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«Сам удивляюсь, чего только я 
не делывал на своей научной 

жизни. И сделано, думаю, 
недурно».

Д.И. Менделеев

◼  Участие Дмитрия Ивановича Менделеева в разработке и 
осуществлении таможенно-тарифной политики России 
остается до настоящего времени одной из наименее 
изученных областей научного менделееведения. 

◼ Между тем, сам ученый считал труд на пользу роста 
русской промышленности одной из трех своих служб 
Родине, наряду с работами в области естествознания и 
преподавательской деятельностью.



◼ В 1887 году в России начался пересмотр таможенного 
тарифа по распоряжению тогдашнего министра 
финансов И.А. Вышнеградского, с которым Менделеев 
некогда учился в Главном педагогическом институте.

◼  К осени 1889 года огромное количество сводок, 
таблиц, отчетов и ведомостей скопилось в комиссии, 
составленной из профессоров Технологического 
института, но привести все эти материалы в стройную 
систему, придать им цельность никто не мог. И тут в 
поле зрения министра попал Менделеев. 

◼ Благодаря докладу Дмитрия Ивановича новый 
таможенный тариф удалось ввести в действие с 1 июля 
1891 года. Его книга «Толковый тариф» на долгие годы 
стала основой русской таможенной политики.

1 июля 1891г.
« Толковый тариф»



Цель своего труда Менделеев 
видел в том, чтобы 

◼ "показать внутреннюю, 
рациональную и живую связь между 
тарифным делом и всем, начиная с 
экономического, развитием 
страны" , "не технические 
подробности отдельных 
производств, а экономические 
условия их развития в России и 
связь их с новым таможенным 
тарифом составляют главное 
содержание этой книги" .



Менделеев считал, что

◼ правильным «толковым» 
тарифом должно считать только 
такой, в котором каждый вид и 
род товаров обсужден в 
отдельности, а не в каком-либо 
теоретическом абстракте — 
фритредеров или 
протекционистов.



    «Пока будут государства друг от 
друга отдельными, с независимыми 
своими целями, средствами и 
правительствами, — говорит автор, 
— до тех пор будет надобность в 
таможнях».



Таможенный тариф 1891 г.

Не облагал пошлинами товары, которые 
вообще не ввозились в Россию: 

◼ хлеб,
◼  домашний скот,
◼  мел, 
◼ дрова

 Но заметно повышал ввозные пошлины на
◼  иностранные машины,
◼  химические товары,
◼  хлопок,
◼  сахар



◼  Сравнительно с тарифом 1868 г. 
пошлины на чугун, рельсы, керосин, 
хлопчатобумажную ткань значительно 
возросли. В среднем пошлины на ввоз 
достигали 33 % ценности ввозимых 
товаров, а на ряд импортных товаров —  
100 % и более.



УМЕНЬШИЛАСЬ ЦЕННОСТЬ 
ПРИВОЗА, НО УВЕЛИЧИЛИСЬ 
ПОШЛИНЫ НА

◼  железо
◼  сталь
◼  медь и изделия из них,
◼  кожу,
◼  джут, 
◼ шерсть, 
◼ драп, 
◼ шелковые ткани,
◼  кружева, 
◼ рыбу, 
◼ пряности 

КРОМЕ ТОГО, ВОЗРОСЛИ 
ПОШЛИНЫ НА:

◼ чай,
◼  чугун,
◼  каменный уголь, 
◼ апельсины, 
◼ красящие вещества,
◼  бумагу, 
◼ шелк, 
◼ орехи, 
◼ химические продукты. 

Повышение ввозных пошлин пополняло  казну  и имело 
покровительственное значение для  русской

    промышленности.



◼ Экспорт сельскохозяйственных продуктов 
составлял 75 — 80 % всей стоимости 
вывоза товаров, первое место занимало 
зерно. Ежегодно вывозилось не менее 
полумиллиона пудов хлеба.

◼  Большой удельный вес в вывозе имели 
лес, лен, сырая шерсть

◼  А к концу 90-х годов — нефть, 
нефтепродукты, сахар.



❖ По тарифу 1891 г. всякого рода хлеб 
ввозится беспошлинно. Ввоз хлебов, 
ограничивающийся транзитом из 
Румынии в Одесский порт, незначителен 
и клонится к уменьшению; вывоз же 
растет.



◼ «Мне лично известен тот факт, что при устройстве одного из 
первых зеркальных заводов в России около 1890 г. 
бельгийские производители зеркал понизили свои цены для 
России до невозможности русского производства и остались 
в барышах не только потому, что сбыли заготовленный уже 
товар, но и потому, что убили начавшийся русский завод. 
Укрепленные предприятия, ведущие долго большую 
переработку и торговлю, конечно, должны были снабдиться 
капиталом и кредитом, что и позволяет им легко убивать 
зачатки конкуренции. В ограждение таких неудобств, а в 
сущности для того, чтобы дать своим жителям прочные 
заработки на фабрично-заводских делах, земледельческие 
страны должны были прибегнуть к тому, что называется 
протекционизмом или покровительством.» Менделеев Д.И.



◼ «Какой я химик, я 
политэконом. Что там 
«Основы химии», вот 
«Толковый тариф» – это 
другое дело». Менделеев 
Дмитрий Иванович. 


