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ПРЕДИСЛОВИЕ.

Наша литература чрезвычайно бедна книгами о материальном 
положении и жизни рабочего. Даже периодическая литература— га- 
зеты и журналы— уделяют этому вопросу более, чем скромное ме- 
сто. Лишь в специальных журналах и сборниках можно видеть из- 
редка статьи, посвященные бюджету рабочего и исследованию той 
или иной стороны материального положения рабочих. Общая пресса 
эти вопросы относит обычно к специальным темам, отводя соответ- 
ствующим статьям скромное место среди других более боевых и 
злободневных тем.

Между тём точное изучение материального положения рабо- 
чего, в частности рабочего бюджета— представляет глубочайший 
политический и практический интерес.

Основной вопрос пролетарской революции —  политический 
союз, или, как принято говорить, «смычка» между двумя класса- 
ми— рабочими и крестьянами— упирается главным образом в эко- 
номическое состояние, материальное положение, «бюджет»— тех 
и других. Бюджет рабочего и бюджет крестьяйина, положенные на 
две чашки весов политической смычки этих двух классов, взвеши- 
вают, определяют в значительной мере направление политики со- 
ветского государства. Конечно, это нельзя понимать слишком дог- 
матически, упрощенно, грубо. Политические весы отличны от фи- 
зических весов. Это особого сорта весы. На политический союз ра- 
бочего и крестьянина влияет не только материальное положение 
этих двух классов, но и целый ряд других условий. Кроме того, эти 
два класса настолько различны по источникам и условиям своего 
«бюджета», своего материального положения, что сравнение здесь 
должно быть особо сложным, серьезным, вдумчивым. Однако, в по- 
литике сегодняшнего дня это сравнение в той или иной фомре имеет 
место. Это сравнение чувствуется в жалобах и разговорах крестьян, 
что рабочий живет лучше, что все делается для рабочих и т. п.
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Эти настроения крестьян не могут быть не учтены; они учи- 
тываются— и соответственно поворачивается руль управления со- 
ветским государством. Таким образом, положение крестьянина и 
положение рабочего, взвешенное на этих политических весах, ис- 
правляет курс экономической политики сегодняшнего дня и, по всей 
вероятности, дня завтрашнего. Однако, для правильного пользова- 
ния политическими весами необходимо взвешивать общественные 
явления на весах точного научного изучения, на весах экономиче- 
ской науки и статистики. Только такое точное изучение даст нам 
возможность не сделать ошибок, иметь перспективу и взять пра- 
вильный курс. Между тем для такого точного научного изучения 
положения крестьянина и рабочего материалов не имеется. Бюджет 
рабочего не изучен со сколько-нибудь исчерпывающей полнотой. 
Материальное положение крестьянина, его экономическое положе- 
ние, его «бюджет» и «бюджет» различных слоев крестьянства в по- 
вседневной экономической литературе освещены еще меньше. Это 
громаднейший минус.

Вот почему нам думается, что изучение материального поло- 
жения и, в частности, бюджета рабочего и крестьянина должно в 
недалеком будущем занять одно из важнейших мест не только в 
специальной, но и в общей политической литературе.

Изучение бюджета рабочего, кроме того, представляет особый 
специальный интерес. Политика заработной платы, направление 
деятельности рабочей кооперации, жилищное строительство, куль- 
турное обслуживание рабочих не могут быть правильно поставле- 
ны без изучения рабочего бюджета. В особенности необходимо тща- 
тельное знакомство с этим вопросом для профессионалистов. Мы 
много говорим о всестороннем обслуживании нужд рабочих «на фа- 
брике и заводе и вне их стен». Любой профессионалист может ска- 
зать хорошую речь о том, как защищать интересы рабочих и об- 
служивать их повседневные нужды и потребности. Однако, этого 
мало. Необходимо точно знать эти нужды и степень их удовлетво- 
рения. Без этого политика профессионалиста будет хромать либо 
отвлеченностью, либо мелочностью.

Поэтому обследования рабочего бюджета, которые теперь про- 
водятся ежегодно, должны быть предметом особого внимания и за- 
боты профессиональных союзов. Данные этих обследований должны 
тщательно изучаться не только специалистами статистиками, но 
каждым руководителем, каждым ответственным работником про- 
фессионального движения и рабочей кооперации. Это даст им в ру-
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ки хороший инструмент для направления их политики во всех 
отраслях обслуживания нужд об’единяемых ими рабочих.

Настоящая книжка, предлагаемая вниманию читателей, пред- 
ставляет опыт изучения положения рабочего на основании бюджет- 
ного обследования тульских рабочих в 1923 году, произведенного 
тульским губстатбюро. Книжка не претендует на всестороннее, 
глубокое исследование и изучение этого вопроса. Ограниченность 
материала, имевшегося в распоряжении автора (всего 115 бюдже- 
тов), недостаточная точность данных, вследствие того, что исследо- 
вание производилось при падающей валюте; сложность и новизна 
изучения вопроса и недостаток времени— все это отразилось не в 
пользу настоящей книжки. Однако, бедность литературы по этому 
вопросу побудила автора издать настоящую книжку в надежде, что 
кое-какую пользу она все-таки принесет, несмотря на' ряд указан- 
ных затруднений и некоторую запоздалось выпуска в свет.

Если настоящая книжка поможет немного разобраться в во- 
просе, заинтересует читателя вопросом и побудит к дальнейшему 
изучению его, то авторр будет считать свою задачу выполненной.

Книжка рассчитывалась автором на читателя рабочего, поэто- 
му он стремился изложить статцстический материал, по возможно- 
сти, проще и доступнее и избегал помещать сложные и громоздкие 
таблицы.

Для облегчения пользования и усвоения цифрового материала, 
который неизбежен в статистических работах, таблицы изображе- 
ны в диаграммах и картинах.

Статистическая разработка материала обследования произво- 
дилась силами местного губстатбюро.

Автор выражает признательнбсть сотрудницам губстатбюро 
т.т. Воробьевой и Доррер, принимавшим ближайшее участие в об- 
следовании и разработке данных бюджетного обследования. Осо- 
бенно горячую благодарность автор приносит тем рабочим и работ- 
ницам и членам их семейств, которые старательно и добросовест- 
но изо-дня-в-день заполняли бланки бюджетного обследования и 
тем дали возможность изучения бюджета рабочего.

Ноябръ 192і  г. ДВТОР.





Г Л А В А  I. \

0 БЮ ДЖ ЕТЕ РАБОЧЕГО И ЕГО ИЗУЧЕНИИ.

С о д е р ж а н и ѳ .  Для  чѳго необходимо изучать  бюджет р а- 
бочѳго.—Способы и зуч ен и я .— Выборочный х ар а к тер  обслѳдова- 
н и я .— Трудности изучен и я бюджета.— Особые трудности пере- 
ходного врѳменй.— Бю дж етны е обследования дореволю ционного 
времени; обследования 1918— 1920 г.г. и 1922— 23 г.г.

Как живет рабочий, насколько удовлетворяет он свои перво- 
очередные, насущные потребности— в пище, одежде, жилище и по- 
требности культурного порядка; улучшилось ли и в какой мере по- 
положение рабочих за определенный период времени,— на все эти 
вопросы сколько-нибудь точно можно ответить только при тща- 
тельном обследовании и изучении бюджета рабочего. Материалы 
бюджетного обследования беспристрастно свидетельствуют о жизни 
рабочего и красноречиво рассказывают о том, как живет рабочий 
и его семья.

Конечно, о положении рабочего мы можем судить и по другим 
данным, например, сравнение высоты заработной платы в различных 
районах или в различные промежутки времени уже дает нам ориен- 
тировочное представление об уровне жизни рабочего. Но такое 
сравнение лишь фубо и поверхностно будет отражать действитель- 
ную картину положения рабочих. При одинаковой заработной пла- 
те в различных районах рабочие могут жить по-разному, в зависи- 
мости от дороговизны, от состава семьи, возможности добавочных 
заработков и т. д. Для получения же точной картины уровня жиз- 
ни рабочего, необходимо взять доход и расход его семьи, 'во всей 
совокупности элементов, составляющих хозяйство рабочего; необ- 
ходимо выяснить и изучить, с одной стороны, все источники дохо- 
да, с другой— расходные статьи рабочего бюджета и тогда,— как в 
зеркале,— в бюджете рабочего мы получим полное отражение 
того, как живет рабочий, как удовлетворяет он свои потребности.

Изучению рабочего бюджета до сих пор уделяется недостаточ- 
ное внимание. Распространено чрезвычайно поверхностное мнение,



будто положение рабочего ясно каждому рабочему, и потому изу- 
чать его бюджет нечего. Это— ложное представление. Как человек, 
незнакомый с физиологией (наукой о жизни организма) и медици- 
ной, не знает, что представляет его тело, что происходит внутри не- 
го самого, здоров он или болен и чем болен, так  же и рабочий лишь 
поверхностно знает, что его материальное положение хуже, чем 
было в мирное время, а насколько хуже, в чем именно, какие по- 
требности его удовлетворяются хуже всего,— точный ответ на это 
вряд ли кто может дать. А между тем точное знание материального 
положения рабочего, способы и степень удовлетворения его потреб- 
ностей имеет большое значение, а в настоящее время приобретает 
особую важность.

Рабочий— хозяин страны. Он сам определяет сейчас ход раз- 
вития хозяйства, он сам определяет свое материальное положение, 
а в значительной мере и положение крестьянства. Поэтому ему не- 
обходимо знать, что он должен и что он может взять себе сейчас, 
и что он должен оставить, дабы накопить средства, капиталы для 
дальнейшего развития хозяйства, для его собственного будущего.

Раньше, в капиталистическое время, уровень заработной платы 
спределялся стихийно, путем борьбы рабочих с капиталистами, 
стремившимися низвести заработную плату до минимального пре- 
дела.

Сейчас не то,— теперь сам рабочий управляет хозяйством, он 
сам устанавливает ту часть издержек производства, ту сумму, ко- 
торая должна пойти на заработную плату. Короче говоря, он сам 
распределяет общественный доход. Вот почему вопросы заработной 
платы являются основными политическими вопросами настоящего 
времени.

Общий доход нашей советской страны, грубо говоря, *) распре- 
деляется на три части: на долю, идущую рабочему в виде заработ- 
ной платы, на долю, потребляемую крестьянином, и на ту долю, ко- 
торая остается для социалистического накопления, т.-е. для рас- 
ширения промышленности, сельского хозяйства и дальнейшего 
под’ема всего народного хозяйства. Рабочий знает, что он не мо- 
жет весь доход потреблять сейчас, он должен оставлять для буду- 
щего. Это в особенности необходимо теперь, когда народное хо- 
зяйство разрущено, когда сотни и тысячи фабрик и заводов стоят, 
когда имеются сотни тысяч безработных, когда мы не вырвались

*) Т .-е . не принимая во внимание то, что потребляется нэпманами и то, 
что идет иа капиталистическое иакопление.



еще из тисков нужды и нищеты. Во-вторых, рабочий знает, что 
его материальное положение не может быть оторвано от мате- 
риального положения крестьянина.. Основная политическая за- 
дача— смычка с крестьянством— разрешается прежде всего на эко- 
номическом фронте. Она определяется прежде всего ценой товара, 
дешевизной его. На крестьянина нельзя перелагать всю тяжесть 
возрождения хозяйства, рабочее государство не может поставить 
на продукты своего хозяйства, своей промышленности такие цены, 
которые были бы непосильны крестьянину. Эти две задачи, стоя- 
щие перед рабочим, определяют его политику заработной платы 
сейчас, как политику осторожного и архимедленного под’ема за- 
работной платы.

Но, с другой стороны, под’ем заработной платы и общее улуч- 
шение материального положения рабочего также необходимы. И 
это не только потому, что рабочему живется худо, что ему нужно 
лучше питаться, иметь лучшее жилище, лучше одеваться; не пото- 
му также, что это было бы справедливо тысячу раз, так как  рабо- 
чий вынес на своих плечах всю тяжесть революции, тяжелые годы и 
царизма, и гнета капитала, всю неимоверную тяжесть голодовки т 
военной борьбы в период капиталистического наступления и блока- 
ды; улучшить материальное положение рабочего необходимо и для 
того, чтобы он повысил производительность труда, чтобы он мог 
дать на фабрике и заводе максимум того, что он может дать. А для 
этого нобходимо не только иметь общее представление о матери- 
альном положении рабочего, надо точно знать, какие его потребно- 
сти более или менее удовлетворены и какие сужены до крайних 
пределов.

Итак, для направления политики заработной платы, для 
определения того, сколько нужно, сколько можно сейчас дать ра- 
бочему, какие стороны его жизни требуют наибольшей помощи,— 
для всего этого необходимо точное изучение его бюджета.

Бюджет рабочего может нам помочь не только в этом, не толь- 
ко в определении направления общей политики заработной платы, 
он может помочь нам разрешить и отдельные наболевшие вопросы 
быта и положения рабочего. Возьмем, например, кооперацию. Ко- 
операция должна обслуживать потребности рабочего в питании, 
одежде и т. д. Но для того, чтобы удовлетворять потребности, нуж- 
но знать их, как в количественном, так и в качественном отноше- 

іи. Бюджет рабочего это знание нам дает.
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Не менее острый вопрос— жилищный. Необходимо строить и 
ремонтировать здания, чтобы удовлетворить первоочередную нужду 
рабочего в хорошем культурном помещении. Для ориентировки в 
этом вопросе такж е необходимо знать, в каких жилищах сейчас 
рабочий живет, сколько он тратит на помещение, топливо, освеще- 
ние и т. д., какое место вообще жилище занимает в бюджете рабо- 
чего.

Наконец, вопросы быта. Они тоже стали сейчас острым углом. 
Рабочий быт надо строить по-новому, необходимо раскрепостить 
рабочего и в особенности работницу от тяжелых цепей семейного 
быта и очага. Опять-таки здесь сухие беспристрастные цифры бюд- 
жетного обследования помогут нам разобраться в этом вопросе, 
дать им надлежащее направление, выбрать то место, которое наибо- 
лее болит, то звено, за  которое сейчас необходимо ухватиться, 
чтобы можно было вытащить всю цепь. Таким образом, мы видим, 
что как общие, так и частные вопросы положения рабочего могут 
быть разрешены лишь при точном, научном и подробном изучении 
бюджета.

Как же изучать бюджет? Если мы изучим бюджет какого-ни- 
будь одного рабочего, скажем, токаря Иванова, с завода № 10,— 
может ли изучение этого бюджета дать нам общее представление о 
том, как живет рабочий? Конечно, может, но для этого нужно вы- 
брать такого Иванова, такого рабочего, который соответствовал 
бы вполне и точно большинству рабочих или среднему рабочему. А 
это нелегкая задача. Во-первых, рабочие имеют разный заработок; 
во-вторых, семья может быть больше, может быть меньше. Нельзя 
приравнять материальное положение одинокого рабочего с рабочим 
при семье в 8 или 9 человек.

Дальше, имеются семьи с одним работником, с двумя работни- 
ками и т. д. Наконец, имеются иногда различные побочные доходы, 
связь с крестьянским хозяйством, наличие своего дома и т. д., и т. п.

Таким образом, изучение бюджета одного рабочего, конечно, 
дает некоторое представление о рабочем бюджете, но оно не дает 
никаких гарантий в том, что картина и выводы, полученные нами, 
будут соответствовать общему уровню материального положения 
рабочих. Для того, чтобы избегнуть отдельных индивидуальных 
уклонов, которые имеют место у того или иного рабочего, чтобы у 
нас получилась картина, наиболее точно соответствующая тому, 
как живет большинство, для этого нужно взять не одного, а многих 
рабочих и из бюджетов этих рабочих вывести средние цифры. То-
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гда в общей массе будут сглажены, уничтожены индивидуальные 
особенности отдельных бюджетов, случайные отступления от сред- 
них сойдут на-нет, и мы получим то, что нам нужно.

Однако, бюджетные обследования, в силу своей громоздкости, 
сложности, трудности разработки не позволяют брать в качестве 
об’екта обследования (предметов обследования) слишком большие 
массы. Приходится ограничиіъся количеством наблюдений не очень 
большим.

Чтобы здесь не сделать ошибки, при этих выборочных обследо- 
ваниях необходимо взять под наблюдение такие семьи, которые бы- 
ли бы наиболее типичны, т.-е. приближались бы к среднему и к об- 
щему уровню положения рабочего. Необходимо выбирать для обсле- 
дования рабочих, разряд которых приближался бы к среднему раз- 
ряду, заработная плата которых приближалась бы к средней зара- 
ботной плате, семейность которых такж е не делала бы больших от- 
ступлений от среднего уровня и т. д. При этих условиях мы полу- 
чаем необходимую нам картину материального положения рабочего.

Обследование бюджета очень сложная и кропотливая работа. 
Прежде всего необходимо произвести запись доходов и расходов. 
Доход рабочего сравнительно легко поддается фиксации (записи). 
Запись рабочих о поступлениях заработной платы легко можно 
проверить по расчетным книжкам или расчетным ведомостям в 
конторах и т. д .; гораздо труднее выяснить другие доходные пбсту- 
пления, но они занимают сравнительно скромное место в бюджете 
рабочего.

Не то с расходами. Статьи расхода разнообразны и многочи- 
сленны. Кроме того, целый ряд расходов производится редко, напри- 
мер, расход на одежду в значительной мере является сезонным рас- 
ходом, т.-е. производится раз или два в год. Расход на обстановку 
иногда производится всего раз или два в жизни рабочего. Поэтому, 
чтобы точно изучить бюджет, необходимо было бы производить 
записи в течение целого года, а может быть и болыне. С другой сто- 
роны, мелкие расходы легко забыть. Точную запись в течениё 
долгого времени вести трудно, это было бы слишком обремени- 
тельно. Кроме того, положение рабочего может и^мениться, он 
может сегодня работать, завтра нет, может прирасти его семья и 
т. д. Поэтому наиболее правильно было бы делать по крайней ме- 
ре годовые записи, но и это не всегда возможно.

В переходное время трудность изучения бюджета рабочего еще 
более усугубляется. Серьезнейшим затруднением в изучении бюдже-
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та являлась падающая валюта, наличие которой осложняло, как са- 
мое ведение приходо-расходной записи, так  и статистическую раз- 
работку собранного материала. Поэтому современная статистиче- 
ская практика остановилась на исследовании месячного бюджета, 
внося в него ряд коррективов для исчисления годового потребления.

Кроме того, самое положение рабочего быстро изменяется: ко- 
леблется его заработная плата, изменяется состав его семьи, нали- 
чие работников и т. д. Таким образом, трудности изучения бюджета 
велики, особенно в переходное время. Однако, все эти трудности 
можно преодолеть, и они были в большей или меньшей мере пре- 
одолены при обследованди и изучении бюджета. Конечно, получен- 
ные цифры требуют различных поправок и не могут приниматься 
как безусловно точные.

Трудности изучения бюджета, кроме того, усугубляются еще 
тем, что бюджетное обследование и бюджетное изучение—дело 
сравнительно новое.

Буржуазия не заботилась о материальном положении рабочего, 
она не была заинтересована в том, чтобы Знать его и изучать. По- 
этому бюджетные обследования в капиталистическом строе произ- 
водились относительно редко.

В России в дореволюционное время насчитывается всего 4— 5 
обследований рабочих бюджетов. Серьезное изучение было произве- 
дено в 1910 г. «Комиссией по изучению промышленной гигиены» 
при обществе врачей в Баку. Обследование захватило около 2,5 
тысяч рабочих бюджетов. Разработка заняла около двух Лет и бы- 
ла проведена чрезвычайно тщательно, внимательно и с большой 
любовью. Этой чрезвычайно ценной работой мы обязаны товарищу 
Стопани, теперешнему члену коллегии Наркомтруда. Известны так- 
же работы Прокоповича и Давидовича. Этими работами почти и 
исчерпывается дореволюционное изучение бюджета рабочего.

После революции обследование бюджета рабочего, понятно, за- 
няло гораздо более почетное место. В отдельных городах были про- 
изведены бюджетные обследования еще в 1918 году. В Питере— в 
мае месяце, в Москве— в октябре— ноябре 1918 г., в Харькове— в 
1920 г., в Туркестане и некоторых других местах. Однако, эти бюд- 
жетные обследованйя проводились в значительной мере наспех, по 
различным методам и далеко не соответствуют правильной научной 
постановке этого дела. Гораздо более подготовленными и более точ- 
ными являются обследования, которые были начаты в 1922 г. Цен- 
тральным Бюро Статистики Труда. В октябре мес. 1922 г. Централь-
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ное Бюро провело обследование бюджета во всех наиболее крупных 
рабочих центрах— в Москве, на Урале, Нижнем-Новгороде, в Ива- 
ново-Вознесенске, Харькове и т. д. В ноябре 1923 г. обследование 
было повторено с еще более точной и более разработанной програм- 
мой и тщательной научной подготовкой. Ноябрьское обследование 
23 года охватило также важнейшие рабочие центры и, в частности, 
коснулось Тулы. 0  материалах этого бюджетного обследования, о 
бюджете тульского рабочего мы сейчас и поведем речь.
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Г Л А В А  11.

0 Б С Л Е Д О В А Н И Е  Б Ю Д Ж ЕТА  Т У Л Ь С К О Г О  РАБОЧЕГО.

С о д е р ж а н и е .  М ожно ли н а  основан іш  данны х обследо- 
в а н и я  х ар ак тѳ р п зо вать  полож ение тульских раб очи х .— Р аз- 
м еры  обследования .—К аки е п редприятия и  союзы вош ли в раз- 
работку м атер и ал а .—Р ай он ы  обследования.— Соответствую т ли 
взяты е для обследования бюджеты среднему уровню  положѳния 
раб очего .—П овѳрка  тіш ичности  бю дж ета.— С равн ен ие по раз- 
рядам .—В ы сота заработной  платы .— Семеиность,— С равнение по 
рай он ам .— Выводы.

Прежде всего нам нужно ответить на вопрос— можно ли счи- 
тать данные обследования достаточно типичными для характеристи- 
ки положения тульских рабочих. Для того, чтобы это было именно 
так, наше обследование должно было,#во-первых, охватить доста- 
точное количество об’ектов наблюдения и, во-вторых, выбрать 
наиболее типичных представителей тульского пролетариата.

Центр дал на Тулу 60 бюджетов, 30 на горняков и 30 на метал- 
листов. Эта цифра была увеличена здесь путем добавления еще 30 
бюджетов за счет союза металлистов и 25-ти бюджетов за  счет 
губисполкома. Таким образом, получилось всего 115 бюджетов. 
Это количество достаточно для бюджетного обследования. Бюджет- 
ные обследования других районов основываются иногда на несколь- 
ко менынем числе обследуемых. Так, обследование бюджета ниже- 
городского рабочего в 1923 г. охватило всего 49 хозяйств; в Ива- 
ново-Вознесенске— 53 хозяйства. Таким образом, наш тульский 
бюджет основывается на достаточно большем количестве отдель- 
ных бюджетов и первому условию, нам думается, наше обследова- 
ние удовлетворяет. Теперь обратимся ко второму условию. Здесь 
дело несколько посложнее. Для обследования были взяты рабочие 
следующих предприятий:

I. Горняки—рабочие каменноугодьн. пром.:

] . Товарковские к о ш і........................................................................................20 бюджетов.
2. Щ екішсіше к о п и ............................................................................................ 10 „
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II. Металдисты:
1. Дубенскии металлургический завод
2. Металлообрабатывающие заводы:

6 бюджетов

3. Электростанция
4. Артсклад . . .

а)

б)
в) самоварн. ф-ка . . .

№ 1  ’ . .
№ 1 0 ..........................

26
16
5
5
2

»

Ш . Пищевики:
1. Крупорушка № 5
2. Мельница № 6
3. Хлебопекарня № 1

3
о

IV. Кожевники (кожзавод) 6
V. Печатники (типография)

В с е г о . . 1 1 5  бюджетов.

Таким образом, всего было взято бюджетов: горняков— 30, ме- 
таллистов— 60, пищевиков— 12, кожевников— 6 и печатников— 7, 
т.-е. всего из общего числа всех бюджетов 51 % при.ходится на ме- 
таллистов, 26% — на горняков и 23% — на предприятия мелкой про- 
мышленности. Не вошли совершенно в обследование из крупных со- 
юзов железнодорожники. В общем, судя по проценту, приходяще- 
муся на тот или иной союз, обследование соответствует, пример- 
но, процентному составу рабочих по отдельным союзам.

Всего в Туле было взято 79 бюджетов и по губернии 36 (это 
рабочие каменноугольн. пром. и раб. дубенского металлург. зав.). 
Таким образом, главная масса бюджетов приходится на город Ту- 
лу. Провинция же представлена в размере 31 %, что в общем почти 
соответствует распределению рабочих по Туле и по провинции. Та- 
ким образом, разбивка бюджетов по отдельным союзам и по райо- 
нам приближается к разбивке рабочих на отдельные союзы и по 
районам и по губернии. Недостатком разбивки можно лишь считать 
незначительное количество бюджетов, взятых по отдельным неболь- 
шим предприятиям в количестве от двух до семи бюджетов. Вслед- 
ствие своей немногочисленности эти мелкие группы могут оказать- 
ся недостаточно типичными. Но в общем и целом можно сказать, 
что материалы бюджетного обследования в смысле разбивки по рай- 
онам и союзам удовлетворяют требованиям типичности, т.-е. сред- 
нему уровню рабочих.

Гораздо большее значение имеет то, насколько удачно были 
выбраны рабочие в смысле высоты их разрядов и заработной платы. 
Если бы мы взяли для бюджетного обследования в среднем рабочего
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высшей квалификации, высокоразрядника, мы тогда, конечно, по- 
лучили бы более благоприятную картину положения рабочего, чем 
есть в действительности. Если бы, наоборот, большинство обследо- 
ванных рабочих составили бы низкоразрядники, то мы имели бы 
преуменьшенный бюджет и слишком мрачную картину положения 
рабочих. Поэтому нам необходимо выяснить средний тарифный раз- 
ряд тех рабочих, которые попали в бюджетное обследование и срав- 
нить его с действительным средним разрядом рабочих Тулы. Здесь 
мы даем таблицу, по которой можно сравнить средний тарифный 
разряд тех рабочих, которые вошли в обследование, и средний та- 
рифный разряд всех рабочих, который дает нам текущая стати- 
стика.

Средкий тарифный разряд, 
Группы рабочих по отраслям пром. По материалам По данным текущ.

обследования. етатистики.

1. Каменноуг. пром........................................ 5,9 6,1
2. Металлургич. пром., Дубенский завод. 4,7 5,5
3. Металлообрабат. пром., завод № 1 . 5,7 1 5,3 ч

„ „ „ № 10 . 4,4 > 5,2 5 >5,1
Самоварная ф-ка 6,5 ' 5,9 '

4. Мукомольная пром. . . . . . . . . 7,8 5, 5
5. Х л ѳ б о п е к а р н я .......................................... 5,8 6
6. Кожевенная пром....................................... 7,6 8
7. Полиграфическая пром............................ 8,2 7,6
8. А р т с к л а д ................................................... 5 —
д. Электричесісая станция . . . . . . 5, 4 5

В с р е д н е м  . . . 5,8 5,9

Средний тарифный разряд обследованньіх рабочих равняется 
5,8, по массовым же данным текуіцей статистики средний тарнф- 
ный разряд рабочих соответствующих производств равен 5,9. Та- 
ки образом, разница получилась чрезвычайно незначительная. Это 
дает нам основание утверждать, что для бюджетного обследования 
вязяты типичные представители рабочих, могущие нам дать общую 
картину положения рабочего Тулы. По отдельным производствам, 
отклонения средних тарифных разрядов обследованных рабочих от 
средних для всей массы рабочих данного производства такж е очень 
незначителъньі: в сторону преувеличения или преуменьшения от 
0,2 до 0,8 разряда, и лишь рабочие мрльницы взяты с повышенным 
на 2,3 разряда. Главная же масса рабочих и наибольшее число об- 
следованных— металлисты и горняки— дают отклонение лишь в 
0,1— 0,2 разряда.
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Поверим еще типичность взятых бюджетов по величине за- 
работка, ибо средний тарифный разряд не достаточно отражает вы- 
соту заработка рабочего. Если мы возьмем средний заработок об- 
следованных рабочих по отдельным производствам и сопоставим его 
со средним заработком по массовым данным текущей статистики, 
то получим следующие цифры:

П р о и з в о д с т в а .
Средн. зар. по Средпий за- То же в % %
массов. данн. работок по к массов. дан-
тек. статист. бюджету. ным.

(в совзнаках).

1. Каменноуг. пром.......................... . . . 12773 12707 99,5
2_ Металлургич. пром. (Дубенск. зав.) . 27973 23704 84,7
3. Металлообрабат. пром. . . . . . . 27064 25890 95,6
4. Мукомольн. пром.......................... . . . 35194 41691 118,4
б. Хлебопекарня ............................ . . . 26940 28674 106,4 -
6. Кожевенная пром......................... . . . 28705 40238 140,2
7. Полиграфич. пром........................ . . .  39543 30905 78,1
8. А р т с к л а д ..................................... . . . 18196 19879 109,2
9. Электрич. с т а н ц и я ................... . . . 27023 22594 83,6

В с р е д н е ы . . 22037 23865 108,3

В ноябре месяце 1923 года, когда производилось обследо- 
вание, средний заработок обследованных рабочих был 23.865 
руб., а по массовым дакным текущей статистики средняя заработ- 
ная плата составляла 22.037. Следовательно, разница получается 
всего на 8% . По отдельным производствам мы имеем колебания в 
сторону увеличения или уменьшения, но по отношению к основным 
группам— металлистам и горнякам— разница очень невелика. Сред- 
ний заработок металлистов по бюджетному обследованию соста- 
вляет всего 95,6% среднего заработка по текущей статистике, а 
горняков приближение еще больше— 95,5% . По мелким производ- 
ствам заработок по бюджетному обследованию колеблется по срав- 
нению с действительным средним заработком больше, особенно 
большие отклонения у кожевников в сторону увеличения, и у пе- 
чатников— в сторону уменьшения. Это необходимо иметь в виду 
при дальнейшем разборе бюджета. Но в общем, если мы возьмем 
средние цифры, отклонения незначительны. Таким образом, по- 
верка по разрядам и по величине заработка дает нам возможность 
сказать, что взятые для обследования бюджеты в среднем дают 
картину типичную для рабочего Тульской губернии, так как для 
обследОвания взяты рабочие,3)чень б ^ и і^ -в ащ щ ііе  к среднему по 
эаработку рабочему.

2 .  К а к  х и в о т  р п б о ч в і.  __  _  *

^ О Ж Е



Не менее важно для определения типичности взятых бюджетов 
сделать поверку по семейности. Материальное положение рабочего 
определяется не только его заработной платой, но и тем, как вели- 
ка его семья. На один и тот же заработок рабочий может иметь 
один или два рта или десяток ртов. К сожалению, здесь мы не мо- 
жем сделать такого точного сравнения семейности рабочих по бюд- 
жетному обследованию и действительной семейности тульского ра- 
бочего по той простой причине, что у нас не имеется массовых дан- 
ных о средней величине рабочей семьи. Правильность взятых соот- 
ношений и типичность бюджетов по семейности можно лишь дока-I
зывать косвенным путем, сравнивая семейность тульского рабочего 
по бюджетам с семейностью в бюджетных обследованиях рабочих 
других районов. Прежде всего в бюджетнбе обследование вошли оди- 
нокие и семейные. ГІравильно ли взято соотношение между ними? 
Одиноких взято 18 и семейных 97. Следовательно, одинокие соста- 
вляют в нашем обследовании 15% общего числа рабочих, взятых 
для обследования. Если мы сравним процент одиноких, взятых для 
обследования у нас по Туле, с процентом одиноких, взятых по 
другим обследованиям, то мы получим следующее: Тула— 15,6% 
одиноких, Москва— 20,9% , Урал—Г12,8 %, Иваново-Бознесенск— 
11,3%. Таким образом, здесь в Туле цифра одиноких взята средняя 
между Москвой и такими районами, как Урал и Иваново-Возне- 
сенск.

Теперь о семейности, о числе членов хозяйства у семейных ра- 
бочих. В 97 обследованных хозяйств семейных рабочих имелось 
422 челов., т.-е. в среднем на одну семью приходится 4,3 человека. 
Сравнивая с цифрами семейности по другим бюджетным обследова- 
ниям, получим следующее: Москва— 4,1, Урал— 4,6, Нижний— 4,8, 
Иваново-Вознесенск— 3,7, Тула— 4,3. Таким образом, семейность 
по тульскому обследованию приближается к семейности уральского 
рабочего и московскбго рабочего. В общем следует сказать, что 
сравнение по семейности такж е дает нам некоторую уверенность в 
том, что не было сделано ошибки в выборе рабочих для бюджетного 
обследования в отношении размера семьи. Итак, на второй вопрос 
о типичности взятых для обследования бюджетов, ліы можем ска- 
зать, что и это условие такж е в значительной мере выполнено. Ма- 
териалы бюджетного обследования должны дать нам среднюю кар- 
тину материального полжения тульских рабочих.

