 г.  

Целью настоящей работы является изучение данного опыта на материалах делопроизводства Бакинской 
таможни. Привлечение материалов первого из созданных на территории Закавказья таможенных учреждений, 
в котором российская система таможенного обложения в её астраханском варианте 1754 г. прошла региональ-
ную апробацию, определяет научную новизну работы. 

Основная часть 
Вопросы развития торговли по азиатской линии в начале царствования Александра I находились в цен-

тре внимания правящих кругов. Развитие данного направления отвечало идее императора об устроении новых, 
«всецело в интересах России», путей международной торговли, которые позволят ей вырваться из изолиро-
ванного положения и взять в свои руки «торговое между западной Европой и Азией посредничество». 
Это обеспечит подъем «торговаго имущества» и изобилия страны [5, с. 151–152]. 

В связи с этим обсуждалась необходимость выработки адекватного данным целям, фритредерского 
по духу, таможенного тарифа по азиатской торговле, который заменит действовавшие в Астрахани и Оренбурге 
тарифы 1754 и 1777 гг. Однако реализовать эту идею в начале XIX в. правительству не позволили внешнеполи-
тические обстоятельства. Обострившиеся противоречия на европейской и азиатской границах вылились в 
военное противостояние России с Францией, Швецией, Персией и Турцией, что не могло не отразиться на 
развитии торговых связей.  

Тем не менее, в этих в целом неблагоприятных для российской торговли условиях её азиатское направ-
ление даже упрочивало свои позиции. Так, если показатели товарооборота на европейской границе в период 
действия континентальной блокады Англии снизились на треть, то азиатская торговля, напротив, демонстриро-
вала рост, чему в немалой степени способствовало введение беспошлинного транзита азиатских товаров через 
черноморские порты. В частности, только хлопка в 1808 г. проследовало через Россию в Европу на 9 млн р. 
больше, чем годом ранее [5, с. 133–134]. 

С учётом этих обстоятельств присоединение в 1801–1806 гг. территорий Грузии и северных азербай-
джанских ханств, безусловно, оценивалось правительством как событие, открывающее для России «важней-
шия коммерческия виды». Помимо вовлечения в оборот «изобильнейших» местных ресурсов (шёлк, хлопчатая 
бумага и др.), речь шла об устроении сухопутных дорог «для хождения караванов» из Тифлиса через Елиза-
ветполь и Шушу в Дагестан, морских пристаней для транзитного торга в Баку и Сальянах и др. Кроме того, 
появлялась возможность оптимизировать режим торговли с Персией, которая считалась в то время важнейшим 
партнёром для России после Китая «по всей азиатской линии».  

Вполне закономерно, что одним из первых шагов российского правительства на территории «новаго рос-
сийского края» [17, л. 1–4] было создание таможенных учреждений. Так, в Грузии они были устроены в 1803 г. 
Решение об открытии таможни в Баку было принято в январе 1807 г. [13, с. 944; 6, с. 991].  

При определении порядка их деятельности в части таможенного обложения внешней торговли прави-
тельство посчитало целесообразным «до времени» ориентироваться здесь «по тарифу астраханскому 1754 г.», 
учитывая многолетний опыт его практического использования в Астрахани – средоточии всей восточной тор-
говли в Российской империи.  

Однако в Грузии это решение так и не было приведено в действие ввиду издавна существовавших внут-
ренних пошлин, составлявших её основной доход. Те же «рахтарные» сборы стали помехой и для учреждения 
таможен в Карабахе и Шеке. Введение российского тарифа в этих ханствах повлекло бы для купцов двойное 
таможенное обложение – в российский бюджет и ханскую казну, поскольку за добровольно присоединившимися 
к империи местными ханами сохранялись прежние права на доходы с их владений [17, л. 6 об.–7 об.].  

В завоёванном в октябре 1806 г. Бакинском ханстве, правитель которого был лишён этих привилегий,  
такой проблемы не возникало, однако и здесь российская система таможенного обложения была введена 
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не сразу. Затруднения были вызваны неопределённостью границ в условиях продолжающейся войны с Перси-
ей, а также острой нехваткой необходимых для таможни кадров. В связи с этим обсуждался проект введения 
в Баку свободной от таможенного обложения зоны порто-франко, который, впрочем, не нашёл поддержки 
у правительства [18, л. 1 об.]. 

