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Фабрично-Заводская Промышленность Саратов
ской губернии*).

Некоторые итоги Всероссийской Промышленной переписи 1918 г. по 
Саратовской губернии по данным предварительного подсчета]'

Всероссийская промышленная перепись 1918 г. охватила все п ред 
при ятия  обрабатывающей и добывающей промышленности, кроме сельского 
хозяйства, лесоводства и рыболовства, имеющие механический двигатель и * 
не менее 16 рабочих и не менее 30 рабочих при отсутствии механическо
го двигателя. Кроме того промышленной пореписи подлежали: а) все
промышленныя заведения, подчиненныя акцизному надзору или горной 
инспекции независимо от числа рабочих, б) мыловаренные заводы, если 
число рабочих превышает 10 независимо от того, есть или нет механи
ческий двигатель, в) кожевенные заводы, имеющие более 10 дубильных 
чанов или 3 дубильных барабанов (независимо от числа рабочих и налич
ности двигателя), г) все вальцовыя мельницы, все кирпичные заводы с 
непрерывно действующими печами (Гофманскими и др.), все стеклянные 
заводы с генераторными печами (независим? от числа рабочих и налич
ности двигателя), д) все типографии с числом рабочих свыше 15, хотя бы 
и без двигателя.

Единицей статистического наблюдения считалась промышленное заве» 
дение (фабрика, завод, мельница, копь, рудник, торфяная разработка и пр._

Задачи переписи были следующие:
1) Освещение современного положения промышленности в стране с 

экономической и технической сторон в связи с той важной ролью, како
в а я  будет принадлежать промышленности в ^йашем новом народно-хозяй
ственном устроении;

2) Изучение динамики нашей промышленности за  последнее пятиле
тие (период с 1913 г. по июнь 1918 года включительно) в целях выяс
нения тех изменений, которыя произошли в ней в связи с войной и по 
другим причинам;

*) П ромы ш ленная перепись 1918 г. бы ла произведена Саратовским Губерн] 
ским Статистическим Бюро в  9 у езд ах  Саратовской губ. (Аткарском, Б а л ат о н с к о м , 
Вольским, Камыш инском, Кузнецком, Петровском, Саратовском, Сердобском и Х ва
лынском) и  Голс-Карамыском у. Трудовой Коммуны Области Немцев Поволжья, в ы 
деливш емся из Камыш инского у. В Ц арицынском у. и в Ц арицыне перепись не 
производилась в следствие гражданской войны, происходившей на территории Ца-' 
рицынского уезда, а  затем Ц арицынский .уезд вы делился  в самостоятельную губ.



3) Выявление характера нашей промышленности в условиях мирноп 
довоенного времени.

Программа Промышленной переписи заключает в себе следующи* 
основные разделы:

1) Общие вопросы [сведения о предприятии, владельце и цроч.].
2) Организация и управление предприятия, администрация и техни

ческий персонал.
3 )  З е м л я  и п ути  со о б щ е н и я .
4) Техническое оборудование.
5) Гсдсвое потребление топлива, сырья и полуфабрикатов за период 

с 1913 по июнь 1918 года включительно. аавЙ

З а  те-же годы:

6) Выработка изделий.
7) Финансовое состояние.
8) Организация труда (учет рабочих по полу и возрасту, заработная 

плата).
Всех промышленных заведений, отвечающих цензу, установленному 

в положении о переписи, в Саратовской губ. зарегистрировано 895. с 
17152 рабочими на день переписи (31 августа 1918 г.), из которых пол
ностью работали только промышленных заведений или 52 проц , частью 
работали 145 заведений или 16 проц. и, наконец, 285 промышленных за 
ведений или 32 проц. зарегистрированных переписью заведений совсем не 
работали — стояли.

Причины приостановки деятельности промышленных заведений глав
ным образом заключались в следующем: недостаток сырья и топлива, ре
монт (касается всех групп промышленных заведений), распоряжение 
правительственной власти (винокуренные заводы), отсутствие сбыта (ц е 
ментные и кирпичные заводы), поломка машин (касается глазным образом 
мельниц) и т. д.

Как распредэпялись все зарегистрированные переписью промышлен■ 
ные заведения Саратовской губернии по отдельным группам производств, 
согласно новой классификации, выработанной специальной комиссией при 
Центральном Статистическом Управлении и число заведений, приостано
вивших свою деятельность по отдельным группам производств, видно из 
нижеследующей таблицы.
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Наименование групп 
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VII Добывание и обработка камней, з е 
мель и глины ...................................... 22 17 5 77 23

VIII Горная и горнозаводская промыш
ленность ........................ 2 1 1 | ■ 50 50

IX Металлообрабатывающая промыш
ленность ........................  . . . . 27 7 12 26 44

X Производство машин, инструментов 
и аппаратов............................................ 19 1 9 5 47

XI Обработка дерева .................................. 43 22 ? ; 51 16
Xil Химическая промышленность. . . . 14 9

4
64 29

XIII Производство пищевых продуктов, 
напитков и наркотиков . . . . . 641 207 64 32 10

XIV Обработка твердого материала ж и 
вотного происхождения . . • • 4 2 — 50 —

XV Кожевенная и меховая промышлен
ность. . . . ■........................ ....  . 52 8 23 15 44

XVI Производство по обработке хлопка . 6 1 5 17 83
XV* „ „ „ шерсти . 5 3 2 60 40
XX „ „ „ пеньки и 

прочих волокнистых веществ ра- 
стительн. происхождений . . . . 4 1 1 25 25

XXIi Одежда и туалеты 14 2 3 14 21
XXIII Обработка бумаги .................................. 2 2 — 100 —
XXIV Полиграфическое лроизводство. . . 29 1 ' 8 3 28
XXV Худож. и приклад, научная промыш

ленность . . ............................. 1 __ — — __

XXVI Производство и передача физичес
ких сил и водоснабжение . . . 4 1 — 25 __

XXVIII Строительная промышленность. , . 4 — — , — ---
XXIX Очистка жилищ, дворов и проез

де а ...............................................................

1
11

2

\

1 — 50

1
1 895 285 j 145 32

1 16
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О росте промышленности в губернии, до некоторой степени, по зво 
ляют судить следующие цифры, о количестве открываемых прэмышлен ныз 
заведений по годам, которые мы имеем о 769*) заведениях т, е. о 86 п роц 
всех зарегистрированных переписью зазедениях.

Десятилетия.

Количес
тво откры
тых пром.

завед.
Десятилетия.

Количес
тво откры
тых пром. 

завед.

1801 — 1810 3 1861— 1870 16
1811— 1820 5 1871— 1880 24
1821— 1830 2 1881— 1890 42
1831 — 1840 3 1891— 1900 99
1841— 1850 1 1901— 1910 254
1851 — 1860 6 1911— 1918 311

Из приведенных цифр видно, что .громадное большинство пр омыш- 
ленных заведений, а имено 565 заведений из 769 или 73 проц. бы ли  от
крыты за последние восемнадцать лет начиная с 1901 г. по 1918 г. Г о -  
этому данные за последние восемнадцатилетний период предоставляют 
для нас большой интерес, и мы приводим их по годам;:

Г о д ы .

. j
Количество 
открытых i 

пром. заведен.
Г о д ы .

,■

Количество 
открытых 

пром. заведен.

1901 18 1910 44

1902 16 1911 42

1903 15 1912 45

1904 12 1913 37

1905 17 1914 48

1906 19 1915 30

1907 22 1916 36

1908 * 48 1917 37

1909 43 1918 36

Перейдем теперь к вопросу о тех изменениях, которые произошли в 
промышленности губернии за  последнее п я ти лети е ,  начиная с 1913 г. по 
день переписи 31 августа 1918 г., в связи с вой ной и революцией.

Для сравнения возьмем три периода: период до военного времени, 
когда промышленность находилась в условиях мирного времени 1913/14- 
(1913 г.), второй период, период военного времени, когда к п р о м ы ш л ен 
ности в громадном большинстве случаев пред‘являлся военный сп рос— 
работа на оборону 1916/17 (1916), 1917/18 (1917) и, наконец, на день

*) В том числе 1 промышленное заведение открыло свои действия до 1800 -г.. 
и 2 промыш ленные заведения в 1919 г.



переписи на 31 августа 1918 г.— Современное состояние промышленности 
з  новом народо-хозяйственном устроении.
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изводств.
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(1913 Г.).
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1917/18 

(1917 г.).
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VII . .. . » 12 2808 234 20 14 4668
'
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|
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.
2 1 9 9 2

* 2 133 67 2 2 123 62 2 2 144 72

IX ...................... 17 10 1099 110 20 12 2129
*

177 24 19 1892 100 27 22 1048 48

X ................... 10 6 354 59 16 11 1067* 97 16 12 1123 94 19 16 814 51

x i 34 19 826 43 40
*

29 1477 59 42 33 1922 58 43 34 1496 22

X I I ...................... 7 3 67 22 12 9 394 44 14 13 700 54 14 9 270 30

X I I I ...................... 550 418 6113 15 609 491 7350 15 626 500 8758 18 641 534 5429

XIV’ ...................... 4 3 109 36 4 4 217 54 4 3 179 60 4 ои 163 82

X V ................. 36 28 492 18 45 34 756 22 48 37 696 19 52 46 430 9
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|
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X V I I ................... 5 2 1918 959 5 4 2862 716 5 4 2713 678 5 3 2475 825

X X ...................... 3 2 55 28 4 2 68 34 4 2 74 37 4 3 78 26
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XXVIII . . . . 4 4 138 35
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И т о г о .  . 71 i|5 28  16224-371 818 626 24156
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3.9 851 672 26439 39 895 733Д7152 23



Для более наглядной иллюстрации приведем нижеследующую таблицу 
где рядом с цифрами, относящимися к отдельным годам разс.матриваемог 
периода 1913/14 (1913 г.), принятым за 100, даны их процентные отно 
шения к соответственным цифрам.
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1913/14 (1913 г.) . 719 ' 100.* ! 16224 100 1 31 . 100

1916/17 (1916 г.) . 818 114 24156 149 ,  39 126

1917/ 18 (1917 г.) . 851 118 26439 163 39 126

31 авг. 1918 г. . 

* \

895 124 | 17152 106 23 74

Из приведенных цифр видно, что число фабрик и заводов ростет; 
количество рабочих возрастает в военный период по сравнению с довоен
ным периодом и падает на день переписи, достигая почти того коли
чества, которое быпо в' 1913 году; среднее количество рабочих на одно 
промышленное заведение за  военный период было значительно выше, чем 
в довоенный перисд, на день же переписи приходится меньше, чем в 
1913 году. Следовательно общее увеличение числа рабочих по сравнению о 
довоенным периодом об'ясняется увеличением чиста фабрик и заводов на 
день переписи по сравнению с 1913 г. (почти на 25 проц.),_ а не расши
рением производств.

Рост промышленности в губзряии ь  военный период об‘ясняется 
усиленным спросом, который был ш е я ' я в л ш  нашей промышленности в 
связи с войной,— работой промышлен 'ости ' 'барону; уменьшение же сред
него количества рабочих на одно промышленное заведение на день пере
писи общей разрухой промышленной жизни, которая наступила по окон 
чании войны.

В отдельных группах производств встречаются различные комбина
ции. Можно сказать, что влияние войны и роволюции на различных от
раслях промышленности сказалось различно, но все же в большинстве 
наблюдается та же картина—увеличивается число фабрик и заводов, чис
ло же рабочих в них, а также среднее количество рабочих на одно промыш
ленное заведение в военный период посравнении с довоенным периодом 
увеличивается и сокращ ается 'н а  31 августа 1918 года на день переписи.

Разсмотрим теперь, как распределялись промышленные заведения 
губернии по местонахождению. (См. стр. 8 и 9).



Наиболее распространенной отраслью промышленности в С аратов
ской губ. является производство пищевых продуктов, напитков и наркоти
ков— (ХШ группа).

Общее число промышленых заведений указанной группы, зарегистри
рованных перписью, равняется 641 с 5.429 рабочими (на день переписи 
т. е. на 31 августа 1918 г.), что составляет 72% всех заведений и 31° » 
всех рабочих.

Между отдельными классами промышленные заведения названной 
группы распределяются следующим образом:

м  тт П л  Т Т Число Число раб.
Г\ Л  3. с с ы. заведений. в них.

Мукомольное и крупяное производство . . . 525 3284 *
Элеваторы и зернохранилища ............................. 19 216
Винокуренное и ректификационное произвол. 42 31
Дрожжевое и дрожжево-винокур. производство . 2 68
Маслобойное производство ..................................:. 38 524

Обработка табака..................................................... 2 1007

Прочие производства указанной группы . . . • 13 299

И т о г о . . . . ................... 641 5429

Из перечисленных классов' производств громадное большинство промы
шленных заведений— 82% указанной (XIII гр.) группы— относятся к классу 
мукомольного и крупяного производства, в котором занято 60% всех ра
бочих, занятых^ в названной группе. Следует указать, что при переписи 
1918 г. для некоторых отраслей промышленности делались исключения, 
в частности, и для мукомольного производства—-переписи подлежали все 
вапыдовые мельницы вне всякой зависимости ни от числа рабочих ни от 
наличности механического двигателя. Таким образом переписной ценз для 
мельниц был значительно понижен. Если мы тепер попробуем и для мель
ниц приложить обычные переписные границы, то число мельниц значи
тельно сократится; а именно мельниц, имеющих механический двигатель 
и не менее 16 человек рабочих и мельниц имеющих не менее 30 рабочих 
при отсутствии механического двигателя,,  насчитывается всего 71, 
в которых на день переписи было занято 1228 рабочих. Несмотря, однако, 
на такое значительное понижение, все же мукомольному и крупяному 
производству, по количеству промышленных заведений, принадлежит в 
Саратовской губ. первое место, как в группе производств пищевых про
дуктов, напитков и наркотиков, так и среди остальных групп.

Центром мукомольной промышленности в губернии является гор. Са
ратов и Балашов с своими громадными мельницами— фабриками. Затем идут 
остальные города губернии и, наконец, уезды, в которых мельницы раз
бросаны давольно равномерно по берегам рек, за исключением Кузнецкого 
уезда, в котором вальцовки встречаются значительно реже.

Второе место в обозреваемой группе (XIII) принадлежит винокурен
ному ректификационному производству—42 завода. Из них: в Петровском 
•’езде— 14 заводов, в Кузнецком 7 заводов, в том числе один завод нахо
дится в городе, в Саратовском — 6 заводов, из которых 3 в городе, 5 з а 
водов в Аткарском уезде и 4 в Вольском, из которых- 2 завода находятся 
в самом Вольске.
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Третье место занимает маслобойное производство, главным образе 
производство подсолнечного масла— 38 заводов с 524 рабочими. Центр 
маслобойной промышленности находятся: в г. Саратове— 9 заводов, в го] 
Балашове— 9 заводов и Вольске— 3 завода.

На четвертом месте по количеству промышленных заведений в рас 
сматриваемой группе, стоят элеваторы и зернохранилища— 19 заведений 
216 рабочими, которые расположены по линиям Ряз.-Ур. ж. д.

Наконец, следует отметить еще в названной группе 2 табачные фаб 
рики в гор. Саратове, занятые производством махорки, в которых насчиты 
вается свыше 1000 рабочих, 2 дрожжевые завода в гор. Саратове, пивова 
ренные заводы, убойно-холодильный пункт и, наконец, другие более мелки< 
промышленные заведения.

Таким образом главное место в промышленной жизни губернии зани
мает производство пищевых продуктов, напитков и наркотиков, а среди неге 
мукомольное и крупяное дело. Такой результат не является для нас неожи 
данностью: Саратовская губерния входит в юго-восточный район Европей
ской России и является в хозяйственном отношении губернией земледель
ческой, где сельское хозяйство является, как и во всем юго-восточном 
районе, господствующим видом занятия населения и коренной основой 
всего материального благостояния жителей, где сельское хозяйство дает 
занятия и средства к существованию свыше s/< всего населения.

Местное сельское хозяйство в громадном своем большинстве занято 
производством зерновых культур, главным образом ржи и пшеницы и в 
сравнительно малой степени других культур--масляничных, бобовых, кор- 
неплбдов и других.

« Наличность производства зерновых хлебов.в Саратовской губернии и 
тяготеющем к ней районе, главным образом Заволжья (Новоузенском, l iy  
гачевском и Покровском у.у., Самарской губ.) и северо-восточной части 
Области Войска Донского послужили к созданию в губернии одного из 
крупнейших центров мукомольной промышленности России с целой сетью 
элеваторов, а наличность производства в губернии масляничных культур 
<подсолнечника) и корнеплодов (картофеля) способствовали открытию целого 
ряда маслобойных и винокуренных заводов.

Все вышеизложенное вполне определенно указывает на зависимость, 
в которой находится обрабатывающая промышленность губернии от сель
ского хозяйства.

Второе место по количеству заведений занимает XV группа— кож е
венная и меховая промышленность. Переписью зарегистрировано 52 заве
дения названной группы с 430 рабочими, но и здесь, как и для ХШ груп
пы переписной ценз был понижен. Переписи подлежали все кожевенные 
заводы, имеющие 10 дубильных чанов или 3 дубильных барабана, незави
симо от числа рабочих и наличия механического двигателя. Если теперь 
переписной ценз повысить до обычного принятого для остальных групп 

•производств  размера, то остается всего 14 заведений с 248 рабочими и 
следовательно наибольшее число заводов, зарегистрированных промышлен
ной переписью, принадлежит к типу кустарно-ремесленных„заведений.

Большое число заведений этой группы (XV) занято производством: 
кожевенного товара, затем идут шорно-седельное производство, кожевен
но-посадочное, обработка овчин и др.

Центрами кожевенной промышленности являются: г. Кузнецк — 15 за 
ведений, Базарно-Карабулакский район Саратовского уезда, (с.с. Базарный



Карабулак и Алексеевна)— 11 заведений и Голо Карамышский район (Голый 
Карамыш и Севостьяновка)— 10 заведений.

Третье место по количеству зарегистрированных переписью заведений 
занимают XI группа— обработка дерева. В этой группе зарегистрировано 
43 фабрики и завода с общим количеством 1496 рабочих, в том числе 
33 лесопильных завода с 1161 рабочим и 10 заводов с 335 рабочими 
заняты производством мебели, ящиков, бондарное, корьемольное и прочие 
производства по обработке дерева. Производства по обработке дерева со

средоточены главным образом в г. Саратове и близь Саратова, где имеют
ся 10 лесопильных заводов с 943 рабочими и 6 прочих заводов по об;.а- 
ботке дерева, затем идет гор. Камышин—:6 заводов и, наконец, Кузнецкий 
уезд, в разных местах которого зарегистрировано 9 заводов по обработке 
дерева. Саратовская губерния, как известно, бедна лесами за исключением 
северной части губернии, Кузнецкого уезда, лесопильные заводы которого 
в большинстве случаев заняты распилкой местного леса. Лесопильные же 
заводы Саратова и Камышина в громадном большинстве заняты распилкой 
леса, получаемого по Волге с севера из лесных губерний, в связи с чем и 
большинство лесопильных заводов сосредоточены в приволжских городах 
на берегу Волги.

Затем идет полиграфическое производство— XXIV группа промышлен ■ 
ных заведений, в большинстве случаев типографии, часто соединенные с 
брошюровочными, переплетными и линовальными отделениями. Всех заве
дений названной группы зарегистрировано— 29 с 1314 рабочими, (в том 
числе 5 заведений ниже обычного переписного ценза, согласно из'ятию из 
общего правила допущенного инструкцией), из которых больше половины—  
17 заведений находятся в культурном центре губернии— в Саратове, ос
тальные довольно равномерно рассеяны по уездным городам губернии.

Следующее место по количеству зарегистрированных переписью про
мышленных заведений принадлежит VII группе— добывание и обработка 
камней, земель и глины— 2'2 завода с 962 рабочими (в том числе 2 з а в е 
дения ниже обычного переписного ценза, согласно инструкции), из кото-, 
рых зарегистрировано 17 кирпичных заводов, 4 цементных завода, имею
щие в довоенное время около 5000 рабочих и 1 стекольный завод.

Большинство кирпичных заводов (9) находятся в городе Саратове, 
остальные 8 в различных уездных городах губернии; керамическая про
мышленность удовлетворяет главным образом местную потребность в стро‘ 
ительном кирпиче и тесно связана с местным строительством. Цементные 
заводы сосредоточены в городе и близ^ь города Вольска, где присутствие 
чистого белого мела породило обширное цементное производство, и, нако
нец, стекольный завод находится в с. Хватовке Вольского уезда.

* Промышленных заведений IX группы— металлообрабатывающей— заре
гистрировано 27 фабрик и заводов с 1048 рабочими; из них 12 заводов 
находятся в гор. Саратове, остальные 11 в уездных городах губернии и 4 
в уездах. Большинство из них занято механическим ремонтом, затем про
изводством жестяных изделий, болтов, винтов, машинных гвоздей, прово
локи, несгораемых шкафов, слесарно-токарное дело и пр.

Производством машин, инструментов и аппаратов— X группа— занято 
19 заводов и 814 рабочих на день переписи, из которых 14 находятся в 
Саратове, остальные 5 в уездных городах и уездах губернии. Заведения 
указанной группы заняты производством двигателей внутреннего сгорания, 
ремонтом рабочих судов, производством земледельческих машин и орудий, 
экипажей, ремонтом аеропланов, автомобилей и т. д. >
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Следующей группой по числу зарегистрированных промышленных за 
ведений является XXII группа,— производство одежды и туалета: 14 заве 
дений с 592 рабочими, из коих 7 заведений заняты производством обуви 
главным образом кожанной и 7 заведений прочие производства группы 
как то белошвейное, изготовление мужской одежды, трикотажное, военно 
обмундировочное и др. Производства названной группы сосредоточены г л а р 5 
ным образом в Саратове— (10 заведений)..

Далее идет XII группа— химическое производство— 14 промышленнь 
заведений с 270 рабочими, большинство которых находится опять т ак и  
Саратове— 9 заведений (в том числе 1 заведение близь Саратова). И з 1 
заведений химической промышленности 4 завода заняты мыловарением 
спичечные фабрики, остальные заведения заняты производством кисло 
красок, дубильных веществ и т. д.

Наконец, следует остановиться еще на текстильной промышленн 
Саратовской губ. Всею переписью зарегистрировано 15 промышленны: 
ведений указанной отрасли, причем 13 из них приостановили свою 
тельность—4 полностью и 8 частично. Во всех предприятиях было за 
3742 рабочих, и кроме того в одном заведении (сарпиночное заведени! 
Пром. Т-ва Бр. Шмидт) применялась раздаточная система—-около 175( 
бочим работы сдавались на дом. По отдельным группам производств, П{ 
водства текстильной промышленности распределялись следующим обр;

Хй гр. производство по обработке хлопка 6 пром. зав. с 1189 р;

пр. волокнистых веществ растительн. происх. 4 „ „ 78

Несмотря однако на то, что по числу заведений текстительной 
мышленности в Саратовской губ. принадлежит одно из последних 
(около 2 проц. общего числа зарегистрированных заведений', по числ] 
нятых рабочих текстильная промышленность занимает второе место н 
средственно вслед за XIII группой; в текстильной промышленности за 
около 21 проц. всех рабочих Саратовской губернии, зарегистрированны 
день переписи. Указанное обстоятельство ясно показывает, что в да! 
отрасли имеется ряд крупных фабрик; таковыми являются во-первых: 
конные фабрики Кузнецкого уезда быв Асеева, Дебердеева, Козеева  ( 
гр.) и Саратовская мануфактура-(XVI гр.); в остальных промышленны? 
ведениях названной отрасли отметим производство по обработки хл 
(XVI гр.) в Голом Карамышском уезде— сарпиночное производство, и 
щее характер домашней промышленности „Hausindustrie"; по обраб 
шерсти (XVII гр.) шерстяной же и шерсточесальное производство и п 
работке пеньки (XX гр.) в Кузнецком уезде.

Число промышленных заведений остальных групп производств нг 
тывается единицами: X X V I группа— производство и передача физиче 
сил и водоснабжение —4 промышленных заведения с 384 рабочими (в 
ратове, Камышине и Балашове водопроводы и электрическая станш 
Саратове); строительная промышленность X VIII группа— 4 заведения с 
рабочими (ремонт домовых водопроводов и канализации в Саратове); го 
и горнозаводская промышленность V III группа (нефтеперегонное прои:

XVII гр. 

XX гр.
П шерсти 5 

пеньки и

„ „ 2475

Всего . . 15 пром. зав. с 3742 р;



сТВ0 и выработка мази)— 2 заведения с 144 рабочими; обработка бумаги 
ХХШ группа— 2 заведения с 10 рабочими и, наконец, художественная и 
прикладн ая  научная промышленность XXV группа— 1 заведение с 13 рабо
чими на день переписи

Распределение фабрик, заводов и других промышленных заведений 
губернии по расстоянию от ж, д. станций и водных пристаней и по видам 
путей сообщения можно видеть из следующей таблицы:
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П роселочны е дороги 385 58 37 34 120 69 53 ,3 1
Большак 181 15 14 35 45 39 29 4 —
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Не указано какие . 42*) 27 ” ) 15

И того  . , . 895 313 103 74 170 112 87 18 18

По восточной границе Саратовской губернии протекает Волга, имею
щая большое значение в экономической жизни губернии, с запада на во - 
сток губернию пересекает Рязано-Уральская ж. д. с целым рядом развет
влений во всех направлениях, а северную часть губернии захватывает Сыз- 
рано-Вяземская ж. д., но принимая во внимание общую величину губернии 
всетаки приходится отметить сравнительно резкую сеть путей в губернии 
и в особенности подездных путей местного .значения.

