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П Р Е Д И С Л О В И Е

П итание пролетариата в  СССР после победы пролетар
ской революции, я в л яя сь  одним из чувствительнейш их пока
зателей растущ его благосостояния страны , представит, несо
мненно, громадный интерес д л я  всех наш их социологов и 
экономистов.

С удя по этому показателю , наш  пролетариат уж е к  концу 
1924 года превзош ел и  в  количественном, и  в  качественном от
ношении все довоенные нормы питания. Разум еется, эти 
нормы времен расцвета капиталистической эксплоатации 
в  нищей, стране никогда не бы ли особенно завидны ми. И  мы, 
вместе с автором предлагаемой работы, не сомневаемся в  том, 
что питание советского пролетариата,— если не в  количествен
ном, то в  качественном отнош ении,—  покаж ет еще очень зна
чительны й дальнейш ий рост в  ближ айш ие годы. Но и  дости
гнуты й  уровень яв л яется  достаточно осязательны м  показате
лем того, чтб может сделать пролетариат д аж е в  очень тяж е
л ы х  условиях  донельзя разоренного бедствиями многолетней 
войны  и блокады  хозяйства, когда он сай  становится хозяи
ном своей судьбы  и  этого хозяйства.

Чтобы оценить всю меру переж итых бедствий и  уровень 
наличны х достижений, достаточно привести н а  справку  только 

. /  один чрезвы чайно красочны й факт. В  декабре 1918 года, т.-е., 
V  примерно, через год после Октябрьской революции, суточное 

питание ленинградского пролетариата в  семьях п о л н о с т ь ю  
з а г р у ж е н н ы х  р а б о т о й  фабричных рабочих достигало 
едва'1 .768  к алорий н а  полного едока. А  через, шесть лет, в  но
ябре 1924 года, даж е в  семьях б е з р а б о т н ы х  г. Москвы, 
пользую щ ихся только посббйЯіигчтсгтбциальнтгму страхова- 

у  пию, это питание вы росло до 2.440 калорий н а  полного едока,



О Т  А В Т О Р А

П ечатаемая ниж е работа о питании рабочих и  служ ащ их 
в  1922 —  24 г.г. представляет собой окончательную и  более 
детальную разработку статистических материалов, публико
вавш ихся в  ви де предварительны х сведений в  отдельны х но
мерах «Статистики Труда» за  1923—25 г.г. ')• М ы считаем 
полезным, однако, свести воедино м атериалы  этой коллектив
ной работы для того, чтобы проследить в  ретроспективном 
порядке рабочее питание до и после войны  и револю ции и 
осветить с точки зрения современных достиж ений весь тот 
тернистый путь голода, борьбы и  лиш ений, по которому шел 
русский  пролетариат в  незабы ваемы е годы вой н ы  и  разрухи, 
и  который, к а к  покаж ет дальнейш ее изложение, н а  рубеже 
1925 года можно, наконец, считать в  части рабочего питания 
вполне заверш енным.

К ак  уж е было упомянуто, работа эта представляет собой 
плод коллективной исследовательской работы. Достаточно 
сказать, что в  собирании и разработке материалов принимало 
участие около 25 статистических отделов н а  местах и  3 цен
тральны х упреж дения столицы. Перечислить поэтому всех 
лиц, которым эта работа обязана своим существованием, не 
представляется здесь возможным. Однако, автор считает не
обходимым вы разить свою благодарность тем лицам, которые 
так  и ли  иначе содействовали его .личному труду при вы пол
нении пастоящ ей работы , и  преж де всего Г. О. П олляку, ко
торы й в  течение трех лет бы л неутомимым руководителем 
бюджетных исследований во  всех стадиях собирания и  разра-

‘) См. «Статистика Труда» 1923 г., №  8, 1924 г., №  1 (10), 1925 г.,
№ 4.



ботки, затем—А. Е. Лосицкому, участие которого в  наш ей ра
боте каж ды й  раз  особо оговорено в  тексте, О. Г. Отрумилину, 
взявш ему н а  себя труд проредактировать работу, А . Г . Р аш ину, 
к  консультации которого я  неоднократно обращалась, и, нако
нец, Е . Н. Зерчаниновой, более других поработавшей н ад  
обильными цифровы ми материалами, леж ащ ими в  основании 
настоящего исследования. Е й  же принадлеж ит корректура 
всех таблиц, приложенных к  тексту. .



Характеристика материала.

В основании предлагаемой работы леж ат три эпизодиче
ские бюджетные обследования, имевш ие место в  декабре 
1922 года, в  ноябре 1923 года и в  ноябре— декабре 1924 года. 
Бю дж етное обследование 1922 года имело своей целью дать 
характеристику среднего типичного рабочего бюджета д л я  тех 
районов, где предпринято было обследование, а  в  1923—24 г.г. 
и  д л я  всего СССР. К  этой цели  обследования бы л приспосо
блен к а к  подбор обследуемы х районов, так  и отбирание самих 
об’ектов обследования. П одбирались районы  с наиболее вы со
к ой  рабочей численностью, по возможности разнообразны е; 
в  них намечались производства, наиболее типичны е д л я  дан
ного района, и з  их  числа отбирались предприятия со средней 
заработной платой, и  в  этих последних, наконец,—рабочие 
семьи, возглавляемы е наиболее распространенны ми профес
сиями. В результате статистической проработки этого мате
р и ала  средний  рабочий бюджет долж ен бы л отобразить мате
р и альн ы й  уровень и  ф актическое потребление к а к  среднего 
русского рабочего, та к  и  отдельны х производственны х и  эко
номических групп (см. таблицу I).

Н асколько упом януты м и бюджетными обследованиями 
достигнута действительная репрезентативность материала, 
можно судить по следую щ им строкам, приводимым нами 
целиком и з  работы Г . С. П о л  л  я  к  а ') : «обследованные 
в  отдельны х районах  бюджеты рабочих являю тся в  общем до
статочно типичны ми. С равнение д анны х о заработной плате

*) Г. С. П о л л я к. «Бюджет рабочих и служащ их к  началу 
1923 г.», изд. «Экономическая Жизнь», М. 1924 г., стр. 3.



Таблица і .

Состав обследованны х рабочих в  1922—24 г.г. по городам, губерниям 
и районам.

Число хозяйств.

Москва .
Ленинград 
Архангельск.
Брянская губ.
Башкирия (Уфа)
Вотская область (Ижевсі 
Вятка .
Владимирская губ. 
Гомельская губ. - 
Ив.-Вознесенская губ. 
Кострома 
Казань .
Крымская ССР . 
Московская губ. . 
Нижегородская губ. 
Сталинград . 
Тамбовская губ. . 
Т в е р ь .  . 
Тульская губ.
Ярославль 
Ульяновская 
У р а л  
Донбасс 
Екатеринослав 
К и е в  
Харьков

Всего по СССР .

В столицах .
„ провинц. гор. РСФСР 
,, Украине .

рабочих, подвергш ихся обследованию, с массовыми статисти
ческими данны ми о заработной плате показы ваю т, что в  боль
ш инстве обследованны х районов бюджетные нормы заработ
ной  п латы  соответствуют среднему уровню последней».

■) Из них в отношении питания разработаны 2992 бюджета (см. 
приложение № 4).
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Ещ е более реш ительно говорит о получении типичны х 
•средних д анны х Н. А. Ф и л и п п о в а ,  делая  обзор бюдже
там, обследованны м в  1923 го д у 1): «По величине заработка 
подбор рабочих в  обследованны х производствах так ж е удо
влетворителен.
Средний заработок  рабочего з а  ноябрь 1923 г. в  бю дж етных рублях.

Наименование производств.

іі производствам

По бюджет
ному 

обследов.

24,33

По данным 
текущей 

статистики 
труда.

19,30 18,59
22,07 21,71
25,69 20,51
25,97 25,53
26,32 26,50
26,39 27,73
28,46 25,23
26,79 29,34
27,12 30,86
36,12 11,29

22,30

К а к  у ж е  было отмечено Г. С. П  о л  л  я  к  о м, сопоставле
ние заработка по бю джетам с  данны ми текущ ей статистики 
нуж но считать приближ енны м, служ ащ им  д л я  грубой ориен
тировки, так  к а к  метод учета заработка в  бюджетах и  текущ ей 
с т а т и с т к е  различен, а , кроме того, фактический заработок по 
текущ ей, статистике не отличается безукоризненной точ
ностью . Т акж е следует учесть и  то обстоятельство, что в  но
ябре ф актические івыплаты превы ш али  средние месячные 
вы платы .

Н аиболее повы ш енны й экономический уровень в з я т  у  ме
таллистов и  в  особенности у  сахарников: по металлообрабаты
ваю щ ей промы ш ленности п р и  обследовании бы ли  исклю чены 
вспомогательны е рабочие, отличаю щ иеся низкой квали ф и ка
цией, по сахарному производству в  разработку  вош ли только 
бю дж еты  постоянны х рабочих, а  по текущ ей статистике при
водится средний заработок д л я  постоянны х и временны х р а 
бочих. В остальны х производствах зарп лата  обследованны х 
рабочих приближ ается к  среднему уровню  ф актической зар 

Ч  Н. Ф и л и п п о в а .  «Бюджет рабочего за ноябрь 1923 г.», 
«Стат. Труда», №  11— 12 за 1924 г.
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п л аты  в  этих отраслях  промы ш ленности по д анны м  текущ ей 
статистики труда. В среднем по всем производствам  заработок 
рабочего по бю джетам =  24 руб., а  по д анны м  текущ ей  стати
стики труда =  22 руб.; р азн и ц а  в  средних .выраж ается в  9% , 
если з а  100 п ри н я ть  меньш ее и з  чисел. Г р ад ац и я  производств 
по разм ерам  заработка в  бю джетах остается, примерно, та  ж е, 
что и  в  текущ ей  статистике».

Д ан н ы е о достаточной репрезентативности бю джетны х 
* материалов 1924 года ещ е н е  опубликованы , но, су д я  по 

столь ж е  тщ ательному отбору об’ектов обследования, что и  
в  1923 году, м ы  получим  картину, по край н ей  мере, не менее 
типичную , неж ели  в  этот период.

Помимо отбора об’ектов, исследователи рабочего бюджета 
стремились так ж е в з я т ь  период достаточно тип ичны й д л я  
такого наблю дения. В первую  очередь избегались м есяцы , 
заклю чаю щ ие в  сйбе круп н ы е праздн ики— с усиленны м  по
треблением, а  такж е летние м есяцы . Однако, в зят ы й  в  1922 г. 
м есяц  декабрь оказал ся  месяцем  предпраздничны м . Это 
отразилось н а  бюджете, та к  к а к  во многих районах  и  произ
водствах  рабочим бы ла вы д ан а  предпраздн ичная вы п л ата  з а 
работной платы , л иквидировалась  задолж енность и л и  в ы д а 
вали сь  аван сы . Это несколько повлияло н а  вы соту  и 
конструкцию  бюджетов: «К ак  нам  у ж е  п реходилось отмечать 
в  другом  месте,— пиш ет Г. С. П о л  л  я к  *),—  срок, к  кото
рому относятся бю джетны е данны е— декабрь 1922 года— не 
вполне отвечает услови ям  «нормального» бюджетного м есяца 
того периода времени. Б л агод аря вы дан н ы м  в  большом числе 
случаев предпраздн ичны м  авансам , произош ло смещ ение сро
ков расп латы  с ян в ар я  н а  декабрь, вследствие чего декабрь
ский  доход рабочего о казался повы ш енны м  по сравнению  
с соседними месяцами; н а  расходной части  бю джета это долж 
но было отразиться в  меньш ей степени, так  к а к  значительная 
часть  аван сов б ы л а  в ы д ан а  в  конце м есяца и  потому не могла 
бы ть в  этом м есяце реализована» . Н о н а  питании  это обстоя
тельство едва ли  отразилось, т а к  к а к  рождество в  тот год 
праздн овалось в  ян варе, нам и  ж е  разработаны  д анны е ф ак 
тического потребления. Наоборот, собранные в  декабре данны е 
потребления могут п оказат ься  в  известн ой части  даж е пре

*) Г. С. П  о л л я  к, т а  ж е работа, стр. 5.
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уменьш енными, та к  к а к  в  декабре бы л предрож дественский 
пост, соблюдение которого могло отразиться н а  пониж енном 
потреблении м ясны х продуктов. У  н ас есть, однако, основание 
предполагать, что вли ян и е  поста очень слабо отразилось н а  
декабрьском  потреблении. К а к  м ало зависит потребление сред
н ей  рабочей семьи от постов, и  к а к  сильно влияю т здесь эко
номические ф акторы ,—показы ваю т следую щ ие наблю дения, 
полученны е нам и  в  г. М оскве во врем я текущ его бюджетного 
обследования:

П отребление мяса и сала  в 1924 г. в среднем на  1 едока в ф унтах 
(по данны м  текущ его обследования).

Месяцы. Фунт. Месяцы. Фунт. Месяцы- Фунт-

Январь . . . 13,1 М а й .  . . 10,1 Сентябрь . 12,4
Ф евраль . . 12,7 11.4 Октябрь . 15,2
Март . . . 10,7 11,7 Ноябр ь . . 16,8
Апрель . . 14.0 А вгуст . . 10,7 Д екабрь . 19,3

Обследование текущ его бюджета, сопровож давш ееся далее 
обследованием рабочего быта, подтвердило, что даж е среди 
наиболее отсталы х групп рабочих посты  не соблю дались в  те
чение всего 1924 года. Обследование это, впрочем, коснулось 
лиш ь московских рабочих. Чем глуш е провинция, тем, ве
роятно, этот ф актор долж ен бы л  действовать сильнее. Но к ак  
м ало он все ж е  отразился н а  результатах  обследования, можно 
убедиться и з  того обстоятельства, что тот ж е  недостаток 
ж ивотны х продуктов и  в  той ж е степени обнаруж ило питание 
рабочих, обследованны х не в  декабре. Таково питание бакин
ских рабочих, где обследование бы ло сделано в  феврале, но 
процент калорий  животного происхож дения не п ревы ш ал 5% , 
а  т ак ж е  питание сибирских рабочих (в г. Ново-Николаевске), 
где обследование было произведено в  феврале, и  где процент 
ж ивотны х калорий  к  общей сумме д л я  семейны х рабочих был 
равен  8,5% , а  д л я  рабочих жел.-дор. транспорта даж е 5,3% .

В се эти  данны е заставляю т н ас  предполагать, что, не
см отря н а  некоторое незначительное вли яние, которое могло 
бы*гь оказано  постом н а  небольш ую  часть рабочих, в  общем 
д анны е 1922 года представляю т собой норм ы  достаточно ха
рактерны е д л я  данного экономического периода.

В  1923 и  1924 г.г. обследование было предпринято уж е 
в ноябре.
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Однако, обследование в  намеченных районах, произве
денное Центральным Бюро Статистики Труда, представляет 
достаточно основательно только бюджет индустриальны х ра
бочих. Одновременно или  почти одновременно подвергались 
обследованию служащ ие в  советских учреж дениях Ц и  работ
ники транспорта ■), а  в  феврале 1923 года обследованию под
верглись бакинские нефтепромыш ленные рабочие8)- Подбор 
об’еястов, ообирание и  разработка материалов всех этих обсле
дований произведены по тем ж е  методам, что и  обследования 
Центрального Бюро, вследствие чего вполне сравнимы. При
влечение материалов, характеризую щ их бюджет железнодо
рожников, имеет то огромное значение, что об’единяет 
значительную часть русского пролетариата и  притом очень 
экстенсивно разбросанного по лицу Союза, в  то врем я как  
обследование индустриальны х рабочих, ж ел ая  обнять наи
более- компактную массу русского пролетариата, по  необходи
мости концентрировалось в  районах крупной промышлен
ности. М ежду тем своеобразная обстановка железнодорожного 
быта отличается к а к  от городских, так  и  от сельских условий 
и  наклады вает во всех областях потребления свой собствен
ны й отпечаток.

Вторая, привлекаемая к  наш ей работе, группа советских 
служ ащ их имеет достаточный вес в  составе городского насе
ления и  в  достаточной мере отличается по условиям  своей 
работы и  по соотаву своих потребностей от работников физи

’) Подробные сведения о бюджете и питании советских служащих 
можно найти в работах М. С. В о в с и: «Бюджет служащего в декабре 
1922 г.»—Материалы по статистике, выпуск 2, изд. ЦК Совр. М. 1924 г. 
«Бюджет служащего в ноябре 1923 г.»—«Положение труда служащих»,, 
выпуск 3, изд. ЦК Совр. М. 1924 г., в работе Н. Г у м и л е в с к о г о :  
«Бюджет служащего в ноябре—декабре 1924 г.»—«Вопросы Труда»,. 
№  7—8, за 1925 г. См. также «Статистика Труда», 1923 г., № 5, 1924 г., 
№ 5, 1925 г., №  6.

а) Обследования работников транспорта происходили: 1) в ок
тябре 1922 г., 2) в мае 1923 г., 3) в ноябре 1923 г. и 4) в ноябре 1924 г. 
Подробные разработки опубликованы в «Материалах по статистике 
путей сообщения»—выпуск 15, 20,.30. Данные за ноябрь 1924 г., исполь
зованные мною по корректурным листам, в настоящее время еще пе
чатаются.

:|) Подробную разработку см. в работе В. Б е л е н ь к о г о  и 
Б. Г у х м  а н а : «Бюджет бакинского нефтепромышленного рабочего», 
изд. «Вопросы Труда», 1925 г.
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ческого труда, вследствие чего параллельное изучение потре
бления рабочих и  советских служ ащ их яв л яется  совершенно 
необходимым. У чет питания всех этих производственны х 
групп  отдельно особенно важ ен  при  изучении емкости нашего 
р ы н ка. Защ и ту репрезентативности этого материала мы  пре
доставляем авторам этих и сследований1).

Всего, таким  образом, об’единенны ми усилиям и  трех цен
тральны х учреж дений (ДБСТ, Статистика Т руда и  Б ы та  
НКПО и Статодел Ц К Совработников) обследовано з а  первые 
два квартала  1922— 1923 хозяйственного года 2.515 хозяйств—  
рабочих и  служ ащ их, имеющих 10.291 д у ш у  и  7,105,5 едо
ков, за  первы й квартал  1923— 1924 хозяйственного года 
4.539 хозяйств, 17.504 душ и и  12.616 едоков и  за  первы й квар 
тал  1923— 1924 хозяйственного года 4.881 хозяйство, 18.768 душ  
и  13.051,3 едоков. М ежду отдельны ми группами работников 
обследованны е хозяйства распределяю тся следующим обра
зом:

Таблица г.

Число душ и едоков в хозяйствах, подвергнуты х бюджетному обсле
дованию  в 1922—24 г.г.

1922 1923 г. 1924 г.

Х
оз

яй
ст

в.

«
1

Х
оз

яй
ст

в.

Д
у

ш
.

I і В
Ед

ок
ов

.

Р а б о ч и е .

Семейные . 1108 Ііі-14 3225,2 2580 11013 7478,2 Й082 8635 5885,6
Одинокие. - 219 219 200,6 412 412 376,9 379 379 34::.ІІ

В с е г о  . 1327 4863 3425,8 2992 11425 7855,1 2401 9014 6228,6

С о в работн и к и .

Семейные . 218 805 581,9 524 1881 1385 1075 3974 ■
Одинокие . 79 79 68,4 154 154 13в’б

В с е г о  . 297 884 650,3 — — — 1329 4128 3027,6

Работники транспорта.

Семейные железнодо
рожники 2) . . 891 4544 3029,4 1023 4198 3375,9 1097 5626 3795,1

’) См. вышеперечисленные работы.
-) Нами приводятся данные только по железнодорожным рабочим.



Г л а в а  II.

М етод и сследования и р азр аб о тки .

