
Экономическая   история34

УДК 339.562:621.643„19“(470)
ББК У03

а. В. акимов 

имПорт трУБноЙ ПроДУкЦии  
В россиЙскУЮ имПериЮ В начаЛе XX Века

ключевые слова: импорт, рынок, чугунные трубы, железные трубы, ставка, ввозная та-
моженная пошлина, таможенный тариф, доля импорта.

A. V. Akimov

IMPORT PIPE PRODUCTS IN THE RUSSIAN EMPIRE 
IN THE EARLY XX CENTURY

Keywords: import, market, cast iron pipes, iron pipes, rate, import duty, customs tariff, import 
share.

В конце XIX – начале XX в. производ-
ство трубной продукции получило широкое 
распространение в Российской империи, 
что было связано с использованием труб 
во многих важнейших отраслях экономи-
ки, таких как нефтяная промышленность, 
машиностроение, жилищно-коммунальное 
хозяйство и многие другие. Первые труб-
ные заводы, производящие железные тру-
бы в промышленных объемах, стали появ-
ляться в стране с середины 70-х гг. XIX в., 
когда в Санкт-Петербурге был установ-
лен первый в России стан печной сварки 
труб внахлест. Но настоящий бум разви-
тия трубного производства пришелся на  
80-е гг. XIX в., когда на юге Российской 
империи стали возникать один за другим 
трубные цеха и целые заводы [1]. К началу 
XX в. в России имелось уже полноценное 
производство труб, во многом полностью 
обеспечивающее отрасли экономики каче-
ственной трубной продукцией. При этом 
трубные цеха в момент введения эксплуата-
цию были достаточно современны, но без 
модернизации быстро теряли лидирующие 
позиции в связи со значительным развити-
ем технологий и все более уступали по ка-
честву и цене иностранным конкурентам.  
А поток инвестиций, который позволил 
предприятиям выйти на новый уровень раз-
вития, вновь стал набирать обороты только 
с 1909–1910 гг. В связи с этим встает во-
прос о влиянии импортной трубной про-

дукции на отечественный рынок труб на ру-
беже XIX–XX вв. и его доли на внутреннем 
рынке, а также о политике государства в от-
ношении импорта и отечественного произ-
водства. По этой причине ниже рассмотрен 
импорт труб в начале XX в. в объемном и 
стоимостном выражении, а также представ-
лен анализ ввозных таможенных платежей 
и их влияния на отечественное трубное 
производство. 

Как известно, до 95 % трубной продук-
ции Российской империи в начале XX в. из-
готавливалось из железа и чугуна [4; 5], в 
связи с чем целесообразно разбить анализ 
импорта трубной продукции в зависимости 
от материала изготовления труб, тем более 
данная продукция поступала в страну по 
разным статьям ввозного таможенного та-
рифа.

Для анализа импорта чугунных и же-
лезных труб в Российскую империю ис-
пользовались в первую очередь материа-
лы «Обзоров внешней торговли России по 
европейской и азиатской границам» [17] 
за 1905–1914 гг., издаваемые Департамен-
том таможенных сборов. В данных «Об-
зорах…» представлена информация по 
импорту чугунных и железных труб по дей-
ствующим на период пропуска статьям та-
моженного тарифа в объемном и стоимост-
ном выражении. Здесь также представлены 
данные по пропуску товара по различным 
участкам границы и разным таможенным 
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постам, а также из различных стран. Ин-
тересной представляется информация о 
величине ввозной таможенной пошлины, 
которая уплачивалась для очистки товара. 
Величина ввозной таможенной пошлины, 
которую можно рассчитать из представлен-
ных материалов на один пуд продукции, 
только подтверждает значения импортной 
пошлины, которые указаны в «Общем та-
моженном тарифе…», издаваемом Депар-
таментом таможенных сборов, а также в 
таможенных тарифах, издаваемых отдель-
ными авторами [8; 13; 18]. Таким образом, 
используя значения «Обзоров внешней тор-
говли…» и данные «Общих таможенных 
тарифов…», удалось проследить эволюцию 
величины ставок ввозных таможенных по-
шлин, используемых в начале XX в. в от-
ношении трубной продукции. 

Интересным источником по импорту в 
Российскую империю трубной продукции 
является «Свод статистических данных о 
привозе в Россию…» [12], который факти-
чески является анализом импорта в страну 
предметов металлургического производ-
ства за 1899–1911 гг. Здесь представлены 
данные по импорту железных и чугунных 
труб по статьям таможенного тарифа в ди-
намике, что значительно упрощает сбор 
статистических данных. Но при этом в 
«Своде…» отсутствует подробная инфор-
мация по импорту по отдельным направле-
ниям, границам, таможням, а список стран 
происхождения товара ограничен несколь-
кими крупнейшими поставщиками (Герма-
ния, Великобритания, Голландия  и неко-
торые другие). Отдельно следует отметить 
отсутствие данных по таможенным плате-
жам, что затрудняет ценовой анализ. В от-
ношении чугунных труб в «Своде…» пред-
ставлены только данные по «обделанным, 
обточенным и окрашенным трубам» [12, 
с. 61]. При этом отсутствует более емкая 
статья чугунных труб, «покрытых смолою 
или асфальтом, но без всякой другой обра-
ботки» (ст. 150 1б), но отдельно представ-
лены данные по «чугунным отливкам без 
обработки и чугунным трубам» (ст. 150 1) 

и «чугунным отливкам без всякой отделки»  
(ст. 150 1а). В связи с этим для получения 
информации по импорту чугунных труб 
по ст. 150 1б появилась необходимость из 
данных ст. 150 1 (которая в 1906 г. была 
разделена на две части) вычитать данные 
ст. 150 1б. При этом полученные значения 
полностью совпали с данными «Обзоров 
внешней торговли…», что говорит о пол-
ной достоверности и полноте материалов.

