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Предисловие

 
В ХХ веке ни один из русских, да, пожалуй, не только русских государственных дея-

телей не был так оболган, как Николай II… «Слабый, безвольный, кровавый», – эти ярлыки
были повешены на него еще при жизни. Историки, особенно советские, с большим удоволь-
ствием делали Николая II ответственным за Ходынку, Цусиму, 9 января, что отчасти спра-
ведливо, поскольку за все отвечает в конечном счете глава государства, независимо от лич-
ного участия или неучастия в событиях. Тогда почему же считается, что все положительные
перемены в стране в период его правления произошли не по его воле, не благодаря его упор-
ному государственному труду, а вопреки? …Ему удалось сделать многое.

При Николае II была создана русская финансово-валютная система. В его царствова-
ние рубль теснил франк и марку, обгонял доллар и стремительно приближался по котировке
к фунту стерлингов. Впервые в истории России доходы превышали расходы, и происходило
это без увеличения налогового бремени. Бремя прямых налогов при Николае II в России
было в четыре раза меньше, чем во Франции и Германии, и в восемь с половиной раз меньше,
чем в Англии. Все это привело к небывалому расцвету русской промышленности и притоку
капиталов из всех развитых стран. В период с 1894 по 1913 годы молодая русская промыш-
ленность увеличила свою производительность в четыре раза… Во время Первой мировой
производство росло еще стремительнее.

Протяженность железных дорог в годы правления Николая II увеличивалась на 1574
километра в год (наивысший показатель коммунистического правления к 1956 году соста-
вил 995 километров).  В XX век Российская Империя вступила с крупнейшей и лучшей в
мире нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью, причем по указу
Государя еще в 1896г экспорт сырой нефти был ограничен – с целью развития собственной
промышленности –  и  94% всей нефти перерабатывались внутри страны. Вся продукция
славилась высоким качеством и дешевизной.

В России быстро росла металлургическая промышленность. Выплавка чугуна увели-
чилась за двадцать лет почти вчетверо; выплавка меди – впятеро; добыча марганцевой руды
также в пять раз. Производство хлопчатобумажных тканей удвоилось, добыча угля по всей
империи за двадцать лет возросла более чем вчетверо. С 1 200 млн. в начале царствования
бюджет достиг 3,5 миллиардов. . За десять лет (1904—1913) превышение обыкновенных
доходов над расходами составило свыше двух миллиардов рублей. Золотой запас госбанка с
648 млн. (1894 год) возрос до 1604 млн. (1914). Бюджет возрастал без введения новых нало-
гов, без повышения старых, отражая рост народного хозяйства. Увеличился и речной флот
– самый крупный в мире. (Пароходов в 1895 году было 2 539, в 1906 – 4 317.)

После японской войны армия была основательно реорганизована. Русский флот, так
жестоко пострадавший в японскую войну, возродился к новой жизни, и в этом была огромная
личная заслуга Государя, дважды преодолевшего упорное сопротивление думских кругов.

Хотя отставание в производительности труда и в расчете на душу населения с передо-
выми странами было еще велико, но в 1913-1917гг Россия уже уверенно входила в пятерку
самых развитых и благополучных стран мира.

Говорят, все достижения за эти годы – заслуга его министров (Витте, Столыпина,
Коковцева), а Государь, якобы, только мешал им. Полноте! Он избрал и назначил их, и
все они (даже Витте, очень не любивший Николая Второго) признавали, что смогли прове-
сти свои реформы только благодаря его доверию и поддержке – иногда вопреки яростному
сопротивлению влиятельных оппонентов.
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Небывалого уровня достигло сельское хозяйство России. В течение двадцати трех лет
царствования Николая II сбор урожая хлебов удвоился. В 1913 году Россия находилась на
первом в мире месте по производству ржи, ячменя и овса, стала главным экспортером сель-
скохозяйственной продукции, на её долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта сельхоз-
продукции. Никогда в будущем это не повторялось!