Изучение питан и я рабочего и  его семьи в  настоящ ее время 
достигается двум я путям и. О одной стороны, потребление р а 
бочих, яв ляю щ ихся частью городского населения, изучается 
попутно с изучением  потребления городского и  сельского н а
селен и я 1). С другой:* стороны, статистика труда, п ользуясь 
д л я  всестороннего и зучения материального полож ения рабо
чих методом и зучения его бюджета, получает обш ирны й ма
териал  по рабочему потреблению вообще, по рабочему пита
нию в  частности. Соверш енно не к асаясь  здесь вопроса о преи
м ущ естве того или  иного метода собирания данны х рабочего 
питан и я (каж ды й и з  них необходим и  целесообразен в  грани
ц ах  поставленны х себе задани й), я  считаю здесь необходимым 

•вкратце характеризовать тот метод собирания и  разработки 
данны х п итания, которы м статистика труд а  пользовалась во 
врем я бю джетны х исследований.

В се бюджетные исследования в  1922— 1924 г.г., об’еди- 
ненны е в  настоящ ей работе, производились по одному и  тому 
ж е  методу. В каж дом  районе с  н ачала  м есяца регистратор-ста
тистик оставлял  листки прихода, расхода и  питания, н а  кото
ры е представитель рабочей семьи заносил в  текущ ем порядке 
все данны е прихода, расхода и  потребления. Познакомив 
рабочего с тем, к а к  зан осятся  зап иси н а  предлож енны е ему 
формы, регистратор затем  в  течение м есяца несколько р аз— 
примерно от 4 до 8—посещ ал каж дую  обследуемую семью,

*) См. «Статистический Ежегодник» ЦСУ за  1918— 1920 г.г., 1922— 
1923 г., выпуск 2, и «Сборник статистических сведений по СССР» за 
1918— 1923 г.г., изд. ЦСУ, Москва, 1923 г.
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пр о в ер ял  и  кон тролировал  ведени е зап и си . П ри этом зап и сь  
п отребления контролировалась  р асходны м и зап и сям и  семьи, 
р асход  контроли ровался  дан н ы м и  п рихода, а  последний, 
в  своей основной части , заработной  плате,— р асчетн ы м и ведо
м остями п ред п ри я ти я . П о истечении м еся ц а  бю джет только 
тогда п р и н и м ался о т  регистратора, если  балан с  обеих сумм—  
расхода  и  при хода— сходился н е  м енее, чем  н а  90— 95 % . Такой  
контроль об еспечивал  правди вость  п о казан и й , которы е в  ч а 
с ти  п и т ан и я  ещ е подвергались  вн утреннем у контролю , при  
чем  и з  ч и сл а  п р и н я ты х  бю дж етов н е  подвергались  обработке 
в  части  п и т а н и я  те, которы е п р и  отнош ении п и т ан и я  к  ч и сл у  
едоков в  семье обн аруж и в али  заведом о н еправдоподобны е 
норм ы . Всего, т ак и м  образом , в  декабре 1922 года поступило' 
в  р азр аб о тку  1.327 листков п и тан и я, в  ноябре 1923 года— 2.992,, 
в  ноябре 1924 года— 2.461. Р азр аб о т ка  д ан н ы х  п и т ан и я  про
и зво д и л ась  следую щ им  образом . П итан ие к аж д о й  семьи зан о
силось в  свои х н а ту р ал ьн ы х  весов ы х  единицах  н а  счетную 
и н ди в и дуальн ую  к ар то ч к у  (см. прилож ен ие № 1), а  затем  
исчи слялось  среднее суточное потребление н а  одного взрос
лого едока. В се н ал и ч н ы е член ы  семьи в  зависим ости  от их  
п о л а  и  во зр аста  приводились  к  одному взрослом у едоку (по
тр еб и тельская  ед и н и ц а  р авн яется  взрослом у работнику м уж 
ского пола  и  нормального роста). Н ормы  эти  п рим енялись  
вп ервы е вологодским  бю дж етны м  обследованием , а  затем  
п р и н я ты  д л я  и зу ч ен и я  п и т ан и я  городского и  сельского н асе
л е н и я  А . Е . Л  о  с и  ц  к  и  м  во всех  работах  отдела потребле
н и я  и  расп ределен и я п ри  Ц С У . По этим норм ам  взрослы м  
едоком  сч итается  только  м уж чи н а в  возрасте от 18 до 59 
(вклю чительно) лет.

В се остальны е н али чн ы е ч лен ы  семьи в  зависим ости  от 
п о л а  и  во зр аста  условн о  прини м аю тся з а  часть  едока по сле
дую щ ей, вы работанной  н а  основании  ф изиологических д ан 
н ы х , скале:

Ж ен щ и н ы  от 16 л . до 54 л . в к л ., с та р и к и  60 л .
и  ст., п о д р . м у ж ек . п о л а  от 14 до 17 л ет . . 0,8 

С тар у х и  55 л е т  и  стар ш е, п о д р о стк и  ж ен ек .
п о л а  от 14 до 15 л е т   ............................  . 0,6

Д е т и  обоего п о л а  от 7 до 13 л е т ............................... 0.55
„ „ „ 1 до 6 л е т .............................. . 0 , 3

„ „ „ до  1 г о д а ............................................... 0,1



Т аким  образом, семья, состоящ ая и з  м уж а, ж ены  и  двоих 
детей в  возрасте 7 л . и  2 мес., составляет 4 душ и, но только 
2,45 едока. Все питание данной семьи делится н а  2,45 едока, 
и, таким  образом, дает нам  представление только о питании 
1 взрослого едока,— отца семьи. Чтобы получить приблизи
тельно питание ребенка, нуж но умнож ить нормы питания 
полного едока н а  соответствующий коэф фициент.

Суточное потребление каж дого отдельного ви да  продук
тов переводилось в  количество усвоенны х организмом основ
н ы х  химических вещ еств, и  в  количество потенциальной энер
гии, вы рабаты ваем ой принятой пищ ей, в  калориях. Н ормы 
перевода продуктов, приняты е нами, позаимствованы  такж е 
в  отделе потребления и  распределения ЦСУ и опубликованы  
А , Е . Л осицким  в  номере 1— 4 «Вестника С т а т и с т к и »  за  
•1920 г. Н ормы эти бы ли рассмотрены специальны м  совещ а
нием  м осковских физиологов, статистиков и  врачей, при  ук а 
занном  отделе.

Д л я  1923 и  1924 г.г. в  нормы э т  бы ли внесены  по совету 
А . Е . Л о с и ц к о г о  поправки , более соответствующие повы 
шенному качеству  продуктов в  этот период. Н ормы эти вместе 
с  поправкам и приведены  в  прилож ении к  настоящ ей работе.



Целью человеческого питания является , во-первых, до
ставление его телу  теплоты, необходимой д л я  работы  его вну
тренних органов и  внеш него мускульного и  нервного труда, и  
во-вторых, снабж ение его тканей  необходимыми д л я  их  строе
н и я  элементами. В соответствии с этими слож ны ми требова
ниями, пред’являем ы м и человеческим организмом к  прини
маемому им питанию , современная физиология измеряет 
количество и качество принятой пищ и несколькими измерите
лям и. В  то время, к а к  энергетический баланс рабочего орга
низм а измеряется количеством потенциальной энергии, со
держ ащ ейся в  пищ е и  вы раж енной в  нетто-калориях, баланс 
обмена изм еряется химическим составом принятой пищ и, 
т.-е. абсолютным и  относительным количеством усвояемых 
организмом основны х питательны х начал,— белков, ж иров и 
углеводов. П ри этом, с  точки зрения энергетического баланса 
безразлично соотнош ение м еж ду собой питательны х вещ еств, 
с  точки ж е зрен ия обменного баланса—необходимы определен
ны е количественны е соотнош ения м еж ду ними. Т ак, для  
строения тканей  человеческого организма соверш енно неза
менимым яв ляется  белок, который, по образному вы раж ению  
Л и б и х а  *), яв л яется  «печью, в  которой горят углеводы  и  
ж иры ». Совершенно особенная роль белка в  строении ткани  
человеческого организма и  в  том числе белка животного про
исхож дения в  следую щ их словах отмечена доктором А р к и -

Ф изиологические и исторические нормы питания.

*) Цитировано по А ш м а р и н  у—«Питание человека в связи с воз
растом и работой», Гос. изд., Москва, 1925 г.
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н  ы  м  3): «Когда речь идет о значении  белковы х тел  в  экон о
м ии  организм а, необходимо разли чать  и х  ценность биологиче
скую  и  ценность чисто экономическую  и ли  энергетическую, 
соответствующую количеству  скры той в  н и х  тепловой энер
гии. О точки зрен и я биологической, к а к  м ы  у ж е  ук азы вали , 
белки яв ляю тся необходимой и  незаменимой составной частью 
пищ и, та к  к ак , с  одной стороны , в  организме всегда происхо
дит расп ад  и  разруш ение ж ивого белка и, с  другой— только 
мертвы й белок пищ и м ожет служ и ть  тем строительным мате- - 
риалом , посредством которого н а ш е 'те л о  в  состоянии возме
стить постоянны е траты  ж ивой  протоплазмы . Но приходится 
подчеркнуть, что белки различного происхож дения и  различ-. 
н ы е  разновидности белковы х тел  яв ляю тся в  разли чной  мере 
пригодны м и д л я  строительны х целей. Т аким  образом м ы  при
ходим к  различению  п о л н о ц е н н ы х  белков о т н е п о л н о -  
ц е н н ы х » .  И  дальш е: «Преимущество многих белков ж ивот
ного происхож дения перед растительны м и в  п итании  челе?- - 
в ек а  об’ясн яется  не столько и х  лучш ей усваиваемостью , к ак  
дум али до сих  пор, сколько и х  больш ей полноценностью».

К аковы  ж е, по мнению ф изиологии, те  нормы , которы е 
обеспечивают взрослому рабочему полож ительны е балансы  
энергии и  обмена? В конце X IX  век а  ф изиология пред’я в л я л а  
приблизительно следую щ ие требования. П ищ а, п р и н я тая  
взрослы м  рабочим, несущ им более и ли  менее тяж елую  ф и зи 
ческую  работу, долж н а иметь в  своем составе до 125 грамм \ 
чисты х, усвояем ы х организмом белков, около 70 грамм ж иров і 
и  около 500 грамм углеводов, что в  общем долж но дать  до I 
3.600 калорий  теплоты  2).

Однако, эти  физиологические нормы, ф орм улированны е 
класси ческим и исследователям и ф изиологии человеческого 
организма, претерпели в  настоящ ее врем я зн ачительны е и сп ы 
тани я. В ойна вн есла  сю да многочисленные поправки , и  ф и
зиологи, работавш ие во  врем я войны , подвергли серьезной 
критике при н яты е нормы . О казы валось, что лю ди годами р а 

*) Е. А. А р к  и н—«Экономика человеческого организма», Гос. изд., 
Москва, 1925 г., стр. 263.

а) П роф . А. В. П а л л а д и и  приводит следующую таблицу пище
вых норм для средней и тяж елой работы , составленную на основании 
работ Фойта, Рубнера, Этуотера и Ж илона (см. с лед  стр.).
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ботали, воевали и  размнож ались, не п олучая указан н ы х  ф и
зиологических норм. В редны е последствия этого голодания 
далеко еще не изучены . К асаясь  этого вопроса лиш ь вскользь, 
проф. О л ь д е н б у р г  *) сообщает следующие ф акты , касаю 
щ и еся Германии: «Исхудание, пониж енная работоспособность 
и  повы ш енная возбудимость городского населения бросались 
в  глаза: с 1917 г., можно думать, н ачала  страдать и  часть сель
ского населения. Уменьшение в  весе взрослы х горожан опре
деляется  в  одной и з  зап исок  имперского бюро здравоохране
ния, относящ ейся к  декабрю 1918 г., в  20%  в  среднем, при 
чем к  этому прибавляется, что, по господствующему в науке 
мнению, рабочая сила сокращ ается быстрее, чем вес». «Смерт
ны е случаи  от туберкулеза в  средних и  больш их городах уве-; 
личились почти вдвое. Однако, наиболее красноречивы е дан-' 
ны е о балансе питания дает общ ая статистика смертности.

Фойт. Рубнер. Этуотер. Жилон.

С р е д н я я  р а б о т а .

Белок . 118 127 125 120
Ж  и  р . 56 52 Обусловлено 

количеством 
потреби, энер

гии с преоблад

80

Углеводы 500 509 500

Калории. 3055 2968 3400 3300

Т я ж е л а я  р а б о т а .

Белок . 145 165 150 _
Ж и р . 100 70 Обусловлен, 

количеством 
потреби, энер

гии с пре
Углеводы 500 565 обладай. жи-

Калории 3574 3362 4150
~

Цитировано по книге Палладина «Основы питания», Харьков, 
1922 г., изд. «Научная Мысль», стр. 105.

’) Проф. О л ь д  е н б у р г— «Потребление», Гос. изд., 1924 г., 
стр. 116 и 118.



Зап и ска  имперского статистического бюро, содерж ащ аяся уж е 
в  упомянутой записке имперского бюро здравоохранения, ис
числяет увеличение смертности гражданского населения за  
1914— 1918 г.г., по сравнению с последним мирным временем, 
тщ ательно, но все ж е в  форме предварительных итогов,'при
мерно в  763 ты с. Повышение смертности вследствие гриппа 
в  конце 1918 г., которое тоже должно было бы составить вы ш е 
100 тыс., при  этом н е включено в  счет. К  аналогичны м цифрам 
приходит такж е Д  е  р  и  н  г  в  его известной серии статей: «Дви
жение населения во время мировой войны». П овы ш енная 
смертность приобретает тем больш ий вес, что вынужденное 
сокращ ение потребления алкоголя и  (по мнению некоторых 
врачей) излишнего питания понизили смертность от некото
ры х  болезней». Рубнер, по свидетельству того ж е Ольден
бурга, «исчисляет в  миллиардньіх суммах расходы, в  которые 
должно обойтись восполнение 520 ты сяч  тонн потерянной 
людьми телесной массы».

Германские физиологи значительно снизили свои требо
ван и я в  отношении белжа. Э. А б д е р г а л ь д е н  и  другие 
считают возможны м н а  основании произведенны х ими исследо
ван ий  понизить при  известных условиях норму усвоенного 
белка до 80 и  даж е 60 грамм.

Однако, большинство современных физиологов признает 
эту  норму леж ащ ей н а  границе голодания. «Человек, питаю
щ ийся минимальным количеством белка —  пиш ет профессор 
А . В . П а л л а д и и *)—начинает терять белок своего тела при 
малейшем отклонении от нормы процесса обмена вещ еств, при 
пред’явлении организмом чуть-чуть повы ш енны х требований 
н а  белок. П ри небольшом насморке, например, такому чело
веку  уж е не хватит белка, и  расход белка начнет превыш ать 
приход. Потеря крови переносится такими людьми гораздо 
хуже, чем лицами, п ищ а которых более богата белком. 
И в  борьбе с болезнями они опять находятся в  худш их услови
ях». Ту ж е опасность в  случае большого сниж ения белковой 
нормы видит и  доктор А р  к и н  2), проф  С л о в ц о в  3) и

*) А. В. П а л л а д и и .  Та ж е работа.
5) Е. А. А р к и н. Та же работа.
3) Проф. Б. С л о в ц о в  «Питание и работа», изд. Френкель, 

М.—П., 1923 г.
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другие. Д л я  положительного белкового баланса, таким  обра
зом, можно признать средней необходимой нормой 100— 
105 грамм усвоенного белка, причем соотношение между расти
тельны м и  ж ивотны м белком должно бы ть равно 2 : 1, т.-е. 
количество животного белка долж но быть равно 35 грамм. 
Что касается общего потребного д л я  средней по тяж ести рабо
ты  количества потенциальной энергии, то и  н а  этот счет со
временная физиология не имеет тверды х, р аз  н а  всегда уста
новленны х норм. Е сли  признать, однако, н а  основании р яд а  
упом януты х нам и работ, минимально необходимым д л я  взрос
лого работника среднего веса  п олучение от 3.000 до 4.000 кало
рий в  сутки, то д л я  первы х лет послевоенного периода 
в  странах, где вой на сопровождалась напряж енны м  голода
нием, следует эту норму несколько повы сить, так, к а к  часть 
принятой нищ и долж на пойти н а  восстановление разруш ен
ны х запасов. Поэтому м ы н а  основании работ различны х ф изи
ологов и  экономистов1) п риняли  д л я  измерения качественного 

, состава рабочего питан и я следующие д ва  ориентировочные 
р я д а  норм альны х отношений:

Физиологические нормы взрослого едока в граммах.

Б елки  Приблизит.
Группы рабочих. В т. ч . жив. Ж иры. Углеводы, пересчет в

пропсх. калории.

1. Рабочие . . .  105 35 60 600 3600
2. Служащие . . 105 35 50 500 3000

Норма белка, таким  образом, п ринята  независимо от ко
личества мыш ечной работы, количество ж иров и  углеводов 
растет с  повыш ением  последней. П ри одной и той ж е  работе, 
наоборот, увеличение углеводов м ожет вести з а  собой падение 
ж иров и  обратно. П ри этом соотношение м еж ду ж ирами и 
углеводами не долж но быть ниж е 1 :1 0 .  В сякое уменьш ение 
этого соотнош ения следует признать ухудш ением  пайка. 
О этой точки зрения паек, состоящ ий и з  70 * жиров и 500 г 
углеводов, следует признать лучш им, неж ели паек, состоя-

*) См. проф. Б. С л о в ц о  в—«Пищевые раскладки», д-р X о м я- 
к  о в—«Пища здорового рабочего», проф. П а л л а д  и н—«Основы пита
ния», Эмиль- А б.д е р г а л ь д е  н— «Основы учения о питании», А. В. Л  о- 
с и ц к и й —«Обследование питания городского населения в 1919 г.», 
д-р А р к и  н—«Экономика человеческого организма» и др.
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тгптй и з 50 * ж иров и  700 * углеводов, хотя по числу содер
ж ащ и хся в  них калорий  они будут почта соверш енно равн ы .

Однако, к а к  бы н и  бы ли тверды  требования физиологии, 
не они являю тся последним регулятором человеческого пита
н и я . Экономика р ы н ка  пред ’яв л яет  свои очень определенные 
требования, п одчин яя себе потребности человека. Н едостаток 
экономических средств и л и  отсутствие н а  ры н ке необходимых 
продуктов, и х  относительное и  абсолютное вздорож ание во 
время им периалистической вой ны  видоизменяли человече
ское питание, отбрасы вая его часто далеко з а  пределы  ф изио
логических норм. Д ей ствуя длительно годами, это уклонение 
от ф изиологических норм и  приспособление к  нему организма 
может бы ть настолько значительно, что действует самостоя
тельно, к а к  историко-бы товая привы чка. Так , питание рус
ского крестьян ина по своему составу резко отличается от п и 
тан и я  германского крестьянина, несмотря н а  одинаковы й 
труд и  приблизительно одинаковы е климатические условия. 
Однако, при  ан али зе  динам ики питан и я з а  несколько бли
ж ай ш и х  лет, м ы  принимаем исторически слож ивш иеся при
вы чки  русского рабочего, к а к  величину постоянную, д л я  д ан 
ной исторической эпохи данную. Экономические ж е  ф акторы  
питания, заставляю щ ие человека под вли янием  экономиче
ск и х  условий переходить от одной пищ и к  другой, от расти
тельной к  ж ивотной и ли  обратно, н аходятся в  постоянном 
движ ении. Вот почему при  изучении динам ики л и тан и я  мы 
никогда н е  сумеем об’ясн ить себе всех замечаемых изменений 
в питании, если забудем  об его основном факторе— экономике 
ры н ка. Е сли  д л я  группы  лиц  с . одной и  той ж е приблизи
тельно затратой труд а  принять  «ф и зи о л о ги ч ес к и е  требования 
питан и я к а к  величину постоянную, а  экономические условия 
к а к  величину переменную, то дать исторический ан али з п и 
тани я—значит преж де всего найти  его экономические ф а к 
торы . К аковы  эти экономические ф акторы  п итания, м ы  кос
немся далее в  специально посвящ енной этому вопросу главе. 
Заметим только, что Для правильной оценки современного 
питания и  изучен и я факторов, его определяющ их, мы считаем 
необходимым ориентироваться не только н а  физиологические, 
но и  н а  исторические нормы, т.-е. изм ерять успехи рабочего 
потребления, сравн ивал  изучаемое нами питание не только 
с  абстрактны м и физиологическими нормами, но и  с конкрет
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ны м и историческими ш р м ам и  довоенного питан и я. Р азу 
меется, та  конкретн ая историческая обстановка, в  которой 
ж и л  русский  пролетариат до войны , очень далека  от того, что
бы быть принятой з а  идеальную  норму. Политическим  рево
лю циям  в  России, каж дом у новому их  под’ему предш ествовал 
под’ем  экономическцх забастовок, что я в л яется  неоспоримым 
показателем  несоответствия м еж ду потребностями рабочего 
к л асса  и  его экономическим благосостоянием н акан ун е  войны  
и  револю ции. И  если м ы  обращ аемся во всех вопросах эконо
мического бы та к  довоенным нормам, то только потому, что 
в  бы ту русского рабочего эти нормы, отброш енные н азад  им 
периалистической войной, бы ли  последними непревзойденны 
ми еще нормами. Н уж но достигнуть и х  д л я  того, чтобы начать 
движ ение вперед к  новы м  дальнейш им  достиж ениям . С  этой 
точки зрен и я довоенны е норм ы  есть первое, что в  дальней
ш ем излож ении  следует восстановить в  свой памяти.



