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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» В ДЕЙСТВИИ: 

УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РАБОЧИХ ПОВОЛЖЬЯ В 1919-1920 ГОДАХ
 

 

Провозглашенный большевиками лозунг «Хлеб – голодным!» в первые годы Советской власти реализо-

вать не удалось. Недоедание, а в отдельные периоды просто голод стали приметами этого времени. В 

Народный Комиссариат продовольствия РСФСР поступали телеграммы и письма с просьбами о высылке 

продовольствия. Так, весной 1918 года из Нижнего Новгорода поступила телеграмма с просьбой немедлен-

но отправить маршрутными поездами хлеб для судовых команд: «Нужда крайняя, запас хлеба весь исто-

щился. Команды волнуются. Неполучение хлеба принудит команды оставить суда. Последнее грозит рас-

стройством транспорта» [13, с. 24]. В Симбирске «на почве реквизиции хлеба на рынке толпа жестоко изби-

ла уполномоченного продовольственного комитета» [12, c. 45]. В крупных городах Поволжья в первые ме-

сяцы 1918 г. прошли голодные бунты [31, c. 122]. 

Ситуация с продовольственным дефицитом в городах во многом была обусловлена введением больше-

виками монополии на продажу хлеба. 27 января (9 февраля) 1918 года ВЦИК утвердил «Основной закон о 

социализации земли». Статья 19 закона гласила: «Торговля хлебом, как внешняя, так и внутренняя, должна 

быть государственной монополией» [21]. Впоследствии монополизация была распространена на все товары 

первой необходимости. После этого постановления частникам запрещалось продавать хлеб и, соответ-

ственно, устанавливался контроль за передвижением продуктов питания по дорогам страны. По официаль-

ным данным, за первую половину года только в Нижегородской губернии было реквизировано 20 906 пу-

дов ржи, пшеницы, муки, пшена, круп, овса [13, c. 90]. В результате крупные партии продовольствия были 

распылены на миллионы мешков. 

В 1918 году предпринимались попытки увеличить заработную плату рабочих, тем самым поднять хоть 

как-то их материальное благосостояние. Закон, утвержденный 1 сентября 1918 года, предусматривал уста-

новление минимальной заработной платы взрослому работнику в размере 15 рублей 60 копеек в день для 

города Москвы. Процентное соотношение в тарифных ставках промышленных и сельскохозяйственных гу-

берний варьировалось по мере изменения экономического положения в этих губерниях. На местах, как пра-

вило, в основу разработки тарифных сеток брались ставки рабочих-металлистов. В городах Поволжья та-

рифный пояс устанавливался в 80% от московского, а на территории губерний – 65% [7, c. 344]. В результате 
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средний месячный заработок в Пензенской губернии составил 301 рубль [32, c. 71]. В 1918 году рабочий на 

свой заработок мог приобрести на рынке в пять раз меньше продуктов, чем в 1913 году, хотя в номинальном 

выражении заработок был в 15 раз выше зарплаты 1913 года [14, c. 364]. Отмечая значительное ухудшение 

материального положения рабочих к середине 1918 года, нарком труда В. П. Ногин подчеркивал: «...надо 

совершенно определенно и ясно сказать, что это ухудшение произошло за последнее время, т.е. тогда, когда 

политическая власть была в руках рабочих» [23, д. 91, л. 136 об.]. 

Увеличение зарплаты в условиях монополизации рынка стало приводить к дефицитам продуктов пита-

ния, особенно это проявилось в так называемых не «производящих» губерниях. Во второй половине 

1918 года в Нижнем Новгороде у продовольственных лавок стали скапливаться большие очереди. Власти 

города вынуждены были установить нормы отпуска продуктов питания: хлеба – 200 г. в день, мяса – 1200 г. 

в неделю, картофеля – 1100 г. в день, крупы – 85 г., пшена – 51 г., масла – 13 г., сахара – 400 г. в месяц, чая – 

25 г. в день. В нижегородской прессе отмечалось: «Город переживает голод. В рабочих кварталах на каждом 

шагу встречаются голодные лица рабочих, от голода падают у станков. Царь голод ежедневно стучится в 

двери рабочего люда и уносит в могилы сотни умирающих и истощенных людей» [19]. 

