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Россия имела на рубеже XIX и XX веков обширные внешнеторговые связи. Большую
часть товаров империя экспортировала в Европу. В данном исследовании будет анализи-
роваться экспорт Российской империи в североевропейские страны.

Одними из важнейших источников по торговле России на рубеже веков являются «Об-
зоры внешней торговли Российской империи по европейской и азиатской границе». В них
содержится информация о количестве и ценности ввезенных и вывезенных товаров. Ис-
точник имеет множество разделов, среди которых важнейшим для данного исследования
является список экспортных товаров, разделенный по странам. В нем слева указывают-
ся наименования товаров, сверху же – названия стран. Однако существует и множество
проблем, связанных с анализом «Обзоров. . . ». Одна из них – это категоризация това-
ров внутри источника. Все товарные наименования поделены на 4 группы: «жизненные
припасы», «сырые и полуобработанные материалы», «животные» (живые) и «изделия».
Такая категоризация товаров соответствовала нуждам в первую очередь государственных
чиновников, занимающихся регулированием товарообмена. При этом использовать ее для
исследования структуры торговли России в данной работе не представляется возможным,
ведь она не группирует товары относительно их принадлежности к конкретной отрасли
экономики.

Для анализа данных «Обзоров. . . » все перечисленные в источнике товары были отне-
сены мною к 9 группам, в зависимости от их отношения к какой-либо отрасли экономики
и степени их обработки: «сельскохозяйственное сырье», «сельскохозяйственные продукты
и изделия», «древесное сырье», «деревообработка», «горнодобывающая промышленность
и химическое сырье», «химическая и металлическая промышленность, обработка мине-
ральных веществ», «продукты текстильной и швейной промышленности», «машины, ин-
струменты, транспорт, приборы» и «прочее». Другой значительной проблемой является
размер источника. Он уже давно введен в научный оборот, однако далеко не целиком.
Данные, составляющие интерес для изучения торговли России и стран Северной Европы
на рубеже XIX и XX веков, практически не были затронуты историками.

Теперь стоит поговорить о торговых отношениях России и Финляндии. Во-первых,
Финляндия на тот момент времени была в составе империи. Во-вторых, она пользовалась
обширной автономией, поэтому находилась вне таможенной границы России и вела свою
собственную внешнеторговую политику. При этом в Великое княжество экспортировалась
по большей части готовая продукция: черные металлы и изделия из них, мука, сахар, неф-
тепереработка, изделия из хлопка. Получается, что несмотря на автономию, Финляндия
имела обширные торгово-экономические связи с Россией.

Совсем иначе обстояла торговля со Швецией, Норвегией и Данией. В эти страны импе-
рия экспортировала по большей части сырье. Более того, сырье, как правило, сельскохо-
зяйственное. Основной статьей вывоза в Норвегию были хлеба, а если говорить детальнее
– рожь и ячмень. Примерно также выглядит экспорт и в Швецию. Большая часть его сто-
имости составляет пшеница, рожь и овес. Правда помимо хлебов в эту страну экспортиро-
вались также продукты нефтепереработки и резиновые изделия. Куда более разнообразно
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выглядит российский экспорт в Данию. В данном случае хлеба не составляли основную
массу ценности вывоза. Более того, в Данию отправлялось огромное количество жмыхов
(остатков производства растительного масла) и материалов для текстильной и швейной
промышленности. Из экспортируемой готовой продукции выделяется коровье масло, вы-
воз которого активно начался в 1901 г.

Таким образом, структура российского экспорта в страны Северной Европы (за исклю-
чением Финляндии) в 1895-1913 гг. была однообразна: по большей части империя постав-
ляла в означенные государства сельскохозяйственное сырье, изредка – готовую промыш-
ленную продукцию. С другой стороны, с Великим княжеством Россия имела куда более
тесные торгово-экономические отношения, что отражается и в структуре вывоза товаров
в Финляндию.
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