Г л а в а  IV.

Д ов оен н ое  питание русских  рабочих.

С довоенным питанием  русских рабочих, в  собственном 
смысле этого слова, мы можем познакомиться по нескольким, 
к  сожалению, чрезвы чайно бедным и  недостаточным материа
лам. Здесь преж де всего следует отметить несколько разра
боток артельного харчевания при  фабриках, где организовано 
было коллективное питание приш лы х рабочих и  работниц,— 
н ачи ная с первого исследования, сделанного в  этой области 
в  М осковской губернии проф. Э р и с м а н о м  и  кончая по
следним исследованием, предприняты м  проф. Н. А. О в  а- 
в  и  ц  к  и м  н а  М осковской Прохоровской М ануф актуре г). 
Эти исследования при  всем богатстве прим енявш ихся ими ме
тодов н е  могут бы ть использованы  д л я  сравнения с  интере
сующим н ас современном питанием, та к  к а к  способы артель
ного харчевания теперь почти совершенно изж иты . Совре
менны е бюджетные обследования изучаю т, главны м  образом,

1) Наиболее известны следующие разработки данных артельного 
харчевания: проф. Э р и с м а и а—«Пищевое довольствие рабочих»,— 
сборник статистических сведений по Московской губернии, отдел са- 
нит. статистики, т. IV, ч. II, М. 1893 г., инж. К о з ь м и н ы х - Л а н и н  а— 
«Артельное харчевание рабочих одной шелково-крутильной фабрики 
в Москве», изд. М. Г. 3 ., 1914 г., е г  о  ж е—«Артельное харчевание 
фабрично-заводских рабочих Моск. губ.», изд. М. Г. 3., 1914 г., е  г о ж е  
«К вопросу об артельном харчевании ф.-з. рабочих Московской губ.», 
изд. М. Г. 3 ., 1914 г., «Несколько сравнительных таблиц к  моим иссле
дованиям об артельном харчевании Моск. губ», изд. М. Г. 3., 1915 г., 
В. О в с я н н и к о в  а— «Артельное харчевание фонарщ иков г. Москвы» 
«Изв. М. Гор. Думы», 1916 г., проф . С в а в и ц к о г  о—«Питание Москов
ских рабочих во время войны», «Вестник Статистики», 1920 г., №  9—12 
и 1921 г., № 1—4.
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питание рабочей семьи в  домаш нем быту. Работа Э р и- 
с м а н а ,  кроме всего прочего, отступает слиш ком далеко от 
интересую щ ей н ас довоенной эпохи. Она произведена по мате
риалам  кон ц а  X IX  век а  и. п ред став ляя собой чрезвы чайно 
интересны й исторический и  металогический материал, совер
шенно н е  отвечает н а  интересую щ ий н ас  вопрос: к ако в ы  были 
норм ы  п и тан и я  средней русской рабочей семьи накануне 
меж дународной войны ?

Но и  более поздние исследования артельного харчевания 
н е  даю т прямого ответа н а  этот вопрос, та к  к ак , по свидетель
ству  и  доктора Э р  и  с  м  а  н  а  и  Н. А. С в  а  в  и  ц  к  о г о, ар 
тельное харчевание значительно отличается от домашнего пи
тан и я  семейны х рабочих.

Не только, впрочем, артельное харчевание отличается от 
домашнего питан и я, но и  вообщ е питание одиноких рабочих 
отличается от п и тан и я рабочих семейных. Современные бюд
ж етны е исследования достаточно освещ ают этот вопрос: при
во д я  отдельно питание одиноких и  семейны х рабочих, м ы  н а
блюдаем в  течение всех 3 лет более экономное потребление 
в  семье и  более вы сокие норм ы  потребления у  одиночек.

Таблица 3.
Сравнительное питание семейных и одиноких рабочих в 1922—23 г. г.

в калориях.

Число калорий. В том числе іив. пропсх.

Семейн. Одинок. Семейные. Одинокие.

Столицы 1922 г. . 3.402 4.618 283 622
1923 г. . 3.514 4.633 343 664

Провинции 1922 г. . 3.909 4.806 140 270
1923 г. . . 4.187 5.015 271 383

У к р а и н а 1922 г. . . 3.751 5.459 186 317
1923 г. . . 3.992 4.922 361 398

В с е г о 1922 г. 3.814 4.873 167 327
по ССОР 1923 г. 3.992 4.883 308 469

Так , питание одиноких рабочих во всех трех обследова
н и я х  было значительно вы ш е, чем питание семейны х рабочих, 
где н а  каж дого зарабатываю щ его приходилось в  среднем 
3 душ и и ли  1,9 едока. М ежду тем, харчевы е артели об’единя- 
ли , главны м  образом, одиноких рабочих, н е  имевш их при  себе 
семьи и  детей, вследствие чего не могут служ ить наш им 
целям .
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Б олее прямой ответ н а  интересую щ ий н ас вопрос о до
военном питании рабочей семьи даю т немногочисленные бю
дж етны е исследования, больш инство которы х произведено 
было в  последнее пятилетие перед войной, и  которы е лучш е 
других источников освещ ают услови я рабочего п итания, а  т а к 
ж е  и  целы й р яд  других вопросов довоенного рабочего быта. 
К  сожалению, н е-все произведенны е исследования сообщили 
нормы рабочего п итания. Неотосредотвенно отвечает н а  этот во
прос исследование М. Д а в и д о в и ч а ,  произведенное 
в  1908 г. среди текстильны х рабочих г. Петербурга, доктора 
Ш а п о ш н и к о в а ,  обследовавш его в  1909 г. одну и з  тек
стильны х ф абрик Богородского уезда, исследование Костром
ского оценочного Бю ро н а  нескольких ф абри ках  Середского 
промышленного рай он а  в  1911 г. и  бюджетное исследование 
бакинских нефтепромыш ленных рабочих, произведенное под 
руководством А . М. С т о  п а н и  в  1910 г.

К ак  н и  интересен сам  по себе этот м атериал, он очень да
лек  от того, чтобы дать исчерпы ваю щ ий ответ н а  вопрос 
о среднерусском рабочем питании. И з ан ал и за  современных 
бюджетов в  дальнейш ем излож ении станет очевидно, к ак  
резко разли чается  количество питан и я и  его состав в  разли ч
н ы х  группах рабочих в  зависимости от уровн я и х  экономиче
ского благосостояния. И  по числу калорий  и  по их  происхо
ждению  диф ф ерен циация питан и я тем глубже, чем глубже 
экономическая диф ф еренциация. Ш ирокое бюджетное обсле
дование в  1922— 1924 г.г. обнаружило, что даж е в  одних и  тех 
ж е  экономических услови ях недостаточно обеспеченные ра
бочие питаю тся значительно хуж е своих более обеспеченных 
товарищ ей. П ри таки х  услови ях только те м атериалы  довоен
ного времени смогут служ ить целям  и зучения динам ики ра
бочего потребления, которы е хотя бы самы м приблизитель
ны м образом характеризую т средних рядовы х рабочих своего 
времени. М ежду тем такого статистического материала, кото
ры й  можно было бы  считать средним типичны м  д л я  довоен
ной России материалом, в  бюджетной литературе не сущ е
ствует. И  даж е одно из наиболее полны х и  точных по своему 
методу исследование бюджета рабочих бакинского нефтепро
мыш ленного района вполне репрезентативно только д л я  ха
рактеристики питания в  одном очень отдаленном от центра и  
очень своеобразном районе. Однако, если выберем и з  массы



баки нски х рабочих группу русских  оемейны х р аб о ч и х 1), то 
м ы  в  значительной  мере освободимся от вл и ян и я  районны х и 
н ацион альны х особенностей питан и я и  приблизим ся к  п и т а 
нию русских  рабочих.

Р у с с к и е ' семейны е рабочие в  Б а к у , по свидетельству 
А . М. С т  о п  а  н  и, действительно представляю т собой вы ход
цев и з  разли чн ы х  губерний бы вш ей России. Всего в  баки н
ском бю джетном обследовании 1910 года приведены  бюджеты 
427 русских  сем ейны х рабочих, вы ш едш их и з  47 губерний и 
областей России. С реди семейств, давш их своих глав н а  
бакинские н еф тяны е пром ы сла, преобладаю т вы ходцы  из 
чернозем ны х губерний, затем и з  Ц ентрально-П ромы ш ленного 
района, П риуралья и  Степного к р ая .

Т аким  образом, п итание русских  семейны х рабочих в  Б а 
к у  можно бы ло бы  вполне п ри зн ать  соответствующим питанию  
р усски х  семейны х рабочих в  других районах. Н о экономиче
ски  эти  рабочие н аходились во врем я обследования в  значи 
тельно более благоприятны х услови ях, чем подавляю щ ее 
больш инство р усски х  рабочих. Т ак , заработок русских семей-' 

ины х рабочих в  Б а к у  равен  бы л во врем я обследования 
цОО рублям  в  год. С редн яя заработная п л а та  русских  рабо-у 
ц и х  в  этот период р ав н а  приблизительно 300 руб . в  год; сле-І 
,'довательно, типичны ми эти бю джеты д л я  характеристики! 
средне-русского рабочего ни в  коем  случае н е  могут бы ть  при
знан ы . П итание р усски х  семейны х рабочих в  Б а к у  м ожет быть 
сравнимо лиш ь с  питанием  более вы соких экономических 
групп  современных русских  рабочих.

Что к асается  д ан н ы х  других  исследований , то здесь, н а
оборот, можно скорее опасаться  преум еньш ения полученны х 
норм по сравнению  со средними нормами. Обследование тек 
стильн ы х рабочих, сделанное. Д а в и д о в и ч е м ,  освещ ает 
п р и  этом бюджет только одной производственной группы , 
а  именно, текстильщ иков. П равда, средний  заработок обследо
ван н ы х  Д авидовичем  петербургских рабочих равен  в  сред
нем  338 руб. в  месяц. С редн яя заработная п л ата  в  Петербург
ской  губернии, по д анны м  В  а  р  з  а  р  а , в  1908 г. равн а

*) Как это  сделано Р. М. К а б о -  в его работе «Потребление го 
родского населения России», Москва, 1918 г.
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381 рублю ’). В М осковской губернии и  даж е в  г. М оскве за 
работная плата  бы ла ниж е, неж ели в  Петербурге. Так , зар а 
ботная плата  1913 г. в  Петербурге р авн а  35 рублям> а  в  Мо
скве, по исчислению М осковского Бюро Статистики Труда, 
равн а  бы ла 27 рублям . Следовательно, м осковская заработная 
п л ата  бы ла ниж е, чем в  Петербурге н а  23% . И счислив, таким  
образом, д л я  г. М осквы в  1908 г. заработную плату  приблизи
тельно в  293 рубля, м ы  можем считать, что средн яя д л я  обеих 
столиц заработная п л ата  бы ла равн а  337 рублям  в  год. Х отя 
п рикидка эта очень приблизительна, но она дает нам  основа
ние думать, что питание обследованны х в  Петербурге тек
стильщ иков более или  менее типично д л я . обеих столиц и, 
следовательно, сравнимо хотя бы только с этим районом. Сам 
автор .исследования М. Д авидович такж е считает, что обсле
дованны й им  «текстильны й рабочий яв л яется  представите
лем среднего петербургского рабочего» г). Следует, конечно, 
оговорить, что, к ак  бы  экономически н и  бы ла бли зка  обсле
дованн ая группа к  среднему столичному рабочему— здесь все 
ж е  одна только производственная группа со всеми своими 
особенностями, с одной стороны, и  с другой стороны— обсле
дование, сделанное по опросу, страдает, вероятно, некоторым 
недоучетом в  части п итания. Однако, з а  всеми приняты ми 
оговорками, м ы  не имеем лучшего м атериала д л я  суж дения 
о довоенном питании рабочей столичной семьи, все ж е  считая 
его приблизительны м и  несколько преуменьш енным.

Д л я  характеристики питан и я провийциального рабочего 
м ы  имеем два  обследования, которы е тож е ограничиваю тся 
изучением рабочих текстильного производства. Заработок 
этих рабочих мы сопоставим с заработком рабочих по массо
вы м статистическим данны м  в  тех ж е губерниях. Заработная 
плата  Богородских текстильщ иков, по данны м  бюджетного 
обследования 1909 года, составляла в  среднем 187 руб. в  год, 
а  заработная плата  середских рабочих по обследованию 1911 г. 
равн ялась  211, руб. По данны м  отчетов ф абричны х инспекто
ров, заработная плата  в  этих двух  районах  в  ереднем за  пяти

.*) В а р з а р  — «Статистические сведения по обрабатывающей ф.-з. 
промышленности Р. И. за 1908 г.» П. 1912 г., изд. М. Т . и П.

*) М. Д а в и д о в и ч  — «Петербургский текстильный рабочий», 
часть I, стр. 13. изд. ВСНХ.
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лети е  1908— 1912 г. исчислена нами в  среднем в  209 р. в год. 
Таким образом, материальное положение рабочих середского 
района лучш е отраж ает средний материальны й уровень рабо
чих двух  губерний в  довоенное пятилетие, неж ели  бюджет бо
городских рабочих. Е сли  мы сравним питание в  этих двух 
пун к тах  обследования (см. ниж е табл. 6), то увидим, что пита
ние середских рабочих действительно стоит вы ш е питания ра
бочих, обследованны х в Богородском уезде. Однако, и  это 
п и тание так  ж е, к а к  и  питание петербургских текстильщ и
ков, нельзя  без оговорок сравн ивать с современным средним 
питанием  провинциальной рабочей семьи. И сследованны е 
нами в  1922— 1924 г.г. провинциальны е рабочие предста
вляю т собой смеш анны й тип,— здесь н аходятся и  иваново- 
вознесенские текстильщ ики, и  ниж егородские металлисты , и 
у ральские горные рабочие, питание ж е богородских и  серед
ских текстильщ иков отраж ает только питание работах  тек
стильного производства. Поэтому мы д л я  большей точности 
будем сравн ивать питание богородских и середских текстиль
щ иков только с современным питанием  иваново-вознесенских 
текстильн ы х рабочих. Л иш ь ограничив, таким  образом, гра
ни ц ы  рабочих групп, которы е н аходят свое приблизительное 
представительство в  довоенном периоде в  данны х бюджет
ны х исследований, мы приблизительно получим нормы до
военного рабочего питания.

Далее, при  самом беглом обзоре довоенного питания 
нел ьзя  обойти молчанием в  вы сш ей степени интересный ма
териал, собранный специальны ми продовольственны ми обсле
дованиям и в  1915— 1916 г.г. в  Саратове, Москве, Т уле и  
Оренбурге ’). Д ан ны е эти н ельзя, однако, назвать  довоенными, 
так  к а к  обследования производились н а  второй год тяж елой 
изнурительной войны. С другой стороны, нам  остался совер
шенно неизвестны м экономический и семейны й состав лиц, 
вош едш их в  обследование. Но, повидимому, здесь охвачены 
группы  рабочих значительно более высокого достатка, чем 
в  бюджетных исследованиях, так  к а к  при  уж е начавш ихся 
в  1916 г. продовольственны х затруднениях и х  питание оказы 
вается значительно более вы соким, к а к  по количеству, так  и

‘) См, Р. К а б о  — «Потребление городского населения России». 
.М. 1918 г. *



по составу. С данны ми, показы ваю щ ими, к а к  отразились пер
вы е ж е  годы  вой ны  н а  динамике рабочего питания, н ас могут 
познакомить исследования Н. А. С в а в и ц к о г о ,  изучав
шего погодное питанце московских рабочих з а  время 1909—  
1917 г.г. в  обследованны х им  артелях, н а  основании совер
шенно об’ективны х д анны х артельной отчетности. Н а осно
ван ии  этих данны х, м ы  видим, что питание в  начале 1916 г. 
в своей основной части  уж е значительно пострадало.

Т ак, и з  разли чны х  приведенны х Н. А. С в а в и ц к и м  
в  его работе таблиц мы  видим, что общее число калорий  и 
число калорий животного происхож дения сократилось в  раз
личн ы х артелях  следующим образом *):

Таблица ц.
Питание московских рабочих в артелях  двух  текстильны х ф абрик 

в 1913—17 г. г. в калориях в  среднем на  1 едока.

Номера артелей в 

порядке, приведен. 

Н. А. Свавицким.

Число калорий 
в сутки. о  -г

Н  %

Число валорвй живот
ного происхожу в °/0 
во всему числу валор.

То
 

же
 

в 
19

15
/1

6 
г.

 
в

%
°/о

 
к 

19
13

/1
4 

г.

1 1 1 і 1 I 1 I
I .......... 3 993 4022 3 720 3 259 93 27 26 23 14 52

1 1 .......... 3 пііг 3.481.3.53Е 3 104 98 15 14 К) 3 33

I V ......................... і Я4С 3.221 2.713 2 583 81 14 16 13 7 50
V ......................... 4 ЗН( 3.859 3.545 82 23 94 ІН 13 52

V I ......................... 4 132 3.727 3.774 — 91 22 21 1э 12 55

К  1915/16 хоз. году потребление хлеба и  особеннб 
м яса  и  других ж ивотны х продуктов значительно упало.

П равда, материал этот касается только нескольких арте
лей двух  текстильн ы х ф абрик города М осквы . Возможно, что, 
напротив, в  некоторы х рабочих группах повыш ение мате
риального благосостояния в  первы е годы  войны  было до
вольно значительны м . Огромные бары ш и некоторы х кап и та
листических и  государственны х предприятий, обслуж ивав

*) Данные взяты из работы Н. А. С в а в и ц к о г о  «Питание мо
сковских рабочих во время войны», «Вестник Статистики», 1920 г., 
№ 9— 12 и 1921 г. №  1—4.
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ш их армию, и  чрезвы чайны й недостаток в квалиф ицированной 
рабочей силе— подняли  в  военной и металлообрабатывающ ей 
промы ш ленности номинальную  и  реальную  заработную  плату  
квалиф ицированного пролетариата в  первы е д ва  года войны. 
Возможно, что таковой бы ла заработная п л ата  рабочих ту л ь 
ских заводов, вош едш их в  обследование в  г. Т уле в 1916 г. 
Н ормы  питан и я тульских рабочих приведены  Р . М. К а б о ,  
н а  основании м атериалов продовольственного ббследования 
в  августе 1916 г.

П итание рабочих тульски х  заводов, приведенное в  упом я
нутой работе в  среднем н а  1 душ у, пересчитано нам и на 
1 едока и  переведено в  калории  и  основные питательны е н а
ч ал а  для  сравн ен ия с современным питанием  по переводным 
нормам А. Е . Л  о с  и  ц  к  о  г о.