Из общего количества обследованных промышленных заведений со б 
ственный ж. д. под‘езцной путь имеют 18 наиболее крупных промышленных 
заведений, чужой ж.-д. под'ездной веткой пользуются 13 заведений. Таким 
образом около 4 проц. обследованных промышленных заведений связаны 
жел. дор. под'ездными путями с общей сетью путей сообщения. К  ним сле
дует добавить еще 27 промышленных заведений (3 проц.), которые н а х о 
дятся при станциях или пристанях. Остальные промышленные заведения 
губернии для своих хозяйственных надобностей пользуются гужевым тран
спортом: 256 заведений (около 30 проц.) мощеными дорогами и, наконец, 
556 заведений около 2/з всего количества зарегистрированных заведений 
принуждены пользоваться грунтовыми дорогеми (385 проселочными и 181 
большаком).

По расстоянию от станции и пристаней промышленные заведения г у 
бернии находятся в сравнительно сносных условиях. Крупные промышлен
ные заведения сосредоточены главным образом в городах (в Саратове) или 
близ ж. д. станций и волжских пристаней. Хуже обстоит дело с мелкой

*) В том числе 27 промышленных заведений находятся при станциях и при
станях.
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Промышленное заведение, насчитывающее свыше 1000 рабочи> 
встречается только одно— в XVII группе— производство по обработк 
шерсти; промышленных заведений с числом рабочих от 501 до 1000 i 
в 1913 году было 5 (,2 заведения V II группе цементные заводы, 1 заве  
дение IX группы— металлобрабатывающая промышленность, 1 заведение i 
XVI группе производство по обработки хлопка и, наконец 1 заведение 
в XVH группе— производства по обработки шерсти), в 1918 году— 3 про 
нтышленные заведения (1 промышленное заведение XIII группы— произвол- 
с во пищевых продуктов и наркотиков— табачная фабрика 1— X V I группе 
и 1 —ХУП группе); с числом рабочих от 251 до 500 в 1913 году было 4 — 
Х Ш  группы 3 мельницы и 1 табачная фабрика, в 1918 году 1— табачная 
фабрика; число фабрик и заводов с меньшим количеством рабочих встре
чается чаще и возрастает по мере уменьшения количества рабочих в каждой.

Из общего количества 895 промышленных заведений, зарегистриро
ванных Всероссийской промышленной переписью, сведения о двигателях 
удалось получить в 887 промышленных заведениях; в 8 заведениях цо той 
и или иной причине сведения не получениы. Из указанного количества 
796 или 88 проц. промышленных заведений пользовались механическим 
двигателями и 91 промышленных заведении, или 12 проц. не имели меха- 
неческих двигателей, и в них применялся ручной труд.

В 796 промышленных заведений насчитывается всего 1450 механи
ческих двигателей, в том числе в 691 промышленном заведении было 1141 
двигатель с указанной мощностью и в 91 промышленном заведении 309 
двигателей, мощность которых не указана; к последней категории в громадном 
большинстве случаев относятся мельницы с вододействующими колесами.

Общая мощность 1141 механического двигателя в 691 промышлен
ном заведении составляет 65878 лошадиных сил, что в среднем на одно 
промышленное заведение с указанной мощностью двигателей, составляет 
около 95 лошадиных сил.

Распределение механических двигателей и их мощности по отраслям
промышленности представляется в следующем виде.

ГРУППЫ ПРОИЗВОДСТВ.
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VII . ........................................................ 15 53 ч 13491.8 !! 20.5
V I I I ................................................................. 2 5 199 5 0.3
I X ..................................................................... 26 60 1738 1 2.6
X ............................................................... .... . 18 34 580.7 0.9
XI . . '........................................................  . 40 91 1978 2 ' 3.0
х п  ................................................................. 9 16 577.7 0 9
XIII ................................................ 518 687 : . 38686.9 58.7
X I V ................................................................. 1 1 7.2 0.0
X V .................................................................... 12 20 212,8 0.3
XVI ................. ........................................... 5 10 1564.9 2.4
X V I I ................................................................ 3 20 2104.3 3.2
XX ............................................................. 4 5 117.0 0.2
XXII , 4 12 62.2 0.1
X X I I I ............................................................... 2 3 63 9 0.1
X X I V ............................................................... 25 94 293.9 0.4
X X V ......................................................... 1 3 7.1 0.0
X X V I........................................................ 4 25 4161 1 6.3
XXVIII...................................................... 1 1 0.5 0.0

. X X IX ........................................................ 1 1 30.0 0.0

В с е г о .  . . . . . 691 1141 65877.8 100



Наибольшее количество механической двигательной силы приходится 
на производство пищевых продуктов, напитков и наркотиков (XIII гр.)—  
38667 лошадиных сил или почти 60°/о. при чем и указанное количество 
преуменьшено, так как кроме того существуют еще 103 промышленных за 
ведения с 302 двигателями, мощность коих не выяснена.

Из остальных отраслей промышленности следует еще отметить добы
вание и обработка камней земель и глины (VII гр,) главным образом 
цементные заводы, в которых сосредоточено около 13492 лошадиных сил 
или 20°/о всего зарегистрированного количества: на все прочие отрасли 
промышленности приходится всего около 20'Vo лошадиных сил в том числе 
наибольшее количество около 4161 лошадиных сил или 6 .3 %  на производ
ство и передачу физических сил и водоснабжение (XXYI гр.) главным об
разом Саратовская электрическая станция 3200 лошадиных сил. Ha. долю 
прочих групп промышленности приходится еще меньше.

Соотношение разного рода дзигательной силы -можно видеть из сле
дующих цифр:

Б О Д  Д В И Г А Т Е Л Е Й .
Число

двигате
лей.

Мощность 
в лошадиных' 

силах.
В Щ Я

Паровые м а ш и н ы ................................ . . . 204 19041.5 28.9

Паровые турбины ..................................... з 2841.6 4.4

Локомобили . . . .  ........................ 87 5468.7 8.3

Дизели ............................. . . . . . . . 65 15642.0 23.7

Прочие двигатели внутренняго сгорания 525 1о(;43.0 28.3

Водяные турбины .............................................. 58 3380.0 5.1

Электроматоры (гужён. тока . . . . . 189 845.6 1.3

Пэочие дзигателя . . . . . . . . . . 10 _  10.0 0.0

В с е г о ................ . 1141 65877.4 100

Больше полозины механических сил приходится на долю двигателей 
внутренняго сгорания 5 2 %  всего количества лошадиных сил (2 3 ,7 %  дизе - 
ли и 28.3°/о прочие двигатели внутренняго сгорания— нефтяные, керосино
вые. бензиновые, газогенераторные и т. п ), затем идут паровые двигатели—  
41.6''/о всего количества л'ошадиных сил (28,9%— паровые машины, 8 3%—  
локомобили и 4.4°/о— паровые турбины , наконец, водяные турбины 5.1°/q, и 
электроматоры (чужого тока) 1.3°;'о общаго количества.

Более подробную картину обеспечения фабрик, заводов и других про
мышленных заведений губернии двигательной силой и распределение дви
гателей разного рода к их мощности по группам производств видно из еле’ 
дующей таблицы:
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Сведения о финансах предприятий, благодаря отсутствию отчетности 
в громадном большинстве предприятий и отсутствию самих владельцев про
мышленных заведений к сожалению, не могли быть получены доста
точно полно. Так, сведения о ценности недвижимого имущества мы имеем 
всего с 487 предприятий, т. е. только 54°/о всех обследованных заведений, 
сведения же об основном капитале дали всего 140 предприятий или 16°/0 
зарегистрированных переписью промышленных заведений. К этому следует 
добавить, что сведения о финансах не принаровпенны к одному определен
ному моменту, а часто за отсутствием сведений о последнем годовом от
чете 1917/в (1917 г.', сведения брались за предыдущие годы начиная с 
191ан  (1913 г ) .  Кроме того, в мелких промышленных заведениях сведения 
эти брались не из книг, а сослов владельцев или со слов <рведующих лиц. 
Строить на этом основании действительную картину ценности недвижимого 
имущества и величину основного капитала обследованных предприятий по 
этому ни в каком случае нельзя и мы просю помещаем их здесь, как итог 
имеющихся данных:
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! Ценность недвиж. 
| имущества в руб.

m 5 4 ^ о 5с  х г а И S 5 н
п  м ~ 5_ го Си СЙ 
О  m  V X

й S о Й М со и “ °  w о3* с c l x

Сумма основного 
капитала в рублях.

1 оj Всего.
*

В среднем 
на 1 заве

дение.
Всего.

В среднем 
на 1 заве

дение.

V I I ................................... 22 14 11.941.036^ 852.931 2 2.125.000 1.062.500
V I I I .............................. .... 2 1 4.100 4.100 1 50.000 50.000
I X .................................. 27 16 4.163.919 260.245 11 1.651.445 150.131
X ....................................... 19 12 1.616.473; 134.706 5 341.110 68.222
X I .................................. 43 23 2.648.3031 115.144 8 2.327.933 290.992
X I I ................................... 14 9 ] 3.318.231 368.692 9 1.061.300 117.922
X I I I .................................. 641 350 | 29.012.419 82.893 61 29.500.377 483.613
X I V .............................. . 4 4 141.205 35.301 1 906.579 906.579
X V .................................. 52 16 I 651.075 40.692 15 ' 1.132.958 75.531
X V I ..................... • . . . 6 6 I 3.222.107 537.018 4 15.341.910 383.548
X V I I ................................. 5 3 1 1.131.374 377.125 2 670.000 335.000
X X ................................... 4 4 184.553 46.138 1 92.250 92.250
X X I I ................................. 14 7 j 137.979 19.711 3 186.187 62.062
XXIII . , ...................... 2 1 1 59.608 59.608 1 ; 118.952’ 118.952
X X I V .............................. 29 i s ; 1.104.591 73.639 15 | 919.382 61.292
X X V .................... .... 1 1 ! 18.000 18.000 — ' --
XXVI ............................... 4 3 11.920.073 3.973.358 — 1 --- ---
XXVIII ................... 4 ~  1 __ — | --  1
XXIX . . ■....... 2 2 ! 1.715.414 857.707 1 : 287.0511 287.051

В с е г о * .  . 895 487 172.990.46oJ 149.878 140 56.712.434^
1

405.089

Общая ценность недвижимого имущества 487 промышленных за в е д е 
ний составляет 72.990.460 руб., что составляет около 150.000 руб. в сред
нем на одно заведение. Сумма основного капитала 140 промышленных за 
ведений равняется 56.712.434 руб. или около 405.000 руб. в, среднем на 
одно предприятие.

Из общего количества 895 промышленных заведений зарегистрирован
ных переписью, 491 промышленное заведение или 55°/о, в которых работало 
10339 рабочих или 61°/о, общего количества рабочих на день переписи— 
были отчуждены *) от их владельцев.

*) Поя отчуждением понимается принудительное отчуж дение— национализации 
социолизация, муниципализация, секвестр. ■



Отчуждение производилось, как по декрету о национализации про
мышленности предприятии центральной власти, так и по постановле
нию гиестных органов власти, следствием чего количество отчужденных про
мышленных заведений колеблется по различным уездам.

У Е З Д Ы .

со о  о
^ Q.

• Я 1  
X  £_

О X  о  t  
3  °  •

'О S'  S  о  g SS

j 
Об

щ
ее

 
чи

сл
о 

| 
ра

бо
чи

х 
в 

ни
х.

&  •! 5*3 О>» са 
3- сб ■ н гоо

X .
g  2 «  
5  ж s
X х х Оw я  « Чи

сл
о 

ра
бо

чи
х 

в 
ни

х.

Чи
сл

о 
от

чу
ж


де

нн
ых

 
за

ве
де

н.
в 

о/
о%

.

Чи
сл

о 
ра

бо
чи

х 
в 

от
чу

ж
де

нн
ы

х 
за

в.
 

в 
O/

W
Qa

Аткарский ........................................................ 88 706 | 49 467 56 66
Б а л е ш о в с к и й ....................................... 95 946 ] 52 673 55 71
В о л ь с к и й  ........................................................... 94 1252 36 1000 38 80
Голо-Карамышский ...................... .... . 61 463 ! 12 71 20 15
Камышинский..................................... .... 50 381 31 193 62 51
Кузнецкий . . 57 2977 j 38 2113 67 71
П е т р о в с к и й ................................................. ...... . 69 431 58 278 84 65
С аратовский ..............................  . , 242 8959 | 105 4610 43 51
Сердобский ........................................... 96 651 S 70 472 73 72
Хвалынский . ....................................... 43 366 | 39 360 91 98

В с е г о  ............ 895 17052 ! 491 10339 55 61-

Так же различно производилось отчуждение промышленных заведений 
и по группам производств, как это видно из следующей таблицы:

Группы производств.
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\ ‘1[ ............................................................. 22 962 15 783 . 68 81
V I U ............................................................ 2 144 1 133 50 99
I X ............................................................... 27 '  1048 17 652 63 62
X .......................... ....................................... 19 814 8 470 42е 58
X I .........................■.................................... 43 1496 25 274 58 18
X I I ............................................................ 14 270 5 37 36 14
XIII ........................................................ £ 4 1 ' 5429 365 3551 57 65
XIV ........................................................ 4 163 _ — —

X V ............................................................ 52 430 28 238 53 55
XVI ........................................................ 6 1189 2 1090 33 92
X V I T ........................................................ 5 2475 ' 2 1897 . 40 77
X X ................. .......................................... 4 78 1 19 25 24
X X II ........................................................... 14 592 3 105 : 21 18
х х ш ............................................... .... • - 2 10 1 --- 50 —
XXIV ........................................................ 29 1314 17 872 59 66
XXV ................................................... 1 13 —- — 1 — —
X X V I ........................................................ ч 384 1 218 25 57
X X V I I I ........................................... . . А 138. — — j •—( —
XXIX................... ....................................... 2* 203

/

В с и г о . . . . . 895 17052 491 10339 ! 55 61 •



К а к  видим отчуждение п р о и зв о д и л о с ь  без какого либо Заранее выра
ботанного плана и в громадном большинстве случаев по постановлению 
местной власти, вплоть до сельских советов, следствием чего в некоторых 
местах и по некоторым группам нроизводств отчуждались промышленные 
заведения кустарно ремесленного типа, с другой стороны, в других местах 
и по другим группам или даже по тем же самым— предприятия конитали- 
стического типа на день переписи оставались еще в руках частных вла
дельцев.

В. Новинский.



И зм енчив величины посевной площади, коли
чества скота и населения в уездах Сар. губ.

S за время с 1917 но 1919 г.__

Согласно постановления Совета Народных Комисаров осенью 1919 г. 
в уездах Саратовской губернии Губернским Статиститеским Бюро была про
изведена выборочная сельско хозяйственная перепись 10 пооц. крестьян
ских хозяйств, населения, посевной площади и скота. Цель этого выбороч
ного обследования крестьянских хозяйств—найти коэффициенты изменения 
элементов сельско-хозяйственного производства с 1917 по 1919 г.г., с по
мощью которых можно было бы,. пользуясь итогами переписи 1917 года, 
определить посевную площадь, количество населения и скота в уездах в 
1919 году. Опрос производился по группам селений— гнездам, взятым в 
разных, местах уезда, на основании естественно исторических и экономи
ческих условий местности: эти гнезда и должны характеризирсвать различ
ные стороны сельско-хозяйственной жизни губернии, при чем в этих гнездах 
переписывались сппошь все хозяйства.

Для определения коэффициентов изменения итоги переписи .1919 г. 
по описанным гнездам сопоставлялись с аналогичными итогами переписи 
1917 г. по этим же селениям— гнездам. Пользуясь этими коэффициентами 
и вычислялись для всего уезда число крестьянских хозяйств, количество 
населения, посевная площадь и количество скота в 1919 г.

Цель настоящего доклада, на основании полученных цифровых дан
ных, выяснить те изменения в элементах сельско хозяйственного произ
водства, которые произошли в период с 1917 по 1919 год в отдельных 
уездах Саратовской губернии и дать общую картину площади посевов, 
скота и населения по уездам для 1919 г.

К настоящему моменту вполне закончены указанные выше работы 
и имеются цифровые данные по 4-м уездам губернии: 1) Сердобскому,
2) Петровскому, 3) Вольскому, 4) Кузнецкому. Отсутствие таковых же 
данных по остальным уездам губернии лишает возможности дать в насто
ящее время более глубокий анализ'коэфиц. изменения поэтому настоящий 
доклад дает только самые общие результаты и выводы по 4 уездам гу
бернии.

Первые два уезда Сердобский и Петровский являются представите
лями чисто земледельческих уездов губернии, вполне характеризирую- 
щие ржано-овсяно-просяной район губернии. Кузнецкий уезд, вполне -при
мыкающий по пропорции культур к указанным выше уездам, является наи
менее земледельческим— полупромысловым и ввозящим зерно. Вольский 
уезд, являясь чисто земледельческим уездом, характеризирует другой район 
для губернии— пшенично-ржано подсолнечный.

Число хозяйств.

Число хозяйств по всем указан, уездам в 1919 г. по сравн. с 19-17 г 
значительно увеличилось в особенности по Вольскому уезду на 21°/о, более 
чем на </s часть и по Петровскому на 16,9°/о— на 1/fi часть и несколько



меньше по Кузнецкому уезду на 11,8°'°, почти на ’/э часть и еще меньше 
цо Сердобскому уезду, где число хозяйств увеличилось лишь на ‘/ i s  часть.

Такое повсеместное увеличение числа крестьянских хозяйств в се
лениях в 1 9 1 9  г. об 'ясняется по мнению местных {жителей, во первых: 
„уничтожением отдельных отрубов и хуторов и возвращением отрубщиков 
в общину", во вторых наплывом беженцев и посторонних хозяйств и з  го
родов и из „голодных губерний", в третьих— возвращением семей и з 
городов, куда они уезжали вследствии малоземелья. Это об'яснение под
тверждается и цифровыми данными об отсутствующих крестьянских х о зя й  
втвах в 1919 г.— По сравнению с 1917 г. число отсутствующих хозяйств 
сократилось по отдельным уездам на 7 0 — 93%  хозяйств, что указывает 
на почти полную ликвидацию отсутствующих крестьянских хозяйств и 
возвращение их к сельскому хозяйству Особенно в чистс-земледельческих 
уездах: в Петровском— число таких хозяйств уменьшилось на 90,2% и еще 
более в Сердобском— на 93%, в Кузнецком у. число отсутствующих хо
зяйств Сократилось на 70%  и в Вольском на 77%.

Наконец одной из самых общих и важных причин увеличение числа 
крестьянских хозяйств являются— разделы хозяйств после ликвидации 
русско-германской войны, во время которой многие семьи, вследствие ухода 
мужчин на войну, соединялись в одно хозяйство, и возвращение мужчин с 
русско-германской войны, с конца 1917 г., повлекло помимо естественнсго 
возстановления таких соединившихся хозяйств и новые разделы хозяйств 
в связи с земельной реформой. Это об'яснение подтверждается и цифро
выми данными взятыми по описанным селениям Вольского уезда, где из 
3500 хозяйств в 1917 г. разделилось /к 1919 г, 182 хоз. (или 5,2%) и 
образовали 384 хоз., а по отдельным селениям и в других уездах эти раз
делы встречаются еще чаще. Так в Вольском уезде в с. Ивановке Соснсв- 
ской вол. число разделившихся хозяйств составляет 7,1 прои., в с. Ново
сильцеве той жо волости 7,6 проц.; в Сердобском уезде в с. Карауловке 
Сущевской вол. 6,43 в Сергеевке Голяевсксй вол. 7,61. Есть еще указания 
местных людей на разделы хозяйств в целях сохранения скота от рекви
зиции.

Такое общее увеличение числа крестьянских хозяйств было бы еще 
более значительным, если бы не эпидемия сыпного тифа, вследствии чего, 
по указаниям местных жителей, в особенности по Сердобскому уезду, 
„часть хозяйств совсем уничтожилась".

Н а с е л е н и е .

В соответствии с увеличением числа хозяйств, естественно увели
чилось и количество сельского населения, от 10 до 21 проц. по этим же 
уездам. Наибольший процент увеличения населения дает Петровский уезд 
(21 проц.) и Вольский (20' проц.) т. е. те уезды, в которых и число хо
зяйств дало наибольшее увеличение. Менее значительное увеличение на
селения наблюдается в Кузнецком уезде (16,6 проц.) и еще меньшее в 
Сердобском уезде— 10,15, где, по указаниям местных жителей, свирепство
вал сипной тиф (в с. Кайсаровке Сущевской вол. население даже умень‘ 
шилось на 1,7 проц.) вследствии этой эпидемии.

Население мужского пола по взятым уездам везде увеличилось го
раздо значительнее, чем женское, очевидно вследствие возвращения муж
чин домсй с войны и из плена. По отдельным уездам число мужчин уве
личилось от 17 (Сердобский у.) до 29,7 проц. (Петровский у.) тогда как 
число женщин увеличилось лишь от 5 (Сердобский у.)) до 15 проц. 
(Вольский у.).
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Увеличение количества населения в 1919 г, местные жители об'яс 
няют, помимо влияния естественного прироста, „демобилизацией армии' 
наплывом пришлого населения" „возвращением к земле отсутствующи 
хозяйств и пр.

П о с е в

Переходя к вопросу об изменении крестьянской посевной площади л 
отдельно главных культур в 1919 г по сравнению с 1917 г , мы находим, 
что по отдельным уездам величина всей посевной площади или осталась 
в 1919 г почти такой же как и была в 1917 г. как в Вольском у ,  где 
общая посевная площадь увеличилась всего лишь на 0,43 проц. 
(с 183227 дес. в 1917 г. до 184015 д.— на 788 дес.); или несколько уве
личилась как в Сердобском у на 8,5 проц. (с 253415 дес. в 17 г. на 
21643 до 275058 дес. в 19 г )  или несколько уменьшилась, как в Петров
ском у. на 6,1 проц. (с 220106 дес. в 17 г. на 13515 дес. до 206591 дес 
в 19 г.). Гораздо более резкое изменение, в сторону понижения посевной 
площади, наблюдается, правда в наименее земледельческом и с наимень
шим относительно посевом уезде,—- кузнецком, где посевная площадь у 
крестьян уменьшилась в 1919 г. на 19 39 проц., по сравнению с 1917 г. 
т. е. почти на 1 /5  часть (с 123598 дес 17 г. на 23966 дес до 99632 дес 
в 19 г.) Уменьшение посевной площади местные жители об‘ясняют многи
ми причинами, из, них самые общие и значительные, „недосев из за не
достатка семян11, „отсутствие и недостаток сельско-хозяйственнбго инвен
таря и сокращение количества рабочего скота", „недостаток рабочих рук 
вследствии эпидемии сыпного тифа, особенно в Сердобском у и -пр

Увеличение же пссевной площади об ясняют главным образом вслед 
ствии „социализации земли у частных владельцев" и увеличения числа 
хозяйств и населения

Посмотрим теперь, какие изменения произошли в посевной площади 
главных культур и прежде всего озимой ржи, которая составляет почти 
половину всей посевной площади в Петровском, Сердобском и Кузнецком 
уездах. Цифровые данные по этим уездам указывают на различные изме
нения в посеве ржи по отдельным уездам так в Петровском у. площадо 
посева ржи в 1919 г. осталась почти без изменения по сравнению с 
1917 г.— уменьшилась на 0,01 проц. (или на 12 дес.) (при посеве 105269 
дес. в 1917 г.]; в Сердобском у. заметно увеличилась на 11.61 проц. или 
на 14196 дес. (при посеве в 122315 дес. в 17 г.!,. а в Кузнецком уезде, 
в связи с общим уменьшением посевной площади, посев ржи уменьшился 
на 12,72 проц или на 7.549 дес (при 59337 дес. в 17 г.). В Вольском 
же уезде площадь ржи увеличилась в 1919 г. на 7 69 проц. или на 
5279 дес. (при 68616 лес. в 17 г.).

Посев яровой пшеницы, вообще оче«ь малораспространенный в Пет
ровском, Сердобском и Кузнецком'уездах, в последних двух уездах, резко 
уменьшился в 1919 г. на 77,1 проц в Кузнецком и на 96 -' проц в С ер
добском у., в Петровском же уезде это уменьшение выразилось лишь в 
15 проц. В пшеничном уезде Вольском посев пшеницы также/ дает замет
ное понижение на 24 7 проц или на 16630 дес. т е. почти на четвертую 
часть.

Такая общая тенденция в уменьшении посевной площади пшеницы 
может быть об яснена исключительно недостатком зерна для посе
вов. Увеличение посева проса, почти во всех этих 4 х уездах и в особен
ности в Вольском указывает на замену сократившегося посева пшеницы— 
просом, о чем и сообщают местные жители.



Посев проса, занимающего во всех 4-х уездах 3-е место в ряде дру
гих главных культур, дает наибольшее увеличение в Вольском уезде на 
53,47 проц. или на 11735 дес. (при посеве 10210 дес в 1917 г ) ,  затем 
в Кузнецком уезде на 38 39 проц. или на 7723 дес (при посеве 20117 д. 
в 1917 г.) очевидно за счет уменьшения ржи и пшеницы и в Сердобском 
у. на 12 79 проц. или на 4742 дес. (при пссеве 37085 дес, в 1917 г.).
Только Петровский у. дал некоторое уменьшение посева проса на 4,4 проц. 
Или на 1651 дес (при посеве 37309 дес. в 1917 г ) .

Констатируя общее увеличение посева, проса местные жители указы 
вают, что это увеличение следует отнести за счет других хлебов, которые 
не уродились в 19 1 7 —• 18 г., наряду с хорошим урожаем проса. Более 
резкое изменение в посевной площади с 1917 по 1919 г. по отдельным 
уездам дает посев овса и особенно подсолнуха.

Занимая в Петровском, Кузнецком и Сердобском уездах второе место, 
после ржи, посев овса в первых двух уездах очень заметно сократился 
а именно на 14 67 проц. в Петровском у. или на 5455 дес. (при посеве 
37178 в 1917 г.) и на 47,56 проц. Кузнецком или 10913 дес (при пссеве 
:22945 дес. в 1917 г. И Сердобском же уезде наоборот дает заметное уве
личение— на 16 92 проц. или на 11537 (при посеве 68175 в 17 г.) В 
Вольском у., при сравнительно незначительном посеве овса, (в 6999 дес. 
в 1917 г.) наблюдается некоторое увеличение посева его на 9 34 прсц. 
и'ти почти на 750 десятин.