Вполне ожидаемым его решением было поручение открыть в Баку таможню на российских началах 
опытному в вопросах восточной торговли директору Астраханской таможни С. С. Иванову. Однако после отправки 
для работы в Баку таможенных служащих и всего необходимого «к делопроизводству», он сам был задержан 
в прибытии рядом объективных причин [14, с. 477–478]. «За неоткрытием» ввиду этого таможни сбор пошлин в 
Баку более двух лет производился по прежнему ханскому уставу «весьма в малом количестве» [20, л. 1–2]. 

Лишь после официального открытия Бакинской таможни в августе 1809 г. российский таможенный тариф 
«по таксе астраханской 1754 г.» стал применяться здесь в полном объёме. Уже через три года его использова-
ния Бакинская таможня по сумме сборов в казну вышла на третье место среди 17 таможенных учреждений 
азиатского региона России [23, л. 4]. 

Однако первые результаты её деятельности по новому тарифу оценивались представителями россий-
ской администрации в Баку, скорее, негативно. Так, военный комендант И. И. Репин в 1810 г. констатировал, 
что «коммерция по открытии здесь таможни умалилась» и имеет незначительный оборот [15, л. 25]. 

Подтверждали данный факт и служащие Бакинской таможни. В рапорте в Коммерц-коллегию от 17 янва-
ря 1810 г. они отмечали, что таможня «сия» может собирать доход лишь с товаров, следующих через Баку 
из Персии в Астрахань, либо «на употребление» в Бакинскую крепость с её небольшим количеством жителей. 
Вследствие этого, не стоит рассчитывать, чтобы доход этот был «хотя бы мало значущей», а из такого источ-
ника «едва ли можно и полагаемыя по штату для таможни расходы удовлетворять» [22, л. 16–16 об.]. 

Причины столь неутешительной ситуации виделись в стремлении купцов уклониться от уплаты нововве-
дённых российских пошлин.  

К примеру, «бакинской персиянин мир Фезула», как сообщал в январе 1810 г. руководству гавенмейстер 
Бакинской таможни Серебряков, нагрузил в персидском порту Энзили своё судно товаром разных купцов.  
«Избегая платежа следующих в казну Е. И. В. пошлин», торговцы направились на нём в Сальяны, где и выгру-
зили «без остатка» весь товар. По наблюдению таможенника, и другие суда, следующие из Энзили с товаром, 
«намеренно туда же проходят, а не в Баку».  

Сальяны, относясь к владениям лояльного России Мустафы-хана Ширванского, в таможенном отноше-
нии были свободны от применения российского тарифа. В связи с этим торговцы, ранее провозившие товары 
через Баку в Ширван, Шеку, Кубу, Дербент и далее в Дагестан, стали отправлять их «чрез Сальяны по ширван-
скому владению» [22, л. 6, 16]. 

Ещё одним известным местом уклонения купцов от уплаты пошлин в Бакинской таможне стала в то вре-
мя Низовая пристань. Так, в рапорте от 17 августа 1810 г. в Коммерц-коллегию сообщалось следующее. 
«По достоверным слухам, астраханскаго купца Хлебникова шкоут Свт Елена находился в Зинзилях, где, нагру-
зясь товаром и прошед мимо Баки, приставал в Кубинском владении при береге, называемом Низовой приста-
нью. И тамо, выгрузив разных купцов в знатном количестве товаров (отколе оной уже и развезён по разным 
местам в Дагестане), отправился оттуда неизвестно куда».  

Таможенники были уверены, что выгрузка товара произошла на Низовой пристани «единственно» 
во избежание платежа пошлин. Ибо «до открытия таможни никогда не слышно было, чтобы товар на той при-
стани выгружали, а всегда оной провозили чрез Баку» [22, л. 24–24 об.]. 

Что же заставляло купцов изменять своим многолетним привычкам и постоянным торговым маршрутам? 
Попробуем разобраться в этом, привлекая документацию Бакинской таможни первых лет её деятельности. 

Важную для понимания сложившейся ситуации информацию содержит ведомость «о поступившей в ми-
нувшем 1811м году с привозных… и отпускных… товаров пошлинной сумме» [16, л. 3]. Имеющиеся в ней све-
дения о видах и суммах, уплаченных купцами в казну Бакинской таможни пошлин и сборов, в обобщённом виде 
представлены в таблице.  

Анализ данных таблицы показывает, что всего в рассматриваемый период Бакинской таможней взима-
лось 19 видов различных пошлин и сборов, которые подразделялись в ведомости на «настоящие таможенные 
пошлины» и «разные доходы».  