На этом можно было бы закончить с предварительной повер- 
кой правильности бюджетного обследования, если бы не было необ-
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ходкмости сделать еще одну оговорку. Дело в том, что бюджетное 
обс^дование проводилось в ноябре 23 г., когда сущесгвовала еще 
паддощая совзначная валюта. Необходимо было поэтому доходы п 
расхрды рабочего, выраженные в совзнаках, несравнимых между со- 
бой с началу и концу месяца, а также несравнимых по отдельным 
райо)іам, привести к твердой единице измерения. Такой единицей 
был >зят так-называемый московский товарный рубль. Способы 
исчиЩения товарного рубля известны многим рабочим. Этот способ 
заклн|чается в том, что берется стоимость продуктов так-называе- 
мого ^бюджетного набора» на 10 довоенных руб. по московским це- 
нам; разделив эту сумму на 10 и получим московский товарный 
рубль. Размер товарного рубля был взят средний из пяти сроков 
исчисления— н а ;1-е, 8-е, 15-е, 22-е ноября и на 1-е декабря. Размер 
товарйрго рубля в Туле, Еычисленный таки.м образом, тогда соста- 
влял 13.058 руб. Для уезда товарный рубль брался таким образом: 
для ТоЕарково по ценам Богородицка, для Дубны— по ценам Одоева 
и для Щекина— среднее между ценами Сергиевска и Тулы. Стои- 
мость бюджетного набора в уезде была тогда значительно ниже, 
чем в Туле. Это об’ясняется следующими причинами: в уезде цены 
на сельско-хозяйственные продукты всегда стоят ниже, т.-е. там 
жизнь дешевле а, во-вторых, тем, что в период падающей валюты 
рост цен в уезде всегда отставал несколько от роста цен в круп- 
ных центрах, и это давало более низкий бюджетный набор, т.-е. 
более дешевую жизнь.

Подводя общие итоги, можно сделать следующие выводы. Во- 
первых, число бюджетов, взятых в разработку, достаточно, чтобы 
исключить влияние отдельных случайных отклонений на исчислен- 
ные нами срёдние выводы. Во-вторых, что взятые в разработку 
бюджеты типичны, т.-е. в общем и целом соответствуют среднему 
материальному уровню рабочего. В-третьих, что размер семьи тех 
рабочих, которых взяли в разработку, приближается к нормальному 
типу. В-четвертых, что наиболее устойчивые цифры и наиболее 
приближающиеся к среднему уровню дают нам бюджеты горняков и 
металлистов. В-пятых, что бюджеты рабочих мелких предприятий 
гіо своей малочисленности не могут претендовать самостоятельно 
на точные й безусловные выводы, что при сравнении бюджетов этих 
групп между собой, а также с горняками и металлистами необхо- 
димо это обстоятельство иметь в виду и, в необходимых случаях, 
делать соответствующие поправки.
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В общем и целом можно сказать. что цифры нашего бюэкет- 
ного обследования достаточно удовлетворяют требованиям, котэрые 
пред’являются для научной разработки бюджетов и что поэюму, 
на основании полученных данных, мы можем сделать выводы :> ма- 
териальном положении тульского рабочего.



Г Л А В А  I I I .

ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ 0 Б Ю ДЖ ЕТЕ Т У Л Ь С К О ГО  РАБОЧЕГО.

С о д ѳ р ж а н и ѳ .  Р азм ер  бюдлгетов семейных и одинокпх.—
Что такое „взрослы й едок“.— Н асколько одинокий ж и в ет  лучш е 
семейного-— Сравнениѳ бю джета тульского рабочего с бюджѳ- 
том бакинского рабочего дгирного врѳмени, а  так ж е  с бюджетом 
м осквича, уральца, ниж егородца и иваново-вознесенца 1923 г.— 
Почему бюджет го р н як а  болыне бю джета м еталлиста.— Р азм еры  
бюджетов н а  едока.— Бю дж етны й баланс и дефицит.— О трица- 
тѳльныѳ доходы.— Выводы.

Каков общий размер бюджета тульского рабочего, насколько 
он ниже довоенного, какие возможности имеются у рабочего для 
удовлетворения своих потребностей?— На эти вопросы мы в пер- 
вую очередь дадим ответ.

В среднем размер бюджета тульского рабочего определялся 
в 29,17 московских товарных рублей. Мы уже выше указывали, ка- 
ким образом исчисляется этот самый товарный рубль;— здесь отме- 
тим лишь, что в условиях изменяющейся во времени или в простран- 
стве (в различных районах) покупательной способности денег этот 
рубль является наиболее правильным мерилом бюджета, так как 
весь бюджет представлен не в изменяющихся по покупательной 
способности денежных знаках (что особенно было важно в период 
обследования, когда господствовала совзначная валюта), а в опреде- 
ленном количестве продуктов питания и прочих предметов широ- 
кого потребления *),— в количестве, одинаковом для всех районов 
и для всякого времени (Ѵ10 часть одного и того же набора продук- 
тов).

В дальнейшем все исчисление бюджета рабочего мы поведем 
только в этой единице измерения, называя ее или «московским 
товарным рублем», или просто'«товарным рублем».

*) Надо иметь в виду, что в состав бюджетяого ыабора вошди, как про- 
дукты иятания, так и одежды и яроч. прѳдиеты массового рабочего потребле- 
и *я, иримерио, в пропорция, соотвѳтствующей потреблению рабочих.



Итак, общий размер бюджета рабочего составлял в ноябре ме- 
сяце прошлого года 29 руб. 17 коп. товарных. Однако, если мы 
разобьем всех обследованных рабочмх на семейных и одиноких, то 
мы увидим, что средний размер бюджета семейного рабочего значи- 
тельно выше, чем у одинокого. Бюджет семейного рабочего соста- 
влял 31 рубль 09 коп., а одинокого— 21 р. 95 к. Таким- образом, 
бюджет одинокого на % меньше, чем у семейного. Разница между 
бюджетом семейных и одиноких об’ясняется главным образом тем. 
что семейный рабочий является более квалифицированным и имеет. 
поэтому, больший заработок.

Однако, если бы отсюда мы сделали вывод, что семейные жи- 
вут лучше одиноких,— это было бы неправильно, ибо у семейных 
больше, чем у одиноких расход. Чтобы сравнить,-насколько оди- 
нокие и семейные имеют возможность удовлетворять свои потреб- 
ности, необходимо соразмерить их бюджет с количеством их семьи. 
Для этого необходимо приравнять бюджет к определенной расход- 
ной единице. Как это сделать? Члены семьи различных возрастов 
требуют для удовлетворения своих потребностей не одинаковой за- 
граты средств. Нельзя приравнять взрослого рабочего к подростку. 
тем более к ребенку. Для этого при обследованиях и анализе рабо- 
чего бюджета применяется особая расходная, вернее, потреби- 
тельская единица,— так называемый «взрослый едок».

На основе данных физиологии питания установлено соотноше- 
ние потребной пищи для лиц различного пола, возраста и т. д. Та- 
ким образом, представляется возможность все разнообразие поло- 
вого и возрастного состава рабочих свести к соизмеримому виду с 
другими рабочими семьями, из какого бы количества лиц эти по- 
сяедние ни состояли.

В основу этого перевода нами были взяты общепринятые теперь 
«Вологодские» нормы перевода на взрослого едока.

В отэтинорм ы :
Мужчины от 18 до 59 л. включительно— 1,0.
Женщины от 16— 54, старики 60 л. и старше, подростки муж- 

ского пола от 14— 17 л. включительно— 0,8.
Старухи 55 лет и старше и подростки женского пола от 14— 15 

лет включительно— 0,6.
Дети от 7— 13 л.— 0,55.
Дети от 1 г.— 6 л.— 0,3.
Дети до 1 года— 0,1.
Так вот, если мы возьмем бюджет семейного и бюджет одино- 

кого и если вычислим, какой размер бюджета падает на одного едо-

22



ка у семейного и одинокого, то мы получим (смотри диагр. № 1), 
что одинокий имеет на одного едока 21 р. 95 к., а семейный только 
10 руб. 82 коп. Таким образом, размер бюджета семейного на 
одного едока в два раза меньше, чем бюджет на одного едока у 
одинокого. Это значит, что семейный рабочий имеет возможность 
удовлетворять свои потребности в два раза хуже, чем одинокий ра- 
бочий.

Общий размер бюджета в товарных рублях.
На одно хозяйство.

Насколько теперешний бюджет тульского рабочего меньше 
бюджета рабочего в довоенное время? На этот вопрос мы ответа 
дать не можем, потому что у нас нет никаких данных относительно 
довоенного бюджета тульского рабочего, ибо обследование бюдже- 
та рабочего до войны здесь не производилось. Мы можем лишь 
сравнить общий размер бюджета тульского рабочего с бюджетами 
рабочих тех районов, где проводились бюджетные обследования; 
например, с бюджетом бакинского рабочего, обследование которо- 
го происходило в 1910 году.

По этому обследованию средне-месячный размер бюджета ба- 
кинского нефтепромышленного рабочего составлял: у семейных—  
67 руб., а у одиноких— 31 рубль *). Для того, чтобы иметь воз-

*) А. М. Стопани: „Бакивский нефтепром. рабочий и ею  Сюджет“ .



можность сравнить с этими цифрами размеры бюджета тульского 
рабочего, необходимо их перевести в московские товарные рубли. 
Произведем такой перевод и тогда получим нижеследующую
таблицу:

Размѳры бюдиета в моск. тоз. рублях в средн. на х-вѳ.

Баку Тула тульского
Группы рабочих. м 409—10 г 1 11923 г і  бюджета в о/0о/„ к

' о  ѵ ■) бакияскому.
СемеМиме...................................................  68,33 31,09 45,-5
О д т то к и е ....................... - 31,41 20,95 66,7

Мы видим, таким образом, что ноябрьский бюджет тульского 
семейного рабочего в 2%  раза меньше, чем довоенный бюджет ба- 
кинцев. У одиноких рабочих эта разница гораздо менее значитель- 
на— ноябрьский бюджет одиночки туляка всего на %  меньше, чем 
у бакинца до войны. Если принять во внимание, что до войны ба- 
кинские рабочие на три четверти состояли из одиночек, то надо 
сказать, что расхождение в современном уровне жизни тульских 
рабочих и бакинцев до войны не так велико, как видим мы это у 
семейных рабочих.

Переходя к сравнению ноябрьского бюджета тульских рабочих 
с ноябрьским же бюджетом рабочих других районов, остановимся 
на нижеследующей диаграмме *). (См. д-му № 2 на стр. 25).

Впереди идет бюджет столичного московского рабочего— 44 р. 
35 к. Рабочие провинциальные имеют бюджет немногим более ту- 
ляка. Наиболее близко к тульскому рабочему по размеру бюджета 
подходит иваново-вознесенский рабочий. В среднем все провинци- 
альные рабочие в 1923 г. имели бюджет в размере 34 р. 76 к.

Теперь рассмотрим общий размер бюджета тульского рабоче- 
го по отдельным производственным группам. Все бюджеты разбиты 
на 9 групп. Если мы сравним общие размеры бюджета на одно хо- 
зяйство, то у нас получится, что наименьший бюджет имеет рабо- 
чий электростанции— 24 руб. 26 коп. и наибольшей бюджет имеют 
рабочие мукомольной промышленности— 34 р. 95 к. Интересно 
сравнить бюджеты наиболее сильных групп, именно рабочих нашей 
металлообрабатывающей промышленности, наших крупных заводов 
и бюджеты горняков.

Как видно из диаграммы № 3 (см. стр. 25), бюджет металлистов 
наших крупных металлообрабатывающих заводов составляет всего

*) Здесь, как и в последуюіцих сдучаях, дифры взяты по бюджетам 1923 
годл других раіонов из існиги: „Труд в С С С Р“ . Издание 1924 г. Статья т. Полляк.
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26 р. 84 к., тогда как бюджет горняка в ы ш е  и равняется 29 р. 12 к 
Чем об’яснить, что бюджет горняка в ы ш е  бюджета металлиста, не- 
смотря на то, что заработная плата в нашей каменно-угольной про- 
мышленности стоит гораздо ниже заработка металлической про- 
мышленности. Это об’ясняется следующими причинами. Прежде все- 
го, средний тарифный разряд горняка значительно выше разряда 
металлиста. Горняки, по нашему бюджетному обследованию, в сред- 
кем имели 6 разряд, тогда как металлисты лишь 5-й разряд. Во-вто- 
рых, это об’ясняется тем, что цены на продукты потребления рабо- 
чего, т.-е. стоимость бюджетного набора, стояли гораздо ниже в 
районах, где расположены наши шахты, по сравнению с цена'ми и 
бюджетным набором гор. Тулы. И теперь, в общем и целом, цены 
на предметы потребления в этих районах стоят ниже Тулы. Во вре- 
мя же обследования, вследствие падающей валюты, эта разница бы- 
ла еще болыие. Но это не самое главное. Главное это то, что, как 
мы это увидим при дальнейшем разборе бюджета, горняк, будучи 
связан с крестьянским хозяйством, имеет, кроме заработной пла- 
ты, еще побочные доходы,— доходы от собственного хозяйства, ко- 
горые увеличивают его бюджет. То же самое мы можем сказать и 
относительно бюджета металлиста на Дубенском заводе. Заработ- 
ная плата на этом заводе стояла в коябре месяце 1923 года по- 
чти наравне с заработной платой наших крупных тульских заво- 
дов. Однако, бюджет дубенца почти на %  выше бюджета город- 
ских металлистов. Здесь такж е сказывается влияние всех этих 
условий и в первую очередь, конечно, связь с крестьянским хозяй- 
ством. Что касается других групп, то размер их бюджета опреде- 
ляется главным образом различными разрядами. В частности, 
бюджет рабочего мукомольной промышленности, бюджет печат- 
ника, бюджет кожевенника стоят выше бюджета металлиста, имен- 
но по этим причинам (эти группы в среднем имеют тарифный раз- 
ряд около 8).

В диаграмме № 4 (см. стр. 27) показаны размеры бюджета на 
одного едока. Размеры бюджетов на едока по отдельным производ- 
ственным группам, конечно, не совпадают с общим размером 
бюджетов на одно хозяйство. Те группы, которые имеют более мно- 
гочисленную семью, больше едоков на одно хозяйство, имеют и 
меньший бюджет на едока. Это вполне понятно. Здесь мы видим 
лншь обратное отражение различной семейности этих производ- 
ственных групп. Тут более или менее интересно лишь сравнить те 
производственные группы, которые взяты в достаточном количестве 
хозяйств для обследования, чтобы отдельные случайности размера 
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семьи оыли оы нивеллиро- 
ваны (сглажены). Это ме- 
таллисты на крупных заво- 
дах и горняки. Бюджет на 
едока в этих группах почти 
одинаков. Горняки в сред- 
нем имеют семью в 4,8 че- 
ловек, а металлисты— 4,2, 
или 2,8 едоков на семыо у 
горняков и 2,4— у металли- 
стов. Поэтому, размер бюд- 
жета на 1 едока у горняка 
и металлиста почти одина- 
ков,—у металлиста даже 
несколько больше: 10,7 р. 
у металлистов и 10,8 р. у  
горняков. Если мы возьмем 
бюджет только семейных 
рабочих, то здесь окажет- 
ся, что группы, которые 
связаны с крестьянским хо- 
зяйством, т.-е. горняки и 
металлисты Дубенского за- 
вода, имеют бюджеты не- 
сколько выше бюджета ме- 
таллистов крупных заво- 
дов. Наоборот, если мы 
возьмем только одиноких, 
то окажется, что металли- 
сты на одного едока имеют 
20 руб., а горняки лишь 15 
руб. Это об’ясняегся тем, 
что в бюджетах одиноких 
связь с крестьянским хо- 
зяйством имеет меньше 
влияния, и поэтому бюд- 
жет металлиста одинокого 
выравнивается, идет выше, 
чем бюджет одинокого гор- 
няка.
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До сих пор мы имели дело с общими размерами бюджета, ко- 
торый мы исчисляли по приходу.

Однако, по данньім обследованиям, расход рабочего не всегда 
укладывается в его приход. В среднем приход рабочего равняется 
28 р. 18 к., расход же— 29 р. 14 к. Таким образом, мы имеем раз- 
ницу в 96 к. Это— дефицит, который составляет по отношению ко 
всему бюджету 3 ,4 ^ . На самом деле, если мы поглубже пригля- 
димся к бюджету, то действительно дефицит окажется еще более 
высоким, ибо в статьях прихода имеются такие статьи, как доход 
от продажи вещей, от продажи запасов, долги. Это— доходы, кото- 
рые называются отрицательными доходами и которые по существу 
являются дефицитом в бюджете— не приобретением, а тратой про- 
шлого или будущего дохода. Общий размер этих отрицательных до- 
ходов по всем бюджетам составляет 3 р. 76 к., или 12,9% общего 
бюджета. Таким образом, если взять дефицит и отрицательные до- 
ходы, то общий недостаток или превышение расходов над действп- 
тельными доходами выразится в 4 р. 72 к., или 16,3% общего 
бюджета.

Чем об’ясняется такой большой дефицит, такое превышение рас- 
ходов над доходами? Понятно, что это, прежде всего, говорит о том, 
что бюджет рабочего является неустойчивым, что его потребности 
удовлетворяются чрезвычайно скромно, что рабочий нуждается в 
удовлетворении своих первоочередных потребностей в размере, ко- 
торый не может быть покрыт из текущих поступлений. Но здесь 
нужно принять во внимание то, что обследование производилось 
в ноябре месяце, т.-е. как раз в момент, когда рабочие производят 
сезонные закупки, делают запасы провизии на зиму— хлеба, кар- 
тошки, овощей, а такж е покупают на зиму необходимые предметы 
одежды. Вот этим и вызывается такой большой дефицит в месячном 
рабочем бюджете.

Подводя общие итоги всему сказанному, можно сказать сле- 
дующее. Бюджет тульского рабочего в ноябре 23 года далеко не 
достигает бюджета довоенного времени рабочего Баку, почти оди- 
наков с бюджетом рабочих Урала, Нижн.-Новгор. 23 г. и ниже 
бюджета москвича на Одинокие имеют бюджет меньше, чем се- 
мейные, однако, на едока у семейного рабочего приходится вдвое 
меньший доход, чем у одинокого. Бюджет рабочих, благодаря боль- 
шому значению в нем отрицательных доходов, сравнительно очень 
неустойчив.
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ГЛ А В А  IV.

П РИ ХО Д. ОБЩ ИЙ РАЗМ ЕР Д О Х О Д А  Р А Б О Ч ЕГО .

С о д е р ж а н и е .  Из как н х  статей  склады вается приходный 
бюджет рабочего.— Осиовнше статьи прихода.— Чем зан и м ается 
рабочий и его сем ья.— З и ачен и е заработной  платы  в бюджете 
тульского рабочего.— Бю дж ет одинокого и семейного рабочего.—
Доля заработной платы  в довоенном бюджете, в период граж - 
данской борьбы и  в  22— 23 г .г .— С татьи  приходного бю джета 
у м еталлистов, горняков и  других групп.— С вязь  го р н як а  с 
сѳльским хозяйством .— Зависпм ость чистоты  бюджѳта от вели- 
чнны зараб отка  рабочего.— К акую  долю рабочий получает 
деиьгами и натурой.—Н атурали зац и я  заработной платы.

Приход рабочего главным образом основывается на его зар а- 
ботке. Однако, в доходном бюджете рабочего имеются и другие 
статьи. Прежде всего, не всегда наш рабочий является рабочим «чи- 
стой воды». Наш русский рабочий еще так недавно оторвался от 
пуповины крестьянства, иногда он еще одной ногой стоит на земле 
и только другой вступил на фабрику или завод. Конечно, на наших 
крупных предприятиях в большинстве рабочий вполне пролетаризи- 
рован, основным источником дохода его является заработная пла- 
та, но в некоторых случаях и он все-таки в той или иной степени 
бывает связан с крестьянским хозяйством. Это отражается на его 
бюджете и это, как в зеркале, видно в том обследовании, которое 
произведено у нас.

С другой стороны, рабочий имеет, кроме своего основного за- 
работка, различные приработки на стороне, хотя это встречается 
и редко.

В приходном бюджете рабочего мы встречаемся также с посту- 
плением из запасов. В этой статье, которая говорит, сколько рабо- 
чий истратил в бюджетном месяце из накопленного ранее, фигури- 
руют, с одной стороны, доходы от ведения собственного хозяйства, 
которые в скрытом виде потребленньіх запасов перешли в данном



месяце в бюджет рабочего, а’ с другой— различные сбережения ра- 
бочего из заготовок и т. д. Кроме этих статей, в бюджете рабочего, 
как мы видели ранее, встречаются так называемые «отрицательные 
доходы»— продажа вещей, долги, забор в кредит и пр. Эти статьи 
приходного бюджета рабочего колеблются чрезвычайно сильно и за- 
висят от различных причин, прежде всего, от степени устойчивостп 
бюджета. Если бюджет не устойчив, если приход рабочего чрезвы- 
чайно низок и если он едва сводит концы с концами,—то естествен- 
но, что эти статьи в бюджете раздвигаются и приобретают ненор- 
мальный размер. Надо сказать, что в эти статьи иногда вкрады- 
ваются и другие поступления, которых по тем или иным причинам 
рабочий не хочет показать и скрывает. Правда, таких скрытых 
нелегальных или полулегальных доходов обнаружить не удалось. 
Если они и имеют место, то занимают весьма скромное положе- 
ние. В бюджете рабочего встречается также целый ряд других по- 
ступлений, в роде пособий от Соцстраха по безработице или по 
временной утрате трудоспособности, помощи родных, дохода от 
сдачи комнат и т. д. Эти статьи разнообразны. О них подробно бѵ- 
дем говорить потом. Сейчас же скажем только, что они занимают 
в общем довольно скромное место в бюджете.

Если сгруппировать доходные статьи рабочего по основным ви- 
дам поступлений, то приходный бюджет туляка будет выражен в 
следующей таблице:

Доход тульского рабочего, сеіиейного и одиноного.
Поступленкя.

Статьк доходного бюджета. В тов. руб. В °/0 к бюд-
жету.

Заработная плата главы семьн.............................................  21,03 72,3
Заработная плата членов сем ь и   0,68 2.4
Нрочие доходы (п р н р аб о тк и )..............................................   0,50 1,7
Продажа продуктов собственного хозяйства  1,41 4,8
Продажа вещеи...........................•.................................................  1,63 5,6
Продажа продовольств. из запасов. . . ' .........................  0,35 1,2
Заиято в долг, креднт, п особ и я   2,13 7,3
Прочне поступлеиия.................................................................  0.45 1,5
Взято пз запасов н сбереж енж я............................  .______ 0,92__________ 3,2

И то го   29,10 100%

Таким образом, мы видм, что главную часть дохода рабочего 
составляет заработная плата. Остальные статьи составляют срав- 
нительно незначительные цифры,— они выражаются в десятках 
копеек и редко доходят до рубля. Еслй мы возьмем отдельно се- 
чейных и одиноких, то окажется, что строение их бюджетов будет 
различно. Это ясно видно из следующей диаграммы.
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Круги представляют собою весь бюджет. Наибольшая доля 
этого круга изображает ту часть бюджета, которая поступает от 
заработной платы. Мы видим, что эта часть у одиноких захваты- 
вает больше 4,5 всего круга— 85%, тогда как у семейных заработ- 
ная плата главы хозяйства и членов семьи составляет всего 72,4%. 
Поступления от собствениого хозяйства у семейного составляют 
5 %, и из запасов— 12 % *). Эти статьи почти не фигурируют в бюд- 
жете одинокого. Долги составляют у семейных 6% , у одиноких— 
10% . Следовательно, всего «отрицательные доходы» составляют у 
семейных рабочих около 20 % их бюджета, а у одиноких несколько 
больше 10% . Отсюда видно, что одинокие в гораздо большей сте- 
пени, чем семейные, существуют на свой заработок, тогда как се- 
мейные пополняют свой бюджет из поступлений от собственного 
хозяйства и других источников дохода.

Интересно сравнйть, какую долю составляла заработная плата 
в бюджете рабочего до войны и в различные периоды дореволюци- 
онного времени. Следующая таблица говорит об этом.

Доля заработной платы в бюдніете рабенего в °/»7о-

Б  ю д ж е т н ы е  о б с л е д о в а н п я .  Семеиные. Одинокие.
Еюдшеты довоенные.

Бакинскии нефтепромышленный рабочий 1910 г.. . . 92,9 95/2
Петроградскии текстильщик 1909 г...................... . . 96,9 100

Бюдшеты голодного времени:
Харьковский рабочий 20 г.....................................................  37,4 45,8
Московский рабочий 18 г.  ................................. 65,5 74,0

Бюддаеты 22 года:
М осква..................................................................................  86,5 90,1
У рая......................................................................................... ....  . 79,1 85,4
Нижний-Н овгород.......................................... ....  78,1 83,4

Бюдшеты 23 года:
Москва. . . .  ......................................................................  84,4 —
Нижний-Новгород  ..........................................  83,9 •—
Урал................................................................................................... 57,3 —
Тула.......................• .......................................................................  72,4 85,4

Из этой таблицы видно, что до войны заработная плата в 
бюджете рабочего играла исключительную роль, составляя от 90 до 
100% всего бюджета. Таким образом, рабочий существовал исклю- 
чительно на свой заработок. Здесь мы видим пример чистого нор-

*) Здесь об‘едпнены как непосредственные иостунления из запасов, так 
и поступления от продажи имущества, что, собствѳнво говоря, также является 
иотреблением заиасов.
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мального рабочего бюджета. Бюджеты голодного времени предста- 
вляют другую картину. Здесь заработная плата в общем бюджете 
спускается до 40— 60%,.

0  чем это говорит?

Это говорит о том, что в голодное время рабочий вынужден 
был искать средства к существованию не только на предприя- 
тии, но и вне его, изыскивая различные способы помочь себе 
путем получения доходов на стороне. Он работал на фабрике 
только на половину и даже меньше, а остальную часть своей 
энергии он употреблял на приискание дохода и заработка вне 
стен предприятия. Бюджеты 1922— 1923 г. г. говорят уже о том, 
что приход рабочего оздоровился. Главную часть его доходов со- 
ставляет заработная плата, главную долю своего внимания он уже 
уделяет предприятию.

Если теперь возьмем бюджет семейного туляка, то мы увидим, 
что этот бюджет по доле, которую составляет в нем заработная 
плата, несколько ниже бюджета нижегородца и москвича, но выше 
уральца. Что касается бюджета одиноких, то здесь Тула не стоит 
на последнем месте и приближается к Нижнему - Новгороду и 
Уралу. '•

При сравнении всего бюджета туляка с бюджетами у ниже- 
городца, уральца и иваново-вознесенца в том же 1923 г., получим 
следующую картину. (См. диаграмму № 6 на стр. 34).

Здесь мы видим, что заработная плата в бюджете тульского 
рабочего составляет меньшую долю, чем в бюджете нижегородца 
или иваново-вознесенца, но большую долю, чем у уральца.

Чем это вызвано?
Это покажет рассмотрение следующих статей дохода и, в част- 

ности, поступлений от продажи продуктов собственного хозяйства. 
Тут наибольший процент этих поступлений имеется у уральца, затем 
у нижегородца и иваново-вознесенца и меньше всего у туляка. За- 
пасы составляют у уральца также очень значительную долю—свы- 
ше 16%, тогда как у туляка и иваново-вознесенского рабочего они 
составляют лишь 6,6% , у нижегородца совсем незначительный про- 
цент— 0,2. Так как из предыдущего изложения мы знаем, что запа- 
сы также характеризуют в значительной мере связь с сельским хо- 
зяйством и что здесь скрыты в той или иной мере поступления от 
своего хозяйства, то в общем и целом мы можем сказать, что

3.  К ак  живет рабочий 33
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приходный бюджет туляка показывает, что его связь с крестьян- 
ским хозяйством почти одинакова (даже, может-быть, несколько 
ниже) с иваново-вознесенским рабочим, тогда как бюджет уральца 
говорит, что эта  связь там чрезвычайно велика. Что касается ни- 
жегородца, то здесь она наименее значительна. Долги и кредит у 
туляка и уральца составляют заметную долю дохода; у нижего-
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родца и иваново-вбзнесенца они составляют меньшую долю. Инте- 
ресна статья дохода «от продажи вещей». Здесь рекорд побивает 
туляк, в бюджете которого она составляет свыше 6% ; у уральца— 
3,4% , у нижегородца— 2,1 и у иваново-вознесенского рабочего— 
всего лишь 1,8%. Это говорит о том, что бюджет туляка наименее 
устойчив. Что касается прочих пОступлений, то они более значи- 
тельны; у уральца и иваново-вознесенца они составляют около 
7— 6% , тогда как у туляка и нижегородца— не более 4% всего 
дохода.

До сих пор мы всевремя говорили о бюджете туляка вообще, но 
в обследование бюджета тульского рабочего вошли различные груп- 
пы. Сюда вошли горняки, вошли рабочие Дубенского завода, в боль- 
шой доле связанные с крестьянским хозяйством, и вошли бюджеты 
городских рабочих, занятых в наших крупных металлических за- 
водах и в мелких предприятиях других отраслей промышленности. 
Если мы рассмотрим основные статьи приходного бюджета, хотя бы 
по 4-м группам— горнякам, дубенцам, металлистам наших крупных 
заводов и печатникам, то мы увидим чрезвычайно разительную 
картину. Она изображена на диаграмме № 7 (см. стр. 36).

Эта диаграмма говрит о том, что у горняка зарплата соста- 
вляет немногим больше половины всего бюджета. Другая половина 
составляется из других поступлений, главным образом, поступле- 
ний от продажи продуктов собственного хозяйства и из запасов. 
Эти две статьи, характеризующие связь рабочего с сельским хо- 
зяйством, чрезвычайно сильно развиты у горняка. Обе они соста- 
вляют вместе свыше 33% бюджета и показывают, что наш горняк 
всего лишь на 2/з является рабочим, а на Ы не оторвался еще от 
крестьянского своего хозяйства. Бюджет дубенского рабочего пред- 
ставляет уже другую картину. Здесь заработная плата составляет 
около 70% дохода, поступления от собственного хозяйства не- 
значительны, запасы также значительно меньше, чем у. горняка. 
Если мы обратимся теперь к металлистам, то здесь поступления от 
собственного хозяйства и запасы совершенно отсутствуют, зато 
значительную долю бюджета составляет такая статья, как про- 
дажа вещей, 11 % дохода. Может-быть, конечно, в этой статье в 
скрытом виде имеются и другие источники дохода, которые рабо- 
чий не желал показать, но, все-таки, такой большой процент в до- 
ходе от продажи вещей говорит о неустойчивости бюджета. Если 
мы возьмем теперь последнюю группу печатников, исключительно 
городских рабочих, то увидим, что этот бюджет является наиболее
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«чистым» рабочим бюджетом. Заработная плата здесь почти дости- 
гает того места, которое она занимала до войны. Остальные доходы 
составляют небольшие суммы.

Что касается долгов, то более подробно мы будем говорить об 
этом в дальнейшем, а здесь лишь отметим, что они составляют все- 
таки значительную долю, и как раз в бюджетах тех групп рабочих, 
которые ближе к крестьянскому хозяйству, они наиболее велики.

Чрезвычайно интересную картину строения приходного бюдже- 
та мы получим, если все обследованные нами бюджеты разобьем 
на группы по величине заработка рабочего. Все бюджеты были раз- 
биты на 9 групп с заработком от 9 руб. до 26 руб. 50 коп. в месяц 
на едока. Следующая диаграмма иллюстрирует строение бюджетов 
по различным приходным группам.

С т р о е н и е  цох одного  в ю ц ж е т о  по ь е л и ч и н е
ЗѲ РѲ Б О Т КС Ч  Ий е0 ,ОКЙ ( ь %% ков ідей  сѵмме дохоао) .  

Бюджет  с ь в г й б о т к о м  ( ь т о б . р» бл .): 

йо9рѵб. е 9 по15»ріб с15а-°по177-°Р.

с?2 -п о ?6 5 0 .

ьйРПлато 

долп кредит.

ПРОЙОЖЙ ПРОО, СОБ.ХОЪ.
п р о д й ж о  ьещеи » 
дчостѵплен иъ бдппсоб
иоБЕРежен.

проч р,оходы.

Диаграмма эта чрезвычайно поучительна. Здесь наглядно изо- 
бражено, как колеблется доля заработка в бюджете рабочего в 
зависимости от того, сколько он получает. Если мы возьмем

С 1 Т - п о ? 2 - ° р
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бюджеты рабочих с низким заработком, то здесь процент заработ- 
ной платы составляет всего несколько меньше 2/3 бюджета; посту- 
пления от собственного хозяйства и запасы составляют здесь около 
25% бюджета. В бюджетах с несколько большим заработком—до 
13 руб.— заработная плата составляет уже около всего дохода. 
И дальше, чем больше заработок рабочего, тем большую долю в его 
бюджете составляет заработная плата. В последней группе мы ви- 
дим, что часть круга, изображающая заработную плату, почти смы- 
кается, вытесняя все прочие доходы и оставляя лишь небольшое 
место для долгов и кредита.