Сегодня трудно в это поверить, но в 1912-1917гг русские рабочие (по крайней мере на
крупных предприятиях) зарабатывали не менее европейских, а цены в России на все основ-
ные продукты были гораздо меньше! На фабриках, имеющих более 100 рабочих, еще с 1898г
вводилась бесплатная медицинская помощь, охватившая 70 процентов общего числа фаб-
ричных рабочих. С июня 1903 года предпринимателей обязали выплачивать пособие и пен-
сию потерпевшему или его семье в размере 50-66 процентов содержания потерпевшего. В
1906 году в стране создаются рабочие профсоюзы. Законом от 23 июня 1912 года в России
вводилось обязательное страхование рабочих от болезней и от несчастных случаев. Соци-
альное (страховое) законодательство уже к 1912 году было одним из лучших в мире (и это
публично признал президент США Тафт).

Непрерывно улучшались и жилищные условия рабочих: к 1913 году более половины
рабочих семей в городах арендовали отдельные квартиры, причем на оплату аренды трати-
лось не более 20% семейного бюджета (меньше, чем в Европе и США), и работал как пра-
вило один глава семьи. Выбор квартир был большой.  Быстрый рост жилищного строитель-
ства (строительный бум) в Москве начался с 1880-х годов и продолжался без перерывов
почти 35 лет, вплоть до начала ПМВ – но и в ходе ПМВ, хотя темпы строительства жилья
упали, но не до нуля, жилье все же строилось даже в ПМВ. При этом, темпы строительства
жилья постоянно превышали темпы рождаемости (и прироста населения), хотя по темпам
прироста населения (3.5% в год, включая рождаемость) Москва и Петербург занимали 3-4
места в мире (!). Очевидно, это значит, что жилищные условия в Москве и Петербурге непре-
рывно улучшались – вплоть до 1916\17гг. Кстати, не все знают, что Россия в ПМВ была един-
ственной воюющей страной, где не вводились продуктовые карточки (кроме как на сахар).

Конечно, в начале XX века положение рабочих во всех даже развитых странах все же
оставляло желать лучшего, но в России после 1917 года оно стало много хуже чем при Нико-
лае II (уровень жизни рабочих и крестьян восстановился к концу НЭПа (к 1927г), но затем
вновь стал падать и достиг минимума в 1940 году (у рабочих – в два раза хуже 1913 года, у
крестьян – и еще гораздо ниже и ужаснее). Жилищные условия рабочих в СССР были хуже
чем в царской России вплоть до начала массового жилищного строительства при Хрущеве
(в конце 1950-х годов).  За двадцать лет правления Николая II население империи возросло
более чем на пятьдесят миллионов человек – на 40%; естественный прирост населения пре-
высил три миллиона в год. Наряду с естественным приростом заметно повысился общий
уровень благосостояния. Так, вклады в государственных сберегательных кассах возросли с
трехсот миллионов в 1894 до двух миллиардов рублей в 1913 годах.

Заметим также, что на состоявшемся в 1913 году в Швейцарии Международном съезде
криминалистов русская сыскная полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости
преступлений.

В 1913 году по доходам на душу населения Россия находилась на 4-м месте в мире.
Хозяйственная самодеятельность широких масс выразилась в беспримерно быстром разви-
тии кооперации. До 1897 года в России было всего около сотни потребительских обществ
с небольшим числом участников и несколько сот мелких ссудо-сберегательных товари-
ществ… Уже к 1 января 1912 года число потребительских обществ приближалось к семи
тысячам… Кредитные кооперативы в 1914 увеличили в семь раз свой основной капитал по
сравнению с 1905 годом и насчитывали до девяти миллионов членов. Еще быстрее коопера-
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ция в сельском хозяйстве развивалась после 1914 года, даже в ПМВ.  Как известно, выдаю-
щийся экономист Александр Чаянов в 1920-х годах разработал стратегическую программу
развития сельского хозяйства на основе дальнейшего развития кооперации, при сохранении
многоукладности экономики, но этот план был отвергнут Сталиным, а сам Чаянов расстре-
лян.