Посев подсолнуха дает несколько неожиданную картину .изменения 
по отдельным уездам; так в уездах Сердобск;м и Петровском, где подсол
нух вообще мало сеют, посев его в 1919 г. или остался почти без изме
нения (в Сердобском— сократился на 1 2 прои (по сравнению с 1917 г.,
или даже увеличился (в Петровском на i 1 2  проц ) и наоборот, в Воль 
ском у., где посев ггодсолнуха вообще больше распространен чем во всех 
других уездах губернии, наблюдается уменьшение площади посева подсол
нуха в 1919 г. по сравнению с 1917 г. почти на >h (на 21 6 проц.) или 
на 5486 дес. (при 22332-дес. посева в 1917 г.).

Об яснение причин такого явления, со стороны местных жителей, мы 
не находим. Наконец посев чечевицы во всех взятых нами 4-х уездах, зна- 

> чительно уменьшился^ на 21.39 проц. для Петровского уезда и особенно 
i сильно (до 73 2 проц.) в Кузнецком; в уезде Сердобском и в Вольском 

площадь посева этой культуры сократилась в первом на 38.27 проц. и во 
втором на 32,87 проц.

С к о т

Изменения, происшедшие в количестве скота в крестьянских хозяйст
вах. мы будем рассматривать по отношению к каждому виду скдта: лоша
дям, крупному рогатому скоту и мелкому скоту.

Общее количество лошадей несколько увеличилось в Петровском у .н а  
3 проц. или на 1.834 лошади, и еще больше в Сердобском у, —на 15 проц. 
или на 9.583 лошади. В Вольском же и Кузнецком уездах число лсшадей 
уменьшилось в первом уезде на 4 проц. или на 1.642 лошади, а в Кузнец
ком на 4,8 проц. или на 1.867. Выделив из общего числа всех лошадей—  

^рабочих лошадей и нерабочих и сравнив цифровые данные за  1919 г. и 
1.917 г. отдельно для рабочих и нерабочих лошадей, находим, что число 
рабочих лошадей по трем уездам Вельскому, Кузнецкому к Петровскому— 
уменьшилось, при чем в последних двух уездах это уменьшение очень не
значительно— на 0,3 проц. или на 84 лошади в Кузнецком уезде и на 2 .7 проц. 
«ли на 1.346— в Петровском; гораздо более значительное уменьшение числа

/



рабочих лошадей наблюдается в Вольском у езд е- -н а  9 проц. или на 3.17! 
лошадь. Обратное явление— увеличение числа рабочих лошадей наблюдается 
в Сердобском уезде и очень значительное—на 16,2 проц. или на 7.645 ло
шадей.

Число нерабочих лошадей очень заметно увеличилось в Петровском 
уезде на 24,8 проц., в Вольском - н а  22,7 проц. и в Сердобском —на 11,6 
проц. и только в Кузнецком у е з д е  произошло сокращение числа нерабочих 
лошадей на 26,7 проц. т. е. более чем на Ч* часть Увеличение числа ло
шадей в уездах Сердобском и Петровском местными жителями об'я.сняется 
„переходом частновладельческого скота крестьянам", а равно и переходом 
хуторян и отрубщиков вместе с домохозяевами в о'бщину и пр.

Количество крупного рогатого скота во всех взятых нами уездах вооб
ще уменьшилось причем более резкое уменьшение его наблюдается в Воль
ском и Кузнецком уездах (на 13 6 проц. и на 18,2 проц ); Петровский же 
и Сердобский уезды дают менее заметное уменьшение количества всего ро
гатого скота (на 8,0 проц в Петровском у. и лишь на 4,2 проц. в Сердоб 
ском^. Таким образом Петровский у. и особенно Сердобский у. находятся 
в более благоприятных условиях в смысле уменьшения количества крупного 
рогатого скота и лошадей, как мы указали выше,— нежели Вольский и Куз
нецкий уезды. Уменьшение всего крупного рогатого скота обусловлено рез
ким уменьшением во всех 4-х уездах (в общем более чем на 1h ) молодня
ка—ремонта нетелей старше И / 2  лет, бычков и подтелков; такое же умень
шение наблюдается и в числе быков старше 2 х лет (от 55,9 проц. в Сер
добском у. до 86 проц. в Вольском). Гораздо менее резкое уменьшение вс 
всех 4-х уездах дает число телят—самое большее 21,3 проц. в Кузнецком 
у. и самое незначительное— 14,9 проц, в Сердобском В Петровском у. ко 
личество телят уменьшилось на 16,9 проц. а в* Вольском— на 18 7 проц. 
В  противовес общему сокращению количества молодняка и ремонта круп
ного рогатого скота число коров заметно увеличилось, ссобенно в Петров
ском у.— на 15,3 проц. (т. е. почти на часть) или на 5 812, и еще боль
ше— на 23,5 проц. (т. е. болЛ  чем на 1/ъ часть) или на 9.081 в Сердоб 
ском у. В Вольском у. число коров увеличилось на 9,9 проц. (почти на 
'/ю часть) или на 3.153 коровы и меньше всего— на 6,0 проц. или на 1.556 
в Кузнецком уезде.

Главными и общими причинами повлиявшими на уменьшение молод
няка и ремонта крупного рогатого скота, по мнению местных жителей, 
являются: мобилизация и реквизиция его для нужд армии, потребление его 
самим населением, отсутствие корма, падеж скота, и продажа с целью 
избежать реквизиции его и пр. Увеличение же числа коров ставят глав 
ным образом в связь с увеличением числа хозяйств и населения.

На ряду с общим сокращением всего крупного рогатого скота в 'к о л и 
честве мелкого скота произошло особенно резкое уменьшение и главным 
образом коз и свиней (правда и свиньи, а тем более козы были очень мало 
распространены в крестьянских хозяйствах нашей губернии, здесь по пре 
имуществу и в большом количестве разводились овцы).

Сопоставляя число овец в 1919 г. с анологичными же данными за 
1917 г. находим более значительное уменьшение количества овец в Воль
ском у. на 31,1 проц. (т. е. почти на J/g часть) или на 49.057 овец, и еще 
больше в Кузнецком на 41 3 проц. или на 50.863. Богее  благоприятная 
картина в этом отношении наблюдается оиять таки в Сердобском у., где 
число овец сократилось на 17,2 проц. или на 41.913 овец и тем более в 
Петровском— на 13,8 проц. или на 26.478 овец. Такое общее уменьшение 
в количестве овец местные жители об'ясняют „мобилизацией овец для нужд 
армии за счет (вместо) крупного рогатого скота, „потреблением самим н а -  
селением“ и пр.
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Число коз больше всего сократилось в Петровском у. на 72,2 прсц. 
(почти на 3Л) или на 1316 коз, затем в Кузнецком уезде— на 66,1 прсц.

е на 2/з) или на 4.529 и меньше всего в Вольском уезде— на 34,5 проц. 
(более чем на i/з) или на 1527 ксз.

Количество свиней больше всего уменьшилось в Сердобском у.— на 
86 7 проц. (более чем на 4/s) или на 17.805 и в Кузнецком уЛна 75,8 проц. 
(на 3U ) или на 4 915. В Вольском у. число свиней уменьшилось на 54,9 
проц. ^более чем на 1h ) или на 4.884 и в Петровском— на 47,1 проц. 
(почти на V2) или на 4.989 свиней. Главными причинами такого весьма 
резкого уменьшения числа коз и свиней опять таки являются— недостаток 
корма для свиней и потребление их самим населением.
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Н. А. Нейперт.



Из итогов Всероссийской профессиональной пере 
писи 1918 г. по Саратовской губернии,

Одновременно и параллельно с Всероссийской промышленной пере
писью, в целях возможно'более полного исследования быта рабочих и слу
жащих промышленных заведений, в 1918 г. была произведена особая по 
своей задаче перепись— профессиональная. Хотя и промышленная перепись/ 
тоже касается рабочих и служащих, однако, последние рассматриваются 
там не как нечто самодовлеющее, а лишь как один из необходимых эле
ментов производства, как его живая сила. Задача же исследовать ту об- 
станввку, те условия, в которых живет и работает рабочий и служащий, 
промышленных заведений, а также изучить их самих, как живую, личность— 
задача эта выпала на долю переписи профессиональной, которая центром 
своего внимания и исспндования берет каждого рабочего и служащего.

Что касается круга лиц, охваченных профессиональной переписью, то 
сюда вошли робочие и служащие всех тех промышленных заведений, ко 
торые были обследованы переписью промышленной. Но при этом были 
сделаны некоторые изъятия, именно переписи не подлежали: рабочие, з а 
нятые работами для заведения у себя на дому или у мастеров (например 
обшивающие платки для платочно-набивочных фабрик, портные-„штучни- 
ки“, работающие для портновских заведений, ткачи, работающие для ткац 
ких фабрик и т. д.) и, кроме того, рабочие и служащие тех складов и ак- 
баров заведения, которые носят характер самостоятельных торговых пред
приятий.

На ряду с вопросами о поле возрасте, национальности, профессио
нальная перепись с особым вниманием останавливается на вопросах, ка
сающихся: профессии, образования, условий труда, Отношения к земле, 
условий жилищных и влияния современного продовольственного кризиса 
иа благосостояние рабочих.

К настоящему моменту представляется возможным дать .общую сводку 
о рабочих и служащих Саратовской губернии только по первым двум в о 
просам, именно— о распределении их по полу и возрасту.

По данным Всероссийской профессиональной переписи общее число 
рабочих и служащих, занятых в промышленности Саратовской губернии к 
31 августа 1918 г. составляет 26253 человека *), из них: рабочих—22982  
-(ли 87,5 проц. и служащих— 3271 или 12,5 проц. Распределение тех и 
фугих по производствам представлено следующей таблицей (в виду той 
1ажной роли, которую играют в промышленности Саратовской губернии 
|укомольные н крупяные производства, последние выделены в самостоя- 
ельную группу):

*) В указанное число вошли и все те, ктб поступил в промышленное заве- 
•чие после 31 августа 1918 г.—за весь период переписи. Этим- обстоятельством 
Уясняется весоответствие данных о числе рабочих по переписи поофесоиональаой 
таковыми же данными по промышленной переписи, учи ты вая  только тех. кто 
стоял в промышленном заведении к 31 августа 1918 г.



Т а б л и ц а  I - я ,

Р а с п р е д е л е н и е  рабочих и служащих по всем производствам Саратовской губ.
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XXV, Худож. и пракладн. научи, пром. . . . 4 2 6 0.0 0.1 0.0

XXVI П-во и передача физ. сил. и водоси. . 469 152 621 2 0 4.7 2.4
1

XXVIII j Строительная промышл. . . . . . . . 172 12 184 0 8 0.4 0.7

XXIX Очистка жилищ., дворов и проезд . . 2§7 25 292 0.8 1.1

В с е г о  . . - . 22932 3271 26253 100 100
окр.

100

В  т е м  ч и с л е :

1 б. В . г.  j
Мукомоаьн. и крупяное пр-во • • ■ • . 5141 906 (5047 22 4 27.7 23.0
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Таким образом наибольшее число рабочих приходится на произвд 
ствз по обработке пищевых продуктов, напитков и наркотиков—38,5 'прс  
в частности, на мукомольные и крупяные производства, на этот главн! 
жизненный нерв всей Саратовской промышленности— 22,4 проц. Следу 
щими, по числу занятых в них рабочих, являются производства по обр 
ботке шерсти, в них за н я т о —10,2 проц. Затем следуют' производства: 
обработке дерева— 3,2 проц., полиграфические— 7,5 проц., металлов — 
проц. и производства машин, инструментов и аппаратов—5,2 проц. Остал 
ные представлены меньшим числом рабочих.

По отдельным уездам общее число рабочих и служащих в промышле 
ных заведениях вообще, и в мукомольном и крупяном производствах 
частности, распределяются так:

Часло
Из них занято в муком! 
и круп, производствах!

У Е З Д Ы

(в к л ю ч а я  го ро да) .

t

рабочих и 
служ ащ их 

в уезде.

В абсолютн. 

числах.

В процент»! 
к числу лЦ  

в у е зд ах !

ч!

Аткарский . . ‘ ............................................... 1592 979 61.5.1

Г о л о -К а р а м ы ш с к и й .................................. 535 291 55,0 I

Сердобский ................................... 1916 949 49,5 1

П е т р о в с к и й ............. ............................................... 1026 « 7 43,6 Я

Б а л а ш о в с к и й ........................................................ 1938 818 • 4 2 ,2 *

Камыш инский ..................... ......................... 780 286 36,7 1

Хвалынский 926 282 30,5 ■

Вольский ................................................................. 2031 452- 22,3 Я

Саратовский .......................... ..................... 12)3 1492 1 2 ,2 1

К у з н е ц к и й ...................................... ..................... 3296 48 1.5 1

Пи в сем уездам . . 26253 6047 23,0

Как видно из приведенной таблицы, первое место по процентам ли£! 
занятых в производствах мукомольном и крупяном, занимает Яткарск? 
уезд (61,5 проц. общего числа рабочих и служгщях уезда К Затем следук 
уезды: Голо-Карамышский (55 проц ), Сердобский (49,5 прэц.), Петровски 
(43,6 проц.), Балашовский (42,2 проц.) и Саратовский (12,2 проц ), коте 
рый занимает одчо из последних мест а призедэ.чнэй таблице; по абсо 
лютному же числу рабочих и служащих занятых в мукомольном и крупя! 
ном деле этот уезд стоит на первом месте.

О том, как распределяются рабочие и служащие по полу в каждой 
из производств всей губернии, дает представление следующая таблица:
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Главная масса р абоч и х  м уж чин  п р и х с д и т с я  н а  п р о и зв о д с т в а  пищевь 
п р о д у к т о в , н а п и т к о в  и н а р к о т и к о в — 40,8 п р о ц . п р и  чем на' м у к о м о л ь н ы е  
к р у п я н ы е  п р о и зв о д с т в а  п а д а е т — 26,9 проц . П р о и з в о д с т в а  по о б р а б о т к е  д< 
р е в а  п р е д ст ав л ен ы  8,6 проц., ш е р с т и — 7 ,7 .  проц.-, м е т а л о о б р а б а т ы в а ю щ а  
п р о м ы ш л е н н о с т ь — 7,2 проц. и п р о и зв о д с т в а  м аш и н , и н с т р у м е н т о в  и аппа 
р ато Е — 6,4 проц.

У женщин работниц наблюдается несколько иная картина. Хотя наи 
большее число работниц 28,7 проц. приходится на производства по обра 
бстке пищевых продуктов напитков и наркотиков, однако в производства)! 
мукомольном и крупяном из них занято всего 2,5 проц. Наибольшее число 
работниц прихсдится на производства по обработке шерсти—21,1 проц.| 
затем идут производства: по обработке хлопка - 1 2 ,8  проц., одежды и туа 
л ета— 8,6 проц., производства по обработке камней, земель и глины— 7,8 
проц., полиграфические— 7,2 проц. и т д ]

Эта же таблица дает возможность проследить, в каких именно произ
водствах преобладает мужской, в каких— женский труд. Так, в строитель
ной промышленности женский труд отсутствует совершенно. В производст
вах машин инструментов и аппаратов он выражен очень слабо— всего 0,2 
проц. Далее, минуя группы, представленные незначительным числ#м рабо-* 
чих, можно заметить, что в металообрабатывающей, как и в горной и гор
нозаводской промышленности, он выражен невысоким процентом (5,2 проц. 
и 5 6 п роц .\

В группе по обработке пищевых продуктов, напитков и наркотиков 
процент женщин поднимается до 13,9 проц. Наконец в производствах: по. 
обработке шерсти (38,6 проц.), одежды и туалета (39,2 проц.)_. и особенно 
в производствах по обработке, хлопке (54,2 проц.) женский трУд получает 
настолько широкое применение, что, например, в последнем даже вытесняет 
труд мужской. В общем— таже картина, что и в промышленности всей 
страны.

Что касается служащих, то среди цоследних женский труд относитель
но мужского выражен еще слабее, чем у рабочих, именно: женщины слу
жащие в среднем, составляют 9,8 проц. общего числа служащих обоего 
пола, причем по различным отраслям промышленности процент этот дает 
незначительные (если не считать групп,с ничтожным числом служащих) 
колебания.

Теперь остается остановиться на распределении рабочих и слу
жащих по возрасту. Распределение рабочих по возрасту дано в следующей 
таблице:



растныя группы.

В абсолютных числах В п р о ц е н т а х

и
Я{Г
8>»
2

•BBtnaajififcj1

1а>

°  i
о  о ав
да £

! CD
! кЕГ

£

1 3

. S

<23

1©
О
'g сс
о 6 
f* рV
°  о да ь

о 12 л ..........................
I

2
i

2 0,0 0,0
12 л ........................... 21 4 25 0,1 0,1 0,1
13—14 л .................. 268 74 342 • 1,6 1,9 1,7
15 — 16 л .................. 1132 389 1521 7,0 10,2 7.6
17— 19 л................. 2195 1033 3228 13,5 27,1 16,1
20 24 л .................. 1406 804 2210 8,6 21,1 11,0
25 29 л. . . . . 1910 501 2411 11,7 13.2 12.0
30—34 л................ 2102 339 2441 12.9 ■ 8,9 12.1
35—39 л .................. 1958 278 2236 12,0 7.3 ц ,1
40—44 л .................. 1613 147 1760 9,9 3,9 8.8
45—49 л .................. 1373 115 1488 8,4 3,0 7.4
50—54 л .................. 930 62 992 5 ,7 1 1,6 4,9
55—59 л .................. 682 42 724 4,2 )Д 3,6
60 л. и старш е . 694 19 713 4,3 0,5 3,5

Всех возрастов. 16286 . 3807 20093 100 окр. 100 окр. 100 окр.

Преобладающей возрастной группой, как видно из таблицы, является 
группа от 17 до 19 лет. Это относится одинаково к мужчинам ^3 ,5° /о )  и 
женщинам (27,1 °/0). По мере перехода к старшим возрастным группам на
блюдается понижение. При чем, тогда как у женщин это понижение про
исходит более или менее равномерно, у мужчин наблюдается иное явление. 
Так, группа от 20  до 24 лет у мужчин понизилась с 13,5°/0 до 8,6°/о, т. е. 
почти на 5°/о, в следующих 2 группах замечается опять под'ем до 11,7«/0 и 
12,9°/0, а затем уже начинается более или менее правильное понижение. 
Что касается подростков 2), то у мужчин они представлены несколько сла
бее (7,0°/о), чем у женщин (10,2%).

Представлялось бы интересным сравнить эти данные о возрастном со
ставе с соответствующими данными за предшествующие периоды. Но в виду 
того, что таких данных по Саратовской губернии не имеется, приходится 
обратиться к данным о рабочих Московской губернии (перепись рабочих 
Московской губернии 1909 г., разработанная Козьминых-Ланиным) как 
единственному имеющемуся в нашем распоряжении материалу. Хотя пере
писи 1909 и 19)8  г.г. касаются рабочих, находившихся в различных быто
вых и экономических условиях, тем не менее данные переписи рабочих в 
1909 г. по Московской губернии и переписи рабочих в 1918 г. по губернии 
Саратовской можно считать сопоставимыми, так как обе переписи касаются 
рабочих, занятых в крупной и средней промышленности. Далее приводится 
выборка из таблиц Козьминых Ланина о возрастном составе рабочих Мос
ковской губернии и аналогичная выборка относящихся к рабочим Саратов
ской губернии.

s) Инструкция для производства Всербссийской Промышленно-профессиональной 
переписи предусматривает следующее деление: малолетними считаются все до 14 лет 
(включительно); подростками все 15-ти и 16-ти летние и взрослыми—все, кому минуло 
17 лет.



Во^растныя

труппы.

В П Р О И К н Т А
- -J -...—

X.

По данным 1909 г. (Москов
ской губ.).

По данным 1918 г. (С аратов
ской губ.).

Мужчин. Женщин. Всего 
ОбО0|О  пола Мужчин. Женщин. Всего 

обоего полэ

1 2 - 1 5 ...................... 1.3 • 1,8 1,6 1,6 1,9 1,6 .
15—2 0 ................. 15,9 24,1 20,0 18,5 36,1 21,7
20—25 ...................... 15.9 20,7 18,3 8,6 22,9 11,1
25—30 ...................... 17,6 16,9 17,3 11,8 13,5 12,1
30—35 ...................... 14,5 11,0 12,8 13,5 8,9 12,7
35—40 ...................... 12,0 9,9 10,9 12,3 7,0 11,4
40 -  45 ...................... 8,5 6,7 7,6 10,3 3,8 9,2
45—50 ...................... 6,7 4,4 5,6 8,8 2,8 \
50—55 . ................. 4,1 2,5 3,3 6,1 1,6 * 5,3
55—60 ..................... 2,1 1,3 1,5 4,3 1,0 3,7
60 л. и старше. . 1,4 0,7 1,1 4,2 0,5 3,5

Всех возрастав . 100,0 100,0 100,0
I

100,0 100,0
1

100,0

Как видно из этой таблицы возрастной состав работниц в Московской 
губернии проявляет тенденцию к понижению, начиная с возрастной группы 
от 15 до 20 лет и при этом к понижению равномерному. Аналогичное^ 
явление наблюдается и в Саратовской губернии. Поэтому вероятным я в 
ляется предположение, что в обоих случаях действует единая причина,— за-< 
мужество. Постепенно вовлекаясь в семейные заботы, женщина работница, 
естественно, принуждена мало-по малу порывать с производством, в кото
ром она до замужества принимала деятельное участие. Что касается возра-J 
стного состава рабочих, то важно отметить тот факт, что перепись 1909 г. 
производилась в условиях мирного времени, тогда как перепись 1918 г.—  ' 
в ближайшее время после войны 1914-—1918 г.г. В то время, как возра
стной состав рабочих (в Московской губернии) представляет равномерное 
повышение—с максимальным возрастом от 25 до 30 лет и з а т е м ’
понижение, возрастный состав рабочих описанных непосредственно после 
войны, дает, как это видно из таблицы 8 й, значительный скачек вниз 
вслед за возрастами не призывными. Поэтому очень вероятным представ
ляется то об‘яснение, что эта убыль в возрастах от 20 до 30 лет есть вы 
ражение того разрушительного действия, которое внесла минувшая *') война, j 
вырвавшая из рядов рабочих наиболее молодые и жизнеспособные силы. Ин
тересно отметить, как убыль средних возрастных групп компенсируется, 
увеличением относительных чисел подростков и стариков.

*) Последующая гражданская война еще не успела в бтом отношении оказать за
метного влияния, так как (за небольшим исключением) все призывы по мобилизации вой
ны гражданской были об'явлены в периоды после переписи и, следовательно, ею не могли ! 
быть учтены.
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Распределение служащих по возрасту дано в следующей таблице*

Возраетныя В абсолютных числах. В п р о ц е н т а х .

группы. Мужчин.
1
Женщин.'

■

Всего 
обоего пола. Мужчиж. Женщив. Всего 

обоего пола.

До 12 л. . . . .

12 л ..................

13— 14 . . . .

j
— —

_
! ' 7 1 8 0,3 0,3 0, 3 .

1 5 -1 6  . . . . 41 4 45 1,5 1,3 1,5

17— 19 .  . 145 59 ,  204 5,4 19,3 6,-8

2 0 - 2 4  . . . 225 138 363 8,4 45,2 12,1

2 5 - 2 9 .  . . . 1 333 53 386 " 12,4 17.4 12,9

30—34 . . . . 457 25 482 17,0 8,2 16,1

35—39 . . . . 383 8 391 14,2 2,6 13,1

40—44 . . . . 348 10 358 12,9 3,3 12,0

4 5 - 4 9  . . . . 294 2 296 10,9 0,7 9,9

50—54 . . . . 229 3 232 8,5 1,0 7,7

55—59 . . . . :34 — 134 5,0 — 4,5

00 л. и старше 94 2 96 3,5 0,7 3,2

Всех возрастов 2690 305 2995 100,0 100,0 100 окр.

Максимальная возрастная группа у спужащих мужчин— от 30 до
34 лзт. 'Предшествующие и последующие группы представляют равномерно 
опуокающиеся ряды. Сравнивая эту таблицу с аналогичной таблицей о р а 
бочих, Интересно отметить, что у мужчин служащих заметно преобладание 
старший^ возрастов перед младшими, причем подростки выражены ничтожным 
процентом, (1,5%). У рабочих же наблюдается обратное явление. Женщины 
служащие, как и женщины работницы, проявляют общую тем и 'другим 
тенденцию к понижению возрастов по мере приближения к старшим воз
растным группам, с тою лишь разницей, что максимальный возраст у
жешцкЦ служащих не от 17 до 19 лет, а от 20 до 24 лет.

В •заключение приводим распределение рабочих по возрасту в различ
ных производствах Саратовской губернии. В приводимой таблице взяты
лишь те промышленные группы, которые представлены значительным чис 
лом рабочих (свыше тысячи)
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В А Б С О Л Ю

Наименование

производств.

Мегаллообрабат. 
j промышленность.

Пр-во машин, 
инструм.и апар.
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о 
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ла
.