О чем это говорит?
Это говорит о том, что чем больше заработная плата у рабо- 

чего, тем он больше и крепче связан со своим производством, тем 
решительнее разделывается он с остатками, связывающими его с 
собственным хозяйством. Чем больше заработок, - тем рабочий 
бюджет чище, тем меньше заработков он ищет на стороне, тем 
больше внимания рабочий уделяет своему предприятию. Это гово- 
рит такж е о том, что прочие доходы рабочего— вынужденные до- 
ходы. Рабочий прибегает к ним лишь потому, что его заработок 
низок, что он не может отрешиться от труда, который отрывает 
его от основного занятия и делает его не только рабочим, но и 
собственником. Это говорит, наконец, о том, что повышение за- 
работной платы рабочего дает возможность нам крепче связать его
с производством, употребить всю его силу и энергию на работу для/
общественного хозяйства, оторвать его совсем и окончательно от 
мелкой собственности.

В виду большого значения дохода от собственного хозяйства 
в бюджете тульского рабочего чрезвычайно интересно проследить, 
какую долю в бюджете составляют натуральные поступления. С 
другой стороны, размер натуральных поступлений интересен так- 
же с точки зрения того, насколько далеко мы ушли от методов во- 
енного коммунизма— от снабжения рабочего натурой в качестве 
заработной платы. В общем и целом, если мы возьмем все обследо- 
ванные нами бюджеты, то натуральные поступления составят, как 
это видно из диаграммы № 9 (см. стр. 39), всего 16% дохода ра- 
бочего.

Из чего составляются эти 16% ? Отчасти заработная плата до 
с и х  пор в некоторых случаях выдается натурой. Сюда входит: вы- 
дача в счет заработной платы угля у горняков, снабжение дровами 
и пр. Сюда входят такж е поступления от собственного хозяйства,
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кредит, предоставляемый в натуре, и некоторые другие мелкие по- 
ступления.

Из всего сказанного можно вывести следующее.
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Если мы возьмем бюджет всех тульских рабочих, то заработ-_ 
ная плата составляет в нем 74% или почти %  всего бюджета. Та- 
ким образом, тульский рабочий еще не совсем и не целиком зависит 
от своего заработка, а имеет некоторые побочные доходы и другие 
поступления. Однако, он уже значительно ушел от того периода, 
когда рабочий искал заработка только на стороне.

По сравнению с бюджетами рабочих других районов, тульский 
рабочий стоит посредине между бюджетами нижегородцев и ураль- 
цев. Уральский бюджет показывает большую связь с крестьянским 
хозяйством и менее выдержан; в этом отношении он очень похож 
на бюджет нашего горняка. Если же мы возьмем тульского метал- 
листа, то строение его приходного бюджета сходно с бюджетом ни- 
жегородца и иваново-вознесенца.

Бюджет одиноких гораздо «чище», чем бюджет семейного. На- 
иболее «чистый» бюджет мы имеем у печатника, затем у металли- 
ста, потом у дубенца и на самом последнем месте стоит горняк.

Чем больше заработок, тем больше рабочий связан со своим 
предприятием, тем меньше зависит от собственного хозяйства, тем 
его бюджет «чище» и носит более пролетарский характер. Нату- 
ральные поступления занимают сравнительно скромное место в 
общем бюджете рабочего. Наиболее натурализован бюджет горня- 
ков и дубенцев, а наименее всего у металлистов и печатников.

В общем и целом приходный бюджет тульского рабочего пока- 
зывает значительное оздоровление по сравнению с периодом воен- 
ного коммунизма, но он не достиг еще надлежащей чистоты.
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Г Л А В А  V

З А Р А Б О Т О К .

С о д е р ж а н и е .  Доля в приходном бюджете основного и 
второстепенны х заработков главы  и членов сѳмьи.— Число ра- 
ботников в рабочей семье.— Чнсло едоков н а  одного работни- 
к а .— Р асп ростран ен н ость  заработков членов сѳмьи в  Тулѳ и 
в  других рай он ах .— Зн ачен и е пом огаю щ их членов семьи у 
м еталлистов, горняков , дубенцев и печатников.— Р азм ер  зара- 
ботков членов семьи.— В торостепенны е заработки.— Разм еры  
заработков по группам  производства.— П риработок, сдельная 
и поврѳ.менная н л ата .— Н атурали зац и я  заработной платы.

Рабочая семья получает заработок из различных источников. 
Кроме основного заработка главы семьи, имеются еще другие второ- 
степенные источники дохода. Во-первых, глава семьи в некоторых 
случаях, кроме основного заработка, имеет еще второстепенный 
заработок на стороне; во-вторых, иногда, кроме главы семьи, рабо- 
тает кто-либо из других членов семьи: жена, взрослый сын, под- 
росток и т. д. Когда мы в предыдущем изложении говорили о зара- 
ботке, то мы имели в виду все эти источники получения заработка. 
Однако, само собою понятно, что главная доля заработка заклю- 
чается в основном заработке главы семьи. Все остальные возмож- 
ности получения заработков встречаются далеко не всегда и, как 
мы увидим ниже, играют чрезвычайно небольшую роль в бюджете 
рабочей семьи. Следующая таблица показывает, какую долю в за- 
работке рабочего хозяйства играют эти различные источники:

Состав заработна рабочего хозяйства.

Число 
случаев.

Зараб. пдата главы семьи по основн. занятию . . .  115
„ „ членов семьи по основн. „ . . .  8
„ ,, „  „ по второст. „ . . .  1

В с е г о ................... -— 21 р. 63 к.
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Размер постушг.
в тов. рубл. в 

среднем на 1 х-во.

20 р. 95 к.
—  р. 67 к.
—  р. 01 к.
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Из таблицы видно, что из общего заработка семьи, который 
выражается в 21 р. 63 к.,— 20 р. 95 к. падает на основной зарабо- 
ток  главы семьи. Второстепенньіе заработки главы семьи встреча- 
ются редко и в среднем, по всем бюджетам, не играют существенной 
роли. Следует отметить, что при подсчете случайные заработки по- 
пали в группу прочих поступлений. О характере этих заработков 
мы будем говорить ниже, здесь же лишь укажем, что размер их 
незначителен и они не могут изменить общей картины. Заработок 
членов семьи в рреднем по всем бюджетам на одно хозяйство дает 
всего 67 коп. и второстепенные заработки членов семьи— всего 

-1 коп.
Сколько же взрослых работников в семье имеют заработок? 

В предыдущих главах мы давали сведения относительно размера 
рабочей семьи. В среднем, по обследованным бюджетам, приходится 
на каждую семью рабочего 4,35 чел. Если мы возьмем только чле- 
нов семьи в рабочем возрасте от 17 до 50 лет, то окажется, что 
на каждую семью приходится 2,06 взрослого чел. и 2,29 ребят и под- 
ростков или стариков свыше 50 лет. Таким обраозм, в среднем ка- 
ждая рабочая семья состоит всего из 2 с небольшим взрослых 
членов семьи в рабочем возрасте и несколько больше двух детей н 
подростков. Из этих 2,06 взрослых членов семьи имели работу 1,09 
человека. Иначе говоря, из каждых одиннадцати рабочих семей, 
10 семей имели одного работающего и только одна семья двух рабо- 
тающих. Таким образом, работа или заработок членов семьи встре- 
чаются редко. Обычная картина для нашего тульского района та- 
кая: работает глава семьи— отец, мать занята домашним хозяй- 
ством— готовкой и обслуживанием детей и лишь иногда встре- 
чается, что тот или иной подросток имеет .возможность также за- 
рабатывать.

Интересно сравнить распространенность заработков членов 
семьи по Тульскому и другим районам. Если мы возьмем данные 
бюджетного обследования 1922 г., то, по этим данным, оказывает- 
ся, что на каждую семью приходится работников: в Москве 1,5, в 
Нижнем— 1,06, в Иваново-Вознесенске— 1,19, в Туле— 1,09; иначе 
говоря, в Москве из каждых 2 семей одна, кроме основного работ- 
ника, имеет еще второстепенного. В Иваново-Вознесенске из 
каждых пяти семей одна имеет второстепенного работника. В Ту- 
ле и Нижнем заработки второстепенных работников встречаются 
чрезвычайно редко. Это об’ясняется тем, что в Москве, как в 
крупном городе и рабочем центре, имеется возможность шире при-
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менять труд членов семьи; в Иваново-Вознесенске, как вообще во 
всех текстильных районах, труд членов семьи также издавна при- 
менялся более часто, чем в других рабочих центрах России.

У нас нет данных, чтобы судить, насколько сейчас заработки 
членов семьи распространены меньше, чем до войны. Можно лишь 
думать, что теперь, вследствие безработицы и сокращения произ- 
водства, помогающие члены семьи имеют меньшее поле для прило- 
жения своего труда, чем до войны.

Велик ли заработок членов семьи? В среднем заработок чле- 
нов семьи равняется 9 руб. 74 коп., т.-е. он в два с лишним раза 
меньше заработка главы семьи (21 р. 54 к.). То же самое мы мо- 
жем наблюдать и по остальным районам. Заработок членов семьи 
по отношению к заработку главы семьи составлял в 1923 году в 
Москве 59% , в Иваново-Вознесенске— 53% , в Ярославле— 72% , 
в Туле— 45 %. Таким образом заработок членов семьи обычно со- 
ставляет около половины заработка главы семьи. Но если мы здесь, 
в Туле, возьмем в отдельности металлистов и горняков, то ока- 
жется, что у металлистов заработок членов семьи относительно 
более высок, чем у горняков. У металлистов он составляет 
75% , у горняков—-35% заработка главы. Участие заработка членов 
семьи в общем доходном бюджете семьи рабочего по Тульской 
губернии составляет 2,6% . По отдельным группам этот процент 
колеблется так: рабочий Дубенского завода— 7 % % , печатник—  
4,9% , металлист— 2,5% , горняк— 1,8% . В общем можно сказать, 
что заработки членов семьи в доходном бюджете играют очень не- 
значительную роль. По отдельным районам мы имеем некоторые 
колебания, которые можно об’яснить различной возможностью 
приработков для членов семьи.

Что касается второстепенных заработков, то они совсем незна- 
чительны. Здесь было отмечено всего два случая таких второстепен- 
ных заработков у одиноких и семейных. Однако, как уже указыва- 
лось, по недосмотру в подсчете ряд незначительных случайных за- 
работков попал в графу прочих поступлений. Таким образом, все- 
го, считая и с этими случайными заработками, отмечено 10 случаев 
побочных заработков. Эти заработки совершенно случайны и не- 
значительны. В каждом отдельном случае они не превышают 
1— 1,5 руб. Какие же второстепенные заработки рабочих были от- 
мечены? Тут прежде всего встречаются различные случаи прира- 
бѳтков на стороне. Так, например, у металлистов был отмечен 
один случай починки пилы, у горняков был один случай получения



за  перевозку вещей, у рабочих электростанции— получение за ис- 
лравление электричества. Чаще встречаются побочные заработки 
членов сёмьи. На Товарковских копях было отмечено два случая 
ноденной работы дочери и матери. Отмечены также случаи зара- 
ботка за  стирку белья, за  шитье платья и т. д. В одном случае бы- 
ло отмечено поступление гонорара за  сотрудничество в газете 
«Коммунар». В общем эти побочные заработки чрезвычайно редки 
и сколько нибудь значительной роли в бюджете рабочего не 
играют.

Перейдем теперь к разбору основного источника дохода— за- 
работной платы главы семьи. Прежде всего следует отметить, что 
основной заработок главы семьи не одинаков у семейных и одино- 
ких. У семейных заработок в среднем составляет 21 р. 54 к. (в то- 
варных единицах), у одиноких всего лишь 17 руб. 78 коп. Мьі уже 
об’яснили, что сравнительно более низкие заработки у одиноких 
вызываются тем, что одинокие обычно являются молодыми рабо- 
чими, менее квалифицированными, получающими по более низкнм 
разрядам.

Если теперь мы сравним размер заработка главы семьи по 
отдельным производственным группам, мы получим следующее:

Раз&ер выплаченного заработка по производствам (главы сеиьи и одннокиеС

Г р у п п ы  р а б о ч и х . Тариф. разр. Заработок і;
моск. тов.руб.

1. Горяяки . ........................................................................... 5,9 15,6
2 Металлисты:

а) раб. металлообрабат. завод................................ 5,2 19,8
б) рабочие электрост................................................... 5,4. 20,6

3. Пищевики:
а.) рабочиѳ ы е л ь н и ц ................................................... 7,8 28,1
б) рабочие хлебопек........................................................ 5,8 22,5

4. К о ж е в н и к и ................... .... .............................................. 7,6 28,1
5. П еч атн и кп ....................................................• ..................... 8,2 25,7

Величина заработка рабочего зависит от ряда условий: от
уровня тарифной ставки, установленной по коллективному дого- 
вору, от средней квалификации рабочих в производстве, от раз- 
мера приработка сделыциков и от числа дней выхода на работу.

Из приведенной таблицы видно, что горняки имеют наимень- 
шую заработную плату, несмотря на то, что средний тарифный 
разряд у них выше, чем у металлистов. Это об’ясняется прежде все- 
го тем, что у горняков тарифная ставка была (да и теперь оста- 
лась) очень низкой. Высокий заработок кожевников и рабочих
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мукомольной промышленности об'ясняется более высокой квали- 
фикацией и более высокой ставкой по колдоговору.

Что касается размера приработка, то он весьма различен по 
отдельным производствам и предприятиям.

Размер приработка для каждого отдельного рабочего зависит от 
высоты норм выработки и напряженности труда рабочего. Однако, 
так как приработок имеют только сделыцики, то средний размер 
приработка будет зависеть от того, сколько взять рабочих сдель- 
щиков и сколько повременщиков. Среди обследованных рабочих 
сдельщики составляют следующий процент:

Группы обследованных: °/0°/0 сдельщиков

1. Г о р н я к и .....................................  21,9
2. Металисты:

а) рабоч. зав. № 1 . . .  . 61,5
б) „ „ №  10 . . . 50,0
в) „ самоварн. ф-ки . 100,0
г) » Дубенского з-да . 57,1
д) „ артсклада . . . .  50,0

3. П е ч а т н и к и . 75,0
4. Пищевики (раб. мельниц) . 71,0
5. К о а с е в н и к и . 16,0

Число проработанных дней также не равномерно по отдельным 
производственным группам. Наименьшее число их у горняков— 21 
день. Число выходных (рабочих) дней у горняков, в особенности у 
подземных рабочих, всегда значительно меньше обычного. В осталь- 
ных производственньіх группах число выходных дней колеблется от 
25 до 23.

Поэтому приработок, т.-е. разница между ставкой и заработ- 
ной суммой сильно колеблется между отдельными производствен- 
ными группами.

Здесь следует отметить, что приработок разделяется у метал-. 
листов на гарантированный приработок, который входит в рас- 
ценку сдельной оплаты и переработку сверх нормы. Гарантирован- 
ный приработок колеблется от 25 до 75% , в зависимости от раз- 
ряда рабочего. Другая часть приработка складывается из перера- 
ботки рабочего сверх установленной нормы. Размер гарантирован- 
ного приработка как на заводе № 1, так и на заводе № 10, одина- 
ков. Однако, нормы выработки не одинаковы.

На заводе № 10 рабочие получают сверх ставки гарантиро- 
ванный приработок и очень небольшую переработку сверх нормы; 
на заводе же № 1 нормы ниже и поэтому возможность перера- 
ботки там гораздо больше.
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Заработная плата №

Д Е Н Ь Г А М К  Ш т у Р С Й

Ю. Размер заработной платы 
мы закончим рассмотрением 
того, насколько в 1923 году 
она была натурализована, 
т.-е. выясним, сколько ра- 
бочий получал непосредст- 
венно деньгами и сколько 
натурой, в виде различного 
рода продуктов.

Соотношение это видно 
из помещенной рядом диаг- 
раммы № 10.

В среднем заработная 
плата на 87 % выдавалась 
деньгами и лишь на 12,5% 
натурой. В выдачу натурой 
здесь входит выдача угля у 
горняков, помещения в фаб- 
ричных и рудничных обще- 
житиях, а такж е натураль- 
ные продовольственные вы- 
дачи на металлических за- 
водах. У горняков процент 
выдачи натурой выражается 
в 24,9% всей заработной 
платы; у рабочих Дубны он 
незначителен— всего лишь 
0,2 %; у рабочих крупных 
металлических заводов—
16% ; у кожевников и пе- 
чатников всего лишь око- 
ло 3% .

В заключение можно сказать следующее. Основную роль в за- 
работной плате рабочей семьи играет заработок главы хозяйства. 
Заработки членов семьи в Туле встречаются редко, реже, чем у ра- 
бочих столиц и текстильных районов. Второстепенные приработки 
случайны и незначительны. Основная заработная плата главы семьи
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у горняков на ни&е, чем у металлистов, у рабочих мелких пред- 
приятий заработок несколько выше. Что касается приработка, то 
на металлических заводах он сравнительно высок. Натурализация 
заработной платы в общем не очень велика. Наибольший процент 
натурализации дают горняки, меньший металлисты и рабочие мел- 
ких предприятий.
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Г Л А В А  V I .

Д О Х О Д Ы  ОТ СОБСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВА.

С о д е р ж  а н и ѳ .  Зн ачѳняѳ  в  прпходном  бюджете доходов 
от собственного х о зяй ства ; и х  р асп р о стр ан ен н о сть .— Зн ачѳн и е 
собствѳнного х о зя й с тв а  у  различны х групп горн яков , дубѳнцев, 
м еталлистов и других .— П оступлениѳ продуктов -собственного 
х о зя й с т в а  н атурой  и п р о д аж а продуктов.— П оступление от 
собственного х о зя й с тв а  в  зависим ости  от за р аб о тк а .— З ап асы  
и сберѳж ения.— У чет остатков .— П ереходящ и е с у м м ы и р а зм е р  
и х  у о щ н о к и х  и сѳм ейны х.— З а ч е т  зап асов  и сберѳж ений.— 
Потрѳблениѳ за п а с о в  и  сбереж ений. Выводы.

В одной из предыдущих глав, где мы рассматривали общий раз- 
мер дохода рабочей семьи и основные источники доходных посту- 
плений, мы выяснили, какое значение в бюджете рабочего имеет 
доход от собственного хозяйства. Здесь мы остановимся более под- 
робнее на этом источнике дохода рабочего. Прежде всего— что та- 
кое доход от собственного хозяйства? Из каких поступлений он 
складывается?

Главную роль в этой статье играет связь с крестьянским хо- 
зяйством, или, как говорят, связь с землей. Некоторые группы 
наших рабочих, находящиеся в деревне, не порвали еще свя- 
зи с крестьянским хозяйством и получают доходы от обработки 
земли, они имеют собственную запашку, огороды, молочное хозяй- 
ство и т. д. С другой стороны, доходы от собственного хозяйства 
имеются такж е и у городского рабочего, но здесь они уже играют 
другую роль. Тут иногда встречаются семьи, которые имеют одну 
(редко больше) корову, или козу, несколько кур и т. д. Продукты 
от этого мелкого домашнего хозяйства идут на потребление самой 
семьи. Здесь надо заметить, что доход от собственного хозяйства 
не может быть полностью вскрыт в нашем бюджетном обследова- 
нии, потому, что обследование охватило лишь один месяц— 
ноябрь; доходы же от собственного хозяйства связаны с опреде- 
ленным сезоном. Поэтому, поступления с чисто крестьянского 
хозяйства не могли быть полностью учтены. Однако, эти доходы
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гакже частью вошли в бюджет, но в скрытом виде. Рабочий их по- 
лучил в конце сельско-хозяйственного года и теперь они фигури- 
руют в бюджете рабочего, в виде потребляемых загіасов.

Доходы от собственного хозяйства составляют в среднем 1 руб. 
41 коп., или 4,8% всего бюджета. В бюджете семейных доля этого 
дохода повышается и составляет в среднем 5,4% , у одиноких этой 
статьи в бюджете совершенно нет. Такая картина получается в 
среднем по всем бюджетам. Если же мы возьмем отдельные произ- 
водства, группы рабочих, то увидим, что этот источник дохода 
играет далеко не одинаковую роль. Следующая таблица это по- 
казывает:

Доходы от собстве.чного хозяйства по группам произзодства.

Размер до- гт. 0/
Группы рабочих по отраслям пр-в. хода на семьго ° ,жо в 0

в тов. руб. к 0юджетУ-
1. Кдменноуг. пр. . . .    5,34 13,58
2 Мсталлургич. пр. (Дубенский зав.).................................. 1,25 3,64
3. Металлообраб. пр.................................................................  0,36 1,27
4. Мукомольная пр...................................................................  1,39 3,99
5. ІІолііграфич. пр.......................    . 0,04 0,13
6. Электростанцня......................................................................  0,04 0,16

У горняков доход от собственного хозяйства в среднем соста- 
вляет 5 руб. 34 коп., или 13,6% бюджета, тогда как у рабочих ме- 
таллообрабатывающих заводов он равен всего лишь 36 коп., или— 
1,3% бюджета. Таким образом, эта статья дохода играет сколько- 
нибудь заметную) роль только у горняков. Кроме того, несколько 
выделяется она такж е у рабочих Дубенского завода и пищевиков.

Поступления от собственного хозяйства иеобходимо разделить 
на две части: поступления натурой и поступления деньгами. Посту-* 
пления натурой означают потребление самой рабочей семьей про- 
дуктов собственного хозяйства. Поступления деньгами—это про- 
дажа на сторону этих продуктов. В последнем случае рабочий вы- 
ступает уже, как продавец. Если мы разделим доход от собствен- 
ного хозяйства на эти две части, то увидим следующее (см. д-му 
№ 11 на стр. 51)

Продажа на сторону составляет всего лишь 1 / 5  дохода от соб- 
ственного хозяйства. Т.-е. продукты своего хозяйства рабочий 
потребляет главным образом сам. Как часто доход от собственного 
хозяйства встречается у рабочих различных групп и какую роль 
он играет в бюджете сс:ѵіьи? Ответ на это дает следующая 
іаблица:

4. Кат; жпвет рабочиг.  4 9



Соетав доходов от собственного хозяйства сеиейных рабочнх.
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К аменноугольн. пр.. 7 28 4,49 1,25 19 76 5,43 4,08

М еталлургнч. пр.
(Дубенск. зав .). . — — — —• 3 50 2,50 1,25

М еталлообраб. пр. . 2 5 1,56 0,08 4 10 2,70 0,25

Э лектростанция . . — — — — 1 20 0,19 0,04

М укомольн. пр. . . — — — — 1 20 6,93 1,38

Полпграфнч. ир.

"

1 18 0,25 0,04

У горняков натуральный доход от собственного хозяйства, т.-е. 
потребление рабочей семьей продуктов своего хозяйства встре- 
чается в 76% бюджетов. Т.-е. %  всех, обследованных нами семей 
горняков, имеют доход от собственного хозяйства. На каждый слу- 
чай это составляет 5 руб. 43 коп. и в среднем на семью— 4 р. 08 к.

' Уі горняков встречается такж е довольно часто и продажа продук- 
тов собственного хозяйства на сторону: 28% , т.-е. более всех 
семей горняков продают продукты собственного хозяйства. Это 
говорит о том, что горняки настолько связаны с крестьянским хо- 
зяйством, что иногда выступают на рынке с продажей своих про- 
дуктов. Кака велик этот доход? Продажа продуктов на сторону на 
один случай составляет здесь 4 руб. 50 коп., а в среднем на одну 
обследованную семью это составит 1 руб. 25 коп.

Если мы возьмем другую группу,— рабочих Дубенского завода, 
то здесь картина получается несколько иная. Натуральный доход 
от собственного хозяйства встречается у половины всех обследо- 
ванных семей. На один случай мы имеем этого дохода в два раза 
меньше, чем у горняков— 2 руб. 50 коп. и на одну семью это дает
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№ 11. 1 руб. 25 коп. Таким образом,
Поступления от собств хоз— ва.дубенские рабочие, хотя и свя-

заны собственным хозяйством, 
но в общем бюджете рабочего оно 
играет значительно меньшую 
роль, чем у горняков. На сторо- 
ну дубенские рабочие не продают 
совершенно.

Если теперь мы перейдем к ра- 
бочим металлообрабатывающих 
заводов, то оказывается, что 
здесь доход от собственного хо- 
зяйства в натуре встречается в 
10% семей, т.-е. лишь а/ю рабо- 
чих-металлистов имеет то или 
иное собственное хозяйство (ко- 
ровы, куры, гуси и т. д.), которое 
дает некоторый доход. В общем 
на семью этот доход составляет 
всего 25 коп., т.-е. выражается 

п а г  I очень незначительной суммой.
М Х^Л ІІо \ Правда, у металлистов встреча-

ются случаи продажи продуктов 
собственного хозяйства на сто- 
рону, но это чрезвычайно редко.

Что касается других групп, то 
здесь доход от собственного хо- 
зяйства встречается несколько 
чаще, чем у металлистов, но в об- 
щем средний доход на семью 
очень незначителен; лишь рабо- 

чие мельниц имеют на семью значительный доход от собственного 
хозяйства, выражающийся в 1 р. 38 к.

Интересно, что же продают на сторону горняки? Встречаются 
такие случаи в обследованных бюджетах: продажа сена, ржи, овса, 
гречихи, иногда встречается продажа домашней птицы, например, в 
одном случае было продано 4 гуся. У горняков также встречается и 
обмен: гречихи на крупу, ржи на морковь и гречневую крупу и т. д. 
У металлистов продажа на сторону заключается в продаже молока.

Д В Н Ь Г А М И : Н А Т У Р О К
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Интересно, как варьируется доля доходов от собственного хо-
зяйства в бюджете, в зависимости от размера заработка рабочего.
Если разобьем все обследованные бюджеты на группы, по размеру 
получаемого заработка, как мы это делали в предыдущих случаях, 
то получим следующую интересную картину:

Доходы от собственного хозяйства по величине заработна.

Группы рабочих по вели-

чпно заработка на едока. § -й
« 2 

ѴО

1. До 9 р. * .  . •  ........................  60
2. От 9 р. —  к. до Г і р. Зо к. . . . 31
-3. От 13 р. 30 к. до 17 р. 70 к. . . . 17

Из этой таблицы ясно видно, что доход от собственного хо- 
зяйства играет более значительную роль и встречается гораздо 
чаще у тех рабочих, которые имеют незначительный заработок. 
В группе бюджетов с заработком до 9 руб., эта статья встречается 
в 36% случаев, т.-е. из 3-х семей. одна семья имеет такой доход. 
Во всем бюджете доход от собственного хозяйства составляет здесь 
7,7% . Во второй группе бюджетов, с доходом от 9 до 13 руб., доход 
от собственного хозяйства встречается уже реже, в 29% бюджетов, 
и играет меньшую роль, составляя 2,7 % всего бюджета. Наконец, 
в третьей группе этот доход встречается лишь в 6% бюджетов и 
в общем бюджете составляет всего 1,2% . В остальных лучше опла- 
чиваемых группах этот доход не встречается совсем. Таким обра- 
зом, доход от собственного хозяйства и его значение уменьшаеіся 
в зависимости от размеров заработка, снижаясы в более высоких 
группах и исчезая совсем у тех рабочих, которые имеют бюджет 
свыше 17-ти рублей 70 коп. Отсюда ясен вывод, что доход от соб- 
ственного хозяйства есть побочный доход, от которого рабочий не 
отрешается поневоле. Рабочий не бросает собственного хозяйства 
потому, что его заработок низок, а доходами от собственного хо- 
зяйства он несколько пополняет свой бюджет.

Перейдем к рассмотрению другой доходной статьи— потребле- 
нию из запасов и сбережений. Что это за  статья и каково ее зна- 
чение? Мы уже раньше делали ссылки на то, что в эту статью по- 
падают доходы от собственного хозяйства. Теперь остановимся на 
этом подробно. Дело в том, что бюджетные обследования захва- 
тили всего лишь один месяц. Как доход, так и расход начали учиты- 
ваться в обследуемых хозяйствах лишь с 1-го числа ноября месяца.



Но к 1-му числу в хозяйстве, конечно, оставались некоторые 
остатки продуктов, остатки денег, ибо нельзя представить, что 
именно к 1-му числу хозяйство израсходовало полностью все то, 
что оно приобретало или что оно получило в предыдущий месяц.

Семья не может остаться без куска хлеба и без копейки денег. 
Поэтому при бюджетном обследовании на 1-е число выяснялись 
все остатки как натуральные, так и денежные. В течение ноября 
месяца эти остатки расходовались. По нашему обследованию вы- 
ходит, что в среднем по всем бюджетам, к началу месяца остава- 
лось деньгами 1 р. 80 к. и натурой 5 р. 75 к. Правда, встречались 
и такие семьи, где остатков не было зарегистрировано; примерно, 
У з  семейных рабочих и около 2/3 одиноких не показали никаких 
остатков. Но все же у большинства семейных остатки были. 
К концу месяца, когда бюджетное обследование закончилось, 
вновь выяснялось то, что переходит в бюджет на следующий ме- 
сяц. Вот разница между этими двумя величинами показывает, что 
в ноябре месяце семья рабочего потратила из своих запасов и сбе- 
режений. Таким образом, с зачетом оставшегося на следующий, 
декабрь месяц, трата запасов и сбережений составляла на одно 
хозяйство 92 коп. или 3,18% всего приходного бюджета. Кроме 
того, встречались случаи, правда, редкие, продажа продуктов из 
запаса. Всего таких случаев оказалось 8, из них 7 падает на се- 
мейные бюджеты и 1 на бюджет одинокого. Эта статья дохода 
в среднем на хозяйство дала 35 коп. или 1,2% бюджета.

Если теперь мы рассмотрим, какие группы рабочих тратили в 
текущем месяце такие остатки, то окажется, чго доход от прежних 
запасов приходится почти исключительно на хозяйство рабочих, 
находящихся в деревне. Например, у горняков довольно значитель- 
ный процент бюджета составляется от поступлений из запасов— 
17,9% всего бюджета. Рабочие Дубенского завода также имеют 
поступления из запаса, правда, в меньшем размещ ; они выража- 
ются в 9,7 % бюджета. Рабочие металлообрабатывающих заводов 
совершенно не имеют такой доходной статьи, т.-е. те остатки, ко- 
торые у них были зарегистрированы на 1-е ноября, не превышают 
остатков на последующий месяц. Остальные группы городских ра- 
бочих также не имеют поступлений из запасов и лишь рабочие 
электростанции имеют такие поступления, правда, совершенно 
ничтожные, в размере 0,7% . Таким образом, размер этой статьи 
дохода подтверждает предположение, сделанное нами раиее, что 
доходы из поступлений из запасов приходятся на грѵппы рабочих,



связанные с крестьянским хозяйством, т.-е. эта статья также ука- 
зьшает на связь с собственным хозяйством.

Сделаем теперь общие выводы. Доходы от собственного хозяй- 
ства более всего распространены у горняков. Эта статья в бюджете 
горняка играет весьма существенную роль. Горняки не только по- 
полняют свои рессурсы поступлениями от собственного хозяйства, 
но иногда продают продукты собственного хозяйства. Близко 
к горнякам подходят рабочие Дубенского. завода. У металлистов и 
прочих городских рабочих доход от собственного хозяйства встре- 
чается сравнительно редко и в общем бюджете занимает очень 
Скромное место. Поступления из запасов и сбережений также фигу- 
рируют, главным образом, у горняков и рабочих Дубенского завода, 
вновь указывая на связь этих групп с крестьянским хозяйством и 
дополняя общую картину связи с крестьянским хозяйством этих 
групп рабочих.
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ГЛ А В А  VII.

О ТРИ Ц АТЕ Л Ь Н Ы Е ДО ХО ДЫ : П РО ДАЖ А ВЕ Щ ЕЙ , ДО ЛГИ, 
КРЕ ДИ Т, ПОМОЩЬ РО ДСТВЕННИКОВ, ПРОЧИЕ ПОСТУ- 

ПЛЕНИЯ.

С о д е р ж а н и е .  П родаж а вещ ей. Р агп ростран ен н ость  этого 
„дохода"; значениѳ этой статьп  в  общем бюджете и в  бюджетѳ 
семейных, а  такж е у различны х групп по производствам .—
Долгп: распространенность долгов у разн ы х  групп; долги день- 
гами и натурой; долги у различны х бюджетных групп.—К редит, 
распространенность его в разлпчны х рай он ах ; кредит в коопера- 
иии и у частны х торговцев.—Доход от сдачи комнат. Доход от 
ремѳсла и торговли.— Случайные доходы.— Р азны е поступлѳ- 
н ия.— Выводы.

В общем обзоре мы касались вопроса об «отрицательных до- 
ходах» в бюджете рабочего, указывая на их значение и на причины 
их существования. Здесь разберем подробно эту статью дохода.

«Отрицательные доходы», т.-е. доходы, которые получаются 
либо от продажи имущества, либо от занятия в долг, в бюджете 
тульского рабочего играют довольно значительную роль. Приводим 
табличку, указывающую на размер этих доходов и на место, кото- 
рое они занимают в бюджете, дополнив эту группу доходов другими 
доходами мелкого характера, однородного с ними по существу:

Отрицательные доходы.
Размеры дохода.

Статьи дохода. -  в °/0° '0 к общей
• М * сумме бюджета.