Основополагающими для пополнения таможенной казны следует назвать предусмотренные астрахан-
ским таможенным тарифом 1754 г. [10, c. 163] портовую и внутреннюю пошлины и сопровождающие их порто-
вую и внутреннюю акциденции, обеспечившие поступление 80 % всей собранной таможней в 1811 г. суммы. 

Помимо этого, при совершении внешнеторговых операций предусматривалась уплата в казну целого ря-
да сборов на различные цели, введённых иными актами правительства как до, так и после издания астрахан-
ского таможенного тарифа 1754 г. Это сборы на жалованье консулам и переводчикам в Персии [4, с. 389]; 
на постройку и содержание Ладожского канала [11, с. 361]; на нужды Коммерц-коллегии [2, с. 295]; на содержа-
ние школ, верфей и другие установления в портовых городах [12, с. 670]; на содержание карантинных учрежде-
ний, включая особые сборы с товаров (шелк-сырец, бумага хлопчатая), не облагаемых пошлиной по действу-
ющему тарифу [27, с. 200].  
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Таблица. Таможенные пошлины и сборы Бакинской таможни за 1811 г. [16, л. 3] 

№ Вид пошлины/сбора 
Сумма пошлины / 

сбора, руб. 
Удельный вес, 

% 

Настоящие таможенные пошлины 

1 Портовые 4505-55 ¼ 34,2 

2 Акциденции портовые 180-21 ¾ 1,4 

3 Внутренние 5857-32 ¼ 44,4 

4 Акциденции внутренние 6-08 0,05 

5 Городские  201-77 ¾ 1,5 

6 Коносаментные 27-06 ¾ 0,2 

7 Коллежские  106-64 ¼ 0,8 

8 На канал 46-74 ½ 0,35 

9 Консульские 19-89 ¼ 0,15 

10 Карантинные  201-77 ¾ 1,5 

11 С шелка-сырца 1100-00 8,34 

12 С бумаги хлопчатой  474-00 3,6 

13 Мелочные сборы за шафран 4-50 0,03 

14 Узольные 21-44 0,16 

15 Обрубные 47-10 ¾ 0,36 

Разные доходы 

16 Ластовые 56-30 0,43 

17 Печатные (за гербовую бумагу) 135-41 ¾ 1,03 

18 Сборы за печатные свидетельства  29-00 0,22 

19 Сборы с конфискации  161-90 ½ 1,23 

 Итого 13182-74 ¼ 100 

 
Предусматривались ластовые сборы с судов, пошлины за выдачу купцам коносаментов при отпуске то-

варов морем [9, с. 594; 4, с. 361] и печатных свидетельств об уплате пошлин [19, л. 1 об.–2 об.], использование 
при этом гербовой бумаги [8, с. 58], а также узольные пошлины за проведение таможенных операций с каждого 
узла (тюка) товара. При выявлении запрещённых к провозу товаров купцу следовало уплатить конфискацион-
ные сборы [7, с. 539]. Взимались также региональные сборы: обрубные и мелочные за шафран. 

При исчислении перечисленных пошлин и сборов применялись разные методы. 
Базовым являлся метод, исходивший в расчётах из объявленной цены товара: сумма пошлины рассчи-

тывалась в процентах от этой цены (по адвалорной ставке). Так начислялись портовая (по ставке тарифа) 
и внутренняя (13 %) пошлины, портовая (4 %) и внутренняя (1 %) акциденции, консульский и коносаментный 
сборы (1 %), сбор на канал (10 %). Полученная при этом сумма («пошлинный рубль») являлась базой для рас-
чёта по такой же схеме коллежского (1 %), общего карантинного и городского (2 % с привозных и 1 % с отпуск-
ных товаров) сборов.  

Для расчёта иных сборов (например, карантинного сбора для товаров, не облагаемых по тарифу пошли-
ной), применялся другой метод – специфическая ставка за определённую единицу меры, веса товара.  
Так, с шёлка-сырца следовало брать по 8 р. с пуда, с хлопчатой бумаги – по 80 коп. с пуда. Ластовые сборы 
предполагали взимание с судов по 20 коп. за каждый ласт, сборы за печатные свидетельства и печатные по-
шлины – 50 коп. за одно свидетельство и один лист гербовой бумаги.  

Один и тот же товар облагался несколькими пошлинами и сборами. Привоз товаров в Баку сопровождал-
ся бóльшим количеством платежей и их бóльшим размером по сравнению с отпуском товаров. 