В связи с этим «Свод статистических 
данных…» очень хорошо подходит для 
общего анализа импорта труб в объемном 
выражении, но для более глубокого анали-
за необходимо использовать упомянутые 
выше «Обзоры внешней торговли…». Та-
ким образом, в основе приведенного ниже 
анализа импорта чугунных и железных 
труб лежат все приведенные выше источ-
ники, которые использовались для разных 
целей исследования: 1) эволюция и класси-
фикация трубной продукции по отдельным 
статьям с указанием ввозных таможенных 
ставок; 2) составления общей динамики 
импорта в объемном и стоимостном выра-
жении, а также доли импорта от внутренне-
го рынка; 3) импорт по отдельным странам 
и товарным линиям с указанием долей. При 
этом для анализа доли импорта от внутрен-
него рынка также использовались общие 
статистические источники, представляю-
щие данные по внутреннему производству 
труб [7], а для подтверждения отдельных 
тезисов и фактов – другие источники по 
трубному производству и ранее опублико-
ванные работы [4; 5; 14].

Железные и стальные трубы
Железные и стальные трубы в начале 

XX в. импортировались в Российскую им-
перию из ряда стран, главным образом из 
Германии и Великобритании. В первую 
очередь достаточно высокие объемы им-
порта были связаны с более развитым труб-
ным производством в европейских странах, 
выпускающим продукцию по качеству, спо-
собу производству, типоразмерам и некото-
рым своим характеристикам на уровне, не 
доступным отечественному производству. 
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Гораздо в меньшей степени импорт был 
связан с отсутствием мощностей по произ-
водству труб в России. При этом государ-
ственная политика в отношении импорта 
труб носила явно протекционистский ха-
рактер (фактически запретительные вво-
зные таможенные пошлины), а внутренняя 
политика стимулировала спрос (например, 
гос. заказы, поддержка цен и другие меры) 
и дополнительно способствовала активно-
му развитию отечественного трубного про-
изводства. 

По общему таможенному тарифу 1891 г. 
железные и стальные трубы импортирова-
лись на территорию Российской империи 
по двум статьям товарной номенклатуры в 
зависимости от назначения трубной про-
дукции: 1) трубы, предназначенные для 
котлов (сваренные внахлестку) импортиро-
вались по ст. 152; 2) трубы газо- и водопро-
водные (сваренные впритык) – по ст. 153 
[12, с. XI]. Соответственно к трубной про-
дукции, импортируемой по разным статьям 
товарной номенклатуры, применялись раз-
ные ставки ввозных таможенных пошлин. 
Так, в общем таможенном тарифе 1891 г. 
по ст. 152 подлежали пропуску «железные 
и стальные изделия котельной работы, как 
то: котлы, резервуары, баки, ящики, мосты, 
трубы, а также всякие изделия из листового 
железа и листовой стали, кроме особо пои-
меннованных» с пошлиной в 2 р. 55 коп. с 
пуда [12, с. XI], а по ст. 153 (ст. 151–153 – же-
лезные и стальные изделия) импортирова-
лась продукция с пошлиной в 6 руб. с пуда. 
Таким образом, существовала достаточная 
неясность при статистической обработке 
импорта трубной продукции и сложности в 
ее пропуске. Но при этом импорт труб по 
разным статья таможенного тарифа с раз-
ной пошлиной представляется очень логич-
ным. Так, к 1891 г. в Российской империи 
уже существовало достаточное количество 
трубных заводов, производящих газо- и во-
допроводные трубы, сваренные впритык, 
но при этом фактически отсутствовало про-
изводство качественных котельных труб, 
предназначенных для паровых котлов. Та-

ким образом, разность тарифов способ-
ствовало защите отечественного производ-
ства трубной продукции и импорту трубной 
продукции, производство которой отсут-
ствовало на территории государства. При 
этом по торговому договору с Германией 
1894 г. пошлина на изделия, пропускаемые 
по ст. 152, была понижена до 2 руб. 10 коп. 
с пуда, причем в заключительный протокол 
к означенному договору включено было по 
ст. 152 следующее конвенционное поста-
новление: «железные и стальные трубы, 
изготовленные по способу Маннесмана, 
хотя бы они были покрыты асфальтом или 
обмотаны простыми волокнистыми (в не-
пряденом состоянии) материалами, будут 
подлежать оплате по сей (152) статье» [12, 
с. XI]. Таким образом, Германия, и так об-
ладающая существенными конкурентными 
преимуществами в производстве трубной 
продукции, получила серьезные привиле-
гии при импорте ее на территорию Россий-
ской империи, что отразилось на объемах 
поставок и ее доле в общем импорте. 