При Николае II вводится невиданная доселе программа народного образования…
Начальное образование в России становится бесплатным, а с 1908 года был взят курс на
всеобщее обязательное начальное образование, и к 1917г им было охвачено подавляющее
большинство детей школьного возраста в Европейской части России. На 1918 год планиро-
валось введение обязательного среднего образования. Но уже в 1916г грамотных призывни-
ков было более 70% – больше, чем, например, в 1927 году.  Небывалое развитие с начала
XX века переживала русская наука. Политика большевиков в первые 10 лет (1917-1927гг)
привела к тяжелым последствиям в сфере как школьного, так и высшего образования и к
катастрофическим последствиям по числу ИТР, инженеров – их в 1926-1928гг было в 3 раза
меньше, чем было соответственно (вместе со студентами) к 1917 году.

Серебряный век в искусстве, золотой век в литературе и книгопечатании, расцвет жур-
налистики, газетного дела, появление тысяч всевозможных журналов, сотен новых музеев и
полсотни храмов только в одном Петербурге – все это состоялось в царствование Государя
Николая II.

Он вводит в стране основы парламентской демократии и свободные выборы, внима-
тельно следит за этими процессами, отлично понимая, что страна еще не совсем готова к
подобным преобразованиям. В октябре 1914 года американский журнал National Geographic
посвятил свой выпуск одной главной теме – России. Собрание статей было помещено под
общим заглавием: «Young Russia – The Land of Unlimited Possibilities» («Молодая Россия –
страна неограниченных возможностей»). Журнал, как и многие тогда, включая президента
Франции Клемонсо, предсказывал, что к середине XX века Россия займет первое место в
мире по своему экономическому развитию. В той же статье отмечалось, что в России наблю-
дался самый быстрый рост населения в мире, и предсказывалось, что население Российской
империи к 2000 году достигнет 600 миллионов человек. Примерно то же самое прогнозиро-
вал Менделеев в начале XX века, подсчитав, что к середине его население России достиг-
нет 400 миллионов человек.  Известный французский экономист Эдмонд Тери произвел по
поручению двух французских министров обследование русского хозяйства. Отмечая пора-
зительные успехи во всех областях, Тэри заключил: «Если дела европейских наций будут с
1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века
будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансо-
вом отношении». В своей книге «Экономическое преобразование России», он резюмировал
поразительные успехи России во всех областях: «Нет нужды добавлять, что ни один народ
в Европе не может похвастаться подобными результатами.»

***
Царствование Николая II – это подлинное РУССКОЕ ЧУДО… Составлялись инте-

реснейшие планы новых экономических реформ и финансовой политики, что неизбежно
должно было привести к гегемонии России на мировом рынке.

Разумеется, глупо было отрицать, что в период правления Николая II в России не было
проблем, неизбежных при столь стремительном движении из феодального мрака к циви-
лизации, при рывке из мировых аутсайдеров – в мировые лидеры. … Однако, успешные
реформы проводились во всех сферах, и проблемы успешно решались.

Напомним также, что по инициативе Николая Второго в самом начале его царствования
была предпринята первая в истории цивилизации попытка ограничить «гонку вооружений»
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путем широкого международного договора – Гаагские мирные конференции 1899 и 1907
годов и создание Международного суда (который действует и поныне). Не все знают, что
решения и уставы Гаагских конференций вошли затем как основа в устав Лиги Наций и затем
в основные уставные документы ООН – можно сказать, что Николай стоял у этих истоков…

Отречение Николая II явилось величайшей трагедией в тысячелетней истории России.
Не будем здесь подробно писать о причинах катастрофы 1917 года; отметим только почти
полное отпадение от православия интеллигенции и ослабление веры в народе, а также нега-
тивную роль РПЦ в дни Февральской революции. Но не он, Царь-Мученик, был виновен в
этом несчастье, а те, кто обманом и изменой вырвали из рук Его власть. Вероломно состав-
ленный ими же, этими политическими проходимцами и клятвопреступниками, акт отрече-
ния, ознаменовавший начало "великой и бескровной", с фатальной неизбежностью завер-
шился кровавой вакханалией октября, торжеством сатанинского Интернационала, развалом
дотоле доблестной и грозной Русской Императорской Армии, позорным Брест-Литовским
миром, беспримерным злодеянием Цареубийства, порабощением многомиллионного народа
и гибелью величайшей в мире Российской Империи, самое существование которой было
залогом всемирного политического равновесия.