М
уж

чи
н. вв >

3Ш 4О

До 12 л. 2
12 л. — — 1 —

U 13—14 л. 14 — 14 11 — и 16 1 17 36 —
с 15— 16 л. 97 1 98 80 — 80 47 12 59 306 4
>> 17— 19 л. 157 13 170 102 %___ 102 125 59 184 732 20
а. 20—24 г. 98 14 112 130 — 130 103 42 145 397 11

25—29 л. 154 18 172 151 — 151 107 36 143 544 22
30—34 г. 177 6 183 145 — 145 136 20 156 599 10
35—39 Л. 166 11 177 142 — 142 149 20 169 597 16 :

к 40—44 Г. 121 1 122 115 — 115 135 12 147 457 5 1
45—49 л. 87 3 90 66 — 66 125 11 136 356 3  j
50—54 Г. 52 1 53 58 — 58 88 5 93 249 4 .j-i 55—5S л. 32 1 33 33 — 33 66 6 72 177 1

Е-| 60 л. и  стар. 30 — 30 42 — 42 60 1 61 242 1
О
<
Оч
т
о
со Всех воз

растов. . . 1185 69 1254 1075 1075 ] 1157 225 1382 4695 97 4

В П Р

До 12 л. 0,0
*3 12 л. -- — --- — — — — --- --- 0,0 ---
С 13— 14 л. !* 1,2 — 1,1 1,0 — 1,0 1,4 0,4 1,2 0,8 --
С 15— 16 л. ! 8,2 1,5 7,8 7,4 — 7,4 4,1 5,3 4,3 6,5 4,1

17— 19 л. 13,3 18,8 13,6 9,5 — 9,5 10,8 26,2 13,3 15,6 20,6. .-*5 20—24 г. ! 8,3 20,3 8,9 12,1 — 12,1 8,9 18,7 10,5 8,5 11,3о. 25—29 л. 13,0 26,1 13,7 14,1 — 14,1 9,3 16,0 10,4 11,6 22,7
30—34 г. 14,9 8,7 14,6 13,5 — 13,5 11,8 8,9 11,3 12,8 у ‘ 10,3
35—39 л. 14,0 15,9 14,1 13,2 — 13,2 12,9 8,9 12,2 12,7/ 16,5

н •4(f—44 г. 10,2 1,5 9,? 10,7 — 10,7 11,7 5,3 10,6 9,7] 5,2
45—49 л. 7,3 4,4 7,2 6,1 — 6,1 10,8 4,9 9,8 д ,9 3,1

3 50—54 г. 4,4 1,5 4,2 5,4 — 5,4 7,6 2,2 6,7 5 ,3 , . 4,1
ас 55—59 л. 2,7 1,5 2,6 3,1 — 3,1 5,7 2,7 5,2 3,8 1,0'
н 60 л. и стар. 2,5 - - 2,4 3,9 — 3,9 5,2 0,4 4,4 >6,2 i ; o

о
«;
о,
со
о Всех воз
со растов. . . 100,0 100,0

|окр.
100,0
окр.

100,0 100,0

1

100,0
окр.

100,0
окр.

100,0
окр.

100,0
окр.

100,0 
•- окр.

1<
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23 28 51 6 3 9 8 — 8 72 15 87
46 74 120 75 105 180 44 21 65 203 79 282
64 115 179 172 235 407 59 109 168 202 123 * 325
30 109 148 139 142 281 64 104 168 150 67 217
Я8 61 89 147 80 227 85 41 126 156 12 168
45 35 80 137 86 223 87 33 120 146 5 151
Я« 29 55 118 55 173 61 19 80 130 4 134
?7» 21 44 109 33 142 59 13 72 74 — 74
98 11 39 76 26 102 33 6 39 73 — 73
31 12 43 41 10 51 19 10 29 52 — 52
“>3 9 32 56 12 68 13 2 15 33 — 33
И 3 14 48 6, 54 11 2 13 24

1

24

390 509 899 1125 793 1918 545 360 905 1325 305 1630

Ч Е Н Т А X.

0,8 0,4

|

0,6 I 0,1
—

0,1 0,4
—

0,2 0,8
—

0,6
5,9 5,5 5,7 0,5 0,4 0,5 1,5 — 0,9 5,4 4,9 5,3

11,8 14,5 13,4 6,7 13,2 9,4 8,1 5,8 7,2 15,3 25,9 17,3
16,4 22,6 19,9- 15,3 29,6 21,2 10,8 30,3 18,6 15,3 40,3 19,9
10,0 21,4 16,5 12,4 17,9 14,7 11,7 28.9 18,6 11,3 22,0 13,3
7,2 11,9 9,9 13,1 10,1 11,8 15,6 11,4 13,9 11,8 3.9 10,3

11,5 6,9 8,9 12,2 10,8 11,6 16,0 9,2 13,3 11,0 1,6 9,3
6,7 5,7 6,1 10,5 6,9 9,0 11,2 5,3 8,9 9,8 1,3 8,2
5,9 4Д 4,9 9,7 4,2 7,4 10,8 3,6 8,9 5,0 — 4,5
7,2 2,2 4,3 6,8 3,3 5,3 6,1 1,7 4,3 5,5 — 4,5
8,0 2,4 4,8 3,6 1,3 2,7 3,5 2,8 3,2 3,9 — 3,2-
5,9 1,8 3,6 5,0 1,5 3.6 2,4 0,6 1,7 2,5 — 2,0
3 3 0,6 1,6 4,3 0,8 2,8 2,8 0,6 1,4 1,8 1,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
окр. окр. окр. окр. окр. окр. окр. окр.



С В Е Д Е Н И Я
о  высших учебных заведениях г. Саратова с 1909 10 п<| 

1918/19 уч. г.г.
Высшие учебные заведения г. Саратова, по времени их открыти; 

могут быть расположены в следующем порядке.
1. Университет о с н о в а н  в 1909 году в с о с т а в е  одн ого  м е д и ц и н с к о г ^  

факультета. В 1915 г. при н ем  о т к р ы т ы  ф а р м а ц е в т и ч е с к и е  курсы ; 
1917 г .— физико-математический, и с т о р и к о -ф и л о л о г и ч е с к и й  и ю ридически ^  
факультеты; в 1918 г. — аг р о н о м и ч е с к и й  факультет, о р г а н и з о в а н н ы й  
Высших Сельско-Хозяйственных к у р со в , и в т о р о е  о т д е л е н и е  м е д и ц и н с к о г |  
факультета, образованное из Высших Ж е н с к и х  к у р с о в  Саратовского Саш  
тарного Общества. В 1919 году и с т о р и ч е с к о е  о т д е л е н и е  и с т о р и к о  филолс 
гического факультета и юридический факультет п р е о б р а з о в а н ы  в факульте1| 
общественных наук. Таким образом в 1918/19 уч. г. при у н и в е р с и т е т е  бь 
ло пять факультетов: 1) медицинский— первое и в то р о е  о т д е л е н и я .  2 )  физи| 
ко-математический с отделениями: а) математическим и б) естественные
3) филологический, 4) общественных наук, 5) агрономический и, кроме то |  
го, фармацевтические курсы.

2. Консерватория возникла в 1912 г. из Саратовского Музыкального 
училища при Саратовском отделении Русского Музыкального Общесп 
При ней находятся следующие классы (отделения): а) фартепиано, б) пени: 
в) скрипки, г) виолончели, д) духовых инструментов, е )  специальной теори!

3. Высшие Сельско-Хозяйственные курсы основаны в 1913 г.; в 1918 
они преобразованы сначала в Сельско-Хозяйственный Институт, а затем 
агрономический факультет Университета. В 1918/19 уч. г. при нем фун-j 
кционировали следующие отделения: а) растениеводственное, б) почвенно| 
мелиоративное, в) животноводственное.

4. Высшие Женские курсы Саратовского Санитарногр Общества от |  
крыты в 1915 г. в составе медицинского факультета. В 1918 г. они пре. 
образованы в медицинский факультет (II отделение) Университета.

5. Ветеринарный Институт, бывший Юрьевский Ветеринарный Инср 
тут, эвакуированный в Саратов, функционирует с 1918 года.

6. Институт Народного Образования, называвшийся также Педагоги* 
ческим Институтом, организован в 1918 г. из Учительского Института, от
крытого в 1913 г. При нем отделения: а )  социально-историческое, б) л и 
тературно художественное, в) физико-математическое, г) математическо- 
физическое (sic), д) физико-химическое, е) биологическое, ж) географическое.!

7. Экономический Институт открыт в 191-8 г. с отделениями: а) об-1 
щественно-экономическим, б) кооперативным под'отделом.

8. Высшие Свободные Государственные Художественные мастерские | 
организованы в 1918 г. из Боголюбовского рисовального училища, откры
того в 1897 г. При них следующие отделения (мастерския): 1) живописи,
2) скульптуры, 3) чеканная с отделениями: а) чеканным, б) монтировочным,
в) эмальерным, г) золотарно-химическим, д) художественного шитья 4) 
графическая с отделением литографским.

9. Высшие Педагогические курсы иностранных языков функционируют! 
с 3 го января 1919 г. и образовались из частных курсов. Последние уч-| 
реждены в 1915 г. под названием „Частные курсы новых языков Е. А. 
Кестер" и в 1917 г. преобразованы в Педагогические курсы' новых языко 
При Высших Педогагических курсах новых языков отделения: а) францу 
ского, б) английского, в) немецкого языков и практическая школа, котор; 
в свою очередь распадается на пять отделений: 1) французское, 2) неме] 
кое, 3) английское, 4) италианское, 5) латинское.
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Из вы ш е  приведенных справок видно, что в 1909, 1912, 1913, 1915, 
1917, 1918, 1919 годах в Саратове были открыты высшие учебные заве
дения или новые факультеты при Университете. Особенно благоприятными 
годами для развития высшего образования являются: 1917 г., когда начали 
функционировать при Университете три новых факультета, и 1918 г., к о г 
да три учебных заведения были преобразованы в высшие, и открыты два 
новых учебных заведения.

Хотя Высшие Женские курсы при Санитарном Обществе и Высшие 
Сельско-Хозяйственные курсы с 1918/19 уч. г. вошли в состав Универси
тета, первые под названием „Второе отделение медицинского факультета" 
и вторые под именем „Агрономического факультета", но для удобства кур
сы эти рассматриваются отдельно от Университета.

У ч а щ и е с я ,
Общее число учащихся во всех высших учебных заведениях г. Сара» 

това по годам, соотношение между слушателями и слушательницами, рост 
числа учащихся видны из таблицы № 1.

Таблица № 1.

Учебный

год.

Ч И С Л О У Ч А Щ И X С Я.

М. П. % ж . п. % Всего

♦

%

Из 100 
учащ их ся

Насколько 
проц. больше 

или меньше 
проц. учащихся 
с р ав н и т .с  пре- 
дыдущ. годом.М П. ж . п .

1909—10 107 1,0 107 1,0 100,0
1910— 11 200 1,9 — — 200 1.9 1.00,0 — 86,9
1911— 12 294 2,8 — — 294 2,8 100,0 — 4 7 ,0
1912—13 681 6,4 408 1,0 1089 10,2 1 62,5 37,5 270,4
1913 — 14 825 7,7 459 1.1 1284 1 2 ,0 ; 64,3 35,7 17,9
1914— 15 774 7.2 487 1,2 1261 11,8 61,4 38,6 - 1 , 8
1915 16 1097 10,3 ' 930 2,3 2027 18,9 54,1 45,9 60,7
1916-17 1207 11,9 1445 3,5 2/ 12 25.3 46,7 53,3 33,8
1917—18 3209 30,0 2723 6,7 5&37 55.5 1 54,1 45,9 118,9
1918— 19 8681 81,1 5729 14,0 14410 134.7 60.2 39.8 142,7

Примечание: чиспо учащихся за первый отчетный год везде 
принято за  1 проц.

Рассматривая вешеприведенные цифровые данныя, мы замечаем с л е 
дующее. 1) В 1912/13, 1915/16 и r  1917/18, 1918/19 у ч еб н ы х  го д ах
п р и р о с т  учащихся отличался особенной интенсивностью. 0 6 ‘я с н я е т с я  э т о  
т ем , что в 1912' 13 и 1915/16 уч. г. было открыто по одн ом у  вы сш ем у  
учебному заведению, а в 1918/19—-пять; кроме т о г о ,  в 1917/18 уч . г. 
д о с т у п е  высшие учебные заведения был значительно о б л е г ч е н ,  а с 1918/19 
г. они открыты для всех желающих получить образование. 2) В 1914/15 
уч, году количество учащихся, сравнительно с предыдущим годом , умень
шилось, что произошло по причинам военного времени, к о гд а  ч а с т ь  с л у 
шателей была мобилизована. 3) Прирост слушательниц, с р а в н и т е л ь н о  со  
слушателями, происходил более правильно, количественно же п о с л е д 
н и е  преобладали над первыми, за  исключением 1916/17 г., к огд а  ч и сл о  
учащихся женского попа было больше на 6,60/».

Н и ж е  приведенные таблицы дают сведения по отдельным учебным 
з а в е д е н и я м  о числе учащихся, (по го дам ), их росте, о соотношении между 
слушателями и слушательницами.
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Прирост учащихся в Университете происходил сравнительно равно' 
мерно до 1914— 15 уч. г.; в этом году он уменьшился, а затем снова начал 
повышаться и особенно сильно за два последние года. Уменьшение числа 
учащихся в 1914— 15 г. об'ясняется ускоренным выпуском студентов ме
диков по обстоятельствам военного времени, значительное же увеличение 
чцгла  учащихся в 1917—19 г.г. произошло благодаря свободному доступу 
в высшие учебные заведения для всех желающих. Слушательницы появля
ются в Университете с 1914—1 5  уч. года, и рост их отличался особенной 
интенсивностью в 1917— 18 и 1 9 1 8 —19 уч. годах.

Число вольнослушателей до 1915— 16 г. то уменшалось, то увели
чилось и вообще не отличалось устойчивостью; с указанного же года оно 
стало возрастать. В отношении действительных слушателей, вольнослуша
тели составляли незначительный проц.: самый больший 2 1 , 1  и самый мень
ший 0  1 .

Распределение учащихся в 1918— 19 уч. году по факультетам видно 
из таблицы № 3.
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Таблица № 3.

1 9  1 8 — 1 9-й у ч е б н ы й г о д .

Ф а к у л ь т е т ы .
Число слушателей.

В^его. ° /0
Мужчин. Женщин.

Медицивский . .......................... 2692 1513 4205 52,2
М а т е м а т и ч е с к и й ...................... 812 115 927 11,5
Е с т е с т в е н н ы й .......................... 534 340 874 10,8
Филологический ................. 345 584 929 11 5
Обществен, н а у к ..................... 761 366 1127 14,0

По числу учащихся первое место занимал медицинский факультет, 
второе— общественных наук, тр етье—филологический, четвертое— матема
тический и пятое— естественный. На всех факультетах, за исключением 
филологического, слушатели преобладали над слушательницами.

Таблица №  4.

Фармацевтические курсы при Университете.

Учебный год.
У ч а Щ И X' с я.

Муж. 0|о Жен. °|о Всего. 0|0
Прпиост 

сравнит, с 
чред, годом.

1915— 16 . . . .
1916— 1 7 .........
1917—18 . . . .
1918—19 . . . .

18
31
69

288

1.0
1.7
3.8 

16.0 51 1,0

18
31
69

339

1.0
1,7

.3,8
18,8

72.2
122,6
391,3

На фармацевтических курсах при Университете ( т а б л и а  № 4) на
блюдался ежегодный прирост учащихся, сссбеньо с и т н ы й  г а  1918/19 уч. 
год. Слушательницы появились на курсах только с i 9 J£/)9 года.
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Таблица № 5.

Высшие Сельско-Хозяйственные курсы.

Учог'пый

ГОЛ.

У ч а Щ 1! £. С я.

Муж. 1’ 0 Л;.ев. «/о Всего.
jg

у|о
И з  ШО.уччщ. 

Муж. J  Жен.

П р и р о с т  
или убыя| 
сра в .  с пре. 
дыд. годом

19!:»— 14 36 1,0

sSrt

68 1,0 '  104 1.0
1

34,6 | 65,4
1914— 15 85 2.4 138 2,0 2>3 2 1 ? 8.1 i  61,9 114,4 I
1915 — l(i 55 1,5 210 3,1 265 2,5 20.8 79,2 18,8 1
19 0— 17 83 2,3 377 5.5 *60 4,4 18,(1 : 82,0 7 3 ,6 |
1917— 18 1082 80.1 738 10,9 1820 17,5 59 5 40.5 295,6 !
1918-19 902 25,1 242 3,6 1144 11,0 78 8 | . 21,2 •—37,2 1

Количество учащихся на Высших Сельско-Хозяйственных курсах] 
(таблица № 5 ) увеличивалось до 1918/ю уч. года, когда оно понизилось! 
на 5 % .  0 6 ‘ясняется это. по всей вероятности, тем, что в упомянутом] 
выше году открылось пять новых высших учебных заведений, и часть уча ! 
щихся перешла в них, как наиболее соответствующие их способностям.! 
До 1918— 19 уч. года ежегодный прирост слушательниц происходил более 
правильно, чем слушателей, число которых подвергалось колебаниям в сто-| 
рону уменьшения в 1915— 16 и 1918 —19 годах, в первом случае по обстоя
тельствам военного времени, а во втором, вероятно, вследствие открытия( 
новых учебных заведений.

До 1917— 18 уч. гопа число слушательниц было более количества 
слушателей, с этого же года происходит обратное явление, которое про! 
) олжалось и в следующем году. Таблица № 6.

Высшие Женские курсы при Санитарном Обществе.

УЧЕБНЫЙ ГОД.
У Ч А Щ II X с  я .

Жеащ !н.
1

°/о
Прирост сравн. с J 

предыдущим годом.

1915— 16 ................... 283 1,0
1916 —17 ............ 573 2,0 102,5
1 9 17 -1 8  ................. 985 3,5 71,9
1918—19 ................. 1339 4.7 35,9

На Высших Женских курсах при Санитарном Обществе, за четыр 
года их существования, замечался довольно равномерный прирост слуща 
тельниц. Таблица № 7.

К 0 н С Е Р В А Т 0  F И Я.
1

.

У чебныЯ 

год.

i

У ч а щ И X с я.

М D. о/о ж , п. О/и Всею. О/о
На 100 

учащ ихся.

м. | лс.

Прир ста ■ 
или убыль 
сравнит, с ! 
пред. год. J

1912—13 1 261
!

1.0 408 1,0 669 1,0 39,0 61,0
1913—14 ! 250.; 1,0 391 1,0 641 1,0 39.0 61.0 — 1,2 1
1914—15 1 232 0.9 349 о,9 х 581 0,9 39,9 60,1 — 9,4 |
1915— 16 294 1,1 399 1,0 093 1,0 42,4 57,6 19,3 1
1916— 17 161 0.6 446 1,1 h07 0,9 26,5 73,5 — 12,4 j
1917— 18 ! 261 1,0 471 1,2 732 1,1 35,7 64,3 20,6 j
1918—19 406 1,6 052 1,6

• $
1058 1,6 38,4 61,6 44,5 |
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В 1913— 14 и 1914— 15 учебн. годах общее число учащихся Консер
ватории уменьшилось, в 1915— .16 г. увеличилось, в следующем году снова 
уменьшилось и с 1917— 18 г. начало увеличиваться. Количество учащихся 
мужского пола также подвергалось к о л е б а н и я м -в  сторону уменьшения 
в 1913— 14, 1914— 15, 1916— 17 г.г. и в сторону увеличения за остальные 
годы. Число учащихся женского пола в 1913— 14, 1§14— 15 и 1915 — 16 
уч. г. было меньше, по сравнению с первым годом существования Консер 
ватории, с 1916 ' - 1 7  г оно начало увеличиваться.

Таким образом прирост количества учащихся в Консерватории, срав
нительно с другими учебными заведениями, происходил довольно непра 
вильно.

Что касается соотношения слушателей и слушательниц, то вторых 
всегда было больше чем первых.

5. В Ветеринарном Институте в 1918— 19 уч. году было 708 слуша 
телей и 7 слушательниц а всего 715 человек

6. В Институте Народного Образования в 1918— 19 году обучалось 
245 человек— 197 мужчин и 48 женщин. Распределить учащихся по отде 
лениям (циклам) не представляется возможным, так-как некоторые из 
студентов одновременно состоят на разных циклах.

7. В Экономическом Институте в 1918/19 уч. году числилось .850 слу
шателей и 250 слушательниц, а всего 1100 человек.

8. На Высших Педагогических Курсах иностранных языков в 
1918/19 г. состояло 36 слушателей и 147 слушательниц, всего же 183 
человека. По отделениям учащиееся распределяются так:

Таблица № 8.

О т д е л е н и я .
У ч а  щ и х  с я.

М. И, Ж. П. Всего.

Ф ранцузского я зы ка 8 81 89

Английского „ . . 16 34 50

Немецкого „ . . 12 32 44

9. В Высших Свободных Государственных Художественных ма
стерских в 1918/19 уч. году было 225 учащихся: 150 мужского и 75 жен
ского  пола. Распределение их по отделениям (мастерским) видно из 
таблицы № 9.

Таблица № 9.

О т д е л е н и я У ч а щ и х с я .

(мастерския). М. II. Ж. П. Всего.

Ж и в о п и с и .............................. 100 50 150

С к у л ь п т у р ы .......................... 15 10 25

Ч еканная  .............................. 15 10 25

Графическая . . . . 20 5 25
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У ч а щ и е .
Общее число учащих во всех высших учебных заведениях г. Саратов 

по г-одам, соотношение между прелодавателями и преподавательницам! 
рост числа учащих, количество слушателей на одного преподающего видна 
из таблицы № 10. Таблицн № 10.

Учебный

год.

ъ Ч А Щ И X. Колич.
учащих

ся на 
одного 

учащей 
(прибл.;

м .  п. % Ж. П. О)о Всего- 0:0

Прирост 
сравнит, 
с преды
дущим 
годом.

Из 100 уча
щих.

М. Лх.

1909- 10 12 1,0 12 1 1,0 100,0 9 i
1910—11 19 1,6 — — 19 1,6 58,3 100,0 — 10 ;
1911— 12 34 2,8 — — 34 2,8 78,9 100,0 — 9 .
1912— 1S 87 7,2 6 1,0 93 7,7 173,5 23,5 6,5 12 1
1913—14 115 9,6 5 0,8 120 10,0 29,0 95,8 4,2 11 1
1914—15 141 11,7 6 1,0 147 12,2 22,5 96,0 4,0 9
1915— 16 181 15,1 11 1,8 192 16,0 30,6 94,3 5,7 11
1916—17 217 18,1 15 2,5 232 19,3 20,8 93,5 6,5 12 1
1917—18 285 23,7 41 6,8 326 27,2 40,5 87,4 12,6 18 1
1918— 19 471 39,2 93 15,5 564 47,0 73,6 83,7 16,3 26

Рос Г ЧИСЛа учащих о :обенн о заметб:н в 1 312— 13 и 191 7 — 19 г.г., что
об'ясняется открытием новых учебных заведений и большим наплывом же
лающих получить образование, благодаря свободному доступу в высшие 
учебные заведения. «

Прирост числа преподавателей происходил более правильно, чем пре 
подавательниц, количество которых в 1913— 14 г. несколько понизилось, срав
нительно с предыдущим годом.

В отношении преподавателей, преподавательницы составляли н езн а- |  
чительный проц: самый меньший 4,0 в 1914— 15 г. и самый больший 16,31 
в 1918— 19 уч. году.

Д'о 1917— 18 уч. года на одного учащего приходилось от 9— 12 уча- i  
щихся; в 1917— 18 г. число это значительно увеличилось, а в 1918— 19 : 
уч. году почти утроилось, что свидетельствует о значительном росте коли - 1  

чества учащихся.
Ниже приведённые таблицы дают сведения по отдельным учебным | 

заведениям о числе учащих, их росте, о соотношении между преподава |
телями и преподавательницами. Таблица №

У Н И В Е Р С И т Е Т.

Учебный

год

у ч я Щ и X. К оличе
ство уча
щ ихся ва 

одного 
учащ его.

м п. 0!о ж. п. "о Всего. о:о
Прирост 
сравнит, 

с предыд. 
годом.

И i 100 уча-1 
щ ах.

м. ; Ж . |

1909—10 12 1,0 12 1,0 100,0 9
1910—11 19 1,6 — — 19 1,6 58,3 100,0 — 10
1911— 12 34 2,8 — — 34 2,8 78,9 100,0 — 9
1912—13 62 5,2 — — 62 5,2 82.3 100,0 — 7
1913— 14 78 6,5 — — 78 6,5 25,8 100,0 — 7
1914— 15 96 8,0 — — 96 8,0 23,1 100,0 ,— 5
1915— 16 102 8,5 _ — 102 8,5 6,2 100 0 — 7
1916—17 120 10,0 — — 120 10,0 17,6 100,0 — 9
1917— 18 143 11,9 18 1.0 161 13,4 34.2 38,8 11,2 14
1918—19 205 17,1 17 0,9 22‘> 18,5 37,9 92,3 7 7 36
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Число учащих в Университете возрастало неравномерно: в 1911— 13 г.г. 
оно почти удвоилось, за время же войны прирост был незначителен. Уча 
щие женского пола, появились в Университете только со времени револю
ции 1917 года, и пока проц. их в отношении преподавателей незначи
телен.

С 1909 до 1917 г. (за исключением 1914— 15 уч. гЛ число учащихся 
на одного преподающего колебалось от 7— 1 0 ; в перзый год войны оно 
упало до 5 и в 1918— 19 учебном году возросло до 36.

Таблица № 12.

В ы с ш и е  С е л ь с к о - Х о з я й с т в е н н ы е  к у р с ы .

Учебный

год.

У ч а Щ и X. К оличе
ство у ч а 
щихся на 
| одного 
|учащего.

м. п. 0|0 ж. п. °:0 Всего. 0,0 '
Из 100 у ч а 

щих.
Прирост, 
сравнит, 

с предыл. 
годом.м. ! ж.

1913— 14 12 1,0 12 1,0 100,0 9
1914— 15 20 1,7 — --- 20 1,7 100,0 — 66,6 11
1915—16 36 3,0 3 1,0 39 3,2 92,3 7,7 95,0 7
1916—17 35 2,9 4 1,3 39 3,2 89,7 10,3г1 — 12
1917—18 40 3,3 о 1,7 45 3,7 88.9 11.1 1 15,4 40
1918— 19 39 3,2 8 2,7 47 3,9 83,0 17,0 4,4 24

Число учащих на Высших Сельско-Хозяйственных курсах в 1914— 15 
и 1915— 16 г.г. увеличивалось гораздо значительнее, нежели за  последние три 
года Прирост преподавателей шел неравномерно, преподавательниц же 
довольно правильно; количественно же первые преобладали над вторыми. 
Число учащихся на одного преподающего колебалось от 7— 40.