Таблица  5.
Питание тульских рабочих, по данны м  вы борочного обследования 

в августе 1916 года, в среднем на  1 едока.

Основные продукты пита- Состав суточного питания,
ния в фунтах в месяц.

Х л е б ................. Всего калорий . . 5,026
о в о щ и ................. . . . 81,0 в т . ч . раст. . . 4,477
масло раст. . . . . . 2,85 животных 549

мясо и  сало . . . . .  12,25 в т. числе раст. . 107,7
коровье масло . животных 36,1
молоко . . . . . . . 20,41 ж и р о в ..................... 77,1

яй«а ...... у г л е в о д о в ................881,4

М ы видим, что питание тульских рабочих очень высоко.
Т ак  ж е  вы соки нормы питан и я в  других вы борочны х иссле- / 
д овани ях, где к  тому ж е  очень трудно вы делить собственно 
рабочие группы . Происходит л и  эта р азн и ц а  м еж ду питанием  
по бю джетам и  по вы борочны м обследованиям  от разли чи я 
м етода обследования или  от других причин— судить трудно, 
н е  им ея возможности опеределить, с каки м и  группами рабо
чего благосостояния м ы  имеем здесь, дело, а  такж е не имея ма
териала д л я  реш ения вопроса, в  какой  мере улучш илось или 
ухудш илось рабочее питание в  первы е д ва  года войны. 
Вследствие этого м ы  затрудняем ся употреблять эти  данны е 
в  сравн ительны х целях.



Т аким образом, в  ц елях  приблизительного отраж ения 
средних норм довоенного п итания, ограничимся данны ми 
бю джетны х исследований . П равда, и з  этих разрозненны х 
данны х, отделенны х друг от друга нескольким и годами и  не 
связан н ы х  общностью метода, исследований, вы водить какие- 
либо нормы средне-русского рабочего питан и я мы такж е не 
считаем возможным, но д л я  характеристики довоенного пита
ния в  отдельны х рабочих группах м ы  в  праве воспользовать
ся  этими полученны ми и з  довоенных бюджетов нормами г).

*) Следует оговорить, что при пользовании бюджетным материа
лом по середскому промышленному району, по богородскому обсле
дованию и для г. Баку -мы пользовались годовыми нормами, исчислен
ными Р. К а б о  в его работе «Потребление городского населения 
России», а не непосредственно из первоисточников, так  как т. Р. Кабо 
были внесены некоторые поправки, которые следует признать необхо
димыми. Таким образом, мы воспользовались нормами душ евого по
требления, но, согласно современным методам исследования питания, 
перевели их к нормам, исчисленным на одного едока. Согласно мате
риалам Ц ентрального Бю ро Статистики Т руда, один едок равен 
1,38 души по так называемым вологодским нормам и 1,41 души по пе
реводным нормам С. Г. С т р у м и л и н а .  Как уже было упомянуто. 
Центральное Бю ро Статистики Труда приняло нормы вологод
ского обследования, вследствие чего потребительские нормы, опу
бликованные Р. М. К а б о и проверенные по первоисточникам, были 
умножаемы на 1,38. Далее при приведении их к основным питатель
ным началам, усвояемым организмом, и при выведении их калорий
ной ценности мы такж е применили современные русские к оэф ф и
циенты, которыми пользуется в своих исследованиях А. Е. Л  о с и ц- 
к и й  с поправками для 1923 — 24 г.г., которые приводятся

в приложении №  2. Что касается норм питания Ленинградских 
текстильщ иков, то  мы получили возможность, благодаря исключи
тельно внимательному отношению автора этого  исследования, М. Д  а- 
видовича, к нашей задаче, переработать индивидуальные формуляры 
обследования, предоставленные нам для этой цели. В этих целях, из 
числа полученных формуляров отобраны все семейные бюджеты, 
состав их переведен по конкретным данным о их возрасте на одного 
взрослого едока (М. Д . пользовался кетами, как и А. Стопани) и, на
конец, полученные таким образом, средние нормы питания приведены 
к основным питательным началам по оценкам А. Е. Л о с и ц к о г о .  
Я выражаю  глубокую товарищ ескую  благодарность т. М. Д а в и д о 
в и ч у  за доставленную им возможность провести сравнение совре
менного питания с довоенным, по материалам, разработка которы х 
произведена совершенно одними и теми же приемами.
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Таблица 6.
М есячные нормы довоенного рабочего питания в  среднем на 1 взрос

лого едока в  ф унтах, по данным довоенны х обследований.

Н аввание продуктов.

П
ет

ер
бу

рг
 

те
кс

т,
 

се
м

. 
19

08
 

г.

І о

Бо
го

ро
д

ск
ий

 
уе

вд
,

19
09

 
Г

6’

С
ер

ед
а,

 
те

кс
т,

 
се

м
. 

19
11

 
г.

Мука и хлеб ржаной в пере- 
/  воде на хлеб ржаной . . 53,25 12,16 35,88 30,97

Мука и хлеб пшеничн. в пере
воде на  хлеб пшеничн. . 20,33 41,24 8,05 20,57

Крупа, рис. и  бобовые . . . . 2,74 2,22 8,77 2,63

Макароды, вермишель . . . . 0,09 0,55 - -

Картоф ель..................................... 31,38 17,27 25,62 18,22

Капуста й проч. овощи . . . 10,67 8,78 7,82 15,47

Грибы ......................................... 1,84 0,07

Фрукты свеж, и сухие . . . - 7,95- - 1,75

Масло п о с т н о е ......................... 0,82 0,69 2,82 1,49

С ахар ............................................. 3,33 3,28 1,18 3,40

Чай, кофе, ц и к о р и й ................. 0,85 0,21 0,12 0,19

Всего продукт, растит, 
происх.................... 123,57 94,35 92,10 94,76

Мясо и  с а л о ............................. 11,00 15,62 3,57 4,26

Р ы б а ............................................. 10,08 2,16 0,57 1,57

М о л о к о ......................................... 11,87 8,42 11,42 9,75

Масло к о р о в ь е ......................... 1,21 0,10 0,23 0,25

Сыр, творог, сметана . . . . 0,31 0,17 - .  0,01

Я й ц а ............................................. 0,82 0,92 0,12 0,99

Всего прод. живота, 
происх..................... 35,29 27,39 15,91 16,83



Т а б л и ц а  7-
Суточное питание рабочих в калориях и в основны х питательных началах в среднем на 1 взрослого едока, по 

у  данны м довоенных обследований.

Г о р о д а .

К а  л "о и и. Б „ « « и . а п
Углеводы.

Раст. Жив. Всего. Раст. ж . . . Всего. Раст- Ж ". Всего.

Петербург, тѳкстильщ. сем. 1908 г. . 2740,9 514,5 3255,4 73,83 37,70 111,53 16,62 36,26 52,88 562,39

Баку, русск. сем. раб.—1911 г. . . 2932,2 409,1 3341,3 72,84 39,53 112,37 16,12 14,65 30,77 593,10

Богородский уезд—1909 г................... 2755,9 151,5 2907,4 62,96 10,47 73,43 47,40 7,53 54,93 504,79

Середа—1910 г ......................................... 2850,5 185,8 3036,3 68,00 14,58 82.58 29,00 9,56 38,56 564,50



Эти нормы, .очень приблизительные и очень условно при
нятые за фактические нормы довоенного питания,—все, что 
мы можем получить на чрезвычайно бедного статистического 
материала, которым мы располагаем для характеристики до
военного потребления. Как мало отвечало- питание русских 
работах, по приведенным данным, самым скромным требова- ' 
ниям современной физиологии,—видно на того, что общее 
число калорий едва превышает в среднем 3.000. При этом

1:10. Наиболее благоприятны и этом отношении условия 
в Петербурге, но и там соотношение это падает до і : 13. Не 
лучше сбогшт дело и с белковым іштадием. Так, общая сумма 
белков и количество в ней белков животного происхождения 
достигает необходимой нормы только у бакинцев, значительно

же и провинциальные рабочис-тскстнлыцикн получают

ство животного белка падает в середском районе до 15 грамм, 
вместо рекомендуемых физиологами—35.

Все исследователи довоепиого рабочего бюджета едино
душно признают довоенное питание русских рабочих стоя-

М. Д ави дови ч так характеризует питание Петербург-У 
еких рабочих: «бесполезный излишек углеводов, жировое не-/

питания нашего ткача и с ним среднего петербургского рабо-| 
чего. Общий решительный голод даже и в углеводах мы на-1 
блюдаеы в группе I, репштельнос псдосдапие в группе II обеих 
категорий полных семей. Теперь понятно, почему ткачи из-
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Специфически!! характер этого голодания также' высту
пает в этой таблице достаточно ярко. Основный содержание»

продуктов! Постепенное сокращение хлебного потребления 
выразилось в планомерном падении получаемых углеводов 
В феврале 1922 г. потребление углеводов, по сравнению с из
вестными нам довоенными нормами, упало но 2554- Анало
гичный путь проделало и потребление растительного белка.

Как справедливо замечает А, Е, Лосицкий ’),«город
ское население разделяло участь тех райопов, к которым при- 
надлежало: сначала нуждалось городское на 
ющей полосы, а в 1921—1922 г.—городское

х рабочих в тот же перш 
іие Нижнсго-Новп б ,

года работа продові
наладившееся мешечничество, с другой, пі 
бочих, но в среднем по 29 губѳрни. 
трех анм 1919—1921 г.г. не превышает 2.600—2.800 калорий 
К осени 1921 г. острое голодание переливается в районы По 
волжья и Украины. В феврале 1922 г. рабочие Симбирсш 
получают 1.928 волорий в сутки, рабочие Свердловска— 
2.482 калории, рабочие Перми—1.769, Крыма (Симферополь)-







Таблица ю .

Если мы для упрощения картины исчислим дна ряда 
показателей: 1) показатель движения реальной заработной 
платы для пяти промышленных районов, и 2) такой же пока
затель движения цен на продукты питания, входящие и стои
мость бюджетного набора, то полупим следующую картину:























Таблица 17.





Из приведенного В таблице 18 сопоставлениямы видим, 
что экономические условия к концу 1024 г. были достаточно 
благоприятны для восстановления рабочего витания в довоен
ных границах. Особенно благоприятны эти условия для обеих 
столиц, где 'отношение стоимости продуктов питания к зара
ботной плате упало, по сравнению с довоенным периодом.— 
на 20% (см. диагр. 2).

Как же отравились эти благоприятные обстоятельства 
посеки видении .рабочего ■питания?







Таблица 21











Диаграмма 4.
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Таблица гб.

сравнении из двух групп рабочих—Богородокого уезда п Се. 
редокого промышленного района—последшою группу- так как
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П! районы, как таковое, определяет дифференциацию псп-ре
шения. Разумеется, качество и количество труда, выполняемое 
рабочими различных профессий, требуют и различного вага, 
нля. Это дегажво отразиться на среднем -потреблеагии рабочих 
в различных отраслях труда; тик шитр., различаются нормы 
потребления рабочих, работающих на открытом ноещѵхе (сель* 
акенхозяйствегашс рабочие) и рабочих городской промышлен
ности. Внутри поотедиих также различаются производства 
с преобладанием тех или иных профессиональных групп

нерабочих и т п. Но если сравнить потребление отдельных 
производств городской промышленности между собой по го-

іх рублях по бюджетному индексу статистик 
іа. Одпако, благосостояние всякой отдельно, 
с от абсолютной величины ее бюджета, но с 

о, которая приходится на одного едок;
венности. Таким обратом, вс 
а следующие экономически

















Диаграмма у.
Питание рабочих различных экономических групп а калориях и количество усвояемых белков в граммах







Г л а в а  IX .

Р о ст  зар аб о т н о й  платы  и рабочее  потребление.
Выш е, в  I II  главе настоящ ей работы , мы уж е касались 

в  самых общих чертах вопроса о в ли ян и и  экономических ф ак 
торов н а  рабочее потребление. Е сли  потребление вообще изме
н яется  под  влиянием  двух, отличных друг от  друга, факто-. 
ров—с  одной стороны, под  влиянием  растущ их потребностей, 
а  с  другой стороны, под  влиянием  экономических возможно
стей,— то п р и  восстановлении рабочего питан и я в  течение 
трех последних лет м ы  имеем дело, разумеется, почти исклю
чительно с ф актором  последнего порядка. В самом деле, по
требность организма в  питании подчиняется определенным 
физиологическим законам , остающ имся д л я  одних и  тех яге 
рабочих групп в  течение р я д а  лет неизменными. Экономиче
ские ж е  ф акторы  изм енялись в  течение последних лет 
с  исклю чительной быстротой.

Ни в  одной отрасли потребления поэтому н ел ь зя  просле
дить в  столь ж е  чистом, виде, к а к  в  питании, влияние эконо
мических факторов, потому что только в  части питания 
■потребности остаю тся неизменны ми в  разли чны е сезоны  и 
в  разли чны х исторических условиях. Но, что такое экономиче
ские факторы ? П о своему существу, они  распадаю тся н а  два 
действую щ их иногда в  одном, а  иногда и  в  противоположных 
направлениях: во-первы х, уровень рабочего дохода и, во-вто
ры х, взаимное соотнош ение ц ен  « а  отдельны е предметы рабо
чего потребления. В каж дом отдельном случае действует 
равнодействую щ ая этих двух  сил.

Известно, что з а  время 1922— 1924 г.г. с  величайш ей интен
сивностью изм енялись оба ф актора. Р еальн ая заработная п л а 
т а  за  д ва  года возросла более, чем н а  50% , широко разом кну



ты е н ож ницы  сомкнулись, при  этом д аж е в  п ределах  сельско
хозяйственны х товаров произош ло зканительное перемещение 
цен. В связи  с этим питание перестраивается. Проанализиро
вать влияние каж дого и з этих факторов н а  потребление можно, 
только изолируя один от  другого. В  этих ц елях  и  д л я  того, 
чтобы проследить вли яние н а  питание каж дого  ф актора От
дельно, мы изучаем  рабочее питание в  двух  н аправлениях: 
чтобы проследить вли яние заработной п латы  н а  питание, н е
зависимо от действия н а  него ры ночны х цен, м ы  изучаем  п и 
тание рабочих разли чны х экономических групп в  одни и  те 
ж е  периоды наблю дения, т.-е. в  одних и  тех ж е рыночны х 
условиях. Д л я  того ж е, чтобы изолировать влияние ры ночны х 
условий, мы  сравниваем  питание одних и  тех ж е  экономиче
ской групп в  разли чны е периоды наблюдения.

Чтобы бы ть соверш енно изолированным от в л и ян и я ры - 
■ ночных условий, сравним питание рабочих с  различной вели
чиной дохода только в  пределах одного и  того ж е р ы н ка  От
дельно. В этих ц елях  берем расход  н а  продукты  домашнего 
питания в  двух  обследованны х нами районах в  Москве и 
Донбассе (см. табл. 34 и  35).

О бщ ая <?гоимоагь питания, как видно из двух  приведен
ны х таблиц, повышается- по мере роста благосостояния рабо
чей семьи. Т ак , расход  московского семейного рабочего н а  до
машнее питание равн яется в  I  группе 4,23 товарны х рублей, 
а  в  последней группе —  9,63 т. р . н а  одного едока, т.-е. поды
мается более, неж ели в  2 р аза. С такой ж е интенсивностью 
растут расходы  н а  питание и  среди рабочих Донбасса. При 
этом почти соверш енно не растут расходы  н а  соль, ржаной 
хлеб, крупу, растительное масгаю и  проч. Напротив, .рас
ходы  н а  предметы более эластичны е, к а к  пшеничный хлеб, 
мясо, молочные продукты  и  яй ца, быстро поднимаются вверх, 
достигая 400— 700% . Т ак  к а к  м ы  взял и  потребление рабочих, 
ж ивущ их в  одном и  том же городе, т.-е. в  условиях одних и  тех 
ж е  рыночны х цен, то разница в  расходе точно отражает и  раз 
ницу потребительских норм, вследствие чего мы не приводим 
их здесь в  и х  натуральном весовом измерении. К  тому ж е срав
нительные нормы месячного потребления д л я  .различных эко
номических групп приведены  нами в преды дущ ей главе 
(см. табл. 30 и  31).



Т а б л и ц а  34.

Месячный расход на предметы домашнего питания по экономическим группам в 1923 г. в среднем на  1 едока
в условны х московских руб. в М оскве и Донбассе.

М о С к Д  о н б а с с.

I. II. III. IV. ѴиѴІ. I. II. III. IV. ѴиѴІ.

Х л е б ................................................................................
Крупа . .................................................................
О в о щ и ................................................................................
Растительное масло ................................................
Сахар и проч. с лад ости ................................................
Проч. продукты раст. происх. . . . .

1,26
0,27
0,54
0,21
0,48
0,18

1,62
0,30
0,57
0,21
0,60
0,30

1,83
0,36
0,69
0,24
0,81
0,42

2,13
0,33
0,72
0,21
0,87
0,60

2,19
0,30
0,60
0,24
1,11
0,63

1,25
0,12
0,71
0,26
0,13
0,07

1,44
0,08
0,79
0,28
0,25
0,16

1,29
0,07
0,75
0,26
0,33
0,27

1,57
0,20
0,79
0,26
0,49
0,25

1,60
0,04
0,05
0,25
0,49
0,47

Всего продукт, раст. происх. 2,94 3,60 4,35 4,86 5,07 2,54 3,00 2,97 3,56 3,90

Мясо и сало ........................................................................
Р ы б а ................................................................................
Масло к о р о в ь е ................................................................
М о л о к о ................................ ................................................
Проч. молочные продукты и яйца . . . .

0,75
0,12

0,21
0,03

1,17
0,21

0,36
0,06

1,59
0,21
0,45
0,75
0,09

1,95
0,24
0,45
0,90
0,24

2,31
0,33
0,54
1,05
0,27

0,34
0,07
0,01
0,15
0,02

0,73
0,14
0,02
0,23
0,04

1,04
0,13
0,03
0,35
0,07

1,18
0,12
0,08
0,65
0,12

1,71
0,15
0,05
0,82
0,09

Всего продукт, животн. происх. 1,23 2,07 3,09 3,78 4,50 0,59 1,16 1,62 2,15 2,82

С ол ь ....................................................................................... 0,06 0,06 0,06 0,09 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Итого продуктов................................................ 4,23 5,73 7,50 8,73 9,63 3,20 4,23 4,66 5,87 6,79



Т а б л и ц а  35.

Расход на предметы домашнего питания рабочих различных экономических групп в 1923 г. в среднем на 1 едока
в <•/„% к I группе в Москве и Донбассе.

Г р у п п ы  п р о д у к т о в .
М о Д  О в б а с с.

I. II. III. IV. ѴиѴІ. І. 11. III. IV- ѴиѴІ.

Х л е б ................................................................................
К р у п а ........................................ •
О в о щ и ................................................................................
Растительное м а с л о .................................................
Сахар п^проч. с л а д о сти ................................................
Проч. продукты растит, происх....................................

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

128,6
111,1
105.6 
100,0 
125,0
166.7

145.2
133.3
127.8
114.3
168.8
133.3

169.1
122.2
133.3 
100,0
181.3
333.3

173,8
111,1
111,1
114.3
231.3 
350,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

115.2 
66,7

112.3 
107,7
192.3 
228,6

103,2
58,3

105,6
100,0
253.8
385.8

125.6
166.7 
112,3 
100,0 
376,9 
357,1

128,0
33,3

147.9 
96,2

376.9 
671,4

Всего продукт, растит, пропех. 100,0 122,5 148,0 165,3 172,5 100,0 118,1 116,9 140,2 153,5

Рыба . ........................................................................
Масло к о р о в ь е ................................................................
М о л о к о ................................................................................
Проч. молочн. прод- и я й ц а ........................................