Такова правда о Николае Втором и России времени его правления.
Наиболее полно вы можете прочитать обо всём этом в моей книге «Император, кото-

рый знал свою судьбу. И Россия, которая не знала» (2012, СПб, изд. «БХВ Санкт-Петер-
бург»). В этой брошюре я публикую часть этих материалов со значительными сокращени-
ями.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РАБОЧИХ в России в 1913 году.

 
По результатам анкетирования рабочих в Киеве в 1913 году.
В ноябре 2008 года на форуме "Имя Россия" сталинисты разместили ссылку на статью

"Хлеб без зрелищ. В старом Киеве жилье было еще более недоступным, чем сейчас" с киев-
ского бизнес-портала, прельстившись, видимо, броским заголовком, обещавшим как будто
рассказ о тяжелой жизни рабочих до 1917 года.

Действительно, само название статьи говорит о цели этой публикации, и она подпер-
чена пятью-шестью жалобами рабочих и ремесленников того времени об их тяжелой жизни
(«Живу как скотина» и т.п.) – больше жалоб в материалах анкетирования 1913 года совре-
менные авторы не нашли, хотя анкетирование в 1913 году проводилось среди 5630 работ-
ников.

Но перейдем к цифрам. Они слегка теряются среди броских подзаголовков (типа того
же «Живу как скотина»), однако, именно цифры, а не подзаголовки дают реальное представ-
ление.

Итак, рассмотрим внимательнее результаты анкетирования репрезентативной группы
рабочих (анкетировались 5630 работников на 502 предприятиях ремесленной промышлен-
ности г. Киева в 1913г.)

http://www.domik.net/mod/main/news/dcx80/cat12156/id171442497/
I. В указанной статье приведены данные для тех 70% рабочих, чей семейный годовой

доход не превышал 600 рублей. 30% составляли высоко квалифицированные добросовест-
ные работники со стажем – они жили весьма благополучно и не испытывали практически
никаких проблем. Это те, кого иногда называли «рабочая аристократия» – интересно из дан-
ной статьи то, что их было вовсе не так уж мало, как мы (и я в том числе) себе представляли:
30% – это очень немало.

II. 17% рабочих жили на «дне»: снимали угол, иногда у самого работодателя, получали
меньше всех, некоторое число из этих 17% становились «люмпенами». Однако, из анкети-
рования следует, что и этим, беднейшим, зарплаты хватало на все первоочередные нужды
(питание, одежда и пр.), и при этом ежемесячно у них оставались на руках свободные деньги
(не менее 5% от зарплаты) – вполне вероятно, они их просто пропивали. При этом, даже
если человек пил «как сапожник» (и действительно, согласно анкетам, именно сапожники
пили тогда больше всех), он не мог пропить более 9% этой низкой зарплаты (дешевая водка
была доступна также, как и дорогие напитки).

III. Основное внимание в указанной статье уделено тем 53% рабочих, которые не вхо-
дили ни в число рабочей «рабочей аристократии» (30%), ни в эти 17% беднейших рабочих.

Каков же усредненный портрет такого рабочего? Он таков:
1. Это глава семьи, работающий в семье один (в 60-70% семей) и обеспечивающий

семью. При этом на питание семьи (и ведь семьи были большими) в среднем тратилось менее
половины заработка (до 49%) – а в Европе и США в то время на питание тратили на 20-30%
больше (!). Да, русский рабочий потреблял гораздо меньше мяса (из-за его дороговизны), но
это, пожалуй, единственный крупный минус, который относится к питанию. Впрочем, для
рабочих, приехавших в город из деревни вряд ли это был «сильный напряг», поскольку в
русской деревне традиционно потребление мяса было низким.