Но, несмотря на логичное разделение 
импорта труб в зависимости от предназна-
чения по разным статьям таможенного та-
рифа с различными ввозными таможенны-
ми ставками, это негативно сказывалось на 
учете товара и недостаточной классифика-
ции трубной продукции, которая получила 
со временем значительное разнообразие.  
В связи с этим в новом таможенном тарифе 
1903 г. трубная продукция независимо от 
назначения отдельно выделена в одну ста-
тью – в п. 2 ст. 152, в результате чего устра-
нены сложности при досмотре и взимании 
платежей по отдельным ст. 152 и 153. По 
тарифу 1903 г. «статья 152 разделена на  
2 пункта по видам металлургической про-
дукции с отдельным выделением труб:  
1) по пункту 1 ст. 152 подлежали импорту 
пропуску “изделия котельной работы, как-
то: котлы, резервуары, баки, ящики, мо-
стовые фермы, а также всякие изделия из 
листового железа и листовой стали, кроме 
особо поименнованных”, с прежней по-
шлиной – в 2 р. 55 коп. с пуда; 2) по пункту 
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2 статьи 152 подлежали импорту “трубы 
всякие, хотя бы с навернутыми на них муф-
тами или с флянцами, а также соединитель-
ные части труб, в обделанном и необделан-
ном виде” с обложением пошлиной: а) по 
лит. А – весом в штуке более 5 фунтов – в 
2 руб. 55 коп. с пуда; и б) по лит. Б – в 5 
фунтов и менее в штуке – в 4 руб. 5 коп. с 
пуда» [12, с. XI]. Таким образом, по тамо-
женному тарифу 1903 г. произошло выде-
ление трубной продукции в единую статью 
с частичной либерализацией таможенных 
платежей. В данном случае снижению вво-
зной таможенной пошлины на трубы мас-
сового спроса, которые ранее завозились по  
ст. 153, способствовало то, что трубные за-
воды в начале XX в., во-первых, были до-
статочно конкурентоспособны по отноше-
нию к импортной продукции, а во-вторых, 
пользовались многочисленными преферен-
циями со стороны государства (как, напри-
мер, государственные заказы, влияние на 
цены посредством монопольных объедине-
ний и т. д.), что ставило продукцию отече-
ственного производства в более выгодное 
положение. Также, как видно из тарифа 
на трубную продукцию, более высокая по-
шлина в 4 руб. 5 коп. с пуда применялась в 
отношении труб весом в 5 и менее фунтов 
в штуке. А именно к данной характеристи-
ке относились котельные трубы, которые 
ранее по таможенному тарифу 1891 г. им-
портировались по статье 152 в зависимости 
от предназначения и облагались ввозной 
таможенной пошлиной в 2 руб. 55 коп.  
(2 руб. 10 коп. по торговому договору с Гер-
манией 1894 г.). Это также было связано с 
защитой внутреннего рынка от иностран-
ных конкурентов. Как уже было сказано, бо-
лее низкая пошлина в конце XIX в. на дан-
ный вид труб была связана с отсутствием 
в России аналогичного производства. При 
этом котельные трубы предназначались для 
паровых котлов, использующихся во мно-
гом при строительстве военных судов. Та-
ким образом, отсутствие в России данного 
производства ставило строительство воен-
ного флота в зависимость от импортных по-

ставок, что создавало серьезные проблемы 
национальной безопасности. До момента 
начала производства цельнотянутых труб 
на российских предприятиях подобная про-
дукция закупалась из-за границы, а также 
и импортировались суда с водотрубными 
котлами для обучения обслуживающего 
состава [10, с. 38]. В отчете по морскому 
ведомству за 1897–1900 гг. указывается, 
что «отечественные заводы достигли та-
кого развития, что свободно конкурируют 
с лучшими иностранными фирмами как 
по качеству, так и по скорости изготовле-
ния самых больших судовых механизмов».  
Но при этом «отдельные части и принад-
лежности механизмов… все еще при-
ходится заказывать за границей, так как 
отечественная механическая техника недо-
статочно еще специализировалась, чтобы и 
в этом отношении вытеснить конкуренцию 
иностранных заводов» [10, с. 38]. Важно, 
что в наименованиях продукции, которая за-
казывалась из-за границы для военных судов, 
присутствуют и трубы, которые, например, 
в количестве 170,9 т на сумму 169 696 руб. 
были заказаны для корабля «Пересвет» на 
заводах Круппа в Германии [10, с. 40].

В связи с этим крайне интересным фак-
том является включение бесшовных труб в 
перечень продукции, которая подлежала за-
купкам из-за границы в целях проведения 
над ними испытаний в целях исследования 
и организации в дальнейшем подобного 
производства на территории страны. Так, 
согласно заключению Комиссии для пред-
варительного рассмотрения отчетов о за-
граничных заказах в 1902 г. бесшовные тру-
бы, производимые по способу Манесмана, 
подлежали включению в данный перечень 
продукции и «безусловному разрешению 
выписке из-за границы». Главному артилле-
рийскому управлению наряду с различными 
военными машинами и химическими соеди-
нениями [6, с. 99]. В соответствие с этим 
же документом «безусловной выписке из-за 
границы» подлежали цельнотянутые трубы 
для Морского министерства [6, с. 100]. Это 
говорит о крайне важном значении подобной 
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продукции для российской экономики, в том 
числе военно-промышленного комплекса.  

Таким образом, введение на судах фло-
та для высоких давлений пара водотрубных 
котлов разных типов, а вместе с тем и от-
сутствие в России заводов, которые могли 
бы изготовлять такие трубы, заставило мор-
ское ведомство наладить на базе Ижорско-
го завода производство для выделки цель-
нотянутых труб, которое было закончено в 
1901 г. [14, с. 11]. В результате этого про-
изошло снижение зависимости от импорт-
ных поставок котельных и паровых труб и 
стало возможным поднять на них ввозные 
таможенные пошлины в начале XX в.