Продажа всщ ей   1,63 5,58
Занято в д о л г   1,78 6,13
Кредит в кассе взаим. н кооперативе ■ . 0,02 0,08

В с е г о  . . . 3,43 11,79

Помощь родных и частн. л и ц ................  0,05 0,16
» обществ. орган..................• . . . 0,03 0,09

И Т  0  Г 0 ................ 3,51 12,04

55



Таблица показывает, что продажа вещей, долги и помощь 
частных лиц и общ. орг. составляют в среднем на однб хозяйстю  
3 руб. 51 коп., а в общегл бюджете 12,04. Зто  значительная вели- 
чина для бюджета рабочих. Выходит, что больше гІ10 своего бюд- 
жета рабочий получает путем продажи вещей и взятия в долг. 
Продажа вещей встречается лишь в бюджете семейных рабочих, 
у одиноких эта статья совершенно отсутствует. У одних только 
семейных ее значение возрастает до 6,2 % бюджета. Это понятно, 
ибо семейные рабочие менее обеспечены, чем одинокие и их бюд- 
жет более неустойчив. В среднем, по всем группам продажа вещей 
наблюдается в 20 %, или в гІ5 всех обследованных хозяйств. Однако, 
эта статья доходов не одинаково распространена у различных 
групп. Если у горняков продажа вещей встречается лишь в 7ю об- 
следованных хозяйств, а в общем доходном бюджете горняка со- 
ставляет всего 1 % с небольшим, то у металлистов к продаже ве- 
щей прибегает половина всех рабочих и значение этой статъи 
выростает до 11 % общей суммы бюджета.

Перейдем теперь к долгам. Долги играют еще большее значе- 
ние в общем бюджете рабочего, чем продажа вещей и распростра- 
нены они почти у всех производственных групп в достаточной 
степени.

Чем это об’яснить?
Товарищ Полляк *) об’ясняет распространенность и значи- 

тельность эгой статьи тем, что здесь скрываются различные неле- 
гальньіе доходы. Свое об’яснение он мотивирует тем, что если мы 
сравним сумму и случаи, когда рабочий занимает в долг, и когда он 
сам одалживает, то оказывается, что займы самого рабочего го- 
раздо чаще и больше, по своей величине, чем случаи и сумма дачи 
взаймы. Исходя, следовательно, из того соображения, что рабочие 
могут занимать только друг у друга и что поэтому получение и пре- 
доставление займов должно балансироваться, он делает вывод, что 
эта  статья на самом деле скрывает другие источники дохода. 
Действительно, и в бюджете тульского рабочего, занятое в долг 
оказывается гораздо больше, чем одолжено. Это верно. Но нам 
думается, что предпосылка тов. Полляка, что рабочие занимают 
лишь друг у друга, не верна. Рабочий может занимать и преиму- 
ще<!твенно занимает не у рабочего же, который ничего не имеет, 
а у других групп населения. Мбжет быть, конечно, в этой статье 
некоторые скрытыс виды дохода и имеют место, но этим

*) Г. С. Полляк: ч Бюджет рабочих к началу 1923 г.“ . Изд. „Экономич. 
Ж изни“. Москва. 1924 г.
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нельзя об’яснить размеры этой статьи. Нам думается, что 
этому факту следовало бы дать другое об’яснение. Во-первых, не- 
устойчивость рабочего бюджета. Рабочий перебивается изо-дня- 
в-день, ему н е . хватает его доходов и он вынужден прибегать 
к займам. Нужно иметь в виду, что обследование производи- 
лось в такое время, когда деньги падали, когда рабочий старался 
на руках ничего не хранить, немедленно реализуя всякую денежную 
получку, и когда он вынужден был для всяких мелких покупок 
делать заем. Во-вторых, то, что обследование производилось в но- 
ябре месяце, т.-е. в тот момент, когда рабочий должен был произ- 
водить всякие сезонные закупки,- закупать продовольствие, обес- 
печить себя топливом, приобрести некоторые предметы одежды на 
зиму и т. д.

Теперь перейдем к подробному рассмотрению этой доходной 
статьи. Прежде всего, выясним состав займов по доле участия в них 
натуры:

Займы рабочего хозяйства (сем. и один.)

о Число хозяйств, Размер займа наВид заима. о ^произзод. заем. 1 случаи в тов. руб,

Д енъги ............................................................  42 4,42
Н а т у р а ....................................................... ....  22 0,89

Отсюда видно, что распространенность долгов деньгами опре-
деляется в размере около 40% всех обследованных бюджетов.
Из 115 семейств, 42 семейства вынуждены были прибегать к дол-
гам, занимая деньги, и около 20% семейств занимали Ъатурой.
На каждый случай приходится занятия в долг в размере 4 р. 40 к.
Таким образом, каждый случай долга составляет довольно значи-
тельную сумму для рабочих. Занятие натурой составляет на. случай
89 коп. и, очевидно, представляет из себя мелкие займы неболыних
сумм продовольствия.

Если теперь мы посмотрим, как распространены займы и ка-
кое место они занимают в бюджете различных рабочих грѵпп,
то увидим следующее:

Занято в долг.

Г р у п п ы  р а б о ч н х  п о  о т р а с л я м п  р-в а. Н а 1 хоз. В %  к бюдж.

1. Каменноуг. нром................... ................................. 3,53 9,96
2. Мѳталлургич. пром.........................................  2,06 5,99
3. Металлообраб. пром. (Дубенскнй зав.) . . . .  1,36 5,10
4. Мукомольная пром. ..........................................- 1,20 3,46
5. Х л е б о н е к а р п и ...............................................  1,24 4,13
6. Кожевениая пром............................................  1,53 4,<9
7. Полиграфич. иром. . . -   1,55 5,"1
8. Арт. клад . / . . . . ............................. 1,28 5,10
9. Э л е к т р о с т а н ц и я ...........................................  2,60 о,-



Наибольшая сумма займов приходится на группу горняков, 
однако, и другие группы почти все имеют долги, доля которых в 
бюджете колеблется от З г/2 % до 10% .

Характер и размер этой статьи все же неодинаков у различ- 
ных групп.

Если мы сравним задолженность деньгами и натурой у горня- 
ков и металлистов, то получим следующее:

Группы рабочих по отраслям 

пр -ва .

Чи
сл

о 
сл

у-
 

ча
ев

.

ѵО 1 I>=с
о ' Ю 
“  Ч _•

* ?  1  ео ® я>
а  о  к О

бщ
ая

 
су

м
- 

ма 
по

ст
уп

л.
 

в 
то

в.
 р

уб
л.

С
ре

дн
яя

су
мм

а 
ио

- 
ст

уп
ле

ни
й 

на 
сл

уч
ай

 
в 

то
в 

ру
бл

.

Д е н ь г а м и .

Камениоугольн. пр........................ * . .
Металлообраб. пр........................................

12
20

40
42

90,24
61,94

7,52 
3 ,0 )

Н  а  т  у р о и.

Каменноугольн. пр......................................
Металлообраб. пр.........................................

11
5

37
10

15,51
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И горняки и металлисты деньгами занимают одинаково ча- 
сто,— 40 и 42 % всех обследованных хозяйств имеют долги. Но если 
на один случай у горняков приходится 7 руб. 50 коп. займа, то у 
металлиста только 3 руб. Натурой среди горняков занимают 37 % 
всех обследованных, металлисты— 10% . На один случай займа на- 
турой у горняков приходится 1 р. 40 к., у металлистов— только 
40 коп. Отсюда ясно, что долги более распространены у горняков 
и там они играют более значительную роль.

Если мы посмотрим, насколько распространены займы в груп- 
пах с различным заработком, то окажется следующее:

Группы по размеру заработка 
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До 9 тов. руб. ео 50 6,86
От 9 р. —  к. до 13 р. 30 к ............................. . . 31 58 7,27

„ 13 р. 30 к. 17 р. 70 к ............................. 6 1,02
„  17 р. 70 к. 22 р 20 к . ........................ .  . 1 100 10.01
„ 22 р. 20 к >1 2э р. 50 к ............................. 33 6,14

Свыше 26 р. 50 к. 33 5,85

Здесь оказывается, что к  долгам прибегает не только рабо- 
чий с низким заработком, но и с высоким заработком, правда, не-
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сколько реже и в общем бюджете эта статья имеет несколько 
меньшее значение.

Величина и распространенность долгов показывает, что рабо- 
чий нуждается в некоторой помощи, нуждается в том, чтобы в 
определенное время он мог иметь некоторый кредит и возмож- 
ность перебиться. Однако, в период, когда происходило обследо- 
вание рабочего бюджета, лавочный и кооперативный кредит встре- 
чался сравнительно редко. Из всех 115 обследованных бюджетов 
прибегали к кредиту только 6 семей. Всего случаев кредита было 
зарегистрировано 23, т.-е. каждая семья, прибегавшая к кредиту, 
пользовалась им в течение месяца около 4-х раз. По обследова- 
нию, наиболее развит был кредит в горняцких районах— в Щекине 
и Товаркове. Гораздо меньшее значение кредит имел у метал- 
листов и вообще у городских рабочих. Кредитовались рабочие 
главным образом в кооперативах; однако, были случаи кредитова- 
ния такж е и у частных торговцев. Из 23-х зарегистрированных 
случаев 17 приходится на кредит в кооперативе и 6 у частных 
торговцев. У частных торговцев занимали как горняки, так и го- 
родские рабочие. В кредит забирались, главным образом, ману- 
фактура и предметы питания.

Перейдем теперь к разбору других статей. Помощь обще- 
ственных организаций и частных лиц встречается редко и соста- 
вляет незначительную долю в бюджете. Помощь от общественных 
организаций зарегистрирована лишь в одном случае (было взято 
из кассы взаимопомощи). Помощь от частных лиц встречалась 
в 3-х случаях натурой и в одном случае деньгами. Это—различные 
посылки и подарки рабочим из деревни.

Перейдем теперь к прочим поступлениям. Прочие поступления 
выражаются в следующей таблице:

Прочие доходы.

Статьи дохода.

Семенные. Одипокиѳ. В с е.

V
•=?
О

очо
К-І

Средн. доход 
в тов. рѵбл

1 
Чн

сл
о 

сл
уч

.І

Средн. доход. 
в тов рубл.

| 
Чи

сл
о 

сл
уч

.І

Средн.
В ІОВ.

доход 
рубл.

На 
1 хоз.

На
случ.

На 
1 хоз

На
случ.

На 
1 хоз.

На
случ.

Прочие доходы глав. семьи. 7 ■ 0,23 3,21 _ _ 7 0,20 3,21
„ „ член. семыі. 14 0,36 2 5 — — — 14 0,30 ' 2.5

Доход от сдачи комнат . . 1 0,10 0,16 1 0,16 2,83 2 0,03 1,49
Брочие ноступления . . . 11 0,43 1,97 1 0,44 6,74 12 9,42 2,37
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Как видно отсюда, прочие поступления являются случайными, 
встречаются редко и играют незначительную роль в бюджете. 
Здесь имеется, например, доход от сдачи комнат. Он встречался 
в двух случаях. На один случай приходится такого дохода всего 
1 р. 50 к.; на одно хозяйство в среднем это дает всего 3 коп. По- 
этому принимать во внимание этот доход при общем анализе 
бюджета почти не приходится. В прочих поступлениях фигурируют 
различные случайные доходы вроде залога облигаций, золотого 
займа, продажи облигаций хлебного займа и пр. Доходов от ку- 
старных промыслов, от ремесл в бюджете не зарегистрировано 
вовсе.

Подведем итоги. Отрицательные доходы, т.-е. продажа вещей 
и долги составляют заметную статью прихода в бюджете рабо- 
чего. Это говорит о неустойчивости его, о том, что для поддержа- 
ния равновесия в бюджете рабочий вынужден прибегать к продаже 
имущества и долгам. Продажа вещей, главным образом, отмечается 
у городских рабочих. Долги распространены во всех районах и у 
всех групп рабочих; у горняков развиты такж е долги натурой. 
Долги встречаются даже в группах с высоким доходом. Распростра- 
ненность и величина долгов в бюджете рабочего отчасти об’ясняет- 
ся сезоном.

Кредит недостаточно развит по сравнению с потребностями. 
Кредитовались рабочие как«в кооперативах, так и у частных тор- 
говцев.

Помощь общественных организаций развита слабо.
Помощь от частных лиц встречается редко и указывает на 

некоторую связь наших рабочих с деревней.
Доход от сдачи комнат встречается редко и играет ничтож- 

ную роль.
Прочие поступления случайны.
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ГЛАВА VIII.

РАСХОД, РАЗМ ЕР РАСХОДОВ НА СЕМЬЮ И ЕДО КА, 
ОСНОВНЫЕ В И Д Ы  РАС ХО Д А.

С о д е р ж а н и ѳ .  Расходы  и п отреЗяості^ем ей н ого  и отино- 
кого.— Чигло едоков на сеяы о по Ту.че’ и др^гпм райоцам ; 
число едокон н а семыо по групптм пі оизяодства.— 1’азчер  
расхода па одно.о  едо са у се^ейного  и одім окого  и у раз- 
личны х производствениы х групп р а іо ч и х .— Общий обзор рас- 
ход а. -В ы вод ы .

Анализ расхода рабочего интересует нас с точки зрения сте- 
пени удовлетворения потребностей рабочего. Потребности рабо- 
чего не являются постоянной величиной, они изменяются в зави- 
симости от времени, места, степени культуры и общего благосо- 
стояния страны. Если мы возьмем рабочего конца XVIII или даже 
начала XIX столетия, то его потребности были чрезвычайно скром- 
ны, по сравнению с настоящим временем. Потребность в одежде 
удовлетворялась самым примитивным способом. С общим повыше- 
нием уровня культуры выросли и потребности рабочего. Однако, 
и до сих пор основным видом потребностей -является потребность 
в пище, жилище и одежде. Эти три основные потребности обычно 
поглощают значительную долю, а иногда почти весь расходный 
бюджет.

Потребности рабочего варьируются также в зависимости и от 
места. Расходы на топливо, на одежду и отчасди даже на питание 
будут различными в зависимпгти от климатических условий. Боль- 
шое значение имеют также национальные привычки, навыки и 
степень культуры в том или ином районе. Даже в пределах нашей 
Тульской губервии потребности рабочих в различных районах не- 
одигіаковы. Если мы возьмем металлиста, городского рабочего 
Тулы, и горняка, живущего в деревне и не оторвавшегося еще 
подчас от сельского хозяйства, то мы увидим значительное раз- 
личие их потребностей. Все это необходимо иметь в виду при на-
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шем общем анализе расходного бюджета рабочего при сравнении 
различных групп рабочих, как внутри Тульской губернии, так и 
в особенности с бюджетами рабочих других районов. Анализируя 
доходы рабочего, мы видели, что общие размеры этих доходов раз- 
личны у одиноких и семейных, у горняков и металлистов, у рабо- 
чих различных квалификаций и т. д. Но этот общий размер до- 
хода не говорит еще о возможности удовлетворения потребностей, 
так как  размер их различен такж е по этим отдельным группам. 
Прежде всего, как мы уже указывали, необходимо иметь в виду 
размер рабочей семьи, ибо потребности прежде всего определя- 
ются числом лиц, приходящихся на одну семью, или, точнее, 
числом едоков. Одинокий рабочий, имеющий, как мы видели, доход 
почти в два раза мень^іе, чем семейный, на самом деле имеет воз- 
можность удовлетворять свои потребности в гораздо большей сте- 
пени. Следующая диаграмма наглядно это показывает:

Одинокие в среднем расходуют в месяц на себя 19 р. 72 к. 
(товарн.), тогда как семейные имеют возможность тратить на 
одного взрослого едока всего лишь 10 руб. 80 коп. (товарн.).

В общей массе рабочих одинокие составляют, как мы видели, 
очень незначительный процент; следователыю, степень удовлетво- 
рения потребностей прежде всего характеризуется расходами се- 
мейных.

По нашему бюджетному обследованию, на одно хозяйство, 
на один бюджет приходится 3,8 членов семьи, что в переводе на
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число едоков составит 2,57 взрослых едоков. Размер семьи нашего 
тульского рабочего по числу едоков приближается к семьям дру- 
гих районов. Так, по обследованию бюджета бакинского рабочего 
в 1910 г., т.-е. в довоенное время, на одну семью приходилось в 

среднем 2,84 едока. По московскому обследованию 1922 г., на 
одну семью приходилось от 2,48 до 2,95. Таким образом, мы 
видим, что размер семьи в Туле несколько меньше, чем у бакин- 
ского рабочего в довоенное время. Это об’ясняется, может-быть, 
различным бытом в этих различных районах, но здесь нужно при- 
нять во внимание также и то, что за  время войны и голо- 
довки семья рабочего вообще сделалась меныне. Но все-таки это  
различие, как мы видим, не очень значительно.

Размер семьи неодинаков и по отдельным производственным 
группам. Это видно из следующей таблицы:

Число членов семьи и едоков в производственных группах.

В среднем на 1 хозяйство 
Группы рабочих по отраслям пр-ва. сем. раб. лрнходится:

членов семьи. взрослых едоков
1. Каменноуг. пр................................................... 4,2 2,8

з д з .2 Металлургич. пр. (Дубенский зав.) . .5,0
3,663. Металлообраб. пр...................... . 2,47

4. Мукомольн. пр................................................... 4.0 2,61
5. Х лебопекарни................................................... 3,14 2,02
6 Кожевенная пр.................................................. 2,33 1,73
7. Полиграфич. пр................................................. 4,41 3,14
8. А р т с к л а д ....................................................... 5,0 3,45
9. Э лектростанция.............................................. 3,0 2,17

В с р е д н е м .  . . 3,80 2,57

Наибольшие семьи имеют рабочие Дубенского завода и горня- 
ки. Меньшую семью имеют металлисты и вообще рабочие гор. 
Тулы. Отсюда понятно, что и общий размер расхода на одного 
едока, т.-е. возможность удовлетворения потребностей рабочей 
семьи различны в отдельных производственных группах. Это по- 
казано на следующей таблице:

Разнер расхода на едока (секейн.) по прокзводственным группам в тов. рублях.

1. Каменноугольн. пр. ..........................10,40
2. Металлургич пр. (Дубенский зав.) 10,90
3 Металлообр.іб н р .....................................10 46
4. Мукомолыіая пр............................................ 11,72
5. Х л е б о н е к а р н и ............................................ 14.82
6. Кіжененніія пр............................................ 16.й8
7. ПоЛиграфич. пр................................................8,22
8 А ртскіад .................................................. 5.15
9. Электрустанцня........................................... 11,18

В с р е д н е м .  . . 10,80
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В среднем размер расхода на едока колеблется от 5 до 16 то- 
варн. рублей. Здесь только надо сказать, что городские рабочие, 
за  исключением металлистов, взяты для обследования в незначи- 
тельных группах с незначительным же количеством бюджетов. 
Поэтому эти цифры могли оказаться случайными. Если же 
сравнить две наиболее численные группы, дающие наибольшее 
приближение к среднему бюджету,— горняков и металлистов, то мы 
увидим, что их расходы на одного едока, приблизительно, оди- 
наковы. Таким образом, большинство обследованных бюджетов 
имеют в среднем расход на одного взрослого едока около 10 руб.

Если мы разобьем все бюджеты, взятые для обследования, по 
группам в зависимости от величины расхода на едока и проследим, 
сколько бюджетов приходится на ту или иную группу, то мьі полу- 
чим следующее:

Число бюджетов в группах.

Грѵппы по велич раеход. 

на едока.

Семейныи. Одинокие.
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8 = ° ^

До 10 р у б . ................................. 42 43,3 3 16,7 45 39,1

От 10— 15 руб............................... 37 38,1 3 16,7 40 34,8

„ 1 5 - 2 0  ............................... .... 10 10,3 5 27,7 15 13,1

» 20 25 „ ............................ '8 8,3 3 16,7 11 9,6

„  25—30 „ ............................ — — 2 11,1 2 1,7

Свыше 30 руб................................. — — 2 11,1 2 1,7

В с ѳ г о . 97 100 18 100 115 100

43% всех семейных рабочих расходуют на едока меньше 
10 руб.; от 10 до 15 руб. на едока расходуют 38% всех семейных 
рабочих, от 15 до 20 руб.— 10% и от 20 до 25 руб.— 8% всех се- 
мейных рабочих. Совершенно другую картину мы наблюдаем у оди- 
ноких. Наибольшую группу здесь составляют те бюджеты, которые 
расходуют на одного взрослого едока от 15 до 20 руб. Выше и 
ниже этого мы имеем почти одинаковое количество бюджетов. 
Если мы возьмем в общем и семейных, и одиноких, то окажется,
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что около %  всех взятых бюджетов расходуют на одного едока 
меньше 15 руб. и лишь только %  имеет возможность расходовать 
свыше 15 руб.

Чтобы иметь общую ориентировку в расходном бюджете 
тульского рабочего, приведем здесь табличку, показывающую, 
сколько рабочий расходует на удовлетворение отдельных видов по- 
требностей, как на одно хозяйство, так и на едока, и какую долю 
эти потребности составляют в общем расходном бюджете рабо- 
чих.

С т а т ь и  р а с х о д а .

Раслод (семейн. и одп- 
нок.) в товарн. руб. В о/о %  ко 

всему бюд- 

лсету.На 1 хоз. На 1 едока.

Ж и л и щ е .............................................. 6,63 2,70 22,74

Питание............................................. 11,65 4,77 39,99

Одежда................................................... 6,01 2,45 20,64

Хозяйств. в е щ и ................................ 0,53 0,21 1,83

Возбуждающие (табак и алког.) . 0,52 0,21 1,80

Лечение, г и г и е н а ....................... .... 0,33 0,13 1,15

Культпросвет. расходы.................. 0,37 0,15 1,26

Обществ. полит. расход.................. 0,90 0,35 3,08

Расход на собств. хоз. . . . 1,06 0,43 3,62

Иомощь отсутств. членам семьи. 0,28 0,11 0,94

Уплата долга и дано взаймы . . 0,35 0,13 1,18

Всего . , . 29,14

і

11,81 100,0

Из таблицы видно, что 4/3 всего расходного бюджета падает 
на удовлетворение потребностей в жилище, одежде и питании и 
лишь остается для удовлетворения всех прочих потребностей. Из 
этих последних необходимо, кроме того, выделить расход на соб- 
ственное хозяйство и уплату долгов, ибо эти статьи не идут на 
удовлетворение тех или иных потребностей, а являются расходом, 
покрывающим прошлые или будущие поступления в хозяйство.
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Эти две статьи отнимают около 5 % всего расходного бюджета. 
Что касается абсолютных размеров расхода на удовлетворение 
той или иной потребности, они здесь показаны в товарных рублях 
и говорят сами за  себя. В дальнейшем же мы будем подробно рас-
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сматривать каждую из этих статей, разбирая, насколько полно 
удовлетворены эти потребности расходами, которые на них сде- 
ланы.

В заключение приведем для наглядности диаграмму, показы- 
вающую в процентах к общему расходному бюджету расход на ту 
или иную потребность рабочего (см. д-му № 13 на стр. 66).

Здесь наглядно видно, какое место занимает в строении рас- 
хода потребность в питании. Этот расход занимает центральное 
место в бюджете. Рядом с этим расходом, почти одинаковым по 
величине, является расход на жилище и одежду. Все остальные 
потребности занимают в общем весьма незначительное место.

Сделаем выводы. Удовлетворение потребностей рабочего пре- 
жде всего определяется, помимо размера доходов, также размерами 
семьи. Число едоков на семью тульского рабочего почти одинаково 
с другими районами. Семейность и число едоков на семью выше у 
горняков и рабочих Дубенского завода и ниже у городских рабо- 
чих. Расход на одного едока в среднем составляет около 10 руб., 
колеблясь по отдельным производственным группам около этой 
цифры. Отклонения по отдельным группам в значительной мере 
случайны. Расход на жилище, питание и_ одежду составляет более 
4/0 всего бюджета рабочего.



Г Л А В А  IX .

С Т Р О Е Н И Е  Р А С Х О Д Н О Г О  Б Ю Д Ж Е Т А .—  РАЗБОР ОСНОВ- 
Н Ы Х  Р А С Х О Д Н Ы Х  С Т А Т Е Й .

С о д е р  ж  а  н і і  е. Т ри  основны х потребности раб очего .—
В каком  порядке удовлетворяю тся потребности .— Закон  Эн- 
гел я -Ш в ааб е .— Р асход ы  семейны х и одиноких горн яков  и ме- 
талллстов .— Р азм ер  за р аб о тка  и расходы  н а питание, ж и ли щ е 
и одеж ду.— С равнение расходного  бю дж ета тульского рабочего 
с довоенным бюджетом бакинского раточего , а  такж е с бюд- 
жѳтом голодного врем ени .— О здоровились ли расходы  наш его 
тульского рабочего. Р асходны й  бюджет рабочих  М осквы, 
Л ен и н града , Н иж него Н овгорода, У рала, по сравнению  с рас- 
ходным бюджетом тулгіка; сравн ен и е расходн ого  бю джета р а- 
бочего с бюджетами других  кдассов .

♦
В предыдущей главе мы выяснили, что основные потребности 

рабочего в жилище, питании и одежде отнимают 4/5 всего расход- 
ного бюджета. Однако, удовлетворение и этих трех потребностей 
и доля их в общем расходном бюджете рабочего бывает не одина- 
кова, колеблясь в различное время, в различных районах и у раз- 
личных групп рабочих. Имеется определенный порядок в степени 
удовлетворения потребностей человека. Основной потребностью 
следует признать потребность в питании, без удовлетвореиия этой 
потребности человек существовать не может, и он отодвигает все 
остальные потребности на последнее место в том случае, если он 
не может удовлетворить свою потребность в пище. Только на- 
сыщая свою потребность в питаыии, рабочие имеют возможность 
перейти к удовлетворению остальных потребностей, в первую оче- 
редь— в жилище и одежде. Наконец, по мере удовлетворения этих 
потребностей выступают на сцену и другие: культурно-просвети- 
тельные, лечение, гигиена, мелкие предметы обихода и т. д.

Анализ (разбор) расходного бюджета рабочего по прежним 
обследованиям установил определенный закон, так  называемый за- 
кон Энгеля и Шваабе. Этот закон формулируется примерно так: 
«С ростом благосостояния рабочего хозяйства в бюджете рабочего
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уменьшается доля расходов на пищу и жилище и увеличивается 
доля остальных расходов».

Этот закон очень легко проследить, анализируя бюджеты ра- 
бочих в различные периоды времени и по различным доходным 
группам. Но этот закон можно .расширить и сказать, что от раз- 
мера бюджета зависит общая его структура в отношении той доли, 
которая тратится на удовлетворение первоочередных, так-называе-
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мьіх физиологических потребностей, и потребностей второго по- 
рядка.

Мы видели, что бюджет одинокого по степени удовлетворения 
потребностей выше, чем у семейного. Если мы разобьем тот и дру- 
гой бюджет по основным расходным статьям, то увидим, что струк- 
тура этих бюджетов будет различна. Следующая диаграмма пока- 
зывает это (см. д-му на стр. 69).

♦

Здесь видно, что если семейный рабочий тратит на питание 
40% своего бюджета, то одинокий лишь— 36% . На жилище се- 
мейный тратит 24% , одинокий всего лишь 8% . С другой стороны, 
расходы на одежду занимают у одинокого Ѵз расходного бюджета, 
а у семейного расход на одежду составляет менее х/5. На все про- 
чие расходы у одиноких остается, таким образом, 21% всего 
бюджета, а у семейных всего лишь 16%. У одинокого по покрытии 
его потребностей в питании остается гораздо большая возмож- 
ность тратить на одежду и на удовлетворение других потребно- 
стей, чем у семейных.

Рассмотрим теперь бюджеты рабочих по отдельным производ- 
ственным группам рабочих и сравним их расходы на основные по- 
требности.

Из диаграммы № 15 (см. стр. 71) видно, что расходы на пи- 
тание колеблются в пределах от 36 до 44 % всего бюджета. Рабочие, 
связанные с сельским хозяйством, тратят на питание сравнитедьно 
больше, чем городские рабочие (горняки— 40,8, рабочие Дубны— 
43,9, тогда как  металлисты— 38,5, кожевники— 36,2). Расход на 
жилище колеблется от 18 до 31% . Этот расход такж е занимает 
гораздо более видное место у рабочих, находящихся в деревне, и 
меньшее у городских рабочих. Это следует об’яснить тем, что гор- 
няки и рабочие Дубенского завода, связанные с сельским хозяй- 
ством, тратят на свое жилище, которое обслуживает не только их 
семьи, но и их хозяйство, больше, чем городские рабочие, кото- 
рые этого хозяйства не имеют. С другой стороны, здесь следует 
отметить, что городские рабочие имеют возможность жить и в фаб- 
ричных помещениях, и в домах жилищных товариществ, и даже 
у частных лиц, но платят за  эти помещения только лишь 
по декрету.

Интересно сравнить расходы на одежду. Эта статья также 
является достаточно характерной. Всего больше тратят на- одежду 
металлисты— около %  своего бюджета, значительно меньшую
часть бюджета тратят рабочие Дубенского завода и кожевники и

»
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жде всего, отличие городских рабочих от сельских. В городе всегда 
расход на одежду выше, чем в деревне, да и, кроме того, гор- 
няк имеет меньшую заработную плату и весь его бюджет имеет 
уклон к сельскому хозяйству.
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Следующая группа расходов, об’единенная у нас под рубрикой 
культурно-просв. и общественных расходов, такж е чрезвычайно ха- 
рактерна. Доля культурных и общественных расходов у городских 
рабочих вдвое выше, чем у рабочих, связанных с деревней—у гор- 
няков и рабочих Дубны. Металлисты расходуют на эту статью 
5,2% своего бюджета, кожевники даже немножко выше, тогда 
как, с другой стороны, рабочие Дубны на этот вид расходов тратят 
2,8% , а горняки всего лишь 1,8% своего бюджета.



Рассмотрим теперь структуру расходного бюджета рабочего 
по группам в зависимости от величины расходов на едока, т.-е. 
в зависимости от мощности бюджета. Если мы возьмем 6 групп с 
расходом на едока: от 10 до 15 моск. тов. руб., от 15 до 20 р., от 
20 до 25 р., от 25 до 30 и свыше 30 руб., то мы получим следую- 
щую любопытную картину (см. д-му № 16 на стр. 72).

Здесь закон Энгеля и Шваабе выступает чрезвычайно вы- 
пукло. Расход на питание в первой группе бюджетов с расходом 
на едока до 10 руб. отнимает 41,3% всего бюджета, в остальных 
группах эти расходы постепенно и неуклонно снижаются, зани- 
мая все меньшее и меньшее место, в последней наиболее мощной 
группе с расходом на едока свыше ЗО.руб., расход на питание со- 
ставляет 33% . То же самое мы имеем с расходом на помещение. 
В первой низшей группе этот расход занимает больше всего 
бюджета. В других группах он очень быстрым темпом все более и 
более снижается, доходя в последней группе всего лишь до 6,7%. 
Таким образом, эти две основные потребности, которые рабочий 
удовлетворяет в первую очередь, занимают в низших группах око- 
ло %  всего бюджета, вытесняя этим самым остальные потребности 
и сводя их удовлетворение до минимума. В высших группах, в бо- 
лее сильных бюджетах, эти два основных вида расхода, удовлетво- 
ряясь в достаточной мере, относительно все более и более сокра- 
щаются, предоставляя остальным потребностям большее место.

Здесь нужно внести две оговорки: во-первых, это то, что в 
ноябре 1923 г., когда производилось наше обследование, цены на 
продукты питания стояли чрезвычайно низко, и поэтому общий 
размер расхода на питание был сравнительно невысок, что давало 
возможность высшим группам тратить на эту потребность сравни- 
тельно незначительную долю бюджета. В настоящее время, когда 
продукты питания несколько поднялись в цене, по сравнению с дру- 
гими продуктами, по всей вероятности и эта потребность будет за- 
нимать более значительное место в общем расходе рабочего. Что 
касается расхода на помещение, или вернее, на жилище вообще, 
то как мы увидим ниже, этот расход прежде всего и главным об- 
разом является расходом на топлизо. Плата за  помещение соста- 
вляет сравнительно незначительную величину. Именно поэтому 
расход на жилище в высших группах занимает такое скрюмное 
место, так как расход н^топливо более или менее постоянен. Этим 
об’ясняется резкое и быстрое понижение доли расхода на жилище 
в общем бюджете рабочего в высших группах.
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Следующая статья— расход на одежду,— наоборот, возрастает 
от низших групп к высшим. В группе бюджетов с расходами на 
едока^ до 10 руб. расход на одежду составляет всего лишь около 
16% бюджета, а в следующих группах он возрастает до 20% и в 
последних до 40% бюджета. Это показывает, что потребность 
в одежде очень сильна, что рабочий обносился за  время войны и 
голодовки и, что при ближайшей возможности удовлетворить эту 
потребность, расход на нее растет чрезвычайно быстро, т.-е. рабо- 
чий стремится пополнить свою одежду и расходует на эту цель, 
насколько представляется возможным.

Сравним теперь общую структуру расходного бюджета туль- 
ского рабочего с бюджетами рабочих других районов и довоенными 
бюджетами. Прежде всего, сделаем сравнение с бюджетом бакинско- 
го рабочего, а такж е с бюджетом германского рабочего в 1902 г. *).