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

156.0
175.0
225.0 
171,4
200.0

212,0
175.0
375.0
357.1 
300,0

260,0
200,0
375.0 
428,6
800.0

308.0
275.0
450.0
500.0
900.0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

214,7
200,0
200,0
153,3
200,0

305,9
185,7
300.0 
233,3
350.0

347,1
171,4
800,0
433,3
600,0

502,9
214,3
500.0 
546,7
450.0

Всего продукт, животп. происх. 100,0 168,3 251,2 307,3 365,9 100,0 196,6 274,6 364,4 477,9

С о л ь ....................................................................................... 100,0 100,0 100,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого п р о д у к т о в ........................................................ 100,0 135,5 177,3 206,4 227,7 100,0 132,2 145,6 180,6 212,2



С равн ивая темп роста потребления в  разли чны х районах, 
в  данном случае в  Москве и  Донбассе, м ы  свидем, что диапазон 
колебания расходов н а  более дорогие п родукты  питания в  Дон
бассе вы ш е, чем в Москве. Это совпадает со  сделанны м и уж е 
в  V III главе вы водами, что чем общее благосостояние рабочих 
ниж е, те<м дифф еренциации питан и я глубж е вследствие более 
напряж енного состояния потребностей.

Е сл и  м ы  сравним средние расходы  н а  питание в  разли ч
ны х  экономических группах, об’единив всех обследованных 
рабочих СССР,-то получим следующую таблицу:

Таблица 36.

Расход  на домаш нее питание рабочих различны х эконом ических групп 
по СССР в отношении к I группе=100.

Группы рабоч. по вѳли- 
чине расх. на  1 ед.

рублях. 1 и . III. IV. ѴиѴІ.

вс
ем

 
гр

уп
-

Группы продуктов.

Хлеб и мука рж аная .
„ „ пшеничная . 

К рупа . . . ' . 
Прочие хлебные продукты

100,0
100,0
100,0
100,0

107.8
137.8 
134,2 
265,1

97,1
210,2
155.5
181.5

100,2
256,8
113.0
194.1

111,7
300.2
150.3 
254,1

102,8
152.9
127.9
185.9

Всего хлебных продукт. . . 100,0 131,7 143,9 160,2 181,9 126,8

Картофель и проч. овощи . . 
Сахар, конфекты н пр. слад. . 
Масло растительн.
Кофе и чай натуральный . 
Проч. продукты, раст. происх.

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

121.4 
159,9 
115,2 
221,0
173.4

129.6
213.6
131.6
544.7 
180,3

131,7
258.6 
124,9
552.6
282.7

З і І ’4
123,6
655,3
313,2

116,1
161,9
113,5
276,3
163,0

Итого продукт, раст. происх. 100,0 134,9 154,8 174,3 194,4 131,4

Мясо и др. мясные продукты .
Р ы б а ..........................................
М о л о к о .........................................
Масло сливочное н топлен. 
Прочие молочные продукты . 
Я й ц а ................................................

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

186.4
195.1
203.5
251.8
181.2
288.9

260,2
197,9
287,3
419,7
381.2
483.3

323,1
241,9
356,3
592.5 
468,7
816.6

419,7

373,’ 7
827.2
606.2 

1077,7

188,9
168,5
287,0
277.7 
22.Ѵ"
327.8

Итого продукт, животн. происх. 100,0 197,1 274,8 348,1 427,9 197,3

С о л ь ................................................ 100,0 103,2 107,5 109,6 129,0 104,3

Всего продуктов 100,0 151,3 186,7 220,5 256,9 148,9
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По всем районам СССР в целом диапазон колебаний еще 
выше, чем в двух  приведенных вы ш е районах. Здесь оказыва
ется и  разница потребления, и  разница стоимости отдельных 
продуктов п итания по различным районам. В среднем по Союзу 
расход н а  продукты животного происхождения в  вы сш их 
экономических группах боліее чем в  4 раза  превыш ает расход 
низш ей группы , п ри  этом расход н а  коровье масло вы рос даж е 
в  8 раз, н а  яй ц а—в  10 раз и  т. д.

Известно, что повышение рабочего дохода влечет за  сабою 
увеличение емкости 'рабочего ры н ка, но  приведенные вы ш е 
таблицы указы ваю т конкретно, какие именно продукты сель
ского хозяйства и  промышленности вы игры ваю т от увеличе
н и я  рабочего дохода. Не повышается расход н а  рж аную  м уку, 
картофель, растительное масло и  соль. Наиболее интенсивно 
растет спрос н а  продукты ж ивотноводства и  птицеводства— 
мясо, молочные продукты, коровье масло и  яй ца. То ж е в  еще 
большей степени относится и  к  другой группе трудящ ихся, 
к  городским служащ им. Однако, преж де чем сделать из этого 
все необходимые вы воды , следует остановиться вниматель
нее н а  тем, какое место занимает расход н а  питание в  рабочем: 
бюджете вообще, и  обгоняет ли расход н а  питание общий 
рост рабочего благосостояния.



Г л а в  а  X.

„З ак о н  Э нгеля" и ем к о сть  го р о д ско го  ры нка.

В  .литературе о рабочем бюджете больш ой популярностью  
пользуется так  назы ваемы й закон  Эигеяія, формулирую щ ий 
зависимость м еж ду рабочим благосостоянием и  относительным 
значением расходов н а  п итание в  рабочем бюджете. Исходным 
пунктом  этою  закона  яв л я ется  то предположение, что удовле
творение потребности рабочего в  предметах питан и я пред
став ляет  собою основную, наименее эластичную  и в  то ж е вре
м я  наиболее крупную  часть рабочего бюджета. Предположение 
это, подтверж денное изучением  рабочих бюджетов различны х 
стран , ф ормулировано автором следующим образом.

В 1857 г. .в статье «Производство и  потрбление в Саксо
нии» *) директор саксонского статистического бюро Эрнест 
Энгель п исал: «не подлеж ит н и  малейшему сомнению, что н ш ца 
яв л яется  потребностью первого порядка», к  ней присоединя
ю тся еще четыре других, которы е обеспечивают физическое 
сущ ествование человека. «Недостаточное удовлетворение у к а 
зан н ы х  потребностей яв ляется  характерны м прианаком нуж ды  
и  нищ еты , и  н у ж д а  становится тем  настоятельнее, чем больше 
в  у к азан н ы х  услови ях (эти  потребности? Е . К .) остаю тся не
удовлетворенны ми». От д ругих потребностей можно отказаться 
скорее и  в  больш ей мере, чем от пищ и. «Вое это  к аж ется д л я  
многих общим местом, давно известной истиной, но эта истина 
.проявляется с  .математической последовательностью, а  потому

*) Работа эта, впервые переведенная на русский язык Н. А. Сва- 
вицким и 3. М. Твердовой, до сего времени не появилась в печати, но 
бы ла предоставлена нам для ознакомления редакц.-издат. отделом 
Д . С. У.
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.имеет огромную важность, та к  к а к  яв ляется  следствием неко
торого естественного закон а , которому н и какая  зем н ая с и л а  не 
в  состоянии ничего противопоставить».—И зучая далее законы  
рабочего потребления в  интересах и зучения массового потре
бления в  С аксонии, автор обобщает свои наблю дения в  сле
дую щ ие законы . Во-первых, «чем беднее сем ья, тем ббльшую 
часть своего расхода она долж на уделять  н а  пищ у», и  во-вто
рых— «часть расходов, приходящ ихся н а  пищ у, при прочих 
равн ы х услови ях, яв л яется  верны м показателем  материального 
благосостояния населения».

40 лет спустя , в  1896 г. в  известной работе «Стоимость 
ж и зн и  бельгийских рабочих» ')  Энгель замечает, что вы веден
ны е им  зависимости он подтверж дает н а  основании многолет
него наблю дения н а д  рабочими бюджетами. В настоящ ее время 
закон  этот п одтверж дается многочисленными исследователями 
и  служ ит д л я  н и х  основным бю джетны м показателем рабочего 
благосостояния.

Т а  ж е закономерность и  .зависимость м еж ду уровнем ж и зн и  
и  расходами н а  удовлетворение разли чны х видов рабочих по
требностей дал а  основание р усском у экономисту проф. С о л н 
ц е в у  применить д анны е рабочего бю джета к  обоснованию 
теории рабочего обедн ен и я2). Не к асаясь  здесь некоторых 
спорны х полож ений теории Энгеля, особенно в  ее современной 
трактовке, отметим лиш ь, что в  тех  общ их чертах, в  каки х 
вы раж ен  этот закон , он подтверж дается такж е и  современ
ны ми исследованиями. Е сли  мы возьмем весь расход н а  
домаш нее п итание в  некоторых наиболее крупных, пунктах  
наш его наблю дения в  абсолютной и  относительной величине, 
то получим картину, вполне отражаю щую упомянутую  вы ш е 
зависимость (ом. табл. 37).

Рост бю дж ета в '  3— 4 р а за  влечет з а  собой повыш ение 
расходов н а  п итание в  2— 3 р аза . Однако, относительное значе
ние этого расхода во всем  бюджете падает, хотя и  неодинаково 
.равномерно в о  всех районах. Т аким  образом, рост благосостоя
н и я  сопровож дается пониж ением доли  расхода  н а  питание, 
т.-е. рост бю джета обгоняет рост расходов н а  питание.

*) Т от же перевод.
.*) П роф. С о л н ц е в .—Рабочие бюджеты в связи с теорией обед

нения. Гос. Изд. М. 1924 г.
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Т а б л и ц а  3 7 .

Расход на домаш нее питание рабочих различны х эконом, групп 
в условны х московских рублях и в %% к общ ей величине бюджета 

в нескольких промыш ленных районах в 1923 г.

Н уж но отметить, одна.ко, что .выведенный Энтелем закон  
интересен и  важ ен  н е  с а м ’-по себе, а  к а к  средство, говоря сло
вам и самого автора, «иснояьзоваігь его д л я  определения вели
чины  национального потребления». С ледуя, таким  образом, за  
Энгелем п о  этому пути , мы , восп ользуясь  дальнейш им, 
более детальны м  изучением  рабочего бюджета, сможем допол
нить его значительной поправкой.

В самом деле. К ак  м ы  уж е видели, расход  н а  питание 
в  разли чны х экономических группах н е  только различен, но 
и неоднороден по своему составу. Е сли  примем общую стои
мость питания в  каж дой  группе з а  100, то значение отдельных 
продуктов питания в  разли чны х  группах будет различно.
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Таблица 38.
Расходы на основные предметы домашнего питания рабочих различных
экономических групп в 1923 г. в %% к итогу в Москве и Донбассе,

Группы продуктов.
М с к в а. Д  О н б

I. II. III. IV. V и 
VI. I. И. ІП. IV. V п 

VI.

29 8 28 3 24.4 24,4 22,7 39? 34,0 27,7 27,2 23 6
64 3,2 4,1 3,8 3 2 8,4 1,1 1,6 3 4 0 6

О в о щ и .................... 12,8 9,1 9,2 8,2 6,2 22,2 18,7 16,1 13,7 15,4
41 8,7 3,2 а,4 2,1 8,1 6,4 5,4 4,4 3,7

Сахар и пр. слад. 11,8 10,6 10,8 10,0 11,5 4,1 5,9 7,1 8,5 7,2
Пр. продукты ра
стит. происх. . . .

Всего продукт.
растит, происх. 69,5 62,8 58,0 55,7 52,6 79,4 70,9 63,7 61,6 67,4

Мясо и  сало 17,8 2ПЯ 21 2 22 4 24 0 10,6 17,3 22 4 20,4 25 2
Р ы б а .................... 2 8 8 7 21 2 7 3,4 2,2 И,1 2 8 Я, 1 2 2

2 8 4,7 61 6,2 5 6 о,:- 0,6 0,6 1,4 0 7
6,3 10,0 10,3 10,9 7,6 12,1

Пр. молочн. прод.

” ................
0,7 и 1,2 2,7 2,9 0,6 0,9 1,5 а д 1,3

Всего продукт.
животн. происх. 2У,1 86,1 41,2 43,3 46,8 18,4 27,4 34,8 37,2 41,0

Соль 1 4 1 1 08 1,0 2 ? 1,7 1,5 1,? 1 1
Итого продуктов . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

По мере роста благосостояния расход н а  питание, таіким 
образом, резко изменяет свой состав. Д одя расходов н а  про
дукты  питания растительного происхождения падает, а  доля 
расходов н а  продукты  питания животного происхождения 
растет, заним ая в  расходе н а  питание все большее я  большее 
место. Если мы  возьмем теперь расходы на отдельны е продукты 
питания в  отнош ении ко всему расходному бюджету в  целом, 
то получим следующую ннтереоную картину (ом. табл. 39).

В то время, к а к  доля расхода н а  хлебные п родукты падает 
от низш ей группы к  вы сш ей более, чем вдвое, а  расход н а  ово
щ и д аж е втрое, доля расхода н а  мясо и  коровье масло остается



Т а б л и ц а  з д .
Расходы на основные предметы домашнего питания рабочих различ
ны х экономических групп в 1923 г. в % %  к общей величине расхода

в Москве и Д онбассе.

Группы продуктов.

М с к в а. Д 0 н б а  с с

I. II. т . IV. V и 
VI. I. И. III. IV. V и 

VI.

14 96 12 95 10 79 9 79 7,27 1648 11 94 7,54 7 06 5,46
3 21 2 41 2 12 1,51 0,91 1,58 0 66 (НІ <>,«( 0 14

О в о щ и .................... Н,4( 4 .50 4,07 1 11! 9 36 6 65 4,3! 3 55 3 58
Растит, масло . . 2,41 1,42 0 96 0 81 3,44 2 32 1 ,.Ѵ2 1,1'. 0,85
Сахар и пр. слад. о,70 4,80 4,77 3,07 3,68 1.71 2,0. 1,93 2,20 1,67
Пр. продукты ра

стит. происх. . . 2,09 0,92

Всего продукт.
растит, происх. 34,00 28,78 25,65 22,18 16,82 33,47 24,87 17,37 16,00 13,30

Мясо и сало 8 91 9 34 9 38 8 90 7,67 4 48 '6  05 6 08 5,30 5,84
Р ы б а .................... 1 44 1,88 1 24 1 04 1 0! 0,92 1 16 0,76 0,64 0,51
Масло коровье . . 1 49 2,18 2,65 2,05 1,71 0 19 (1,17 0 17 0 36 0,17
М о л о к о ................. 2,49 4,42 4,11 3,41 1,91 2,05 2,92 2,80
Пр. молочн. про

дукты и яйца . . 0,35 0,48 0,53 1,10 0,90 0,20 0,33 0,41 0,54 0,30

Всего продукт.
животе, происх. 17,25 14,93 7,77 9,62 9,47

0 71 0 48 0 35 0 41 0 20 0 92 0 58 0 41 0 31 0 24
Итого продуктов . . о0,22 4 о,80 44,22 39,84 31,95 42,16 35,07 27,26 25,97 23,16

очень устойчивой, а  н а  молоко и  молочные .продукты, яй ца, 
ф рукты , чай и  кофе даж е р астет (см. гр. «прочие продукты р а 
стительного происхож дения»). Это значит, что рост рабочего 
благосостояния не обгоняет расходов н а  дорогие продукты  п и 
тани я, но сопровождается еще более усиленны м их  потребле
нием. Т а интенсивность, с  которой растет в  различны х эконо
мических группах расход  н а  некоторые продукты  животного 
происхождения, не уступает таким  эластичны м расходам, ка
ковы ми являю тся расходы  н а  одежду, домашнюю обстановку, 
и л и  культурно-просветительные потребности.

В составе расходов н а  рабочее питание, таким образом, 
значительное место (до 40% в  Москве) составляют расходы 
в  высш ей степени эластичные, н е  только абсолютный, но и



отнооител ын ы  й рост которых находится в  зависимости от 
уровня рабочего дохода. Н е весь расход н а  питание, следова
тельно, подтверждает закон  Энгеля, а  лиш ь некоторая .его часть, 
идущ ая н а  потребление наиболее дешевых и  наименее эластич
ны х продуктов питания. Однако, всякое дополнение к  общей 
формуле энгелева закона в  виде поправок конкретного содер
ж ан и я лишило бы  формулу Энгеля того универсального- значе
н ия, которое сделало его «законом». М ежду тем, смысл и  зн а
чение этого закона заклю чается н е  в  общей формуле, но 
в предложенном им впервы е методе дифференциального 
изучения массового потребления и  определения при 
помощи этого метода степени удовлетворения и неудо
влетворения человеческих потребностей. Разбив расходы 
н а  питание н а  отдельны е группы продуктов, мы, поль
зуясь методом Энгеля, можем пойти далее и  опреде
лить, в  каки х  именно продуктах питания испы ты ваю т совре
менны е рабочие наибольшую нуж ду, каки е их потребности 
удовлетворяю тся наименее полно, в  силу  каки х факторов, и 
какие экономические результаты  от этого проистекают.

И з приведенных вы ш е таблиц мы  уж е видели, что по
требность рабочего в  продуктах животного происхождения 
в  настоящ ее время удовлетворяется далеко не полно под вли я
нием низкого уровня доходов. С ростом рабочего благосостоя
н и я  потребление этих продуктов питания растет >с величайшей 
интенсивностью. (См. диаграмму 8.)

Т аким  образом, рост благосостояния. трудовых слоев го
родского населения—рабочих и  служащ их—влечет за  собой 
еще большее расш ирение емкости городского р ы н ка  н а  пред
меты крестьянского хозяйства, но не во всех его частях, 
а  лиш ь в  части животноводства ’И птицеводства.

Экономическое, значение этого вы вода состоит в  том, что 
если расширение крестьянскою  земледельческого хозяйства 
возможно лиш ь с развитием 'внешней торговли, то расширение 
крестьянского животноводства и  птицеводства может опи
раться н а  расш ирение внутреннего городского р ы н ка п р и  д аль
нейш ем росте заработной п латы  рабочих и  служащ их. Обще
ственно-политическое значение этого вы вода значительно, 
потому что протягивает мост м еж ду экономическими интере
сами городского и  'сельского трудового населении.



Заработная плата и расход на отдельные продукты пита
ния в различны х экономических группах рабочих в отно

шении к  1 группе=100 в ноябре 1923 года.



Г л а в а  X I.

Влияние динам ики ры н очны х цен н а  рабочее  потребление.

Вторым фактором, влияю щ им на состав рабочего потребле
ния, яв ляется  относительный рост или  падение цен н а  пред 
меты потребления рабочих и  служ ащ их. Ф акт в л и ян и я  общего 
движ ения цен п а  .рабочее потребление давно замечен, и  
и з  него сделаны  все необходимые вы воды . Рост цен н а  
предметы потребления рабочего класса  п р и  неиш еняю щ ейся 
и ли  даж е растущ ей денежной заработной плате  сокращ ает 
фактическое потребление рабочих и  аннулирует некоторую 
долю заработной платы . И  современная экономика и  современ- 
н ю  тари ф н ая политика учитываю т вли яние цеп н а  реальное 
вы раж ение заработной платы , вв о д я  в  практику  та к  назы вае
м ы й бюджетный индекс, цель которого сводится к  тому, чтобы 
привести в  каж ды й  отдельны й момент номинальную заработ
ную плату  к  некоторому реальному вы ражению , соответствую
щему действительной покупательной стоимости рубля в  этот 
период. Рассм атривая в  двух  предыдущ их главах  вли яние р а 
бочего дохода н а  рабочее потребление, следует иметь в  виду 
именно такую  реальную  заработную плату. Только реальное, 
а  н е  номинальное повышение и л и  пониж ение заработной 
платы  может вли ять  н а  динамику рабочего потребления.

И  если здесь снова вы двигается вли ян и е  цен н а  потребле
ние, к а к  самостоятельный независимы й от реальной заработ
ной платы экономический фактор, то речь идет, разумеется, 
не об абсолютном повыш ении товарны х цен, уолювио об’единяе- 
мых в  о д н у  пруппу—бюджетный набор продуктов,—но  об от
носительном вздорож ании одних продуктов и. относительном 
удеш евлении других. В самом деле, п ри  равномерном росте 
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товарны х цен и  заработной платы , .реальная заработная плата 
может оставаться без изменения, но  соотношение цен и а  от
дельны е продукты , входящ ие в  ооістав «'набора» могут не 
только изм еняться , но  и  резко в ли ять  н а  изменение характера 
и  состава рабочего питания.