В дальнейшем при введении нового та-
моженного тарифа 1903 г. политика в от-
ношении классификации импортируемых 
труб и ввозных таможенных пошлин на них 
продолжала усложняться. Так, в новом та-
рифе 1904 г. добавлено к п. 2 ст. 152 следу-
ющее примечание: «Трубы и соединитель-
ные части их, эмалированные, крашенные 
и асфальтированные или покрытые про-
стыми металлами, оплачиваются по соот-
ветствующим подразделениям пункта 2 сей 

(152) статьи, с надбавкой 10 %» [12, с. XI],  
позже  произошло выделение в таможенном 
тарифе железных и стальных труб и соеди-
нительных частей к ним, эмалированных, 
крашеных, асфальтированных или покры-
тых простыми металлами соответственно 
также по двум пунктам: а) по лит. А – весом 
в штуке более 5 фунтов – в 2 руб. 55 коп. 
с пуда; и б) по лит. Б – в 5 фунтов и менее 
в штуке – в 4 руб. 5 коп. с пуда, которые 
вошли в раздел «Прочие». Введение новой 
товарной номенклатуры «эмалированных, 
крашенных, асфальтированных или покры-
тых простыми металлами» труб в таможен-
ном тарифе, скорее всего, было связано с 
высоким импортом данной продукции и ее 
использованием в нефтяной промышлен-
ности. Общая схема изменения статей им-
порта и классификации импортной трубной 
продукции представлена на рис. 1.

Таким образом, за неполных полтора 
десятилетия в таможенном тарифе Рос-
сийской империи произошло выделение 
трубной продукции в отдельные субпози-
ции в зависимости от внешних данных и 
веса. Соотвественно, к каждой субпозиции 

Рис. 1. Общая схема изменения статей импорта и классификации импортной трубной 
продукции в конце XIX – начале XX века 
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применялась и особая ввозная таможен-
ная ставка, определяемая  в зависимости 
от степени конкурентоспособности ана-
логичной или заменяемой отечественной 
трубной продукции. При этом ставки по-
шлин, как правило, носили очень высокий 
характер и по сути были запретительным, 
но при этом ряд государств, в первую оче-
редь по политическим мотивам, имели 
преференциальный режим, что ставило их 
в привилигерованное положение. Это го-
ворит о высокой степени защиты внутрен-
него рынка от иностранных конкурентов, а 
также и политических мотивах в принятии 
решений, что отразилось на структуре им-
порта.

Одной из важенйших характеристик 
в определении влияния импорта на вну-
тренний рынок является доля импорта от 
внутреннего рынка. Необходимо сказать, 
что в 1870 г. доля импорта на внутре-
ненм рынке Российской империи по же-
лезным трубам составляла почти 100 %, 
т. е. все трубы, потребялемые внутри 
страны, импортировались. Но в связи со 
строительством на юге Российской им-
перии крупнейших трубных заводов и 
протекционисткой политикой парвитель-

ства в 1888–1892 гг. среднезвзвешенная 
доля импорта уже составляла 20,3 % [20, 
с. 210] при производстве в год стальных 
труб в 300 тыс. пудов [20, с. 59] и импорте 
в 76,3 тыс. пудов [20, с. 49]. В дальней-
шем показатели импорта и объем рынка 
только увеличивались.

Как представлено на графике 1, с 1903 
по 1911 г. объем внутреннего рынка вы-
рос практически в 2 раза, а импорт – в 3 
раза. При этом доля импорта железных 
труб от внутреннего рынка в Российской 
империи в начале XX в., несмотря на рост 
физических объемов, находилась на ста-
бильном уровне и составляла от 8,5 до 
14,4 % при средневзвешенном значении 
в 12,1 %. Стоит сказать, что доля импор-
та от внутреннего рынка трубной про-
дукции по всей номенклатуре изделий в 
настоящее время (в 2010–2013 гг.) также 
составляет в районе 12–14 % [2], что еще 
раз подтверждает тезис о крайне похожей 
ситуации на рынке труб России в начале 
XX и начале XXI вв. 

В связи с анализом доля импорта от 
внутреннего рынка необходимо сказать, 
что объем рынка в нашем случае считался 
по несколько отличным от классической 

График 1
Объем внутреннего рынка и доля импорта, тыс. пудов [7; 12, подсчеты автора]
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формулы* критериям – в данном случае не 
учитывался объем экспорта. Связано это с 
тем, что, по нашему мнению, во-первых, 
экспортом трубной продукции можно пре-
небречь в связи с крайне незначительны-
ми его объемами**, составляющими всего 
десятые доли объема рынка, а, во-вторых, 
полным отсутствием данных по экспорту 
труб в статистических источниках. Таким 
образом, в объеме внутреннего рынка учи-
тывались только данные по объему реали-
зации продукции отечественными произ-
водителями на внутренний рынок и объем 
импорта. Как представлено на графике 1, 
объем импорта изменялся пропорционально 
объему внутреннего рынка, в связи с чем и 
сохранялась его постоянное значение в доле. 

В импорте железных труб в страну наи-
более крупными поставщиками среди стран 
были Германия и Великобритания, которые 
совместно занимали до 80–90 % всего объ-
ема импорта (графики 2 и 3). Причем, если 

в 1896 г. доля Великобритании составля-
ла 37 % в импорте против доли Германии 
в 29,9 % в объемном выражении, то в по-
следующие годы данное соотношение на-
чало меняться в пользу Германии, которая 
все более и более укрепляла свои позиции 
на российском рынке. Связано это было с 
несколькими причинами: во-первых, Гер-
мания с 1894 г. имела преференциальный 
режим в России по русско-германскому 
торговому договору [11]; во-вторых, труб-
ное производство в Германии было более 
развитым, чем в Великобритании, и имело 
ряд конкурентных преимуществ по цене и 
качеству. Немаловажное значение при этом 
имело и преимущественное территориаль-
ное положение Германии.