Сравнение бюджетев тульского, бакинского и берлинского
рабочих'(бюджет— в ° /о ° /о  к общему расходу).

Т У О Й » ѵ | 1 Б Р іК Ч  І Э Ю .} | Ь !Р Л П Н

24,3 І8Д 22,5

40,4 41,9 45,0

4.5 7,5

19,2 т \11

111,8 19,6 21,4|

*) Даняые о бюджете берлинского рабочего івзяты из книги Солнцева— 
„Бюджеты рабочих в связи с теориен обеднения*.
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Необходимо оговорить, что такого рода сравнение несколько 
условно, так как мы сравниваем здесь бюджеты рабочих с резко 
различным бытовым, культурным, и экономическим укладом жизни.

Из этой диаграммы видно, что расход на питание составляет 
довольно устойчивую величину в бюджете, определяясь цифрой 
около 40 % всего бюджета. Бакинский рабочий тратил на питание 
41%, нащ тульский— 40% , германский рабочий— около 45% . Здесь

№ 18.

Сравнение бюджетов 1918—20 г.г. с бюдшетом 1923 г.
(бюджет— в %% к общему расходу).

| ГЛОСК6А |

72.5 70.4 403

51 3.6 4 3

8,3 7 .4  19.2

т  5.3 11.8

нужно принять во внимание ту поправку, о которой мы уже говори- 
ли. Размер расхода на питание зависит от цен на продукты продо- 
вольствия. Расход на эту статью германского рабочего относитель- 
но выше, чем у русского рабочего до войны. Это об’ясняется в зна- 
чительной мере относительно большей дороговизной продуктов пи- 
тания в Германии. Что касается бюджета тульского рабочего, то

№1Ь
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этот  расход составлял бы, конечно, гораздо большую величииу, если 
бы не было очень низких цен на хлеб и другие продукты продоволь- 
ствия в 1923 г. Расход на помещение, как мы видим, отнимает около 
24% у т.ульского семейного рабочего; у бакинского этот расход 
занимал 18% , у германского— 22% бюджета. Расход на одежду 
составлял 11 %| у германского рабочего, 12,6% — у бакинского ра- 
бочего, а теперь составляет у тульского семейного рабочего 19,2%. 
Культурно-просветительные расходы и общественные рабХоды со- 
ставляли у бакинского рабочего 7,5% , у тульского— 4,3% *).

Несмотря на всю свою условность, это сравнение структуры 
бюджета тульских рабочих, бакинских и берлинских дано нами 
лишь для некоторой ориентировки, и никаких вьіводов по 
целому ряду причин, на которые мы отчасти уже указывали, сде- 
лать здесь нельзя.

Гораздо больший практический интерес представляет сравне- 
ние структуры расходного бюджета нашего туляка в 1923 году 
с бюджетом рабочих других районов голодного времени. Если мы 
сравним теперешний бюджет семейного туляка с бюджетом (семей- 
ных же) москвича 1918 года и харьковского рабочего 1920 года, 
то получим следующую картину: (см. д-му № 18 на стр. 75).

Тут особенно наглядно выступает то, какую долю в общем 
бюджете рабочего составлял расход на питание. В голодное время 
этот  расход составлял около %  всего рабочего бюджета. Главную 
долю средств рабочий тратил на то, чтобы приобрести себе пищу, 
все же остальные потребности были сжаты до чрезвычайности и 
отдвинуты на последнее место. Даже расход на одежду у москви- 
чей и харьковцев составлял тогда всего лишь от 7%  до 8% бюд- 
жета. Незначительную сравнительно долю рабочий тратил также и 
на помещение. Таким образом, в голодное время бюджет рабочего 
этих районов, как несомненно в то же самое время и бюджет ту- 
ляка (если бы мы имели возможность это проследить), был чрезвы- 
чайно ненормален. Рабочий, тратя почти весь свой бюджет на 
пищу, не мог уделить должных средств другим потребностям. 
В настоящее время бюджет рабочего значительно окреп и расход 
на питание, как  видим, занял подобающее ему место. Расходы на 
жилище и одежду относительно такж е возросли, при чем расход

*) У берлинских рабочих расход на культурно-просветитедьные дели 
отнесен к груяпе прочих расходов.
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на одежду занял даже большее место, чем это было в мирное 
время.

Сравним теперь структуру расходного бюджета тульского ра- 
бочего с бюджетами рабочих других районов, обследованными в 
том же ноябре 1923 г.

1 ■ ГІІОС К 6 А  -  к 1 Іи-иовгогод 1 | УРАЛ |  [ч л іЯновсх-ч ^  
Д А Н Н Ы Я  06С Л Е Д 0В А Н И Я  192.3

|т^ЛЬС млб МЕТ/ѵІ [тіШСхГОРНЯіи^

15,1 15,5 16,3 25.2 18,8 31.0

Ь ' ; і ! ■ ]|
| і і ! :  ! ! ;

і 44.1 46,8 45Д 35,2 38,5 40,8

м л
т 6,3 3,4 3,6 7,0 5,2 1,8 !

Шш 25,2 24,9 24.9 25,1 25,2 14,7

I РЙСХОДсІ 3,3 3,4 9,9 7,5 12,3 13,7

Мы видим, что расход на питание составлял у рабочих раз- 
личных районов от 45 до 35% бюджета; расход на жилище— от 15 
до 30% ; расход на одежду в большинстве случаев составляет около 
25% бюджета и культурно-просветительные и общ.-полит. рас- 
ходы колеблются от 1,8% до 7% бюджета.

Сравнивая структуру расходного бюджета по различным райо- 
нам, мы видим, что строение расходного бюджета нашего тульского 
металлиста гораздо ближе стоит к структуре расходного бюджета 
рабочих других районов, чем бюджет тульского горняка. Доля рас- 
хода на помещение у нашего металлиста лишь немногим выше доли 
этого расхода у городских рабочих других районов, расход на
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пищу несколько ниже. В этом отношении бюджет тульского ме- 
таллиста близко подходит к бюджету рабочего Ульяновской гу- 
бернии. Что касается бюджета тульского горняка, то по своей 
структуре он ближе подходит к  бюджету уральца, связанного, 
как и наш тульский горняк,-с сельским хозяйством. Разница здесь 
лишь в расходе на жилище. Она об’ясняется дешевизной топлива 
на Урале, тогда как у нашего туляка эта расходная статья поды- 
мается слишком высоко.

Дабы иметь наглядное представление о том, как структура 
бюджета отраж ает жизнь человека, приведем данные о расходном 
бюджете других классов. В нашем распоряжении имеется анализ 
такого бюджета, произведенного в Германии для высших классов 
общества с доходом свыше 25.000 р. в год *). По этим обследованиям 
оказывается, что высшие классы Германии тратят на пищу всего 
лишь 17% , на помещение— 24% , на одежду— 10% , на лечение—  
7% , на «отдых»— 33% и прислугу— 9%. Эта структура бюджета 
капиталистического класса.

Подведем итоги. Расходы тульского рабочего распределяются 
по потребностям в 1923 году более или менее нормально. Расход на 
питание в общем расходном бюджете составляет 40% ,— почти 
столько же, сколько у бакинского рабочего до войны. В бюджете 
тульского рабочего наблюдается повышенный расход на жилище. 
Это об’ясняется в значительной степени временем обследования—- 
ноябрь месяц время заготовки дров на зиму. Значительный расход 
на одежду (выше довоенного уровня) следует об’яснить, во-первых, 
повышением цен на предметы одежды, а, во-вторых, сезоном по- 
шивки одежды и закупки ее на зиму. Построение расходного бюд- 
жета резко отличается у металлиста и горняка. Рабочий нашей 
горной промышленности имеет ярко выраженный бюджет с пони- 
женным удовлетворением потребностей. Сравнительно большая 
доля у горняков идет на жилище и питание; мало на одежду и со- 
всем мало на культурные и общественные потребности. Бюджет 
металлиста построен иначе. Металлист больше удовлетворяет свои 
потребности в одежде и потребности культурного порядка. Рабо- 
чий Дубенского завода по структуре своего расходного бюджета 
приближается к горнякам. Остальные группы городских рабочих 
больше приближаются к металлистам.

*) Приведѳнные цпфры позаимствованы из цитпрованной уже работы 
проф. Солнцева.
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По сравнению с другими районами тулъский рабочий отличает- 
ся несколько повышенным размером расхода на жилище и пони- 
женным расходом на питание. Бюджет металлиста ближе подходит 
по своему строению к бюджету рабочих других районов, чем бюд- 
жет горняка. Наконец, в бюджетах, представляющих различные по 
благосостоянию группы, мы сталкиваемся с резко выявленными 
тенденциями, отмеченными законом Энгеля— Шваабе. Чем больше 
бюджет, тем меньшую долю в нем составляют расходы на питание 
и жилище и тем в большей мере удовлетворяются потребности 
в одежде и другие, менее настоятельные потребности.
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ГЛАВА X.

Ж И Л  И Щ  Е.

С о д е р ж а н и е .  Сколысо р аЗ о ч ах  ж ивѳт в свои х  и  наем- 
ны х пом ещ ониях.— Р асх о д  н а  онлату  пом ещ епия и топливо .— 
Д ругие расходы  по дому.— Р асход ы  н а ж илищ е у  г о р н я к а  и 
м еталлиста.— Р азм ер  бю дж ета и р ас х о д  н а ж и ли щ е.— К акое 
помещ ение зам им ается рабочим .— К у х н я .— О свещ ениѳ .— П ло- 
щ адь ж и л ь я .— Выводы.

Расход на жилище составляет, как мы видели, очень значи- 
тельную долю бюджета рабочего. Присмотримся ближе к этому 
расходу.

Прежде всего, где рабочий живет,— в своих ли помещениях или 
в наемных? От этого прежде всего зависит характер расхода на 
жилище. В бюджетном обследовании этот вопрос был выяснен. 
Если мы разобьем семейных и одиноких рабочих по роду домовла- 
дения, занимаемого ими помещения, то мы получим следующее:

Род домовладения.

0  д и н о к и е. С е м е й н ы е .
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СОІ  о0х С? X
чо Э"

С о
Н и ^ Чг
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сл
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з.

Собственный дом . . . . . . . 1 5, 6 49 50,5

Жилищное т - в о ................................. — — , 6 6,2

Дом-коммуна . . . . . . . . . 4 22,2 8 8,2

Общежнтие при фабрике . . . . 7 38,9 7 7,8

Дом частн. в л а д е л ь ц а ................... 6 33,3 27 27,8

В с е г о ................... 18 100,0 97 100,0

Отсюда видно, что семейный рабочий в 50%  случаев живет 
в своих собственных домах. В жилищных товариществах и в домах-
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коммунах живет около 15% всех обследованных семейных рабо- 
чих. В общежитиях при фабриках живет 7% и, наконец, в част- 
ных домах— 27% . Что касается одиноких, то здесь картина совер- 
шенно иная. Только один одинокий рабочий живет в собственном 
доме; в домах-коммунах живут 22% одиночек, наибольшая же 
масса их живет либо в общежитиях при фабриках— около 39%, 
либо в частных домах— 33% . Таким образом, основная масса ра- 
бочих живет преимущественно либо в собственных домах, либо в 
домах, так называемых, жилищных товариществ. Общежития при 
фабриках семейными рабочими, как видно из приведенной таблицы, 
занимаются чрезвычайно редко и лишь одинокие рабочие пользу- 
ются фабричным помещением в довольно широких размерах. Инте- 
ресно здесь же проследить, как оплачиваются помещения. Это по- 
казывает следующая таблица:

0  д и н о к и е. С е м е й н ы е.

Помещение оплачивалось.

Ч
нс

ло

хо
зя

йс
тв еа к

“  о

Ч
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ло
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кс
тв

. СЭ -4

К о

ё * І

По декрету ......................................... 3 27,3 19 21,1

По вольным цснам............................ 7 63,6 22 24,4

Бесплатно в своем доме................. 1 9,1 49 54,5

В с е г о ................... 11 100,0 90 100,0

Из всех обследованных бюджетов лишь 11 одиноких и 90 се- 
мейных дали сведения о форме оплаты их жилища. Разбивая все 
эти хозяйства по формам оплаты занимаемых жилищ, получаем, 
что жилище оплачивается по декрету: семейными рабочими— в 
20% хозяйств, одинокими— в 27% х-в, по вольным ценам семей- 
ными— в 24% и одинокими— в 63% х-в. Сравнение этих цифр с 
предыдущими говорит о том, что рубрика оплаты по вольным це- 
нам, очевидно, включает в себя не только оплату по домам частно- 
владельческим, но также и те платежи, которые производились 
в домах-коммунах и жилищных товариществах. Уже отсюда видно, 
что, посколько громадная масса обследованных оплачивает жили- 
ще по декрету или не оплачивает совсем, оплата помещения дол-
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жна составлять в общем бюджете рабочего сравнительно незначи- 
тельную величину. В действительности рто так и есть. Следующая 
таблица показывает, какую долю в общем расходе на жилище со- 
ставляет расход на помещение.

Расход на жилнще.
(Кпартира, отопление, освепі;ение).

Расходы по лшлшцу.
В % %  к 

сумме 
бюджета.

В товар. 

рубл.

Уплата за помещеине. . . 1,34 0,39
Расход по дому ................... 2,90 0.85
Расход на воду . . . . . 0,05 0,01
Топливо и освещенпе. 18,45 5,38

Всего . . . . 22,74 6,63

Главную долю всех расходов на жилище составляют, таким об- 
разом, расходы по топливу и освещению— 18% %  к бюджету или 
5,38 товарн. рублей на одно хозяйство. Затем идут различные 
расходы по дому, которые составляют 2,9% в бюджете или 85 коп. 
на одно хозяйство. Затем уже идут собственно расходы на оплату 
помещения, которые выражаются лишь 1,3% бюджета или 39 тов. 
коп. на одно хозяйство.

Однако, плата за  помещение такж е разбивается на ряд рас- 
ходов, из которых оплата непосредственно жилой площади соста- 
вляет лишь только часть.

Расход на помещение.

СТА ТЬИ  РАСХО ДА. 

*
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Площадь................................................. 8 62,3 23 49,8
Центральное отопленпе................. 1 9,5 — —
Электрическое освещение' , . . 2 7,8 12 25,5
Газовая кухня..................................... — —
Водопровод .......................................... 3 2,1 33 24,7
Прочие услуги..................................... 2 18,3 — —

В с е г о ................... — 100 — 100



Даже из тех ничтожных расходов, которые рабочий несет на 
помещение, на оплату непосредственно площади приходится у се- 
мейных рабочих 50% общего расхода на эту цель, а остальное 
идет на оплату освещения и водопровода, составляющие почти рав- 
ные, тоже незначительные величины. Что касается одиноких, 
то здесь в общем расходе на помещение, оплата площади соста- 
вляет 62% , затем идет оплата прочих услуг— 18% , отопление, 
освещение, водопровод составляют незначительный процент. Если 
расход на оплату помещения встречается сравнительно редко, 
то это понятно, потому что главная доля семейных рабочих 
живет либо в собственных домах, или в домах-коммунах. Но даже 
и те рабочие, которые живут в частных домах, очевидно, на уплату 

, за помещение тратят совершенно незначительные суммы.
Оплата помещения у семейных рабочих встречается, пример- 

но, в 50% бюджетов, составляя на каждый отдельный случай всего 
лишь 73 коп. товарных. У одиноких оплата помещения встречается 
в 66% случаев.

Расход на топливо у семеных рабочих встречается во всех 
бюджетах. На один бюджет семейного рабочего приходится этого 
расхода 6,16 товарн. руб.

Расходы по дому встречаются в Ѵз всех бюджетов, составляя 
на каждый случай около 3-х товарн. рублей. Наконец, расходы на 
воду сравнительно редки и на случай составляют всего 35 коп. Что 
касается одиноких, то здесь расходы на топливо встречаются в 
50% бюджетов и на один случай составляют 2 р. 30 к.

Различные расходы по дому встречаются лишь у семейных.

Состав различных расходов по дому 

у семейных рабочих.

Рдшювремѳнные раеходы 

по дому.
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Ремонт..................................... 5 23.9
О ч и с т к а ................................ 0 2,0
Налоги...................................... 21 В2,9
Прочие расходы................... 5 11,2

Всѳго . . . — 100
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Главную долю этих расходов— почти 63% — составляют рас- 
ходы на оплату налогов, 23% идет на ремонт. Остальные расходы 
незначительны.

Рассмотрим теперь расходы рабочих на жилище по отдельным 
производственным группам. Разобьем этот расход на две основные 
части— расход на помещение и расход на топливо. Как мы уже 
видели, главную долю расхода на жилище составляет расход на 
топливо и лишь незначительная часть расходов падает на поме- 
щение. По отдельным производственным группам мы получим сле- 
дующую картину:

(Ь Т О Б Р Р Н  Р у Б Л Я Х )

І І роиІВОДСТВЕН- 
грапп ы

цр, топпи 5о. -

К А П Е Н Н 0 -у  го льн.пгом, 3,5:5“ 6,63

Ж елеъо -делг>тЕльн. 0 ,4 7 6 , 4 8

^  е.тйг\ав-оБРйБАтьіе>. 0,35“ 4 ,Й 9

Мэкопооьно-к.рупор. 0 /4  0 6,5*1

Х л ЕБОПЕКАРИИ. 0 , 5 4 6,27

КоЖБВЕННОЕ ПРОНІВ. 0 ,7 2 . 4,37

П ОЛИГРАФИМ5ЕК. ПРСЛй 0 ,8 Ь 3,9%

ПЕР. ФИЗич . Сил И вод. ;0 ,2  2 7,34

А р т с к л й д . 0 . 4  2. 4,24

Расход на помещение составляет заметную величину в общем 
расходном бюджете лишь у горняков. У остальных групп расход на 
помещение совершенно незначителен. Главная доля расходов на
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жилище—это расход на топливо. Как мы видим из этой таблицы, 
этот расход довольно устойчив в различных производственных 
группах, составляя около 4— 6 товарн. рублей. Расход на топливо 
у горняков больше, чем у рабочих металлообрабатывающих заво- 
дов и вообще городских рабочих. Колебание расходов на топливо 
в мелких группах не характерны, так как тут могли быть случай- 
ности.

Если мы теперь рассмотрим расход на жилище, в зависимости 
от общего размера бюджета, то мы получим следующую картину:

Расход на жилище в среднем на 1 хозяйство.

Группы по расходу на 
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До 10 руб.............................. 45 0,95 5,11 6,06 28,70

От 10— 15 руб..................... 40 1,42 6,06 7,48 23,66

,, 15 20 „ . . . . 15 0,99 4,98 5,97 18,94

» 20—25 „ . . . . 11 2,30 6,09 8,30 19,53

„ 2 5 - 3 0  „ . . . . 2 1,11 0,96 2,07 7,64

Свыше 30 руб....................... 2 0,86 1,71 2,57 6,73

Отсюда видно, что расход на жилище по своим абсолютным 
размерам в первых четырех группах колеблется от 6 до 7 % — 8 р., 
не проявляя, таким образом, абсолютно какой-либо тенденции, но, 
падая относительно от низших групп к высшим. Далее в двух выс- 
ших группах, представляющих одних только одиночек, он сни- 
жается как абсолютно, так  и относительно в % %  к общему 
бюджету.

Расход на топливо в первых 4 группах также довольно устой- 
чив, как и весь расход на жилище; в последних двух группах, пред- 
ставляемых одними одиночками, он быстро снижается. В процент- 
ном же отношении к общему размеру бюджета расход на топливо 
снижается по мере роста бдагосостояния рабочих.

Теперь перейдем к разбору того, насколько в действительно- 
сти удовлетворена потребность рабочего в жилище, выясним для 
этого, где рабочий жйвет и как он живет.
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Представление об этом дает следующая диаграмма:



Здесь указано, какое количество рабочих занимают: отдель- 
ный дом, квартиру, часть квартиры, комнату, часть комнаты или 
просто место в общежитии. Как видно из диаграммы, семейные ра- 
бочие в большинстве случаев занимают отдельные дома, а именно 
52% всех обследованных хозяйств. Размер этих домов, или, вер- 
нее, хибарок, крайне незначителен. Это будет видно из дальней- 
шего, когда мы прикинем, сколько же приходится жилой площади 
на каждого рабочего. Отдельную квартиру занимают 15% семей- 
ных рабочих, часть квартиры— 20% и, наконец, есть и такие 
семьи, которые занимают только часть комнаты— 3% или 
даже лишь место в общежитии. Последних среди обследован- 
ных семейных рабочих оказалось 7,2% . Что касается одино- 
ких, то здесь большинство из них, почти 39% , занимают только 
койку в общежитии; часть комнаты занимают около Уз всех обсле- 
дованных одиноких рабочих (33,3%), часть квартиры приходится 
всего занимать 15% всех рабочих и, наконец, отдельную квартиру 
занимают всего 5,6% и отдельный дом— тоже 5,6 одиноких рабо- 
чих. Эти цифры дают нам общее представление о том, в каком 
помещении живет рабочий.

Однако, жилищные условия этими данными еще недостаточно 
характеризуются. Для семейных рабочих чрезвычайно важное зна- 
чение также имеет наличие отдельной кухни. Мы знаем, насколько 
большое неудобство для семьи представляет отсутствие отдельной 
кухни. Ссоры жен из-за места у печки или плиты отравляют под- 
час семейную жизнь. Отсутствие кухни обрекает подчас на пита- 
ние в сухомятку. По данным бюджетного обследования оказывает- 
ся, что отдельную кухню имеют всего-на-всего 27% рабочих се- 
мей. Общую кухню имеют 40% семей и, наконегд, в 32% обследо- 
ванных семейств кухня совпадает с жилым поімещением. 'Гаким оо- 
разом Уз семейных рабочих варит пищу в жилом помещении. В 
большинстве случаев там, где имеется изолированная от жилья кух- 
ня, она является общей, что составляет большое неудобство. Что ка- 
сается одиноких, то здесь, конечно, кухня играет гораздо меньшую 
роль, но и там все-таки оказывается, что отдельную кухню имеют 
9% счастливчиков; в общей кухне готовят 54% всех одиноких и 
ловсем не имеют кухни 36% . Если мы примем во внимание, что 
общественное питание в Туле совершенно не развито и что даже 

.там , где эти столовые есть, они недоступны рабочему из-за дорого- 
визны, то отсутствие кухни обрекает рабочего или на питание в 
сухомятку или на готовку пищи в жилом помещении.



Теперь, каковы же общие размеры помещений, занимаемых 
рабочими и их семьями? В общем на одну душу приходится у се- 
мейных рабочих %  комнаты, у одиноких— 0,7 комнаты; общая 
площадь составляет для семейных— 9,3 кв. арш. на душу, а у оди- 
ноких— 13,7 кв. арш. Если же мы возьмем в кубических единицах, 
то оказывается, что на душу у семейных приходится 31,8 кубич. 
арш., а у одиноких— 48 куб. арш. Таким образом, площадь поме- 
щения, занимаемая рабочей семьей, не достигает нормы.

Жилищные условия рабочего можно характеризовать еще сле- 
дующим. Отопление, главным образом, печное, русское; голландки 
встречаются, примерно, только в 40% всех обследованных поме- 
щений. Наличие водопровода обнаружено всего лишь в 2-х случаях, 
т.-е. всего лишь около 2% всех рабочих пользуются услугами во- 
допровода. Что касается электрического освещения, то здесь более 
благополучно. Электричество проведено в 30%  обследованных на- 
ми жилищ. В среднем выходит: на одного одинокого— 0,20 элек- 
трических лампочки, или 6 электрич. свечей; на одну душу у се- 
мейных рабочих, примерно,— 0,10 электрич. лампочки, или 2,0 
электр. свечи.

Таким образом, данные, приведенные нами, достаточно харак- 
теризуют жилищное положение рабочего. Оно, как мы видим, 
чрезвычайно скверно и, несмотря на значительный расход рабо- 
чих на удовлетворение этой потребности, несмотря на то, что в 
бюджете рабочего расходы на жилище составляют около % , а у 
горняков даже около Уз всего бюджета, несмотря на это, рабо- 
чий живет в плохих, неудобных, некультурных помещениях, ли- 
шенных подчас даже самых элементарных удобств. Площадь мала, 
она не достигает даже декретированной нормы, освещение плохое, 
отдельных кухонь нет и т. д. Все это говорит о том, что мы должны 
поставить себе одной из основных задач— улучшение жилищных 
условий, что жилищное строительство для рабочих должно занять 
общественное внимание и что при ближайшей вбзможности к 
тому жилищное строительство должно быть развернуто в самом 
широком размере.
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ГЛАВА XI.

П И Т  А  Н И Е,

С о д е р ж а н и е .  Р асход  н і  пнтаниѳ рабочих  р азли ч н и х  
производствѳнаих групп на одяо хоз йство и на одного 
ѳ д о к а .- ІІц т ч п и е  домашнѳѳ и внѳдом  і.— Потреблѳниѳ основны х 
продуктов питания: хлеоа рж аного и пш еничного, роль карто- 
фѳля в питанпи .— ІІри варок .— П отреілеш іе м яса  и молока; 
потреблэнне колбасы, яиц , рілбы, яблок, с а х а р а .— П и тан и е 
семѳйного и одинокого:—Достато іно л а  удов іѳтворяѳтся по- 
требность в  питании .—Потрѳо іѳниѳ усвояе.мых вѳіцѳств—  
белісов, ж иров и углеводов.— П лтанаѳ  тульского рабочего в 
сравнении  с довоенным питанлем  багсинского рабочего.

Расход на питание, как мы видели, является основным расхо- 
дом рабочего бюджета. Те средства, какие имеются у рабочего, 
прежде всего он тратит на питание, и уже после удовлетворения 
этой своей потребности он начинает развертывать удовлетворение 
других потребностей. Поэтому, степень удовлетворения потребно- 
стей в питании характеризует весь бюджет рабочего и определяет 
в значительной мере его структуру, т.-е. распределение бюджета 
на удовлетворение второстепенных потребностей рабочего. В пре- 
дыдущих главах мы определили место питания в общем расходном 
бюджете рабочего. Теперь присмотримся к этой расходной статье 
ближе. Прежде всего, как удовлетворяет свою потребность в пита- 
нии семейный, с одной стороыы, и одинокий— с другой.

Хозяйство семейного рабочего тратит на питание 12%  тов. 
руб.,— вдвое болыле, чем одинокие (6 р. 80 к.). Однако, на одного 
едока у семейного приходится гораздо меньше— 4 р. 36 к. против 
7 руб. 22 коп. у одинокого. В дальнейшем изложении мы увидим, 
как эти сухие цифры общего расхода на одного едока воплоща- 
ются в лучшем питании одинокого.

Если теперь мы посмотрим, каков расход на питание по от- 
дельным производственным группам, то окажется, что на одно хо-
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зяйство приходится от 
14 р. 27 к. до 8 р. 38 к. 
(товарн.) у различных 
категорий рабочих.

Р азм ер1 питания, ко- 
нечно, прежде всего за- 
висит от размера семьи. 
Если мы возьмем расход 
на едока, то здесь циф- 
ры несколько сгладятся 
и в общем по отдельным 
производственным груп- 
пам расход на едока бу- 
дет варьироваться в пре- 
делах от 6 р. 20 коп. до 
4 р. 20 коп. и лишь 2 
группы дают очень низ- 
кий расход на пита- 
ние— это печатники и 
рабочие артсклада. Низ- 
кий расход на питание у 
этих двух групп об’яс- 
няется большим разме- 
ром семьи и, очевидно, 
является случайным, в 
виду недостаточного ко- 
личества взятых для об- 
следования бюджетов по 
этим группам.

Однако, можно отме- 
тить такую тенденцию: 
большой процент бюдже- 
та питание составляет 
как-раз в группах с не- 
большими по абсолют- 
ной величине размерами 
расхода. Так, например, 
у печатников и рабочих 
артсклада, у которых 
размеры бюджета мень- 
ше всего, % расхода



на питание дает наибольшие величины (46 и 47% ). Таким образом, 
и здесь подтверждается закон Энгеля, о котором мы говорили 
выше.

Проследим теперь, как варьируется расход на питание у раз- 
личных бюджетных групп по величине расхода на едока.

Следуіощая диаграмма наглядно показывает зто.

й ш д  НЛ ПИТАНИЕ ПО ГРЭПЛЛИ Ьдодд, ИЛ ЕД0К4.

в тоалр руЯ.

I  Д О  Ю  р а б Г

Е от 10 ~ 15 риС

I - 15-^0 рС

Х - 2 5 - З О ъ г .

Ж  сб. З О рС

Здесь бюджеты, как и в предыдущпх случаях, разбиты на 6 
групп в зависимости от их мощности, т.-е. от размера расходов на 
едока: до 10 руб., от ІО до 15 руб. и т. д. Из диаграммы видно, что 
как семейный рабочий, так и одинокий гратят на питание в абсо- 
лютных размерах тем больше, чем больше мощность бюджета. Се- 
мейный рабочий, имеющий расход на едока менее 10 руб., тратит 
на питание 3 р. 06 к., в других группах, более мощных, расход на 
питание непрерывно растет, достигая в группе с расходом на едо- 
ка 20— 25 р. до 18 р. 73 к. Ту же самую картину мы наблюдаем 
по отношению питания одиноких.

еелеиныЕ. одннош 3Ю ' °
*  о

ох <г <0
51,*

16,4. 45.*

626 54.*

163. 55,5

8ЛЯ. 5і,о

12,73. 55.4
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Здесь различие между низшей группой и высшей еще больше. 
Низшая группа тратит всего 4 р. 50 к., высшая— 12 р. 70 к., 
т.-е. высшая группа тратит на питание почти в три раза болыле, 
чем низшая. Таким образом, чем больше размер бюджета, чем 
больше рабочий имеет возможности тратить на себя, тем больше 
он удовлетворяет свою потребность в питании.

Однако, если мы посмотрим на те цифры, которые показывают 
долю расхода на питание в общем расходном бюджете, то получим 
как раз обратную картину: в низших группах расход на питание 
составляет от 40 до 50%,  тогда как в высших группах он сни- 
жается до 37% и у одиноких даже до 33%  всего бюджета.

Расход на питание имеет тенденцию увеличиваться. Однако, 
чем больше размер бюджета, чем больше рабочий тратит на пита- 
ние и чем больше он удовлетворяет свою основную потребность, 
тем меньшее значение начинает приобретать питание в общем 
бюджете. Отсюда ясно, что эта потребность в высоких группах на- 
чинает насыщаться и уступать свое место другим потребностям ра- 
бочего— потребностям в жилище, одежде и т. д.

Теперь перейдем к рассмотрению питания рабочего по суще- 
ству. Чем он питается и достаточно ли это питание для восстано- 
вления его сил?

Диаграмма № 24 (см. стр. 93) показывает, каково питание 
рабочего и какие продукты он потребляет.

Здесь даны средние цифры на одного взрослого едока вместе 
семейных и одиноких. При беглом взгляде на диаграмму сразу вид- 
но, какие продукты являются основными в рабочем питании. Основ- 
ными продуктами как по весу, так  и по количеству калорий явля- 
ются: хлеб ржаной, картофель, овощи, крупы, затем идут в гораздо 
меньшем размере: пшеничный хлеб, мясо, постное масло и молоко. 
Это основные продукты потребления. Все остальные являются ред- 
кими гостями на столе рабочего и, очевидно, появляются лишь по 
праздникам и в других исключительных случаях. Ржаной хлеб ра- 
бочий потребляет в месяц в среднем 77 фунтов, т.-е. около 2%  
фунтов в день, тогда как пшеничный хлеб потребляется в очень 
скромных размерах— всего около %  фунта в день. Здесь 
можно отметить кстати, что" обычно ржаной хлеб рабочий выпе- 
кает сам, покупая муку; покупки хлеба сравнительно редки. В 
среднем хлеба покупается не более 12 фунтов в месяц. Это по- 
казывает на неразвитость в Туле общественного хлебопечения. 
Что касается пшеничного хлеба, то, так как он потребляется
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редко, то рабочий покупает 
его в готовом виде. Пшеничной 
муки приобретается рабочим в 
среднем в месяц в размере 
лишь 2 і/2 фунтов.

Следующим по важности 
продуктом является карто- 
фель. По количеству он по- 
требляется даже в большем 
размере, чем хлеб: в среднем 
на одного взрослого едока 
приходится картофеля около 
3-х фун. в день. Правда, так 
как питательность картофеля 
невелика, то его место в вос- 
становлении сил рабочего го- 
раздо скромнее, чем размер 
потребления этого продукта. 
По своему значению в питании 
картофель дает в три раза 
меньше, чем ржаной хлеб. Что 
касается круп, то в среднем 
потребление крупы опреде- 
ляется на одного едока от 13 
фунтов в месяц или менее %  
фунта в день. Из круп на сто- 
ле рабочего главную роль 
играет греча: из 13 фун.— 10 
приходится на этот вид крупы. 
Пшено сравнительно редкий 
продукт— в среднем в месяц 
потребляется пшена около 2%  
фунтов. Что касается риса, то 
он является совершенно ред- 
ким гостем, —  потребляется 
не больше г/в фунта в месяц и, 
очевидно, идет главйым обра- 
зом на детское питание. Даль- 
ше идут овощи. Средний раз- 
мер потребления овощей
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немножко больше У2 фунта в день. Из овощей идут капуста и за- 
тем свекла. Остальные овощи потребляются сравнительно мало. 
За этими основными продуктами питания рабочего идут другие, 
более ценные продукты,— мясо и молочные продукты. (^ни зани- 
мают в питании рабочего сравнительно скромное место. Мяса ра- 
бочий потребляет в среднем около 8,8 фун. в месяц, т.-е. немногим 
более фунта в день. Размер потребления мяса показывает, что 
это чрезвычайно важный продукт питания не являетсл постоянным 
продуктом на столе рабочего и в общей системе питания занимает 
сравнительно незначительное место.