Что касается способов уплаты пошлин и сборов, то основным платёжным средством определялась  
серебряная монета, в отдельных случаях допускалась оплата бумажными ассигнациями и медными деньгами 
(например, конфискационные сборы).  

Охарактеризованная система таможенного обложения существенно отличалась от порядка, ранее при-
меняемого в Баку по «ханскому уставу».  

Известно, что при ввозе товаров в Баку при ханах платилась пошлина «рахдар» по ставке 1 р. с таи (вью-
ка или тюка) товаров, при отпуске её размер составлял 20 коп. [3, с. 47]. «По погрузке в Баке» взималась также 
пошлина с судов, которая учитывала их размер: «с большаго» платился рубль, «а с малых шестьдесят копеек 
медью» [19, л. 1 об.]. То есть основой для расчёта суммы пошлины являлась мера числа, веса, объёма товара, 
а не его стоимость. В целом сумма подлежащих уплате пошлин не превышала 5 % от цены товара. Уплата 
производилась преимущественно ханскими медными абазами. 

Таким образом, и состав, и размеры, и методы расчёта, и способы уплаты таможенных пошлин были 
принципиально иными, что проясняет ситуацию, которая возникла с введением в Бакинском порту российской 
системы обложения, не учитывавшей всех нюансов местной торговой практики. 

Показателен в этом отношении пример с взиманием ластовых сборов, которые по российским нормам 
исчислялись с учётом вместимости судна в ластах: по 20 коп. за каждый ласт [5, с. 104]. «Приходящия в Баку 
из персидских портов киржимы с товарами бывают разной величины, – сообщали в центр о своих затруднениях 
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с определением вместимости данных суден и, соответственно, размера причитающихся к уплате пошлин мест-
ные таможенники в апреле 1810 г., – иныя столь малы, что почти равняются с лодкою при шкоутах астрахан-
ских купцов». Данный объём не облагался ластовыми сборами по российским нормам. Стоит заметить, 
что Коммерц-коллегия, объективно оценив ситуацию, разрешила Бакинской таможне брать ластовые сборы 
по ханским правилам [19, л. 1 об.–3]. 

Не всегда такой компромисс был возможен, особенно в части сопровождавших уплату пошлин таможен-
ных формальностей, которые вызывали наибольшее неприятие участников бакинского торга. Не имея привыч-
ки «к порядкам по бумаге», они расценивали предписанные российскими правилами действия – «подавание 
объявлений, развязку и строгий осмотр товаров» – как «притеснение их». Энзелинские купцы уверяли, 
что «согласны были бы платить по червонцу с каждой таи в казну (то есть в 10 раз больше, чем при ханах – 
Т. П.), только бы не затруднять их бумагами и развязыванием своих товаров» [1, с. 92]. 

Трудновыполнимым для них являлось также требование уплаты российских пошлин серебром, ввоз ко-
торого из Астрахани и других российских мест в Баку был запрещён, а в самом городе иной монеты, «кроме 
медных денег, называемых ханскими, в обращении не находится» [1, с. 90]. 

Почти ежедневно военному губернатору И. Репину подавались жалобы на стоящий у ворот Баку тамо-
женный караул и его «непомерныя» требования, согласно которым каждый житель деревни, прибывший 
для продажи своих изделий в город, «берётся в таможню» и не покидает её, не заплатив надлежащих пошлин 
и расходов на гербовую бумагу.  

Поясним, что таким образом таможенники пресекали уловки, практиковавшиеся местными купцами в це-
лях уклонения от уплаты пошлин при ввозе товаров в Баку: «лучшия штуки оставляют в деревнях или на фор-
штате Бакинской крепости, а оттуда тайным уже образом вносят в крепость, от чего казна теряет свой доход».  

Для эффективного предотвращения тайного провоза таможенники предлагали организовать «знатную 
воинскую команду» и досмотры по деревням [1, с. 91–92]. В Сальяны в этих целях был откомандирован пред-
ставитель военного ведомства. В Дербенте и Кубе при деятельном участии бакинских таможенников были 
открыты таможенные заставы [22, л. 6–16, 24 об.–49 об.].  

Меры эти оправдали фискальные ожидания властей: сумма пошлин, собранных Бакинской таможней 
с её вновь открытыми заставами, в 1812 г. выросла по сравнению с 1811 г. более чем втрое [23, л. 4]. 