В связи с этим объем импорта из Герма-
нии (а также доля в общем импорте) постоян-
но и стабильно увеличивался, достигнув пика 
в 1907 г. (76,9 % в общем импорте в объемном 
выражении и 79,9 % – в стоимостном). 

График 2 
Импорт в Россию железных труб в 1898–1911 гг., тыс. пудов [12, подсчеты автора]

Примечание: до 1908 г. за исключением труб железных газо- и водопроводных; с 1898 по 1905 г. включая ст. 
151 б; 153 1 и 153 2б

 *  рвн= рреал+ рим– рэк,  где рвн – объем внутреннего рынка, рреал – объем реализации отечественных произво-
     дителей на внутренний рынок, рим – импорт, рэк – экспорт.
** По расчетным косвенным данным
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При этом, если сравнить доли и объемы 
Германии в общем импорте, сразу стано-
вится заметно, что стоимостные значе-
ния несколько превышают объемные (в 
среднем на 1,3 %), что говорит о более до-
рогой продукции из Германии по сравне-
нию с другими странами происхождения. 
В противовес доле Германии доля Велико-
британии стабильно снижалась, составив 
за период среднее значение в объемном вы-
ражении 23,8 % и в стоимостном – 21,2 %. 
Сравнивая эти значения между собой и 
с показателями Германии, также можно 
сделать вывод, что продукция из Велико-
британии была более дешевой. Средне-
взвешенные значения долей основных по-
ставщиков за 1898–1911 гг. в объемном и 
стоимостном выражении представлены в 

табл. 1. Интересной в плане импорта здесь 
представляется продукция из Швейцарии, 
которая, составив в объемном выражении 
только 1,6 %, в стоимостном уже была 
5,3 %, превысив, таким образом, объемное 
значение в 3,3 раза, что говорит об очень 
высокой цене. При этом до 1906 г. желез-
ные трубы из Швейцарии в Российскую 
империю практически не импортировались 
(совсем небольшие объемы наблюдались 
в 1899 г. и в 1902–1903 гг.). Но в 1908–
1911 гг. произошел настоящий бум импор-
та труб из Швейцарии, когда за четыре года 
было импортировано 61,4 тыс. пудов на
сумму 1,184 млн руб. (в среднем в год 
15,3 тыс. пудов – 295 тыс. руб.). Таким об-
разом, доля железных труб из Швейцарии 
в 1908–1911 г. составила в общем импор-

Таблица 1 
средневзвешенные доли импортеров железных труб 

в российскую империю в 1898–1911 гг., % от общего импорта [12, подсчеты автора]

Значение Германия Великобритания Швейцария Австро-
Венгрия Голландия Прочие

тыс. пудов 55,2 22,5 1,6 4,0 2,6 14,1
тыс. руб. 57,7 18,7 5,3 3,6 2,3 12,4

График 3 
Импорт в Россию железных труб в 1898–1911 гг., тыс. руб. [12, подсчеты автора]

Примечание: до 1908 г. – за исключением труб железных газо- и водопроводных; с 1898 по 1905 г. – включая 
ст. 151 б; 153 1 и 153 2б.
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те от 8 до 18 % в стоимостном выражении 
(средневзвешенное значение за период – 
10,6 %), практически догнав Великобрита-
нию (16,0 %). 

Очень важным пунктом анализа импор-
та трубной продукции является анализ по 
номенклатуре поставляемых изделий. Как 
было описано выше, трубная продукция 
импортировалась в Российскую империю 
на поздней стадии развития классификации 
по двум основным товарным линиям с де-
лением каждой по двум субпозициям: 

1) трубы всякие и прочие, а также соеди-
нительные части труб в обделанном и нео-
бделанном виде: 

а) весом в штуке более 5 фунтов (ст. 152 
2а); 

б) в 5 фунтов и менее в штуке (ст. 152 
2б);

2) трубы и их соединительные части, 
эмалированные, крашеные, асфальтирован-
ные или покрытые простым металлом:

а) весом в штуке более 5 фунтов (ст. 152 
2а Пр.); 

б) в 5 фунтов и менее в штуке (ст. 152 
2б Пр.);

По данной классификации и предло-
жено провести анализ. Как представлено 
на графике 4, наибольший объем труб им-
портировался в Российскую империю по 
ст. 152 2а «Трубы всякие и прочие, а так-
же соединительные части труб в обделан-
ном и необделанном виде весом в штуке 
более 5 фунтов», что вполне естественно, 
учитывая, что поданной статье импорти-
ровались наиболее востребованные каче-
ственные бесшовные трубы больших раз-
меров. Но постепенно акцент в импорте с 
данной товарной линии стал смещаться на 
статью 152 2а Пр. «Трубы и соединитель-
ные части их, эмалированные, крашенные, 
асфальтированные или покрытые простым 
металлом весом в штуке более 5 фунтов», 
что объясняется ростом спроса на трубную 
продукцию, покрытую защитными мате-
риалами для использования в агрессивных 
средах (в первую очередь в глубоких нефтя-
ных скважинах [3]). При этом доля других 
товарных позиций таможенной номенкла-
туры остались практически неизменными. 
В первую очередь стабильным оказался 
спрос на небольшие импортные трубы ве-

График 4 
Импорт железных труб в 1906–1911 гг. по номенклатуре [12, подсчеты автора]
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сом менее 5 фунтов, что было связано с 
возможностью производства аналогичной 
продукции близкого качества на отече-
ственных заводах и небольшим спросом на 
трубы, обладающие особыми качественны-
ми характеристиками. 