Проследить конкретно, к а к  вли яет изменение в о  взаимны х 
соотнош ениях цен н а  отдельны е предметы рабочего питания, 
и к а к  отражаю тся они н а  количестве и  качестве последнего, 
составляет зад ач у  настоящ ей главы .

Д л я  того, чтобы получить вли яние этого ф актора н а  п и 
тание, независимо от роста заработной п латы , сравним питание 
одних и  тех ж е экономических групп с  одним и тем ж е уровнем 
дохода н а  одного едока, в  разли чны е моменты наблюдения, 
т.-е. при  разли чны х  ры ночны х условиях. Д л я  этой цели  рас
смотрим питание отдельно в  двух  наиболее многочисленных 
группах рабочих М осквы и  Д онбасса в  1922, 1923 и  1924 г.г.

Таблица 40.
Сравнительное потребление основны х продуктов питания в одних и 
тех ж е экономических группах на различны е даты  1922—1924 г.г. 

в  ф унтах в месяц в среднем на 1 едока.

Города и продукты.
II  группа. III группа-

1922г 1923 г 1924 г 1922 г 1923 г 1924 г.

Москва \  
Донбасс | Ржан. хлеб '  ' 60,28

77,75
42.78
44,96

32,01
12,07

54,83
89.39

41,79
44,56

29,21
6,34

Москва 1 
Донбасс ] Пшеничн. хлеб 9,99

2,91
22.14
36,66

26.82
60,70

14.97
6,72

26,16
34,82

28,08
68,98

Москва 1 
Донбасс I Картофель ' '  ' 60,45

25,47
41,94
48,68

38,76
41,00

55,53
28,98

49.11
49,16

36,99
40,26

°* ™ л :
17,58
38,83

15,15
18,13

13,53
17,81

18,12
46,29

18,36
17,42

14,85
18,76

Москва 1 
Донбасс / ііясо и сало ' ' ' 6,36

2,11
10,59
6,27

14.13
12,00

8.25
3,45

12,72
8,78

15,90
17,80

Москва 1 
Донбасс | Коровье масло * о’о9

0,54
0,05

0,54
0,02

0,96 0,90
0,09

1,02
0,01
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Из этой таблицы  м ы  видим, что несмотря н а  приблизи
тельно одинаковую  покупательную  силу рабочего хозяй
ства, вы разивш ую ся в  одинаковом количестве условны х 
московских рублей н а  одного едока в  каж дой  группе, 
потребление приведенны х групп в  обоих районах зн а
чительно изменилось. В здорож ание хлебных . продуктов, 
имевшее место в  1923— 1924 хозяйственном году, прежде 
всего отразилось н а  потреблении хлеба. Н ормы по
требляемого хлеба у п али  к  концу 1924 г. по  сравнению 
с 1923 г., и  притом особенно в  группах наиболее низкого благо
состояния. Но относительное удеш евление ж ивотны х продук
тов сказалось в  повыш енном потреблении мяса. В  с в я зи  с  этим 
вырос и  качественны й состав питания. Так , процент калорий 
животного происхож дения повы сился, повы силось и  коли че-. 
ство ж ивотны х белков.

Таблица 41.
Некоторые основные показатели рабочего питания в одних и тех  же 
экономических группах в г. Москве в различны е даты  1922—1924 г.г.

II группа. 11 групп а.
Основные показатели.

1922 г. 1923 г. 1924 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.

Общее число калорий в сутки 3537,0 3416,0 3077,5 3642,9 3869,9 3233,7
В том числе калорий живот

ного происхождения . . . . 265,6 310,2 364,5 331,3 425,0 498,9
То же в %°/0 ко всему числу 7,5 9,1 11,8 9,1 11,0 15.4
Количество усвоенных белков

в сутки в грам м ах . . . 96,31 100,3 96,7 97,53 114,6 102,7
В том числе белков животно

го происхождения................ 20,20 26,9 33,2 26,19 33,2 37,7
То же в % %  ко всему числу 21,0 26,8 34,4 26,8 29,0 36,7
Количество усвоенных жиров

в граммах в сутки . . . .  
Количество усвоенных угле

59,20 57,0 53.4 62,91 69,4 63,8

водов в  граммах в сутки . 660,83 606,5 532,4 448,19 675,8 541,9
Количество жиров в  °/0°/0 к

угл евод ам ................................. 8,9 9,3 10,0 9,8 10,3 11,8

Общее количество калорий  утал о , но состав питан и я изме
нился к  лучш ему почти во  всех .основных показателях . То об
стоятельство, что н а  изменение состава питан и я здесь влияли, 
главны м образом, относительное сниж ение ц ен  н а  продукты  
животного происхож дения и  относительное п овы ш ение цен н а  
хлеб, доказы вается тем обстоятельством, что нами взят ы  
здесь д л я  сравнения рабочие труппы  с  одинаковы м уровнем 
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реального дохода, вы раж енного в  условных московских руб
лях  и  притом н а  одного едока. Чтобы не оставалось никакого 
сомнения в том, что м ы  имеем здесь дело действительно с отно
сительным изменением цен, обратимся к  анали зу  последних.

Таблица 42.
Ц ена хлеба, мяса и молочных продуктов в Москве и шахтах (Донбасс) 

в 1922—1924 г.г. в условны х московских рублях по четвертям года.

Д а т а .

М о е к  в а Ш  а X т ы.
М

ук
а 

рж
ав

ая
 

за 
пу

д.

М
ук

а 
пш

ен
ич


на

я 
за 

пу
д.

М
яс

о 
за 

ф
ун

т.
|> 1  
1  § 5  3 М

ук
а 

пш
ен

ич


на
я 

за 
пу

д

М
ас

ло
 

ко
ро

в.
 

1 
за 

ф
ун

т.

1922 г.
1 четверть . . 1,85 4,82 0,11 0,36 Нет сведе ний.
П 1,94 4,37 0,18 0,34 2,56 2,76 0,05 0,12
III 1,32 3,67 0,13 0,33 2,00 0,14 0,24
IV 1,94 3,26 0,14 0,33 0,77 1,18 0,15 0,29

1923 г.
I  четверть . . 0,66 3,31 0.14 0,88 0,53 1,01 0,16 0,34
II 0,61 2,62 0,18 0^32 0,44 1,13 0,16 0,30

III 2,62 0,16 0,29 0,67 1,23 0,13 0,22
IV 0,63 2,36 0,13 0,40 0,56 1,40 0,09 0,27

1924 г.
I четверть . . 0,74 2,39 0,20 0,42 0,91 1,53 0,16 0,-12
II 0,68 2,52 0,23 0,37 0,74 1,73 0,17 0,46

Н1 ' 2,87 0,17 0,35 0,99 1,66 0,12 0,27
IV 0,80 3,09 0,14 0.39 1,05 1,66 0,11 0.40

В то время к а к  рж аной  хлеб к  концу 1924 г. п о  сравнению 
с последней четвертью 1923 г. вздорож ал в  обоих районах,— 
в  Москве н а  21% , а  в  Ш ахтах  даж е почти н а  100% , стоимость 
м яса  относительно уп ала. Так , з а  один ф унт м яса  в  1-м квар 
тал е  1923 г. можно было в  Москве получить 9 фунтов ржаной 
муки, а  в  шахтах— 12 фунтов,— в последние ж е м есяцы  1924 г. 
в  Москве н а  21% , а  в  ш ахтах даж е почти н а  100% , стоимость 
тах—только 4. В районе М осквы и  Д онбасса стоимость мяса 
абсолютно не упала, но в  отнош ении к  хлебным продуктам  она 
у п ал а  в  несколько раз. В  с в я з и .с  этим и  потребление мяса 
растет з а  счет картофелй и  хлеба. Далее, стоимость коровьего 
м асла и  молочных продуктов в  М оскве осталась без изменения,



а  в шахтах—поднялась. В связи  с этим и потребление коровь
его м асла в  обеих группах, к а к  видно и з  таблицы  40, осталось 
в  Москве с 1923 г. н а  1924 г. без изменения, а  в  районе Д он
басса—далее значительно упало.

П ри такой неравномерной динамике цен н а  отдельные 
группы  продуктов питания, естественно, что рабочее ■ питание 
перестраивается, приспособляясь к  условиям  ры нка. П ри од
ном и  том ж е уровне реального дохода и  при  одних и  тех ж е 
расходах н а  питание, рабочие усиливаю т потребление подеше
вевш их продуктов и  соответственно сокращают потребление 
продуктов дорожающих.

' В данном случае к  концу 1924 г. в  положении первых, т.-е. 
подешевевших продуктов, оказалось мясо, в  положении вто
ры х—рж аной хлеб и  картофель.

Общее улучш ение рабочего питания в  1924 г., таким  обра
зом, явилось результатом двух экономических факторов, дей
ствовавших в  течение всего хозяйственного года в  одном и  том 
же направлении,—в  направлении понижающегося потребле
ни я  растительно-углеводистой пищ и и  повышающегося потре
бления животно-белковой. Друж ное влияние двух  различны х 
экономических факторов привело рабочее потребление к  одному 
и  тому ж е результату, к  повышению его качественного состава. 
Однако, однородные н о  своему влиянию  на. рабочее потребле
ние, эти  ф акторы отнюдь неоднородны по своему влиянию  н а  
крестьянское хозяйство. В  то время, к а к  повыш ение рабочего 
благосостояния, повы ш ая рабочее потребление, а  с н им  вместе 
и  емкость рабочего ры н ка в  отношении к  известной части 
сельско-хозяйствѳнной продукции, тем іса-мым благоприятно от
раж ается н а  развитии крестьянского хозяйства,—относитель
ное и  абсолютное падение цен н а  продукты  крестьянского 
ж ивотноводства играет в  отнош ении к  последнему прямо про
тивоположную роль.

И нтересы народного х озяйства в  целом заключаются в  том, 
1 чтобы повышение потребления рабочего класса  строилось на 

увеличиваю щ ейся заработной п лате, и о  н е  н а  убыточно падаю 
щ их ценах п а  продукты крестьянского хозяйства. Вот почему 
политика цен н а  предметы потребления рабочего класса, з а 
трагивая одновременно интересы крестьян и рабочих, являет
ся  одной из сущ ественны х проблем современной экономиче
ской политики на-ряду с проблемами заработной платы . А на
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л и зи р у я  вли ян и е  обоих этих факторов н а  рабочее потребле
ние, мы можем в  отнош ении ближ айш их перспектив пред
полагать, что потребление хлебны х продуктов и мяса 
рабочими и служ ащ им и м ожет снова изм ениться в  об
ратном направлении, т.-е. в  сторону п ониж ения мясного по
требления, если  в  св я зи  с  хорош им урожаем, с одной стороны, 
и  растущ им и ценами н а  мясо, с  другой, взаимное соотношение 
ц ен  м еж ду последними группами продуктов снова изменится. 
Но, с  другой стороны, предполагаемы й роют заработной платы  
в  1925— 1926 хоз. году м ожет не только п арализовать действие 
этого ф актора, но даж е привести к  дальнейш ем у повышению 
рабочего потребления, к а к  это бы ло указан о  в  преды дущ ей



Г л а в а  XII.

В лияние различны х сезо н о в  на питание.

Н ормы питания, приведенные и  подвергнутые рассмотре
нию в  преды дущ их главах, н ельзя считать характерны ми для 
годового рабочего питания. Все сделанны е за  3 года обследо
ван и я  рабочего бюджета, к ак . уж е  было упомянуто, произво
дились в  зимние месяцы . То обстоятельство, что они произво
дились в  один и  тот ж е сезон и  даж е почти в  один и  тот же 
месяц, делает их совершенно сравнимыми между собой и 
в  чистом виде отраж ает динам ику рабочего питания за  3 года. 
Но зато это ж е обстоятельство делает их односторонними, ри
сующими рабочее питание лиш ь в  его сезонны х (зимних) 
границах.

В распоряж ении русской статистики есть, правда, богатей
ш ий материал, характеризую щ ий питание городского населе
н и я (следовательно, в  том числе и рабочее питание) в  другие 
сезоны. Т аковы  обследования питания городского и  сельского 
населения, проводимые н е менее 2-х р аз в  году отд. потребления 
и  распределения при  ЦСУ под руководством А. Е . Л  о с и  ц- 
к  о г о. Обследования эти  хронологически расположены сле
дующим образом: март— апрель 1919 г., декабрь 1919 г., май
1920 г., октябрь—ноябрь 1920 г., апрель 1921 г., сентябрь
1921 г., ф евраль 1922 г., октябрь 1922 г., ф евраль 1923 г. и т. д. 
Однако, разн ица метода вместе с другими особенностями этих 
обследований, с одной стороны, делает этот материал несрав
нимым с материалами бюджетного обследования в границах 
одной и  той ж е единицы  времени, с другой стороны—н ап р я
ж енная динам ика этих лет лиш ает нас  возможности отличить, 
где сказы вается вли яние сезона, а  где —  улучш ение или  
ухудш ение общей кон’юнктуры. В  собственно бюджетной ли- 
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тературе в  наш ем распоряж ении  имеется только один очень 
небольшой, но тем н е  менее интересный материал, проливаю
щ ий свет н а  характер  сезонны х изменений питания. Это— м а
териал  текущего годового бюджетного обследования, произво
дивш егося в  М оскве в  течение 12 месяцев 1924 г . 1). В  разр а 
ботку вош ли данны е годового потребления 35 рабочих 
семейств, производивш их зап иси  приходов, расходов и  ежеме
сяч ны х остатков в  течение всего года. і

Заработная п л ата  и  общий уровень ж изни , исчисленные 
н а  одного едока, в  этих семьях, приближ ается к  уровню сред
ней московской рабочей семьи, в  том  виде, к а к  он отраж ается 
в  бюджетном исследовании н оября 1924 г., вследствие чего и 
питание и х  долж но быть близко к  питанию  средней москов
ской рабочей семьи.

Таблица 43.
Общая величина расхода и заработной платы  в среднем на  1 хозяйство 
и 1 едока по данным годового обследования в 1924 г. в г. Москве.

Д анные рабочих бюджетов.

По матер. 
месячного 

ноябрьского 
обследован. 

1924 г.

По матер, 
годового 
текущего 

обследован. 
1924 г.

Факт, заработок 1 работника

То же на  1 е д о к а .........................................

Общая величина расхода на  1 бюджет 

То же н а  1 едока .........................................

72,27

25,61

106,96

37,92

77,43

25,55

117,15

38,66

Это сопоставление дает нам  право сравн ивать питание 
в  35 обследованны х семьях с средним питанием  семейных 
рабочих г. М осквы. Обследованные нами в  течение года 35 се
мейств состоят и з  168 душ , или  106,05 едоков. Т аблица 44 по
казы вает  потребление н а  одного едока в  среднем в  месяц.

')  В 1925 г., начиная с января месяца, этот опыт повторен з более 
ш ироком масштабе и охваты вает 10 промышленных районов СССР. 
Обнимая около 700 рабочих семейств, он обещ ает дать более обшир
ный материал о годовом питании за  1925 г.
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Т а б л и ц а  44.
Средние месячные нормы годового потребления основных продуктов 
питания в рабочей семье в 1924 г., в г. Москве, в среднем на  1 едока 

в фунтах.

Н а а в а а п е  „  р с а  ,  «  ,  о- в.
Козгаче-

фунтах.

Хлеб р ж а в о й ................................................................ 28,93

Хлеб п ш е н и ч н ы й ........................................................ 27,24

Крупа ................................................................................ 4,69

Картофель ........................................................................ 28,98

Прочие овощ и ................................................................ 10,77

Растительное м а с л о ................................................ 1,38

Сахар и пр. с л а д о сти ................................ .......  . ■ 4,42

М я с о ................................................................................. 13,57

Р ы б а ........................................ 2.87

Масло коровье................................................................ 1,02

Молоко . ........................................................ 17,52

Молочные п р о з . ........................................................ 0,55

................................................................................
1,87

Приведенное к  основным питательным началам  в  среднем 
за  год питание это примет следующ ий характер:

Таблица 45.
Годовое питание московских рабочих в 1924 г., в среднем на 1 едока 

в сутки в калориях и в граммах основных питат. начал.

Калории іі осн. пнт. начала. Калории.
Г р а м м ы.

Белки. Жпры. Углево
ды.

Растительного происх. 2748,2 67.34 27,77 539,08
Животного „ 560,7 38,86 40,31 6,37

Вввгс . , . 3308,9 106,20 68,08 545,45



Показатели эти очень близки к  показателям  ноябрьского 
обследования г. Москвы:

Т аблица 46.
То ж е  в г. Москве, по данны м  ноябрьского обследования в 1924 г., 

на  1 едока в сутки.

Калории и  осн. пит. начала. Калории-
Г р а  м м ы.

Белки. Жиры. Углево
ды.

Растительного происх. 2780 64,6 29,5 545,3

Животного „ 521 41,0 36,1 4,2

В . .Г 0 .  . . 3301 105,6 65,6 549,5

Стоимость этого п итан и я за  год составляет 17,66 черв, руб
или  8,74 тов. руб. Довоенное годовое питание в  г. Петербурге, 
по данны м М. Д авидовича, стоило 9,64 руб. в  среднем н а  од
ного едока. Таким образом, мы  видим, что современное п и та
ние в  г. Москве, значительно перерастая довоенное, вы раж ен
ное в  тов. рублях, стоит дешевле.

Однако, по м есяцам  это питание распределяется далеко 
н е  равномерно. (См. табл. 47.)

К ак  видно и з  сопоставления питан и я по месяцам , потре
бление в  зимние и  летние м есяцы  отнюдь не одинаково. По
требление хлеба остается по сезонам  почти без изменения, 
потребление ж е  овощ ей, обычно к  весне дорожающих, сильно 
падает. Наяіротив, возрастает с весн ы  потребление молочных 
продуктов, коровьего м асла и  яи ц. В  результате пита
ние летнего м есяца делается более питательны м, усвояе
мым и  деш евым. Т ак  приспособляется рабочее питание 
к  изменениям  клим ата и  ры н ка . С осени 1924 г. потребление 
овощ ей снова поды мается, а  потребление молочны х продук
тов и  я и ц  снова падает. Однако, зим а 1925— 1926 г., начало 
которой захвачено обследованием, протекает уж е н а  ином 
экономическом фоне, неж ели  зима 1924— 1925 г., вследствие 
чего питание к  концу декабря 1924 г. не возвращ ается к  нор
мам ян вар я  и  ф евраля. (См. диграмму 9.)
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Нормы потребления основных продуктов питания московских семейных рабочих, по данным годового обследования 
______________________ в январе—декабре 1924 г., по месяцам в среднем на 1 едока в фунтах._______________________

Т а б л и ц а  47.

Название продуктов.
« Ѳ М

ар
т.

А
пр

ел
ь.

М
ай

. 1 К < О О
кт

яб
рь

.

Н
оя

бр
ь.

Д
ек

аб
рь

.