Однако ужесточение таможенных порядков в Баку имело и другой эффект. «Даже из самых жителей 
здешних богатейшие купцы, – констатировал бакинский комендант И. Репин, – удалились в Персию, куда ста-
раются перевезти и свои семейства». Это угрожало тем, что некогда процветающий в торговом отношении 
Баку, бывший «складкою и магазином всех как из Персии, так и из России привозимых товаров», мог с падени-
ем торговли придти в крайнюю бедность. Выход виделся И. Репину в отмене таможни и возврате к прежней 
рахтарной системе [1, с. 92]. 

Правительство, сознавая важность сохранения азиатской торговли, «особливо производимой чрез Кас-
пийское море и Оренбургскую линию», рассматривало другой вариант. Для реализации его в структуре Мини-
стерства финансов вводится должность управляющего таможнями по азиатской части, на которую назначен 
бывший оренбургский губернатор М. Ф. Веригин. Одна из главных его задач – распространение и облегчение 
торговли с азиатскими народами «устранением всех препятствий в торговых сношениях» с ними.  

В ноябре 1811 г. М. Ф. Веригин направляется в подведомственные таможенные учреждения с целью 
сбора сведений, необходимых для составления «особаго для сих таможен учреждения». Ему поручено иссле-
довать причины, вызывающие затруднения в торговых отношениях с азиатцами. Согласно выданной мини-
стром финансов Д. А. Гурьевым инструкции, они могли проистекать из того, что «изданныя правила на произ-
водство торговли с столь различными народами» не были согласованы «с просвещением, нравами, обычаями 
и законами их», а также из злоупотреблений в таможнях и на заставах. М. Ф. Веригину следовало в связи 
с этим обревизовать производство дел в таможнях, «увериться в исправности» их служащих и доложить итого-
вые соображения в департамент внешней торговли Министерства финансов [24, л. 1–2 об.]. 

Итоги проделанной финансовым ведомством работы нашли отражение в решениях правительства, кото-
рые были приняты уже после окончания русско-персидской войны.  

В октябре 1813 г. в Гюлистане был заключён трактат вечного мира и дружбы с Персией, существенно об-
легчавший перемещение купечества в оба государства с торговыми целями и для транзита в иные дружествен-
ные страны. Пошлины при ввозе и отпуске товаров были определены не свыше 5 % [26, с. 644–645].  

Принятый в 1817 г. Устав по азиатской торговле, исходя из великого значения для России торга с Азией, 
был в значительной мере освобождён от затруднявших азиатцев «сбивчивых подробностей в правилах  
и от стеснительных наблюдений» [5, с. 148]. В новом азиатском тарифе многочисленные пошлины разных 
наименований были отменены, за исключением ластовых и карантинных сборов [25, с. 348]. 

Тем не менее, даже такой лояльный тариф был введён в Закавказье только в Бакинской и Кизлярской 
таможнях. В Тифлисской таможне продолжал действовать прежний грузинский тариф с его внутренними по-
шлинами. Рахтарные сборы сохранялись также в Армянской области, Карабахской и Ширванской провинциях, 
Талышинском ханстве.  

К вопросу об их отмене правительство возвращалось впоследствии неоднократно, желая на практике 
убедиться в том, что замена рахтаров российскими пошлинами будет не только «принята без ропота и жалоб 
со стороны здешних жителей», но и для взимания окажется «вернее» [21, л. 1 об.–2].  
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В основе такого осторожного подхода лежал, безусловно, и первый опыт апробации российской системы 
таможенного обложения в регионе.  

Выводы 
Актуализация вопросов таможенно-тарифного регулирования азиатской торговли в правление Алек-

сандра I была обусловлена особым её местом в планах императора о развитии транзитного и торгово-
посреднического потенциала России в отношениях между Европой и Азией. Территория Закавказья с вхожде-
нием в Российскую империю играла в реализации этих идей особую роль. Опыт апробации в регионе россий-
ской системы таможенного обложения внешнеторговых сделок показал неоднозначные результаты. Так, при-
менение в Бакинской таможне астраханского таможенного тарифа 1754 г. было достаточно эффективным 
с фискальной точки зрения, однако провоцировало усиление тайного провоза товаров и отток торгового насе-
ления из Баку. Введённая в регионе система таможенного обложения принципиально отличалась от применяе-
мой ранее и не учитывала обычаев местной торговой практики. Критический анализ полученных в ходе апро-
бации в Закавказье астраханского таможенного тарифа 1754 г. результатов позволил правительству не только 
выработать меры, направленные на значительное облегчение условий торговли на азиатском направлении, 
но и применять в дальнейшем более взвешенный подход при решении вопросов таможенно-тарифного регули-
рования в регионе.  
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