Попытки поднять доходы рабочих предпринимались и позднее. В феврале 1919 года власти вновь повы-

сили заработную плату рабочим. Новый всероссийский тариф предусматривал минимум зарплаты для рабо-

чих в 600 руб. и максимум в 1150 руб. в месяц. В зависимости от основных видов труда тариф делился на 

три части, каждая из которых состояла из 12 разрядов. Внутри каждой части минимальная ставка зарплаты 

относилась к максимальной как 1:1,75. Новая тарифная реформа не смогла обеспечить рабочим нормального 

существования, несмотря на то, что номинальная заработная плата в результате реформы по стране выросла 

в 2,3 раза. Жесткая централизованная система тарифов, имевшая благую цель выровнять материальное по-

ложение рабочих и служащих различных производств, соблюсти социальную справедливость, на деле при-

вела к обратным результатам, образовался «нелегальный мир тарифов» [24, д. 5, л. 7]. В результате фактиче-

ское соотношение оплаты рабочих и специалистов составило не 1:4, как планировалось, а, по «скромным 

подсчетам, 1:7» [10, с. 57]. Обычным делом стали ссуды и авансы на заготовку ненормированных продук-

тов, приписка сверхурочных часов, что, по мнению В. Шмидта, вело к ломке тарифов и ставило результаты 

двухлетней тарифной работы профсоюзов «под угрозу полного уничтожения» [24, д. 1, л. 1]. Тарифы пере-

сматривались, и денежная часть зарплаты сравнительно быстро росла. С января по декабрь 1919 года сред-

няя зарплата рабочих по стране увеличилась с 611 руб. в месяц до 1465 руб. [9, c. 5]. Однако цены на рынке 

росли еще быстрее, и на заработанные деньги рабочие могли купить мизерное количество продуктов. Так, 

на Пензенском Госзнаке в конце 1919 г. средняя зарплата рабочего составляла 980 рублей. На тысячу рублей 

в то время можно было приобрести всего лишь один кубометр дров [9]. 

Выходом из сложившейся ситуации стала натурализация зарплаты рабочих. В феврале 1919 г. ВЦСПС 

поставил перед профсоюзами задачу увеличения натуральной части зарплаты путем усиленного питания ра-

бочих, облегчения квартирного положения и обеспечения одеждой и обувью [20, c. 65]. Это постановление 

активно выполнялось в Поволжье. Пайки, которые вводились еще в 1918 году, получили широкое распро-

странение как форма государственного снабжения, не связанная с производительностью труда. Паек теперь 

стал составлять реальное содержание заработной платы рабочих. Его размер, как правило, зависел от при-

надлежности рабочего к определенной группе предприятий [11, c. 54]. В Самаре к частичной натурализации 

зарплаты приступили в марте 1919 года. В конце августа 1919 года городская конференция РКП(б) в резо-

люции по докладу о тарифной политике провозгласила: «Принимая во внимание общехозяйственные труд-

ности, повышение тарифных ставок не является выходом из тяжелого положения. Важно осуществить пере-

ход к натуральной зарплате» [10, c. 177]. 

13 апреля 1919 года ЦК РКП(б) принял решение ввести единый классовый паек и уравнять распределе-

ние продуктов между служащими и рабочими, а также уничтожить привилегированное положение совет-

ских служащих по сравнению с рабочими [12]. К декабрю 1919 г. было шесть видов продовольственного 

снабжения рабочих и служащих [16, c. 129]. Однако в Поволжье при недостатке продовольственных ресур-

сов полное осуществление распоряжения оказалось невозможным. 

Бюджетные обследования той поры дают некоторое представление о способах приобретения продуктов 

питания рабочими. Как показывает Таблица 1, снабжение рабочих по карточкам носило сезонный характер. 