Хлеб р ж а н о й ................................ ........ 31,00 33,37 25,04 25,55 30,00 30,08 31,28 23,84 29,80 29,10 28,95 29,74

Хлеб п ш е н и ч н ы й ................................ 26,11 .30,33 27,57 28,20 25,76 30,74 28,19 27,53 25,02 26,81 24,95 26,72

Крупа ........................................ 6,91 5,80 5,02 4,86 4,57 5,64 5,16 3,74 4,48 3,77 3,45 3,35

Картофель . . . . . . . 40,96 36,00 28,74 ' 26,31 20,67 26,75 23,17 24,10 27,83 23,87 32,83 35,46

Прочие овощи . . . . . . 7,93 ‘ 10,67 9,61 5,97 5,28 6,47 11,06 17,35 15,75 15,56 10,11 12,50

Растительное масло . . . . 1,89 1,97 2,06 1,41 1,00 1,01 0,93 1,00 1,37 1,30 1,25 1,27

Сахар и слад................................... 3,44 3,54 \ 3,54 4,59 4,14 4,15 6,35 4,77 4,33 4,75 4,36 5,09

Мясо . . . . . 12,22 12,76 10,05 13,67 10,21 12,77 12,11 11,97 12,94 15,74 17,19 19,97

Р ы б а ................................ * 1,61 4,12 6,26 4,53 1,62 3,27 1,60 1.69 2,19 1,28 2,50 3,50

Масло к о р о в ь е ................................ 0,60 0,82 0,64 1,34 1,0.7 1,21 1,25 1,07 1,16 . 1,02 1,05 1,03

Молоко ................................................ 6,13 7,06 11,81 17,08 20,51 22,84 2-1,99 21,22 23,60 19,04 18,89 17,79

Молочные продукты . . . 0,12 0,10 0,41 1,44 0,63 1,03 0,70 0,54 0,44 0,30 0,49 0,49

® ц“ ........................................................
0.07 0,18 0,59 2,14 3,58 4,83 3,84 3,40 2,04 1,30 0,75 0,60



Диаграмма д. 
П отребление некоторы х сезонны х продуктов питания 
по месяцам в 1924 году в семьях московских рабочих 

в  ф унтах, в среднем на  одного едока.

ДАРТофгль

МОЛОЧНЫЕ продукты



Г л а в а  XIII .

Сравнение раб о ч его  питания с питанием  других групп 
населения.

А нализ рабочего питания был бы  неполным, если бы мы 
не имели возможности сравнить его с питанием других групп 
населения, установив н е  только абсолютный, но  и  относитель
ны й рост рабочего потребления. Обследование наш е охва
тило индустриальны х и  ж елезнодорож ных рабочих и  совет
ских служ ащ их, составляющ их вместе с  безработными 
свы ш е 50% всего городского населения. По исчислениям 
т. Б . А. Г  у  х м а  н  а , состав городского населения, по данны м 
городской переписи в 1923 г., рисуется в  момент обследования 
в  следующих чертах г):

Численность и занятия самостоятельного городского населения СССР 
по данным городской переписи 1923 г.

Наименование занятий. Число лиц 
в тысячах.

То же в %»/„

2.357 25,0
2. Прислуга . . . 360 3,8

• 3. С л у ж а щ и е ................................................ 1.925 20,3
4. Лица свободных профессий . 82 0,9
5. Х о з я е в а ........................................ 1.500 15,9

в том час 1 с наемными рабочими . 37 0,4
1 без наемных рабочих

6. Помог, члены с ем ьи ................................ 822 8.7
7. Безработны е................................................ 935 9,9
8. Рентьери ................................ 108 1,1
9. Иждивенцы гос. и  общ. учрежд. 775 8,2

10. П р о ч и е ........................................ 590

Итого . . . 9.454 100,0

Ч  Б. А. Г у  х м  а н — Продукция и потребление СССР. Стр. 17, 
табл. 6. Изд. Госплана СССР. Москва, 1925 г.
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И з лиц наемного труда мы не привели в  предшествующих 
главах  питание тех, кто во время обследования бы л безработ
ным; м еж ду тем, по данны м  городской переписи 1923 года, 
количество безработных в  городах составляет до 10% всего 
городского населения. П ри таком  значительном  количестве 
питание их  представляет безусловно нем алы й интерес. К  со
ж алению , бюджет и  питание безработного рабочего, бы ли впер
вы е обследованы в  более или  менее широком масштабе только 
в  ноябре— декабре 1924 г. и  полностью еще н е  разработаны .

Н ам пока  доставлены  московским Бю ро Стат. Т руда 
только сведения о питании московских семейны х и  одиноких 
безработных.

Таблица 48.
С равнительное питание занятого и безработного рабочего в Москве 
в среднем на  1 едока в ф унтах  и основны х питательны х началах 

(в граммах) в ноябре 1924 г.

Название продуктов
а  б о ч и Служащие.

Семейные. Одинокие. Семейные.

питания. Рабо
та ющ. Беар. Рабо-

тающ. Беар. Рабо-
тагоіц. Беар.

Хлеб ржаной . . . .  
Хлеб пшеничный
Крупа .........................................
К а р т о ф е л ь .................................
Проч. овощи 
Растительн. масло 
Сахар и пр. слад.

М о л о к о .........................................
Коровье масло . . . .

29,88
28.13

4,92
35,61
14,70

1,50
4,02

16,80
10,53

1,08

28,46
5,74
4,71

31,65
1,03
1,23
2,61

12,12
8,49
0,48

27,82
45,54

3,03
28.98
13,32
0,69
6.09

24,69
8,43
2,31

33,78
24,50

3,96
35,28
11,82

1,47
3,51

17,13
3,06
0,87

18,76
24,75
3,69

32.85 
12,18

1,17
4.59

14.85 
11,70

1.59

20,92
17,29
4,62

33,18
7,74

і і і і і
0,96
0,48

Всего пищи в ка
лориях 3301,0 2440,9 4202,6 3024,7 2826,1 2179,2

в том чис. растительн. происх. 
„ „ „ животн. „

2779,7
521,3

2134,3
306,6

3260,4
942,2

2648,6
376,1

2265,3
560,8

1882,8
296,4

Основных питательных 
н ач ал  в граммах:

Б елков всего . . . .  
в том чис. растительн. происх 

„ • „ жпвотн. „
Жиров вср го ................................
в том чис. растительн. происх 

„ „ животн.
Углеводов .................................

105,6
64.6
41.0
65.6 
29,5
36.1 

549,5

78.9
49.9 
29,0 
41,7

18,5
420,0

145,6
89,1
56,5
96,8
19,3
77,0

102,6
63.1
39.5
51.6 
29,5
22.1 

517,4

90.6
54.0
36.6
63.0
20.6 
42,3

454,8

71.2
42.2
29.0
36.9
18.9
18.0 

376,2
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Менее всего пострадало питание безработного одиночки,—  
особенно ж е сильно отраж ается безработица н а  питании со
ветского служащ его, снизивш его свое питание до соверш енно 
голодной нормы в  2.179 калорий. Происходит это, главным: 
образом, потому, что безработица советского работника проте
кает длительнее и  болезненнее, чем у  индустриального рабо
чего, а  потому требует от советского служащ его больш их 
м атериальны х жертв.

И з лиц  наемного труда нами соверш енно не обследована 
только прислуга.

С равнивать питание трудового населения с нетрудовыми, 
промежуточными или  деклассированны ми элементами города 
чрезвы чайно трудно, та к  к ак  последние н е  поддаю тся стати
стическому наблюдению и  учету. Напротив, сравн ивать по
требление городского трудового населения с сельским вполне- 
возможно, и  это представляет значительны й интерес. Питание 
сельского населения подвергается ежегодному обследованию- 
неоднократно упоминавш имся отделом потребления и  распре
деления при  ЦСУ и опубликовано з а  1919— 1923 г.г. в  периоди
ческих сборниках Центрального Статистического У правле
н и я ’).

Сравнение питания русского рабочего и русского крестья
нина к а к  во время голодных лет, так  и  после того предста
вляет  значительны й интерес (см. табл. 49).

В  момент высшего н апряж ения сил русского рабочего- 
к л асса  в  1919— 1920 г.г. его питание стояло значительно -ниже 
питан и я крестьянина, живш его почти исключительно нату
ральны м  хозяйством. Общее количество пищ и, выраженное- 
в  калориях, у  рабочих ниж е, чем у  крестьян  в  средпем при
близительно н а  20% . В  1920— 1921 г.г. разн и ц а  меж ду рабо
чим и  крестьянским  потреблением возрастает даж е до 23% , 
но к  1923 г. падает до 15% . Число калорий животного проис
хож дения у  крестьян  вы ш е, чем у  рабочих в  этот период вре
мени и  в  абсолютном и в  относительном измерении,- П родукты  
сельского хозяйства, к а к  хлеб, крупа, овощи, молоко и  яй ца 
крестьяне потребляют более рабочих. Потребление м яса у  кре
стьян с 1922 г. сильно упало, настолько, что осталось позади 
рабочего потребления, тоже впрочем очень невысокого.

*) См. «Статистические Ежегодники» за 1919— 1920 и 1922— 1923 г.г. 
Изд. Центр. Статист. Упр.
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Т а б л и ц а  49.

Сравнительное питание рабочих и крестьян СССР в ф унтах и кало
риях в 1920—1923 г.г. в среднем на одну душ у (по данным О тдела

Потребл. и Распр. ЦСУ).

1920 г. 
(октябрь

1921 г. 
(сентябр.

1922 г. 
(февраль'

1922 г. 
(октябрь) 1923 г.

Основные продукты 

питания. I
К

ре
ст

ья
не

, 
і

03
0..’

! 
К

ре
ст

ья
не

.

1

К
ре

ст
ья

не
.

V-

о, И
1 I

Хлеб 42.8 55,65 41,22 51,09 39,06 43,83 51,15 61,26 50,85 61.20
Крупа . 2,73 3,99 2,88 4,02 3,84 3,51 4,62 6,09 5,25 7,38
Овощи . 50,28 53,94 17,82 61,32 35,13 46,77 47,79 61,92 36,93 52,41
Растптельн. масло 0,30 0,30 0,45 0,24 0,45 0,18 0,90 0,42 1,11 0,84
Сахар и  пр. слад. 051 0,12 0,42 0,09 0,42 0,06 0,66 0,18 1,11 0,24
Мясо 3,42 6,27 3,87 5,25 4,38 6,24 5,40 3,69 6,18 2.94
Рыба 1,02 0,60 1,86 1,23 1,65 0,96 2,07 1,08 2.46 1,83
Масло коровье . 0,21 0,21 0,24 0,24 0,15 0,21 0,42 0,45 0,42 0,24
Молоко . 4,08 9,57 7,38 12,00 4,05 10,62 795 17,88 7,29 10,32
Я й ц а . 0,09 0,12 0 24 0,18 0,06 0,09 0,18 0,24 0,12 0,12
Чай и кофе . 0,18 0,15 0,21 0,15 0,24 0,12 0,21 0,15 0,21 0,15
Соль 1,17 1,23 1,47 1,53 1,47 1,53 1,83 1,80 1,71 1,80
Всего продуктов 

в день в кало-
2783 3599 2621 3353 2465 2852 3193 3945 3247 88112

В т. числе кал. 
жпвотн. происх. 200 446 283 443 237 416 354 505 377 816

%  капор, животн. 
происхождения 7.2 12,4 10,8 13,2 9,6 14,6 11,1 12,8 11,6 8,3

Напротив, предметы п итания, составляющ ие продукты  город
ской промышленности, к а к  растительно масло, сахар  и  прочие 
сладости, чай  и  кофе—потребляются рабочими в  значительно 
большем количестве. Если сравнить кривую  питания город
ского и  сельского населения по годам, то в  обеих группах оно 
особенно низко упало к  весне 1922 г. в  свя зи  с неурожаем, 
когда питание крестьян  производящ ей полосы в  группе неуро
ж ай н ы х  губерний опустилось в  среднем до 1.983 калорий 
в  сутки.



Н ачин ая с 1922— 1923 хозяйственного года, питание тех 
и  других быстро пошло вперед, хотя в количественном отно
ш ении питание рабочих все еще немного ниж е крестьянского. 
Так, в  1920— 1921 г.г. число калорий в питании рабочих 
составляло 77% крестьянского, а  число калорий животного 
происхождения—только 45% . Осенью и  весной 1922— 1923 г.г. 
оно составляло уж е 85%, а  число калорий животного про
исхож дения к  весне 1923 г. догнало крестьянское. Основ
ные черты крестьянского питания по сравнению с рабочим 
питанием вы раж аю тся в  тенденции к  получению большего 
количества потенциальной энергии в  калориях, что при не
достатке покупательны х средств и  натуральном характере 
крестьянского хозяйства превращ ается в  усиленное потребле
ние растительных продуктов, главны м образом, сельско-хо- 
зяйственного происхождения и  ограниченное потребление 
мяса и продуктов промышленности. Длительное действие 
экономических условий, влияю щ их на характер потребления, 
к а к  упоминалось в  II I  главе, может превращ аться в  бытовую 
привы чку и  действует к ак  самостоятельный фактор. Так, 
в  среде рабочих, связан ны х с землей или выросших и  воспи
тавш ихся в  деревне, наблю даю тся те же тенденции, что и 
в  крестьянском  питании.

Ещ е изучая  бюджет ленинградских рабочих в  1908 г., 
С. Н. П р о к о п о в и ч  разделил обследованных рабочих на 
группы по признаку  связи  их с деревней. Средний душевой 
расход н а  питание (средние нормы питания С. Н. П р о к о 
п о в и ч е м  не приводятся) во всех семьях, так  или  иначе 
связан ны х с деревней, ниже, чем в группах, не связанны х 
с деревней, н а  5,5%). То обстоятельство, что здесь сказы 
вается не более повыш енный экономический уровень, а  иные 
бытовые требования, видно из того, что процентные отношения 
расхода н а  питание к  общей сумме расходов в  первой группе 
такж е ниж е, чем во второй. Если сравнить, по данны м совре
менных бюджетных обследований, питание рабочих в  р аз 
личны х производствах, напр., текстильщ иков, металлистов и 
печатников, то увидим, что питание первых, более всего свя
зан ны х с крестьянством по своему происхождению и быту, 
ближе приближ ается к  нормам крестьянского питания.

‘) П р о к о п о в и ч  С. Н.—Бюджеты петербургских рабочих.
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Т а б л и ц а  50 .

Сравнительное питание текстильщ иков, металлистов и печатников 
по СССР в 1923 году в ф унтах и основны х питательны х началах 

в среднем на 1 едока.

Основные продукты питания. Тёкстпль- Металлисты Печатники.

Хлеб ржаной . . . .  
пшеничный

Крупа .........................................
О в о щ и .........................................
Растительное масло .

Масло коровье .
М о л о к о .........................................
Сахар и  прочие сладости

В
59,47 
12,36 
12,45 
79,91 

1,95 
6 48 
0,16 

10,20 
1,68

фунтах в  месяц.
58,90 1 28,29 
25,63 32,29 

7,94 5,34 
74,07 58,95 

1,51 і 1,61 
8,76 ! 12,76 
0,37 | 1,09 

10,37 і 10,19 
1,37 ! 2,54

Всего в калориях и основных питательных началах (в грам-

I Растительн. происх. 
р" .  • ;

3750,1
215,2

3965,3

3720,1
293,7

4013,8

2848,1
462,6

3310;7

| Растительн. происх. 
Б елки < Животн. „

88,18
17,71

105,89

90,33
23,70

114,03

69,40
32,51

101,91

|  Растительн. происх. 
Жиры ( Животн. „

1 В с е г о .

40,32
13,87
54,19

33,41
21,69
55,10

29,13
33,86
62,99

У г л е в о д ы 733,39 745,82 562,66

Здесь замечаю тся те ж е разл и ч и я в  питании, что и  у  кре
стьян  и  рабочих, и»  в  более смягченной форме. .Текстиль
щ ики стремятся к  увеличению общего числа калорий 
путем увеличения потребления растительны х продуктов, пи
тание ж е печатников увеличивается лиш ь в  части белков ж и 
вотного происхож дения. Здесь сказы вается , разумеется, комби
н ация разли чны х факторов—и  менее вы сокие заработки тек
стильны х рабочих и  больш ая затрата м ускульной энергии. 
Но что здесь действует такж е и больш ая с вя зь  текстильны х 
рабочих с  деревней,— доказы вает следующее небольшое сопо
ставление.

По данны м годового бюджетного обследования и з  всех 
обследованны х рабочих наибольш ий процент воспитавш ихся 
и  вы росш их в  деревне дали  текстильщ ики, наименьш ий— 
печатники.
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Т а б л и ц а  51 .

Число лиц, воспитавшихся и выросших в городе и в деревне в °/00/„ 
к общему числу обследованны х рабочих по производствам.

Воспитались. Печатники. Металлисты. Текстильщики.

В городе . 62 45 12

В деревне . 38 55 88

Е сли  мы разобьем всех обследованны х в  течение второго 
полугодия 1924 года московских рабочих н а  группы  по при
зн ак у  их происхож дения, то получим следующую картину их 
п итания:

Таблица 52.
Среднее месячное питание московских рабочих в группах по про
исхождению  в июле—декабре 1924 года в ф унтах в среднем на 1 едока.

Основные продукты питания.
I. Семьи с главой 

городского происх.

И. Семьи с главой 

крестьян, происх.

Хлеб ржаной •22,6 32,5
« пшеничный 26,1 26,8

Картофель 22,8 30,1
15,0 16,2

Масло растительное . 1,0 1.4
Масло коровье 1,5 0,9

П ри почти одинаковом потреблении пшеничного хлеба и 
м яса в  обеих группах,—вторая группа, свя зан н ая  с землей и  
с  деревней, потребляет значительно большее количество р ж а
ного хлеба и  картоф еля. Но особенно р езк ая  р азн и ц а  в  пита
нии  обеих групп сказы вается в  потреблении масла- При почти 
одинаковом количестве жиров, первая  группа употребляет 
в  большем количестве коровье масло, а  вторая—растительное. 
Следует отметить, что общий уровень заработной платы  
в  обеих группах почти одинаков.

Е щ е значительнее эта разница, если сравн ить питание 
и ндустриальны х и  сельскохозяй ствен ны х рабочих по данны м 
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■бюджетного обследования среди последних, произведенного 
«оюзом Всеработземлес в  Московской губернии в  феврале 
1925 года ’).

Таблица  53.
М есячное питание сельско-хозяйственны х рабочих Московской губ. 
в фунтах, калориях и основны х пит. началах (в граммах) в ф еврале 

1925 г. в среднем на 1 едока.

Название продуктов ппта-
Семейные. Одинокие.

Х леб ржаной 78,50 64.92
» пшеничный 14,73 16,27

Крупа . 6,06 6.91
Картофель 87,34 89,61
"Прочие овощи • 11,80 19,49
Растительное масло 2,60 4,57
С а х а р  . . 2,18 3,11
М я с о .  . . 8,64 19,26
Молоко . 14,03 13,54
Коровье масло . 0,10 0,03
Всего пищи в калориях 4288,7 4640,9
В том числе растительн. происх. .4181,1 4248,0

животн 307,6 • 392,9
В е л  к  и—всего 121,83 147,45
В том числе растительн. происх. 95,50 97,22

„ „ животн 26,33 50,23
Ж и р  ы—всего . 65,45 91,96
В том числе растительн. происх. 48,18 71,24

.  животн 17,28 20,72
Углеводы 765,13 778,40

Здесь сказы ваю тся социально-бы товы е привы чки, кото
р ы е на-ряду  с экономическими факторами вносят некоторую 
дифф еренциацию  в. состав рабочего питания. П ри анализе ди
намики питания м ы  в  праве бы ли игнорировать этот 
ф актор , к а к  действующ ий длительно, и  н а  протяж ении не
скольки х исследованны х нами лет не проявлявш ий  заметного 
вл и ян и я  н а  улучш ение или  ухудш ение средних норм питания. 
Однако, в  будущем, по мере отры ва городского проле
тариата от деревенского уклада , он будет действовать, вероят
но, с большей интенсивностью, постепенно повы ш ая бытовые 
потребности городского пролетариата.

3) Данные взяты из работы В. Л. Б е л е н ь к о г  о—Бю джет сель- 
ско-хозяйственного рабочего (готов, к печати).



Г л а в а  Х ІУ .

Питание одиноких рабочих.

Подвергнув детальному изучению питание рабочей семьи, 
остановимся в  заклю чение н а  питании одиноких рабочих. Под 
«одиноким» рабочим здесь понимается рабочий, независимо от 
того, ж енат ли  он или  холост, которы й ж ивет во время обсле
дования один, без семьи и  ведет свое хозяйство в  одиночку. 
Больш ей частью, хотя и  не всегда, категория одиночек в  у к а 
занном смысле этого слова и  одиноких холостых рабочих 
в  общепринятом смысле совпадаю т, вследствие чего оди
ночка— это большею частью молодой мало квалиф ицирован
ны й рабочий, заработная плата  которого в  среднем ниж е, чем 
у  семейного. Однако, питание одинокого рабочего вы ш е, чем 
семейного. Повышенное питание одинокого рабочего находит 
себе достаточное об’яснение в  том, что, не будучи обременен 
незарабатываю щ ими бездоходными едоками, его бюджет в  пе
реводе н а  одного полного едока будет вы ш е, неж ели бюджет 
семейного рабочего: Так , по данны м бюджетного обследования 
1923 го д а 1), основные данны е семейного и  одинокого бюджета 
вы разятся  в  следующей сравнительной таблице (см. табл. 54).

