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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Весной и отчасти летом 1923 года впервые был npo
вeдeii всеобщий медицинский осмотр рабочих подростков 
во всем Союзе СОР. Материал, полученн.ый в результате 
пбследования, разрабатывалоя в соответствующих центрах 
союзных республик. В частности, материал, собранный по 
РСФСР, разрабатыва.1ся в ·москве в статистическом отделе 
Народного Коmrссариата Труда. 

Разработка сильно затяп.vлась, а потому ее результаты 
потеряли значительную часть своей злободневности. Вместе 
с тем разработка не смогла ответить на наиболее злобо
дневный вопрос-о состоянии здоровья рабочих подростков. 

Эти обстоятельства до пекоторой степени nредопре
делили характер публикации результатов разработки. Не 
было викакого смыс.11а давать лишь сухой анализ полу
ченных цифр. В то же время разработка медосмотра дает 
возможность довольно глубоко изучя:ть ряд моментов усло
вий труда и быта рабочих подростков. И потому наиболее 
целесообразно дать углубленный экономический и петори
ческий анализ соответствующих :моментов. 

Эта мысль и явилась поводом к составлению насто
ящей книги. Саециальная литература о труде подростков 
появляется .лишь в наши дни, а потому, чтобы да·гь до
ста1·очно глубокий анализ условий труда и бъt'I'а рабочих 
подростков, пришлось исnользовать большой литера·гурный 
материал, где вопросы труда и быта подростков затраги
ваются между прочим. Нельзя · однако утверждать, gто 
имеющаяся литература по этим вопросам использована 

полностью. 

Настоящая книга состоит из шести -глав, введения я 
приложений. Каждая глава стремится дать в более или 
менее законченном виде анализ отдельны:х моментов yc.Jtoвиii 
труда и быта рабочих подростков. Так, глава первая тра
ктует о социальном происхождении рабочих nодростков, 
при чем этот воnрос рассматривается с точки зрения фор
мирования рабочего класса. Вместе с тем в этой главе nри
шлось довольно подробно остановиться на характеристике 
социально- экономических условий, имеющих решающее 
значение для формирования рабочего кл.асса. . 

Во второй главе вопрос формирования рабочего класса 
рассматривается с несколько другой сторонн-именно изу
чается с какого возраста подрастающее nоколение начи

нает привлекаться к работе по наЮrу. 
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Третья глава изучает профессиональны:й состав под
ростков. В четвертой главе дается короткий анализ про
фессионального стажа рабочих подростков. 

Пятая глава посвящена анаJ1изу вопроса о ,nродолжи
тельности рабочего дня подростков. Характеризуя факти-

. ческую nродолжительность· работы, совершенно невозможно 
было пройти мимо законодательства о рабочем времени, а 
также мимо борьбы рабочего класса, явившейс.я основной 
nричиной сокращения рабочего времени. В этой же гла-ое 
сделана попытка изучить, где нарушается наше законо
дателЬС'тво о рабочем времени подростков и какими nри
чинами эти нарушения вызываются. 

Наконец, последняя шестая глава дает характеристику 
жилищных условий и nитания раоочих подрос·rков. Правда, 
в этой главе большое место уделяется и вврослым. Но, 
понятно, жилищные условия подростков самым тесным 

образом связаны с жилищными условиями взрослых рабо
чих и, говоря об одних, совершенно невозможно умалчи
вать о других. 

· В приложении дается специа..чьная статья о фиви
ческом развитии рабочих подростков. 3десь затрагиваю•rся 
nреимущественно вопросы естественного профессиональ- ' 
ного подбора, при чем сделана попы·rка провести анализ 
этого вопроса значительно глубже, чем обыкновенно встре
чается в различных работах о физическом развитии. Окон
чательных выводов эта статья не ~ает, по некоторые пре

дварительные выводы: .все же намечаются. По затрагивае
мому вопросу и по сложности :методов анализа, а также 

изложения эта стм'Ь.Я стоит .е:есколько особняком от осталь
ных глав, а потому она и приведена петитом в приложении. 

Она рассчитана на читателей, достаточно хорошо уже зна
коиых с литературой о физическом разви·rии. 

Кроме того в приложении приведены: основные та-
6Jшцы ра~работкд данных медосмотра. От первоначальной 
мысди-дать в приложении все таблицы, полученные в 
результате разработки, пришлось отказаться, ибо об'ем 
книги и без того почти в два рааа nревы:сил первоначалъно 
предnоложенные размеры. 

Автор выражает благодарность всем организаuиям 
способствовавшим материальной помощью завершению разра
ботки, а также т. т. Фрид, :Мовастыревой, Бергауз, Локерман, 
Фридьеву, :Миллер, 3алманзон, Сорокипу, Трирогову, Бели
кову, Машкевскому, Еремеевекому и Цимаховой, участво
вавшим в разработке материа.1юв и т. т . Левашевой, 3ак
гейм и Оболец, nрин.явшим участие в подготовке материала 
для nечати. В.л. Зай-цев. 

Москва, 25 мая 1926 г. 
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ВВЕДЕНИЕ. 

В связи с большой безработицей подростков и труд
ностью их вовлечения в производство, с одной стороны, и 

обольmой tютребностью в обученной рабочей силе, с другой, 

.за последн~е время замечаетел · все больший и больший 
интерес к изучению труда подростков. 

В молодого рабочего-будущего строителя коммуюшти
ческого общества-закладываютел те знания, навыки, энергия, 

которые будут необходимы ему длл того, чтобы навеки по· 
хоронить строй э~сплоатации и пасилил и создать свет

Jiое царство коммунизма. И с этрй точки зрения предста

вляет огромнейшую важность изучение тех условий, 

в которых живет и развивается :молодой рабо~. 
Не меньший интерм представляет и самый процем при

влечения молодежи к производственному труду, ибо, 

в зависимости от того, какие CJIOИ населевил вовлекаются 

в производственную жизнь, само воспитание молодого поко

ления в духе коммунизма должно строиться иначе. 

Этим-то · и об'лснле•rсл беспрерывно растущий интерес 

к изучению условий труда и быта рабочих подростков. 

Между тем, .как раз эта область остается наименее · осве
щенной. ' 

Вообще условия труда и быта русского прЬлета

риата каR в настоящее время, таR, в особенности, в до

революционный период изучены слиmRом мало. Если не
которые вопросы, :воз.НИR1:1.IОЩИе в процессе праRтической 

работы советских, профессиональных и партийных органов 
освещаютел более или :менее удовлетворительно, то полной 

и ясной картины условий труда и быта рабочего Rласса 

и глубоких процессов, происход.ящи:х в нем, мы не им.еем. 

· С изучением же труда и быта рабочей молодежи дело 
обстоит еще хуже. Нам приходится болъшей частью опери

ровать общими поверхностными цифрами о численности 
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рабочих подростков, к том~· же далеко не полными, о з.а

работно.й плате их, о числе учеников и т. п. Проникнуть же 

в глубину жизни подростков, в глубин~' тех измене
ний, которые постоянно происходят в составе подростков, 

мы не имеем возможности. 

Недавно nроизведенный :медицивс&ий осмотр рабочих 

подростков дает возможность несколъко глубже и подробней: 

tщучить некоторые вопросы их ус..туовий труда и быта, по

ставив их в тесную связь с условиями формирования ра

бочего класса в Советской России. Конечно, не может оыть. 
и речи, что такое изучение может хоть в какой-кибудь. 

степени претендовать ва полноту, но все же многие тем

ные места в дальнейшем :мы надеемся осветить. 

Что же из себя nредставляет :медицинский осмотр? 
Во-первых, оп преследует главным образом nрактические 
задачи. Почти все рабочие подростки весной, а отчасти 
летом 1923 г. были осмотрены врачами, с одной стороны, 
для того, чтобы назначить больным подросткюr то или иное 

лечение, а, с другой стороны, ;{ЛЯ того, чтобы перевести 

п~дростков с разными дефектами в организме па работы, 

более соответствующие состоянию их здоровья. Вместе 

с этим, осмотру подвергались и подростки, посылаемые на 

работу, чем nредупреждалась, вообще говоря, во.зможность 
поступления nодростка на работ~r, не соотве·rств~rющуiо. 
состоянию его здоровья. 

Медиц~ский ос:мотр рабочих зародился давно. 
Еще издавна па железных дорогах при прие:ме на не

которые должности новых рабочих они подвергались вра

чебНОl'!У осмотру. f'ак например, nостуnающие ·машинисты 
нееледовались на даv'Iьтонизм, т.-е. выяснялосъ, могут ли 

они различать красный п зеленый цвет. Подобный же 

осмотр производился и на многих крупных заводах как 

у нас в России, так и за границей. Но эти осмотры в капита
листических условиях иреследовали диаметрально противо

положные задачи тем·, которые мы сейqас стави.ы медосмотру 

рабочих. Если сейчас мы медосмотр производим для того, 

чтобы обезопасить рабочего от вредНЬiх профессяона.rrьных 

условий, если они могут неблагоприятно отразиться на 

состоянии его оргапизыа, то в капит8.Jlистических условиях. 

врачебн.ый осмотр производился для того, чтобы обезопа-
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сить производство от рабочих с различными дефектами 

состояния здоровья. , 
Кроме этого, .в Моекавекой губ. в 80-х годах nрошлого 

стоЛетия проф. Ф. Ф. Эрисманом и докторами Демен'!ъевым 
и Ппгожевым был nроизведен врачебный оемотр рабочих, 
преследовавший совершенно иные задачи. Эти исследова
теJТИ, явившиес.Я основоположниками фабричной гигиены 
и санитарии у нас в Росси.и, видели необходимость под-

. робнога изучени.я состояния здоровья рабочих для практи
ческого оздоровления производства:. Ими были подвер'Гнуты 
осмотру почти все фабрично-заводские рабочие Московской 

губернии. Одновременно с тщательным изучением условий 

nроизводства, их работы да.nи ценные выводы для да.ль

нейiпей nрактической работы. 

Зачатки срвременного медосмотра мы видим и в дру

гой области. Издавна в школах Jrчен"И:ки nодвергались 

осмотру школьно-санитарными врачами. Они давали возмож

ность следить за состоянием здоровья учеников, проводить 

практичесiше шк()льно-гигиенические мероприятия и, вме

сте с тем, давали· богатый научный материал о развитии -и 

формировании д.етского организма. 

Из подобных работ достат_очной известнрстыо пользу

ются исследования докторов 3ака, Вяземского, Нестерова 
и многих других. 

И, наконец, нельзя пройти М:олчанием. медицинские 
осмотры новобранцев, дававшие богатый материал для изу

чения санитарных условий жизни нашего населения. 

Медицинстше осмотры рабочих nодростков в сколько

~будъ· значительном масiiiтабе начали проводиться 
с 1920 года. Наиболее широким из них был осмотр подро
стков в г. Москве, охвативший около 1 о. 000 рабочих под
ростков. Подобные же осмотры были произведены в Сибири, 

в Одессе, Харькове, Ростове н/Д и ряде других мест-
ностей. · 

Вот тот достаточно бог~тый оnыт, который уже был 
накоплен к 1923 г. Он послужил основой медосмотра 
1923 г. 

По своему широкому раз111аху, по своим грандиоз

ным .. целяи медосмотр подростков 1923 г. является бес
примерным для России. Его основная задача- выявить. 



'Тех подростков, состояпие здоровья которых не соответ

~твует выполняемой ими работе, и перевести их на другую 

работу, более соответствующую состоянию их организма. 
Эта оспевная задача определеfШО вытеRает из омзателЬного 
постановления Совнаркома о медосмотре подростков. (См. 
Приложения). 

В этом постаuовлении обращают на dебя. особое вни-
мание два момента. Во-первых, зцесь ясно подчеркнута прак

·тическая задача медосмотра nодростков. Во-вторых, здесь 

указано, что осмотр не есть единовременная мера, а должен 

nроизводиться периодически не менее одного раза в год. 

Таким образом, медицинский осмотр является систематиче
ским мероприятием по охране труда и здоровья рабоЧЮ" 
подростков. 

Но кроме этой основной цели, инициаторы осмотра 
думали одновременно решить и несколько Других отчасти 
практических, отчасти 'rеоретичесrшх задач. 

Голодвые годы весьма сильно отразились на здоровье 

подрастающего поколения. Оргаtiизм многих подростков тре

бовал серьезного ремонта. ll вот ::.rедос:мотр, прежде всего, 

должен был отобрать тех подростков, которые наиболее нуж
даются в том юхи ином виде лечения или отдыха. Во-вторых, 
:вл:ия·ние голодных лет представляет огромный научный 
интерес, и медицинский осмотр 1~23 года долiкен был дать 
~ольшой материал для изучени.я это1·о вопроса. Вместе 

с то~, государственные и обществеиные органы рассчитывми 

получить в резjrльтате ыедосмотра богатый uифровой ~rате

риал о состоянии здоровья рабочих подростков. 

Вся практическая работа по медосмотру подростков 

-специально разработанной инстр,\'Кдией возлагалась ва 

Губздравы:. О~мотр должен был производиться либо в об
щих, либо в специально детских а~булатори.ях, враче6-

нюtи силами подотдела охраны здоровья детей и лечеб

ного подотдела. Губздравам поручадось разработать под

.Робный план организации обсдедования в их губерниях. 
13 Приложениях приводим инстру.Ещию о медицв:псitом осви
детельствовании рабочих noдpOC'l'ROB и санитарн r..тй лиС' т 

для обследования рабочих подростков. 

Несмотря па то, что nостановJiеяием Совнаркома раз
работка инстрJrкции поручалась в недельный срок, факти-
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чески она была опубликована череа 4 месяца после опубли
кования постановления. Это явилось большим препятетвием 
I~ проведению ~едосмотра. 

Широкий размах :медосмотра привел к тому, что по
ставленные им задачи бы:Jiи выполнflны: далеко не поЛ
ностью. Остановимея несколько подробнее на том, как про
ходил на :местах медосмотр и каковы его реаулЬ'l'аты. 

Медосмотр подростков проводилея в большинстве слу

чаев специальными комиссиями, в состав ко·rорых входил 

санинспектор, представитель РЛКОМ и лечащИе врачи, а 
иногда врачи специалисты по отдельным отраслям: меди

цины. Наибольшее участие в осмотре принимали уqастко
вые амбулаторные врачи, врачи детучреждений и в редких 

случаях фабрично-заводские врачи. Иа специалистов не
редко туберкулезники и венерологи. 

Что касается оборудования для антропо~етрических 

намерений подростков, то для. этого в большинстве слу

чаев использовывались антропометрические приборы дет

а.мбулаторий. 

Обяаа!Шостыо комиссии явл.ялся опрос осматриваем·ых 
подростков о их nроисхождения и условиях Т.Руда и · бы·rа, 

измерения роста стоя (а вередко и роста сидя:), веса и 

Qбхвата груди (для обхвата груди было намечено шесть 
измерений), общий врачебный осмотр подростка и заклю

чение о патологических отклонеJ;IИЯХ в его организме, диа

гноа болезни, ecJIИ подросток чем-либо болен, и, нако!!ец

заклюЧение о nригодности подрос'l'Ка, по состоянию его 

здоровья, к выполняемой им работе. Вмес·rе с тем, комис
сия должна была указать те работы, к которым непригоден 

данный подросток, а также назначить лечение прдростку, 

если он в нем нуждается. , 
Все результаты осмртра, из~r'ерений и опроса записы

вались в специалыrую анкет~r (наиболее уnотребительная 
.форма которой при сем прилагается). На практике, в ряде 

губерний, анкеты передко отличались от приведеиной фор

мы, установленной центром, передко добавJiялись некоторые 

вопрдсы, но также передко ;выпускались имевшиеея в ан

кете центра. Особенному изменению на практике · подверг
ла:сь антропометрическая часть анкеты, при чем измерения 

обхвата груди производилисЪ совсем по разном~r, несмотря . 
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на с~rществование специа.-тьной инструкции. Комиссия 
в течение одного-дв~rх часов пропускала до 40-60 человек 
подростков. Когда в комиссии был один врач, то такой 
осмотр, вполне естественно, мог дать только самые поверх

ностные реоультаты. 