Таблица № 13

Высшие Ж енские курсы при Санитарном Обществе.

Учебн.

гоя.

У Ч А Щ И X. Количе
ство у ч а 
щихся не 
1 у чащ е

го.

М. П. °;0
I

Ж. П. 0 0 Всего. °|о

Из 100 у ч а 
щих.

1
; ПРИРОСТ 
! сравнит, 
е преды-

дущ.
годом.М. Ж.

1915— 16 15 1,0
I

1 1,0 16 1,0 1 93,7 6,3 18
1916-17 39 2,6 2 . 2,0 41 2,6 95,1 4.9 156,2 14
1917— 18 72 4,8 9 9.0 81 5,1 88,9 11,1 97,6 12
1918— 19 99 6,6 44 44,0

i
143 8,9

1
69.2 30,8 76,5 9

На высших Женских курсах при Санитарном Обществе прирост числа 
учащих отличался сравнительной интенсивностью и устойчивостью. В 
1918 — 19 уч. году особенно возросло количество преподавательниц, но оно 
всегда было меньше количества преподавателей. Что касается числа слу
шательниц на одного учащего, то, в противоположность другим высшим 
учебным заведениям, оно с каждым годом уменьшалось.
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Таблица № 14.
К С н С Е Р В А Т 0 Р И Я.

У Ч А Щ и X.

Учебный

м. п. */о. ж . п. о/о. Во“ГО. % .

| Из 100 уча
щих.

1 Прирост 
| сраЕнвт- 
спредыд-

Число 
учащ их

ся на '
г д.

! М.
1

Ж.
годом

или
убыль.

одного | 
у чащ  его,

1912- 13 25 1.0 6 1,0 31 1,0 80,6

1

19,4

1913—14 -25 1,0 5 0,8 30 ь о 83,3 16,7 —3 2 2] ^

1914— 15 25 1,0. 6 1,0 31 1,0 80,6 19,4 3,3
19 Я

1915— 16 28 1,1 7 1,2 35 1,1 80,0 20,0 12,9 20 1

1916— 17 23 0,9 9 1,5 32 1,0 71.9 28,1 1 —8,6 39 j

1 9 1 7 -1 8 30 1,2 9 1,5 39 1,3 76,9 23,1 21,9 19 1

1 9 1 8 -1 9 30 1,2 10 1,7 40 1,3

■

75,0 25,0 2,5 26 j

Количество преподавателей и преподавательниц Консерватории, а также 
общее число их отличалось сравнительной устойчивостью и за  семь лет ее 
существования не подвергалось значительным колебаниям в сторону умень
шения или увеличения. К ак  и в других высших учебных заведениях, числй 
преподавателей было больше, чем преподавательниц — Количество учащихся 
на одного преподающего не подвергалось резким колебаниям (19- 22), за  
исключением последнего года. * I

Сведения пе остальным учебным заведениям о количестве преподава
телей и преподавательниц, о соотношении между ними в 1918 — 19 уч. г-, 
дает таблица Л? 15.

Таблица № 15.

19 18—-19 у ч е б н ы й  г о д .
• У ч Щ и X

Название учебного заведения.
М. 11. Ж. п. Всего.

Из 100 у ч а 
щих.

На
одного

М. П. Ж. П.
у чащего 
у чащ и х  

ся.

1. Ветеринарный И н с т и т у т ................. 18 — 18 100 ---  „ 40

Институт Народного Образования . 30 3 33 90,9 9Д 7

Экономический Жнститут..................... 23 1 24 95,8 4,2 46

В. П едагог  курсы  иностр. языков. . 12 8 20 60,0 40,0 9

Вые. Свобод. Госуд. Худож. мастер. 16 1 17 94,1 5,9 13
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Б ю д ж е т . ,

До 1918 г. расходы на содержание высших учебных заведений г. Са
ратова покрывались из следующих источников:

1. По Университету —а) из средств Государственного Казначейства, 
б) из сбора за  слушание лекций, в) из проц. на пожертвованные капиталы 
и г I из других источников.

2. По Высшим Сельско-Хозяйственным курсам: а) платой за слушание 
лекций, б) пособиями: 1 ) от Губернского и Уездного Саратов. Земств, 2 ) С а 
ратовской Городской Думы, 3) Министерства Земледелия, 4) Саратовского 
Коммерческого Собрания.,

3. По Высшим Женским курсам при Санитарном Обществе исключи
тельно из платы за правоучение.

4. По Консерватории: а) из средств Государственного Казначейства, 
б) из пособий: 1 ) от Саратовского Городского Управления, 2) Саратовского 
Губернского Земства, 3) Русского Музыкального Общества, в) из сбора за 
правоучение, г) процентами с пожертвованных капиталов и д) из других 
источников.

С 1918 г. все высшие учебные заведения содержатся исключительно 
на государственные средства, кроме Экономического Института, который 
существовал на средства кооперативных организаций: а) союза рабочих по
требительных обществ, б) союза потребительных обществ Саратовского 
Края, в) Нижне Волжского кооперативного союза.

Расходы на все высшие учебные заведения г. Саратова и стоимость 
обучения одного учащегося по годам видны из таблицы № 16.

Таблица № 16.

Г о д .

Общая сумма 
расходов.

Стоимость обу
чен. 1 учащ егося

Ох К. Руб. К.

1909 . . 39.243 50 366 76"

1910 . 107.531 34 537 65

1911 . . 156.601 74 532 66

1912 . . 300.553 81 275 99

1913 . . 460.374 17 358 54

1914 . . ^84.189 05 463 ' 27

1915 . . 769.917 13 379 83

1916 . . 934.794 42 ' 344 69

1917 . . 1.331.080 68 224 20

1918 . . 5.210.556 21 360 20
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Сведения о расходах и стоимости обучения одного учащегося по от 
дельным учебным заведениям (по годам) дают таблицы № №  17 и 18.

Таблица Ms 17.
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Таблица № 18.

С 1 0 и м G С т ь 0 б у ч е н и я 0 Н 0 г 0 у ч а щ е г о С я.

г о д.

F4онК
£©са
3 !
>» 1

®' 1 , 
Я й 'О g o c
S н
м  £•%<̂> Р о 

* w Ма  а  gК о й  « с. н
со и и

£
Во
а

<-> о
о  £
Р? И о  о 
О  “

о . '
н « а
о  S °  S »  а  3 о  >5 
CG >Фк

<3
2и
аГ е£
И >>*r* F-*
а, И
g  |
CD ®
CQ К

иоо
Е н5 >5» £ н о  я  и нО О s*5 ш
го К

а«в «
Ш Я- ан сб Ин Оа  соН 03 О Р. И ХО
К  о

аа&онейИPUооао

о ? ̂
РнИ ®
. . 3 ■ £а 0 аt=t о  а  а  о  м © иVO Н РЗ о

о 2 н ^  и Р«о ©П  BS О н
° ч й о
^  5Ш О 4 S

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1909 . . . 366 76
н )1 о . . а 537 65
1911 . . . 532 66
1912 . . . 508 89 — — — — — — - — — — — 129 76 — —

11913 . . . 662 38 — — 138 — — — — — — — 138 83 — —
1914 . . . 987 45 — __ 202 72 — — — — — 150 97 — —
1915 . . . 721 85 25 39 426 80 — — *— — — 137 43 — —
1916 . . 606 17 55 71 340 45 — — — . — — 158 83 —- —
1917 . . . 347 35' 86 88 124 92. — — — — . — — 252 03 — —
1918 . . 233 48 156 77 337 76 732 40 363 63 1169 30 1240 05 580 51
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(осенний период).
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<а>Р4

.
2 5И ш ев °

о;
5ейЯоtflо
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т. п.

Общее число у ч а 
щихся, зн ач ащ и х 
ся ио спискам в 
начале учебного 
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приняты х без 
образователь

ного ценза.

Число у ч а 
щихся. в ы 

бывш их в 
течение пер- j 
вого полу г.

S ®
3̂  со

о
«гО М. Hi. Итого. М. VK.jllroro. М. ж И тога

1. Физико-математнч.:
ЕН
© а) Егтественный . . . 601 589 1.190 91 120 211 20 9 | 29

К Сн б) Математичвск. . . . 1.099 203 1.302 79 27 106 34 ' 8 
|
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О
а. 05 2 Обществен, наук 1 1.110 , 583 1.693 98! 92 190 1 3 7

1
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о
м

о 3. Медицинский . . . 4.172 4.290 8.462 250

00осо 558 14 49 63

И
И

05 1 4, Филологический 468 842 1.310 60 156 216 3
1

12 15
Т-Н

5. Агрономический 1.623 1.127 2.750 6*25 157 782 29 15 44

6. Р а б о ч и й ...................... 134 37 . 171 134 37 171 — — —

2 9:207 7.671 16.878

СОСО.... 897 2.234

СОо-Ч 
_ 100 203

оСОа Огд. ц од гот. работников:
■ I

&хо
О
о

1. Дош кольного воспи
тания . ...................... - 26

.
26 1

•ут
 

Н
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г 
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я. оо ; 

^  !
05 |

2. Первой ступени . .

3. Второй ступени . .

4. По трудов, процессам.

15

108

3

17

45

з

32

153

6

КF-Ои
5. По внешкольн. обра-| 

зованвю  ...................... 4 2
• 1 
6

S
cd ' 123 85 2081)! — — -  j — — -  |

scоCD
tr* н 1 *Я
о  яW ^о °§ и

00 ||

1. Общественно-эконо- || 
мическое отд. - - • 1

2. К ооперативный под* j 
о т д е л ..........................;!

738

374

164

45

902,

419 I
1СЪЙ

со
г—1 1 ' 1.112 209 1.321

!' — — 2) — —
~  I

Примечание: *) Общее число учащихся меньше общего числа их по отделениям j
в виду того, что некоторые студенты и студентки одновременно 1
состоят на двух отделениях.

2) От поступающих не требовались документы об образовательном цензе. J
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Н аименование факуль

тетов, отделений и т. п,

У чащ иеся  по каждому факультету, 
нию и т. п.

отделе-

Число учащ ихся, 
зн ачащ ихся  по 

спискам в начале 
учебного года.

В том числе 
приняты х без 
образователь
ного ценза.

Число уча
щихся, выбыв
ших в течение 
первого полу

годия.

Муж. Жен.
!
|Итого. Муж.

Ж
ен

.

Итого.

М
уж

.

Ж
ен

.

Итого.

X
Ctf £- X >» й •
К н
аз Н b о Г> У) V 565 10 575 281 10 291 5 5
CQS 1%

ОГ
ИЧ

.
яз

ык
.

1. Французское . . . S 94 102 —
II

й ■ и 2. А нглийское . . . . 10 22 32 — — --- —
с  °о СЛ 1 ! ■ '
a s г—• 3. Немецкое отд. . . 12 42 54] — — ■ — “ —
3 3
^  о. ю >*

j
30 158 188

1

О т д е л е н и я :
1! Фортепиано . . . . 74 240 314 28 46 74 5 7 12

ял, 2. Пение . . . . . 47 65 112 15 6 21 7 2 9
нзЗ с, 3. С крипка .................. 27 15 42 10 2 12 4 — • 4
(X см
<v о 4. Виолончель . . . . 20 2 22 • 7 1 8 1 — 2
о

• ад 5. Духов, инструм. . 77 1 7& 44 44 1 — 1
о

6. Специальн. теор. . 7 1 8 1 — 1 — — —

252 324 576; 105 55 160' 18 9 27
схи • .

1. Живоп. мастерск. (8) 180 - 25 205
и  а

Еч* 2. Скульптурные (2) 20 5 25 — — — — —
ю 2
о ® ся> 1 3. Ч еканны е (.1) . . . 10 5 15 — — — — —  ■

.
• <и 3 X 4. Графические (1) . 9 4 13

3 Ч

к 219 39 258 — — — 71 Я 74

Общее число во всех высш. j
учебных заведен иях ................. 11508 8496 20004 197 112 309
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Деятельность кассы безработных г. Саратова ).
(Секци’я выдачи пособий безработным Губсобеструда) за 1919 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ. Предварительные замечания. I. Движение безработных. Н. Со
став пенсионеров. III. Время поступления и продолжительность пребы вания па 
иждивении Кассы, продолжительность безработицы до поступления на ижливение 
Кассы. IV. Причины о тказа  в регистрации безработных, в вы даче пособия и п р е
кращения пособия. V. Семейное и имущественное положение пенсионеров Кассы. 
VI. Финансовые результаты  страхования от безработицы. VII. С раваительны я дан 
н а я  Кассы безработных и Под'отдела распр раб. силы и общие выводы.

1919 й год был первым полным годом, в течении которого функиони 
ровала Саратовская Касса безработных, во второй половине года пере
именованная в Секцию выдачи пособий при Губсобезе.

В Саратове Касса безработных, была открыта с июля 1918 г. и, 
следовательно, только 1919 й год, как полный год фунционирования Кассы, 
может дать полную картину движения безработных и деятельности Кассы 
в различное время года, являлись первым более или менее нормальным 
годом, когда безработные в значительной степени уже освоились с этим 
видом социального обеспечения трудящихся.

Материалом для отчета послужили регистрационные карточки безра 
ботных Этот материал дает возможность осветить довольно полно, как 

.деятельность самой Кассы, так и состав лиц обращавшихся к ея помощи, 
несмотря на некоторые недостатки регистрации, происходившие главным 
образом от малоопытности служащих, не всегда умевших получить от 
безработных точный, ответ на поставленные в регистрационной карте в о п 
росы; так, в вопросе о времени прекращения работы встречаются отметки 
„недавно" или „давно", а иногда и совсем нет никакого ответа, благодаря 
чему не установлено более 6 °;« продолжительности безработицы до обра
щения безработных в Кассу. Затем, дцвольно значительное число карточек 
зарегистрированных безработных, но неполучивших пособия, не имеют от
метки о причине неполучения; имеется также большое число карточек, 
в которых не сдеално пометок о причине прекращения пособия лицам, 
получившим таковое; из личных об'яснений секретаря Кассы выяснилось, 
что обычно причина неполучения пособия не указывалась на карточке лиц 
неявившихся вовсе, а причина прекращения пособия— у лиц, поступивших 
на работу, почему при разработке такого материала лиц первпй группы 
отнесены к неявившимся, а второй—поступившим на работу.

Эти недочеты об‘ясняются тем, что Касса бееработнык предполагала 
.разработать данные регистрационных карточек сама, не передавая в другое 
учреждение, почему и был допущен несколько домашний порядок некото
рых отметок в регистрационных карточках.

Для более ясного понимания последующего и для избежания повто
рений в нем мы напомним здесь вкратце об условиях получения безработ
ными пособий из Кассы безработных в 1919 году. д

*) Материалы собраны и обработаны Подотделом статистики труда Губернского 
'■Отдела труда и Губстатбюро.



Право на получение пособий имеют все занятые по найму в государ. 
ственных, частных или общественных учреждениях или у частных лиц- 
независимо от характера работы и условий найма, и лишившиеся работу  
если таковая была единственным источником их существования; для постов 
янных жителей Саратова трудовой стаж был установлен в 2 месяца в т е 
чение последнего года по день подачи заявления, для приезжих— Г год при* 
условии проживания в данном пункте не менее 2  месяцев (в цоследствиЛ 
изменено до 1  месяца); пособием пользуются лишь безработные зареги
стрированные на Бирже Труда (в Подотделе учета и распределения рабо
чей силы) и находящихся на учете последней не менее двух недель, лица; 
не моложе 15 лет и не старше 60 лет; пособие выдявалось начиная с 1 » |  
дня безработицы, но не ранее дня подачи заявления о пособии; размер- 
пособия в течение года изменялся несколько раз— 6 , 8 , 1 2  руб. для оди
ноких,— 8 , 12, 15 р. для семейных.

Эти условия получения пособия были изменены несколько с сентября! 
месяца на основании полученной из Центра сводки правил по выдаче по- |  
пособий трудящимся. Размер пособия был установлен в 2/к наименьшей! 
тарифной ставки данной местности, причем пособие выдается со дня региА 
страции в Подотделе распределения рабочей силы; затем прибавились но-] 
вые категории трудящихся при условии зарегистрирования в Подотделе! 
распределения рабочей силы: 1 ) жены трудящихся, ранее не работавшие!
в виду необходимости ухода за малолетними детьми до 1 2 -летнего возраста 1  

оставшиеся без средств к существованию за смертью мужа или призыва! 
его в красную армию и 2 ) ранее нигде не работавшие или по малолетству! 
или из за посещения школы и достигшие 16 летнего возраста члены семьи! 
трудящегося, лишившиеся средств К существованию за смертью кормильца! 
семьи или призыва его в армию.

После этих общих об'яснений перейдем к рассмотрению данных! 
разработки регистрационных карточек, начав свой обзор с движения без-а 
работных в 1919 г. по Кассе.

1 Движение безработны х.

В 1919 году безработными было сделано 29,569 посещений К ассья 
с цепью выяснения условий получения пособия и самого пособия, причем ■; 
одни и те-же лица для достижения конечного результата должны были! 
делать обычно несколько посещений: получив необходимые раз ясненияя 
э том, какие документы необходимы для получения пособия, явиться за - 1  

тем с ними для регистрации на установленном бланке и подачи заявления! 
о выдаче пособия, затем за оазначенным пособием, далее каждую неделк>1 

для проверки и подачи нового заявления о пособии, в случае необходи-'] 
мости продолжения и т. д.

Посещения по цели своей разбиваются на 4 группы: 1) для справок"!
о праве на пособие и необходимых документах безработными быле сделано! 
за год 2059 посещений— 7° / 0 общего числа всех посещений, 2) для подачи! 
первоначального, заявления о выдаче пособия— 1489 посещ. 5<>/о, 3) для!  
подачи повторного Заявления о пособии 12554 посещ.— 42, 5° / 0 и 4) дляга 
получения самого пособия 13467 п.— 45. °/0.

Таким образом наибольшее число посещений в течении года было! 
сделано безработными для получения денег затем для подачи повторных! 
заявлений о пособии прЪ продолжающейся безработице; обе эти группы! 
д*пи 8 8 °/о общего числа посещений, что вполне естественно и не н у ж - |  
даетсв в об'яснении, принимая во внимание необходимость еженедельной! 
явки для проверки и выдачу низначенного пособия один раз в неделю —две.!
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Наименьшее чиело посещений падает на группу первоначальных заявлений 
о пособии после произведенной уже фильтрации лиц, обращавшихся вообще 
за справками о своем праве на пособие, соответственно небольшому числу 
г.иц зарегистрированных в Кассе безработных в течение года; сравнивая 
число посещений для подачи первоначального заявления о пособии с чис
лом посещений дпя справок о праве на пособие становится очевидным, 
что более четверти (27, 7 проц.) лиц являвшихся за  справками или не 
имели права на пособие или же по различным причинам не могли или 
не пожелали воспользоваться своим правом.

Наибольшее число посещений в отчетном году приходится на январ  
(13 8  проц. общего числа поселений); постепенно без колебаний понижаясь 
з тем до июня (7,1 проц.), число посещений повышается незначительно' 
(до 7,5 проц.) в июле, падает вновь в августе, доходя до 7,3 проц. в ок
тябре и затем опять понижается, давая в декабре наименьшее число п о 
сещений в течение года— 5,2 проц. (см. таб. №  1 стр. ).

Если исключить ничтожные в сущности колебания июль— октябрь 
то число посещений безработными Кассы понижается из месяца в месяц- 
Вообще же первое полугодие дало около 2/з общего числа посещений 
(61,8 проц.), и только 38,2 проц. годового числа посещений сделано без
работными во 2-е пслугодие. Сравнительно со вторым полугодием 1918 г. 
(Касса безработных функционирует в Саратове с июля 1918 г.) число-по
сещений безработными Кассы во 2-е полугодие отчетного года лишь не- 
аного увеличилось— на 793— около 8  проц.

Отмеченное выше общее годовое соотношение в числе посещений 
по цели таковых сохранялось почти с неизменной правильностью и по от
дельным месяцам; в течении каждого месяца наибольшее число посещений 
приходится за получением денег, затем для подачя повторных заявлений 
о пособии, далее идет посещение для справок о праве на пособие и, нако
нец, посещения для подачи первоначальных заявлений о пособии. Некото
рое исключение составили январь и октябрь, в течении которых число 
посещений для повторных заявлений о пособии превысило число посещепий 
за получением самого пособия, что мпжет быть об'яснено только случай
ными обстоятельствами.

Из 2059 лиц, являвшихся за  справками о праве на пособие и же
лавших зарегистрироваться 206 лицам или 1 0  проп. было отказано в ре
гистрации, 1517 безработных— 73,7 проц. были зарегистрированы, а—
16,3 проц.— совсем затем не являлись больше и, таким образом осуще
ствили свое праве на пособие всего около zĵ  лиц, желавших получить 
тановое. Данные эти дают картину совершенно обратную соответствующим 
данным за 1918 год, в течении которого (с июля) из числа обращавшихся 
зз пособием было зарегистрировано всего только 30 проц., семидесяти же 
процентам было отказано в регистрации, при чем массовый отказ в реги
страции наблюдался первые два месяца существования кассы— 87.6 проц. 
в июле и 79,5 проц. в августе, но и в последующие месяцы было все время 
зыше 50 проц. Явление это вполне понятно: не работающий по тем или
иным причинам гражданин, прослышав о существовании Кассы безработных, 
довольно густо пошел, в 1918 г. в Кассу и, конечно, довольно скоро убе
дился в том, что не всякий не имеющий работы является действительно 
..безтаботным", имеющим право на получение пособия для поддержания 
существования. Через полгода существования Кассы гражданин получил 
более правильное представление о сущности Кассы безработных, обращаться 
к помощи ея стал действительно трудящийся, почему и число отказов в 
регистрации в 1919 г. упало до 10 проц. в среднем за год, при максимуме 
23,8 проц. в январе; во второе же полугодие отказы в регистрации сильно
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сократились: число отказов в регистрации за эго время составляло всег 
16 проц. общего годового числа отказов и всего 3,5 проц. общего числ; 
обращавшихся за  пособием.

По причинам отказы безработным 
ниям, установленным для этого особыми инструкциями и 
нием, распадаются на 7 групп. Данные эти сравнительно с 1918 
показывает нижеследующая таблица.
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Должно оговориться, что в сводке сведений о причинах откиза в ре-1 
гистрации за 1918 г., сделанной бывш. К'ассой безработных, отказы в ре- ■ 
ги трации за 2 первые масяца существования Кассы— июль и август— не 
распределены по причинам ц приходится поэтому ограничиться только дан-f 
ными за 4 месяца (сентябрь—декабрь). Допуская сравнение данных о при
чинах отказа в регистрации за полный 1919 год с таковыми же данными 
только за  4 месяца 1918 год (из 6 -ти в течении которых функционировала 
Касса) мы имеем в виду отметить только общкй харатер причин отказов, 
тем более, что число отказов в регистрации во 2-ое полугодие 1919 года 
совершенно незначительно.

Из приведенной выше таблицы видно, что на первом месте по числу 
отказов в 1918 году стоит группа лиц, не подходящих по возрасту, к т р е 
бованиям страхования от безработицы (42,4 ',  затем идут те, со дня реги
страции которых в отделе учета и распрелелсния рабочей силы не прошло 
2 недель 27,6 проц.) и, наконец, не заригистрировавшееся в Отд. Расп. и 
Уч. раб. силы; эти три группы дают болое 4/5 (81,1 проц.) общего числа 
отказов в регистрации в 1^18 году, тогда как в 1919— и на эти группы 
приходится всего 16 проц.

Очевидно, трудящийся ознакомился в 1918 году до некоторой степени 
с формальными требованиями необходимости регистрации на Бирже Труда
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<и другими, отмеченными выше, и в следующем году выдвигаются на первый 
план две новыя группы— жители Саратова не имеющие устоновленного тру 
дового стажа, имснне не проработавшие 2-х месяцев, (57,8 проц.), и при
надлежащие к нестрахуемым категориям труда (свободныя профессии—
17,7 проц.); эти две группы дали в отчетном году 75,6 проц ; присоединяя 
к ним приезжих, не имеюших трудового стажа— годэвого,— получим, что эти 
группы в 1919 году дали около 4/5 всех отказов в регистрации. Таким 
образом в отчетном году среди желающих быть пенсионерами Кассы безра
ботных выдвинулся новый элемент— недавние трудящиеся, не имеющие даже 
такого короткого стажа, как 2  месяца, а также лица свободных профессий, 
если они не состояли на общественной службе, хотя быть может и много 
лет работали на своем поприще. Группы эти выдвинулись как-бы сразу: в 
январе в Кассу безработных обращалось более половыны не имеющих уста
новленного трудового стажа, причем во второй половине года такие лица 
уже совершенно не обращались в Ксссу; в сентябре сразу было 27 обра
щений из 36 за год т. е. 75 проц. из числа лиц принадлежащих к н е 
страхуемой категории лиц—очевидно, безработица в связи с поступлением 
холодного времени заставила последнюю категерию лиц постучаться в дзери 
Кассы.

Выше уже было указано, что из числа лиц, являвшихся в Кассу за 
справками о праве на пособие было зарегистрировано 73,7 проц.— 1517 лиц.

В среднем в течении месяца регистрировалось 126 лиц и по отдель
ным месяцам, за  исключением декабря, сильных уклонений ст этой средней 
не лаблюдается: в течении 6  месяцев (февраль, май, июнь, июль, сентябрь 
и октябрь) чисто заригистрированных было выше среднего, колеблясь в 
предегах от 136 (в феврале) до 155 максимум (в июле); в августе число 
зарегистрированных было равно среднему месячному, и в течении осталь
ных 5 месяцев (январь, март, айрель, ноябрь и декабрь) число зарегистри
рованных было ниже средней, дав колебания от 65 (декабрь) до 123 (в ян-' 
варе); сильное уклонение от средней дал только декабрь, в течении кото
рого. было зарегистриравано немного более половины (51,6 проц.) среднего 
месячного числа зарегистрированных и всего 4,3 проц. общего числа заре
гистрированных в течении года.