Чугунные трубы
Помимо железных труб, значительное 

потребление в России трубной продук-
ции приходилось на чугунные трубы, ко-
торые использовались в первую очередь 
в жилищно-коммунальном хозяйстве для 
строительства водопроводов и канализаций 
в ходе набиравшей рост урбанизации стра-
ны в конце XIX – начале XX в. Производство 
чугунных труб в Российской империи в до-
статочно больших объемах наблюдалось еще 
с XVIII в. и ранее, но именно промышленное 
освоение чугунного трубного производства 
по заданным типоразмерам и качественным 
характеристикам стало развиваться только в 
начале XX века. При этом по объемам про-
изводства и потребления чугунные трубы 
соответствовали железным [4; 5]. В связи с 
этим встает вопрос о техническом уровне 
отечественного производства чугунных труб 
по отношению к передовому мировому опы-
ту и интересу иностранных производителей 
к отечественному рынку, а значит о соотно-
шении на рынке отечественной и импорт-
ной продукции. Так как важнейшим вопро-
сом при импорте является вопрос об уровне 
ввозных таможенных ставок, то, также как 
и в случае с железными трубами, мы рас-
смотрим подробно формирование товарной 
номенклатуры чугунных труб при импорте и 
ввозные таможенные ставки, соответствую-
щие отдельным товарным позициям.

Чугунные трубы импортировались в на-
чале XX в. на территорию Российской им-
перии, но в отличие от железных труб объем 
их импорта был совершенно незначитель-
ным по ряду причин, которые будут рас-
смотрены ниже. Небольшие поступающие 
объемы объяснялись скорее логистическими 
причинами, нежели экономической выгодой 
или особым качеством. Классификация чу-
гунных труб, так же как и железных, в на-
чале XX в. претерпела значительные изме-

нения в таможенном тарифе, в результате 
чего чугунные трубы получили собственные 
субпозиции в таможенной классификации.

По общему таможенному тарифу 1891 г. 
чугунные трубы импортировались на тер-
риторию Российской империи по п. 1  
ст. 150 «Чугунные отливки без всякой от-
делки и трубы чугунные». При этом в за-
ключительный протокол к торговому до-
говору с Германией 1894 г. было включено 
по п. 1 ст. 150 следующее конвенционное 
постановление: «По п. 1 сей (150) статьи 
будут пропускаемы чугунные трубы, по-
крытые смолою или асфальтом, но без вся-
кой другой обработки, каковою не будет, 
однако, признаваемо выглаживание сле-
дов, остающихся после отделения швов и 
литников или прибылей» [12, с. IX]. При 
этом обозначенное постановление не было 
оговорено в русско-германском конвенци-
онном тарифе 1904 г., что, вероятно, было 
связано с уже имевшимся в таможенном 
тарифе отдельном пункте по чугунным тру-
бам, введенном в самом конце XIX в. 

В 1899 г. произошло выделение в от-
дельный подпункт чугунных труб путем 
разделения п. 1 ст. 150 на две составляю-
щие: 1) под п. 1а импортировались «чугун-
ные отливки без всякой отделки (из неков-
кого чугуна)»; 2) под п. 1б стали завозиться 
«трубы чугунные, хотя бы покрытые смо-
лою или асфальтом, но без всякой другой 
обработки». 

Таким образом, до 1899 г. чугунные 
трубы импортировались по одной статье и 
одной ввозной таможенной ставкой с дру-
гими чугунными изделиями. Так, по п. 1  
ст. 150 общего таможенного тарифа 1891 г. 
чугунные отливки без всякой отделки об-
ложены пошлиной в 1 руб. 12,5 коп. с пуда, 
пониженной по торговой конференции с 
Францией 1893 г. до 1 руб. 2 коп. с пуда, 
а по русско-германскому конвенционному 
тарифу 1894 г. – до 90 коп. с пуда [12, с. IX]. 

Помимо п. 1 ст. 150, в начале XX в. 
чугунные трубы также завозились по п. 3  
ст. 150, которая в 1906 г. была разделена на 
два подпункта: 1) по п. 3а завозились «изде-
лия из нековкого чугуна»; 2) по п. 3б импор-
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тировались «чугунные трубы, обделанные, 
обточенные, окрашенные». Первоначально 
в общем таможенном тарифе 1891 г. по п. 3 
ст. 150 импортировались «всякие необде-
ланные изделия из ковкого чугуна, а так-
же обделанные при весе последних более 
5 фунтов в штуке», а «обделанные изделия 
из ковкого чугуна весом в 5 и менее фун-
тов в штуке» подлежали оплате пошлиною 
по п. 2 ст. 153 [12, с. X]. Но в новом тари-
фе 1903 г. изделия из ковкого чугуна неза-
висимо от их веса стали пропускать через 
границу по ст. 151 (необделанные изделия) 
и 153 (обделанные изделия). При этом со-
гласно новой редакции примечания к 
ст. 150, закрепленного по русско-гер-
манскому конвенционному тарифу 1904 г., 
данные изделия из ковкого чугуна пропу-
скались наравне с железными и стальными 
изделиями [12, с. X]. Таким образом, из-
делия из ковкого чугуна  стали импорти-
роваться по другим статьям таможенного 
тарифа, а в п. 3 ст. 150 остались изделия из 
нековкого чугуна, из которых в 1906 г. были 
выделены и трубы. В дальнейшем класси-
фикация товарной номенклатуры внешнеэ-

кономической деятельности в отношении 
чугунных труб не претерпела изменений до 
начала Первой мировой войны. 