Средства 11а выполнения осмотр~ в некоторых губер
ниях отпускались страховюш• и профессионалъпыми орга

lrизациями, в других использовывались сnециальные сред

ства Г.убздраnов, наконец, в третьих не было совершенно 

никаких сnециальных средств. В общем же, можпо конста

·гироватъ, что средств на организацию обследовапшr было 

недостаточно. 

Постановления комиссии о назначении лечения по.а,ро
rтка или лереводе его на другую работу, соответств~·

ющ~rю его оостотiпю здоровья, так или иначе nроводились 

в жизнь. Кантроль за этим. в болf:>ШИ!lстве случаев лежал 

на представителях Р ЛRСМ и часто па подотдсJrах охраны 

тру,;:~.а Губтрудов и подотделах охраны здоровья детей и 

подростков Губцравов. Ыеста Д.;IЯ подростков в дома от

~нпа и на к~rр()рты в ряде губерний бронировались в из

вестно)f проценте ( 10-250/о общего числа мест). В боль
шинстве же губер!JИЙ подростки лосылалпсь на общих со 

всеми основаниях. Наконец, некоторые г;убернии доби.шсь 

перnоочередной посылки подростков (Ярославская: губ.) . . 
Каковы же результаты медосмотра? 
Во-первых, оп охватил ке менее двух третей всех 

рабочих подростков и учеников фабsавуча. И, кроме того, 

обс:~едованию подвергнуто не малое колиqество безраб.от

rmх подростков и подростков, служащих D разных учреж

дениях. 

Из числа обсле;:{Овающх оначительное чис.1о подростков 

направлено в санатории, дома отдыха и на курорты. Из 
таблички ва отр. 13 видно, · какое количество подростков 
бы.'Iо признаио нуждающи:мся в разJiого рода Jiечении. 

·rочных и nодробных данных о числе подростков, .ко

торым nредоставлено лечение, ~· нас не имеется. Ijo по 

отдельным г~·бернпям можво видеть, что лечение получило 

преобладающее число подростков. Так например, в Москов
ской, Лениuгра;J.Ской, Брянской, Орловской и др. потреб

ность в санаториях, курортах и домах отдыха удовлетво-
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Вид лечения 

Всего подроС'l'КОВ, в отношении которых 
известно Jiечение • • . . . . . . . . . 

В том Числе приэнаны нуждающимися: 

1. В отправке на курор·r . 

2 •• в санатор. 

3. " в дом отдыха . 

4. " в колоюnо . 

5. В амбулаrrорно~r лечении 

6. В больниче:. лечении . 

7. В дополнит. отпуске 

Число nодростков 

Абсол. IВ%%кобщ. 
ЧйСЛу 

39.582 100,0 

240 0,6 

1.703 4,3 

4.437 11,2 

80 0,2 

1.859 4,7 

121 0,3 

1.983 5,0 

репа почти полностью. Во · Владимирской губернии она 

;удовлетворена на 78°/r,. 
Вот это наиболее важный, наиболее ощутительный 

ревультат медосмотра. Он дал возможность значительному 
числу подростков поправить свое· здоровье и отдохнуть 

в благоприятных гигие~ческих условиях. 

Как же обстоит дело с основвой вацачей медосмотра

с переводо:м подростков на более подходящие для их здо

ровья работы? В ·общем навначеп:о к переводу значитель

ное число подростков-11,2% осмотреп.ных. В .некоторых 

губерниях этот процент в~сь:ма значителен-во Владимир
ской губернии он достигает 20,8°/о, в Архангельской 36,4°/о, 

в Вятской 29,00/о. Но фактичесКИй перевод проведен далеко 
не полностью. В значительной степени это не сделано по

тому, l:JTO са11юе определение непригодности к выполняемой 

работе сделано весьма и весьма поверхностно. 06 этом по
дробно еще будет речь впереди. 

Далее, медосмотр дал богатый статистический :мате
риал о составе подрос'rков и условиях их труда и быта. 

Подробное рассмотрение этих результатов будет произве· 

деао в дальнейш~м. 
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Несмотря на целый рлд дефектов, неко·rорую ценность 

nредставляют результаты медосмотра и в отношении ан

тропометрии. 

Но совершенно нереmенной оказалась задача характе

ристики состояния здоровья nролетарского подростающего. 

поколения. Анкеты медосмотра в медицинской части ока

З'iлисъ пастолько дефектнюш, что ни о какой характери

стике состояния здоровья не может быть и речи. 
В чем же были основные дефекты и недочеты в орга

низации обследования? Сюtым пе.рвичным, самым основпьr~ 
дефектом была, несомненно, недостаточная пропускпая спо

собность привлеченных к участию в медос~Iотре врачей. 
А так как на местах было явное стремление пропустить на

ибольшее число подростков, то врачи перегружмись ра

ботой. Выходи.по так, что па каждого обс.11едуемоrо под

ростка врач мог затратить одну-две минуты. И в это время
надо было усnеть измерить рост, вес, и сделать шесть 

измерений обхвата груди, затем высл~тmать и осмотреть 

подростка. Да кроме. того, р~зультаты измерений и ос
мотра надо записать в анкету. Нечего и говорить, ЧТО> 
такой кратковременный осмотр может дать лишь самые по

верхностные результаты. Нюtакого заключения о состо
янии здоровья сделать невозможно. И сами аюtеты: по

казыiзают насколько поверхностен был осмотр. При ука
зании на состояние отдельнш частей тела не ре,:I,ко отме

чена "норма", . а в диагнозе проотавлен туберкулез. Как 

можно определи·rь туберкулез у работоспособных людей 
в одну, две :минуз.'ы-остается секретом врачей, работавших 
по медосмотру. Слуqаются и такие курьезы -везде стоит 

норма, питание отм:ечеrщ "xO'pomee", вес nриличны:й, а. 

в диагпо::~е "анем:и.я". ТОJ!ЬКО материал очень немногих 
крупuых городов в этом отношении мало-мальски nригоден 

для разработки. Да и здесь вастолько часто встречаются 
разпые дефекты, что и по ним оqевь трудно с~rдить о. 

состоянии здоровья подрос·rков. 

Второй, также весыrа су.щественпы.й:, дефект состоит 

в веумени.и большинства врачей производить антропометри
ческие измерепия. 

Вот неско.ТJЬко примеров. Рост сидя многими lJpaqaми 
измерялся вместе с табуреткой или стулом, nри чем вы-
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сота табуретки из полученного результата не вычлта

лась. Таким образом, шrлучались какие-то коротконогие 

подрос1•ки. У некоторых врачей получалось, что обхват 

груди больше полуроста ua 15- 20 сантиметров. Уж не из
~еряли ли они подростков одетыми в пальто? Некоторые 
.врачи ухитри.пись произвести измерение так, что обхват 
груди при вдохе на 20-30 сантиметров больше чем при 
выдохе (такие случаи замечены у трех врачей и встреча

ются в количестве 38 случаев). Наконец, у одного из вра
чей Серпуховского уезда оказались карлики. Подростюr 

16, 17 лет имели рост стоя 70:..._80 сантиметров. Часто в аН
кете в графе "рост" стоит какое-то число, при чем трудно

определить, выражает ли оно вершки или .является недо

nисапuым числом сантиметров (не поставлена едипиt\а) . 
.Конечно, такие результаты .явл.mотс.я в значительной 

степени следствием той спешки, с какой врачам приходи

лось работать. Но даже и при спешке столь элемеtrтарные 

ошибки, которые отмечены выше, едва ли были возможны, 

если бы .врачи, .в своей массе, имели хотя бы минимальный 

лавы.к в антропометрических иамерени.ях. 

Третьим дефектом медосмотра .является неумение вра
чей связать состояние здоровья с характером выполняемой 

работы. Там, где в комиссиях не было санитарного инспек
тора, встречаются поистине поразительные противопока

зания тяжелым рабО-там. Вот, например, ощщ 17-ле'r-
. ний парень с хорошим весом:, высоким ростом и хоро
шей грудью. Отдельные части тела-норма. Диагноа-че

сот.ка, а в конце концов-негоден к тяжелым работам. Илii 

еще подобный случай, где единственным противопuкааа

uием тяжелой работы является кон'юнктивит. 

Понимание термина ,, тяжелая работа" у ряда врачеit 
било весьма широким. "Тяжелой работой" ими считалась 
всякая вредная работа. И потому сплошь и рядом снятию 

с работы подлежали такие подростки, у которых противо
показана была пыльная ра6о1•а, но они-то сами работали 
по перелоске тяжестей D uормальной атмосфере. Такую 

nутаницу до векоторой степени вносила и сама анкета, 

где была у.кааана только тяжелая работа, а о др~·гпх вред
ных работах ничего не говорилось. В анкете следующего 
года этот дефект уже ~'странен. 



1 

Многие из· таки_х. дефектов все же :мржно бы устра

нить, если бы своевременно · провести подготовительную 
. работу. Такой подговительной работы (по инструктированию 

врачей, изысканию средств, оргааизации обследования 

и проч.) проделано не было. Инструкция к обсл~дованию 
и сама анкета были отправлены на места: слишком поздно. 
Поэтому, некоторым Губерниям дришлось самим составлять 
.анкеты и инструкцию для измерений. В конце концов, по
лучился ·полный разнобой. Одни, например, и::теряли обхват 
груди только в па;узе между вдохом и выдохом, другие 

производили два измерения-nри глубоком вдохе и при 
по.лном выдохе, третьи тоже, но при спокойном дыхании, 
четвертые производили все три измерения и т. д . 

. СпеШRа, с которой произв<>дилось все обследование, 

сказалась и на самой анкете. Например, в ней при печа

тании был пропущен такой основной вопрос, как возраст. 

Правда,· привычка к регистрацдИ возраста оказалась среди 

врачей настолько большой, что 'l'Олько в в:езначительно~t 

чи:сле карт не указан возраст. 

Заполненные анкеты в губерниях бы.ди скопированы 

и копии их отосланы в центр (Отдел Охраны здоровья де• 

тей и подростков Наркомздрава РСФСР) для разработки. 
Всего - собра:но в центре около 65.000 тыс. санитарных ли

стков подростков. Материал nостуПил из следующих. гу
берний, о.бластей и р.еспублик: Алтайской, Архангельской, 
Астраханской, .Башкирской РеспубJrики, Брянской, Влади- , 
мирской, Воронежской, Вятской, Горской Республики, 
Дальневосточной Области, д<шс:кой области, Иваново-Воз
несенской губернии, Калужсrtой, Костромской, Крымской 

Ресnублики, Курской, 1-\.устанайско:й, Ленинградской, Мос

ковской, Нижегородской, Орловской, Области Немцев По
волжья:, Пензенской, Пермской, Псковской, Рязанской, Сара
товской, Самарской, Северо-Двинской, Смоленской, Тверской, 

Тульской, Туркреспублюtи, Тюменской, Сталинградскоj;i:, 
Череповецкой и Ярославской. 

Губернии, не приславшие материала, в большинстве 
случаев очень :мелкие, или мало промышленные. Из них 
только одна имеет большую крупную промыmленность

э-:.rо Овердловскаа:. Далее идут несколько губерний со 
средне развитой промыш.11енностыо: Го:мелъская:, Новгород-
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екая, I{убано-Черноморская область, Татреспуб.rшка, Челя- ' 
бинукая и Иркутская. 

М1iогие губернии присла.ли ·материал ne полностью, 
по в общем и целqм надо сказать, что в центр поGтупило 

:вполне дос'I'аточное ко.личество сырого материала для под

робного изучения. ·груда и бы1·а подростков. Правда, среди 
поступивших анке·r имеется и значительное количество 

непригодных. Анкеты Gоставлл.лись не только на рабочих 

подростков, но и па безработных и служащих в учрежде

ниях. 'Гак как эти две катег()рии nодростков обеледоnались 

случайно, то поступивший материал ни в коей :мере не 

моЖе'I' служить ДJl.Я: их хара~теристи.rш. 
Вместе с тем, некоторые губернии (наnример Сара

товская) пр:аслали анкеты) имеrощ:ае мaJIO общего с обще

nринятой формой. Само собой понятно, они не моглн быть 
исnользованы для статистической разработки. Н.екоторые 

из других Г;уберюiй прислали aRRe'l'Ы лишь нсзначительно 
отличающиесл от формы центра. Некоторые иа них содер

жаЛи скорее допол.нительные во11роеы и их можно было 
почти полnое·rыо использовать. 

В общем, надо nризнать, что собра1шый материал 

в не которой своейчас'l'И является вполне удовлетворительным, 

в других же имыотс.я те или иные дефекты. Рассмотрим 

несitолько nодробней качество собранного материала. 

Как уже отмечалось выше, несмотря ·на отсутствие 
специалkного вопроса, возраст регистрировался достаточно 

хорошо. Правда, мы не всегда :можем быть уверены в том, 

;rто возраст указывался числом исnолнившихс.я: лет. Воз
можно, что в некоторых случаях к возраст,у, наnример, 

16 лет относились подростки, которые достиг.11и 15 с поло

виною ле·r, но которым еще не ис;полнилось 16 лет. Хотл 
1 

надо о:rметить, что в значительном числе ка'f:Jт укааано не 

только число лет, но и Ч"исло месяцев. Эти~r самым иоклю

ЧЕШа возможность указанной выше ошибки. 

Мало ур;овлетворительно заполнен воnрос о нацио
нальности. Нередко на Э.'rот вопрос нет никаких ответов. 
В других сJrучаях: имеются лишь самые общие ответы. 

Например, обыкновенно указывэют - русский или только 

•В исключительпых случаях великЬросс, украинец, бе-
лорусе. 

3 а u ц е n. Тру~ в быт рабо•шх подростков. 17 
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Занятие родителей до 1914 года и за последнее время ука
зано в общем и целом удовлетворительно. Большей частью 
отмечалась название предприят'Ия или ;учреждения, где слу

жил отец подростка, а также и его должность. Но иногда 
отвЕ:ты ограничиваются лишь лаконическим "рабочий" . 

Следующий вопрос-где п.рове.тr мтство - понимался 

не всегда единообразно. Не всегда можно было точно устано
вить, какие поселки относились к городам. Шла ли здесь 

речь об уездных и губернских городах, или о всех посе

лениях гародского типа-об этом в инструкции ничего не · 

говорилось. I~ счастью, на местах на этот вопрос отвечали 
столь подробна (точно указывалось место жительства в· пе

риод детства), что при разработке уда.тrось исправить 

ответы достаточно единообразно. 
:Sопрос о месте работы. самого подрастка представил 

большие трудности при разработке собранного материала. 

Дело в том, что в ответах часто указыва..'Iось · лишь одно 
название предnриятия .. Судить же о том, к какомsr произ
водству относится это предпри.я:тие можно быJIО лишь на 
основанц:а специального списка крупных предприятий, по

лученного нами в ВЦСПО. Но так или иначе расnределить 

подростков по группам nроизводств нам S'далось nочти 

полностью. 

Занимаемая подростком должность от,Мечмась доста
точно Пl)лно и точно, несмотря на обычные трудности при 

запол;нении подобных вопр9сов. н:онечно, были :ta: курьез
ные названия должностей, по которым чрезвычайно трудно 

или даже невозможно судить о выполняемой работе: напри

мер, у металлистов мы имеем такие названия: арсистка, 

сборщик овечьих ножек и т. п. Но подобные случаи носят 
·единичный характер. 

Значительную путаницу вызывал вопрос о длине ра

бочеrо дня подростков. У учеников Фабзавуча к длине ра- . 
бочего дня иногца присоединялась и продолжительность 
обучения в школе. Только благодаря тому, что в анкете 

был специальный вопрос относительно обучения в школе, 
удалось значительно вы аравить ответы о длине рабочего дня. 

Лишь в незначительном количестве анкет srказана до

полнительная работа подростко.в. Да и в этих случаях 
в ответе указываются таiше работы, Rак колка дров, ноСiеа 
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!Юды и др. домашние работы, которые никакого отношения 

к данному вопросу не имеют. Повид.имому, подростки чрезвы
чайно редко и:меют дополнительную nрофессиональную работу. 

Образование у подростков в большинстве случаев · ука

:зывается слишком суммарно. Пишут обычно: в низшей. 
школе I ступени 'и т. п. Остается совершенно неизвестным. 
-окdНчи~и ли они эту школ.у, или прошли какое-то опре-

-деленное число классов. 

Что касается вопросов о жилищных условиях и усло

виях питания, то с -внешней утороньi они заполнены вполне 
_удовлетворительно. Но по существу, как будет видно в даль
\Нейшем, отв-еты на них в значительной степени суб<ективвы. 