В весенние месяцы жители Поволжья значительно меньше получали хлеб. Так, в марте 1919 года жители 

Симбирска хлеба в органах госторговли получали менее 50%, в то же время в июле обеспеченность хлебом 

вырастала до 96%. Обратная пропорция наблюдалась в снабжении рабочих мукой. В марте больше выдава-

лось муки, а в июле – хлеба. Средняя обеспеченность рабочих в государственных лавках вне зависимости от 

времени года составляла всего лишь 50% от нормы. Рабочие по сравнению с другими категориями населе-

ния меньше пользовались услугами рынка с так называемыми вольными ценами. Это можно объяснить рас-

пространенным среди рабочих мешочничеством, воровством, а также изготовлением в рабочее время и из 

казенного сырья продукции для продажи на рынке. Так что усредненные данные, скорее, искажают ситуа-

цию с потреблением, чем реально показывают ее. Если тот или иной продукт не выдавали по карточкам, его, 

естественно, приобретали на рынке по высокой цене. 
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Таблица 1. 

 

Доля продуктов, получаемых по карточкам в советских и кооперативных лавках по твёрдым 

ценам рабочими весной 1919 г. (%) [29] 
 

Города 
Хлеб Мука Картофель 

март июль март июль март июль 

Нижний Новгород 44,2 5,9 71,9 22,4 7,6 - 

Пенза 19,4 36,2 81,8 16,1 0,6 - 

Саратов 75,2 72 46,2 1 1,7 - 

Самара 13 58,4 97,5 33 1,2 - 

Симбирск 49,2 95,8 47,3 44,9 5,1 - 

РСФСР 54,7 56 49,6 21,9 11,5 - 

 

Введя продовольственную диктатуру, государство тем самым взяло на себя обязательство по продоволь-

ственному снабжению жителей городов. Однако, как видно из таблицы, рабочие Поволжья весной 1919 года 

получали явно недостаточно продуктов питания через систему государственного снабжения. Обеспечен-

ность хлебом не поднималась свыше 75%, картофелем – 8%. 

Неустойчивое экономическое положение заставляло рабочих самостоятельно отправляться на заготовку 

продуктов. В сводках Пензенского ВЧК за 1919 год отмечалось, что спекуляцией занимаются не только кре-

стьяне, но и рабочие, доставляя продукты по более низким ценам во время служебных командировок [17]. 

Так, в информационной сводке Пензенской губчека отмечалось: «Служащие и рабочие берут отпуска и во 

время отпусков отправляются в деревню в качестве поденных рабочих, где работают у крестьян на полях и 

ежедневно зарабатывают больше, чем получают жалованья за месяц, получают за свою работу плату мукой 

и прочими продуктами» [1, c. 24]. 

В 1920 году зарплата рабочих еще немного увеличилась. Денежная составляющая оплаты рабочих в Пен-

зенской губернии в течение 1920 года увеличилась в среднем в 2,5 раза и составила в среднем за год 3111 

рублей [26, c. 327]. Следует обратить внимание, что заработная плата постоянно росла, несмотря на приня-

тые тарифы. С января по декабрь зарплата рабочих выросла почти в четыре раза. В то же время, как показы-

вают статистические данные, цены на ржаную муку за тот же период выросли в восемь раз [27, c. 361]. Сле-

дует обратить внимание, что рост цен продолжился. В первом квартале 1921 года цены выросли в 7,3 раза, в 

то же время доход рабочих за этот же период понизился на 17%, что вызвало социальную напряженность и 

рост конфликтов на производстве. 

В архивных документах сохранились сведения о ценах на продукты питания в Царицыне. Так, в марте 

1921 года в Царицыне фунт топленого молока стоил 850 рублей, фунт сметаны – 450 рублей, масло сливоч-

ное – 880 руб., мясо – 100 руб., селедка – 80 руб., яблоки – 600, чай – 200 руб., спичечная коробка – 180 руб. 

[4, д. 93, л. 20]. При средней зарплате рабочего в 1000 рублей в месяц можно было купить всего лишь 4 кг 

мяса или 1 кг сметаны. Поэтому говорить о данной зарплате как о стимуле к трудовой деятельности не 

представляется возможным. 

