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Аннотация: в статье на основе сведений, собранных губернскими казен-

ными палатами Российской империи в 1914–1916 гг., проведен анализ изменений 
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Заработная плата является одним из приоритетных показателей развития об-

щества и экономики. Среди причин революционных событий 1917 г. часто назы-

вается такой показатель, как низкие доходы населения. В этой связи важно по-

нимание, насколько изменилась структура доходов рабочих под влиянием Пер-

вой мировой войны. 

В 1914–1916 гг. губернские казенные палаты проанализировали степень ро-

ста заработной платы разных категорий рабочих. Согласно собранным материа-

лам отмечалось ее резкое повышение во время войны во всех отраслях. Обобщая, 

указывалось на два основных фактора, вызвавших это явление: 1) уменьшение 

числа рабочих вследствие призыва их в действующую армию; 2) удорожание 

продуктов питания и предметов первой необходимости. 

Назывались и второстепенные причины, способствовавшие увеличению за-

работной платы. Так, сказался прием некоторыми крупными фабриками срочных 

заказов на военные надобности, для выполнения которых работы производились 

во внеурочные часы по повышенным расценкам. 
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В сельском хозяйстве и отчасти отхожих промыслах повлияла мобилизация 

лошадей, вызвавшая увеличение поденной платы конному рабочему. Так, в Ка-

лужской губернии по отдельным уездам стоимость подобного рабочего времени 

увеличилась на 50% и более, что объясняется мобилизацией лошадей. В Воло-

годской губернии этот фактор объяснялся помимо мобилизационных мероприя-

тий и распродажей малоимущими сельскими хозяевами лошадей из-за плохого 

урожая овса и трав в 1914 году. 

С другой стороны, обращает на себя и другое обстоятельство. На многих 

фабриках и заводах объемы работы сократились, также уменьшился спрос на от-

хожие промыслы. Упадок во время войны коснулся лесной, строительной и не-

которых других отраслей. К примеру, причиной в первой из них, послужило пре-

кращение вывоза леса за границу. Тем не менее и в этих областях отмечался рост 

заработков. Отчасти это объясняется снижением численности рабочих, призван-

ных в действующую армию, а, как следствие, уменьшение конкуренции между 

ними за рабочие места. При новой создавшейся для рабочего обстановке послед-

ний, получив некоторую свободу действий, начал сам оценивать свой труд и свое 

умение и не соглашаться с предложениями владельцев заводов, тем более что 

конкуренции со стороны не было. 

Определенное влияние оказал и тот факт, что в период войны ввели «сухой 

закон». 2 августа 1914 г. было издано постановление о прекращении продажи 

водки на период войны и о сосредоточении всего производства этилового спирта 

для технических нужд фронта и медицинских целей. Дополнительно под запрет 

попала продажа денатурированного спирта в частных торговых заведениях и ап-

теках. Запрет казенной продажи водки на все время войны оформили принятием 

закона от 16 сентября 1914 г [1, с. 20]. Рабочие до войны, пропивая заработки, 

крайне нуждались в средствах, забирали деньги вперед у своих хозяев и находи-

лись от последних в полной материальной зависимости. С введением же меро-

приятий по борьбе за трезвость, рабочие перестали уходить в пьяные загулы, по-

лучая «прогульные дни», и весь заработок начали нести в семью. Повысились 

доходы ремесленников. Благодаря накоплению у населения сбережений 
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вследствие трезвости предметы изделий кустарей находили большой спрос для 

обновления домашнего инвентаря. 

Наибольший подъем заработной платы наблюдался в ценах на труд рабочих 

в отхожих промыслах. Исходя из данных 51 губерний в данной категории за пер-

вые 9 месяцев войны заработная плата увеличилась в среднем по Российской им-

перии, по сравнению с таким же периодом 1913–1914 гг. следующим образом: 

– конному рабочему – на 25,2%; 

– пешему взрослому рабочему – на 22,8%; 

– женщине – на 23,4%; 

– подростку – на 23,1%. 