Занятие спортом понималось в анкете чрезвычайно 
:широко. Под сnортом поцималось и обычное катанье ва _конь

JКах, на лодке, велосипеде и т. n., тогда как в этом вопросе 
~Вмелся в виду лишь, так сказать, "организованный сnорт« . . 

Воnросы о наследственности и перевесенных болезнях по 

-обыкновению заполнены чрезвычайно слабо. Перенесенные 

<болезни указаны совершенно случайно. Делать заключе

j}!Ие на основании ответов на эти вопросы не представляется: 

.возможным. 

Оценка медицинской и антропометричР-ской части ан

кеты вкратце дана выше. Поэтому, сейчас на этом вопросе 

'МЫ больше останавливаться: не будем, и рассмотрим его под

робно, когда будем говорить о _ здоровьи и физическом 

развитии подростков. 

Необходимо отметить, что не всегда отмечалось самое 
-место обследования. Это обстоятельство вызывало большие 
~атруднения, ибо приходилось выяснять относиТСf-1 ли дан

ный подросток к губернскому городу или прочим местно-
~тям губернии. · 

Разработка собранного материала была произведена по 
nоручению Центрального :Комитета РЛI{СМ под'отделом 
статистики охраны труда Наркомтруда на специальные 

средства, полученные от Наркоh:rтруда, Наркомздрава и Цен

--тральных Комитетов профсоюзов. Надо отмети·rь, что раз
_работка производилась недостаточно организованпои uильно 

:затруднялась, во-nервых, большой задержкой в получении 

.материала с :мес1·, 3: во-вторых, н.едоста'l·ком ассигнованных 

.на разработку средств, а главное задержкой их получения. 
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в рааработв:у вклюqены только подростки, работаю

щие в фабрично-заводских предnриятиях или о6учающиес.л: 

в профессионально-технических школах. Всего в разработку 
вошло 48.718 санитарных листов, из коих 5.216 касаются: 

переростков (т.-е. достигшие 18 лет) и в 793 .1истах не 
указан возраст. 

В основу нашей разработки нами были положены 2 гр~rп
nировки; первая группировr~а территориальная, другая про

фессиоFtальна.я . При первой грушпrровке весь материал раз

бивалея по полу, далее на три возрастные группы: менее 

16, 16-17 лет, 18 лет и более, а для каждQЙ .из таких 

групп весь материал распреде"1.ялс.я по губерниям. при чем 
внутри г;убернии выделялсл губернский город и прочие 

местности губернии. · При профессиональной группирnвRе 

в каждой воарастно-По.повой: групnе материал распределялея 
по отраслям промышленности (по · профсоюзам) 1), а внутри 
отрасли промышленности по сравни'rелъно дс·rальным про-

фесси.ям. ' · 
Необходимость профессион.альной группировки вызыва

лась ·н~м, что условия ~руда и быта отдельных профессий 
или цельных их групп бывают достаточно своеобрмны и 

nредставляют большой ию·ерес д.1я изучения. 
В качестве скаа,>rемого nри этой разработ.ке были вал

ты слещ•ющие вопросы: а) занЯ.1'ИР- отца до 1914 года, б) за

нятие о~ца в момент vбследовани.я, в) где провел подросток 

детство, г) с каких ле·r nристуiШл к работе по чаiiму, 

е) длина рабочего дня, ж) щ~офессиональпый стаж и а) жи

лищные услощr.я и условия питания. В разработ~tу не уда

лось включить вопроса об образовании, носкольку ответы 

на него неудовлстворительно заПолнены. 

Что касается аатропоме·rр.ической частu, намеченная 

подробная nрограмма разработки выаол!Iена далеко не nо.;r

ностыо,_ благодаря nлохому качеству материала по этому 
воnросу, с одной с·rороны, и недостатку средств, с другой. 

3десь мы ограничилисъ TOJIЬKO одв:ой профессиопальной 
груnпировкой. Нами разработаны в этой части следующие 

1) Э'rа разработка rrроизuеден:~. 'I:Олъко no 12 произ13одс'rвам, ~ 

при чем не ВJtЛючены желе;;шодорожники и ряд другых. Поэтому 
во вторую группиров1~:у вошло значительно меньтле мa·repиaJra. 
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-воnросы: а) рост стоя, б) обхват груди и в) вес, при че.м 
.для этих величин подсчитаны как среднее значение их для 

.Rаждой профессионалыrой. и возрастно-пол~вой груnпы, так и 

распределение подростков по О1'де.IJ:ьным значениям этих 

велиqин. l{роме того в этой части включены в разработку 

вопросы о питании и телосложении подроСТfОВ. 

Остановимся 'l'еперь на общем поRерхностном обзоре 

nол~тченных результатов. Подробный: анализ всех мшrериа

.лов будет приведе н в дальнейшем в соответствующих главах. 

Вошедшие в разработк,у nодростки распределяются по 

.;в,озрасту следуЮЩ"\iМ uбразом: 

в озраст 

Менее 
16-Г 
18 л. 
Неук 

16 Jf, • 
1 л. 

и больше 
аза11о . 

Всего . 

: 

Чис.1о под- Процент 
ростков 

абсолютное К И'ТОГj' 

8.880 18,20/с 
33.829 69.5°/О 
5.216 10.70/о 

793 1,6°/о 

48.71 8 1 Оо.оо;о 

Следовательно, среди всех обследованных число под
J>Остков дос·rигает 42.709 человек. В дальнейшем мы оста
новимся почти исrшючительно на анализе данных, касаю

щихся подростков моложе 18 лет. 

В следующей таблице приведен во:зрастно-половой со

·став обследованных подростков. 

ЧисJrо ПОДрОС 'l'RОВ 
~ 
~ 
ф 

1\'fужск. Женек. Обоего Р. 
Q 

' пола пола nола ;.:~ l'n 

Воsраст 
фо 

~ ;::., ~ i» t:Z :» ~~ о 
;;.. 

о 
;;.. 

о ;;.. 
Q <Ro Q />" 2 Q ~о ~о 

~д ~rs \0 . "" ~ \0 • ~t; ф~ c\IQ c\IQ 1:(0 
PQ .~ PQ:;:: 

ts= 
PQ;.:~ ~~ IX\:.: ~Р" ~ ~ 

Менее 16 л . .. . . . 6.743 22.11 2.137 н .4\ 8 sso1 2о,8 24,0 
16-17 л. .. 23.709 77,9 10.120 82,6 33.829 _79,2 29,9 

Всего подростк .. 30.452 100,0112.257 100,0142.7091 100,0 28,7 

' 
В среде подростков маJiолетн:mе (моложе 16) составляют 

примерно 1/5 общего числа подрос'l·ков. Наш :закон запре

щает применевне по найму детского труда моложе 16 лет. 
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Запрещение это не катеrорическое. Инспекции труда пре
доставлено право разрешать поступление на работу мало

летних до 16 лет в исключительных случаях. Но жизнь. 

потребовала, чтобы па обучение особенно в школы Ф3У 

принимались, как правило, малолетние моложе 16 лет. 
И в результате мы видим:, что 1/r, общего числа под

ростков приходится на малолетних, 

Девушки составляют только 28,7°/0 общего числа под
ростков. Среди малолеток· их еще меньше-только 24,0°/0• 

А в довоенное. время положение было несколько иное. Так .. 
в 1911 г. из100 подростков в возрасте 15- 17 лет девушек 

было-41,6, а из 100 малолетоit до 15 лет-43,2. 
Такое значительное уменьшение числа девушек среди

подростков в дальнейшем грозит сильным вытеснением 

квалифицированного труда иа произвqдства. 

В настоящее время на ЭТО яв.чение уже обращеН(} 
должное внимание. В школах фабза.вуча вводится опреде

ленная процентная броня для девушек, которая даст во3-

можность· удержать процент девушеR среди подростков на. 

и~вестном уровне. 

Заметим, что процент девушек среди liОдростков ПО> 
данным медосмотра очень мало отличается от соответству

ющего процента по данным фабрично-заводсRой статистики

На 1 января 1924 г. этот процент составлял 25,_3. 
Следующая таблица покаэывает, что главная масс& 

подростков-более 2/s обследованных-происходит И3 проле

тарекой среды. 

1 1 Часло подростков. в возрасте 
. 

Занятие -
отца нод- Менее 16 ле'r 16- 17 лет Всех подр. 

ростка 

1 1 

' 

до 1914 г. Абоол. 

1 

в %% к Абсол. в %% к Абсол. в %% к 
итогу итогу итогу 

Рабочий 5.496 68,6 20.971 68,2 26.467 68,3 
Служащий. 6<:>4 8.6 2.019 6,6 2.703 7,0 
Крестьян. 1.111 13,8 5.245 17,2 6.356 Щ4 
Ремеслен., 
мелк. то}>-

1.529 4,8 2-.014 5,2 говец . 485 6,1 
Отец умер 

973 32 1.206 3,1 ДО 1914 Г. 233 2,9 

всего. ·1 8.009 100,0 30.737 100,0 S8.U6 100,0 
~ 
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Нем.ало среди подростков и крестьянских детей-их 

почти 1/в общего числа. Но существенно отметить то, что 
среди малолето к процент крестьянских детей менее высо

кий, в то время. как процент детей елужащих, ремf.слен

пиков, мелких торговцев и т. п. среди маJiолоток значи

тельно выше, чем среди подростков 16- 17 лет. Вообще же 

дети служащих занимают весьма скромное место среди 

подростков, работающих па фабриках и заводах. 

В следующей таблице приводено распределеrше под

ростi~ов по возрасту начала наемного труда. 

Возраст 
Число nодроетков в возрасте 

на чада Менее 16 лет 16- 17 лет Всех подр. 

H:I.CMROГO 

труда Аб ' 1 В %% к Абсол. r в ~% к Аб ' 1 В ~% к CO.I. И'l'ОГУ итогу co.r. итогу 

---- -. 
' 

12 .'IeT и 
менее . . . 692 10,5 2.765 9,1 3.457 9,4 

13 .1 . . 936 14,2 2.114 7,0 3.050 8.3 

н л. . 2.694 40,8 4.971 16,4 7.66б 20,7 

15 л. 2.279 34,5 7.~119 25.9 10.128 27,4 

16- 17 :r. - 0,0 12.627 41,6 12 627 34,2 

Итого . 

·1 
6,601 100,0 3U.326 100,0 36 927 tOO,O 

Среди малолеток до 16 лет наиболыпее число начало 
заuиматьс.я наемным трудом в возрасте 14 лет. 'Гаких ма

лолеток насчитывается 40,8% их общего числа. По не малое 

число r-1алолеток, почти 1/4. их, начали заниматься наемным 
трудом, еще не достигнув 14-летнего возраста-такого ~юз

раста, моложе которого наш закон категорически запрещает 

применять наемвЬIЙ труд. Ыы :видим, таким образом, что 

этот закон выполнялся далеко не в полной мере неско.1Iько 

лет тому назад. 

Среди подростков 16-17 лот наибольшее число на
чавших наемвый труд приходится на возраст J5 лет, но и 

немалое число начало работать 
1

ПО найму в возрасте -1 6-
17 лет. Таких насчитываетс.я свыше 40°/0• С точки зрения 
буквы закона этот возраст есть наиболее нормальный для 
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начала наемного труда. Но в современнБIХ условиях, когда· 
чи:сло подростков в производстве регулируется законом 

о броне, это обстоятельство нельзя призна:гь нормальным. 

У нас броня распределяе·rся на 3 возраста 15, 16 и 17 лет. 

Число подростков в каждом :и з этих возрас1·оn доЛжно 
· быть, приблизительно, одинаitов:ым, ибо в противном случае 
срок <;>бучени.я не мог бы быть зякончен к 18 годам. 

Поэтому, основная маеса подростков доJiжна постуnать 
на работу в 15 лет или моложе и только в ис1(лючительных 
случаях в более старшем воз,растf\. Прием в счет брони 
высоковозрас·гных подростков внес большие за·rруднен:ия 
в проведении брони и вызвал до неко·горой с1·епени ее срыв. 

В СJiедующей таблице представлено распределение под

рост~ов по 'стажу в последней профессии. 

ед-

ИИ 

Стаж 

В дOCJ'I 

ней 

професс 

1 г. Менее 

1 rод . 

2 года 

3 г. ибо 

. 
лее 

Итого 

Число (J(' r(рост.ков в B03pac·re )~ 

Менее 16 лет 16-17 лет Всех подр. 

Абсол. 
1 в %% Jt 

АбСО.'I. 1 в %% Jt Абсо.ТJ . i в %2; к j и ·rory l и·rогу о итогу 

6.627 71,7 19 380 56,5 
1 

26.007 1 59,3 

1.382 ]9,7 1\.4.89 22,1 8.171 1 21 ,8 

408 5.9 3.725 12,2 4.133 10,9 

189 2,7 2.827 9,2 3.016 
1 

8.0 

8.601i 100,0 1 32.72) 100.0 

1 

41.327 

1 

100,0 

1 1 

Профессиональный стаж подростка в боJiьшинст.ве слу

-чаев соответствует его трудовому стажу. Но в отдельных 

случ-аях мы можем наблюдать, что рабочие подростки ра

ботали раньше курьерами, Jборщиками, и в т. п. обслу

живающих професси.ях не фабриqно-заводского характера. 

Перемеи.ы же о-дной заводской профессии на другую встре
чаются довоJrьно редко. Поэтому~ мы можем говорить о то:м, 
что приведеиные цифры хара1tтери:зую1· процесс вливания 

подростков R фабрично-заводскую промышленность. Приве
деиная таблица показывает, что ГJiавная масса. подростков-
59,30/о-имеrот стаж менее одного года. 
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НевыСО'киИ профессиональньrй стаж подростков равно

.силен их низкой квалификации, а с.ледовательно, и низкой 

оnлате труда. В феврале 1923 г. по обследованию диффе
рсrщиальной зарабо·rной nлаты Центральным Бюро статИ
стики труда заработок подростка составлял 47,д% заработка 

взрослого, т.-е. достигал. примерно такой величины, как и 

в довоенное время, несмотря на то, что в Советской России 
nодросток nолучае1· оди на-ковую ш:rату со взрослым рабочим 

одинако13ой с ним квалификации. 

С другой ~тороны, · такое большое количество riодро
-стков со с:rажем :менее одного года. отражает те ненормаль

ные условия вовлечения nодросткоn в nроизводство, о ко

торых шла речь вышё. EcJПI 60°/о подростков имеют с·Jаж 
ме!!ее <Jдного года, то это означает, что такое количество 

nодростков вл~лось в производство в течение прошедшего 

года. 

Вместе с 1'ем отметим, что все же значи·нщьное коли

чество подростков имеет двухлетний и более стаж. 

В слещ•ющей ·габлице привещ~но распределение обсле
-дованных подростков по дJrине рабочего дня. ' 

Длина 
Чйс.1о подростков в возрасте 

рабочего До 16 :Iет . 16-17 л. В с е г о 

ДRН Абсол. 1 в %% к Абсол. 
1 
В %% К Абсол. 1 В %% R 

. 1 итогу итогу ) итогу 
- -

4 часа !! 
менее. 4.833 68,7 6.603 21,1 11.436 29,9 

5 часов 118 1,7 423 1,4 541 1,4 

6 
" 

. 1.393 19,8 20.398 65,5 21,791 57,0 

7 n 206 2,9 463 1,5 669 1,8 

8 " 466 6,6 3.185 10,2 3.651 9,6 

9 часов и 

больше • 23 0,3 90 0,3 l 113 0,3 
--

Всего. ' 7.039 HIU,O 3t .t62 100,0 38.201 tUO,O 
-

Средняя 
длина ра-

1 
бочегодня. - 4,8 . - 5,8 - 5,6 
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В эту таблицу не включены ученики профессиональнQ

технических школ, а также те ученики шко.11 фабзавуча~ 

к~торые посещают только теоретические занятия. В таблицу 

не вошло также 611 подростков, для которых неизвестна. 

дл.ина рабочег.о дня. Этим об'ясняется несоответствие итоrо3 
в настоящей таблице с итогами предшествующих таблиц. . 