По данным обследования, проведенного в Самаре, на каждого члена семьи приходилось в среднем по 

156 руб. При этом на питание уходило 94,5%, а остальные расходы покрывались за счет сбережений, займов 

или случайных доходов [5, д. 10, л. 7]. В сводках Самарской ЧК отмечалось, что в очередях нередко слыша-

лись разговоры: «Норма муки 15 фунтов в месяц, а у спекулянтов она стоит 1500 руб. Как жить при таких 

условиях жизни? Мы, например, часто бросаем работу и идем в деревню за хлебом» [25, д. 166, л. 11]. 

Симбирский губсовпроф, обследовав летом 1919 года продовольственное положение на Гурьевской су-

конной фабрике, констатировал: «Рабочие находятся в самом угнетенном и жалком состоянии, получая самое 

ничтожное количество хлеба, они вынуждены были для утоления своего голода и для спасения себя и своей 

семьи от голодной смерти продавать за бесценок все необходимые пожитки, приобретенные большим тру-

дом, и покупать хлеб, который из частных спекулятивных рук обходится в 10 раз дороже» [6, д. 26, л. 16]. 

Характерной чертой в питании городского населения в рассматриваемый период было широкое использо-

вание суррогатов. Нормальный, чистый пшеничный или ржаной хлеб практически вышел из употребления. 

Уже в 1918 году в печеный хлеб чаще всего добавлялись различные примеси или суррогаты. Практически 

весь хлеб, выдаваемый по карточкам, был с различными примесями, и это не обязательно могли быть пайки. 

Впрочем, суррогатным был не только хлеб, а практически все традиционные продукты питания [15, с. XIII]. 

В целом деньги перестали играть роль стимулятора трудовой и хозяйственной деятельности. Они стано-

вились анахронизмом, осколком старой экономической жизни. Процесс постепенной ликвидации денег как 

средства обращения и платежа был в том числе и причиной глубочайшего экономического кризиса в стране. 

Уже в начале 1921 года, несмотря на значительные суммы зарплаты – десятки и сотни тысяч, суммы эти ни-

чего и никого не обеспечивали. Произошла натурализация заработной платы, прежде всего, за счет пайкового 
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снабжения, хотя оно было ближе к социальному обеспечению, чем к заработной плате. Зарплата перестала 

играть роль мерила труда, его качества и количества. 

Статистика той поры позволяет проследить калорийность среднего суточного питания взрослого рабочего. 

По данным физиологов, физиологический минимум, т.е. затраты энергии только на поддержание жизнедеятель-

ности организма без работы, составлял 2300 калорий в сутки. При легкой работе рабочему среднего телосложе-

ния было необходимо получать не менее 2600 калорий ежесуточно, при средней – до 3100, а при тяжелой – не 

менее 3600 [30, с. 9-10]. Таблица 2 иллюстрирует, как менялось суточное потребление калорий в Поволжье. 

В марте-апреле 1918 года на одного взрослого человека в рабочей семье приходилось в среднем по РСФСР 2434 

калории, в Симбирске – 3285 калорий, в Пензе – 3185 калорий, в Самаре – 3137 калорий [32, c. 75]. 

 

Таблица 2. 

 

Суточное потребление калорий в Пензе, Самаре, Симбирске и Москве 

в 1918-1925 гг. [28, с. 165] 

 

Города 1918 г. 1919 г. 1920 г. 1921 г. 

Пенза 3185 2262 2871 2700 

Самара 3137 2562 2980 2093 

Симбирск 3285 3185 2609 2032 

Нижний Новгород  - 2066 2600 2508 

Саратов - 3285 2275 2605 

Москва 2434 2639 3430 2760 

 

В Москве в 1919 году рабочий по карточкам получал паек в 2639 калорий, тогда как суточная физиоло-

гическая норма составляла 3600 [3, с. 270-271]. Повсеместно нормы были таковы, что сколько-нибудь 

напряженно трудиться рабочий не мог. Обнищание рабочего класса, голод в пролетарской среде стали пита-

тельной почвой для различного рода конфликтов. По свидетельству А. Коллонтай, голодный паек вызывал у 

рабочего, особенно женщин, чувство отчаяния и безысходности [22]. Но в то же время необходимо обратить 

внимание на то, что рабочие городов Поволжья питались лучше, чем в Центрально-промышленном районе. 