Распределение зарегистрированных по месяцам в процентном отно
шении к общему числу зарегистрированных обоего пола дает следующий 
ряд: * ,
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Число зарегистрированных в Кассе^ 

В п р о ц е н т а х .
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Э тот ряд процентов более наглядно показывает довольно равномерное 
распределение зарегистрированных по месяцам и незначительность уклоне - 
ний в ту и другую сторону от среднего числа зарегистрированных, прихо
дящегося на месяц в течение года.

Из общего числа зарегистрированных в течение всего года было 112 
случаев отказа или 7,4 проц,, 265 безработных (17,5 п роц ) совершенно не 
являлись после регистрации к 118 лиц— 7,8 проц были направлены в дру
гие секции— больничную, пинсионную, в отдел Социального обезпечения— 
для оказанкя соответствующей помощи. О причинах отказа в выдаче посо
бий будет сказано ниже (см. гл. III).

Таким образом, из всех зарегистрированных в данном году восполь
зовались помощью Кассы безработных 1022 лица. Так-как на 1-е января
1919 г. оставалось от предыдущдго года 397г пенсионеров, то, следовательно 
понсионерами Кассы в течении всего 1919 года состояло 1419 безработных.

В течение года по различным причинам, о которых будет сказано 
ниже, пособие было прекращено 1354 лицам и, следовательно, на 1 января
1920 года оставалось пенсионерами Кассы 65 безработных— 4,6 проц. об 
щего числа безработных, пользовавшихся пособием Кассы в минувшем году. 
(См. таб. № 1 ).

И.  С о с т а в  пенсионеров.
Зарегистрированные Кассой безработные в отчетном году распреде 

лялись по полу довольно неравномерно: из 1517 зарегистрированных было 
660 мужчин— 36,9 проц. и 957 женщин— 63,1 проц. Это соотношение заре
гистрированных мущин к женщинам немногим отмичается от такового же 
в 1818 г., в котором было зарегистрировано 42,9 проц. мущин и 57,1 проц. 
женщин. Таким образом, и в отчетном году, как и в предыдущем, среди 
зарегистрированных безработных, обращавшихся за пособием, в большин
стве преобладали весьма значительно женщины.

Более незначительно различие между зарегистрированными/ по семей
ному положгнию— семейными и одинокими. Из общего числа зарегистриро
ванных семейных было 54,8 проц.. а одиноких— 45,2 проц.; среди женщин 
было почти равное число как семейных, так и одиноких 50,7 проц. и
49,3 проц., но среди мужчин преобладали в большинстве семейные, кото
рых было 62 проц. и которые, таким образом, дали векоторый небольшой 
перевес общему числу семейных зарегистрированных над одинокими.

К сожалению сличить эти данные с данными 1918 г. не представ
ляется возможным, так как в составленной Кассой безработных сводной 
таблице данных за 1918 г., которой располагает Статистический Отдел, не 
проведено разделения на семейных и одиноких среди зарегистрированных и 
состоящих на иждивении Кассы по числу лиц.

Почти тоже соотношение по полу, что и между зарегистрированными, 
сохраняется также среди безработных, состоявших на иждивении Кассы.

Из 1530 состоявших в 1919 г. на иждивении Кассы было 530 муж
чин и 1000 женщин т. е. 34,6 проц. и 65,4 проц против 36,9 проц. муж
чин и 63,1 проц. женщин только зарегистрированных. Таким образом среди
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безработных, воспользовавшихся пособием Кассы, женщины преобллдали 
над мущинами еще более, чем среди только зарегистрированных безработ
ных, составляя около 2/3  всех, состоявших на иждивении Кассы безработных.

Семейных пенсионеров Кассы в общем было несколько более, 1/3— 
37,1 проц.; одиноких— 62,9 проц.; среди мужчин—-семейных и одиноких 
было почти равное число: 48,4 проц.— семейных и 51,6 проц. одиноких, но 
среди женщин— пенсионерок преобладают одинокие, составлявшие около 
2'3 общего числа пенсионерок (62,9 проц ).

Посмотрим теперь как разделялись в отчетном году безработные, на
ходящиеся на иждевение Кассы, по продолжительности пребывания их в 
Саратове сравнительно с 1918 г.

1919 год. 1918 год.
Абс. В проц. Абс. В проц.

Постоянные житили Саратова . 826 54,0 531 64,4
Прибывшие во время империал.

войны (беженцы и проч.) . . 
Прибывшие со времени февраль

305 2 0 , 0 195 23,7

ской революции 1917 г. . . 114 7Д — —
Прибывшие за последние 1/2 года

до дня регистрации.................... 285 18,6 98 11,9

В с е г о ............................. 1530 1 0 0 , 0 824 ! 0 0 , 0

Как и в предыдущем году, в отчетном среди пенсионеров Кассы так
же преобладали постоянные жители Саратова, на втором месте стояли при
бывшие, начиная со времени начала империалистической войны, а затем 
уже илут прибывшие в Саратов за последние года до дня регистрации; 
около половины пенсионеров Кассы (46 првц.) принадлежали в отчетном 
году к новым, сравнительно недавным жителям Саратова, обращавшихся в 
Кассу в большем числе, чем в 1918 г., в том числе почти пятую часть 
составляли прибывшие за последние */г года до дня регистрации, в то время 
как в 1918 г. таких пенсионеров было около 12 на 100. Тяга к Саратову, 
как крупному центру, находящемуся в ермвнительно лучших продоволь
ственных условиях, очевидно, не прекращалась и прибывшие трудящиеся, 
как мало знакомые с местными условиями труда, естественно должны были 
обращаться довольно часто в Кассу безработных.

Характеристику возрастного состава пенсионеров Кассы дают ниже
следующие ряды. (В виду незначительного обсолютного числа безработных 
пенсионеров Кассы мы остановимся на возрастной характеристики лишь 
всей массы бевработных, не касаясь отдельных профессий.

Распределение пенсионеров кассы по возрастным группам.
В п р о ц е н т а х .

се
I Iсе

t=3
ю-+|
I
rtf

о о<£:
I-с аРцСЙ

Мужчин.

Жевщин,

Об. пола

' 1919 г. . 23 2 3,2 10,4 8,9 9,2 8,5 7,9 10,6 9,1 6,4 2,6

1918 г. . 9,8 16.8 15,3 10,4 9,6 9,8 8‘7 6,9 6,9 5,8
1919 г. . . 26,8 9,6 28,2 12,7 6,9 6,8 3,0 1,9 1,6 1,1 0,2

1918 г. . . 23,2 40,8 14,4 8,6 5,9 4,0- 0,6 1,5 0,8 0,2
1919 г. . . 25,5 7,4 22,7 11,4 7,7 7,4 4,7 4,9 1,1 3,1 1.1

1918 г. . . 17,6 30,7 14,9 7,4 6,4 4.0 3,8 3,4 256
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Данныя_ эти показывают, что 25,5 проц. всех пенсиннеров Кассы со
стояли из несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, 30 проц. составляли 
безработные в возрасте от 18 до 25 лет, 26,5 п р о ц — в зрелом возрасте от 
25 до 40 лет, и 17,9 проц,— лица старше 40 лет следовательно более по
ловины пенсионеров Кассы составляла молодежь до 25 лет; об'ясняется это 
главным образом тем, что дороговизна жизни вынудила значительное число 
совсем юных сил, часто еще учащихся, искать заработок, как подспорье к 
заработку старших членов семьи, поичем согласно положения о безработных, 
лица неработавшие раньше по малолетству или потому, что находились в 
учебных заведениях, заригистрировавшись в Отделе Учета и Распред. раб. 
силы, имеют право на пособие из Кассы безработных и, следовательно, 
сразу же до прискания работы становятся ея клиентами; следующая группа 
(от 25 до 40 лет) представляет уже работников прошедших известный ра
бочий стаж и, соответственно своему численному положению среди трудя
щихся вообще, дающая довольно значительную часть и среди пенсионеров 
Кассы; далее же с увеличением лет жизни, уменьшается число работников 
и соответственно падает и число клиентов Кассы.

Указанное выше общее соотношение пенсиочеров по оозрасту не
сколько видоизменяется для мущин и женщин в отдельности; в обоих груп
пах оказалось почти одно и то же число пенсионеров среднего возраста от 
"25 до 40 лет (26,6 проц. мущин и 26,4 проц. женщин) н близко подходит 
число пенсионеров возраста от 15 до 18 лет— 23,2 проц. среди мущин и
26,8 проц. среди женщин; но за то сильно разнятся по полу возрастные 
группы старше 18 лет до 25 лет и старше 40 лет: пенсионеров—мущин в 
возрасте старше 40 лет составляло 36,6 проц. всех мущин, и женщин этой 
возрастной группы 8 , 1  проц. всех женщин; такая разница об'яснима тем, 
что мущин в возрасте от 18 до 25 лет принадлежали к группам подлежа
щим мобилизации в армию и естественно среди работников труда они дол
жны были составлять меньшую часть среди других возрастных групп, и 
соответственно своей численности в меньшей степени обращаться за посо- 

, бием в Кассу, о другой стороны женщины в возрасте старше 40 лет с од
ной стороны яаляются более слабыми сравнительно с мущинами физичес
кими работниками, а с другой, как в громадном большинстве семейные, 
при тяжелых условиях добываниа продовольственных запасов, очевидно, 
вынуждены отказыватьсь от роботы на стороне, посвящать свои силы до
лы домашнему хозяйству и, соответственно своей меньшей численности 
среди предлагающих свой труд, пользоваться в меньшей степени и помощью 
Кассы безработных.

Сравнительно с 1918 г. соотношение возрастных групп среди женщин 
мало разнилось в отчетном году, среди же мущин группы пенсионеров до 
18 лет в 1918 г. были ниже относительно в 2хh  раза за счет некоторого 
увеличения следующих возрастных групп; очевидно, более тяжелое матери
альное положение жизни 1919 г. и отвлечение молодежи от 18 до 25 л. на 
фронт войны выбросили на рынок труда в этом году большее число юных 
рабочих сил сравнительно с 18 годом.

Обратимся теперь к распределению пенсионеров Кассы по группам 
производств и профессиям.

Нижеследующая таблица дает представление о распределении находив
шихся на иждивении Кассы по производственным группам в процентном 
отношении к общему числу пенсионеров вообшг и в частности мущин и 
женщин по каждой производственной группе в отдельности.



Распределение пенсионеров кассы по группам производств. 

В п р о ц е н т а х .
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На 100 чел. об- jja ](х) чел 0 f. Место занимае-
щего чис. всех пола приходит- мое группой в

Группы производств. пенсионеров— 1 "
МуЖ и жен. ся муж. и жен. нисходящем

отдельно. по труп. пр. порядке.

1919 г. 1918 г. 1919 г. 1918 г. 1919 г. 1918

I Металлообраб. [ Муж. 4,'i — 28,8 41,8
промЫшл. { Жен. 5,7 — 71,2 58,2 5 4

У Об. п. 5,9 14,8 100,0 100,0
II Обработка 1 Муж. 2,0 — 100,0 100,0

дерева. Жен. — — : 1 — 14 ' 12
i Об. п. 0,7 1,3 100,0 100,0

III Обработка Муж. 8,9 — 78,3 77,8
животных ’\ Жен. l,:s — 21,7 22 2 7 8
продуктов. * Об. п. 3,9 0,3 100,0 100,’о

IV Обработка ( Муж. — — ’ -— ? 50,0
волокнистых < Жен. 0,2 — 100,0 50,0 16 13

веществ. 1 Об. п. ОД 0,2 100,0 , 100,0
VI Бумаж ное и ( Муж. 3,1 ■■— 47,1 60,7

цолиграфич. : Жен. 1,8 — 52,9 39,3 10 7
производство. Об. п. 2,1 3,4 100,0 100,0

VI1I Производство ( Муж. 1.2 — 66,7 . —1
пищевых и вку-<? Жен. 0,3 — 33,3 ! ---- 15 —
совых продук. \ Об. п. 0,6 — 100,0 | а  '

IX Строительные 1 Муж. 6,3 — 100,0 86,6
рабочие. Жен. — 1— — 13,4 11 9

Об. п. 2Д 1,8 100,0 100,0

X Производство ( Муж. 11.6 i— 18,4 13,0
одежды. < Жен. 27,5 — 81,6 87,0 1 1

Об. п. 22,0 20,5 100,0 100,0

XI Торговля. i Муж. 19,6 — 31,6 57.4
р Жен. 22,5 68,4 42,6 2 3
1 Об. п. 21,4 18,8 100,0 100,0

XII Транспорт. ( Муж. 2,3 — • 100,0 h  оо,о
: Жен. — — — — 13 14
\ Об. п. 0,8 0,1 100,0 100,0

XIII Личное услу i Муж. 6,2 — 29,5 33,7
жение. { Жен. 7,9 — 70,5 66,3 4 5

У Об. п. 7,3 9,3 100,0 100,0

XV Гигиена. г Муж. 1,5 '!— 15,1 75,0
1 Жев. 4,5 — 84,9 25,0 8 11
\ Об. п. 3,4 1,5 100,0 100,0

XVI Свободный t Муж. 2,6 — 40,0 7,7
профессии. 2\ Жен, 2,1 . — 60,0 92,3 9 10

К Об. п. 2,2 1,6 100,0 100.0

XVII Конторские и i Муж. 20,2 — 32,7 49.7
иные служа I Жен. 22,0 — 67,3 50.3 3 2

щие. Об. п. 21,3 19,3 100,0 100,0

XVIII Чернорабочие. i Муж. 2,7 — 49,4 15,2
1 Жен. 4,2 — В 50.6 84,8 6 6
i Об. п. 5,4 4,0 100,0 , 100,0

XIX Прочие про j Муж. 2,5 — 100,0 —
фессии. / Жен. •— — — — 1 12 —

{ Об. п. 0,8 ----. | 100.0 —



Первое место по числу пенсионеров Кассы в отчетном году занимал; 
группа производства одежды (22 проц)  затем торговля (21,4 проц.) ] 
третье место— конторские и иные служашие (21,3 проц.) всех пенсионе- 
ров Кассы); эти три производственные группы даю^ около 2/“3— 64,7 проц 
общего числа лиц, состоявших на иждивении Кассы в течении года; сле
дующие три места занимали: личное услужение, давшие 7,3 проц. всех пен
сионеров, металлообрабатывающая промышленность —5,9 проц. и чернора
бочие— 5,4 проц., на долю этих • производственных групп пришлось в от
четном году 18,6 проц.

Таким образом, более 4 /5 обшегс числа пенсионеров Кассы (83,3 проц.) 
было ив указанных выше шести произвол, групп, все же оспальные десять 
производственных групп из числа 16, среди которых оказались пенсионеры 
Кассы, дали менее 1/5 общего числа пенсионеров (16,7 проц.), число ко
торых в этих последних группах колебались от 3,9 проц. до 0,1 проц. об
щего числа лиц, находившихся на иждевении Кассы; минимум — 0,1 проц.—  
дала группа обработки волокнистых веществ. '1

Среди отдельных произвоаственных групп четыре группы— обработка 
дерева, строительные рабочие, транспорт, прочие профессии— дали пенсио
неров исключительно мущин; наоборот, обработка волокнистых веществ 
представлена пенсионерами исключительно женщинами; преобладали му- 
щины в обработке животных- продуктов (78 3 проц.) и в производстве пи
щевых и вкусовых продуктов (66,7 проц.); две группы— бумажно-полигра-i 
фическое производство и чернорабочие дали почти одинаковое чиспо пен
сионеров мущин и женщин (47,1 проц. и 52,9 проц., 49,4 и 50,6 проц.); 
в остальных семи производственных группах в составе пенсионеров Кассы 
сильно приобладали женщины; в металло-обработ. промышленности жен- 
щин-пенсионеров было 71,2 проц., в производстве одежды— 81,6 проц, в 
торговле— 68,4 проц., в личном услужении— 70,5 проц., в гигиене— 84,9 проц., 
в свободных профессиях— 60 проц. и среди конторских и иных служащих—
67,3 проц. Таким образом, в производственных группах давших наибольшее 
число лиц, состоящих на иждевении Кассы, преобладали в значительной 
степени женщины—явление, об‘яснимое главным образом самим же соста
вом работников этих групп, являющихся в значительной степени рабочими 
неквалифицированного и белее легкого труда.

Сравнительно с 1918 годом особых изменений в составе пенсионеров 
по производственным группам и среди групп почти не произошло. При 
несколько измененном порядке мест среди производственных групп, те же 
три производственныя группы— производства одежды, торговля, конторские 
и иные служащие— занимают первыя места по числу пенсионеров; также 
следующие места занимают металлообрабатывающая промышленность, лич
ное услужение и чернорабочие; также 6  этих производственных групп дали 
более 4/5 общаго числа пенсионеров Кассы (86,7 проц.) сообразно своему 
численному месту среди других производств г. Саратова.

Нет особых изменений и в соотношении мущин и женщин пенсионе
ров среди самых производственных групп.

Что касается распределения пенсионеров по профессиям среди каждой 
производственной группы, то мы ограничимся здесь указанием на профессии, 
давшие более или менее значительнее относительно число пенсионеров 
Кассы, так-как при небольшом числе вообще пенсионеров, приходящимся 
на каждую производственную группу, распадение пенсионеров по профес
сиям дает весьма незначительный абсолютный величины, не дающие осно
ваний к тем или другим выводам.

Среди м е т а л л и с т о в  главный кантингент пенсионеров в отчет
ном году дали штамповщики и паяльщики— 2/3 (66,3 проц.) веех металли
стов, состоящих на иждевении Кассы; из деревосбделовочников около поло
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вины (45,5 проц.) дали столяры; 71,7 проц , к о ж е в н и к о в — пенсио
неров составляли заготовщики и сапожники; з б у м а ж н о - п о л и г р а  
ф и ч е с к о м  производстве—наборщики и печатники с одной стороны, 
коробочники к переплетчики'с другой, язляясь почти равными по числу, 
дали 61,8 проц этой производств, группы; из с т р о и т е л е  й — выс
ший персонал (архитекторы и техники), каменныя и штукатурныя р а 
боты, маляры—дали почти равное число пенсионерэв в отдельности, 
составляя в месте около 70 проц. пенсионеров из группы строителей; в 
производстве о д е ж д ы  преобладали портные и портнихи (72,1 проц.), 
которые в месте с белошвейками и чулочницами (16,3 п р о ц .^ с о с т а 
вили почти 90 проц. всех пенсионеров этой группы; около 3U пенсио 
неров из т о р г о в л и  представляли приказчики и продавщицы (50,8 проц ) 
вместе с билетершами и тагГонщицэми (20,6 проц);  в л и ч н о м  у с л у ж е н и и  
различным профессии— швейцары, дворники и сторожа, повара и кухарки, 
горничныя и одна прислуга, также являлись почти одинаковыми группами, 
дав вместе около половины (49,1 проц.) пенсионеров этой группы; около 
80 проц. группы гигиены составляли хожатки и санитары; из свободных 
профессий первое место занимали учителя— 45,7 проц., а затем артисты 
вместе с хористами— 37,1 проц.; в группе „конторские и иные служащие" 
более 5,в пенсионеров этой группы (84,4 проц.) составляли лица контор
ского труда; наконец, почти всю группу чернорабочих— более 90 проц. ея— 
составляли чернорабочие в тесном смысле этого слова (51,8 проц.) и рас
сыльные (38,5). И так, более половины лиц, находившихся на иждивении 
Кассы—57,1 проц.— состояли из портных и портних, белошвеек, чулочниц, 
конторшиков, чернорабочих и разсыльных, продавщиц, приказчиков и биле
терш с талонщицами.

Сравнительно с 1918 г. значительных изменений в распределении 
пенсионеров по профессиям не произошло: портнихи, приказчики, контор
щицы, чернорабочие составляли 52,9 проц. всех пенсионеров Кассы; если 
принять во внимание, что в 18 м году не были выделены в особую группу 
белошвейки и чулочницы а отнесены, очевидно, в группе производства 
одежцы к рабочим „другим' кроме портних, то указанные выше группы 
профессий и в 1918 г. дали не меньший проч. общего числа пенсионеров, 
чем в 1919 г Таким образом, полтора года существования Саратовской 
Кассы безработных показали, что  Касса обслуживает преимущественно 
лиц неквалифицированного тоуда

Последний вопрос, имеющий отношение к составу пенсионеров, кото
рый мы рассмотрим здесь—это вопрос о принадлежности пенсионеров К ас
сы к профессиональным союзам

Из общего числа лиц состоящих на иждивении Кассы 61,8 прдц. со
стояли членами профессиональных союзов и 38,2 проц. не были таковыми. 
Среди мущин” членами профессиональн. союзов числилось большее число 
пенсионеров, чем среди женшин: среди первых членов профес. союзов было 
более 2/з из мужчин - пенсионеров ( 6 8  2  проц,), женщин же пенсионерок, 
состоящих в профессиональн. союзах, было 58,3 проц.

Не члены профес. союзов преобладали среди группы конторских и 
иных служащих—62,1 проц. и в группе „прочия профессии" 46,2 проц.; 
обработка волокнистых Е ещ еств  дала равное число членов и не членов— 
по 50 проц. (абсолютно незначительное —по одному); в остальных произ
водственных группах и абсолютно и относительно число членев профес 
союзов было выше числа лиц, не со с т о я щ и х  в союзах, колеблясь от 61,4 
проц. (торговля) до 91 3 проц (транспорт); надо впрочем, отметить, что те 
производств, группы, в которых число членов профес. союзов —пенсионеров > 
Кассы было преобладающим в сильной степени, сами по себе представляли 
абсолютно небольшим величины среди общего числа пенсионеров таковы—

—  65 —
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транспорт, обработка дорева, производство пищевых и вкусовых веществ, 
строительные рабочие: наоборот, группы, в которых число членов союзов 
составляя приблизительно 3/з пенсионеров, не отклоняется далеко от сред
него общего процента числа членов профес. союзов, являются наиболее 
крупными абсолютно и относительно среди пенсионеров Кассы—производи 
ство одежцы торговля, личное услужение, металлисты, чернорабочие.

Обращает внимание, что в группе „конторских и иных служащих", тре
тьей по численности среди пенсионеров Кассы, членов проф. союзов было 
всего немногим более 1/3—37,9 проц. всех пенсионеров из этой группы. h

Очевидно, легкость, с которой делаются конторщиками когда мало- 
мальски грамотный, а часто и полуграмотный желает быть конторщиком,-а 
также разбросанность лиц письменного труда по многочисленным учрежде. 
ниям, мало способствовали проникновению в эту среду йдеи необходимости 
сплочения в проф. союзе для защиты своих интересов.

Сравнительно с 1918 г. число членоз профессион. союзов пенсионе
ров Кассы в отчетном году несколько уменьшилось; в 1918 году из лиц, 
находившихся на иждивении Кассы, более 3 /4— 78,3 проц.— состояли чле
нами профессиональн. союзов, причем относительно и мущины (78  6  проц.) 
и женщины (78 проц.)—пенсионеры состояли одинаково членами союзов; 
по отдельным производст. группам число членов союзов из пенсионеров 
Кассы в 1918 г. также везде было относительно выше, чем в отчетном 
году, за исключением одной группы „гигиены", в которой число членов 
союза было относительно вдвое меньше.— Вообще в составе пенсионеров 
1918 г., сравнительно с отчетным, Подавляющим большинством являлись 
члены профес. союзов, давая от 71,4 проц. до 96,3 проц. пенсионеров 
Кассы по всем производственным группам за исключением указанной выше 
группы „гигиена", а также группы „конторских и иных служащих" причем 
в последней все таки более половины (52,8 проц.) из пенсионеров состояли 
членами своего союза.

Такое явление об'ясняется тем, что на первых порах работы Кассы 
безработных в 1918 г. : широкие круги трудящихся мало были знакомы с 
самим существованием ея; союзы, заботясь о своих членах, сами направ
ляли их в Кассу, и таким образом как бы составлялся искусственный под- 
бор членов проф. союзов среди пенсионеров Кассы. За  полгода существова
ния в 1918 г. Кассы трудящиеся с ней ознакомились более или менее, уз
нал дорогу и не член профессиональн. союза, почему и число их в 1919 г. | 
среди пенсионеров Кассы естественно возросло.

III. Время обращения безработных в К а с с у  продол жительнее^ 
и х безработицы д о  поступления ка иждивение Кассы и продол* 

ж тельность пребывания на иждивении Кассы.
Цо времени поступления безработных на иждивение Кассы по меся- ; 

цам особенно сильных уклонений за исключением декабря, не наблюдается, 
как показывает нижеследующая таблица распределения безработных по ме
сяцам года в °1о%.

А А« н л >4 •4 Н
лСчXQ Аft А АлР-4сб СбР- Q. пф с и С о;н Оо» VO \оdгаИ РР (в р ей а й « н О? ф

« 0 53' < а Н < оО О щ
Мужчин . . 13,1 10 ,0 13,1 10 ,2 8.5 8 ,0 5,3 6,5 '5,1 8 ,0 7,0 5,3
Женщин. . 9,7 7,8 8 ,6 8,7 8 ,6 11,2 9,7 9,4 11,5 0,3 4,6 0,9

Всех . . 10,9 8‘5 10,2 9,3 8,6 10,0 8,1 8,4 9,2 8,8 5,5 2,5
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В общем,если отделить ноябрь и декабрь месяцы, число безработны*, 
поступавших на иждивение Кассы в тот или другой месяц не отличается 
значительно и линия колебания не дает резких уклонений; значительнее 
падение в ноябре, и особенно в декабре зависит главным образом от числа 
женщин поступивших на иждивение Кассы в это время.