Несколько лучше обстоит с молоком. Всех молочных про- 
дуктов потребляется рабочим в месяц 15 фунтов, из них молоко 
составляет главную долю— 14,6 фунта. Это дает в день около 
У> фун., т.-е., примерно, на одного взрослого едока приходится 
в день по стакану молока. Что касается других молочных продук- 
тов: масла, творога, то их похребление совершенно незначительно, 
не говоря уже о сливочном масле, которое почти никогда не по- 
является на столе рабочего (среднее потребление на одного едока 
0,01 фунта в месяц). Даже потребление топленого масла 
является исключением,— в среднем на едока приходится 0,1 фун. 
в месяц. Большую роль на столе рабочего-играет растительное 
(постное) масло. В среднем на едока растительное масло потреб- 
ляется в размере 1,8 фунта в месяц. Таким образом, очевидно, по- 
требность в масле удовлетворяется растительным маслом.

Этими продуктами и ограничивается стол рабочего, в своем 
обычном виде. Другие продукты— такие, как колбаса, яица, сельди, 
рыба, являются для рабочих роскошью, и, очевидно, потребляются 
им только тогда, когда рабочий хочет хоть несколько скрасить 
свое скудное, простое питание, так как потребление колбасы дает 
всего лишь 0,7 фунта в месяц, сельдей—-0,5 фун. в месяц, рыбы, со- 
леной и сушеной— 0,.4 фунта в месяц, яиц—-1/5 фун. в месяц и т. д. 
Лишь яблоки несколько разнообразят питание рабочего. Потреб- 
ление яблок достигает 9 фунтов в месяц на едока иэтотпродукт 
несколько скрашивает стол рабочего. Сравнительно значительное 
потребление яблок об’ясняется их дешевизной. Что касается 
приправ, то из них соль потребляется в достаточной мере— 3 фун. 
в месяц на едока; остальные приправы почти совсем отсутствуют 
на столе рабочего. Потребление сахара сравнительно достаточное 
Сахару расходуется на одного едока 1,2 фун. в месяц, но кон- 
фекты, мед и другие сладости совершенно недоступны рабочему и

94



93



1

яииидя



их потребление выражается в очень скромных величинах— в де- 
сятых фунта в месяц.

Что касается чая, то, оказывается, что китайский чай 
является редким гоетем в рабочем потреблении; в среднем было 
израсходовано натурального чая 0,02 фунта в месяц на едока, 
т.-е. всего небольшая щепотка. Суррогаты чая, очевидно, преобла- 
дают, однако, и они дают расход— в месяц всего лишь 0,1 фунта.

Если теперь сравним питание семейных и одиноких в отдель- 
ности, то мы получим здесь следующую картину (см. д-мы №№ 25 
и 26 на стр. 95 и 96).

Одинокие имеют возможность потреблять в большем размере 
сравнительно дорогие и высокого качества продукты. Ржаной хлеб 
одинокие потребляют в месяц 76 фунтов, тогда как семейные 
всего лишь 73 фунта. Наоборот, картофель, в большей степени 
потребляется семейными— 92 фунта на едока, чем одинокими—  
81,9 фунта. Потребление круп и овощей почти одинаково у тех и 
у других. Стол одинокого рабочего зато гораздо лучше удовлетво- 
ряется такими продуктами, как пшеничный хлеб и мясо. Белого 
хлеба одинокцй потребляет 15 фунтов в месяц, т.-е. %  фунта 
в день, тогда как семейный всего лишь 6,9 фунтов в месяц, т.-е. 
около фунта в день. Мяса одинокий потребляет 11,2 фунта в ме- 
сяц, тогда как семейный всего 8 фунтов.

Постное масло и сахар одинокий потребляет также больше, 
но зато меньше молочных продуктов. Молоко одиноким потреб- 
ляется всего в размере 9%  фунтов в месяц, а семейным 15,3 фун- 
та на едока. Таким образом, единственной роскошью, которую 
может позволить себе семейный рабочий, является потребление 
молока. Да и это очевидно связано с наличием у значительной 
части семейных рабочих собственного хозяйства.

Мы рассмотрели питание рабочего по отдельным продуктам. 
Но рассмотрение размеров потребления отдельных продуктов не 
дает еще нам ясной картины того, насколысо это питание доста- 
точно для восстановления сил, ибо разные продукты имеют раз- 
личную питательность, различную способность восстанавливать 
силы человека. Основная задача питания— восстановить затрачи- 
ваемую рабочим в жизненном процессе и процессе работы тепло- 
еую эиергию.Отдельные продукты питания обладают этой способ- 
ностью в различной степени, измеряемой так-называемыми 
«калориями», заключающими в себе определенное количество 
тепла. Если мы все питание рабочих, все потребленные ими про-

7. Ка;. живет рабочии. 97



дукты, выразим в этих питательных единицах (калориях), то по- 
лучим следующую картину*):

№

"Э ІО Т Р Е Б Л Е Н М Е  ПРОДУКТОВ ПГГТННПЯ^а К.АПОРПЯК.
( ѳ  СЙЕДНЕП О-ЛК.И « й і ЕДОКй )

м и яцюа ПР еь ы ш е ни е  м и н и -  
ш а ІШ іІІ м е іл ь н о й  н о р м ь і

(■*
1

Н Н Н Н І :

,— .
І59Й ІЧйО

3094 59,50 ЧЧ99 4514
»

П п н п п н о р п л  О д пнок ,п е  С е п е м н ы е  О д и н о к и е и СЕп ей н ы г
0'Г* ч̂и̂гя- У*̂ «)

Здесь показана с левой стороны минимальная норма питания. 
Эта минимальная норма достаточна для восстановления сил при 
физической работе. Однако, обычно человеком потребляется боль- 
ше этой минимальной нормы. Из диаграммы видно, что наш туль- 
ский рабочий в 1923 году питался достаточно, судя по количеству 
потребляемых им калорий. В среднем все, и семейные и одинокие, 
потребляли 4.500 калорий, т.-е. на 1.400 калорий больше мини- 
мальной нормы. Одинокие рабочие потребляли даже значительно 
выше в среднем 5.250 калорий, т.-е. больше нормы на две с лиш- 
ним тысячи. Таким образом, питание рабочего, как селіейного, так 
и одинокого, по числу потребляемых ими калорий, оказывается до- 
статочным для восстановления его сил. Однако, сравнение по числу 
потребляемых калорий все же не дает вполне точной картины. Дело 
в том, что для восстановления сил, для правильного питания чело- 
века необходимо такж е и потребление, в определенном размере, 
основных питательных веществ: белков, жиров и углеводов. Каждое

*) Показанная в днаграмме № 27 минпмальяая нор.ма потребления энергпи 
(в калорпях), как н мннимальные нормы потроблення шітательных вещеетв 
в диаграмме № 23 позаіі.мствоианы нами из работы проф. С. Л. Первушпна: 
„Обследования питания населенпя нх зиаченне“. ІІзд. Ц. С. У. 1921 г.



из этих веществ играет определенную роль в питании. Наиболее 
ценный из этих веществ, белок, идет, главным образом, на восста- 
новление нервной ткани. Все эти три вещества одинаково необхо- 
димы для питания,—и в определенной норме. Недостаток одного 
из них скверно отражается на восстановлении сил и вызывает ту 
пли иную болезненность организма. Следуюіцая диаграмма дает 
представление о том, насколько рабочий в своем питании удовлет- 
воряется потреблением этих основных веществ.

Из диаграммы видно, что наиболее значительную роль играет 
потребление углеводов. Углеводы потребляются рабочим значи-
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тельно выше нормы, как семейным, так и одиноким, потребление 
углеводов превышает норму больше, чем в полтора раза. Потребле- 
ние белков, а такж е и потребление жиров, едва-едва покрывает 
минимальную норму у семейного. У одинокого дело обстоит 
несколько лучше: как белки, так  и жиры одинокий потребляет 
выше нормы.

Сделаем теперь выводы. Питание тульского рабочего было 
вполне достаточно для восстановления его сил. Как по количеству 
калорий, так  и по числу потребляемых белков, жиров и углево- 
дов, рабочий потребляет несколько больше минимальной нормы. 
Однако, стол рабочего основывается, главным образом, на простых 
и тяжелых продуктах питания, как ржаной хлеб и картофель, и 
другие растительные продукты. Мясные и животные продукты 
потребляются чрезвычайно мало и являются роскошью на столе 
рабочего. Более квалифицированные продукты, как  колбаса, яйца, 
топленое масло, сельди и приправы, являются совсем редкими го- 
стями на столе рабочего.

Одинокие питаются гораздо лучше семейных. Одинокий за- 
трачивает больше на удовлетворение этой потребности, и его стол 
значительно лучше стола семейного. Он имеет возможность по- 
треблять в большем размере такие продукты, как пшеничный 
хлеб, мясо и масло.

Удовлетворение в питании по отдельным производственным 
группам дает некоторое колебание, в зависимости от семейности 
и от того, живет ли рабочий в городе или в деревне.

Расход на питание растет в зависимости от высоты бюджета, 
т.-е. эта потребность далеко еще не удовлетворена. Однако, 
в группах с высоким бюджетом, потребность в питании начинает 
уступать свое место удовлетворению других потребностей.
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ГЛ А В А  X II.

О ДЕЖ ДА.

С о д ѳ р ж а н и п .  П ричины повыш енного р а с ю д а  на 
одежду.— Р асходы  н а одежду семсйных и одиноких, горняков 
и лѳталлистов.— Степень удовлетворения потребиости рабочего 
в одежле.— Р асход  н а  одежду в бю джетах различной велп- 
чины.—М есячиое приобретение одежды и м ануф актуры .—П ри- 
обреТение новы х и стары х  вещ ей.—П ош ивка, п о ч и н к аи  стирка.

Потребность человека в одежде является одной из первооче- 
редных, насущных потребностей. Однако, удовлетворение ею от- 
ступает на второй план по сравнению с другими, более неотлож- 
ными нуждами—в питании и жилище. Расход на одежду более 
эластичен, более гибок, чем расходы на другие первоочередные 
нужды. С пополнением одежды рабочий может подождать,— он мо- 
жет носить старые вещи, может приобретать вещи более дешевого 
качества и т. д. Поэтому, в тех случаях, когда рабочий очень ну- 
ждается, когда его бюджет ограничен чрезвычайно, когда ему при- 
ходится делать выбор между расходога на одежду и расходом на 
пищу или жилище, обычно, в этом споре, между первоочередными 
потребностями, побежденной оказывается именно одежда. Поэто- 
му расход на одежду подвергается большим колебаниям. Эта 
статья более разнообразна в различное время и у различных 
групп рабочих. Но, с другой стороны, расход на одежду является 
чрезвычайно показательным, потому, что по этому расходу можно 
легко судить об обеспеченности рабочего, о том, в каком поло- 
жении находится его бюджет, насколько полно рабочий удовлетво- 
ряет и остальные свои основные потребности.

Необходимо принять во внимание некоторые трудности раз- 
бора этой расходной статьи, вследствие сезонных покупок одежды. 
Если продукты питания приобретаются и потребляются немедленно, 
если расход на жилище также носит довольно устойчивый и посто- 
янный характер, повторяясь из месяца в месяц, то расход на оде- 
жду в этом отношении представляет иную картину. Одежда

101



обычно приобретается не на месяц, не на два, а на несколько ме- 
сяцев, а иногда и на несколько лет. Выбор момента расхода на 
одежду такж е может быть разнообразен, но обычно все-таки он 
приурочивается к определенным временам года. Осенью рабочий 
закупает одежду на зиму, если имеется к тому возможность; вес- 
ной приобретает летнюю одежду и т. д.

Мы видели из общего анализа расходного бюджета, что рас- 
ход на одежду, по нашему обследованию, в 1923 году, у тульского 
рабочего был выше в процентном отношении ко всему бюджету, 
чега у бакинского и др. рабочих до войны. Рабочий тратит на оде- 
жду большую долю своих средств, чем это делалось раньше. Мы 
уже имели случай указать, что это об’ясняется двугая причинами: 
прежде всего тем, что ноябрь месяц, как раз является месяцем 
сезонным для закупки одежды на зиму, а, с другой стороны, тем, 
что цены на продукты промышленности вообще и, в частности, на 
мануфактуру и обувь, по сравнению с ценами довоенными, особенно 
скакнули вверх в период обследования. Рабочему приходилось 
затрачивать большие суммы денег на покупку таких вещей, ка- 
кие покупал он раньше много дешевле. Но нам думается, что не 
только этигаи двумя причинагаи следует об’яснить повышенный ра- 
сход на одежду, но такж е и тем, что рабочий за  время голодухи 
износился, распродал свои вещи и теперь он стремится пополнить 
свой туалет. Правда, как  мы увидим ниже, это стремление рабо- 
чих проявляется лишь, как известная тенденция. Однако, несмотря 
на относительно повышенный расход на одежду, непосредственное 
удовлетворение этой потребности было чрезвычайно низко.

Расход на одежду у семейного составлял в месяц немногим 
выше 2 р. 07 к. товарных на едока: У одиноких этот расход го- 
раздо более высок и достигает в среднем 6 р. 63 к. товарных на 
одного едока. Уже из этого сопоставления видно, что в абсолют- 
ном разгаере расход на одежду у семейного чрезвычайнЬ низок и 
вряд ли может удовлетворить сколько-нибудь достаточно потреб- 
ность сегаейного в одежде. С другой стороны, повышенный бюд- 
жет одиноких сказывается в усиленном расходе на одежду. Оди- 
нокие тратят на одежду в три раза больше семейных. Таким обра- 
зом, более высокий бюджет сейчас же показывает нам рост удо- 
влетворения потребности. В диаграмме № 29 (см. стр. 103) пока- 
зан -более подробно расход на одежду, как  всех рабочих, так  и от- 
дельно семейных и одиноких.
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Отсюда видно, что если семейный тратит на одеждѵ всего 
19 с небольшим процента своего бюджета, то одинокий тратит уже 
33% . На одно хозяйство расход на одежду почти одинаков у се- 
мейного и у одинокого; з-ато размер расхода на едока резко ко- 
леблется: у семейного он составляет 2,07 товарн. руб., у одино- 
кого— 6,63 товарн. руб.

До сего времени мы, говоря о расходах на одежду, не подраз- 
деляли их на отдельные части. Между тем, в эту статью входят 
не только все расходы по приобретению платья, белья, обуви, но 
такж е и расходы на шитье их, починку и стирку. Разобьем 
все эти расходы на три группы: 1) на приобретение одежды, белья 
и обуви; 2) на починку и приобретейие мелких принадлежностей 
туалета и 3) на стирку. Если мы возьмем семейного и одинокого 
вместе, то получится следующая картина:

С е ы е й н ы е  и о д и н о к и е .

Размер расход. 
в тов. рубл.Статьи расхода То же в о/0°/0

Н а хоз. Н а ед. К  сумме бюдж. К итогу.

Одежда, белье, обувь . . 4,48 1,74 15,39 7,47
Починка ыелк. прин. туал.. 1,30 0,50 4,46 21,5
Стирка . ............................ 0,23 0,09 0,79 3,8

Всего . . 6,01 2,33 20,64 100%

Отсюда видно, что если в среднем на одного едока приходится 
расходов на эти предметы'2 руб. 33 коп., то около %  этой суммы 
приходится на покупку одежды и обуви, гІь т.-е. 50 коп., тратится 
на починку, и на стирку около 4% , или 9 коп. на едока. Если мы  

теперь возьмем порознь семейного и одинокого, то окажется сле- 
дующее:

Статьи расхода.

С ѳ м е й н е. О д и н о в  и е .
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Одежда, белье и обувь 1,55 14,37 74,9 4,82 24,46 72,7
Починка мелк. прин. туалета . 0,44 4.03 21,3 1,63 8,23 24,6
Стнрка ................... ........................ 0,08 0,78 3,8 0,18 0.91 2,7

В с е г о . . . . . 2,07 19,18 100% 6,63 33,6 100%
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Отсюда видно, что несмо- 

тря на то, что семейный 
тратит на одежду на едока 
всего лишь 2 руб 07 коп., а 
одинокий— 6 р. 63 к., доля 
расходов на починку одеж- 
ды и на стирку почти оди- 
накова как у семейного, 
так и у одинокого.

Если мы теперь посмо- 
трим, сколько тратят на 
одежду рабочие отдельных 
производственных групп, то 
получим следующую кар- 
тину (диаграмма № 30).

Большой интерес имеет 
сравнение расхода на оде- 
жду таких групп, кото- 
рые взяты у нас в достаточ- 
ном количестве,— это гор- 
няков и металлистов, Здесь 
случайные колебания долж- 
ны быть меныне, и поэтому 
цифры расхода на одежду 
представляют более устой- 
чивую величину. Сравнивая 
эти две группы, мы видим, 
что тогда как металлисты 
расходовали в среДнем на 
одежду 2,73 тов. р., горня- 
ки расходовали всего лишь 
1,99 тов. руб. В тоже самое 
время, если металлисты тра- 
тили на одежду около 26% 
своего бюджета, то горняки 
всего лишь 15%. Здесь раз- 
ница этих двух цифр не яв- 
ляется случайной. Она по- 
казывает то, что городской 
рабочий тратит на одежду
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больше. чем рабочий, находящийся в деревне. Для го- 
родского рабочего потребность в одежде является более насущной, 
более настоятельной потребностью, тогда как у деревенского ра- 
бочего эта потребность отодвигается на второй план по сравне- 
нию с другими. Что касается остальных групп рабочих, то значи- 
тельные колебания размера расхода на одежду в этих группах чи- 
сто случайны.

Чрезвычайно интересную картину мы получим, если рас- 
смотрим расход на одежду по отдельным бюджетным группам. Это 
показано в диаграмме № 31 (см. стр. 107).

,  О чем говорит эта диаграмма? Расход на одежду в товарных 
рублях непрерывно и быстро растет от низших групп к высшим. 
Если рабочий с бюджетом до 10 руб. на едока тратит на одежду 
всего лишь 1 р. 12 к., то семейный рабочий, с бюджетом от 20 до 
25 р. на едока, тратит уже 4 руб. 74 коп., т.-е. больше, чем в пре- 
дыдущей группе в 4 раза. Таким образом, расход на одежду чрез- 
вычайно быстро растет в зависимости от того, какие средства 
имеет рабочий, насколько его бюджет мощен. То же самое мы ви- 
дим и у одиноких рабочих. Если одинокий рабочий с бюджетом до 
10 рублей тратил 2,20 товарн. руб., то рабочий с бюджетом свыше 
30 руб. тратил уже 15,28 руб. на едока.

Но расход на одежду растет не только абсолютно, по мере уве- 
личения бюджета, он растет такж е и относительно, в % %  ко всему 
бюджету. Доля расхода на одежду такж е увеличивается от меньших 
бюджетных групп к высшим группам. В низших группах расход 
на одежду составляет: у семейных— 16% всего бюджета, у одино- 
ких— 25% , а в высших группах у семейных он выростает до 20% , 
а у одиноких даже до 40% всего бюджета. Вспомним разбор та- 
кой же таблицы расхода на пищу. Там мы констатировали, что 
расход на пищу, по мере роста мощности бюджета, возрастая абсо- 
лютно, в то же самое время падает относительно, здесь же этого 
явления нет,-—расход на одежду возрастает, как абсолютно к сум- 
ме расхода, так  и относительно, т.-е. в % % ко всему бюджету.

О чем это говорит?

Это говорит о том, что потребность в одежде, чрезвычайно 
сжатая, при плохом состоянии бюджета рабочего, быстро возра- 
стает при улучшении бюджета, т.-е. рабочий больше расходует на 
одежду, как только к этому является возможность. Таким обра- 
зом потребность в одежде является совершенно неудовлетворенной. 
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Перейдем теперь к разбору вопроса о том, что рабочий по- 
купал из предметов одежды. При обследовании бюджета рабочего 
было выявлено потребление одежды не только за обследуемый ме-
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сяц, т.-е. за  ноябрь, но такж е и за  весь 1923 год. Товарищи, кото- 
рые обследовали бюджет, подробно и по возможности точно выяс- 
нили все приобретения рабочего одежды в течение года. Однако, 
несмотря на всю тщательность распросов и на подробное выясне- 
ние годовых приобретений одежды, вполне понятно, что эти 
цифры не могут отвечать сколько-нибудь удовлетворительно тре- 
бованиям в точности и правдивости, ибо вспомнить, что было за 
целый год, чрезвычайно трудно, и здесь могли быть, конечно, как 
случаи забывчивости, так, с другой стороны, могли быть зафикси- 
рованы такие расходы, которые в действительности не произво- 
дились. Поэтому, несмотря на болыную желательность выявления 
годового расхода на одежду, мы все-таки думаем, что более точ- 
ные, более отвечающие действительности цифры мы имеем по ме- 
сячному расходу, так  как  эти расходы совершенно точно были 
учтены во время бюджетного обследования.

Какие же предметы одежды приобретались рабочими в тече- 
ние ноября месяца 1923 года?

Помещенная на стр. 109 диаграмма № 32 говорит об этом.
Из диаграммы видно, что в течение ноября месяца верхняя 

одежда не приобреталась совсем. Платье было приобретено лишь 
одинокими, да и то в ограниченном количестве или— всего-на-всего 
в размере 0,1 шт. на едока. Белье было приобретено всего лишь в 
размере %  штуки на едока; кожаной обуви— 0,2 на едока, вале- 
нок— 0,4, головных уборов— 0,1, галош— 0,05 и проч. предметов— 
0,1. Таково возобновление одежды в ноябре месяце одиноким. Се- 
мейный же, как видно из диаграммы, приобретал одежду в еще более 
скромных размерах. В ш туках на одного едока приобретение оде- 
жды выражалось у него в среднем всего в сотых долях одной вещи. 
Но рабочий приобретал одежду не только ввиде готовых предметов 
белья и платья, но такж е и ввиде мануфактуры. В конце этой диа- 
граммы показано приобретение мануфактуры в месяц на одного 
едока в аршинах. Отсюда видно, что в месяц одинокий рабочий 
приобрел всего 3 аршина бумажной ткани, 0,2— шерстяной, 0,6—  
полотняной. Еще меньшее количество приходится приобретений 
мануфактуры на одного едока у семейных. В среднем за месяц было 
приобретено на одного едока 1,5 аршин бумажной ткани, 0,03— 
шерстяной и 0,06— полотняной.

Приобретение предметов одежды в течение года такж е весьма 
незначительно.Из верхних предметов одежды одинокий за год имел 
возможность приобрести всего около 0,3 штуки, а семейный— 0,13
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одной вещи, из го- 
ловных уборов было 
приобретено: одино-

1 <им в год всего 0,65, 
Ш : е м е й н ы м  —  0,47.сг

П л а т ь я  одиноким 
приобретено, —  1,35, 
семейным— 0,72. Не- 

^ сколько лучше об 
стоит дело с бельем. 
Здесь одинокий при- 
обрел в год около 5 
штук белья, семей- 
ный— 2 шт., кожаной 
обуви было приобре- 
тено одиноким 1,65, 
семейным— 1,44. При- 
обретение валенок 
приходится на одино- 
кого в год половина 
пары, на семейногоX

® — 0,04 пары, галош
Г приобретено одино- 
л  ким 1/5 пары, семей- 

ным— 0,05 п. в год. 
Наконец, общие пред- 
меты одежды были 
приобретены одино- 
ким в год— 0,45 и 
семейным— 0,54. Что 
касается приобрете- 
ния мануфактуры, то 
в год было приобрете- 
но одиноким бумаж- 
ной ткани 8 аршин, 
шерстяной— 1,1 арш., 
полотняной— 1,6 арш., 
а семейными в год на 
едока было приобре-
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тено 3 аршина бумажной, 0,2 шерстяной и 0,6 арш. полотняной 
ткани. Эти цифры красноречиво рассказывают о том, насколько 
рабочий имел возможность в течение года пополнить свою одежду, 
они говорят о чрезвычайно скромном приобретении одежды, о том, 
что это приобретение не может сколько-нибудь удовлетворительно 
покрыть нужды рабочего. Если же принять во внимание, что рабо- 
чие обносились, что одежда рабочего после лет голодовки требует 
особого пополнения, то мы видим отсюда, насколько рабочий плохо 
удовлетворен одеждой и как он нуждается в увеличении расхода на 
этот предмет.

Если все приобретенные в ноябре предметы одежды мы разо- 
бьем по роду материала, то получим следующее:

Состав приобретенных в ноябре предметов одешды по харан- 
теру матерлала.
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Бумажные .......................................... 12 66 25,3 66 68 44,6

Ш ерст. и сукон................................. 6 33 50,0 32 33 20,5

Полотно, холст ................................. 2 7 5,3 2 2 0,6

Смешан. ткани . ............................. — — — 2 1,5 2,6

Обувь ............................................... 3 16 15,8 26 26 26.5

Голоши............................................... .... 1 5 3,6 5 5 3,6

Проч. и нензв. . — — — 3 3 1,5

И т о г о ................... 24 133 100 136 140 100

Отсюда видно, что наибольшее число случаев приобретения 
одежды падает на приобретение бумажных тканей, затем идет при- 
обретение шерстяных и суконных тканей, и, наконец, предметов 
обуви. Однако, в процентном соотношении ко всему расходу на

И 0



одежду суконные и шерстяные ткани вследствие своей дороговизны 
занимают более видное место и составляют у семейных 20% всех 
расходов на одежду, у одиноких— 50% . Расход на бумажные ткани 
у семейных составляет 25% всех расходов, у одиноких— 44% . 
Предметы кожаной обуви у семейных 26,5, у одиноких— 15,8%. 
Полотняные ткани так же, как и галоши, покупаются чрезвычайно 
редко и составляют незначительную долю всех расходов на оде- 
жду. Вследствие того, что приобретаемые предметы одежды в го- 
товом виде удовлетворяют лишь часть потребностей в одежде, дру- 
гая часть удовлетворяется путем приобретения мануфактуры и по- 
шивки из нее одежды.

Следует также здесь отметить, что рабочий приобретал одежду 
не только в новом виде, но и в подержанном. Процент покупки по- 
держанной одежды за  месяц у семейных составлял 15% всех слу- 
чаев покупки одежды, у одиноких— 7,7% , за  год же приобретение 
подержанной одежды дает более высокий процент у семейных— 
23% , а у одиноких— 21%.

Что касается расходов на шитье и починку, то они очень не- 
значительны. Шитье и починка одежды и белья встречаются у оди- 
ноких лишь в 3-х случаях, у семейных лишь в 12-ти случаях. Го- 
раздо более часто рабочий отдает в шитье и починку обувь. У се- 
мейных было таких случаев 46, у одиноких— 8. Отсюда видно, что 
шитье и починка одежды рабочим не отдается на сторону, а про- 
изводится самим в своей семье; обувь же чинится на стороне. Всего 
починка и шитье составляли у семейного на едока 44 коп., у оди- 
нокого— 1 р. 63 к. Отметим еще расход на стирку. Он составляет 
для семейного 8 коп. на едока, для одинокого— 18 коп. на едока. 
Случаи расхода на стирку были отмечены у одиноких в 66% всех 
бюджетов, у семейных в 75% .

Теперь сделаем выводы. Расход на одежду у тульского рабо- 
чего в 1923 году был более повышенным, чем обычно. Это повы- 
шение расхода на одежду об’ясняется, с одной стороны, более до- 
рогой ценой на мануфактуру и предметы одежды, а также отчасти 
сезоном, так как в ноябре месяце обычно приобретается одежда.

Расход на одежду у горняков меньше, чем у металлистов и 
других городских рабочих.

Расход на одежду растет очень быстро в зависимости от ве- 
личины бюджета рабочего. Это показывает на сильную степень не- 
удовлетворенности рабочего в предметах одежды.



Месячное приобретение рабочим одежды показывает небольшое 
удовлетворение этой потребности. Одинокий имел возможность 
приобретать одежду больше и лучшего качества, чем семейный.

Пошивка и починка одежды производится самим рабочим 
большею частью дома, на сторону отдается редко.
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Р А С Х О Д  Н А  С О Б С Т В Е Н Н О Е  ХОЗЯЙСТВО, Х О З Я Й С ТВ Е Н - 
Н Ы Е ВЕЩ И , Г И Г И Е Н У  И Л Е Ч Е Н И Е .

С о д ѳ р ж а н п е. Расход на собственное хозяйство, размер 
и характер этого расхода у различных групп рабочих.—Рас- 
ход на хозяйственные вещи у семейных и одиноких, у метал- 
листов и горняков.—Стѳпень удовлетворения иотребности ра- 
бочих в предметах домашпего обихода.—Расход на гигиееу и 
лечение; величина этого расхода в бюджете; расход на лѳче- 
няе у горняков, рабочпх Дубны и городских рабочих.—Выводы.

Перейдем теперь к рассмотрению менее значительных статей 
расходного бюджета рабочего. Из этих статей одно из первых 
мест занимает расход на собственное хозяйство. Этот расход со- 
ставляет 1 руб. 6 товарн. коп. на один бюджет, или 3,62% 
всего расходного бюджета.

Что это за расход, на какие цели он идет?
Здесь мы имеем довольно разнообразные виды расходов. Пре- 

жде всего, здесь расход на поддержание крестьянского хозяйства. 
Этп расходы, главным образом, производятся горняками и рабо- 
чими Дубны. В бюджетном обследовании эти расходы недостаточно 
выявлены. Бсе же они указывают на связь с крестьянскпм хозяй- 
ством. Так, например, были зарегистрированы у горняков слёдую- 
щие расходы: на ковку лошади (3 случая), на покупку дегтя, при- 
обретение кирпича, выделка масла, толчение конопли (2 случая), 
покупка уток, поросят и т. д. У дубенцев встречались расходы на 
пастуха.

Что касется металлистов, то у них характер расхода несколь- 
ко иной. Здесь почти исключительно покупка корма корове (со- 
лома) и птицам (овес). Рассмотрпм же ближе расход на собствен- 
ное хозяйство по отдельным группам. В следующей таблице по- 
казаны интересующие нас сведения по бюджетам семейных рабо- 
чих.
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Расход на собственное хозяйство по группам производства.

Группы рабочих по отраслям 

производства.
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1. Каменноугольн............................. 96 2,37 2,28 5,79

2. Металлическ. (Дуб. зав.) . . 66 0,39 0,26 0,77

3. Металлообрабат.......................... 43 2,87 1,25 4,52

4. Мукомольн. ................................. 40 0,53 0,21 0,70

5. Хлебопекар..................... .... 60 2,46 1,48 4,50

6. Кожевен.......................................... 25 — 0,21 0,75

7. Полиграфич................................... 33 1,16 0,39 1,45

8. Электрост....................................... 60 0,82 0,49 2,03

9. А р т с к л а д ..................................... — — — -  !

И то го ................... 58 2,16 1,25 4,03 |

Прежде всего обратим внимание на 2-ю графу, где указано, 
какой процент из всех обследованных хозяйств имеет этот вид рас- 
ходов. Здесь видно, что как горняки, так  и рабочие Дубенского 
завода имеют большой процент случаев расхода на собственное 
хозяйство. Расход на собственное хозяйство в этих группах более 
распространен, чем в группе рабочих металлообрабатывающей 
промышленности. Следующая графа (3) показывает размер рас- 
хода» в среднем на одно хозяйство, где такой расход был вообще 
зафиксирован. Здесь мы видим довольно большую пестроту сред- 
них величин расхода. Если мы возьмем в целом расход этого вида 
на одно обследованное хозяйство, мы увидим, что горняки тратят 
в два раза больше, чем металлисты. Городские рабочие, за исклю- 
чением лишь рабочих хлебопекарен, тратят сравнительно незначи- 
тельные суммы на ведение своего собственного хозяйства. Слепѵет 
такж е иметь в виду, что расход на собственное х о з я й с т б о  н о с и т  
сезонный _характер и потому в ноябрьских бюджетах он не мог 
быть выявлен полностью. Если бы взять годовые бюджеты, то эта 
статья расхода у горняков и' рабочих Дѵбны наверное была бьг 
больше.
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Перейдем к рассмотрению расходов на покупку различных 
хозяйственных вещей. Прежде всего отметим, что этот расход в 
общей системе бюджета рабочего невелик,— он составляет всего 
1,8% ко всему бюджету и дает на одно хозяйство лишь 53 товарн. 
коп., а на едока— 21 коп. Однако, этот расход у семейных и оди- 
ноких неодпнаков.. На одно хозяйство семейный тратит значи- 
тельно больше, чем одинокий (семейн.— 59 коп. и одинок.— 21 к.), 
кроме этого, семейный расходует на эту цель чаще, чем однно- 
кий. Из всех обследованных бюджетов в 45% обследованных се- 
мейных рабочих имелся этот расход, а среди одиноких— всего лншь 
в 16% хозяйств.