Импорт чугунных труб, в отличие от 
импорта железных труб, оказывал гораздо 
меньшее влияние на отечественный ры-
нок трубной продукции, что было связано 
в первую очередь с достаточно развитым 
и относительно простым производством 
чугунных труб в России, а также с низкой 
добавленной стоимостью чугунных труб. 
В связи с этим доля импортной продукции 
на отечественном рынке составляла всего 
0,1–0,2 % от внутреннего рынка при сред-
невзвешенном значении в 0,13 %. 

На рис. 5 представлена динамика изме-
нения рынка чугунных труб Российской им-
перии и динамика импорта. Как и в случае с 
железными трубами, мы пренебрегаем зна-
чением экспортной составляющей, которая 
также была очень незначительна. С 1903 по 
1911 г. внутренний рынок чугунных труб в 
Россию за счет внутреннего производства 
увеличился в 1,85 раза, при этом импорт 
вырос только в 1,63 раза, в результате доля 
импорта еще более сократилась. Такие не-

Примечание: без выделенных в 1906 г. чугунных труб, обделанных, обточенных, окрашенных и пр.

График 5 
Объем внутреннего рынка чугунных труб и доля импорта [7, 12, подсчеты автора]



45№ 4 (23), 2013

большие объемы импорта говорят о том, 
что отечественная продукция полностью 
закрывала рынок, а отдельные небольшие 
поставки объяснялись отдельными логи-
стическими маршрутами и только частич-
но – качеством труб для специальных про-
ектов. Например, большая часть чугунных 
труб импортировалась в Россию по балтий-
скому участку европейской границы морем 
и по русско-прусской сухопутной грани-
це. При этом импортированная продукция 
использовалась в северо-западном районе, 
где потребление чугунных труб было очень 
значительным, а местное производство не 
в полной мере обеспечивало потребности 
рынка. Особенно здесь стоит отметить по-
ставки чугунных труб по портам примор-
ской области, где иногда объемы импорта 
достигали весьма значительных размеров. 
Например, в 1908 г. по портам приморской 
области (в первую очередь через Никола-
евскую таможню) было импортировано в 
страну 80 % всех чугунных труб, покрытых 
смолою или асфальтом (статья таможенно-
го тарифа 150 3а), составивших в объемном 
выражении 2 440 пудов [17]. При этом, что 
особенно важно, импорт чугунных труб 

по данному направлению был абсолютно 
беспошлинным, что очень логично при от-
сутствии на здесь производства чугунных 
труб. 

При анализе импорта в страну чугунных 
труб интересным представляется анализ 
импорта по странам в объемном и стои-
мостном выражении, а также распределе-
ние их долей в общем импорте. Как пред-
ставлено на графиках 6 и 7, практически 
весь импорт чугунных труб приходился 
на Германию (средневзвешенное значение 
59,4 % в общем импорте в объемном вы-
ражении) и Великобританию (26,4 %) (при 
среднем значении в 67,9 и 20,2 % соответ-
ственно). При этом в определенные перио-
ды времени (например, в 1903–1904 гг., а 
также в 1908 г.) практически весь объем 
труб импортировался из Германии. Здесь 
особенно необходимо отметить, что в пе-
риод импорта чугунных труб происхожде-
нием только из Германии, общий объем им-
порта был крайне незначителен и составлял 
в среднем (в 1903–1904 гг.) 2 тыс. пудов в 
год, что меньше среднего значения по все-
му периоду в 1,9 раза. Происхождение 
практически всего импорта чугунных труб 

График 6 
Общий импорт в Россию чугунных труб, тыс. пудов [12, подсчеты автора]
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График 7 
Общий импорт в Россию чугунных труб, тыс. руб. [12, подсчеты автора]

Таблица 2 
средневзвешенные доли импортеров чугунных труб в российскую империю 

в 1900–1911 гг., % от общего импорта [12, подсчеты автора]
Значение Германия Великобритания Австро-Венгрия Прочие

тыс. пудов 59,4 26,4 1,4 12,8

тыс. руб. 58,9 28,3 2,8 10,0

из Германии и Великобритании опять же 
связано с логистикой перевозок и района-
ми потребления труб. Как уже было сказано 
выше, основной объем импорта приходился 
на балтийский и русско-прусский участки 
границы, через которые и осуществляли 
импорт Германия (морем и железной доро-
гой) и Великобритания (морем) в крупный 
район потребления чугунных труб (северо-
запад России).

Помимо Германии и Великобритании, 
чугунные трубы импортировались из дру-
гих стран (Норвегия, Дания, США, Шве-
ция, Япония и др.) [17], на которых при-
ходились всего лишь доли процентов от 
общего импорта и которые на рынок стра-
ны не оказывали абсолютно никакого воз-
действия. Средневзвешенные значения им-
порта чугунных труб по наиболее крупным 
поставщикам представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в противовес зна-
чениям по железным трубам, продукция 

из Германия была несколько дешевле про-
дукции из Великобритании, и значительно 
уступала по цене чугунным трубам проис-
хождением из Австро-Венгрии. Опять же 
это связано с низкой добавленной стои-
мостью чугунных труб: чем дороже про-
дукция, тем выгоднее ее везти на дальние 
расстояния. В этом случае Германия, рас-
положенная близко к районам потребления, 
могла позволить себе чуть более дешевую 
продукцию; тем более дифференциация по 
качеству в номенклатуре чугунных труб 
была весьма незначительной, по сравнению 
с железными.