Из таблицы мы видим, что l'лавная масса малолеток

свыше двух третей их общего чи:сJrа-работают 4 часа. П() 

шесть часов работает около 1/5 всех малолеток. Наконец, 
рабочи:й день превышает 6 часов, примерно, у 10°/о малоле
ток. Законом для малолетних рабочих до 16 ·лет устааовлен 
как маи:симум 4-часовый рабочий день. Как видим, для 

большинства мало.11еток этот закон проведен в жизнь, IIO 

все же около одной трети пх работают свыше законной: 

нормы рабочего дня. 

ГЛавная масса подростков в возрасте 16-17 лет ра

ботает по 6 часов ежедневно. Таких подростков на~читы
вается также около 2/s. Но здесь мы имеем свыше 20°/0 под· 
ростков, преимущественно учеников фабзавуча, которые · 
работают 5 часов и менее. Больше же 6 часов работают 
только 12° /о подростков рассматриваемого возраста. Для 

возраста J 6-17 лет закою;>М уста~овлена максимальная 

продолжительность рабочего дня в 6 часов. Как видим~ 

эта законна.я норма nревышаетс.я для 12% подростков. 
В среднем же для этого возраста пол~rчается даже мень
шая величина, чем установлево законом. · 

В следующей таблице ;триведены данш11е о продолжи
тельности рабочего дня подростков разного пола. 

Д л ина рабочего дня 

4 час 
5 час 
6 
7 " 8 
9 

а и менее. 

О 'В . . . . ; 

. 
и бодее 

' Bcero 
Оредн яя длина раб. дня . 
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Число аодрос·rков в %$к И'l'огу 

16 л. 16-17 л. 

Ma.Jiь- 1 Денуm- Маль- 1 Девуm-
чик и 1Ш чики ки 

---;,;-1 738 . 22,7 1 17,5 
1,7 1.7 1,5 1.0 

20.6 16,8 62,8 71,9 
3,2 2,1 1,6 1,2 
7,0 5.3 11.0 8,3 
0,3 0,3 0,4 0,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 
4,8 4,6 i 5,8 1 5,8 

\ 



Средн-яя продолжительность рабочего дня у подрост
ков, можно сказать, се>всем: не различается по полу. ToJIЬKO 

в возрасте до 16 лет обнаруживается небольшал разлипа
на 0,2 часа. 

Но характерно то, что у девушек продолжительность 

рабочего дал отклоаяется зна~ительно меньше от уста

новлевпой зэ.коном нормы как в ту~ так и в другую сторону. 

Переходим к рассмотрениЮ производственного и про

фессиональвого состава подростков, анкеты коих вошли 
в разработку. , 

В следующей таблице указано, как обследованные под

ростки распределяются по произnодствам 1) . 

. qислопод- Число под· 

Название производства 
ростков с p<rtmcoв 

данными в О/о 0/о 
о с1·а.же к и·rогу 

Текстильщики . . . 13.624 43,6 

:МеталЛИС'lЪI : . 8.748 28,0 
Химики. . ' . . . . . 2.098 6,7 

Печатники . . 1.890 6,1 

Кожевники . . ~ . 
1340 4,3 

Деревообдело~ники 1.400 4,5 

Пищевики . . . . . 775 2,5 

Бумажники . . . 417 1,3 
-

Табачники . . . 2Щ 0,6 

Водники . 622 2,0 

Коммунальники . . ·134 0,4 

Всего. . 31.2.19 100 1 
Как поRазывает эта таблица главная масса учтенных 

нами подростков приходится на текстильщиков и метал

листоl3. В других производствах число подростков гораздо 
:меньше. Эти соотношения более или менее точно соответ
ствуют действительному производственному распределению 

подростков. Разве только значительно иреуменьшено число 

1) Вез служащих. В итог не включены швейники. 
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цищевиков. Число металлистов. по сравнению с число~r 
текстильщиков, такж~ несколько меньше действительног(). 

Останавливатьсн на де'I~а:льном: профессиональном: со

ставе подростков, конечно, невозможно. Нами учтено яе 

:менее 150 названий nрофессий: и рассматривать здесь каждую 
профессию отдельно, конечно, нет никакой нужды и инте
реса. Поэтому мы ограничимся лишь расnре,.1,елением ПО/1-

ростков на крJrпные профессиона.льные груnпы, характери

зующие их отношение к основному процесс у производства 1 ). 

'Гака я груцnировка nриведма в dледующей таблице: , 

Ч_исло nодрос'Гков, в %% к общему чисJJу, 

Название 
:.нснятых 

• производс!.ва 
На nроизводст. раб. 

На обсЛуж . 

Основных / I:lсномо!'э:г. работах Всего 

1. Шnейники 96,5 - зr: ,:.> 100,0 

2. Печатники 

:1 
95,3 2,4 2,3 100,0 

3. Rожевнn1ш 89,4 3,1 7,5 100,0 

4. Niета.алие·rы . 1 73,8 9,9 16,3 100,0 

5. Текс·J•ильщию•. 73,5 13,9 
1 

J2,6 100,0 

6. ДеревообдслоtJ. 70,3 13,1 16,6 100,0 

7. Пищевики . . . 62,1 20.4 17,5 100,0 

8. Химики . 61,3 ]6,5 22,2 100,0 

9. Писчебумажн . . , 56,1 23,6 20,3 100,0 

10. Водники . ; 4-7,7 '33,1 19,2 100,0· 
' 11. Коммуналь н. 37,2 27,U 35,8 100,0 

J 2. Табачники . 25,4 65,8 8.8 100,0 

1 
Всего . 

' 1 

73,0 13,U 1-I,U 

1 

100,0 

Таблица показывает, что главнан масса подростков 
з'!lнята на основных проИзводст'венных работах. 'Гам насчи 
тываетсн свыше 8/4 всех подростков. Таким образом, глав~ 
нан масса подростков обучается основному производствен

но:мJr процессу. На вспомогательных производственных 

1) Подробнее омо1'ре'ГЬ . о nриидиnах такого .разделения: на. 
~траницах 155- 157. 



работах, где также подростки обучаются какой-либо ква

лифицированной работе, занято около 11 °/о всех подрост

ков. На обсл~rживатощих работах, которые· можно разделить 

на 2 крупные группы: :конторско-каю~елярский труд и 

разные черные работы, зааято около 120/о всех аодроСТI\:О.В, 
при чем около nоловины этого числа приходится на кон

торско-канцеляреких работников, а другая аоловина на курь

еров, чернорабочих. уборщиков и т. п. категории рабочих. 

ЭтИ соотношения очень сильно колеблются по от
дельным профсоюзам. Так например, у· табачников г.11авная 

масса подростков, почти 2/s их, заняты на вqпомога'l·ельных 
производственных работах. В то же время у печатников 

только 2,40fo подростков paбo'l·a-e'J' в вспомоJ'ательном иро

изводстве. Или возьм:ем обслуживающие работы. 3десь. 

например, у пиЩевиков nочти 1 /о всех nодростков, тогда 
как у печатников их даже :меньше 2°/о . 

. В следующей таблице пр:iшедено расиределение под
ростков по занятию отца в период обследования: 

1. 

2. 

3. 

4.. 

5. 

6. 

Llисло 

3анятиа отца 'Менее 16 JI 
1 

- -- ---. 
t в нас·rоящсе вре~гя 

'• 
о ~с 

• о с.~[;; 
\0 

1 ~ ~:.; 

Paбo,mii . 13.477 46,8 

Служащий. . 485 5,9 

Крестышин 679 9,2 

Ремесленник, 11Iелкий торг. 187 4,5 -
Везработ. или жив. на пен. 328 4,4 

Нет отца 
1 
2.312 31,2 
-- - -

Всего . ! 1 IJII,O • 7.41.8 
1 

flO Д j)OCTKOB 

16-17 .rr: '1 
~сего 

1" ~ 
;:., 

г: С; 
н 

о с.~ о 
:,) ~~ Е: :,) с.~ ~ 
'\О \D 
~ Щ :х; < ro:= 

18.2661 47,2 16.743 47,0 

1.250 4,4 1.685 4,7 

3.5i:>9 12,6 4.238 11,9 

.J.81 1,7 668 , 1,9 

1.318 4,7 1.646 4,6 

8.30-1 29,4 10.616 29,9 
------- -
28 178 100,11 3~.596 100,0 

Наибольшая Ч'асть подростков имеет отц6в , работаю
щих в настоящее время на различных :чредари.ятиях в ка

честве рабочих. Н? самое характерноЕ: заюпочается в тои, 
что около 30°/о всех подросткоn уже лишилисъ отца. Из 
остальных груап несколько выделяются крес•rь.яне, дети 
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которых составляют около 12°/о общего числа подростков. 
Остальные же категорки совсем. ничтожны. 

Если сравнить еовре:м:енные занятия отцов наших под
ростков с их довоенными занятиями, то увидим:, как все 

группы показывают знаЧительн~тю Jrбыль-около 1/з. А за 

счет этого выросло число неимеющих .отца или имеющих 

безработного или пенсионера. 3а девять лет, nрошедших 
с 1914 года, почти 27°/о подростков лишились отца. Это дает 

коэффициент С?<!ертности почти 3°/о в год в;-.rесто нормальных 

для рабочего возраста 0,7-0,80/о . Таким образом, эта. цифра 

показывает на огромное увеличение смертности населения за 

прошедшие гоДы. Но, вместе с тем, сопоставление дает осiiо
ваuи.я предполагать о некоторых изменениях в занятиях 

населения. Так, особенно сильно убыло число ремесленников, 

наименее сильно число крестьян. Таким: образом, можно 
nредполагать, что значительная чаqтъ прежних ремеслен

ников, а может быть, рабочих и служащих занимается .сей
час крестьянством. На этом вопросе, пр~дставляющем огром

н~rю важность, в дальнейшем мы остановимся подробно. 

Сейчас же только отметим, что около 1/ 8 рабочих 
подростков-сироты или полу-сироты. Несомненно, условия 

жизни таких подрос·rков должны ~ыть весьма и весьма 
затруднительны. Преобладающая же часть остащных 

подростков имеет рабочего отца и, • конечно, также не мо-

' жет претендовать на пuвышенны:й уровень жизни. 

В сJLедующей таблице приведело распределение обсле
дованных подростков и переростков по. условиям питания: 

Число подростков и переростkов 

Место питания 
В губгородах · В проч. местн. В с е г о 

IB %% кl IB %% к Абсол. \В %% к . Абсол. итогу Абсол. и•rогу 
итогу 

1. В семье . . .. . 16 966 80,2 21.763 86,6 38.729 83,7 

2 . • артелИ .. . . 775· 3,8 757 3,0 1.532 3,3 

3. " обществ. стол . . 1.367 6,5 295 1,2 1.662 3,6 

4. 0а~JОСТОЯТ6ЛЬНО • 2.021 9,5 2.305 9,2 4.326 9,4 

1 

Всего . . . 21.129 100,0 25.120 100,0 46 249 100,0 
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Из таблицы видно, что свыше 80°/о подростков столу
ются в семье, ·и следовательно, живут в семье. Число оди
.иочек во всяком случае не превышает 16,3°/о всех подрост
~tов. Но оно не ниже и 9,4°/о, поскольку всех ПИ'l'ающихся 
(}амостоятельно, за единичными исключениями, можно счи

'Тать за одиночек. 

К этим же цифрам можно подойти и с другой сто

роны. Ясное дело, наиболее неудовлетворительный вид 
питания-это питание самостоятельное. Оно, обыкновенно, 

(}водится к сухомятке, лишь изредка сопровождаемой го

рячей пищей. Среди наших подростков и 'переростков 
'Только 9,4·1 

/() пИтаются самостоятельно. С другой стороны, 
!ПИТание на коллективных началах находится в самом за

чаточном состоянии. В общественвой столовой обедает 

только 3,6о/о подростRов, в артели-3,30fо. 

В оледующей таблице nриведено распределение обсле
дованных подростков и nереростков по характеру их 

.жилищ: 

Число nерерое·rков и подростков 

Характер жилища 
В губгородах В пр. мести. 1 В е е г о_ 

Абсол. IB%% к А б IB %% lt А б IB ~% к 
итогу СОЛ. ИТОГУ\ СОЛ. ИТОГУ 

1 1 1 

1. Частная квартир~ 15.751 77,8 16.769 69,8 32.520 73,7 

2. Казарма . 2.026 10,0 6.524 27,2 8.550 19,1 

3. Д ом-ком:муна . 2.484 12 2 712 3,0 3.196 7,2 

--
Всего 20.261 100,0 24.005 100,0 44.266 100,0 

1 

Почти 3/~ подростков и переростков живут на частных 

квартирах. Но значительное число их, почти lfб, обита·ет 

в казармах со всеми их вредпыми сторонами для развития 

nодростков. В этом отношении губернские города нахо

дятся в лучших условиях по сравнению с уездными горо

дами и фабричными nоселками. В них в к.азармах живет 

'l'олько 100/о подростков и переростков. 'l'Огда как в уездных 
городах и фабричных поселках это число доходит до 27,2° /о. 
Дома-коммуны имеют сколько-нибудь существенное Значение 
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• 1 

исключительно в губернских городах, где 12,2°/о о6итаюr 
В. ДОМаХ-КОМ:М,У!JаХ . 

В следующей таблице nриведено расnределение nод

ростков по числу живущих в одной комна1·е : 

Число лиц, живу- lfимо nодростков и переростков 

ЩИХ В ОДНОЙ КОМ· В губгорода.'!: В лр. мест~. J В с е I' о . нате вмест.е о под· 

ростком или пере-
Абсол. IB%% к Абоол. [:~~У\ Абсол. ~ ~~~~ ростком и·rогу 

-----
1 

' 8,7 2.487 [ 5,6 1 челопек 1.753 73! 3,1 

2 " 
-!.878 - 2-1,0 2.328 9.8 7.206 16,3 

J 
3 4.208 20,8 3 .. 267 13,7 7.-175 1 16.9 

" 
1 4 

" 
2.80l 138 3.809 16,0 6.6Ш 15.0 

5 " - 2.055 10,1 3.871 16,2 5.926 13,4 

6 . и бо:rее • {.586 ~2.6 1 9.8-!7 41,2 1-1.433 32,8 

-- -- -----.,. 
1100,0 Всего 20.28-t 1100,0 23.8()6 1000 44.140 

Из таб.'Iиц видим, что 1/s обсл едованных живе~ в RO.Jr

нaтax с населением свыше 5 д,уш. Правда, сюда входя·r и . 

те nодростки, которые живут в общих спальнях, где обык
новенно бывает от 20 до 40 живущих в одиой комнате. 
Но ведь их, сравнительно, немного, nоскоJrьку всех одиночек 

очень незначительпое часло. И, orrptщeлel;fнo, весьыа боль

шая часть nрдростitов живет чрезвычайно cкyqeiПJo

c насе.)Тением в одной комнате бо.чее 4 че.:товеR. 

Конечно, эти цифры не могут дать точной характери
етики скученности, в которо:й. живут подрост1(И. Но, прини

мая во ввимаuие, что ра15очие жиллiца имеют более или менее 
одинаковые, типиqные раамеры, весь:ма пебольmие, этя 

цифры 'с цаетаточной наглядностью характериоуют, в какой 
у5Iсасной тесноте обитаiот nаши nодростки. 

3десь приходится. .рааJrичать жиJшщпьrе ус.!Jовия гу
бернских городов и проч. местностей. В Гj'бернl'ких го
родах все же более 1/2 всех подростков живет в Rомнатах 

с насе.тtением менее 4 человек. Это, как-ни-Iеаrt болм или 

:менее приличные жилищные условия. Наибольшее чисJю 

подростJtов, почти t;~ их, жив;ут в Rомнатах с 2 обита
телями. 
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Совсем иные жилищные уСJiовия в прочих местно
стях. Здесь nочти зt, всех · подроетков живут в комнатах 

с населением 4 или более человек. Наибольшее число 

rroдpoc'!'KOB живет в комнатах с населением в 5 и даже 

6 человек. 

В цаmих материалах имеется: и суб'ективная харак

теристика санитарного состоян.И'.я жилищ. В ереднем 

37,00/о всех подростков считает свою .комнату теснбй. 
Но любопытнее всего то, что в губериск и~ городах у подро
стков требования к простору жилища гораздо большие. 