Если мы рассмотрим этот вид расходов по отдельным произ- 
водственным группам, мы получим довольно пеструю картину:

Расход на хоз. вещ и по производ. гр уп п ам  (семейные).
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1. Каменноѵгол.............................. 40 0,73 /  0,29 0,74

2. Металлургич. (Дуб. зав.) . . 33 4,29 1,43 4,20

3. Металлообраб............................ 59 0,94 0,55 2,00

4. Мукомольн................................. 40 0,99 0,40 1,30

5. Хлебопецарн.............................. 40 0,72 8,29 0,88

6. Кожевен...................................... 25 4,17 1,04 3,74

7. Полиграфич............................... 50 0,43 1,87 7,02

8. Электрост.................................... 40 — 0,26 1,06

9. Артсклад.................................... — — — —

В среднем . . . . 46 1,28 0,59 1,91

Расход на хозяйственные вещи встречается во всех группах 
рабочих, но в каждой отдельной группе он встречается лишь в ча- 
сти обследованных хозяйств: от % до %  всех бюджетов в группе.



По абсолютным размерам этот расход дает большие колебания: 
в некоторых группах на отдельный случай расход на хозяйствен- 
ные вещи выше 4 руб., тогда как у других групп он снижается до 
70 и 40 коп. Поэтому и средний расход на один бюджет также 
колеблется здесь от 30 к. до 1 р. 80 к. Эти колебания следует 
об’яснить тем, что расход на домашние вещи включает в себя раз- 
личные виды расходов не одинаковые по своей величине. Сюда вхо- 
дят покупки довольно значительных вещей и покупки мелкие. Так 
как крупные вещи покупаются сравнительно редко и попадают 
случайно в ту или иную группу, то этим и об’ясняется отмеченные 
нами колебания. Гораздо более ясную картину мы увидим, если 
мы разобьем наши бюджеты по величине расхода на едока.

і
Расход сем ейн ы х рабочих на хоз. вещ и по гр уп п ам  расходов  

на едока.
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До 10 р у б ,.................. . . . . 40 0,63 0,26 1,09

От 10 15 ....................................... 48 1,27 0,62 1,88

„ 1 5 - 2 0 ....................................... 50 2,47 1,24 3,17

„ 20—25 ........................................ 62 2,29 1,43 2,82

В среднем . . . . 46 1,28 0,59 1,91

Из этой таблицы видно совершенно отчетливо, что расход на 
хозяйственные вещи возрастает в группах с более сшіьным бюдже- 
том. В бюджетах с расходом до 10 руб. расход этот встречается 
всего лишь в 40% хозяйств; с увеличением размеров расхода на 
едока он встречается все чаще, а вместе с этим возрастает также и 
размер покупок по величине расхода на каждый отдельный слу- 
чай. Рабочие с низким бюджетом производят лишь незначйтель- 
ные покупки на хозяйственные вещи,— в среднем на каждый случай 
приходится всего 63 коп. расхода, тогда как рабочий с более мощ- 
ным бюджетом делает покупки более значительные,— в среднем
свыше 2-х рублей на случай. Процент расхода на хозяйственные
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вещи абсолютно также возрастает по мере роста благосостояния 
рабочих. Таким образом, рассмотрение этой таблицы говорит нам 
о том, что рабочий может пополнять домашние вещи лишь прп бо- 
лее или менее значительном бюджете. Рабочие с маленьким бюд- 
жетом вынуждены отказывать себе в приобретении этих вещей, 
в особенности сколысо-нибудь крупных.

Перейдем теперь к рассмотрению расхода на гигиену и на ле- 
чение. Оба эти вида расхода совершенно невелики и играют в бюд- 
жете рабочего больше, чем скромную роль. Расход на гигиену дает 
в среднем на одного едока всего лишь 10 товарн. копеек в месяц, 
а расход на лечение еще и того менее— на одного члена семьи 
всего-на-всего 3 товарн. копейки. Расход на гигиену это—расход 
на мыло, баню, стрижку и брнтье и вообще на поддержание в чи- 
стоте своего тела. В среднем этот расход встречается в 80% бюд- 
жетов; несколько выше у одинокнх— в 88% всех обследованных, 
несколько меньше у семейных— в 77% обследованных бюджетов. 
В среднем в каждом отдельном случае на гигиену расходовалось 
33 коп. Это совершенно незначительный расход. Эта сумма пока- 
зывает, что рабочий здесь тратит на самые элементарные и самые 
необходимые вещп. Однако, при большей возможности удовлетво- 
рять потребности в поддержании своего тела в чистоте растет рас- 
ход и на гигиену. Если мы сравним расход на одного едока у семей- 
ных и одиноких, то получим, что тогда как семейные тратят на 
гигиену 9 товарн. коп. на едока, одинокие расходуют уже 28 коп., 
т.-е. в три раза больше. Интересно проследить, как колеблется 
этот вид расхода у отдельных производственных групп рабочих.

Следующая таблица показывает это.
Расход на ги ги е н у  по производственны м гр уп п ам .

Группы рабопих по отраслям 

производства.

О д и н о к п е  и с е м е й н ы е .
м: и. О О П«И С о о И Й 2

йО О Д

3 й г :
§ X о Я 2 °  о
нч Сч = Й

О Й * -3
§  I I 1
^  О о й о =" 3-

Н га\о

1. Каменпоуголыг.......................... 70 31 08 0,63
2. Металлургич. (Дуб. зав.) . . 16 13 01 0,06
3. Металлообраб............................ 80 31 10 0,97
4. Мукомольи................................. 100 50 20 1,70
5. Хлебопекар .......................... 100 22 11 0,76
6. Кожевенная.............................. 100 43 25 1,50
7. Полпграфпческая................. 100 32 10 1,25
8. Электрост.................................. 80 50 19 1.67
9. Артсклад................................... 100 35 10 2,00

В среднем . 94 33 1 10 0,91
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Здесь чрезвычайно интересно отметить, что у горняков рас- 
ход на гигиену встречается всего лишь в 70% бюджета, а у рабо- 
чих Дубенского завода всего лишь в 16% , тогда как у гаеталлистов 
этот расход встречается чаще— в 80% бюджета. У остальных го- 
родских рабочих он встречается почти у всех без исключения. 
Точно так же в каждом отдельном случае и сагаый расход несколь- 
ко выше у городских рабочих, чем у рабочих, расположенных в 
деревне— горняков и дубенцев. Расход на гигиену на едока дает: 
у горняков— всего лишь 8 коп., у рабочих Дубенского завода—  
1 коп., у металлистов— 10 коп., у других городских групп— от 
10 до 25 коп.

Если теперь мы рассмотрим расход на гигиену в группах с раз- 
личной величиной бюджета, то получим картину еще более яркую, 
чем мы имели при разборе расходов на хозяйственные вещи.

Расхол на ги г и е н у  по гр уп п ам  расхода на едока.

Г  Р  У п  п  ы.

О д и н о к и е  и  с е м е й н ы е .
м
8  а  ^СЦ О К 
К  К  Ф
§■ °  а  
о  х  ЬД  О  5  

\ 0  св ^  
Сц,

Ч® сЗ
о '  О  к

сЗ
и

а / н
Он к а к  2
2  о  св -
3  х  &< . 
2  2  о^  ч  о

ЬН Рч О В

о я
Я  Ш .

§  и  
оо  ^  к  

X о  
2  ю 

Рн Еч К

ка
я  \ о
к  я
о

2  о 4 НЙ , о  О
Рн й

Д о  1 0  р у б ................................................................ 77 27 6 0 , 9 5

0 т  1 0 — 1 5 ............................................................ 72 29 8 0 , 6 6

„  1 5 — 2 0 ............................................................ 9 3 3 9 20 1 , 1 5

„ 2 0  2 5  ........................................................... 8 1 4 8 _21 0 , 9 3

„  2 5 — 3 0  ............................................................ 1 0 0 4 6 47 1,71

С в ы ш е  3 0  ............................................................ 1 0 0 8 8 8 3 2 , 1 8  -

94 33 1 0 0 ,9 1

Здесь прежде всего мы видим, что распространенность этого 
расхода в низших группах всего лишь 72— 77% , тогда как в выс- 
ших группах этот расход несут все обследованные хозяйства.

На отдельный случай в низших группах приходится меньше 
27— 29 коп. расхода, а в высших группах 46— 80 коп. Отсюда и 
расход на одного едока растет быстрее и решительнее от низших 
групп к высшим. В группе до 10 руб.— 6 коп. на едока, затем 
8 коп., 20 коп., 21 коп., 47 коп. и, наконец, 83 коп. на едока. 
Растет также, хотя с некоторыми колебаниями, и процент рас-
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ходов на гигиену в общем расходном бюджете рабочего. Это гово- 
рит о том, что расход на гигиену является таким видом расхода, 
который оттесняется на последний план только потому, что бюд- 
жет рабочего крайне низок и что у него нет достаточной возмож- 
ности удовлетворять эту свою потребность, а как только его бюд- 
жет освобождается от давления более сильных расходов, как толь- 
ко у него получается возможность сколько-нибудь больше расхо- 
довать на эту цель, так сейчас же это проявляется, и расход на ги- 
гиену начинает занимать в бюджете рабочего сравнительно боль- 
шее место.

Расход на лечение носит несколько иной характер, хотя столь 
же незначителен, как и расход на гигиену. Прежде всего следует 
отметить, что этот расход встречается сравнительно редко в бюд- 
жете рабочего. Всего лишь 18% всех обследованных бюджетов 
расходовали ту или иную сумму на лечение, при чем среди одино- 
ких этот расход встречается реже— в 11 % бюджетов, в то время, 
как у семейных— в 19% . Это понятно, потому что расход на лече- 
ние является экстраординарным, необычным расходом. Если те- 
перь посмотрим, сколько приходится тратить рабочему, когда он 
заболеет, т.-е., каков расход на отдельный случай, мы увидим, что 
этот расход также незначителен. В среднем расход на ле- 
чение на один случай выражается в 37 товарн. копейках. Это оче- 
видно прежде всего расход на лекарство и редко на оплату врача. 
Характерно то, что у рабочих горняков и рабочих завода Дубны, 
т.-е. рабочих, живущих в деревне, этот расход отличается от го- 
родских рабочих. Если мы рассмотрим подробно расход по отдель- 
ным производственным группам, получим следующую картину:

Расход на лечение по производ. группам (семейные).

Группы рабочпх по отрасллм 
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1 . Каменноугольн........................................... 1 4 83 і 0,09
2. Металлургич. (Дубенск. зав.) . . . 1 16 41 2 0,20
3 . Металлообраб............................................. 7 18 34 2 0,22
4. М у к о м о л ь н а я ......................................... 3 60 27 6 0,48
5. Хлебопекаря............................................... 2 40 66 10 0,81
6 . К о ж ев ен н ая .............................................. 2 50 61 14 1,09
7 .  П о л и і'р а ф и ч е с к а я ................... ' .  . . 1 16 24 1 0,15
8 . Электростанция . . . . . . . . . 1 20 10 1 0,31
Я. А р т с к л а д ...................................................I 1 50 11 2 0,08

И т о г о ................... 19 20 39 63 0,25



Характерно, что у горняков расход на лечение встречается 
реже всего— лишь в 4% всех бюджетов горняков имелся этот рас- 
ход, тогда как  у рабочих металлистов и вообще городских рабочих 
этот расход встречается гораздо чаще (в 18— 60% всех бюджетов). 
Но, с другой стороны, в каждом отдельном случае, когда рабочие 
прибегают к этому расходу, размер его различен.

У горняков он наибольший— 83 коп., у металлистов всего 
лишь— 34 коп. и вообще у городских рабочих в каждом отдельном 
случае расход на лечение составляет меньшую сумму. Это говорит 
о том, что горняк прибегает к лечению реже потому, что само ле- 
чение стоит ему дороже, чем городским рабочим. В этих цифрах 
действительно показывается то, что рабочие, живущие в деревне, 
менее обеспечены лечением.

Сделаем теперь выводы. Расход на собственное хозяйство 
выше у горняков, чем у городских рабочих. Характер этого рас- 
хода различен у этих различных групп.

Расход на хозяйственные вещи незначителен. Потребности в 
предметах домашнего обихода удовлетворяются скромно и с рас- 
ширением возможности этот расход растет.

Расход на гигиену распространен почти у всех рабочих, но он 
незначителен. Этот расход выше у одиноких, чем у семейных, 
больше у городских рабочих, чем у живущих в деревне, и он боль- 
ше такж е у рабочих с более высоким бюджетом.

Расход на лечение встречается такж е в бюджете рабочего. 
Этот расход минимален. Горняки и рабочие Дубнці прибегают к ле- 
чению в редких и исключительных случаях; городские рабочие 
чаще, но зато лечение стоит дороже горнякам и дубенцам, чем го- 
родским рабочим. В общем, как расход на хозяйственные вещи, 
так и расход на гигиену, очевидно, недостаточно удовлетворены. 
Поэтому расход на эти виды растет в группах с более высоким 
бюджетом.
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Г Л А В А  Х ІУ .

К У Л Ы У Р Н 0 -П Р 0 С В Е Т И Т Е Л Ы 4 Ы Е  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - 
П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Р А С Х О Д Ы .

С о д е р ж а н и е .  Р асходы  н а  газеты  и ж урналы , обучение 
. детей и  развлеч ен и я .—П латное и беспдатное полл>зованііе 

культурными б л агам и .— О тсталость горн яков .— Влияниѳ мощ- 
ности бю джета н а  культурно-прооветительны е расходы .— Обще- 
ственно-политические расходы , их. распростравенность  и  
устойчивость,—Взиосы в  профсоюзы, в  кассы  взаимопомощ и, 
отчислення в  коонерацию  п другие отч и слеяи я .— Сколько 
тр атят на общ ествонео-политические цели горн як  и металлист.—  
О бщ ествѳнно-поліітическпе расходы  у рабочих различного 
уровн я  благосостояння.— Выводы.

Расход на культурно-просветительные и общественно-полити- 
ческие цели занимает определенное и далеко не последнее место 
в расходном бюджете рабочего. В среднем на один бюджет прихо- 
дится культурно-просветительных расходов 33 товарн. коп. и об- 
щественно-политических 90 коп. в месяц, т.-е. всего 1 р. 27 коп. 
Это составляет в среднем 4,04% бюджета. Если мы посмотрим, 
какую долю своего бюджета рабочий тратил на*культурно-просве- 
тительные и общественно-политические цели в довоенное время, 
то окажется, что теперь этот расход является более значитель- 
ным. Так, у бакинского рабочего, по обследованию 1910 года, об- 
щественно-политические и культурно-просветительные расходы 
составляли в среднем всего лишь 3,2% бюджета. При чем здесь 
нужно иметь в виду, что такие культурно-просветительные по- 
требности, как образование детей, театр и пр., теперь в значи- 
тельной мере удовлетворяются бесплатно. Следовательно, можно 
ѵтверждать, что если бы мы ввели в современный бюджет рабочего 
бесплатно получаемые им культурные блага, то культурно-просве- 
тптельные и общественно-политические расходы занимали бы 
в бюджете еще большее место, чем это было определено нами, и 
гораздо большее, челі в дореволюционное время.



В культурно-просветительных расходах рабочего главное ме- 
Сто занимает расход на газеты и журналы. Он составляет у одино- 
ких 48% всех культурно-просветительных расходов,- у семей- 
ных— 41% .

Насколько распространен этот вид расхода?
Из обследованных одиноких расход на газеты и журналы 

встречается в 5-ти случаях, или в 23% всех обследованных бюдже- 
тов. У семейных этот расход встречается чаще— в 40% всех обсле- 
дованных хозяйств. Здесь нужно сделать оговорку, что могли быть 
случаи выписки газет на несколько месяцев сразу. Таким образом, 
у рабочего, выписавшего газету не в том месяце, в котором произ- 
ведено обследование, не учтен этот расход. В среднем, на одного 
одинокого приходится 6 экземпляров газет в месяц, а на одно хо- 
зяйство семейного рабочего— 8—-9 экземпляров в месяц. У семей- 
ных следующее по величине расхода место занимает расход н і  обу- 
чение детей. Это почти исключительно расход на закупку учебни- 
ков и учебных пособий. Этот вид расхода составляет 38% всех 
культурно-просветительных расходов семейных. Он встречается 
в 28% бюджетов и на отдельный случай дает 70 коп. У одиноких 
этот расход встречается редко.

Дальше идут расходы на зрелища и увеселения. Этот вид рас- 
хода составляет у семейных всего лишь 8%  всех культурно-про- 
светительных расходов, у одиноких же он достигает 37 % всех 
этих расходов. Из всех обследованных одиноких расход на театр 
и зрелища зарегистрирован в 30% бюджетов, у семейных— 
всего в 11 % всех обследованных бюджетов. На каждый отдельный 
случай расход этот  выражается в незначительных суммах: от 20 
до 37 коп. Здесь учтено только то, чем пользуется рабочий платно, 
однако, посещение театров и зрелищ у рабочих встречается, как 
мы говорили выше, и бесплатно. Так, из 40 посещений семейными 
рабочими театров и пр. зрелищ 19 случаев приходится на бесплат- 
ные посещения и 21— на платные. У одиноких зарегистрировано 
4 бесплатных и 9 платных посещений театра и пр. зрелищ. Что 
касается посещения лекций, то они все показаны, как бесплат- 
ные. У одиноких встретилось два таких случая, у семейных— 76. 
Таким образом, бесплатное посещение культурно-просветитель- 
ных учреждений (по всей вероятности, учтеные здесь, еще недо- 
статочно полно) выражается в значительных цифрах. Однако, на- 
ряду с этим мы и.меем такж е и платные посещения.
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Если теперь мы посмотрим, каковы культурно-просветитель- 
ные расходы у отдельных производственных групп рабочих, то по- 
лучим следующее:

Культурно-просвет. расход по производственным группам
(семейные).

.
Группы рабочих по отраслям пр-ва.

% 
бю

дж
ет

ов
 

с 
ра

сх
од

ом
 

на 
ку

л.
-п

ро
с.

 
це

ли
.

Ра
зм

ер
ы

ра
с-

 
хо

да
 

иа 
сл

у-
 

ча
йв

то
в.

ко
іт

.

Ра
сх

од
 

в 
то

в.
 

ко
пе

йк
 

на 
ед

ок
а.

Й
« Й'о

сз . о
Си

1. Каменноугольн............................................ 20 44 3 0,23

2. Металлургич. (Дубенск. зав.) . . . . 83 38 10 0,93

3. Металлообраб.............................................. 72 60 15 1,57

4. Мукомольн.................................................... 80 10 31 2,63

5. Х л е б о п е к а р н я ......................................... 80 65 21 1,60

6. К о ж е в е н н а я .............................................. 75 50 18 1,36

7. П олиграф ическая..................................... 83 149 35 4,64

8. Электростан............................................. .... 80 29 11 0,97

9. А р т с к л а д ......................................... ....  . 100 58 17 3,27

В среднем . . . . 62 63 14 1,29

Отсюда видно, что культурно-просветительные расходы срав- 
нительно редко встречаются у горняков,— всего лишь 20% всех 
случаев отмечены расходы на эти цели, тогда как у металлистов и 
других городских рабочих, а также и у дубенцев культурно- 
просветительные расходы встречаются часто, охватывая около 
75— 80% всех бюджетов. Однако, эти расходы сами по себе не- 
значительны и на отдельный случай дают от 30 до 60 коп. и лишь 
в редких случаях только выше. В среднем, на одного едока это 
дает: у горняков— всего лишь 3 товарн. коп., у металлистов— 15 
коп., у других групп рабочих несколько выше— около 20 и доходит 
даже до 30 коп.

По отдельным бюджетным группам по величине расходов на 
едока размер культурно-просветительных расходов колеблется
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сравнктельно незначительно. Во всех группах мы имеем почти оди- 
наковый процент случаев этих расходов у семейных и несколько 
более ясную картину возрастания процента случаев от низших 
групп к высшим— у одиноких. Расходы на отдельные случаи и на 
едока несколько возрастают в высших группах, как у одиноких, 
так  и у семейных.

Р асход  на к у л ь т .-п р о с в е т ,  цели.

Г р у п п ы
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До ю  руб. 64 66 13 1,80 33 18 7 '0,73

От 10— 15 . . . . 62 63 15 1,19 33 28 9 0,68

„ 1 5 - 2 0 . . . . 50 24 05 0,30 40 23 10 0,54

„ 20— 25 . . . . 63 107 31 1,32 100 32 34 1,57

„ 25— 30 . . . . — — — — 100 38 38 1,40

Свыше 30 . . . . — — — — 50 66 33 0,87

В среднем . . 62 65 14 1,29 55 33 19 0,95

Из этой табицы такж е видно, что процент расхода к бюджету 
у сё.мейных уменьшается в высших группах, у одиноких несколько 
растет. Последнее об’ясняется тем обстоятельством, что харак- 
тер расходов у семейных и одиноких на культурно-просветитель- 
ные цели неодинаков. Семейные значительную долю этих расхо- 
дов отдают на образование детей, тогда как у одиноких культурно- 
просветительные расходы преследуют отчасти цели самообразова- 
ния, а отчасти и характер развлечений.

Перейдем теперь к обгцественно-политическим расходам. Пре- 
жде всего следѵет отметить, что общественно-политические рас- 
ходы встречаются решительно во всех группах как у одиноких, так 
и у се.мейных, как у горняков, металлистов, так и у других групп.
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а также и вр всех бюджетных группах. Везде общественно-полпти- 
ческие расходы встречаются во всех 100% бюджетов. Интересно 
отметить, что общественно-политические расходы на один бюджет 
несколько выше у семейных— 95 коп. в месяц, и меньше у одино- 
ких— 61 коп. Это об’ясняется тем, что этот вид расходов опреде- 
ляется высотой заработка, так как отчисления на общественно- 
политические цели идут в процентном отношении к заработку; по- 
скольку же заработок семейных в среднем выше, чем одиноких, то 
и размер отчисления у семейных больше, чем у одиноких. Но 
если мы возьмем процент этого вида расходов к общему размеру 
бюджета, то увидим, что у одиноких он составляет 3,23% всего 
бюджета, тогда как у семейныХ всего лишь 3,07% , Следующая та0- 
лица это иллюстрирует.

Общественно-политические расходы.

Одинокие Семеиныѳ.
Семейные 

и одинокне.

Чпсло с л у ч а е в ................................ 18' 97 115

То же в % %  к числу обследов. . 100 100 100

Расход на х-иство. вмоск. тов. к. 61 95 90

Расход на х-во в % %  к бюдж. 3,23 3,07 3,08

К общественно-политическим расходам отнесены взносы в 
профсоюз, в кассы взаимопомощи, в кооперацию, в парторганы 
и всякого рода другие отчисления по общественно-политическим 
кампаниям.

Какое место различные виды этого расхода играют в бюдже- 
те рабочего?

На первом месте стоят отчисления в профсоюзы. Они встре- 
чаются во всех бюджетах как у одиноких, так и у семейных. Та- 
ким образом, здесь отражается то, что все рабочие состоят в 
профсоюзах и аккуратно платят свои членские взнрсы. Взносы 
в каждом отдельном случае составляют для одиноких 28 коп., для 
семейных—36 коп. в месяц. Следующим видом общественно-
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политических расходов являются платежи в кассу взаимопомощи. 
Они составляют в общей сумме общественно-политических рас- 
ходов у семейных 27% , у одиноких— 31% . Из обследованных 
бюджетов оказывается, что 92% всех рабочих' семейных состояли 
в кассах взаимопомощи. Что же касается одиноких, то здесь 
процент участия в кассах взаимопомощи несколько ниже— 87 % . 
Относительно большее участие семейных рабочих в кассах взаи- 
мопомощи весьма понятно, потому что семейные больше забо- 
тятся о том, чтобы иметь в трудные минуты поддержку в обще- 
ственной организации, получить ту или иную ссуду в кассе взаи- 
мопомощи. Что касается взносов в кооперацию, то они встреча- 
ются гораздо реже: в 17% случаев у семейных и 18% — у оди- 
ноких.

Незначительный процент платежей в кооперацию по срав- 
нению с взносами в профсоюзы также вполне понятен, потому 
что взнос в кооперацию делается не каждый месяц, отчисления 
здесь нерегулярны и размер этих отчислений также не является 
значительным. Что касается взноса в партию, то он встретился 
только у семейных рабочих всего лишь в 4 % всех обследованных 
бюджетов. Эта цифра, конечно, не дает возможности судить о 
том, какой процент состоит в партии и является в значительной 
мере, конечно, случайной.

Что касается прочих отчислений, под которыми подразуме- 
ваются различного рода отчисления по всем кампаниям, то они 
встречаются чрезвычайко часто. Среди семейных 97% всех обсле- 
дованных рабочих произвели такие отчисления, а среди одино- 
ких— 77% . Сам по себе этот расход составляет в общей сумме 
общественно-политических расходов 15% у одиноких и 26% — 
у семейных. Что касается размера этих отчислений, то они на 
каждый случай дают немного меньше, чем отчисления в профсоюз.

Теперь рассмотрим отчисления на общественно-политиче- 
ские расходы по отдельным производственным группам (см. табл. 
на стр. 127).

Расход на общественно-политические цели, как мы знаем, 
встречается во всех без исключения бюджетах, но размер этих 
расходов не одинаков; так, горняки отчисляют в среднем около 
60 к. в месяц, рабочие Дубенского завода— около 63 коп., метал- 
листы— около 1 руб. и остальные городские рабочие даже выше— 
от 1 р. 50 к. и до 1 р. 90 к.,— это у семейных. Что касается оди- 
ноки.ч, то здесь размер расходов как у горняков, так и у метал- 
листов почти одинаков.



Общественно-политические расходы по произв. группам на хоз-
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1. Каменноугол................................................. 0,61 1,55 0,56 3,70
2. Металлургич. (Дуб. з а в . ) ................... 0,63 1,85 — —
3. Металлообраб.............................................. 1,01 3,64 0,58 3,47
4. Мукомольн................................. .... 1,42 4,65 — —
5. Хлебопекарн......................... ...................... 1,91 5,84 1,27 5,53
6. К о л севен н ая .............................................. 1,22 4,36 0,07 0.25
7. Полиграфич.................................................. 1,44 5,41 0,75 3,50

0,48
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9. А р т с к л а д .................................................. 0,79 4,48 --- ---

В сроднем . . . . 0,95 3,07 0,81 3,23

Рассматривая зависимость расходов на общественно - поли- 
тические цели от размера бюджета, получаем следующую таб- 
лицу:

Общественно-политические расходы по группам расхода на
едока.

Группы по размерам расхода на едока.
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До Ю руб.......................................................... 0,79 3,35 0,27 3,30
От 10— 15 руб................................................. 1,02 3,09 0,33 2,36

„ 1 5 - 2 0  „ .............................................. 1,12 2,87 0,68 4,12
» 20— 25 ............................. ‘..................... 1,28 2',52 0,90 4,49
„ 2 5 - 3 0  „ ............................................... — — 0,68 2,49

Свыше 30 руб.................................... і  . . — — 0,84 2,22

В среднем . . . . 0,95 3,07 0,61 3,2.3
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На одно хозяйство у семейных рабочих с расходом на едока 
до 10 руб. общ.-политич. расходы составляют всего 79 коп., тогда 
как в группах с более высоким бюджетом они превышают 1 руб., 
однако, в процентах ко всему расходному бюджету оказывается, 
что общественно-политические расходы ложатся более тяжелым 
бременем на группы рабочих, имеющих меньший бюджет. У оди- 
ноких картина несколько меняется. Здесь расход на общественно- 
политические цели возрастает по мере увеличения бюджета как 
по абсолютным своим размерам, так и в процентном отнбшении 
ко всему бюджету. Таким образом в подавляющей массе рабо- 
чих— у семейнык рабочих— общественно-политические расходы в 
общем и целом ложатся более тяжелым бременем на группы ра- 
бочих с более низким бюджетом.

Сделаем же общие выводы. Культурно-просветительные и 
общественно-политические расходы занимают в бюджете рабо- 
чего большее место, чем до войны. Эти расходы были бы еще 
более значительны, если бы в настоящее время удовлетворение 
культурных потребностей в целом ряде случаев не было бесплат- 
ным. В культурно-просветительных расходах наибольшее место 
занимают расходы на газеты и обучение детей. У одиноких зна- 
чительную долю занимают расходы на увеселения.

Горняки тратят на культурно-просветительные цели сравни- 
тельно меньше, чем городские рабочие.

Чем бюджет выше, тем трата на культурно-просветительные 
расходы больше.

Общественно-политические расходы устойчивы и встреча- 
ются во всех группах, и этот расход несут все рабочие. Из обще- 
ственно-политических расходов главное место занимают взносы 
в профсоюзы и кассы взаимопомощи, а затем различные отчисле- 
ния по политическим кампаниям. Общественно-политические рас- 
ходы занимают более скромное место у горняков, чем у осталь- 
ных рабочих. По относительным свсим размерам эти расходы 
выше у групп с низким бюджетом. Таким образом, тяжесть обще- 
ственно-политических расходов в большей мере ложится на группы 
рабочих с низким бюджетом.
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ГЛ А В А  XV.

РАС ХО Д НА СПИРТНЫ Е Н А П И ТКИ  И Т А Б А К ,И  РА ЗН Ы Е 
М Е Л КИ Е  РАС ХО ДЫ .

С о д в р ж а н и е .  Р а^ходы  на сппртны е напитки и возмож- 
ность их вы явлен и я .— Кто большѳ пьет, семейный или оц іпо- 
к и й .—Р асп ростран евн ос ь к у р эн п я .— Р асход н а куреннѳ у 
сэмейного и у одинского.— Сравнениѳ р асх о д а  н а сшіртныѳ 
наш ітки и курен и е у тульского рабочѳго с бакинским рабо- 
чим в довориііое врем я — Величина -бюджета и расход на 
в ар ко ти м і.— Долги. -  Расходы  н а  религш о у сечѳйны х и одпно- 
кіп.—Р.ісходы  нв благотворительны е цели.—Н алоги, поездки, 
почтово-телегр. и прочие расходы .—Выводы.

Перейдем теперь к рассмотрению различных мелких и не- 
значительных сравнительно расходов в бюджете рабочего. В числе 
этих расходов первое место занимают расходы на наркотики 
(возбуждающие). К этим расходам причисляются расходы на раз- 
личные спиртные напитки и на табак. Эти расходы не дают ни- 
чего положительного рабочему, но они вошли в привычку и также 
являются его неот’емлемым расходом. При бюджетном обследо- 
вании выявлялся как расход на спиртные напитки, так и на про- 
чие наркотики. Однако, прежде, чем перейти к анализу этих рас- 
ходов, следует отметить, что возможность выявления расходов на 
спиртные напитки ограничена. Рабочий стесняется показывать 
этот расход по целому ряду причин и по всей вероятности в нашем 
бюджетном обследовании целый ряд таких расходов не был вы- 
явлен. Что это так— об этом свидетельствует хотя бы то обстоя- 
тельство, что в бюджетах некоторых групп мы совсем не отмечаем 
расходов на спиртные напитки. Отсюда, конечно, трудно сделать 
вывод, что рабочие этих заводов совершенно не потребляют спирт- 
ных напитков. Здесь либо случайно взяты такие семьи, такие ра- 
бочие, которые не пьют, либо просто в ряде случаев этот расход 
не был выявлен.

і
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Как же велик этот расход?

Статьи рас-хода.

Р а с х о д  в т о в . р у  б.

На хозяиство. На. едока. %  к бюдж.

Сппрт. напитки . . 0,17 0,07
•

0,59

Табак ........................ 0,35 0,14 1,21

Из таблички видко, что расходы на спиртные напитки мень- 
ше, чем расходы на табак. В среднем, на одно хозяйство расход 
на спиртные напитки составляет всего лишь 17 коп. в месяц или 
0,59% всего расходного бюджета. На табак же 35 к. на одно хо- 
зяйство, или 1,21 % всего бюджета. Насколько распространен рас- 
ход среди рабочих на спиртные напитки и на табак? Из всех 
бюджетов в 11 % были показаны расходы на спиртные напитки и 
в 87% — на табак. Таким образом курение чрезвычайно распро- 
странено,— курят почти все рабочие. Что касается спиртных на- 
питков, то по нашему бюджетному обследованию выходит, что 
всего лишь около Ѵю рабочих потребляют спиртные напитки. 
Можно думать, что число случаев преуменьшено и что в действи- 
тельности этот расход несколько выше.