Таким образом, семейный рабочий в  ноябре 1923 года, 
имея бюджет в 13 тов. руб., в  среднем н а  1 едока затрачи
вал  42%  своего расхода н а  питание, т.-е. тратил  н а  питание 
5* руб. 40 коп. в  месяц. А  одинокий рабочий, имея бюджет 
в  24 руб., расходовал н а  питание только 34% своего бюджета, 
что составляло, однако, 8 руб. 11 коп. в среднем н а  1 едока, или

*) Ф и л и п п о в а  Н. А. — Бю джет рабочего в ноябре 1923 г. 
«Статистика Труда» № 11— 12. 1924 г.
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Т а б л и ц а  54.

Основные п оказатели  рабочего бю джета семейных и одиноких 
рабочих в среднем по СССР в ноябре 1923 г. в уел. моек, рублях.

Данные рабочего бюджета. Семейные
рабочие.

Одинокие
рабочие.

Заработная плата главы семьи . 27,12 21,06
Обшие размеры дохода семьп 37,36 23,78
То же в среднем в а 1 едока . . . . 12.97 20,13
Расход на  одного едока ................................ 12,74
Расход на питанпе в ср. на 1 едока 5,40
То же в  %°/о к  общей величине расхода . 42,3 33,8

н а  50% больше, неж ели у  семейного рабочего. Неудивительно, 
что и питание одиноких рабочих во всех отнош ениях превос
ходит питание семейных рабочих.

Таблица  55.
Сравнительная таблица питания семейных и одиноких рабочих СССР 

в 1922—1923 г.г. в фунтах в  среднем на 1 едока.

Н аавание продуктов.
192 г. 1923 г.

Семейн. Одинок. Семейн. Одинок.

Хлеб ржаной . . . . ^  75 83 92,25 55.54 63,21
„ пшеничный 8,55 11,26 23,54 35,18

К р у п а ......................................... 9,92 13,73 8,93 9,55
О в о щ и ......................................... 73,96 73,03 72,82 72,17
Масло растительное . 1,77 2,51 1,75 2,53

7,12 8,58 12,85
М о л о к о ......................................... 7,57 7,34 13,14 8,77
Коровье масло . . . 0,34 0,72 0,34 0,90
СахаР ................................. ....... 2,47 1,25 2,01

Итого в  сутки в калор. . 3814,0 4872,5 3991,7 4883,4
В т. ч. животн. происх. , 167,2 326,9 307,9 469,4

Усвоено осн. питательных 
начал в граммах: 

Белков . . . . . . 128,07 111,69 139,98
В т. ч. животн. происх. . 12,49 24,26 23,83 33,67
Ж иров . . .  . 49,11 73,11 57,34 81,70
В т. ч. животн. происх. . 11,43 23.20 20,85 33,78
У г л е в о д о в ................................. 722,28 894,56 728,16 858,00



Таким образом, питание одиноких рабочих вы ш е питания 
сем ейны х р аб о тах  во всех отнош ениях (см. диаграмму 10).

Если  даж е сбросить некоторую долю потребленны х оди
ночками продуктов н а  небрежное, неэкономное пользование 
ими, вследствие чего последние расходовались не н а  
питание, разн и ц а  все ж е остается очень значительная. Про
в о д я  большую часть досуга вне дома, часто н а  воздухе, оди
н окий  раб отай  увеличивает расход своей энергии развлече
ниям и, самообразованием или  спортом. Но и  помимо этого, 
одинокий рабочий, повидимому, в  значительной м ере пол
нее и  свободнее удовлетворяет все свои потребности, чем 
семейны й р аботай . Это лиш ний раз бросает свет н а  во
п рос  о том, к а к  сж ато потребление в  рабочей семье. Отры ваясь 
от семьи и  вы ходя н а  самостоятельный путь, молодой рабо
т а й  и ли  работница удовлетворяет свои потребности значи 
тельно полнее и  вы ш е, но затем, снова обзаведясь семьей, 
сж им ает свои потребности все в  больш ей и  больш ей степени 
п ри  появлении каж дого нового ребенка. В 1922 году нами 
сделан  бы л  опы т изучения рабочего питан и я по группам  
в  зависимости от разм ера рабочей семьи. В се рабочие как  
семейные, та к  и одинокие бы ли разбиты  н а  п ять  групп по 
числу едоков в  семье. Таким  образом, питание московских 
работах  по группам  распределялось следующим образом:

Таблица  56.
Питание московских рабочих в сутки в среднем на 1 едока в группах 

по числу едоков в семье в 1922 году.

Н азвание группы.

О
бщ

ее
 

чи
сл

о 
ка


ло

ри
й.

 
|

1 
В 

т. 
ч. 

ж
ив

от
но

го
 

пр
ои

сх
ож

у.

Колич. основных питат.

Белки. Жиры.

| Р
ас

ти
т.

й | й

I. До 1 едока включительно • . 4710 550 91,9 34,9 50,2 44,2 812
II. От 1,1 до 2 едоков . . 3,13 203 ,3,0 23,0 4о,3 17,1 065

III. От 2,1 до 3 „ .................... 3601 283 72,5 21,3 40,0 Ш 047
IV. От 3,1 до 4 .  .................... Но 16 22'А 72 ( 18,3 39,1 Іг.,4 042
V, Свыше 4 е д о к о в ......................... 3406 21о 6У,У 17,9 36 8 14,6 62о
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Сравнительное питание семейных й одиноких рабочих в калориях'и  его химический состав в граммах 
в 1922 и 1923 г.г. в  среднем на  1 едока.

Д иаграмма 10.

Х и м и ч е с к и м  п о с т и в  б  г р п м м н х .

ш и н  ЗЕЛИИ, і 1 углеводы
Ж И Р Ы ._____________ _



К ак  видно из таблицы 56, в  то время к ак  питание оди
ночки (I группа) в  1922 году, в Москве уж е достигло тех, норм, 
которых средний рабочий достиг только через два года, пита
ние семейных рабочих, имевших свыше 4 едоков, едва превы 
шало в основных частях голодные нормы. У величение семьи 
рабочего ведет, таким образом, прежде всего к  сокращению 
питания, при этом число калорий в  высш ей группе почти на 
30% ниж е, чем в  I  группе, а  число животны х калорий отстает 
даж е н а  60% . Увеличение семьи рабочего ведет к  сокращению 
питания в его. наиболее дорогой белковой части. Общая сумма 
углеводов падает значительно медленнее, чем белки и  жиры 
животного происхождения. Другими словами, увеличение 
числа детей в  рабочей семье при известном материальном 
уровне ведет к  сокращению питания и  притом, главны м обра
зом, в  той части его, которая более других необходима для 
роста и  укрепления развивающегося организма.



Г л а в а  ХУ.

З а к л ю ч е н и е .

П риступая к  заклю чительной части своей работы, мы 
долж ны  преж де всего размеж евать пути, по которы м ш ло ра
бочее питание з а  время войны  и  революции, н а  несколько 
основных, наиболее характерны х этапов. К ак  отразились пер
вы е годы  войны  н а  потреблении рабочей семьи—остается для  
нас соверш енно неизвестным. Только первые ш ирокие обсле
довани я 1918— 1919 г.г. обнаруж или острое голодание рабо
чих и  служ ащ их во всех районах  Советской республики и, 
главны м  образом, в  промы ш ленны х пунктах  потребляющей 
полосы, где среднее питание опускалось местами до невероят
ны х норм в  1500— 1800 калорий в  среднем н а  одного едока.

Н ачин ая с 1920 года, организованными и  неорганизован
ны ми путями, русские рабочие довели свое питание до неко
торого, хотя и  голодного минимума в  2.500— 2.800 калорий  на 
одного едока. П итание это было недостаточным во всех своих 
частях, но основной характерной чертой этого периода 
яв л яется  остры й хронический хлебны й голод, распространи
вш ийся н а  весь потребляю щ ий район и  вы рази вш и йся, при 
приведении пищ и к  химическому составу ее, в  недостатке 
углеводов и  растительны х белков.

Н ачин ая с 1922 года, хлебны й голод быстро изж ивается 
и  наиболее! характерны ми чертами рабочего питания к  на
чалу  1923 года яв ляется  полн ая ли кви дац и я хлебного го
лода. Общее количество калорий достигло нормального уровня. 
Однако, относительная дороговизна ж ивотны х продуктов 
ск азалась  в  очень низком  уровне калорий  животного происхо
ж дения и  в абсолютном и  относительном недостатке яагвотных



белков. Б елковое голодание является  второй, основной хара
ктерной чертой этого периода.

И  только в  1923— 1924 г.г. рабочее питание было во всех  
своих частях  восстановлено. Сравнение с физиологическими 
нормами, с  одной стороны, и  с имеющимися в  наш ем распоря
ж ении нормами довоенного питания, с другой, обнаружили 
полное восстановление рабочего п итания в  этот перцод. Однако, 
более детальное изучение рабочего питания по отдельным 
районам, производствам и экономическим группам  в  1923 г. 
обнаружило значительную дифференциацию рабочего потре
бления. П режде всего отличается питание столичных и  про
винциальны х рабочих. Значительное преимущ ество в  питании 
столичных рабочих находит свое об’яснение в  более высоком 
росте их  заработной платы .

Разли чается и  питание в  отдельны х производствах. Но 
особенно значительной оказы вается диф ф еренциация рабо
чего потребления в  разли чны х экономических группах, в  за 
висимости от общей величины  бюджета в  среднем н а  одного 
едока. При этом изучение питания русских рабочих по эконо
мическим группам  обнаруживает следующие основные черты:

1)  в  группах, стоящ их ниж е среднего уровня, питание 
даж е к  началу  1924 года остается н а  чрезвы чайно низком 
уровне голодного периода;

2) питание в  средних группах такж е неудовлетворительно, 
вследствие чего

3) питание и в  группах, стоящ их вы ш е среднего уровня, 
поднимается вверх с большей интенсивностью.

Однако, дифф еренциация потребления касается не всех 
продуктов питания в  одинаковой мере. В  то время, к а к  одни 
предметы потребляются в  более и л и  менее устойчивы х нор
мах во всех экономических группах, другие предметы, глав
ны м образом, п родукты  животного происхождения—колеблют
ся  в  различны х группах с величайш ей интенсивностью. Таким 
образом, в  то время, к а к  потребление хлебных продуктов, ово
щей и растительных ж иров очень устойчиво, потребление м яс
ны х и  молочных продуктов, яи ц  и  сахара растет по мере 
роста рабочего благосостояния. Это обнаруживает прежде 
всего полную зависимость между ростом рабочего благосостоя
н и я и  емкостью городского р ы н ка  н а  некоторые продукты кре
стьянского хозяйства. Однако, не касаясь  здесь более по



дробно вопросов емкости рабочего р ы н ка , отметим лиш ь, что 
н а  той ступени экономического разв и ти я, которую характе
ризую т собранны е и  разработанны е нам и данны е бю джетны х 
исследований , рабочее благосостояние, оказы вается  достаточно 
вы соким  д л я  того, чтобы удовлетворить потребности всех 
слоев рабочего н аселения в  хлебе и  других деш евы х продук
тах , но оно еще слиш ком низко  д л я  того, чтобы удовлетворить 
потребности рабочих в  необходимых д л я  п итания, но более 
дорогих продуктах  не только в  низш их, но и  в  средних 
группах.

Только с дальнейш им  ростом заработной п латы  при не- 
н зм еняю щ ихся ценах  н а  предметы  рабочего потребления, мо
ж ет  произойти насы щ ение всех слоев рабочего к л асса  всеми 
необходимыми продуктам и п итания. И  действительно, наблю
д ая  рабочее п и т ан и е  з а  несколько лет, м ы  видим, что по 
мере роста рабочих достатков д иапазон  колебаний в  области 
потребления дорогих продуктов питан и я становится ниж е.

Таким  образом, дальнейш ий путь, по которому долж но и  
может п ойти повы ш ение рабочего потребления при  продолж аю 
щ ем ся росте заработной платы ,— это увеличение потребления 
более дорогих продуктов питан и я в  низш их экономических 
группах рабочих, т.-е. дальнейш ее сокращ ение диф ф ерен циа
ции. Достигнет ли рабочее потребление этого нового этапа 
своего р азв и ти я в  ближ айш ее врем я или  нет,— обнаруж ат но
вы е исследования в  области рабочего бюджета и рабочего по
требления, сделавш и еся постоянны м явлением  наш ей ж изни, 
благодаря исклю чительной сознательности некоторы х кругов 
р усских  рабочих и  служ ащ их, которы е с редкой  ак ку р ат
ностью и  притом  соверш енно бескоры стно вы полняю т скуч
н ы е и  тя ж ел ы е обязанности, сопряж енны е о  бю джетны м иссле
дованием, и  без активного у части я которы х н и  одно и з  этих, 
исследований не могло бы бы ть проведено в  ж изнь.
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5 Прилож ение № 1.

А. Форма для разработки  данны х питания, принятая бюджетным обследованием в декабре 1922 года.

I. ПРАВАЯ СТОРОНА. ЦСУ, ВЦСПС, ННТ.
Форма .№ С. Бюро Статистики Труда.
Город Бюджетное обследование 1922 г

Карточка питания в » „ „

Производств, группа................................... профессия.......................  рабоч. служ. сем. один муж. женщ.

Название предприятия (учреж д.)......................................................

тар. раз........................квалиф икация...................................................

Вес продуктов в фунтах, кроме случаев, оговорен, в заголовке.

іич- То же в п 
эе реводе в 
зло. взрос, едока. '

Д ля разметки



II. ЛЕВАЯ СТОРОНА.



Б. Форма для разработки данных питания, принятая бюджетным обследованием в ноябре 1923

I, ПРАВАЯ СТОРОНА.
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I. ПРАВАЯ СТОРОНА (продолжение).
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II. ЛЕВАЯ СТОРОНА.
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II. ЛЕВАЯ СТОРОНА (продолжение).
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Прилож ение  Л? г.
И н струкция к р азр аб о т ке  данны х о  питании.

Заполнение карточки.

1. К арточка питания, к а к  и  все формы  разработки бюд
жетов, яв л яется  н е  груцповой, а  индивидуальной и  имеет 
своим об’ектом отдельное хозяйство.

2. К арточка питан и я имеет целью установить только раз
меры домашнего питания.

3. Е сли  кто-либо в  хозяйстве п ользовался внедомаш ним 
питанием, следует указат ь  рыночную  стоимость внедомаш него 
п итания. Последнее переносится и з  блан ка  (гр. 10, § 27) х) и  
заносится н а  полях  карточки.

4. 1— 6 гр. настоящ ей карточки переносится целиком  из 
формы 3.

5. Число дней довольствия переносится целиком из бю
дж ета. Д ан н ы е эти составляю тся следующим образом: п ри  по
мощи §, 27 бланка устанавливается относительно каж дого 
члена семьи коэф ф ициент его домашнего питания. Е сли  он 
питается дома ежедневно 3 р а за  в  день, в  примечании § 5 
(1 стр. бланка) против его порядкового № пиш ется единица. 
Е сли  он дома только завтракает и  уж инает, но н е  получает 
обеда—ставится Уз. Е сли  он совсем не ест дома, ставится 0. 
Затем  число дней, проведенны х дома, умножаю тся н а  проста
влен ны й в  примечании коэф фициент, и  сумма полученны х 
произведений служ ит к  заполнению  означенной граф ы .

6. Д л я  п еревода н а  взрослого ейока (§,§ 8 и  10) рядом  с пер
вы м коэф фициентом  относительно каж дого члена семьи ста
вится второй, соответствующий § 42 общей инструкции.

7. Стоимость потребления берется и з  граф ы  §, 27. Стои
мость потребления в  переводе н а  взрослого едока получается 
путем деления общей стоимости потребления н а  число взрос
л ы х  едокойГ

8. Стоимость напитков и  м елких расходов н а  п ищ у сюда 
не вклю чается.

9. В се предметы  питания переносятся отдельно в  весовых 
единицах и з  11 гр. § 24.

*) Бюджетный бланк к настоящей работе не приложен, так как 
он слишком громоздок и в целом мало касается вопросов питания.
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Приложение Л? 5.
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Питание рабочих СССР















Приложение К 6. Таблица' 1 (продолжение)-
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Приложение 6. Таблица 1 (продолжение).





Приложения Л? 6. ТаО.шиа I (продолжение).



Приложение Л
ая рабочими СССР в калориях и основных питательных



























Приложение Л? и .

Питание рабочих некоторых промышленных районов

Приведенные выше материалы о рабочем питании, отно
сящиеся ко времени 1022—1924 г.г., еще были в печати, когда 
новые обследования дали новый материал для характери
стики дальнейшей динамики рабочего потребления.

В ноябре 1925 года было произведено очередное бюджет
ное обследование, охватившее свыше 2.000 семейств рабочих 
н служащих и, сверх того, в течение всего года, с январи но 
декабрь, велось постоянное текущее наблюдение рабочего 
бюджета и потребления среди 700 постоянных рабочих кор
респондентов в 10 ігромыпілениых пунктах Союза.

В настоящем приложении, написанном когда печатание ра
боты уже подходило к копну, мы хотим, хотя бы в общих чер
тах, познакомить читателя с результатами этих обследований.

Материалы по обследованию ноября 1925 года только 
еще поступили в разработку, но и по тем небольшим предва
рительным подсчетам, которые сделаны, можно проверить, 
насколько прочны те процессы, в области рабочего потребле
ния, которые были намечены в настоящей бропіюре. В этом 
отношении большой интерес представляет небольшая табли
ца, приведенная Г. С. Полляком в статье «Рабочий бюджет 
в ноябре 1925 г.» (см. «Статистика Труда»—1920 г. З'й 2). По 
этой таблице мы видим, что улучшение рабочего питания 
в 1925 г. продолжалось, хотя и о моньвіей интенсивностью, 
нежели в описанный нами период (см. табл. 2).

Намеченные выше, в главе VII, процессы повышения 
жизненного уровня рабочего класса находят в 'этой таблице 
свое полное подтверждение.

Что касается данных текущего наблюдения, то мы при
водим здесь полностью таблпііу о рабочем питании 1925 года 
в шести промышленных районах (см. таблицы і и 3).
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') Я выписываю таблицу 1’. С. Нояляка иотгн целиком. Здесь хлеб ржаной и пшепнчпый выражены в муке, _



главы XII настоящей брошюры было видно, какие изменения 
вносят в питание сезонные колебания рыиочпой кон'юнктуры.

Таблица 4.
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Наоборот, в районах, где заработная плата значительно 
од-.янулась вверх только к концу 1925 г., там сдвиги, сдслан- 
ые в течение последнего года в области питания, значитель.

Это должно привести к тому, что питание в наиболее от- 
талых районах в 1924 г. (Донбасс, Урал) догоняет в 1925 го- 

■ питание столичных рабочих, что подтверждает сделанный



выше вывод о том, что дальнейшие достижения в области ра
бочего питания должны пойти по пути снижения дифферен
циации.

В самом деле, если выразить потребление некоторых 
отдельных продуктов питания в Урале п Донбассе в 1924 и 
1925 г.г. в отношении к московским нормам, принятым ва 100, 
то мы увидим, что потребление в этих районах в своих основ
ных частях в 1925 г. значительно более приближается к мо
сковскому. нежели году тому назад.

Таблица б.

Пошло ли в 1925 и 1926 г.г. по пути относительного урав
нивания рабочее потребление но всем районам и экономиче
ским группам, или нет, можно будет убедиться лишь при 
дальнейшей разработке собранных материалов.
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