2. Далее, 40% рабочих (в основном семейных) снимали (арендовали) отдельные квар-
тиры. Поскольку в указанной статье анализ ведется только для тех 70% рабочих, чей годо-
вой доход был менее 600р, и вычитая из этих 70% еще 17% беднейших, мы можем сделать
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вывод, что большая часть из основной массы «средних» рабочих (53%) жила в отдельных
квартирах (арендовала) их. Если я ошибаюсь, и цифра 40% относится ко всем анкетирован-
ным, то за вычетом 17% беднейших и 30% рабочей аристократии (которые уж все снимали
или имели собственные отдельные квартиры), каждая пятая из «средних рабочих семей»
снимала отдельные квартиры, а остальные – комнаты в коммунальном жилье. И, наконец,
3% рабочих имели собственное жилье (вероятно, небольшие деревянные дома в Киеве того
времени). Средняя оплата за аренду жилья составляла 19% от семейного бюджета.

Подобным образом дела обстояли не только в Киеве, но и в других крупных городах
России. По воспоминаниям советского премьера А.Н.Косыгина (он родился в 1904г), – его
отец был квалифицированным петербургским рабочим, – семья из шести человек (четверо
детей) жила (арендовала) в трехкомнатной отдельной квартире, и работал его отец один, и
без проблем содержал семью.

Н. С. Хрущев на завтраке в его честь, устроенном 19.09.1959 киностудией "ХХ век-
Фокс", вспоминал:

"Я женился в 1914-м, двадцати лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профес-
сия (слесарь), я смог сразу же снять квартиру. В ней были гостиная, кухня, спальня, столо-
вая. Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капита-
лизме гораздо лучше, чем живут рабочие при Советской власти. Вот мы свергли монархию,
буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в
Донбассе до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки
фунт (410 граммов), а белый – 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо – копейка за
штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизи-
лись, и даже очень, цены же – сильно поднялись…"

В своей книге "Воспоминания.» (ч.II, (изд. "Вагриус" М., 1997) Хрущёв писал: "…иной
раз брали грех на душу и говорили, что в старое время, дескать, жилось хуже. Грех потому,
что хотя и не все, но высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я тру-
дился, до революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 г. я лично был
обеспечен материально лучше, чем в 1932 г., когда работал вторым секретарем Москов-
ского комитета партии. Могут сказать, что зато другие рабочие жили хуже. Наверное,
хуже. Ведь не все жили одинаково...» (с.191, 247). См. также: http://www.hrono.ru/libris/lib_h/
hrush28.php

Но, может быть, молодой Никита Хрущев принадлежал к высококвалифицированной
рабочей аристократии и его уровень жизни резко отличался от большинства рабочих? К 1917
г. Хрущеву было только 22 года и получить такую квалификацию он просто не успел. В 1909
г. рабочие, требуя прибавить зарплату говорили – «только плохой слесарь получает 50 р.
в месяц – а хороший слесарь получает 80 – 90 руб. в месяц». Следовательно, молодой Н. С.
Хрущев получал не как хороший, а как «плохой слесарь» – вернее, начинающий, молодой.
Но уже мог арендовать трехкомнатную отдельную квартиру…

Так или иначе, очевидно, что «квартирный вопрос» до 1917 года не был для рабо-
чих столь болезненным, каким он стал после 1917 года и оставался вплоть примерно до
1957\1960гг, когда началось массовое строительство «хрущевок». Еще М.А. Булгаков в 1930-
х годах писал в «Мастере и Маргарите», что (по сравнению с дореволюционным временем)
«москвичей испортил квартирный вопрос». И не только москвичей. Еще хуже после 1917г
дела с жильем обстояли и во всех крупных городах СССР, и особенно в Ленинграде (в Ленин-
граде еще и в 1988г лишь те же 40% рабочих жили в отдельных квартирах, остальные – в
коммуналках, зачастую огромных \до 10 и более семей\).