Важнейшим направлением анализа 
импорта чугунных труб является анализ 
по номенклатуре поставляемых изделий 
в зависимости от классификации в товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности и ее описания в базе. К со-
жалению, описания импорта чугунных 
труб в «Сводах статистических данных…» 
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не существует, а сформировавшиеся клас-
сификация достаточно условна, где нет 
указания на типоразмер труб или хотя бы 
объемные характеристики, что затрудняет 
общий анализ. Но, видимо, отсутствие бо-
лее подробной классификации было свя-
зано с весьма незначительным влиянием 
данной продукции на внутренний рынок. 
Как уже было описано, чугунные трубы 
импортировались в Российскую империю 
по двум основным статьям таможенного 
тарифа:

1) трубы чугунные, хотя бы покрытые 
смолою или асфальтом, но без всякой дру-
гой обработки (ст. 150 3а);

2) трубы чугунные обделанные, обто-
ченные, окрашенные и пр. (ст. 150 3б).

На основе данной классификации про-
веден анализ импорта чугунных труб в 
1906–1911 гг. (график 8). 

Как видно из графика 8, доли чугунных 
труб по различным статьям таможенного 
тарифа сильно колебались, каждая из них 
достигала в своем пике 86 % и падала до 
14 % от общего импорта. При этом объем 
импорта труб отличался не очень сильно 
при одновременном всплеске стоимости 
«чугунных труб, обделанных, обточенных 

и окрашенных» в 1908–1909 гг. За счет 
резкого роста стоимости средневзвешен-
ные значения за весь период очень сильно 
меняются по ценам, оставаясь на одном 
уровне по объемам. Так, средневзвешенная 
доля в объемном выражении труб чугун-
ных по ст. 150 1б составила 52,5 %, а по 
ст. 150 3б – соответственно 47,5 %. В то же 
время в стоимостном выражении – 26,2 % 
и 73,8 % соответственно. Но столь значи-
тельная разница в цене на трубы по разным 
статьям таможенного тарифа вполне оправ-
дана: обделанные чугунные трубы, окра-
шенные и/или обточенные вполне могли 
быть в разы дороже простой черной трубы, 
даже покрытой асфальтом или смолой. Свя-
зано это также с разными направлениями 
использования подобной продукции [3], в 
результате чего требовались разные харак-
теристики и степень обработки. К тому же 
здесь в источнике нет указания на типораз-
меры продукции, толщину стенки и т. д., 
что является важнейшим фактором в струк-
туре себестоимости продукции, а значит, и 
итоговой цены. 

Вывод
Трубная продукция в конце XIX – на-

чале XX в. являлась важным элементом 

График 8 
Импорт чугунных труб в 1906–1911 гг. по номенклатуре [12, подсчеты автора]
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экономического развития России, исполь-
зование которой наблюдалось в важнейших 
отраслях народного хозяйства (нефтяная 
промышленность, машиностроение, энерге-
тика и т. д.). При этом рынок трубной про-
дукции, который можно разделить в зави-
симости от материала изготовления труб на 
рынок железных и чугунных труб, стабиль-
но увеличивался, достигнув к началу 20-х гг. 
XX в. более чем двукратного роста по срав-
нению с началом XX в. При этом импорт 
трубной продукции также стабильно рос, 
но его доля от внутреннего рынка остава-
лась на стабильном уровне. При этом здесь 
четко следует разделять импорт железных 
труб и импорт чугунных труб, что связано с 
их разным влиянием на внутренний рынок 
страны: импорт железных труб составлял в 
среднем 12–14 % от внутреннего рынка, а 
импорт чугунных труб – только 0,1 – 0,2 %. 
Столь значительная разница была обуслов-
лена следующими факторами:

– значительной разницей в качествен-
ных характеристиках железных труб по 
сравнению с чугунными;

– низкой добавленной стоимостью чу-
гунных труб;

– высокой степенью дифференциации в 
производстве железных труб (виды произ-
водства, качество металла, наличие резьбы 
и т. д.);

– отсутствием или незначительным на-
личием в начале XX в. на территории Рос-
сии мощностей по производству отдельных 
видов железных труб (в то время как про-
изводство чугунных труб было достаточ-
но простым и обеспеченным внутренними 
производителями);

– логистикой и связью между районами 
производства и сбыта.

Также важнейшей частью анализа импор-
та трубной продукции явилось рассмотрение 
формирования классификации трубной про-
дукции в внешнеторговой номенклатуре и 
уровень ставок ввозных таможенных пошлин. 
Как показал анализ, действующая номенклату-
ра трубной продукции в таможенных тарифах 
полностью отвечала уровню развития отече-
ственного производства (особенно это каса-
ется железных труб) и корректировалась в со-
ответствии с изменением на рынке. При этом 
ставки ввозных таможенных пошлин фактиче-
ски регулировали импорт и ограничивали его 
по наиболее уязвимым товарным позициям 
(стратегическая трубная продукция или еще 
формирующееся производство).

Анализ по странам происхождения то-
вара показал, что около половины всей 
трубной продукции как по железным, так 
и чугунным трубам, импортировалось из 
Германии, которая, во-первых, имела пре-
ференции, во-вторых выгодное географи-
ческое положение в отношении россий-
ских границ и рынков сбыта и, в-третьих, 
имела развитое производство со многими 
конкурентными преимуществами. Также 
значительный объем импорта поступал из 
Великобритании; гораздо в меньшей сте-
пени трубную продукцию в Российскую 
империю импортировали Австро-Венгрия, 
Швейцария, Франция и другие страны (все-
го около двух десятков).

Таким образом, можно констатировать, 
что импорт железных и чугунных труб в 
Российскую империю в начале XX в. носил 
стабильный характер, что во многом было 
связано с политикой государства, и полно-
стью консолидировался с изменениями на 
внутреннем рынке страны, ориентируясь на 
отдельные районы потребления.
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