Среди рабочих фабрично-заводской промышленности это увеличение со-

ставило: 

– конному рабочему – 22,6%; 

– пешему взрослому рабочему – на 21,4%; 

– женщине – на 19,0%; 

– подростку – на 27,3%. 

Несколько ниже цены на труд поднялись у сельскохозяйственных рабочих: 

– конному рабочему – на 19,1%; 

– пешему взрослому рабочему – на 22,1%; 

– женщине – на 17,2%; 

– подростку – на 20,9%. 

Можно заметить, что в среднем доходы взрослых мужчин и особенно под-

ростков в процентном отношении росли быстрее, чем у женщин. Это можно объ-

яснить тем, что число женщин в отличие от призванных на фронт мужчин не 

снижалось. Мало того, многие женщины, оставшись одни, без мужей, вынуж-

дены были искать заработок для обеспечения себя и детей. Таким образом, кон-

куренция между женщинами за рабочие места возрастала. А подростки стали за-

менять взрослых рабочих. 

Наиболее высокий прирост заработной платы взрослым рабочим отмечался 

в следующих губерниях: Вологодской (конному – 41,9%, пешему – 40,5%), 
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Новгородской (44,4% и 50,0%), Владимирской (41,0% и 40,0%), Костромской 

(59,0% и 48,2%), Гродненской (42,9% и 50,0%) и особенно в Холмской (66,7% и 

70,0% соответственно). 

Имелись и исключения. В отличие от средних показателей, в Прибалтике и 

среднеазиатской части страны зарплаты мало увеличились. В первом регионе это 

можно было объяснить притоком беженцев, а значит – переизбытком рабочей 

силы, а во втором – отказом от призыва на войну мусульманского населения ази-

атских окраин. 

Если рассматривать Казанскую губернию, здесь много крестьян уходило на 

уральские и южные горные заводы, нефтяные и рыбные промыслы в Астрахан-

скую и Бакинскую губернии, на сельские работы в Самарскую и Симбирскую 

губернии. В Казани сферы производства отличались применением женского 

труда. Мелкая кустарная промышленность не испытала упадка. Получил разви-

тие кулеткацкий промысел-выделка мочала, рогож и кулей, который в Казанской 

губернии, экспортировавшей зерно, был сильно развит. Усиление этого про-

мысла объяснялось увеличением закупок мочальных изделий по заказам воен-

ного ведомства. Производство мочальных изделий не представляет сложности и 

не требует опыта. В течение зимы (в свободное от полевых работ время) каждая 

семья могла заработать на этом промысле от 80 до 150 руб. Такие небывало вы-

сокие цены представлялись большим соблазном, вследствие чего кулеткацким 

промыслом начали заниматься и те семьи, которые прежде никогда им не инте-

ресовались. 

Заработная плата на заводах в Казанской губернии значительно увеличи-

лась, особенно с 1915 г., – на 25–41%. Доходными статьями в Козьмодемьян-

ском, Ядринском, Цивильском, Чебоксарском, Свияжском и Тетюшском уездах 

являлись занятия садоводством, пчеловодством и птицеводством. В 1914 г. уро-

жай яблок и сбор меда оказался ниже среднего. Однако, некоторые пчеловоды, 

сумевшие задержать реализацию меда, вознаградили впоследствии себя с лихвой 

за недобор меда благодаря тому, что цена на него зимой поднялась с 6–7 руб. до 

12 руб. за пуд, вследствие открывшегося на мед спроса для домашнего 
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пивоварения, начавшегося сильно распространяться среди чувашского и марий-

ского населения после запрета торговли вином и пивом. С другой стороны, пти-

цеводы много проиграли от понижения цен на яйца и битую птицу с момента 

объявления войны из-за прекращения спроса на них вследствие закрытия загра-

ничного экспорта. 

Таким образом, зарплаты рабочих в целом повышались, появлялись и воз-

можности замещения заработка в тех отраслях, которые испытали спад от пре-

кращения продажи продукции за рубеж. Хотя необходимо отметить, что доход-

ность замещалась резким повышением цен на товары и призывом материально 

обеспечивавших до этого семьи мужчин на фронт. 
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