Продолжим рассмотрение усредненного портрета типичного рабочего.
3. Далее, расход на одежду для одиноких рабочих составлял в среднем около 15%, для

семейных – около 13%. Итак, 49% на питание, 19% на жилье, до 13-15% на одежду. Итак,
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около ежемесячно в среднестатистической рабочей семье оставалось около 17-19% свобод-
ных денег. Эти деньги тратились как на культурные развлечения (напомню, что в то время
в крупных городах открывалось немало «народных домов» – аналогов «дворцов культуры»
в СССР – где за недорого выступали и знаменитые артисты, и работали различные общества
по культуре), так и на религиозные нужды, а для некоторых категорий рабочих – на «товари-
щескую солидарность» (взнос в разные страховые кассы или в пользу зарождавшихся проф-
союзов).

4. Очень важно отметить – и это сказано в указанной выше статье, что расходы на здо-
ровье и образование детей занимали в семейном бюджете весьма скромное место (именно
из остававшихся свободных денег) – причина в том (цитирую по статье), что власти все
же учитывали эти нужды и создали систему предельно дешевого начального образования и
бесплатной медицины для бедных; в той же области особенно продуктивно проявляли себя
и филантропы.

И в заключение несколько подробнее об анкетировании рабочих, проведенном в 1913
году в Киеве. Цитата:

Существенной особенностью анкетирования было то, что проводилось оно под эгидой
Общества экономистов при Киевском коммерческом институте. А результаты были опубли-
кованы в «Известиях» этого института (и затем отдельной брошюрой) с благословения его
директора профессора Митрофана Довнар-Запольского. Киевский коммерческий институт
был необычным учебным заведением (ныне в его корпусах действует Национальный педаго-
гический университет им. Драгоманова). Основатель института Митрофан Викторович Дов-
нар-Запольский (1867-1934) родился в Минской губернии, но самый плодотворный период
его деятельности связан с Киевом. Довнар-Запольский учился в Киевском университете под
руководством выдающегося профессора Владимира Антоновича. А в дальнейшем он сам
здесь преподавал, и его ученики составили целую научную школу. В историографии Мит-
рофан Викторович отстаивал теорию, гласившую, что на ход исторического процесса реша-
ющее влияние оказывают факторы экономики. И, создав Коммерческий институт, воплощал
это положение на практике, стремясь как можно скорее сформировать поколение грамот-
ных экономистов. Это должно было обеспечить правильный курс для отечественного хозяй-
ства, а стало быть, и верный ход всего развития страны. По Довнар-Запольскому невозможно
было объективно представлять себе экономическую ситуацию без досконального изучения
реальной жизни. Таким образом, анкета Общества экономистов не просто стала заметным
эпизодом на Всероссийской выставке 1913 года. Ее материалы и выводы сразу же пошли в
дело на институтских занятиях, их тщательно изучали будущие менеджеры.

 
Рабочие Петербурга

 
А вот некоторые сведения о положении рабочих Петербурга в 1910х годах ("Деловой

Петербург» № 27 (1859) от 17.02.2005)

http://www.dpgazeta.ru/article/1055
В Петербурге в 1910-х гг. средняя зарплата в промышленности составляла 450 рублей в

год. Хорошей зарплатой для рабочего считалась сумма в 700 рублей в год. (В промышленно-
сти Германии средняя зарплата в пересчете на рубли составляла 707 рублей.) Слесари-сбор-
щики на крупных заводах получали по 850-900 рублей в год или по 70-75 рублей в месяц.
Сотни путиловских рабочих имели по 1200 рублей, а высшей была зарплата американского
рабочего – 1300 рублей. В системе горэлектротранса Петербурга мастера по ремонту обору-
дования получали 840 рублей в год, ремонтники стрелок – 720 рублей, простые слесари – 480
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рублей, кондуктора и вагоновожатые – по 40 и 45 рублей в месяц и "квартиру натурой" – это
означало проживание в служебном семейном общежитии. "Линейные работники", получав-
шие годовые оклады до 840 рублей и прослужившие не менее 1 года, получали наградные 2
раза в год по 70% оклада, или всего в год 140%. В 1914 г. оклады были повышены: мастерам
по ремонту трамвайных вагонов – до 1100 рублей в год, мастерам по ночному осмотру – до
1200 рублей, помощникам мастера – до 900 рублей, ремонтникам моторов – до 900 рублей.