Хотя об'ективно положение подростков, живущих в гу

бернских городах, неизмеримо .n:учше, чем живущих 
в прочих местностц-тем не менее 39,8°/0 их счи'l'ают 
свое помещение тесным, тогда .каrе среди живущих в про

члх местнос·r·ях таких насчитывается 35,7 "/о . 

72,8° /о подростков сч.и·rае'!' свое nомещение су:хим 

22,2°/о-сырым. И опять у губгородских больше - 35, 70fo, 
в то время кatt 'l'олько 19,9~'/о живущих в прочих местно
стях указали на сЫрость своей квартиры. То же и 

с оuенкой теnлоты :в: с13ета в 1tвартире. 8 среднем при
знают свою .квартиру холодиоИ: 27,0°/о, в губернских 
городах 34,4°/о · и в прочих местностях 20,90/о. В среднем 

признают свою .квартиру темной 1 5,5° о подростrеов, в гу
бернских городах 17,211/о. в прочих местностях-14,1°/о. 

Вот еще одна характеристика санитарного состоян:р-я 

жилища. В среднем, 39,8°/о всех подростк.ов не имеет своей 
отдель 1ой постели. В губернских горuдах этот 0/о спуска

ется до 3 1,6°/о, в прочих местност.ях поднимается до 47 ,оо;о. 

Стоит ли говорить о том, какую опасность представляе-:r 
это спанье 13 повалку для роснространения эпидемий и 

других заразных болезней! 

В каком же виде преnставл.яются нам на основании 
приведеиных данных условия труда я быта рабочих под
ростков? Во-первых, рабочие подростк.и в своей массе пред
ставляют потомствевных пролетариев, из .коих значительная 

часть сироты или полу-сироты. Их условия жизни и быта 

~ставляют желать _.очень и очень многого. Но . усло
вия труда уже достаточно . удовлетворительны. Длина ра

бочего дня близка .к законной ~ор:ме. Почти все подростки 
заняты на таких работах, где они получают ту или иную 

3 а i! ц ~в. Труд n (iыт рабочuх 110~ростnов. 33 



Itвалификацию. Такова характеристика условий труда и 

быта подростков в самом общем виде. 

В дальнейшем :мц останови:мс.я подробно на отдель
ных затронутых здесь вопросах, и на том, чем: вызыва
ются те или иные условия и к каким последствиям они 

ведут. 

Уже поверхностный обзор только что рассмотренных 
данных о труде и быте подростков показал, насколько 

богатый материал. дает медосмотр для изучения труда и 

быта nодростков. О его практическом значении говорилось 

уже выше. Таким образом, не может быть вик,аких . сомне
ний в том, что :медосмотр, несмотря на то, Что он не пол

ностью оправдал возлагавшиеся: на него надежды в 1923' г. , 

должен в дальнейшем повторятьс.я и углубляться.. 
Rакие же меррr в зтом направлеаии вытекают из 

опы.та 1923 года и отчас·r·и из им:еющегося оnыта 1924 года? 
Основным моментом, на который необходимо будет 

в дальнейшем обрат:и.ть самое серьезное внимание, явля

ется воnрос о своевременности предварИ'l'ельной подго

товки пр!'!изводства обследования. Все изменения в ан
кете и· инструкции к ней должны быт-ь разосJrаны на 

места заблаговременно. На :местах же за несколько меся

цев перед обследованием должна начатьс.я большая подго
товительная работа. Должны быть составлены 'списки всех 
предприятий, подлежащих. обслеАованию, с указанием ко

л.ичества подростков в них. До.~1жны быть точно опре

делены nJтнкты, где будут производиться обследования, 

и вместе с тем точно фиксированы врачи, назначенные 
для обследования. 

Перед обследованием необходимо произвести 'l'Ща

тельное инструктирование врачей, обращая особое внима

ние на вопросы о св.язи между состоянием здоровья и вы

полняемой ра,ботой. Столь же большое внимание должно 
быть обращено на инструктирование врачей в отношении 

производства антропометрических измерений. Здесь даже 

лучше всего организовать крат&оорочные практичесzше 

занятВ:.я под руководством комnе·rентных саециа.пистов по 

выnолнению антроном:етричеоких измерений. 

На nредприятиях должнабыть проведена широ&ая кам

пания по ознакомлению nодростков с задачами медесмотра. 
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Вся эта работа легко может быть выполнена через комсо

мольские организации. 

Но наиболее серьезным вопросом, требующим большой 
проработки,является вопрос о связи здоровья с nрофесспой 

и о рационаJiьном профессиональном подборе. К разрешению 

этих вопросов в центре необходимо привлечь крупные на

учные ·силы. Только тогда, когда будет вырц.ботан подроб
вый сnисок дефектов состояния адоговья, являющихся 

противопоказанием той или иной работы, только в этом 
случае медосмотр подростков достигнет своей основной цели. 

Вторы~ основНЬI:м моментом в улучшеiШИ постановки 
ыедосмотра является углубление производныого врачом 

QСмотра, так как, ясное дело, в те одну-две минуты, ко

торые приходилось затрачивать Ерачу на каждого под

ростка, .никакой серьезный медосмотр невозможен. Для 

устранения этих недочето:Q необходимо либо увеличить 
число врачей, участвующих в медосмотре, либо же, если 

первое невоаможно, уыеньшить число обследуемых под

ростков, отказываясь от обследования второстепенных 

групп подростков. ОПЬiт 1924 года, когда во многих ме
стах пошли именно по этому направлению, показывает, 

каких существенНЬIХ результатов можно достигнуть таким 

nутем. Самая анкета, на _основе учета прошлого опыта, 
должна подвергаться ежегодной тrереработке. 

Вот те главнейшие условия, которые необходимо про
вести для правильной постановки ыедосмотра. 

Сейчас на лрактике еще не в болыаих ' размерах мед
QС.мотр подростков начинает выливаться в совершенно 

Н()Вьrе формы. Здесь речь идет о диспансеризации всех ра

бочих подростков. Это уже не эпизодический медицинский 

QСМотр. Это постоянное uаблюдение над адоровьем под

ростков. И вполне понятно, что те задачи, которые ста

вились медосмотру подростков, гораздо лучше, гораздо 

полнее 6удут разрешены диспансеризацией. 
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Г ЛАВА I. 

Социальное происхоJНдение подростков. 

В настоящей г.лаве мы займемся анализом социальног() 

происхождения подростков. 

Для чего же нужно изу9ение этого вопроса? С какой 
точки зрения к нему подходить? 

Прежде чем заняться рещев:ием этих вопросов, оста

новимся на том, с какого возраста, обыкновенно, начина
ется работа по най...\lу и в каки:х, следовательно, :!1о.зрастах 
определяется состав рабочего .кла~са. 

Целым рядом данных можно показа'l'Ь, что в огромном 

большинстве случаев работа по найму начинается с под

росткового возраста. "Вот, например, распределение по воз

расту начала работы рабочих б московских тип_ографий (по 
обс.ледовавию 1923 г. 1) 

Название nрофеееий 

Распределецне рабочих по возрас·1·у 
uачала р::tботы по Вtьй:ыу 

В абеолютн. числах 

·- --
в 0/i,G/(1 к 

общему "Чиелу 

~Iол. , 13 16117 и j У~~~.г~о~ Мол~]!З-16 1 · ~7 и 
----------.!'-13_л_!. _л_е_т __ б_ол_._:l ..:::..нач . рабо~ 13 д.l лет бол 

1. РУ"Чньiе наборщики. 126 43:~~ 1~ ?72 22,0 75.7 2,3 
2. Машинные .. 14 78 ::> • 97 14.4 80.5 5.1 
3. Литограф. nереводч. 8 391 · 1 -18 J6,7 81.2 2,1 
4. Вроnnоровщнки . . б8 t02 1 161 36,0 63 4 0,6 
5. Леча'l'НИКИ . . . . 18 1191 6 143 12.6 sз:2 4 2. 
6. Переnлетчики. . 44 ьsl 2 104 42.2 55,9 1.9, 
7. Наклад•шки . . . 14 llj 7 t22 11,5 82 8 5.7 
8. Литограф. печати. 19 26 2j 47 40 4 55.4 4.2 
9. Оловолитчики . . 6 42 11 49 12,8 85.2 2.0 

10. Стереотиnеры 5 24 5 34 14,7 70,6 14.7 
11. Чернорабочие , 63, 83 66 212 29.8 39,0 31:2 
12. Прочи::..е~·----l·-88::.::1 1701 411 299 29.5 56,8 13.7 

· Всего. 463 11.2751 150 1.888 24,Н 67 5 7,9 

1) Ом. 3 ай ц е в: "Положение труда подросткоn и его оплад'а 
в промышленности". пМОJlОДая Гвардия•. 1924. 
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Здесь нарочно вз.яты рабочие в возрасте свыше 20 ;Лет, 
чтобы откинуть больш~тю часть поступивших в типографии 
после революции. Из таблицы же ,ясно видно, что 0/о посту

пивших старше 17 лет значителен тоЛько ·среди черно

рабочих. Гораздо меньший, но все же значительный 0/о дает 
вредная профессия-стереотиперов и проч. рабочих, . среди 

КОТОрЫХ МНОГО НеквалифицированНЫХ ПрофеССИЙ. В ОСТаJIЬ
НЫХ же профессиях начавшие работать старше 17-ти ле·г 

лигде не nревышают 6°/о, при чем из этоГо qисла значитель
ная часть рабочих начала работать еще 17 -летними. И, та- ' 
ким обравом, можно оnределенно сказать, что квалифици

рованные печатники лишь .в исключительных случаях 

пристуиали к наемному '.J:PYдJr J'Же взрослыми. Такую же 

в общем картину дают и многие другие профессии. Так, из 
201 обследованных нами ткачей на бывшей ДаниJlовской 
Мануфактуре в Москве 22 (или 10,6°/.о) начали работать 

в воврасте моложе 12 лет, 19 (или 9,2о/о) в возрасте 12- 13 ле'r, 
85 (или 41,2°/о) в воарасте 14-15 лет, 49 (или 23,6%) в вов
расте 16- 17 лет и только 32 (15,40fo) в воарасте 18 Jreт и 
более~ Огромное большинство обследованных начали наем
ный труд прямо ткачихами, небольтое число их раб"отало · 
в других професси.ях текстильной nромышленности и только 
5 человек начали свою наемную работу с прислуги. 

Или, наиример 1), на фабрике ·бывщ. Циндель в Москве 
в 1899 году 1.41 1 рабочих следующим образом распределя

.лись по воарасту начала работы на фабрике: · моложе 
13 лет-196 (или 13,9°/о), 13-15 лет-325 человек.(илИ 23,00/о), 
16-17 лет-400 человеR (или 28,4N0) и 18 лет и более-
490 человек (34,70fo). 

Здесь Ofo рабочих, начавших фабричный 'l'РУд взрос
лыми, получается уже значительным, но именно потому, что 

Р.ассматриваемая фабрика имеет большое количество неква-
лифицированных рабочих. · · 

Подобные примеры можно 9ы продолжить до бесконеч

ности. Но мы ограничимся только уже прив.еденными, ибо 

в следующей главе нам специально придется заняться этим 

вопросом. 

1) См. Ill е с ·r· а к о в: "Рабочие на ~rануфактуре т-ва Эмиль Цин
дель в Москве". 
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· Таким образом, формирование индустриального проле
тар:иата, в особенности его квалифицированной части, на
чинается с подростковqго возраста. И, если мы изучаем 

социальное происхождение подростков, то тем саиым мы изу

чаем, из каких слоев населения формировался индустри

альный пролетариат в том или ином периоде. Вот, именно, 
под этим углом зрения и следует рассматривать социаль

ное происхождение рабочих подростков. 

Но какое значение имеет социальное происхождени.е 
в формировании индустриального пролетариата? 

Конечно, мы не можем ставить вопроса так, .как ставят 

его многие буржуазные экономисты. Вот, например, один 

германский экономист Момбер'l',. оnасаясь за че.1овечество, 

как бы оно ни лишилось так называемой "общественной 

верхушки" (а по нашему, попросту, эксплоататоров), зани

мается изучением с.ерьезной nробдемы: из каких с~оев на

селения пополняются верхушки общества 1) . Весьма любо
пытна его 1~отивиров.ка: ·"нам сл-едует также подумать и о 

том, что верхние общеетвенвые слои, как известно, вслед

ствие преобладающей среди них слабой рождаемости~ раз
·множаются в столь незначительной степени, что· самосто
я·rельно не могли бы оставаться на том же численном уровне. 

Поэтому, необходим nостоянный притоtt снизу для того. 
чтобы верх!Ше общественные слои какого-либо народа не 
уменьmались nостоянно в численности . Благодаря этому 

обстоятельству, вполне очевидно, насколько важен для жиз

ненного рода тот порядок, которым происходит nод'ем, а. 

также, какие факторы имеют здесь решающее значение и 

кто может nодниматься снизу вверх". 

Уж не хочет ли уважаемый nрофессор ::~аняться "под'
емом" босяков в банкиры'? 

Но из всего этого весьма любопытным uредставляется 
взгляд Момберта на образование классов. По его мнению вы

ходит, что оnределенная социальная: часть населения под 

ВJJиянием каких-то психологических, идеологических и вос

питательных условий бросает свое прежнее занятие и пере

ходит в другое "высшее" или "низшее", в зависимости от 

1) См. статью А. И. Хрящ е в о й: .,К воnросу об образовании 
классов1'. Вестник статистихи, J\'11 9-12. 1922. 
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того, имеем ли мы дело с. "нисхождением" или "восхо

жю~нием". 

На самом же деле .классы образуются в процессе борьбы 
за сущес·r.вование, в процессе производственных взаимоот

ношений. Класс капиталистов и кшасс пролетариев выра-
стают параJiлельно из старого феодального общества, и вся- • 
кие моменты идеЪлогические и психологические и .т п. не 

имеют никакого значения. и · с этой же точки зрения, т.-е. 
с точки зрения соотношений между числом: капиталистов и 

проле·rариев, не имеет никакого значения-nроисходит ли 

часть капиталистов из среды пролетариат!l или она цели-

ком .являе·rся нас:Jiедственной кастой. Это соот~ошение опре
деляется исключительно экономическими отношениями. 

Rак бы с~льно ни было стремление отдельных пролетариев 

стать капиталистами, это для них невозможно до тех пор, 

пока :какой-нибудь случай в корне не изменит их эконо

мического положения, пока не пзм:ен.ятся производственные 

отношения. 

Совсем ицая постановка задачи у нас. Мы изучаем не 
образование класса. Какие существуют взаимодействия между 
рабочим классом и :классом :капиталистов нас сейчас не ин
тересует. Нашей задачей явЛяется изучить, каким путем 
формироваJIСЯ и ' формируется сейчас индус'I·риальный про
летариат России. Конечно, этот процесс формирования мы 

должны охватить целиком. Но одним из самых осиовных 

моментов этого процесса .является состав тех слоев на

селения, которые отрываются победно шествующей машиной 

от своего прежнего труда и превращаютс,я в индустриаль

ных пролетариев. Вот, выяснение таких слоев населения, 
выяснение экономического процесса, в резуJrьтате которого 

они nопадают в гр;уппу промышленного аролетариата, и яв

л.яетс.я нашей задачей. 

Сейчас нам придется подробно остановиться на том, 
:как формировался промышленный: пролетариат России до 
революции. 

Зачатки промышленности в старой России относятся 

к XV веку. Но TOJIЬKO в начэле XIX века русская промыш
ленность, за исключением, пожалуй, горнозаводской, начи- , 
нает · быстро развиваться. Существовавшее тогда :крепост
ное право· ставит большие рогатки пронюtновепию капитала 
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, ... 

в промыmлевность и тем самым :затрудняет ее рост. Перед 
реформой 1861 г. обрабатывающая промышленвость России 

насчитываJtа около полмиллиона рабочих. Но эти рабочие 
не представJiяли из себя того, что мы понимаем: сейчас под 

наемным работником. l{penoc·rнoe право накладывал() свой 

• отnечатоi~, и в среде рабочих мы ·видим две кр~rnные кате
гории. · Одна_-это вольнонаемные рабочие, Другая-r{реnост

иой принудительный труд. В · работе Пажитирва "Положе
ние рабочего класса в России" приведены следующие дан

ные о численности обеих категорий. · В 1769 г. на фабрцках 

и заводах числилось 45.677 рабочих, и из них креnостных 
6ыло 21.584 человека, или 600fo. В 1804 г. из общего коли
чества -95.202 фабричных рабоqю::: на долю креnостных nри
ходилось 49.577, т . -с . 52"/0, а в 1825 г. из 210.568 человек 

приходи.1юсь креnос'rных только 96.053 человека, ИJJИ 460/о. 
R концу дореформенного периода точных цифр не имеется, 
но не подлежит сомнению, Ч.'l'О роль вольного труда стала 

еще более значительной. . 
Принудительный труд можно раоделит~ на 2 груnnы. 