В Пензенской губ. население в среднем потребляло 2262 калорий, в Самарской – 2562 кал., в Симбирской – 

2327 кал., в Саратовской – 2700 кал., в Нижнем Новгороде – 2066 кал. Лучшее питание было связано, преж-

де всего, с земледельческой специализацией региона и связью рабочих с деревней. Снабжение рабочих По-

волжья в отличие от центрального района во многом осуществлялось путем индивидуальных походов в де-

ревню. Если в 1919 году в Москве рабочие ежедневно употребляли в пищу 0,231 фунта ржаной муки, то в 

Пензе – 0,994, в Симбирске – 0,794 [29, c. 103]. 

В 1920 году в связи с неурожаем в Поволжье и вывозом продуктов в центральные районы питание рабо-

чих региона резко ухудшилось. Если в мае 1920 года среднее дневное потребление продуктов на душу насе-

ления в Пензенской губ. составило 2752 кал., то в ноябре – 2563 кал. [26, c. 694-695]. К осени 1920 года про-

изошли заметные изменения в рационе рабочего: в 3 раза снизилось употребление крупы, в 4,5 раза – расти-

тельных продуктов. Структура потребления изменилась в сторону увеличения потребления соли на 6-7%, а 

картофеля – на 50%. Спрос же на остальные продукты сократился: на печеный хлеб – приблизительно на 

25%, на крупу – на 65%, на мясо и жиры – на 80% и на сахар – на 70% [2, с. 49]. В 1920 году питание насе-

ления Поволжья упало по сравнению с предыдущим годом в среднем на 500 калорий. В наиболее трудном 

положении оказались саратовские и нижегородские рабочие. 

Естественно, качество питания зависело и от случайных факторов, в том числе и от расторопности тех, 

кто добывал себе пищу. Преимущества по снабжению имели удачливые спекулянты – выходцы из всех 

классов и социальных групп. Данные статистики о питании рабочих вообще и о потреблении отдельных 

продуктов в частности отражают лишь самую общую картину, в реальной жизни все было сложнее и много-

образнее. Иногда малоквалифицированный рабочий, набивший руку на поездках за хлебом (мешочник), был 

на порядок лучше обеспечен продовольствием (и не только), чем самый квалифицированный рабочий или 

чиновник высокого ранга. Это имело своим последствием не только некоторое улучшение питания, но и 

развал промышленности. Тяжелое материальное положение негативным образом сказывалась на сознании 

людей, на их отношении к труду, да и к власти. 

Сравнивая свое дореволюционное и послереволюционное положение, многие возмущались: «За что бо-

ролись?». Голод и лишения изменили психологию людей, всемерно стимулировали такие пороки, как во-

ровство, стяжательство, стремление поработать поменьше, а получить побольше, спекуляцию и т.д. Голод 

приводил к активному социальному протесту. Ввиду того, что люди в эти годы были постоянно вынуждены 

искать пропитание, бороться за выживание, ловчить, изворачиваться любыми путями, происходила деграда-

ция психологии человека. 
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Неумение быстро реагировать в крайне тяжелых условиях на запросы масс привело к перерастанию эконо-

мического кризиса в политический. Забастовки рабочих на почве бедственного существования стали обыден-

ным явлением. Анализируя сложившуюся обстановку внутри страны, Ленин очень четко охарактеризовал при-

чины возникновения рабочих выступлений: «Когда рабочие эту материально-производственную базу из-под ног 

теряют, тогда состояние неуравновешенности, неопределенности, отчаяния, безверия овладевает массами…» 

[18, с. 282]. В этих условиях большевики решились на изменение политического и экономического курса. 
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The author considers Volga region workers’ income level during the realization of the Bolshevist policy of “military com-

munism”, pays special attention to the correlation of wage, food ration and open market prices in the region and makes the con-

clusion about the increase of social protest scales on the basis of the workers’ economic conditions worsening. 
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