В распределении мущин и женщин по месяцам наблюдается некото
рое довольно любопытное различие: начиная с мая месяца число мущин 
безработных, поступивших на иждивение Кассы постепенно падает, пони
жаясь особенно в июпе—сентябре что может быть об'яснено в значитель
ной мере отчивом рабочих на работы в деревню; среди же женщин наблю
далось обратное явление: с июня число женщин, поступавших на иждиве
ние Кассы, довольно сильно увеличилось сравнительно с предыдущим вре
менем и стояло дозольно высоко до ноября; повидимому, женщины не. так 
склонны были к сельско-хозяйственным работам, чем и об'ясняегся до не
которой степени увеличение в летние и осенние месяцы числа находив
шихся на иждивении продавщиц, билетерш тапонщиц, лиц личного услу
жения С июня по октябрь включительно пенсионерами Кассы из мущин 
состояло около трети (32,9 проц.) годового числа пенсионеров мущин, жен
щины же за  это время дали более половины годового числа женщин— пен- 
сионерок (51,1 проц.).

Как долго были без работы пенсионеры Кассы до поступления их на 
иждивение Кассы?

Представление об этом дают нижеследующия данныя отчетного года 
сравнительно с 1918 г.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  б е з р а б о т и ц ы  п е н с и о н е р о в  
К а с с ы  д о  п о с т у п л е н и я  и х  н а  и ж д и в е н и е  К а с с ы  
в п р о ц е н т н о м  о т н о ш е н и и .
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f 1919 г. . . 28,5 15,6 13*5 5,0 4,0 7,7 8,3 5,7 3,8 7,9

\ 1918 г. . . 19,4 15,3 13,9 9,8 4,9 6,4 14,4 4,9 3,8 7,2

(1 1919 г. . . 17,5 13,3 11,5 8,3 7,0 8,6 10,9 ' 10,1 7,0 5,8
1
1 1918 г. . . 10,9 12,3 18,2 8,0 8,2 8,6 15,4 15,3 2,9 0,6

i
У

1919 г. . . 21,3 14,1 12,2 7,2 6,0 8,2 10,0 8,6 5,9 6,5
\
У 1918 г. . . 14,4 13,6 16,4 8,7 6,8 ‘ 7,4 15,1 10,9 . 3,3 3,4

Как в общем, так и в частности среди мущин и .женщин наибольшее 
число безработных не имело работы до поступления на иждивение Кассы 
до 1 месяца (28,5 проц. мущин, 17,5 проц. женщин, всего 21,3 проц.); 
затем число пенсионеров с большой продолжительностью безработицы по
степенно правильно понижается включительно до 5 мес. безработицы, вновь 
повышаясь для групп с продолжительностью безработицы свыше 5 мес. до 
года, давая также значительный процент пенсионеров Кассы, не работав
ших до поступления'в Кассу 1^-2 года и более. В общем немногим менее 
1/3 всех пенсионеров Кассы—3L проц.— были без работы более полугода 
и более одной десятой были безработными свыше одного года до дня п о 
ступления своего на иждизение Кассы. Число таких лиц больше срсди 
женщин— 32,8 проц., мущин же, не работавших до время поступления на 
иждивение Кассы более полгода, было 25,7 проц.
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Таким образом более пятой части (21,3 проц.) пенсионеров Кассы 
были безработными до 1 месяца, более четверти (26.3 проц.) не имели 
работы свыше месяца до 3-х: более пятой (21,4 проц.) не работали свыше 
3 до 6  мес. и, наконец, свыше полгода оставались без работы до поступи 
ления на иждивение Кассы около трети ея пенсионеров— 3L проц.

Сравнительно с 1918 годом не было особых "изменений в распреде-,' 
лении пенсионеров по продолжительности безработицы, как видно из выше 
приведенной таблицы: в 1918 г. было гораздо меньше пенсионеров с не-, 
большой продолжительностью безработицы (14,4 проц.) и соответственно 
этому увеличилось до 30 проц. число лиц, бывших'безработными 2 — 3 мес.;' 
группа же пенсионеров, не имевших работы свыше трех мес. до 6  мес. и 
свыше 6  мес. были почти такими же, как и в отчетном году: 22,9 проц.: 
первых и 32,7 проц вторых.

В чем же причина столь продолжительной весьма часто безработицы 
среди .пенсионеров Кассы? К сожалению, точный ответ на этот вопрос р е 
гистрационные карточки не дают, так как регистратор, занеся на карточку 
оффициальное указание где и когда работал последний раз, не интересо
вался, Невидимому, чем же человек существовал, не имея работы год-пол- 
тора. Но разематривая регистрационную карточку в целом, изучая все ея 
вопросы, можно до некоторой степени в большинстве случаев, установить 
причины продолжительной безработицы.

Громадное большинство таких безработных оказываются беженцами и 
эвакуированными из различных мест; выбитые из своей колеи люди, часто 
мыкавшиеся из города в город, может быть и имели где-либо временную 
работу, но указывали обыкновенно место своей постоянной работы на ро
дине; затем, среди таких безработных мущины не работали продолжитель
ное время, будучи мобилизованными в действующую армию; далее извест
ный процент не работал по болезни, от'езца из голодающих губерний в 
более благополучныя местности и скитаний в поисках за  продовольствием, 
наконец, среди женщин часто встречаются указания, что не работала по 
найму за выходом замуж Наряду с вполне удовлетворительным об'яснением 
продолжительности безработицы имеется немалое количество лиц, относи
тельно которых приходится заключить, что продолжительность их безрабо
тицы до известной степени мнимая, что эти лица, потеряв работу в пред
приятии, имели ее на дому, например, портнихи, чулочницы, шляпочницы, 
или занимались торговлей, как бывшие приказчики, торговцы и т. п. люд.

О продолжительности пребывания на иждивении Кассы дают предста
вления следующия данныя в процентном отношении:

Продолжительность пребывания на иждивении Кассы.

п п cj о о О 6 <о
&
О

Ф ф о ф ф О) Ф ф о? Ф
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Мужчин ...................... 11,9 8,3 12,3 21,5 11,1 12,3 3,6 1,1 0,21

Ж енщ ин...................... . . 8,7 7Д 6,7 9,2 19,5 15,6 21,3 8,0 3,4 0,5

В с е г о .  . . 11.8 8,8 7,2 10,3 20,2 14,0 18,2 6,5 2,6 0,*



\
По продолжительности пребывания на иждивении Кассы более всего 

было пенсионеров, пользовавшихся помощью Кассы свышо месяца до 5 м.; 
таких пенсионеров было в отчетном году 52,4 проц., затем помощью Кассы 
до 1 месяца пользовалось 38 1 проц., и находились на иждивении Кассы 
свыше 5 месяцев и более около 1/10— 9,5 проц.

Женщины в общем находились на иждивении Кассы более продолжи- 
оельное время, чем мущины; из женщин пользовались помощью Кассы 
двыше 2 мес. до 5 мес.— 56,4 проц. и свыше 5 мес. 11,9 проц., всего свы
ше 1 месяца, следовательно, более 2/з всех пенсионерок (68.3 проц.) и 
только около трети женщин—31,7 проц. находились на иждивении Кассы 
но 1 месяца; мущин же пользовавшихся помощью Кассы до 1 месяца было 
темного более половины всех пенсионеров— мущин (50,2 проц.); 44,9 проц. 
состояли на иждивении Кассы свыше 2 до 5 мес. и только 4 9 проц. 
свыше 5 месяцев. Нельзя не обратить внимания на весьма высокий про
цент лиц, состоявших на иждивении Кассы продолжительное время: почти 
одна пятая пользовались помощью свыше 3 до 5 мес. и одна десятая—  
свыше пяти месяцев; трудно представить себе, чтобы при том предложе
нии работы, которое было в 1919 г., безработный не мог бы найти приме
нения своему труду в течении 5 — 6  и более месяцев; цовидимому, мы 
имеем здесь дело или с больными— инвалидами или же уклоняющимися от 
работы вообще; во избежание последних случаев Кассе безработных следо
вало бы сообщать о лицах пользующихся помощью ея 2— 3 месяца, Отделу 
Уч. и Распр. раб. силы и получать от него соответствующия справки, по
чему тому или другому безработному не представлено работы, затем уси
лить собственный контроль сделав его возможно более фектическим, и 
таким образом отметать от себя паразитов труда.

Выше было указано, что в общем итоге 38,1 проц. всех пенсионеров 
Кассы пользовались ея помощью до 1 месяца, но в большинстве производ
ственных групп этот процент был гораздо выше; транспорт дал около по 
ловины таких пенсионеров (48,3), бумажно-полиграфическое производство, 
гигиена и чернорабочие более половины (51,1 проц., 51,7 проц и 50,6 проц.), 
производство пищевых и вкусовых веществ около 2 /3 — 66,7 проц., строи
тельные рабочие и гигиена более 3/4 (75 8  проц. и 77,4 проц.) и, наконец, 
лица, не вошедшие в определенныя профео. группы, как милиционеры, 
ремесленники и др. дали даже 84,6 проц.

Многочисленную среднюю группу лиц, находившихся на иждивении 
свыше 1 месяца до 5-ти, в числе более половины числа пенсионеров той 
или другой производственной группы, дали металисты (54,9 п р о ц .\  дере- 
вообделовочники 54,6 проц.), конторщики (53,8 проц.', торговля (58,6 проц.), 
обработка животных продуктов ( 6 1 7  проц.) и̂  производство одежды 
(66,7 проц.). Нельзя не обратить внимания на  довольно большое число 
лиц, находившихся на иждивении Кассы значительное время, из двух по
следних производительных групп; казалось бы, что не может быть б е з р а 
ботицы у сзпожников и портных, в труде которых обыватель нуждается и 
идет к ним, не смотря ни на какия тяжелыя условия и трудность добы
вания материалов для одежоы и обуви, а между тем эти лица дапи наи
высший процент из своей среды состоящих на иждивении Кассы свыше 
месяца до 5-ти; повидимому здесь имело место не столько фактическая 
безработица, сколько трудность учесть работу на дому и отделить действи
тельно безработных от остальных,

Обращаясь к лицам с наибольшей продолжительностью прибывания 
на иждивении Кассы, отметим, что наибольший процент таких лиц среди 
отдельных производственных групп дали мегалписты }20,9 проц.), лица 
свободных профессий (17,1 проц.) и торговля (12,1 проц.); исключая групп 
обработки дерева и пищевых веществ, как охватывающия абсолютно малыя



Продолжительность безработицы пенсионеров до  поступления на иждйве
Таблица № 3   ПЭМ ПрОфВС
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Металлообрабатыв. про- \ 
мышлен......................  j
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Обработка дерева . . . {

у
Обработка животн, про- ! 

дукт.........................  »

Обработка волокнист, ве 
ществ.......................
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Производство пищев. 
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Строительные работы 

Производство одежды

Торговля . ...............

Транспорт ...................

Личаое услужение . . 

Гигиепа .......................

Свободные профессии.

Конторские и иные слу
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t
Чернорабочие . . . 
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Ж. 1,8 3,5 -  3,5 —f 7,0 10,5
Вс. 4,4 7,7 6,6 5,5 9,9 12,1
М. 9,1 9,1 9,1 9,1 27,3
ж .
Вс. 9,1 ' 9Д 9,1 9,1 27,3 —
М. 12,8 6,4 4,2 6,4 23,4 19,2
Л1. 15,4 7,7 7,7 30,7 7,7
Вс.\т 13,4 6,7 5,0 5,0 25,0 16,7
М.
Ж. _ _ Z _ __ 50,0
Вс. -- — —- . — ' --- 50,0
М. 31,3 6,3 6,2 — 31,3 ,12,5
ж . 16,7 1.6,7 Ц,1 П Д — 27,8
Вс, 23,6 11,8 8,8 5,9 14,7 20,6
М. — — 16,6 50,0 16,7 —
ж . — 33,4 _ 33,3 — —
Вс. — ■ 11,1 11,1 44,5 11,1 —
М.
ж

27,3 33,3 12,1 3,1 6,0 3,1
Лл1.
Вс. 27,3 33,3 12,1 3,1 6,0 3,1
W. 13,4 6,5 8,1 12,9 32,2 6,4
ж , 5,8 6-2 5,8 10,3 23,6 16,7
Вс. 8,3 6,2 6,2 10,7 25,2 14,8
м . 11,6 6,7 6,7 14,4 24,1 13,4
ж . 9,3 2,2 4,8 8,0 20,8 18,2
Вс. 10,0 3,6 5,7 10,0 21,9 16,4
М. 25,0 16,7 8,3 8,3 16,7 16,7
ж . ■ ,— — — —

Вс. 25,0 16,7 8,3 8,3 16,7 16,7
М. 27,3 12,2 6,1 24,2 15,1 6,1
ж . 11,1 11,1 П,1 11,1 11,1 19,8
Вс. 15,8 11,4 9,6 14,9 12,3 15,8
М. 37,5 12,5 12,5 25,0 —
ж . .24,4 20,1 17,8 17,8 13,3 2,2
Ве. 26,4 17,0 17,0 17,0 15,1 1,8
М. 21,4 28,6 14,4 — 7Д 21,4
Ж. 4,8. 9,5 9,5 .— 14,3 23,8
В \ 11,4 17,2 11,4 — 11,4 22,9
м . 18,7 > 8,4 8,4 12,2 24,3 8,4
Ж. 7,3 6,4 6,4 10,9 22,3 12,7
Вс. 11,1 7,0 7,0 11,3 22,9 11,3
М. 14,6 -2 0 ,9 4,9 14,6 19,5 17,1
Ж. 16,6 19,2 4,7 4,7 19,2 16,6
Вс. 15,7 20,5 4,8 9,6 19,3 16,9
М.
ж

23,1 30,7 23,1 7,7 7,7 7,7
■ЛХ.
Вс. 23,1 30,7 23,1 7,7 7,7 7,7
м . 17,7 11,9 8,3 12,3 21,5 11,1
ж. 8,7 7,1 6,7 9,2 19,5 15,6
Вс. 11,8 8,8 7,2 10,3 20,2 14,0
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и продолжительность . '  .... их на иждивении Кассы  по груп-

Продолжительность безработицы до поступления из иждивение кассы.
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2,9 13,1 13,1 26 1 4,3 4,3 8,7 13,1 8,7 4,3 4.3
13 '— 3,7 26,8 23,2 10,7 7,1 8,9 10,7 7Д — 1,8
2,2 — 6,3 22,8 24 1 8,9 6,3 8,9 11,4 7,6 1,2 2,5

— — — 18,2 > 1 9,1 27,2 9,1 9,1 9,1 ■ — 9,1

_ — __ 18,2 9,1 9,1 27,2 9,1 9,1 9,1 __ 9,1
2,1 2,1 29,8 6,4 19,1 6-4 4,2 12,8 12,8 4,3 2Д 2,1
— — 7,7 7,7 30,7 7,7 15,4 15,4 7,7 7,7
1,6 1,6 25,0 6,7 21,7 6,7 6,7 13,4 11,7 3,2 3,2 1,7

— — — — 100,0 — — — — — —
•— — — — :— i00,0 — — . --- -- ' --- —
— — 21,4 35,7 7,2 7,2 7,2 — 7,2 7,2 --- 7,2
5,5 — 27,8 16,'f 16,7 11,1 5,6 — 5,5 И Д 5,5
2,9 - 25,0 25,0 12,5 9,4 6,2 — 3,1 6,2 6,2 6,2

— — " — 16,6 16,6 — 16,7 16,7 16,7 16,7
— — — 50,0 50,0 — . — — — — — —
— — — 25,0 25,0 — 12 5 12,5 12,5 — — 12,5
3,0 — 56,7 6,7 10,0 10,0 3,3 — 3,3 6,7 — 3,3

3,0 ____ . 56,7 6,7 10,0 10,0 3 3 _ _ 3,3 6,7 ____ 3,3
— — 32,3 11,3 4,9 3,2 3,2 2,7 9,7 3,2 6,4 16,1
5,1 0,7 13,4 ' 7,5 7,1 7.8 8,5 12,3 15,8 15,7 7‘5 4,9
4,2 0,6 17,0 8.1 6,7 7 0 7,6 11,8 14,2 13,3 7,3 7,0

— ■— 28,8 22,1 10,6 2,9 3,8 8,7 7,7 2,9 6,7 5,8
4,0 0,8 20,0 143 10 5 6,7 5,2 9,0 8,1 7Д 8,6 10,5
2,7 0,9 22,9 16,9 10,5 5.4 4,8 8:9 8,0 5,7 8,0 8,9

16,7 16,7 16,7 33,2 16,7 — —

— _ _ — ___ 16,7 16,7 16,7 33,2 16,7 — __
— — 16,1 32,2 12,9 6,4 6,4 9,7 12,9 ■— 3,2
— --- 26,5 25 0 2,9 8,8 2,9 4,4 7,3 8,8 7.3 5,9
-— -- 23,2 27,3 6,1 8,1 2,0 5,0 8,1 10,1 5,1 5,0
— --- 50,0 12,5 —- 12,5 — 12,5 12,5 — —
— --- 26,8 19,5 19,5 — — — 9,8 12,2 12,2 —
— --- 30,6 18.4 16,3 2,0 __ 2,0 8,2 12,3 10,2 —
7,1 -- 15,4 7,7 23,0 15,4 — 15,4 7,7 15,4 —

14,3 --- ИД 11,1 11.1 — 16.7 16,-7 16,7 5,5 11,1 —
П ,4 --- 12,9 9,7 16.1 6,5 9,7 16,1 9,7 6,4 12,9 —
0,9*1 --- 26,0 11,4 17,7 4,2 3,1 5,2 8,3 .5,2 3,1 15,6
3,2 0,4 18,8 10,7 14,7 10,6 7,6 6,6 11,2 8,6 5,1 6,1
2,5 0,3 21,2 10,9 15,7 8,5 6,2 6,2 10,2 7,5 4,4 9,2
2,5 — 44,4 13,9 22,2 — — 2.8 2,8 8 .3 2,8 2,8
— — 21,6 16.2 10 8 13 5 10,8 5,4 5,4- 8,2 5'4 2.7
1,2 — 32,9 15,2 16,5 6,8 5,4 4,1 4,1 8,2 4,1 2,7

—- — ' 25,0 37,5 — 12,5 12,5 12,5 — — . — 1 —
— 25.0 37.5 _ 12.5 12.5 12,5 ____ _ — _
1,1 0,2 23,5 15,6 13 5 5,0 4.0 7,7 8,3 5,7 3,8 7,9
3,4 О,5 17,5 14,3 11,5 8,3 7,0 8,6 10,9 10,1 7,0 5,8
2,6 0,4 21,3 14,1 12,2 7,2 6,0 8,2 10,0 8,6 5,9 6 5
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числа лиц, подучавших пособия свыше 5 месяцев, укажем, что следующими 
по порядку среди произвол, групп по числу получавших пособие свыше я  
месяцев были в отчетном году конторские и иные служащие— 9 8  проц., 
личное услужение— 8 , 8  проц., чернорабочие— 8,4 проц., обработка живот
ных продуктов— 8,2 проц , производство одежды— 6 , 6  проц Трудно об'яс- 
нить почему около десятой части всех пенсионеров пользовались пособием 
7 — 9 и даже более месяцев? почему 40 продавщиц и билитерш, 28 лиц 
конторского труда, дюжина портных, несколько прислуг и чернорабочих, 
полтора десятка штамповщиц и паяльщиц не могли применить свой труд, 
хотя бы и не по своей специальности? почему две белошвейки продав
щица, билетерша сапожник могли получить более девяти месяцев. Прихо 
дится повторить, что в таких случаях имеем дело или с инвалидами труда, 
которым место не в Кассе безработных или же с упущением со стороны 
самой Кассы.

Более дробное распределение пенсионеров по продолжительности со
стояния на ижеивении Кассы (см. табл. Кг 3 п. 7 .

Данныя о продолжительности пребывания пенсионеров на иждивении 
Кассы за отчетный год довольно трудно сравнивать с таковыми же 1918 г.,
ввиду полугодового только существования Кассы в этом году.

Из лиц, состоявших на иждивении Кассы в 18 г. более половины 
(55,1 проц.) пользовались пособием до 1 месяца, свыше месяца до 5 мес, 
пользовалась пособием 44,3 проц. и от начала открытия Кассы до конца 
года 1 , 6  проц. Вообще группа лиц, состоявших на иждивении Кассы свыше 
3 нед. до 1 мес. (11,8  проц.', затем до 2 мес (19,4 проц.) и до 3 мес. 
(12,3 процЛ немногим отличались от таких же 19-го года (10,3, 20,2, 
14 проц.); повидимому эти группы имеют тенденцию быть более устойчи
выми сравнительно с другими. К ак и в отчетном году в 1918 г. довольн- 
высок процент лиц соетоящих на иждивении почти все время существова 
ния Кассы в этом году; в течение 5 — 6  месяц, получали пособие 6,1 проц 
безработных состоявших на иждивении Кассы в этом году. Причины стол- 
продолжительного пребывания очевидно та же, что и в 1919 г., о че;: 
было сказано выше.

Подробно по каждой группе профессий продолжительность безработицы 
до обращения в Кассу и продолжительность нахождения на иждивении Кассы 
видно из таблицы № 3 стр. 70— 71.

SY. Причины о т к а з а  в регистрации бе зраб о тн ы х, в выдаче по
собия и прекращения пособия.

Выше было уже указано (см. гл. 1), что в течении года Кассой было 
отказано 206 безработным— 10 проц. общего числа обращающихся в Кассу 
за  пособием— 6  самой регистрации, без которой невозможно и опредаление 
самого права безработного на получение пособия.

Отказы в регистрации происходили по формальным основаниям, выра
ботанным инструкциями Собеструда в развитие законоположений и цирку
ляров Наркомтруда по этому вопросу.

Эти формальныя причины отказа в регистрации располагаются на 
семь следующих групп:

1) безработные не были зарегистрированы Отделом Учета и Распред. 
раб. силы (на Бирже Труда^; таких случаев было всего 4,3 проц. общего^ 
числа отказов; 2) со дня регистрации Отдел Уч. и Распр. раб. силы не 
прошло 2 недели—2,9 проц.; 3) принадлежность безработных к нестрахуе
мым категориям труда— преимущественно свободные профессии, а также 
кустари и ремесленники,— 17,7 проц.; 4) постоянные жители Саратова, не
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имеющие установленного трудового стажа т. е. не проработавшие 2  меся
цев до дня обращения в Кассу—57,8 проц.; 5) приезжие, живущие в Сара
тове менее 1 го месяца— 4,3 проц ; 6 ) приезжие, не имеющие трудового 
стажа, установленного в один год— 4,3 проц. и 1) не подлежащие страхо
ванию от безработицы по возрасту (моложе 15 л. и старше 60 л.)— 7 проц.

Таким образом, первое место по числу отказов занимали в отчетном 
году постоянные жители Саратова, не имеющие установленного трудового 
стажа, а затем лица, принадлежащие к нестрахуемым категориям труда; 
обе эти группы дали 75,5 проц. всех отказов. Причина этого и более по
дробное об'яснение а также сравнительные данные с 1918 г. см. гл. I.

Перейдем теперь к причинам отказа в выдаче пособия зарегистриро
ванным уже безработным,

Таких отказов в отчетном году было 112 или 7,4 проц. общего числа 
зарегистрированных Кассой безработных.

Причины откааа главным образом сводились к двум:
1 )  по обследованию оказалось, что обращ ;вшиеся за пособием по 

своему имущественному положению в нем не нуждались; такие случаи со 
ставили 57,1 проц. общего числа отказов; 2) сами безработные не явля
лись более или менее продолжительное время и тем самым как бы в нем 
не нуждались; таких случаев было 27,7 проц.

Таким образом, почти 85 проц. общего числа отказов приходится на 
эти две группы, а вернее относятся к одной группе беработных, которым 
отказано по ненуждаемости.

Оотальные 15 проц отказов разбиваются по семи причинам:
])  безработные 'со  времени зарегистрирования до обследования успели 

уже получить работу— 8  проц. или же 2 )  работают на дому— 1 . 8  проц. или 
же 3) работают другие члены семьи и могут оказывать поддержку своим 
безработным родным— 1 , 8  проц. и наконец, по одному случаю отказа по 
следующим причинам: 4) безработный заиимается торговлей, 5) ’ отказался 
от предложенной работы без уважительной причины, 6 ) назначено пособие 
другому безработному члену той же семьи и 7) за смертью безработного.

Так как и получившие новую работу почти немедленно после прекра
щения прежней или имеющие работу на дому и занимающийся торговлей 
могут быть отнесены также к числу не нуждающихся в пособии по край
ней мере в данный момент, то в общем можно сказать, что 95 проц. от
казов в выдаче пособия относились к ненуждающимся.

Сравнить причины отказа в выдаче пособия за  отчетный год с 1918 г. 
к сожалению невозможно, так как в цифровом отчете за  18 год сведений 
об этом нет. С большой вероятностью можно сказапь, что в 18 году про
цент отваза „по ненуждаемости" был не меньший, чем в 1919 году тем 
более, что по новизне такой ненуждающийся трудящийся шел в Кассу, 
вероятно, даже чаще, чем в следующем году, когда он белее ознакомился 
с правилами выдачи пособий.

Рассмотрим еще причины прекращения пособия лицам, получавшим 
таковое. Все такие причины могут быть сведены в 6  групп: 1 ) поступление 
на работу, 2 ) неявка за пособием, 3 направлены в другия секции (выдачи 
пособия больным и в пенсионную), 4) от'езд из города, 5) отказ от работы 
(или со стороны предприятия за недобросовестное отношение или же со 
стороны безработного от предоставленной ему работы) и 8 ) материальная 
обеспеченность безработного.

Главной причиной прекращения пособик было получение безработными 
работы; эта естественная причина обнимает 8 8 , 2  проц. т. е. почти девять 
десятых всех случаев прекращения пособия. Остальныя причины прекраще
ния пособия охватывают совсем незначительное число случаев; в пенсион
ную и больничную секцию направлено 6 , 1  проц., неявившихся своевременно
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и тем, очевидно показывавшим, что в пособии они не нуждаются— 4,6 проц 
за от'ездом из города—0.5 проц., по материальной обеспеченности- 
0,5 проц (в том числе из семи случаев 6  случаев в виду производств 
торговли) и наконец, ничтожное число случаев—0 , 1  проц.— прекращени 
выдачи пособия в виду отказа от работы: один случай со стороны пре 
приятия за недобросовестное отношение к работе и один случай со сторон 
самогс же безработного ог предлагаемой ему работы.