Во- первых, это были помещичьи крестьяне, I~OTOJШX поме
щики заставляли работать на сnоих собственных фабриках. 

Это-так называемые вотчиннЫе Р_абочие. Они находились 
в полном распоряжении своих владельцев, и государствен

В,а.я власть почти совершенно не виешивалась в их внутренние . 
отношения. 

ДруГая груnпа-это так называемые посессионные 
рабочие. Посессионными назывышсь та.Rие :заводы: или 
фабрnк:и, ItoтoJшe nолучали пособие от 'казны в виде земли, 
строений, а так.же в виде разрешения ' на покJrnку · Itре

етьян-для лиц, не имеющих права на это, т. -е. не дворян. 

Рабочие этИх фабрик, nринадлежавшие в.ладельцу, и назЫ
Ва.Jrись посессионными. Число nосессионных рабочих по

стеnенно падало, и .к концу дореформен11 ого периода пред- · 
ставляло незначитеJiьпую велuчину. Об'ясняется это тем, 
что фактически nрано на покупку крестьян использовы

валось не столько в целях получить необходимую рабочую 

силу, сколько в цеJiях обзавестись крепостными крестьянами, 
как такоnыми. Поэтому, прави·гельство несколько раз совер- -
шенно запрещало nокуnку крестьян для не двор.я.н и тем са· 

:мым: обуславливаJrо ум.~ю,шение числа посессионнЫх рабочих 
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Постелен'но лримев:евие nринудителт-.иого ·груда стаllо
вилось все более и более · невыгодв:ым, и мы уже виделИ, что 

число крепостных раб.очих относительно уменьшало.сь. Резер
вJrаром, откуда промышлеююс'!ъ черnала необходимых ей 

наемных рабочих, была деревня, крестьянское население. 

В :{ачестве вольнонаемных рабочnх шли преимуiдественно 

помещичьи крестьяне, выnлачивi:.ш помещику· оброк. ИногДа 
были такие случаи, когда сделка найма заключала6:ь пред
принимателем не с рабочим, а с nомещиком, котороиу при
надлежал данный рабочий. Такая кабальная фQрма найма 

прцктиковалась довольно широко . 
. Таким образом, уже к иоменту так называемого ос~о

бождения крестьян мы имели значительное количество на

емных работников. Но только Э'J~а рt>форма, давшая полаый 

nростор ра~витию капитал.uзма, явилась могучюr толчком 

к росту нашей ·промышленв:ости, к росту индустриальн?го 

пролетариата. 

' Вот как увеличилось число индустриаЛьных рабочих 
в ближайцrие 25 лет по'сле реформы 1): 

Число рабочих· е нруnно -иапиталистичесиих nредприятиях (в тысячах>. 

l~ оды /В фабр.- {щв. l В го;ой ,, На жел. j В с е г 0 
ТJромышл. nромыш:1 . дорог. _ 

--------~- ~ 

1865 

1890 

509 

840 

165 1 

~.JQ 1 

32 706 

253 ' Н32 

Таким образом, число рабочих в крупных каrrи·гали

'Стических предприятиях )·величилось более чем в два раза. 
Фаррично-заводская промышленность дает увеличение числа 

рабочих более чем на 650fo. 

После освобождения кресть.яя вся соаиалыю-экономиче- · 

ска.я: структура русского общества существенно изменилась. 

Мы: можем наблюдать несколько процессов в общественной 

структ~уре, вед3:щих к быстрому рост~' крупвой промыш-

1) Ом. В. и. Л е· н и н: "Разви'l'Ие Jtf.tпИ1'ilд и.зма .в Росси:и". ПoJr. 

собр. ооч., т. 3, С1'Р- 405. 
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лениости и к обраво"Ванию постояиного индустриального 

пролетар~а та. 

Основным ив таких процессов ..является пролетаривация 
крес:rьян. Сами условия реформы 1861 г. были таковы, что 
они должны были обязательно nривести к сильному рас

слоению крестьянства. Значительная часть крестьян была 
наделена ;:землей не только· ниже их трудовой нормы, но 
даже н_иже потребительной. Так, по расчетам проф. Архан

гельского, 400/о крестьян получили надеJIЫ не ниже про

довольственной нормы, 28% ниже продовольственной нормы 
и только 32о/о по трудовой норме 1} . 

· Плата ва выкуп земли была назначена чрезвычайно 
высока. Она не только равнялась средне.й продажной цене 
на земшо, с~rществовавшей в дореформенное время, но и 

целиком включала в себя шrату за освобождаемых кр~стьян. 
Таким образом uолучалось, Ч'I'О крестьяне ' были не осво
бождены, а выкуплены самИми собою. 

Но основное условие, способствовавшее пролетариза
ции крестьянства, лежит в. развитии товарно-денежных от

ношений в среде сельского насе~Iени.я. 

Когда хоаяйство было натура.;!ьное, когда труд был 

подневоJrьньтм, ревкой разницы между отдельными кресть

янскими хоа.яйствами быть не могло_. l{orдa же более силь
ные хозяйства получили возможаость сбывать свои из

лишки на сторону, когда для увеличения: этих излишi~ов 

они могли nрименять наемную рабочую силу, то в ,этом 

была заложена возможность их дальнейшего раавития. На
оборот, слабые хозяйства, не выдерживавшие . конкуренции 
с более силы1ыми, постепенно становились в экономическую 

зависимость от этих последних. Таким образом, на одном 
полюсе крестьянства м:ы видим усиJiение небольтого 

числа крепких, · уже ;капиталистичесiшх, хозяйств, на 

другом-все более и более растущее число разорившихс.я 

крестьянских хозяйств. Так, по данным В. И. Левина 
в 1888-1891 г.г. 55,90fo крестьянских дворов JI:ибо совсем 
не имели лошадей, либо имели только одну лошадь. 

При этом 56,3° /о всех лошадей были сосредоточены в 220fo 

J) См. Б а л а б а н о в: .Очерки по истории рабочего класса в 
России"; '1'· 2, стр: 21. 
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наиболее сильных крестЫiнских хозяйств, имевших по 3. 
и более лошади 1). 

Но кроме этого процесса пролетаризации крестьянс'fва, 

мы можем наблюдать и другой чрезвычайно важный процесс. 
Речь идет о быстром росте торгово-про}fЫшленного насе

ления. Как известно, средоточием торгово-промышленного 

населения являются города, и преимущественно крупные 

города. Следующие цифры· покааывают, как увеличивалея 

процент городского населения России в ближайшие 35 лет 
после крестьянской реформы: 

' 
Годы 

1863 

1885 

1897 

Процен•r город· 

ского населения 

9,9 

12.2 

12,8 

Таким образом, городское население росло аначительв.<> 

быстрее, чем все население бывшей Российской империи. 
Но крупные города дают еще бо.ТJ.ее. быстрый рост. Так, 

население в городах с числом жителей больше 2ОО.О?о-
~в 1863 г. составляло 891.000 человек, а в 1897 гo.rry достигло· 

3.238.000 человек, то-есть население этих городов увещrчи
лось почти в 4 раза, в то время как общая численность 

городского населения увеличилась только в 2 раза. 
Кроме городов значительный . рост дает население 

фабричных и торгово-промытленных местечек и сел. TaR 
по данным В . И. Лепина 2) , число рабочих в 63 наиболее 
крупных из подобных селений увеличилось с 1879 к 1890 г. 
с 9~. 596 человек до 152.593 человек, т.-е. рост более чем 
в 11/2 раза, в то время как общая численность населения воз

росла не более чем на 150fo. Все эти цифры ясно т.rокаэы-

1) В. И. Л е н и в: "Развитие :ttапитализма в России•. Поли. собр
соч, •r. 3, стр. 103. . 

2) 'Гам же~ Cll'P · 423. 



вают, ч'ю мы имеем большую тягу населения из ceJI в го
рода я вообще в nромышJiевные центры. По расчетам 

В. Михайловского за 11 лет (1885·-1897) минима.11ьный nри
лив сельского населения в города определяется в 21/2. мил
лиона человек, т.-е. более чем по ' 200.000 чeJIOBeR в год 1). 

Вместе с тем мы видим бодьшое развитие отхожих 

промыслов. Так, в 1884 году в Европейской России было 
выдано 4,7 миллионов пасnортов и билетов, а в 1897 году 

9,3 миллиона. По расчетам тов. Ленин<~. свыше 2
/3 этого от

хода nриходится на незем-ледельческий отход 2
). 

В иалоземельных губерниях, где л hсегда-то население 
занималось в значительной своей части различными про

J>шслами, расслоение крестьянства nовело к сильному раз

витию мелких nромыслов. Пролетаризированные крестьяне 

мог.'Iи найти uрименсние своей силе 'l'олыtо в занятии ка

ким-либо промыслом у себя в родном селе, или где-нибудь 

на стороне. С другой, стороньt, богатевшие крестьлнс точно 
также для увеличения своих доходов , и для исnользования 

уже накоnленных капиталов начинал"И заниматься промы

-слами, применяя в качестве рабочей силы пролетаризиро

.ванных крестьян. 

Все большее и большее развитие мелких проьшслов за

стаВJiяло промышденниRов искать внешних рынков ддя сбыта. 
Мы видим выделени~ из среды промыmлеimИRов для этой 
цели специальных продавuо11, которые ездилй: в города и 

крупные села . для сбы'l·а издел:ий своего села. 'ГаRос выде
ление торговой функции повело к образованию специаль
ной- группы · людей -сRупщиков,. занимавшихся исключи

тельно торговлей. 3на.я хорошо рынRи сбыта и умея вы

годно закупить сырье, эти скупщики n<юлиромли меЛК!!Х 

прозводителей от внешнего рынка и тем самым получали 

полную экономическую власть над ним:и. 

. Этот скупщиR, подчинив себе мелких nрои~водителей, 

;уже не ограничивается этим и начинает вводить для них 

разделение труда. Одни промытленники специализируются 
только на Rакой.- Jiибо одной части изделия, другие ·на 

' 

1) Ом. В. И. Л е н и н: .• Развитие налит. в Рос~;ии•. Пол н. <;обn 
соч .. 'J'. 3. стр 459. 

2) Там же, <Yrp. 467-468. 

1 1 
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другой и так далее. 11аким обра:зом, из этой :мелкой про
м~ленности постепенно вырастает мануфаRтура. 

Собрав всех производителей в одном помещении, капи

талист идет дальше и начинает вводить механическое 

оборудование. Это один из п;утей роста фабрично-заводской 
промышлепвости. 

Во-вторых, в Россию устремляется иностранный капи-• 
тал, уже накопившийся в достаточной· степени, и не нахо-

дящий приложения у себя на родине. 

Таким путем в России быстро возвика~т крупная 
индустрия. 

Расслоение крестьянства и мелких nромышленииков 

ведет к образованию свободной рабочей силы. Эта рабочая 
сила устремляется • из деревень в города и круnные фаб
ричные и промытленные центры на заработки. Значитель

ная часть их попадает 'на фабриRи и заводы. 11аitИм образом. 

пополняется фабрично-ааводской пролетариат, уже образо

вавшийся еще до крестьянской реформы. 

В пер'вый перирд рабо'ЧИ:е еще не оRовчательно оставили 
свое хозяйство в деревне . Они ;>rход.ят летом на полевые ра
боты. Но машин:а не может стоять без работы. Это лишний 
наR'ладной расход и поэтому каnита.J.Iисты принимаю т все 

меры R тому, чтобы не отпускать рабочих на ле~о в де

ревню. Сперва в широRом размере применяется повышение 
заработной платы на летний nериод, заключен~е годовых. 

договоров, наруmеаие которых влече1' за собой большие 

вычеты из заработка рабочего. При фабриках строятся спе

циальные jJшлища для рабочих для того, чтобы он~ могли 

nеревезти свою семью из деревни и тем самым порвать 

С ней ВСЯКJ'Ю СВЯЗЬ. 

В коtще Rонцов мы наблюдаем образова'ние постоян

ного рабочего класса. Следующие цифры, разработанны~ 
Дементьевым пq 3-м уездам Московской губернии, показы
вают, насколько незначительно число рабо'Iих, уходящих 
на полевые работы, в производствах механического харак

тера и насколько оно еще велико. в ручных производ

ствах 1). 

1) Ом. Д е м е н т ь е в: "Фабрика, что она дает насед&юiiiО и что 
она у него беры". Москва, 1893 г. , стр. 36 . . 
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Фабрики и заво д ы 

Ручные бумаготкацк.ие с красилышми . . . . . . 
Шелкоткаuкце . . . . . . . . . . . . . 
Фарфоро-фаянсовые . . . . . . . . . . . . . . 
Ручные ситценаб. и конторы для раздачи основ . 
Сук.онное (полное производс.тво) . . . . . 
ВУ1-tаг )nрядильные 'И самоткацкие . . . . 
Саыотк •цкие с ситuенаб. и отдело"'ными . 
Ма111иностроительный завод . . . . . . 
Ситценабивные и отделоч:н. моханнчсск . . 

Процент 
уходящих 

на nоле

вые работы 

72,5 
63.1 
310 
30,7 
20,4 
13,8 
6,2 
2,7 
2,3 

В среднем же тол:ько 14% всех рабочих уходили на 
:полевые работы. 

Эти цифры относятся, примерно; к 1880- 1885 г.г . 
. значит, к этоМj' времени мы уже имели достаточно посто

янный состав фабrично-заводских рабочих. 

Выше уже говорилось, что главВ'ая м-асса рабочих 

·образовалась из приmлых крестьян и промыmленников. 

Следующие цифры, относ.ящиес.я к Москве, достаточно ясно 

иллюстрируют этот вывод: 

Распределение фабричио-заводсних рабочих города Моснвы по про

должитеnьности пребывания в Моснве (по перепяси 1902 r .) 1) . 

. 1 

Продолжи- Чи с ло ра б очих 

1 
•J'ельность :Мужчин Женщю:! __ Обоего nола 
nребыва-· 
ни.я в 

Абсол. 
В Ofo0fo 

Абсол. 
1 В Ofrf'lo 

Абсол. 
В O!rfJjo 

Москве к итогу 1 к итогу к итогу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Менее 1 г. 7.670 9,9 3.061 10,3 1 10.731 10,0 
1 год .. о о 4.851 6,2 2.608 8.8 7.459 7,0 
2- 5 зrет 16.581 21,3 8.1913 27,7 24.777 23.1 
6- 10 лет . 13.702 17.7 5.656 19,1 19358 18,0 
Н лет и 

1 более . . 29.487 38,0 7.566 

1· 

25,6 37.053 34,5 
Родивши· 

1 еся в Мо· 1 

скве . 5.422 1 6.9 2.510 8,5 7.932 7,4 

1 

1 

1 
Всего . . 77.713 HJO,O 29.597 

1 

100,0 107.310 1 100,0 
1 1 

1) Цифровые дапы.ые взяты из .Переписи Москвы 1902 г. ". 
Часть I, население. Выnуск 2 ·й. Москва,1906 г. 
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Таблица показывает, что всего на всего 7,4ofo москов

ских рабочих родились в самой Москве. Остальпая же· 
Qгромная часть рабочей массы относится к категории при

шлых. Но с другой стороны, .эта же таблица nоказьшает, 

что большая часть московских рабочих живет в Москве 

достаточно nродолжительное время. Более половивы всех 
рабочих проживает в Москве свыше 5 лет. Почти 1/, рабо

чих живет от 2 до 5 лет и только 1-7°/о nроживает 1 год 
и меньше. Таким образом; и эти цифры подтверждают 
nостоянство рабочего состава. · 

Любоnытно еще отметить, что число рабочих, nрожи

вающих менее года, апачите.лъно больше, чем 'nрожи

вающих 1 год. Это показывает, что значительная часть 

13Новь приходящих рабочих (около 1/з) на сле-'дующий год 
уходит из ~осквы. Но особенно характерны· гораздо боль

шие размеры такого несоответствия у мужчин, чем у жен

щин. Вывод ясен: женщины, nриходящие в Москву, реже 
возв.ращаютс.н обратно. ' 

Из этой же табЛIЩЫ мы в иди м и размеры nрихода 

из дере.внu:. В среднем чисnо ежегодно приход.ящих 

в Москву рабочих (это число Eai~ раз равн.яетс.я. числу рабо
чих, находящихся в Москве менее одного года), достигает 
l0°jo. 