Льготы рабочих Петербурга
Осенью 1913 г. городская дума обсуждала петиции рабочих и служащих, сведенные

в 18 пунктов, – "Об улучшении материального положения…". Были приняты следующие
решения:

– все работники системы городских железных дорог получат пособия на обучение,
содержание детей;

– ведомственная амбулаторная медпомощь работникам и членам их семей бесплат-
ная; всем заболевшим бесплатно выдаются лекарства, имеющиеся в амбулатории, сложные
рецепты в городских аптеках идут с 25%-ной скидкой, а при предъявлении "особого удосто-
верения" бесплатно; больничный лист выдается ведомственным врачом сразу на весь срок
лечения;

– полный оклад во время болезни (до 45 дней в году) выплачивается всем работникам
по решению ведомственного медперсонала; амбулаторный прием проходил по месту работы
4 раза в неделю;

– ежегодный отпуск шел из расчета 2 недели за 1 год службы, но максимально 28 дней.
Cтоит упомянуть, что машинист паровоза городской железной дороги получал оклад

в 900 рублей, но эту же зарплату имела и учительница первого года работы в начальных
классах городской (не частной) школы. Каждый год она могла путешествовать по Германии
вторым классом поезда, так как путевка на 24 дня стоила 66 рублей. Максимальный оклад
учителя городской школы доходил до 1240 рублей.

"Деловой Петербург» № 27 (1859) от 17.02.2005

http://www.dpgazeta.ru/article/1055

Жилищные условия в крупных городах до 1917 года

(По данным историков Н.Петровой и А.Кокорина \25.3.2010, тв "365" "Квартирный
вопрос в России (до 1917г) и в СССР"\)

Быстрый рост жилищного строительства (строительный бум) в Москве начался с 1880-
х годов и продолжался без перерывов почти 35 лет, вплоть до начала ПМВ – но и в ходе
ПМВ, хотя темпы строительства жилья упали, но не до нуля, жилье все же строилось даже в
ПМВ. При этом, темпы строительства жилья постоянно превышали темпы рождаемости (и
прироста населения), хотя по темпам прироста населения (3.5% в год, включая рождаемость)
Москва и Петербург занимали 3-4 места в мире (!). Очевидно, это значит, что жилищные
условия в Москве и Петербурге непрерывно улучшались – вплоть до 1916\17гг.

Кто и что строили?
1. Городские муниципальные службы строили жилье в основном для рабочих казеных

заводов, а также вместе с владельцами предприятий – для частных заводов и фабрик. Отдель-
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ные квартиры в этих муниципальных домах были очень дешевыми, по карману любому
рабочему (кроме начинающих и сезонных).

2. Многоквартирные дома с маленькой арендной платой строили также многие благо-
творители. Эти дома так и назывались – "дома дешевых квартир".  Примерно с первых годов
20-го века и далее как муниципалы так и благотворители строили для рабочих уже в основ-
ном дома с отдельными квартирами, более всего с однокомнатными квартирами (средняя
площадь 23 кв.м, с отдельной кухней, с высокими потолками), благоустроенные, с централь-
ным отоплением. В этих домах были также детские комнаты (типа детсадов), прачечные,
иногда и библиотеки.

3. Конечно, строились во множестве и обыкновенные "доходные дома", в основном с
многокомнатными отдельными квартирами, а также и частные дома, в том числе с помощью
банковских ссуд (типа ипотеки), причем ссудный процент был невелик.

Очень много московских и петербургских семей среднего достатка съезжали со своих
арендованных квартир на все лето на дачи (с мая по август-сентябрь) – выезжали на дачи со
всем домашним скарбом, а по возвращении искали и быстро находили себе новое жилье –
выбор жилья был большой, и на любой карман.