Сравнить данныя о причинах прекращения пособия в отчетном год, 
сравнительно с 1918 годом невозможно в виду того, что соответствующая 
данныя за этот год Кассой безработных, повидимому, не разработывалис' 
и в цифровом отчете за 1918 год причины прекращения пособия не ука
заны. Но положительно можно сказать, что в 18-м году подавляющее число 
случаев прекращения выдачи пособия было вызвано естественной причиной 
прекращения пособия— поступлением безработных на работу.

V .  Семейное и имущественное положение пенсионеров К а с с ы .

Из числа лиц, зарегистрированных Кассой безработных в 1919 г. и 
находившихся на ея иждивении 53,8 проц. имели на своем содержании 
других членов семьи, состав которой представляется в следующем виде:

Число членов семьи безработного.

Более
1 лицо. 2  лица. 3 лица. З х лиц

Абс..............................................  199 148 110 152

В о/0о/ 0 ..................................... 32,7 24,3 18,0 25,0

Около трети таких пенсионеров Кассы имело в составе своей семьи, 
кроме самого безработного, только по одному лицу; у четверти всех п е н 
сионеров семья была довольно многочисленна— более 3-х лиц; около чет
верти пенсионеров (24*3 проц.) имели семью в составе 2 лиц и с составом 
семьи в 3 лица было 18 проц, пенсионеров. Таким образом 43 проц. всех 
пенсионеров из числа имевших на своем иждивении других членов семьи—  
принадлежали к числу многосемейных, имея в составе своей семьи трех и 
более других членов. Для таких пенсионеров помощь Кассы даже в скром
ных размерах, конечно, необходима в дни безработицы, но эти именно пен
сионеры, благодаря ничтожному пособию, выдававшемуся Кассой, особенно 
в первой половине 1919 года, и должны были стремиться более других 
получить работу.

Конечно, иногда не все члены семьи содержались исключительно тру
дом безработного.

Более трети (35,8 проц.) указанных выше пенсионеров имели в со
ставе своей семьи членов, имеющих заработок при чем 86,5 проц. таких 
семей имели по одному члену, имеющему заработок, 1 1 , 8  п р о ц — по два 
члена и 1,7 проц. по 3 цчена, кроме безрабошого; затем в нескольких 
семьях были члены также безработные и получавшие пособие из Кассы 
безработных (5 случаев); в одной семье одно лицо, кроме безработного, 
получало пособие из Больничной Кассы и в даух семьях было по одному 
члену получающему пенсию по нетрудоспособности. Таким образом 40 проц. 
пенсионеров Кассы безработных, из числа содержавших своим трудом дру
гих членов семьи, имели в составе своей семьи лиц, которые так или иначе 
могли оказывать семье также некоторую помощь своим заработком или 
получаемым пособием.
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Подавляющее число пенсионеров, кроме своего заработка, повидимому, 
других средств к существованию не имели. Недвижимое имущество—дом 
лли землю или то и другое —в городе или деревне имели весьма и весьма 
немногие. Из всех пенсионеров Кассы, зарегистрированных в 1919 году, 
38 человек имели в деревне дом и землю, 71 человек—дом и 12 человек— 
землю; в городе имели дом 1 0  человек. Всего имевших недвижимое иму
щество в том или другом виде в городе или деревне из числа пенсионе
ров Кассы было 10,5 проц.; так как дома в деревне обычно никакого до
хода не приносят, то из приведенных данных вполне можно Заключить, что 
пенсионеры Кассы безработных в подавляющем большинстве своем народ 
неимущий.

Что касается размера заработка пенсионеров Кассы до поступления 
их на иждивение Кассы, то распределение их в этом отношении не пред
ставляется возможным. Тарифныя ставки изменялись постоянно и поэтому 
заработок регистрировавшихся во второй половине года и конце был го
раздо вышэ номинального заработка рабочих однородной профессии в н а 
чале и первой половине года и поэтому заработки различных периодов 
года представляются в сущности величинами несравнимыми и не могут 
дать действительного представления о материальном положении пенсионе
ров до потери ими работы; затем те безработные, у которых перерыв в 
работе был весьма продолжителен по тем или иным причинам, как моби
лизация, выход замуж и т. п., указывали заработную плату, получавшу
юся ими 2  —3 года и более тому назад и цифра его, конечно, не может 
идти в сравнение для определения материального положения с цифровыми 
показаниями заработка отчетного времени.

V I .  С т р а х о в ы е  выплаты безработным.

За отчетный год Касса безработных сделала 13469 выдач за 99583 
дня, проведенные пенсионерами Кассы без работы, на сумму 1262806 руб. 
Из общей выдачи мущинам было сделано 3347 выдач (24,8 проц.) за 27367 
дней (27,5 проц. общаго числа дней безработицы) на сумму 322544 руб. 
(25,5 проц. общей денежной выдачи), а женщинам 10122 выдачи (75,2 пр.) 
за 10122 дня (,72,5 проц.) на сумму 940262 руб. (74,5 проц ; женщинам, 
следоват., выдано почти в три раза более, чем мужчинам как по сумме, 
так и по числу выдач и дней безработицы, соответственно почти в три 
раза большему числу женщин, получивших пособие от Кассы.

Из всей выдачи мущинам на долю семейных приходится более поло
вины суммы выдачи—54,3 проц , остальные 45,7 проц. выданы одиноким 
мущинам; число выдачи и число дней безработицы, за которые выплачено 
пособие семейным и одиноким, находятся в обратном отношении к сумме 
выдачи; здесь более половины выдач и числа дней (57,7 проц. и 54,9 проц.) 
приходится на одиноких, менее же половины (42,3 проц. и 45 1 проц.1— на 
семейных. Это об'ясняется тем, что до сентября отчетного года семейным 
выдавалось пособие за день в большем размере, чем одиноким, почему при 
меньшем числе выдач и дней, подлежащих оплате, сумма выданного им по
собия больше, чем одиноким.

Относительно выдачи женщинам наблюдается обратное выдаче мущи 
нам; семейным женщинам выдано всего i /з общей выдачи, женщинам (33,4 
проц.) и 2/з выдачи приходится на долю одиноких; по числу же выдач и 
числу дней выдачи на семейных женщин приходится немногим более чет
верти тех и других—27,2 проц. выдач и 27 проц. оплаченных дней безра
ботицы, в зависимости от преобладания одиноких женщин над семейными 
и степени продолжительности безработицы.



Соотношение / в выдаче между мущинами и женщинами среди семей-* 
ных и одиноких в зависимости от числа тех и других и числа оплаченных 
дней безработицы было таково: семейным мущинам выплачено 35 8  проц. л 
женщинам— 64 2 проц. общей сум^ы выплаты семейным; одиноким муц 
нам —19,1 проц., а женщинам — 8 0 ,9  проц. всей выплаты одиноким.

В среднем в о т 4етном году семейному мущине выдано за  день безра 
ботицы 14 руб. 18 коп., семейной женщине— 16 руб 11 коп.; одинокр 
мущине—9 руб. 81 коп., ж енщине— 1 1  руб. 8 8  коп.; в общем семейным 
день безработицы выплачено 15 руб. 36 коп., а одиноким— 11 руб. 42 кс 
тем и другим вместе в среднем день безработицы мущины был оплач 
11 руб. 93 коп. и женщины—13 руб. 03 коп.

Таким образом и семейные и одинокие женщины в общем получали в 
день больше, чем мущины. Такое различие в оплате безработного дня j  
мущин и женщин надо отнести за  счет выплаты с сентября, когда разме 
пособия безработному был увеличен до 2/ s минимальной тарифной ставки.

По сумме выданного пособия в тот или другой месяц особых колеба 
ний по месяцам не замечается; до сентября ежемесячно выдавалось посо 
бие ниже средней месячной выдачи в течение года, с колебаниями от 5,> 
проц. до 7,5 проц.; в апреле выдача составила 9 проц. годовой выдачи; 
сентября ежемесячная сумма выдачи значительно увеличилась, повышаяс 
до конца года, (колебания в пределах от 10,3 да 11,6 проц.) и составлял 
за 4 последние месяца 43,9 проц. годовой выдачи. Такое увеличение сум* 
выдачи в последней трети отчетного года об'ясняется исключительно весь
ма сильным повышением с сентября размера дневного пособия до 2/з мини-~ 
мальной тарифной ставки.

Что касается числа выдач и числа оплаченных дней бееработицы, то 
в этом отношении в отчетном году по месяцам наблюдается обратное рас
пределение сумм выданного Пособия. В теечнии первой трети года число 
выдач и число оплаченных дней стоят высоко (от 11,4 до 13,4 проц. вы- 
дачь 1 1 ,3 —14 3 оплач. дней), с мая начинается падение и идет из месяца 
в месяц с небольшими колебаниями в пределах от 8,2 проц. до 5,4 проп. 
для выдач и от 3,3 проц. до 5,5 проц. для числа оплаченных дней. g

Большее число выдач в начале года об'ясняется более аккуратной 
выдачей пособий, чем в конце, когда были некоторыя задержки, а число 
оплаченных дней находится в связи с большим числом пенсионеров в это 
время ввиду значительного числа пенсионеров перешедших на 1919 г. с 
предыдущего года, а также вновь зарегистрированных. В апреле месяце . 
была произведена переригистрация пенсионеров и ч и сл о ' их уменьшилось 
благодаря этому; затем благодаря наступлению сельско-хозяйственных ра
бот и вообще рабочего летнего периода число вновь обращавшихся за  по
собием было гораздо ниже зимнего периода и оставались они без работы 
меньшее число дней.

Выданная в течении года безработным сумма пособия —1262806 р .—  
не может считаться большой дпя такого крупного центра Поволжья, как 
Саратов, привлекавшего много пришлого элемента, благодаря сносным 
условиям жизни сравнительно с другими местностями.

Посмотрим, как распределялись пенсионеры Кассы по размеру общей 
суммы полученного каждым пособия.

Сводя данныя таблиц № 4 и 8  в более крупнык группы для удобства 
разсмотрения получим следующую таблицу, дающую представление о раз
мере общей суммы, полученной каждым пенсионером в отдельности.
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Число лиц в процентах.

1919 год.
f

1918 год.

Сумма выданаого пособия. •шкhr!
t o
В СП

Я
ШЯЯ"К1

п
<3

яшО ООCQ
§к*»
а

яяа»
8

оь.
о

03

До 100 р 12,3 7,0 8,8 28,9 24,3 26,2

От 100-- 600 р......................... 66,2 58,5 6 ,2 66,2 68,4 67,5

От 600--1200 р....................... 12,4 16,5 15,1 4,9 7.3 6,3

От 1200--1800 р......................... 4,1 6,4 5,6 — — —

От 1800--2400 г........................ 2,1 4,6 3,7 — — —

От 2400--3000 р. . . . . . . 2,5 4,3 3,7 — — —

От 3000 4000 р.............. ■ 0,2 1*8 1,2 — — —

Свыше 4000 р.................................. 0,9 0,7 — — —

В общем наибольшее число пенсионеров—61,2 проц.— воспользовались 
пособием в среднем размере, а именно свыше 1 0 0  р. до 600 р.; пятая 
часть пенсионеров— 20,7 проо.— получила свыше 600 руб. до 1800 руб.;
8 , 8  проц. всего числа пенсионеров составляет группа, получившая пособие 
до 1 0 0  руб ; остальныя группы лиц, иолучивших пособие в общей сумме 
свыше 1800 руб. составляет около десятой— 9,3 проц всех пенсионеров.

Между мущинами и женщинами в распределении на общей сумме 
полученного темв и другими пособием значительных отступлений от общей 
средней и колебаний по отдельным группам не наблюдается. Число женщин, 
подучивших пособие в разморе до 600 руб. (58,5 проц.) несколько ниже 
относительно числа мущин, получивших пособие в той же сумме ( 6 6 , 2  проц.) 
и в соответствии с этим в каждой следуюшей группе женщин относительно 
было больше, чем мущин; женщин же, получивших пособие в общей сумме 
до 100 руб. было почти вдвое относительно меньше, чем мущин.

Если обратиться к более детальному распределению пенсионеров по 
сумме полученного каждым пособия (см. табл. № 8 ) то наиболее многочис
ленными были пенсионеры, получившие пособие в размере свыше 1 0 0  до 
200 руб.— 14,7 проц. и свыше 200 до 300 руб.— 14,2 проц. всех пенсионе
ров, группа с пособием свыше 300 до 400 руб. дала 12,7 проц., свыше 400 
до 500 р.— 10,1 проц. и пособие свыше 500 до 600 р.— получили 9,5 проц. 
всех пенсионеров; эти группы и составляют подавляющее большинство
61,2 проц. всех пенсионеров; за  тем в пяти группах число пенсионеров ко
лебалось от 6,3 проц. до 2 проц —(до 50 руб.—2,5 проц., свыше 50 до 
100 руб.— 6,3 проц., свыше 600 до 700 руб.— 3,9 проц., свыше 700 до 
800 руб.— 4,6 проц. и свыше 800 до 900 руб.—2 проц); остапьныя же 
группы каждая в отдельности дали весьма незначительное число пенсионе
ров от 1,9 до 0 , 1  проц. общаго числа пенсионеров; в общем эти незначи- 
тельныя группы лиц, получивших пособие каждый в размере свыше 900 р., 
составили всетаки около одной пятой— 19,5 проц.— всех пенсионеров.

Что касается лиц, получавших пособие в боаьшей сравнительно сум
ме—свыше 3 тыс. руб., то хотя число таких пенсионеров и незначительно —
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1,9 проц,, но на них следует обратить внимание. Все эти лица прин 
жали к числу состоящих на иждивении полугода и более—9 — 1 0  меся 
К  сожалению, причины столь продолжительного пребывания на иждиве 
Кассы и получения значительных сумм в регистрационных карточках К 
сы не отмечались и об‘яснить это явление, таким образом, не предс~ 
ляется возможным.

Странно, конечно, когда конторщицы, продавщицы, билетерши, п 
казчики, портнихи, чулочницы и' проч. не могут применить свой труд в> 
ма продолжительное время, получая исправно пособие от Кассы. Не 
ляется ли это пособие в таких случаях известным дополнением к зараб 
ку на дому или на стороне без ведома Отд. Распр. и учет. раб. силы 
здесь мы имеем дело с некоторого рода злоупотреблением? На послед 
дает указание отметка на карточке одного приказчика об отказе в выд 
пособия вследствие уклонения от 'работы, сделанного после семи месяц 
выдачи, в течении которых он получил около 4400 руб. Очевидно, ко 
роль Кассы должен обратить усиленное внимание на случаи продолжите 
ной выдачи.

Должно оговориться, что отмеченные случаи получения пособия в ра 
мере свыше 3 тыс. охносятся ко времени до сентября отчетного года, п 
чему повышение пособия до размера в 2/з минимальной тарифной став 
в сентябре месяце не могло, конечно, иметь влияния на общий итог 
данного пособия.

Сравнительно с 1918 годом отчетный год отличается тем, что в 
году не было пенсионеров получивших пособие в общей сумме более 1 2 0  

руб.
Затем группа получивших пособие в сумме свышс 600 руб. до 1200 

в 1918 году почти в 2 ‘/г .раза меньше соответствующей группы отчетно- 
года, но за то группа с пособием свыше 1 0 0  руб. до 600 руб. выше, ч 
в отчетном году (67,5 проц. против 61,2 проц.) и особенно превышает 
18 году группа лиц по общей сумме полученного каждым пособия до Г 
руб.; эта группа составляла в 18 году более четверти всех пенсионеров
26,2 проц., тогда к а к .в  отчетном году таких пенсионеров было всего 8 , 
проц.

Отсутствие в 1918 году пенсионеров с общей суммой выданного по
собия свыше 1 2 0 0  руб. и подавляющее число пенсионеров, с небольшой 
общем суммой пособия, до 600 руб. 0 6 ‘ясняется низкой нормой дневного 
пособия установленной в этом году в 5 — 6  руб. для семейных и 3 — 4 руб. 
для одиноких, а также и всего только полугодовым существованием Кассы 
в этом году.

V II .  Сравнительны » данныя Кассы безработных и Подотдела 
Р а с .  раб. силы и общие выводы.

Для определения значения Кассы безработных и.сбщих выводов из 
нормального годового существования Кассы необходимо также выяснить 
сперва, какая часть безработннх, зарегистрированных в Отделе Учета и 
распределения рабочей силы обращалась в Кассу безработных за пособием, 
сравнив для этого число зарегистрированных в 1919 г. Кассой безработ
ных с числом рабочих, записавшихся первый раз в году в Отделе учета и 
распред. раб. силы в тот или другой месяц.



Данные эти таковы: Табл. № 4.

°:о-ное отношение 
Число трудящихся Число зарегистри- числа зарегистриро- 
арегистрнрованных ванных в кассе без-
Отдел. Уч. и расп. Р в а н н ы х  Кассой работных и ч и с л 0

раб. сил. безработаыг. зарегистр. в Отд.
Уч. расп. раб. с.

Муж. /Кен. Всего. -Муж. Жен. Всего. Муж. Жен. Всего.

Явварь ................. 2126 5470 57 66 123 1,7 з д 2,2

Ф е в р а л ь ................. 2200 5234 60 76 136 2,0 3,5 2,6

М а р т ............ 5233 55 62 117 1,7 2,8 2,2

А прель . . . . . . 2761 2012 4773 48 66 114 1,7 2,4 2,4

М а й ............... 3254 6754 50 93 143 1,4 2,9 2.1

И ю н ь ............ 3604 6120 47 90 137 1,9 2,5 9  9

И ю л ь ............. 1641 2524 4165 45 , 110 155 3,7 4Д 3,7

А в г у с т ...................... 1154 1682 2836 40 86 126 3,5 5.1 . 4.4

Сентябрь ................. . 1644 2637 4281 31 101 132 1,9 3,8 3,1

О к т я б р ь ................. 1415 1899 3314 44 109 153 3,1 5,7 4,6

Ноябрь ..................... 849 978 ■1827 43 77 116 5Д 7,4 6,3

Д е к а б р ь ................. 1087 1426 2513 40. 25 65 3,7 1,8 2,6

Всего за  год . . 25950 26580 52530 560 957 1517 9  9 3,6 2,9

Из этих данных видно, что только весьма ничтожная часть безработ
ных, зарегистрированных Отделом Учета и распред раб силы,— всего 2,9 
проц. обращались в Кассу безработных за пособием, причем женщин отно
сительно было больше, чем мужчин: первых было 3,6 проц., а вторых
только 2 , 2  проц.

По отдельным месяцам особых колебаний не замечается: в первое по
лугодие число обращавшихся за пособием в Кассу безработных и зареги
стрированных Отд. Учета и распред. раб. силы из месяца в месяц было 
относительно почти одно и тоже с колебаниями в ( / 2 проц, —от 2 , 1  до 2  6  

проц.; в следующие 5 месяцев соотношение между зарегистрированными 
обоими учреждениями было несколько выше, чем в первое полугодие, и 
выше средняго годового, колеблясь от 3,1 (сентябрь) до 6  3 проц. (ноябрь); 
в декабре же это соотношение опять приблизилось к норме первого полу
годия.

З а  исключением декабря месяца женщины относительно чаще обра
щались за пособием, чем мущины из месяца в месяц и только в декабре 
число мущин из зарегистрированных Отделом Учета и распред раб. силы 
было относительно в 2  раза больше, чем женщин.

Дополнительной иллюстрацией к вышеприведенной таблипе служат 
нижеследующйя данныя о соотношении в ° / 0 ° / 0 между зарегистрированными 
Отд. Уч. и распред. раб силы и состоящими на иждивении Кассы безра
ботных в 1919 г. по производственным группам.



Таблица № 5.
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Соотношение чиспа лиц, находившихся на иждивении Кассы безр 
ботмых, сравнительно с чяслом заригистрированных в Отд. Уч. и распред 
раб. силы еще меньше, чем соотношение между зарегистрированным 
обоими учреждениями, ввиду того, что части еарегистрированных Кассо 
безработных в выдаче пособия по тем или иным причинам было отказано 
часть зарегистрированных вовсе не являлась после регистрации и о по 
собии в дальнейшем не заявляла, часть же была направлена в больничну 
и пенсионную секцию по принадлежности; все такия лица составили 
1919 г. около одной трети зарегистрированных (см. гл. I).

Таким образом получившие пособие из Кассы безрабетных в обще 
составляли в отчетном году всего 2 , 2  проц. общего числа безработных, 
зарегистрированных Отделом Уч. и распред. ра5. силы, причем мущин было 
1,6 проц , а женщин— 2,7 проц. из числа зарегистрированных Отделом Уч. 
и распред. рабочей силы.

В производствах, где пенсионерами Кассы были и мужчины и жен • 
щины, последние преобладают весьма значительно, за исключением XVlIl-й 
группы чернорабочих, в которой число пенсионеров Кассы мущин и ж е н 
щин было почти одинаковое с небольшим преобладанием мущин \0,7 и 
0,5 проц.); обработка дерева, схроительные рабочие, транспорт не дали 
женщин—пенсионерок Кассы безработных, так-как эти производсгва по 
характеру овоей работы используют почти исключительно мужский труд; 
наоборот, обработка волокнистых веществ по тойже главным образом- при
чина не дала^ пенсионеров мущин.

Первое место по числу пенсионеров из состава занятых в том или 
другом производстве и зарегистрированных в Отделе Уч. и распред. раб. 
силы занимало приозводство одежды, давшее относительно большой 
процент пенсионеров 13,1 проц.; затем гораздо меньший процент пенсио 
неров дали: бумажное и полиграфическое производство (5,8 проц.. тор
говля— 5,4 проц,, свободнык профессии— 4,5 проц. н обработка животных 
продуктов— 4,4 проц.; следующия пять мест в последовательном нисходящем 
порядке занимали конторские и иные служащие, строительные рабочие,



обработка волокнистых веществ, личное услужение и металлообраб. про
мышленность с колебаниями от 2 , 2  до 1 3 проц. и, наконец, остальные 
шесть производственных групп— производство пищевых и вкусовых веществ, 
обработка дерева, транспорт, гигиена, чернорабочие в разные профессии, 
не входящия в предыдущие группы,— дали совсем ничтожное число .пенсио
неров сравнительно с общим числом зарегистрированных по той или другой 
группе Отдел распред, и Уч. раб. силы, а именно менее 1 проц, по каждой 
группе в стдельносте с колебанием от 0,9 до 0,6 проц.

Приведенные данные о соотношении числа пенсионеров Кассы безра
ботных и числа безработных, зарегистрированных Отделом Уч. и распред. 
раб. силы в связи с данными о составе пенсионеров Кассы (см. гл И) 
наглядно показывают, какое незначительное в сущности число безработных 
при сравнительно нормальных условиях использования труда, как в 1919 г., 
пользуется страхованием на случай безработицы. Два процента таких 
лиц,— при достаточном контроле со стороны Кассы за лицами, получаю
щими пособие продолжительное время,— не дают оснований мнению, выс
казывавшемуся на первых порах существования Кассы безработных, что 
на удовлетворение нужды в’ пособии на случай безработицы не хватит ни
каких сеедств. Действительность опровергла это мнение.

Затем более высокий процент пенсионеров Кассы из производств с 
составом трудящихся или более интеллигентным, как свободныя профессии, 
конторские служащие, или же по крайней мере хорошо грамотных— бу
мажное и полиграфическое производство, торговля, производство одежды— 
производств по характеру работы, дающих возможность большому обмену 
мнений между трудящимися во время самой работы сравнительно с произ
водствами, где можно предположить состав трудящихся менее грамотных, 
как чернорабочие, производство дерева, пищевых и вкусовых продуктов, 
разные профессии— в связи с весьма значительным процентом числа без
работных (17,5 проц.) вовсе не явившихся после регистрации— все это 
дают основание предполагать, что небольшое сравнительно число пенсио
неров Кассы безработных в известной степени зависело в 1919 г. также 
и от недостаточной еще осведомленности трудящихся о самой Кассе без
работных, а также и от той формальной волокиты, с которой связано по
лучение пособия и избежать которой не вполне возможно. При региетра 
ции безработного Под'отделом распределения рабочей силы и для выдачи 
ему листка безработного необходимо представить удостоверение с места 
последней службы с рядом сведений, засвидетельствованных производствен
ным союзом; жены и дети трудящихся лишившиеся средств к существова
нию за смертью его или призывом в Красную Армию должны кроме того 
представить засвидетельствованную местным Советом справку о семейном 
положении с указанием причины, по какой тот или другой член семьи не 
работает по найму; при малейшей ошибки или неточности со стороны уч
реждений, выдающих такие удостоверения и справки, безработному прихо
дится ходить туда и обратно, пока он не получит документ, удостоверяю
щий формальным требованиям. Затем в самой Кассе безработных при ре - 
гистрации не всегда могут указать, когда возможно получить пособие, по 
причинам от Кассы часто независящим; безработному приходится прихо
дить несколько раз за справкой о времени получения денег, потом за день
гами, за тем являться в определенные дни в Отдел рас. раб. силы и т. д., 
подавать заявления о повторном пособии и т. п. Все это, конечно, необхо
димо, но все это отбивает охоту трепать обувь и при небольшом размере 
дневного пособия, особенно до сентября месяца 1919 г., безработный, имея, 
очевидно возможность приработать на стороне или дома без ведома Отд. 
распред. раб. силы, бросал посещение Кассы отказываясь от по:~6 -'Я, 
чтобы не терять дорогого для него времени.
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Эти недочеты, уменьшающиеся сами по себе по мере увеличения! 
опыта со стороны служащих Кассы и др. учреждений и улучшения хозяй
ственной жизни страны, не настолько велики, чтобы умалить значение са -1  

мого существования Кассы безработных, принявшей во второй половине 
1919 года название Под'отдела выдачи пособий безработным Завоевание 
рабочих,— Касса безработных останется навсегда одним из существенных 

улучшений жизни трудящегося, избавляя его от ужасов голодовки, нередко 
имевших место во время безработицы в до-революционное время.
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II. Романенко.