Даже в Московской губ. с ее обширным коренным 
промытленным населением мы видим большее количество 
оришлоrо населения. По подсчетам Ф. Ф. ,Эрисмаиа, осно

. ванным на данных санитарного осмотра фабрик Московской 
Губ. , рабочие так распредел.ялись по месту ро.ждrни.я 1 ): 

n о J ( 
Число рабо'Jих. родившихся 

В -rом 1 В другом 1 
Всего 

. 
уезде, где уезде и. ш 

работают губернии 

Абсол. { мужч. 47.419 
1 

43823 91242 
числа женщ. 27.577 22.018 49.595 

всего 74.996 65841 140.~7 

в% ~ к { мужч. 520 48,0 100,0 
общ. , женщ. 55 5 44.5 100,0 
числу всего 53,3 46,7 1000 

1) См. "Сборник статиети'J. сведений по Московс:к. губернии. 
{)тд~л1 Санитарной статистики·. Том IY, часть I, стр. 247. 
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Таким образом, немного менее половины всех рабо
чих - прительцы из :nруглх губерний и уездов. Но 

и из другой nоловины "местных" жителей, несомненно, 
значительная часть работает . совсем не в тех поселках,гд~ 

они родились. Значит, и в Московской губ. мы имеем 

боJiъшее количество пришсльцев. . 
В отношении их также можно сказать, что большая 

часть па них достаточно прод9лжателъное время работает 

на одной фабрике. 

Рабочие так распределяются по количеству леr пре
быванпя на фабрике 1): 

Число лет про- Чнсдо рабочих В ,;:t " uтoryl 
бывания на 

1 
Женщин 1 Веого 1 фабрике blyЖ'IШI 

-----
1 Менее L г .. 2.1 2.3 2,l 

1 1 - :3 1' . J9.0 :н .з 20,2 

4 - 6 ~ 1;3,8 17,2 1-1.,2 

7-1[.,- :~2. 1 :H.l :!2.3 

16- 25- 19,1 9.9 18,L 

26- 35 " 9,0 3.7 8,5 

:\6-Ф">. 3,8 L.5 :3,6 . 
.Dолее 45 л . 1.1 ' 1)0 1,0 _ _1 

Всего . 100.11 
1 

100,0 100,11 
1 

lLoч·rи tfя всех рабочих работают на фабркке больmе-
6 лет. О чем же говорят все эти данные? О том, что основ
ная масса рабочих есть пришлые, преимущественно кресть

яне, которые в основной массе осел« на фабриках n пре
вратились в по~Jтоянных индустриальных рабочих. 

Это одна стадия образования индустриального проле
тариата. Но дальше эт« рабочие, оседая при фабр-и:ках, по

стеnенно nеретаскивают свои семьи. И пос·rепенао все· 
больше и бо.!Iьше фабричuы~ш рабочими становя'l'СЯ дети 
тех же фабричных рабочих. На фабрики идет так еказать. 
~~же второе поколение рабочих. 

1) Ta)r же, стр. 287 
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Этот процесс :можно наблюдать в следующей табЛице 
относительно города :Москвы: 

Количество фабрнчно-заводскнх рабочих. родивwнхся в Москве по 
возрастным груnnам (по переписи 1902 года) 1). 

Мужчин:ы Женщины -
Возрастные 

Всего 

В том 'ПiСЛе ро· 
дивm. в Мошсве Всего 

В ТОМ ЧИС:Iе ро-
дивm. в Москве 

груnпQ! 
Абсо · 

В OjrfJ/o а работ· 
А б со· 

В Ofr:Pfo к 
рабочих ОбЩ. ЧIIC.IIy общ. чвиу 

раб. дан- ниц раб. Аав-
лю•гн 

н~го возр. 
лю·.гн. 

ноrо возр. 

1 2 3 4 5 1 6 7 

10-14 л. 702 146 20,8 1 244 88 36,1 

15 -17 л. 8.001 953 1 3.301 . 494 15,0 J1,9 1 

18-19 ;r. 
·1. 7.204 615 1 8,[J 3.133 296 9,5 

1 

20-24 л. 13.529 1.013 7,5 6 331 514 8,1 

25- 29 л . 13.668 907 6,6 5.267 397 7,5 

30-39 :J. 19.046 J .114 5,9 6.666 419 6,3 

·.I0-49 v1. 11.025 -t57 4,1 3.322 192 5,8 
• 

50-59 л. 3.877 151 3,9 1.121 1 71 6,3 

60- 69' :1. 733 

': 1 

7,6 245 29 11,8 

70 и бод :r 115 4,3 30 3 10.0 
-

6,9 / 2.503 1 Всего . · . 77.900 i>.417 1 29.660 8,4 

1 
1'аблица ясно показывает, что чем :моложе вовраст, 

тем больше среди фабриЧно-заводских рабочих родившихся 
в 1fоск.ве. А родивnшеся в :Москве, это очевидно и есть 
в преоб:.tадающем числе второе поколение. 

Вот этот-·rо процесс, т.-е . нроцесс вовлечения детей 
рабочих на фабрики и ваводы: и представляет для пас сей
час самый большой интерес. 

Рабочие, уже имеющие семью nри себе, вынуждены: 
благодаря нивкой ваработной плате посылать своих детей 

на фабрику. Современная те~ниrtа произ;водствц. дает пол
ную возможность применения детского труда с самых ма

лых лет. В дальнейшем мы увидим, что передки случаи, 

1) Ом. "Переnись Москвы 1902 г. и 

З~.i!цев. Тру~ л быт paбoqux щщрос.тков. 49 



когда рабочие пост;упали на фабрику в:-7 лет. Конечно, 
такая рабочая сила обходилась капиталистаи очень де

шево, и они с великой охотой прииеняли детский труд 

~ широких размерах. 

Но и те рабочие, семьи которых находились в деревне, 

точно также сплошь и рмом были вынуждены привозить 
своих детей для работы на фабрику. 'Гаким образом, вместе 

-с прито~ом из деревни новых взрослых рабочих-крестьян, . 

большая часть рабочего состава образуе'l'СЯ из детей рабо

чих, из второго, третьего и т. д. рабочих поколений. 

Насколько велико среди фзбрично-заводских рабочих 
число таких, у которых отцы были также фабричные рабо

чие, видно из с.;rедующей ·rаблицы (по 3 уездам Москов· 

-с1~ой губ. для 1880-1885 г. г.) 1). 

1 
qи с,ло раб очих 

l;fазвание 11ропэводства В том ·числе имевш. 
Всего О'l'ца.:мn фабр. рабочих· 

Абсол. 
1 

Ufo Ofo 

1 
1. Раб. обраб. волоки. вещ . . 7.863 5.540 

1 

70)5 

2. Рабоч. крае., отбельных 
с:и•rценаб . и отд. фабр. . 3.828 2.543 66,4 

3. Раеочие прочих фабр .. 1. ~26 
1 

776 54.4 

4. Мастер·овые (ме'.r<lд-.Jrисты, 
деревообд.) . М07 1.055 30,9 

5. Рабочие общей одуж. всех 
фабр. (черн. и т. f!.) . . . 2.052 308 15,0 

Все рабочие . 18.576 10.222 55,00 
1 

1 

Таки.м образом, больше ПОJiовины всех рабо.чих есть 
дети также рабочих. Но между отде.Тiьпыми производстuаМи 
и отраслями труда наблюдается существенная разница. 

Больше всего детей рабочих на фабриках по обработке 

1) Д е м е 1-1 т ь е в: .Фабрика, ч·rо она да.е•r населени10" .... и ·r. д., 
е.тр. 45. 
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волокнистых вещесt:в. Близко к ним подходят и рабочие 
-отдеЛОЧНЫХ фабрик. Но у мастерОВЫХ, КОТОрЫе СОСТОЯТ 
главным образом из металлистов :и деревообделочников, 

детей рабочих в два с лишком раза меньше. Рабочие общей 

службы, состоящие из чернорабочих, сторожей и ·r. п., 
дают совсем ничтожное число детей рабочих. На nервый 

взгляд это кажется странным. Рабочие по обработке во

локнистых веществ как будто должнЫ бы в значительно 
большей стЕшен:и состоя1;ь из nришельцев :из деревни, 

· поскольку сами фабрики находятся в деревне и связаны· 
с пей историч~ски. Наоборот, казаJiось бы, металлисты
чистые ·прол~тарии, должны бы: гораздо в большем числе 
своими · отцами :иметь фабричных, чем это . ес:ь на са
~! ОМ деле. 

Тем не менее, приведеиные данные бесспорпьr. И пет 

_ ·больших затруднений, чтобы об'яспить эти факты. 

Действительно, при текстильных фабриках уже обра

~овалось рабочее население. И nри фабриках жили не 

только сами рабочие, но :и их семьи. 

Преобладающее большинство профессий текстильной 

nромыrirленности требует самой в:езпачительной выучки. 

ПоэтомJr, дети рабочих могли находить приме.нение своему 
.труду с ранни.х лет. 

Иное дело с металлистами или с мастеровыми вообще. 
3десь требуется известная выучка. Брать пеумЕ>ющих ра
б~чих фабрика не :может. Про!fзводить самое обучение на 

фабрике часто невыгодно. Поэтому, фабрика стремител 

к тому, чтобы: взять уже подготовлепных рабочих. 
А их па рынке труда немало. Мелкая промьrшлен

постъ выбрасывает большие кадры таких полуобученных 

рабочих. У :кустаря, :или в мелкоЛ :мастерской, ученик

это об'ект эксплоатации. Ученичество здесь не было 
продуктивно в смысле полного И3учения какой-либо спе

циальности. Но зато оно давалр самые разнообразные 

навыки. 

Итак, на крупные фабрики в качестве ?!!астеровых 

в значительном числе поступали выходцы из :мелкой :и ку

старной промышленности. Это были ве только наемные 
уче.ники и рабочие, это сплошь и рядом были дети куста
,рей, а то и сами кустари. 
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·можно примсти весьма лЮбопытные данные, в под
тверждение вышес~азанного, о возрасте поступления на 

фабричную работу t): 

Возраст 
Число по<Уrупивших 
в данном возрасте 

nостуnления на · В %% R ИТОГУ фабрику 
ТRачей IМастеровьL" -

Менее 10 .11. 10,2 4,8 
10-11 .. 26,3 14,2 
12-14 • 34,9 33,0 
15-16 ., 12.5 15.0 
17-24 " 12,6 20,3 
25 J;r бо.л . л . 13,5 12.7 

Все г? 100,0 tOO,O 

Возраст пос-rупления на фабрику у мастеровых зна
чительно выше, чем у ткачей. Взрослых-старше 17 лет 
у -rкачей поступило только 16,1 °/о, а у мастеровых в 2 раза 
больше-33,00fо. 

Что касается учеников в мелкой промышленности, то 
это редко были дети рабочих. Это ясно хотя бы из самого 
расположепил мелкой металлической промы:шленности. · 

Где находится наша мелкая и кустарная металличе
ская промышленность? Это, во-первых, деревня. Возьмем, 
например, кузницы. Они разбросаны по самым: отдаленным: 
закоулкам нашей крестьянской России. Или взять отдель

ные центры кустарной м:еталJiопромышленности-Павло}Jо, 
напр., и др. Это опять-таки села. Дальше идут малопро

мытленные города (Остатков, Арзамас и др.) . 
Оравкительна небольшал часть этой промышленности 

сосредоточена в крупных промытленных центрах. 

Вполне понятно, что при таких услоnиях ученики 

мелкой промышленности главным образом должнът формиро
ваться из ~рестьян или же детей кустарей. 

В общем число рабочих, имеющих отцами также ра

бочих, повидимом:у, постепенно увеличивалось. Это видно 

хотя бы из того, что процент таких рабочих значительно 

больше в молодых возрастах, чем · в старых. Оледующая 

'1 Ом. "Сборnик статистических: сведений по Московской губер· 
нии. Отдел Санитарной статистики•. Том IY, часть I, под редакцией 
Ф. Ф. :Эрисмана. Стр. 291. 
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табличка, заимствованная из книги Дементьева "Фабрика, 
что она дает населению и что она у него берет" (стр. 47) 

поRазывает: 

Чис л о рабочих 
-~ 

В том числе имеющ. 

Возр аС'l' 
Всего 

отцами фабр. рабочих , 1 в OJo•r• к 
Абсол. обще~•У чnо..;>· 

рабоч. даввоrо 
uозра()та • 

Моложе 12 лет 154 64 41,6 

12-15 n 2.348 1.505 64,1 

l>' 16-17 п 1.522 951 62.4 

18~19 
" 

1.413 834 59,0 

20-29 ., 5.692 3 283 57,7 

30-39 п 
'3.992 2.160 54,1 

40-49 . 2.009 929 46,2 . 50-59 1.073 386 36,0 
" 

60 и :вьuпе 373 110 29,5 
' 

Всех возрастов . 18.576 

1 

10.222· 

1 

55,0 

•rаким обрааом, аа исключениt!~ самой молодой возвра
с·rной группы, чем: выше воараст, тем меньше число '{>або
чих, nроисходящих иа рабочей среды. Но отдельные про· 

изводства дают в этом отношении более резкую картину. 
Так например, среди рабочих общей: службы в возрасте 

12-15 · лет чдсло детей рабочих достигает 50°/о, тогда как 

в остальных возрастах это число не превышает 260/о. Среди 
мастеровых возраста 12-1 5 и 16-17 лет дают значительно 
большее число детей рабочих, чем остальные возраста. 
Обработка волоRнистых веществ~ наоборот, наибольшее 
число детей рабочих дает в возрасте 40-49 лет. На пер
вый вагляд это явление противоречит высказанным выше 

прf'дположениям о характере вовлечения детсRого труда 

в промышленность. Но необходимо принять во внимание, 

что текстильная промышленность в ближайший к моменту 
обследования nериод чрезвычай:Еiо быстро развивалась, и, 

вполне понятно, наряду с детьми рабочих в большем коли-



.. 

честве вовле:кались :крестьяаские · Дf\ТИ. Приведем еще
подобные данные, относ.ящиеся также :к Московской губер
нии, но к более позднему nериоду-1908 г. 1

). 

Чис л<.f рабоч:их 

Мужчины .Ж е нщины 
Возрас·r .. 

В том чпс. имев. 
• 

1 В ·гом чис. юrев. 
Всего отцами рабочих 1 Всего 1 отцами рабочих - Абсол. 1 В Абсол. 1 В %% 

12; 15 .:re1· 
1 

458 310 
1 

67,7 630 
1 

360 57,1 1 

15-20 n 5.5-15 . 3.321 59,9 8.319 3.185 . 38,3 

20- 25 ., 5.524 2.896 52,4 7.170 2.783 38,8 

25-30 
" 

6.135 2.739 44,{> 5.851 2.063 . 35,3 1 

30-35 . &.033 2.10& 41,8 3.819 1.253 32,8 1 

35- 40 " 4.162 1.576 37 9 3.410 1.06! ~ 31,2 . ' 
40- 45 . 2.971 1.048 35,3 2.320 66:3 28,6 

· 1 
45 - 50 . 2.340 765 32,7 \ 1.527 403 

1 
26.4 

бо-55 1.411 381 27,0 866 187 21,6 . 
1 55-60 720 195 27,1 421 83 19,7 " • 

Cтapme60.ir. 486 110 22.6 520 47 18.8 
1 

j Всего . 34.785 
1 

15.41!6 44,( 

1 

1!4.583 12.091 
1 

35,0 
1 .. 

В этой таблице мы видим ту же :картину: чем меньше 
возраст, тем больше процент детей рабочих. Если сравнить 

число детей рабочих среди мужчин и женщин, то легко 

видеть, что у женщин оно значительно меньше. В об

щем же, по сравнению с предшествовавшим периодом, т.-е. 