Как сообщили историки Н.Петрова и А.Кокорев, в 1910-е годы в Москве среди горожан
среднего и более высокого достатка получила распространение новая мода – "работать в
городе, жить за городом", и в подмосковье началось было массовое строительство таких
поселков, с высоким качеством жилья, для небедных горожан. Эта тенденция была прервана
в ПМВ.

Возвращаясь к жилью рабочих, напомню, что более половины рабочих (квалифициро-
ванные, со стажем) не ждали муниципального жилья, а сами арендовали подходящие квар-
тиры – одно, двух, и трехкомнатные (а летом многие и отправляли семьи на дачи, или в
деревню к родичам) Более всего в Москве и Петербурге было четырехкомнатных квартир. Их
аренда стоила около 90р в месяц – конечно, только немногие рабочие могли арендовать их.
Но однокомнатная квартира обходилась менее 10р в месяц, двухкомнатная – гораздо менее
20р, в "дешевых домах" – и гораздо меньше этого. Напомню, что около 30% рабочих полу-
чали з\п не менее 50р в месяц и могли сами выбирать себе квартиру в аренду.

Конечно, были и подвалы,и чердаки, и коечно-каморочные общежития (там платили
2-5 коп. в месяц) и типа коммуналок – но там ютились или сезонные рабочие, или только
что приехавшие из деревни и не имеющие покровителей в землячествах, или спивающиеся
бессемейные. Таких среди рабочих было не более 20%.

Конечно, были и ночлежки, и приюты – как во всех крупных городах мира того вре-
мени.

Интересно еще, что с началом ПМВ, когда началась заметная инфляция, Мосгордума
запретила домовладельцам повышать плату за аренду квартир, и запретила выселять семьи
солдат за неуплату. Этот указ был отменен Временным правительством в марте 1917г.

СРАВНЕНИЕ С СССР:
Академик РАЕН В.П. Полеванов, исследуя покупательную способность средних зар-

плат трудящихся в царской России (1913г.) и в СССР, пришел к выводу, что уровень 1913 года
после провала в Гражданскую войну достиг максимума в конце НЭПа (в 1927г.), но затем
неуклонно снижался,   и в 1940 г. покупательная способность средней зарплаты в СССР была
уже в 1.5 раза ниже, чем в 1913 г., достигнув в 1947 г. абсолютного минимума (в 2.5 раза
ниже, чем в 1913 г.). Уровень 1913 года был вновь достигнут только в 1950-е годы Полеванов
В.П.  Россия: цена жизни. \\ "Экономические стратегии", 1999, №1, стр. 102-103]).
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Сравнивая калорийность питания рабочего до 1917 года и в СССР, американская
исследовательница Элизабет Брейнер пришла к выводу, что уровень питания в калориях
до революции 1917 года был вновь достигнут в СССР только в конце 50-х – начале 60-
х годов ([http://www.echo.msk.ru/programs/staliname/639907-echo/ Цена достижений совет-
ской индустриализации] – по ссылке проф. Российской Экономической Школы (РЭШ)
А.М. Маркевича). Тогда же (к концу 1950-х годов, при Н.Хрущеве), был проведен и пен-
сионный закон (сталинские пенсии для большинства людей были нищенскими), и нача-
лось массовой жилищное строительство – а до начала 1960-х годов и жилищные усло-
вия советских рабочих были гораздо хуже, чем рабочих в царской России до 1917 года
([http://www.up.mos.ru/cdz/sozkon/08_obusd/08_17dzd.htm  С.Горин. Доходный жилой дом и
его «карьера» в Москве.]; (Н.Петрова,  А..Кокорин. Квартирный вопрос в России (до 1917г) и
в СССР); [http://old.kommunalka.spb.ru/history/history3.htm  История коммунальных квартир
в Ленинграде]; [http://old.kommunalka.spb.ru/history/history10.htm   Данные опроса ИСАН
СССР 1988г.])
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