Интересно здесь сравнить потребление спиртных напитков и 
распространенность курения с довоенным временем. По обследо- 
ванию бюджета бакинского рабочего оказывается, что до войны 
потребление спиртных напитков и вина было распространено у 
одиноких среди 47% , у семейных— среди 82% всех рабочих. 
В среднем, семейный тратил на спиртные напитки в месяц около
2-х р. 45 к., что составляло в его бюджете 3,7% . Отсюда можно ви- 
деть, что потребление спиртных напитков было более распростра- 
нено в довоенное время, чем теперь. Теперь этот расход умень- 
шился и реже встречается. Что касается курения, то у бакинского 
рабочего до -войны курили 50%  одиноких и 59% — семейных ра- 
бочих; расход на курение тогда составлял 92 коп. в месяц или 
1,4% бюджета. При этом сравнении следует иметь в виду, что 
бакинские рабочие по своему составу своеобразны: там имеются 
различные национальные группы— кроме русских— татары, персы, 
армяне, грузины и т. д. Обычаи и привычки этих национальных
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групп, конечно, отличны от обычаев русских рабочих,— татары и 
персы спиртных напитков не потребляют почти совсем. Вот этим 
в значительно мере об’ясняется отличие в распространенности 
потребления спиртных напитков.

Если теперь мы перейдем к более подробному рассмотрению 
вопроса о потреблении спиртных напитков и табаку, то мы пре- 
жде всего увидим, что их потребление не одинаково у семейных и 
у бдиноких (см. д-му № 33 на стр. 131).

Из диаграммы видно, что семейные расходуют на бпиртные 
напитки в два раза больше, чем одинокие. Расход же на куре- 
ние, наоборот, выше у одиноких и меньше у семейных. Почему 
это так? Почему у семейного больше расход на спиртные напит- 
ки и менвше на курение? Ответ на этот вопрос можно получить, 
если более подробно рассмотреть эти расходы у семейных и оди- 
ноких.

Возьмем распространенность потребления того и другого и 
выясним, сколько приходится расхода на каждый отдельный слу- 
чай у семейных и одиноких. Мы получим следующее:

Наименование расхода.
I

Число

случаев.

То-же в о/0%  
к числу об- 
следованн.

Расход на 
случ. в тов. р.

С е ы е и н ы е .

Спирт. напиткп . . 10 10 1,83

Табак ....................... 84 85 0,38

0  д п н о к и е.

Сппрт. напитки 2 11 0,72

Табак ........................ 16 88 0,52

Отсюда видно, что распространенность расхода на спиртные 
напитки почти одинакова у семейных и у одиноких. Одинокие 
даже несколько чаще пьют, чем семейные. Однако, характер 
этого расхода различен. У семейных в среднем на один случай 
приходится расхода на спиртные напитки 1 р. 83 щ, у одиноких 
всего лишь 72 коп. Если же мы посмотрим, что пьют семейные и
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одинокие, то окажется, что семейные пьют самогон, одинокие же 
отчасти самогон, а отчасти более квалифицированные напитки, 
как пиво и вино.

Что касается расходов на табак, то он несколъко реже встре- 
чается у семейных, чем у одиноких, но за  то расход на случай у 
одиноких гораздо выше.

Если теперь мы посмотрим, как расходуют на спиртные на- 
питки рабочие различных производственных групп, то окажется, 
что больше всего пьют горняки и рабочие Дубенского завода, 
меньше— городские рабочие.

Расход на курение возрастает в более высоких бюджетных 
группах, как абсолютно на одно хозяйство, так и в процентах 
к общему бюджету. Что касается расхода на спиртные напитки, 
то, конечно, здесь картина несколько иная. В низших группах 
этого расхода совсем нет, затем он несколько растет, как абсо- 
лютно, так и относительно, а в высших группах он, наоборот, па- 
дает.

Перейдем теперь к рассмотрению долгов. Следующая таблич- 
ка говорит о том, какое место в расходном бюджете занимают 
долги у семейного и одинокого.

Расходы на оплату долгов.

Статьи

расхода.

Чи
сл

о 
хо

з.
 

с 
ра

сх
од

ом
.

| 
То

 
жѳ

 
в 

о/
0%

 
| 

к 
чи

сл
у 

об
- 

| 
сл

ед
ов

ап
. Размеры рас- 

хода в тов. р.
г*

я 2ѵо
о «
* X® 
^  » 
2_ с> Чи

сл
о 

хо
з.

 
с 

ра
сх

од
ом

. ■О ѵ® О  .6" й 
с:
® 2 с  Л ~ (=с
_Р г-г Н  й о

Размеры рас- 
хода в тов. р.

ы 
я  Йѵэ
о йX ѵО
ей

Рн о 4

Иа
случ.

На 
бюдж. 
в сред

На
случ.

На 
бюдж 

в сред.

0  д и н о к и  е. С ѳ м е и н ы е .

Дано взаимы. і 6 1,53 0,08 10,45 2 2 7,26 0,15 0,48
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24 25 0,97 0,24 0,77

У одиноких как предоставление взаймы, так и уплата долга 
встречается одинаково редко. У семейных предоставление займов 
также встречается чрезвычайно редко, но зато гораздо чаще встре- 
чается уплата долгов.

Если вспомним, что значительная часть рабочих сама произ- 
водила займы и в размерах значительно больших, чем уплата 
долгов, то наличие и относительная распространенность этого по- 
следнего расхода совершенно понятна.
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Следующая статья в расходном бюджете рабочего,— это по- 
мощь отсутствующим членам семьи. О размере этого расхода у 
семейньіх и одиноких говорит следующая т^блица:

Помащь отсутствующяіѵі членам семьи.

Семейные. Одиношіе.

%  хозяйств с расходом на помощь
33отсутств. члѳнам семьи ................... 2

' На случай . 1,47 4,79

Размер расхода в тов. руб. < На бюдж. в 
. среднем . 0,03 1,59

Расход в % %  к бюджету ....................... 0,10 8,48

Отсюда видно, что у семейных эта  статья встречается чрез- 
вычайно редко и играет в бюджете совершенно незначительную 
роль. На одно хозяйство приходится всего лишь 3 коп. в месяц. 
Совершенно другую картину мы видим у одиноких. Здесь эта 
статья очень распространена— около Уз всех одиноких в той или 
иной мере помогали отсутствующим членам семьи. В каждом от- 
дельном случае эта помощь выражалась в довольно значительном 
размере,—  в среднем, на случай 4 р. 79 к. Очевидно, что здесь мы 
имеем дело с тем, что одинокие имеют семью на стороне— в дерев- 
не— и помогают ей. В бюджете одинокого рабочего помощь отсут- 
ствующим членам семьи отнимает 8,48% всего расходного бюд- 
жета.

Перейдем теперь к рассмотрению других мелких расходных 
статей. 0 6  их размере говорит следующая таблица:
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Прочие ................... 7 39 75 29 1,54 44 45 46 21 0,68
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Расход на религию отнимает всего-на-всего 0,1 % расходного 
сіюджета одинокого и 0,5% расходного бюджета семейного. Та- 
ким образом, этот расход очень незначителен. У одиноких рас- 
ходы на религию встречаются всего лишь в 2-х случаях, т.-е. 11 % 
ко всем обследованным одиноким рабочим. У семейных этот рас- 
ход встречается гораздо чаще,— он отмечен был в 28 бюджетах, 
что составляет 29% всех обследованных семейных рабочих. Что 
касается размера расходов этого рода, то на каждый отмеченный 
случай в среднем приходится: у одиноких— 19 коп., у семейных—- 
54 коп. расхода. Таким образом, и здесь мы видим, что семейные 
не только чаще производят этот расход, но что и размер этого 
расхода гораздо выше. Следовательно, в среднем, на одно хозяй- 
ство на религию одинокий тратит в месяц 2 коп., семейный—■ 
16 коп.

Следующая статья—благотворительные расходы. Этот расход 
чаще встречается у одиноких— в 16% бюджетов, у семейных— 
в 15% бюджетов. Размер расходов на хозяйство составляет: у 
одинокого— 2 коп., т.-е. столько же, сколько и на религию; у се- 
мейного— 4 коп. на хозяйство.

Следующая статья— налоги. Расход на налоги совершенно не 
отмечен у одиноких, у семейных эта статья расхода отмечена 
в 11-ти случаях. В среднем, на каждый случай уплата налогов 
определяется в размере 60 коп., чго дает на одно хозяйство 7 коп., 
а в процентах к бюджету—0,22%.

Дальше идут поездки. Поездки мало распространены как у 
семейных, так и у одиноких. Они редки: всего лишь 6% рабочих, 
как семейных, так и одиноких, имели возможность совершать 
какие-либо поездки в ноябре месяце прошлого года. Поездки, оче- 
видно, были недалекие, ибо в среднем на каждый случай расход на 
поездку составляет всего лишь около 90 коп. Что касается поч- 
тово-телеграфных расходов, то они чаще встречаются у одинокого 
рабочего, чем у семейного. На каждый отдельный случай у оди- 
нокого приходится больше 22 коп., а у семейного всего лишь 
10 коп. Это понятно, потому что, во-первых, одинокому есть 
куда писать— он пишет своей семье, а потом одинокий имеет во- 
обще более удовлетворительный бюджет и поэтому имеет боль- 
шую возможность тратить на письма.

Что касается прочих расходов, то сюда вошли различные 
мелкие разнообразные случайные расходы. Они цаще встреча- 
ются у семейного и реже у одинокого.
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Однако, размеры этих расходов в каждом отдельном случае 
у одинокого больше, чем у семейного. В среднем, прочие рас- 
ходы составляют всего лишь 1— У-2 % расходного бюджета у оди- 
нокого и несколько больше Уг% у  семейного.

Выводы. Расход на наркотики составляет небольшой процент 
общего расходного бюджета.

Расход на курение гораздо выше расхода на спиртные на- 
питки.

Расход на спиртные напитки недостаточно был выявлен, но 
все же можно сказать, что этот расход реже встречается и соста- 
вляет меньшие разіуіеры, чем до войны.

Семейный пьет больше одинокого. На курение тратит больше 
одинокий.

Чем выше бюджет, тем расход на курение выше.
Расход на религию незначителен,— у семейного он несколько 

выше, чем у одинокого.
Благотворительные расходы занимают почти такое же место, 

как и расход на религию.
Налоги незндчительны и не отягощают бюджета рабочего.
Поездки и почтово-телеграфные расходы редки и составляют 

не больше 1 % к общему расходному бюджету.

\

136



Г Л А В А  XV I .

З А К / 1 Ю Ч Е Н И Е .

С о д е р ж а н п е .  О пиеаниѳ индивилуальных бюджетов.—
Кагс живет квалифицированный рабочий.—Боложение низко- 
разрядвиіса и многосемейного.—Положевиѳ семьи в тех слу- 
чаях, когда женщина является главой семьи.—Изменилось ли 
положение рабочих за год.—Цены на продукты.—Рост зара- 
ботка.—Общие выводы.

Прежде, чем делат общее заключение и выводы из подроб- 
ного рассмотрения бюджета тульского рабочего, мы приведем не- 
большую иллюстрацию— описание того, как живут отдельные ра- 
бочие. В продолжение всего анализа мы имели дело лишь 
с общими цифрами, со средними величинами, с бюджетами 
на одно хозяйство, на одного едока, на члена семьи и т. д., и т. д. 
Как мы уже отмечали в первой главе, лишь такие общие средние 
цифры могут дать нам точное представление и полную картину 
того, как живет большинство рабочих. Но все же за этими общими 
цифрами, за средними величинами, от нас укрылся целый ряд 
мелочей, различных деталей, которые интересны и могут иллю- 
стрировать приведенные цифры. В общих «средних» скрывались как 
рабочие с хорошим заработком, высоким разрядом, так и низко- 
разрядники, как рабочие многосемейные, так и рабочие малосе- 
мейные. Поэтому, для более яской картины приведем здесь не- 
сколько описаний бюджетов отдельных рабочих. Здесь мы возь- 
мем на выборку как тех рабочих, заработок которых сравни- 
тельно велик, которые живут более или менее хорошо, так и тех 
рабочих, положение которых гораздо тяжелее, заработок которых 
низок, семья велика и общее положение значительно хуже того 
среднего уровня, который выявлен нами по этим общим цифрам. 
Вот описание одного из хороших бюджетов.

Глава семьи—слесарь— сдельщик оружейного завода полу- 
чает по 9-му тарифному разряду. Семья состоит из 6-ти душ, и:
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которых 3 взрослых и трое детей от полутора до 9-ти лет. Жи- 
вет семья в собственном небольшом домике, состоящем из одной 
комнаты и одной кухни. Внешний вид жилища производит очень 
благоприятное впечатленйе— чисто, светло и уютно, несмотря на 
то, чго в комнате находится трое детей. В доме проведено элек- 
тричество. В материальном отношении семья, существующая 
исключительно на заработок главы, живет недурно, имеет корову, 
при чем молоко не продается, а поступает исключительно на пи- 
тание семьи. Питание семьи надо считать вполне удовлетворитель- 
ным (принимая во внимание ноябрь 1923 г.). В течение месяца 
употреблялось мяса не менее одного фунта в день; в небольшом 
количестве потреблялись яйца, чай утром и вечером с молоком и 
всегда с сахаром. Молоко от своей коровы в количестве 100 бу- 
тылок было потреблено только на питание семьи, что в день со- 
ставляет 3 слишком бутылки. Белый хлеб тоже потреблялся, но 
в небольшом количестве и только детьми. Культурный уровень 
семьи довольно высок: и глава семьи и жена его грамотные; выпи- 
сывалась газета и аккуратно прочитывалась. Старший ребенок 
учится в школе, а младший понемногу занимался дома с помощью 
родителей. Несмотря на то, что семья имела долг (18.000 руб. сов- 
знаками), все же за текущий месяц были сделаны приобретения 
и для хозяйства и для семьи. Например, была куплена солома— 
1 воз, сено— 1 воз, 1 гусь и цыплята. Кроме этого, была приобре- 
тена на рынке (не в кооперативе, в кредит) материя для шитья 
белья, чулки и др. мелочь. Об’яснить хорошее положение семьи 
можно довольно приличным заработком главы семьи, с одной сто- 
роны, и умением расходовать средства— с другой. Отношение к 
бюджетному обследованию самое сочувственное и сознательное. 
Записи ежедневно велись очень аккуратно, записывалась каждая 
мелочь и оченъ охотно.

Следующий бюджет несколько хуже, но все же и он рисует 
довольно хорошую картину.

Семья токаря оружейного завода, получающего по 5-му та- 
рифному разряду, работающего на сдельных работах, состоит из 
6-ти человек: 3-х взрослых и 3-х детей от У% до 7-ми лет.

Занимает семья отдельную квартиру в 2 довольно приличных 
комнаты с электрическим освещением, за  которую платит по 
декрету, так как квартира принадлежит коммунальному отделу. 
Внешний вид жилища производит благоприятное впечатление— 
чисто, светло, заметно, что чистота постоянно поддерживается хо-

133



зяйкой дома. Семья имеет свое неболъшое хозяйство: имеется ко- 
рова и 10 кур. Питание семьи удовлетворительно. В течение месяца, 
кроме черного хлеба, который выпекался исключительно дома, по- 
треблялся пеклеванный хлеб, серый (пшеничный) и белый. Обед 
большею частью был мясной— потреблено 12 ф. мяса и баранины, 
8 фунтов свинины и даже один раз покупалась колбаса. Иногда 
варился и постный суп с растительным маслом, которого за месяц 
потреблено 5 фунтов. Главным подспорьем являлось молоко от 
своей коровы, которое не продавалось, а шло только на питание 
семьи. Всего молока потреблено семьей 44 бутылки, что в день 
составляло около 1%  бутылок. Потреблялись яйца (10 шт.) 
и сахар, правда, в небольшом количестве— 3 фунта и полтора 
фунта ландрина. Помимо расхода на питанке, в текущем месяце 
были расходы: на помещение—уплачено за квартиру (573 р. сов- 
знаками) и воду (1.727 р. совзнаками), а также и на собствен- 
ное хозяйство: куплена солома для коровы и овес для кур. Надо, 
правда, отметить, что у семьи был небольшой долг (3.200 руб. сов- 
знаками), часть которого была погашена в этом же месяце. Из 
хозяйственных вещей, а также одежды и обуви, за  недостатком 
средств, в бюджетном месяце семьей ничего не приобреталось.

Культурный уровень семьи довольно высок. Глава семьи и 
жена его—люди грамотные, сознательные, всем живо интересую- 
щиеся, выписывают газету и аккуратно ее читают. Мальчик 7-ми 
лет уже учится в школе 1-й ступени.

К бюджетному обследованию семьей был проявлен большой 
интерес. Все записи велись ежедневно очень точно .самим главой 
семьи и его женой. Сведения давались весьма охотно и регистра- 
тор при посещении семьи всегда встречал самый радушный прием.

Посредственное положение семьи и отсутствие достатка за- 
висят от того, что глава семьи относится к рабочему среднего 
разряда, он хотя и сделыцик, но приработок его в течение ме- 
сяца был весьма незначителен.

И вот, наконец, бюджет чернорабочего-низкоразрядника. 
Здесь картина уже иная.

Семья чернорабочего оружейного завода, получающего по
3-му тарифному разряду (без всякого приработка) и состоящая 
из 5-ти человек— двух взрослых и трех детей от 7-ми до 12-ти 
лет, живет в довольно плохих условиях, занимая отдельный домик 
в одну небольшую комнату, недостаточно светлую и без электри- 
чества. Мать безработная, часто уходит на биржу труда и детп
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остаются дома одни. Вследствие плохого питания дети бледны, с 
нездоровым видом. В течение месяца только отец, который часто 
болеет (кажется, развивается туберкулез), и младший сын после 
скарлатины получали белый хлеб в небольшом количестве и мо- 
локо. Вообще же питание семьи слабое. Мяса за целый месяц по- 
треблено 6 фунтов, сахару— 2 фунта, можно сказать, что и чер- 
ного хлеба потреблялось весьма недостаточное количество— ме- 
нее 5 фунтов в день на 5 человек.

За  целый месяц да и за весь год ничего не приобреталось из 
хозяйственных вещей, а такж е из одежды и обуви, за  исключением
4-х аршин ситцу на рубашку учащемуся мальчику. Младшие дети 
одеты и обуты очень плохо, вернее, ничего не имеют. Несмотря 
на то, что старшие члены семьи грамотные, газета не выписы- 
вается и не читается. Баня совершенно не посещалась за  отсут 
ствием средств,— мылись дома кое-как. Слабая моіцность семьи 
об’ясняется низким заработком главы и постоянным его нездо- 
ровьем. Он не вырабатывает даже своей основной ставки и к кон- 
цу месяца был переведен в низший разряд, так что расчет получил 
по 2-му разряду. Жена главы тоже не может поддержать семью, 
так  как с биржи получает незначительное пособие.

Однако, несмотря на все большие недостатки и ограничен- 
ность во времени, все сведения по бюджету давались очень охот- 
но и добросовестно и даже запись ежедневных расходов велась ча- 
сто самостоятельно старшим сыном, мальчиком 12-ти лет.

Аналогичную картину мы видим такж е и в том случае, когда 
рабочий получает сравнительно хорошо, но когда он имеет на 
своих руках много- детей, когда количество ртов слишком велико 
и когда заработок рабочего не так велик, чтобы одеть и обуть 
своих маленьких едоков.

Семья сборщика самоваров на фабрике имени Ленина, полу- 
чающего по 7-му тарифному разряду, состоит из 6-ти человек— 
2 взрослых и 4-х детей (малолетних) от 5 месяцев до 11 лет. 
Живет семья в доме, принадлежащем коммунальномуотделу и со- 
стоягцем из одной небольшой комнатки и кухни. Квартира не опла- 
чивается, а только производится ремонт за счет живущей семьи. 
Небольшая площадь занимаемого семьей помещения (6X 4), а 
также очень ограниченное количество обстановки создает небла- 
гоприятные условия для семьи, особенно для детей, которым за 
отсутствием кровати приходится спать на полу и на печке.
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Питание семьи за месяц было весьма скудное. Белый хлеб, 
даже для детей, не покупался, питались исключительно картофе- 
лем и черным хлебом. Мяса было потреблено за месяц только 
3 фунта, обычно варился суп из картофеля и заправлялся незна- 
чительным количеством постного масла. Молоко покупалось 
только для маленького ребенка (10 бутылок в месяц), сахар— 
2 фунта тоже отдавался маленькому ребенку, а остальные дети 
иногда пили чай из моркови, без молока и без сахару. Все дети, 
а также и сам глава семьи имеют нездоровый болезненный вид, 
главным образом от недостатка питания. Положение семьи таково, 
что и малые дети принимают участие в домашних работах, по- 
могая матери нянчить грудного ребенка, мыть полы, стирать 
белье.

Тяжелое положение семьи и скудность питания нельзя об’яс- 
нить недостаточным зарабатком главы (в бюджетном месяце за- 
работано главой около 50.000 руб. совзнаками). Главной причи- 
ной является многосемейность и полнейшее отсутствие одежды и 
обуви. В бюджетном месяце явилось крайнею необходимостью в 
приобретении сапог (подержанные) для главы семьи и ботинок для 
жены, которая совершенно не имела обуви.

Культурный уровень семьи не высок. Обясняется это негра- 
мотностью матери и постоянной беспрерывной работой. Глава 
семьи, человек грамотный и, несмотря на тяжелые материальные 
условия, все же урывал время для чтения газет, иногда посещал 
бесплатные лекции и даже частицу времени отдавал для занятия 
с детьми, что выяснилось при личном опросе, а такж е при запол- 
нении бюджета времени.

Ежедневная запись велась девочкой 11-ти лет под руковод- 
ством отца и матери, и велась очень аккуратно, точно и с боль- 
шой охотой. Отношение семьи к бюджетному обследованию было 
сознательное и самое хорошее.

Наиболее печальную картину мы имеем в том случае, если 
семья рабочего состоит из одного работника. Здесь картина 
жизни рабочего чрезвычайно скверная. Заработок низкий, дома 
управиться некому, потому что единственный работник глава 
семьи— женщина-вдова. Дома остаются лишь маленькие детишки, и 
эта одна женщина принуждена работать и справлять все свои до- 
машние дела. Вот описание этого бюджета:

Главой семьи является женщина, чернорабочая оружейноп 
завода, получающая по 3-му тарифному разряду, без всякого при-
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работка. Живет семья в собственном домике, представляющем из 
себя комнату-кухню (5X 6  арш.), где и помещается 5 душ—глава 
и 4 детей от 6 до 17 лет. Внешний вид комнаты самый плачев- 
ный— темно, сыро, холодно. Обстановки почти никакой нет, есть 
одна кровать с грудой всяких вещей, заменяющих посгельное 
белье и одеяло. Правда, вечером немного все сглаживается элек- 
трическим освещением. Несмотря на то, что, кроме заработка 
главы, получается пенсия социального обеспечения (5.000 руб. 
совзн.) на детей (мать— вдова рабочего) и была выдана старшему 
сыну, учащемуся в профтехнической школе, стипендия (12.000 р.), 
питание семьи было весьма плохое и однообразное, состоящее 
почти исключительно из картофеля и черного хлеба. Мясо потреб- 
лялось один раз в неделю по 1%  фунта на всю семью, молока 
было куплено 1 бутылка, а сахар не покупался и не потреблялся. 
Изредка утром пили кипяток, а иногда варили картофель. В тече- 
ние целого года одежды, обуви и хозяйственных вещей почти не 
приобреталось, и только' за  бюджетный месяц были куплены одни 
детские валенки и чулки для учащихся детей, а остальным была 
починена обувь, пришедшая в окончательную ветхость, на что 
пришлось израсходовать значительную сумму (6.000 руб. совзн.).

О культурных развлечениях, хотя бы для старших детей, не 
могло быть и речи, может-быть, и была возможность посещать их 
бесплатно, но не было одежды и обуви. Плачевное положение 
семьи об’ясняется малым заработком главы, из которого прихо- 
дится тратить и на питание, и на постоянный ремонт детской 
обуви. Ежедневная запись велась старшим из детей и главой семьи 
весьма добросовестно. В даче сведений охотно принимали участие 
и другие детишки, старательно вспоминая, куда и на что ими были 
израсходованы деньги за текущий день.

Приведенные нами картинки ярко иллюстрируют те общие 
цифры, которые давались нами при анализе бюджета рабочего. 
Здесь сухие цифры превращены в живое описание, в яркие кар- 
тинки того, как рабочий живет. Отсюда видно, что рабочие жи- 
вут не одинаково, что квалифицированный рабочий живет в срав- 

інительно сносных условиях, рабочий же низкоразрядник, много- 
ссмейный, живет очень плохо, а подчас и просто бедствует.

Картины положения рабочего, которые даны нами, относятся 
кщоябрю месяцу 1923 года. С того времени прошло уже полтора



гоца и за это время, конечно, изменился бюджет рабочего, изме 
нилось его материальное положение. В ноябре 1924 года, вновь 
производилось обследование бюджета рабочего, и когда мы будем 
иметь сравнение бюджета 1923 года с бюджетом 1924 года, тогда 
мы сможем сказать, насколько изменилось положение рабочего, 
насколько оно улучшилось и как рабочий живет в настояіс;ее 
время. Однако, уже сейчас мы можем сказать, что положение ра- 
бочего за год значительно улучшилось, и если мы возьмем зара- 
ботки рабочих в товарных рублях в ноябре месяце прошлого года 
и в июле 1924 г., то мы увидим, что фактически выплаченная ра- 
бочим заработная плата в товарных рублях значительно возросла.
За это время, по всей вероятности. бюджет рабочего несколько 
окреп, потому что мы дальше ушли от голодного времени, рабо- 
чий смог восстановить несколько свой бюджет, хозяйство своей 
семьи больше, чем в прошлом году. Здесь следует также отметить, 
что мы будем иметь в этом году, очевидно, несколько иное распре- 
деление расходного бюджета рабочего, ибо за это время изме- 
килось соотношение между ценами на продукты продовольствия 
и ценами на обувь, мануфактуру и т. д. Таким образом в 1924 году 
мы, очевидно, будем иметь на ряду с общим ростом бюджета рабо- 
чего, несколько иное распределение по расходным статьям *).

Теперь сделаем общие выводы из всего сказанного нами.
1. Положение рабочего улучшилось в 1923 году, по сравне- 

нию с 1918— 1920 г.г. Доходный бюджет рабочего оздоровился.

*) Пока выпускалась пастоящая книжка— а па это потребовалось около 
6 месяцев,— были подсчитаны итпги обследовання за 1924 год. Ііредиоложение 
об увеличении рабочего бюджета и об нзм чіении его структуры опраидалось 
целиком. Общий размер бюджета рабочего металлиста уведичился с 28 руб. 12 к. 
до 35 руб 58 к. (товарных), т.-е. на 2о°/0.

Изменилась и структура расходного біодлсета.
Вот сравнение.

Расдоди. бюджет метяллиста (семепного) 
в %  к общему расходу.

1923 г. 1924 г.
Ж нлищ е.................................................... 18,8%  17.3%
П п т а н п о ................................................ 38,5%  45,2%
О деж д а....................................................  25,2%  19,6%
К-пр. и общ-пол. расх......................... 5 ,2%  7 6%
И р о ч и е ....................................................  12.3%  Ю .3%

100% 100% !

Увеличилась доля расхода на питание, вследствие увеличения цеп на 
сельско-хозяйственные продукты: %  расхода на питанне приближается тепсрь к
довоенному. Ііссколысо снизился %  раслода на жилшце и значитсльно снизнлся
%  расхода на одежду. Зато вырос расход на культурные и обіцествсныо-полити- 
ческие нотребпости.
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Заработная плата составляет %  всего доходного бюджета 
Расходный бюджет такж е сравнительно удовлетворителен и по- 
кззывает достаточное питание и удовлетворение прочих потреб- 
ностей. Однако, бюджет совретенного тульского рабочего еще 
не совсем достиг высоты довоенного уровня. Семейный тульский 
рабочий имеет бюджет в два с лишним раза меньше, чем бакин- 
ский семейный рабочий; одинокий тульский рабочий имеет бюд- 
жет в размере две трети бюджета бакинского рабочего довоенного 
времени.

2. Заработок рабочих составляет в среднем около %  всего 
доходного бюджета рабочих. У металлистов доля заработка в об- 
щем бюджете выше, чем у горняка. Прочие доходы и случайные 
заработки занимают сравнительно скромное место в доходном 
бюджете рабочего. Рабочий теперь отдает больше предприятию, 
чем раньше. Главным его доходом является заработная плата, 
доходы от собственного хозяйства и прочие доходы гораздо ме- 
н(.-е значительны, чем во время гражданской войны.

3. Бюджет семейного рабочего неустойчив— он показывает 
дефицит, и значительную долю в доходности занимают различ- 
ные отрицательные доходы— долги, кредит и проч. Бюджет одино- 
кого в этом отношении лучше— он более устойчив, дефицита 
в не.м почти нет, отрицательные доходы не превышают остатков 
в бюджете одинокого рабочего.

4. Семейный рабочий имеет заработок и общий бюджет 
выше, чем одинокий. Однако, одинокий живет лучше. Он имеет 
более здоровый бюджет. Заработная плата в его бюджете соста- 
Е.ляет гораздо большую долю, чем у семейного. Он лучше питается, 
лучше одевается, больше тратит на культурно-просветительные и 
другие расходы. Рабочий квалифицированный, высших разрядов, 
живет сравнительно удовлетворительно и в сносных условиях; 
низкоразрядники и многосемейные рабочие живут гораздо хѵже.

5. Бюджет тульского рабочего, по сравнению с бюджетом ра- 
бочих других районов в том же 1923 году, несколько ниже. Строе- 
ние доходного бюджета тульского рабочего приближается к бюд- 
жетам рабочих таких раойнов, как Иваново-Вознесенск, Сим- 
бирск, Нижний Новгород. По сравнению с рабочими Урала, доход- 
ный бюджет тульского рабочего значительне чище,— он менее 
снязан с сельским хозяйством.

6. Бюджеты горняков и бюджеты металлистов как в доход- 
ной, так и в расходной части резко отличаются друг от друга.
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Горняк связан значительно с сельским хозяйством, металлист—  
иочти не связан, и доходы от собственного хозяйства у него 
играют совершенно небольшую роль. Рабочие Дубенского завода 
построению своего доходного бюджета стоят посредине, между 
горняками и металлистами. Они также несколько связаны с сель- 
ским хозяйством, но значительно менее, чем горняки. Несмотря 
на более низкую заработную плату у горняков и рабочих Дубны, 
нх бюджет несколько выше бюджета металлистов. вследствие на- 
лпчия поступлений от собственного хозяйства. Что касается ра- 
бочих мелких предприятий, то строение их бюджета приближается 
к строению бюджета металлистов.

7. Характер бюджета рабочего зависит от его заработка и 
обіцей велпчины бюджета. Чем больше заработок рабочего, тем 
чище его бюджет, тем менее он связан с сельских хозяйсгвом, 
гем большую долю в его доходе играет заработная плата. С дру- 
гой стороны, чем выше бюджет, тем меньшѵю долю в нем играют 
расходы на питание и жилище, тем больше рабочий имеет воз- 
можности удовлетворять другие потребности — погребности в оде- 
жде, кѵльтурно-просветительные и проч.

8. Жилищем рабочий обеспечен плохо. В большпнстве слу- 
чаев он живет в своих собственных домиках, в особенности, семей- 
ный рабочий, но эти жилиіца тесны, малы, плохо оборудованы, 
сплошь и рядом не имеется отдельной кѵхни. Несколько 
скрашивается жилищное положение рабочего там, где проведено 
электричество. Жилищная нужда большая. Жилища плохи. 
Необходимо улучшать жилшцное положение рабочего—строить 
рабочие поселки.

9. Питание рабочих в общем и целом удовлетворительно. 
Рабочий питается достаточно, потребляя пищу в калориях выше 
минимальной нормы питания, хотя пища рабочего груба и в зна- 
чительной доле составляется из растительных продуктов— черного 
хлеба, овощей и т. д. Но все же рабочие получают в питании до- 
статочное количество всех необходимых веществ для восстано- 
вления сил и сохранения здоровья. Питание рабочего в настояіцёе 
время не ниже, чем до войньь

10. С одеждой дело обстоит гораздо хуже. Хотя расход на 
одежду составляет значительную долю всего расходного бюджета 
рабочего, хотя его доля в общем бюджете выше, чем было до вой- 
ны, однако, в одежде рабочий чувствует большой недостаток. Он 
не сумел еще пополнить те прорехи, которые были нанесены в го-

10. К а к  живет рабочпй.



яодное время, когда рабочий был вынужден продавать свою оде- 
жду за продукты питания. Восстановление одежды идет медленно 
и не удовлетворяет рабочих.

11. Культурно-просветительные и общественно-политические 
расходы занимают определенное и весьма устойчивое место в бюд- 
жете рабочих. Эти расходы распространены, и особенно общест- 
венно-политические расходы имеют место у каждого рабочего. 
В общем бюджете они занимают довольно значительное место, 
выше, чем они занимали до войны у бакинского рабочего.

12. Расход на лечение и на гигиену сравнительно незначи- 
телен— он ниже, чем до войны. Это об’ясняется тем, что теперь 
расход на лечение проводится в значительной мере бесплатно. 
Что касается наркотиков—спиртных напитков и курения, то они 
не играют большой роли в бюджете рабочего. Распространенность 
курения значительна, и в бюджете рабочего этот расход зани- 
мает большее место, чем расход на спиртные напитки. Расход на 
религию имеет место в бюджете рабочего, но он не велик, он не- 
сколько выше у семейных, чем у одиноких. Налоги в расходном 
бюджете рабочего занимают скромное место, они не отягощают 
рабочего бюджета.
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