с 1880-1885 г. г., в Ьшадших возрастах существенных изме
нений не произошло. В старших ж~ возрастах число детеit 

рабочих значительно меньше. Но необходимо уitазатъ, что 

1) См. lt о з ь ъr и н ы х-Л а н и н: "Уход на полевые работы фаб
ри<rно-заводскnх рабочих :Московской губ." ?.'fосква, 1912' г. Табл. \ ·r 
"Преемственность фабрично-заводского труда" .• 
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таблицы этих двух периодов сравнимы далеко не полно
стью. В · данные Дементьева вошли только три ;уезда Мо
сковской губернии, в то время как данные н:озьминых
Ланина относятся к ряду предприятий, разбросанных по 
всей Московской губ. 

Все разобрапньте нами данные ясно показывают, каким 
образом шло формирование индустриального пролетариата. 
Ясно намечаю:ся два пути. Во-первых, значительная часть 
рабочих происходи·r из пролетаризированных крес•rыш и 

кустареЙ, притекающих из деревень в города и фабр,ичные 
поселки. Другая часть рабочих, значительно большая, про
исходит из детей рабочих. Образовавmийся постояНRЪiй: 
рабочий класс дает последующие поколения, которые также 

поглощаются промыmленностью. Мы видели, что наиболь
шее число детей рабочих заu.ято в обработке волок

нистых веществ. И это вполне понятно. Это производство 

создает ваибоJrее благоприятные услоВJIЯ длsr отрыва рабо

чих от деревни. Издавна в этой проыы:шленности при фаб

риках были созданы .жи.чища для рабочих, куда рабочие 

могли переводить свои семьи, :которые и давали новые 

кадры рабочих ДJIЯ тех предприятий, где работали главы 

этих семей. :Кроме •rого, обрабо'!'Itа вuлокнистых веществ 
дает возможаость широкого примепения детского и жен

ского труда. И это обстоятельство являлось значительным: 
стимулом к перевозке се){ьи. из деревни на фабрику и 

окончательному отрыву от деревни. 

Рассмотренные нами данпые показываJrи, что число 

детей рабочих в общем и целом все время увели'Чива..'!осъ. 

Мы :можем привести другие болf'Е) прямые данные, хотя и 
менее полные, которые весьма ясно покажут как быстро 

увеличивалось число детей рабочих и как быстро умень

шалось число крестьянс~их детей среди поступающих 

на фабрики и заводы. Эти данные получены путем раз
работки Jпrчпы:х карточек рабочих печатников города 

Москвы по обследованию, произведенному u 1923 г. По 
карточкам можно было определить в RaRoм году каждый 
рабочий начал заниматься про~ыmленпы:м трудО)1. Распо

ложив все .карточки по годам начала наюшого тру да и 

для каждой груmты распределив их по занятиям: отца, 

nо.Jучаем след:v.ющую табличку: 
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Изменение социального nроисхождения nостуr аr ·ших раб.очих nолиграфF.ческого пронзводства 1) 

1 По обследованию рабочих т1ечатнвков гор. Москвы, nроизведенному в 192:3 г.) -----
1 Мужчипы 1 Женщины 

Число об. _ · Число рабочих (D %% к общ. 1 Число об-1 Число рабочих (в %% к общ. 
чис:1 ~·) , у которых отец бы.:т числу), у которых отец быJI 

C.'IGДfiBaн. 1 , • . 1 следовsш. 1 1 , . 
, _ . Рабочий ie ~ / 5 g Рf\бо•тй ~ ~ 5 ~ 

к Всего рАбоч. :-: :.: Р- ;r Ф с •Всего рмоч. :-: = Р. ж <~> 

Годы начала наеы· 

НI)ГО труда 

обедедов рабочих 

1 
Аб- ~ n Ofo•o 1 в т. ч. ~:е j ~ ;i ~ ~ / Аб- ~ в %% в т. ... ~.:;::: ~ gj ~ §' 
СО.'!. IITOГJ' . no.:mt'p. 0 !:' ::Z:: с; >1. ':SI 1 COJI. IITOГY 1 1ПOJI11rp. j 0 ;:f ::Z:: с; А. ;r 

- --- ' 292 .112,5 .l .f.f.6 . 3,8 1 7,1 38.2 10,1 1 14 1 9 27.3 9.] 9.1 1 36,3 i 27,3 

406 17.5 ·Ю.Н 4.1 10.0 36,0 13.-1 63 8,4 36.3 5.2 52 -J3.\ j 15,.J 

26-1111,3 1 47,~ ·1,6 н,.-1 29.:> 13 3 55 7.а 28.0 о,о t2,0 I .Jz.o l i8.o 

До 1890 года 

1890 1899 

1900-190-1 

1 90!1- 1 g(j.) 

1910-191 ~ 

1915-1916 

1917 

1918-1920 

1921-1923 

-----

Всего . 

342 14,6 ЫА . 8.5 ss . 27,9 11.9 99 , 13 J 49.0 . 4,3 8,7 :ю.а 1 12.0 

·НО 1 1 7J> 1 u5,5 1 10,9 6,.J ' 25,6 1 12,5 1 138 1 18.2 1 52,3 1 15,6 1 12,5 1 22,7 1 125 

28~ 1 9,1 1 135 17.91 ~4,0 16.J 1 10.~ 25,0 1 ~~~~ 
2 L,v 15,2 60 8,0 :>7,6 6,8 8,t> 18,7 1 1v,2 

19.2 1 9.8 1 124 16.5 53,4 17,8 22,0 10,2 1-' ,.J 

10,0 11,8 66 8,7 66,6 27,0 12,7 8,U 12,7 

-;;.8·]~' 7~4 ' 1110,0 -50,~ t2.8 --;2 21---;;,;- --;,5 

1 1 1 ' 

11}2 0,51 57,2 Н,7 1 5. 7 

80 3,4 53,2 15,2 10.1 

221 9.5 60, ~ ::$.~~ 11 0,~ 
-~~· ~ -08~ ~1 .2 _:>_·3 

• 

1

2.335 1 ttJO,O 51,8 10,9 1 8,5 

1) Разработано ~т:tтотдс:rом l/K'I'. Дмщыс вублнкуются вnерuые. 
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Из этой таблицы мы видим, что среди рабочих, nосту

nавших до 1890 г., дети рабочих составляли несколько 
меньше 450/0 от общего числа. А с:реДИ рабочих, по,ступавших 
в · 1910- 1914 г.г. детей рабочих было уже свыше 55%. 
Наоборот, среди рабочих, поступавших до 1890 г., дети кре

стыш составляли 38°/0;· а среди рабочих, постуnавших 

в 1910- 1914 г.г., 250/о. Таким образом, шло непрерывное и 
значительное уменьшение nритока крестьян в · полиграфи

ческую промышленность. И в то же время · число детей ра
бочих nродолжало непрерывно увеличиваться. 

Таблица показывает и другой интересный факт. 
В nервое время число детей рабочих полиграфического nро

изводства было ничтожно-меньше 4,0% общего числа nо
стуnавших. А к 1910-1914 г.г. оно воэроело поч1·и до 11°;0• 

Процесс вовлечения детей рабоч~х в nроизводетво у 

женщин шел более быстрым темnо·м, чем у мужчин. 3а 
25 'лет процент детей · рабочих увеличился среди них почти 
в д!}а раза. 

В таблице приведены данные, относ.ящиеся к после

революционному периоду. Эти цифры покааывают продол~ 
жение IIаметившейся еще в дореволюционное время тенден
ции, но в более резком виде. 3а 7 лет процент детей рабочих 

J'величилея с 57 до 69, в то время как за nредшество

вавшие 25 лет он увеличился на ту же величину. Точно 

также за этот nослереволюционный nериод процент -кре

стьянских детей среди пост;уnавших на фабрики умень

шился до незначительной величины-всего на всего 100fo. 
Чем же об'ясняется этот неnрерывный pOC'l' числа детей 

рабочих среди nостуnающих в nроизводство? Несомненно 
основная причина лежит в том, Ч'l'О рабочие уже выну 
жденные nорватъ nостоянную связь с деревней, в конце· 

концов, углубляли этот разрыв и окончательно nереводили 

свою семью из деревни. Таюrм обрщюм, nостеnенно возрас

тавшее nролетарское население в городах и nромытленных 

nоселках могло найти применение своему труду ПО'J:ТИ 

исключительно в работе по найму и, главным образом, 

в фабр.ично-заводс-кой работе. Этот nроцесс шел в первую 
оч.ередь nу1·ем втягивания детей рабочих на те же фа

брики и заводы, где работали Их отцы. Это вnолне .ясно 
для текстильного производства, находяrцегося, главным 
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образом, вне городов. Это же мы видели по отношению 
к полиграфическом~ производству города Москвы. 

Конкуi{>енция межДу ·де·rьми рабочих и кресть.янами, 
приходившими из деревни, способствовала поддержанию 

чреввычайно низкого уровня эаработной ш1атьr. 

Вот основная характеристика того процесса формиро
вания рабочего класса, которая наблюдаJrась ' в дореволю
ционное время. 

Теперь обращаемся к изучению формирования фабрично

заводского пролетариата в послереволюционное время. 

Выше мы уже рассматривали состав nодростков по 

занятию отца. Приведем эти данные еще раз; 

3аиятие отца подростка 
0/о nодростков 

!С ИТОl'У 

1. Рабочий . . 

1
1 67,9 ~· 

2. Одужащий . . 7,0 
3. КрестыJНии . · . · 16,5 1 
-1:. Ремесленник, мелкий ·rоргов. , 

и npo<I. . . . . . . . . . 5.3 
5. Отец )';.rep до 1914 г. . . . 1 ___ :.::..:.3,3=----=--1 

Всего . . . . 1 100,0 1 

В этой: таблице к служащим отнесенн также и слу

жителя (сторожа, рассыльные) nредприятий. Под кресть

янами понимаются лица, занимающиеся, главным обравом. 
сел:ьским хозяйство:м. Таким обра::~ом, сюда не входят те 

кустари, для которых кустарный промыоел .явл.яетс.я ос

новным, хотя бы они и зааимались часть года хлебопаше
ством. Наконец, в гpjrnпy ремесленников входят как город
ские ремесленники, так и сельские кустари, а, кроме того. 

разные мелкие торговцы, разносчики, подр.ядчики и т. п. 

Из таблицы мы видим, что CJ3Ыme 2fs подростков имели 
своим отцом рабочего. Эта цифра немногим больше тех, 

которые мы: приводили для дрвоенного времени. Но надо 

указать, что сраваенке современных n довоенных данных 

не совсем правиJiьно, ибо довоенные цифры отш:юятся •rолько 
к отдельным районам или предприятиям -московской губ. 

Дети крестьян состаВJI.яют всего на всего 16,50fo всех 
подростков. В довоенное же время, несомненно, этот nро
цент был значительно больше. Уже на примере nечатников 
мы: IщдеJIИ, · что nроЦент крестьянских детей среди посту-
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пающих на фабрику непрерывно падал, и особенно бцстр(} 
начал уменьшаться после револтоции. 

Дети служащих, среди которых преобладают дети фабрич~ 

ных конторщиков и приказчиков, с одной стороны, и дети слу

жащих учреждений, с другой, составляют всего на всего 7%. 
Наконец, дети ремесленников, кустарей и то-рговцев составляют

немногим ?ольше 5°/о общего числа подрос·rков. Это обстоя
те.!lьство несколько неожиданно, в :виду того, что после рево

.дrоции мы имели сильное разложение кустарной и ремеслен

ной промыmленности и потому следовало бы ожидать значи

тельно большего числа детей кустарей, ремесленников и пр. 

В первой главе мы уже указывали на один весьма важный
факт: подростки до 16 лет в большем числе являются де1•ы.rи 

рабочих, чем подрос'l'КИ 16- 17 лет. Оравним сейчас все три 
возрастные группы, которые у нас вошли в разр~ботк~т. 

Число nодрос:rков в OJ0% к итогу 
З~ня·rие о·rц а 

До 16 лет 1 1 
18 лет и 16- 17 л. 
боЛI,ше 

1. Рабочий !S8,5 68,1 65,8 . 
2. Служащий 

' 
8,5 6,6 6,9 

3. Крес·rъянин . .. 1-1.,0 17,1 17,2 
4. РемемеЕник, мелкий 'l'Орг. 

6,1 5,0 5,8 и rrpoч:. 

5. Отец умер до 1914 г. .2.9 3,2 -1,3 
-----

Всего 100,0 fOO,O 100,0 

Из этой таблицы мы видим, что с увеличением воз
раста уменьшается процент детей рабочих и увеличивается 

процент детей крестьян. Это показывает, что за последнее 
время усиливается приток детей рабочих и ослабляется 
приток детей крестьян. Малолетние по довоенным данным 

давали значительно меньший процент детей рабочих, чем 
подростки. Сейчас же мы видим обратное. Таким образом, 

в этом отношении процесс вовлеченю.r молодого поколения 
в производс'l'ВО существенно изменился. 

Теперь перейдем к рассмотрению nроисхождения подро· 

стков по теJ>риториа.льному. признаку. Сперва посмотрим, ка
кова разница в . составе подростков по социальному проис
хо.ждению межщт губер"нскими городами, с одной стороны. к 

уездными городами и городскими поселениями, с другой. 
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Занятие отца 

Число nодрос•rков и 1 
переростков в 0/r:Pio 

1 
К ВТОРУ 

- --- ----! 

1. Р.абочий . . 

Ъ РубРо- 1 В npOЧJ!X 1 
родах 1 )10СТНОСТ.ЯХI 

-- 65,1 • 70,3 1 

2. Ол~rжэщий 9,5 5,0 

3. Rрестьлнин . J3,2 19,1 

4. Ремесленник. мел· 
КИЙ кустарь и 
проч. 7,3 3,7 

5. Отец уиер до1914Р. 4,9 1,9 

Всего • 

1 

1 ., tO(),O 100,11 

.Ка.к и следовало ожидать,. губернские города дают 
нес.коль.ко меньший процент крестьянских детей и не

сколько больший процент детей служащих и в особенности ре
м~ еленииков и кустарей, че:м прочие :местности. Но вместе 

с тем мы видим в губернских городах и меньший про
цент детей рабочих, чем в прочих местностях. Чем же это 

вызывается? 
Чтобы подробней выяснить это обстоятельство, про- ' 

анализируем состав подростков по социальному происхо

ждению по главнейшим районам. Всего нами выделено 
7 районов: Центрально-Промышленный, Центра;лъно-3ем:ле

делъческий, Северная область, Поволжье, Приуралье, !Ого
Восток и Сибирь с Туркестаном, ДалЬним: Востоком и проч. 

Данные о распределении подростков по занятиям отца 
приведены на стр. 61. 

Эта таблица стоит того, чтобы на ней остановиться 
,подробней. 

· В Центрально-Промышленном районе :мы видим высо
кий процент детей рабочих в прочих местностях (72,4%)
гораздо больший, чем в губернских горuдах. Собственно 
говоря, этот процент и повышает чрезвы<:~айно сильно 

Qбщий процент детей рабочих ~по всем районам, поскольку 
количество подростков Центрально~П:{ю:мыmJrенного района 

составляет свыше 80% общего числа подростков. Наобо-
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1 
qщщо подрос-тков 'и пе-

. реростк. (В "lo% к числу 1 

;:., 
Название Админ.иотр. ols= 

учтенных), у которых 
~ ::= ~ отец до 1914 г. 
~ Ф~С> с:; Е-< о~ был ~ ::>'/>::!:-< 
о -- о 

1:: ?>Е-<~ 
~ .J. :& ~ о 

рай. она единицы ~о 
Е-< "" А~ ~ 

о С> О. А о ;.;:j!;f • с:>.. 

~ Р,Ф ~~ ~с:: ф :; 
~t::(A ~:!S1 :»· ~= Ф'<!" 

8~ ~:!:3 .. . -....; ~ 

:2; ~g~ Cl-.;1 ..,.::.. "'о. ~t; ~~ ;::..,,... ф 
----

1 Губгород .12.475 63,5 8,9 ·ЦilСю,о 16.9 6,6 
f ЦентраJIЬно- 1 Проч. ме· ' ПрО!IIЫШЛеНRЫЙ стнооти ; 20.76;1: 72,4 4.2 18,5 3.2 1.тоо.о район - - - - ------

17,9 4,4 2,5100,0 Всего . . 33.239 69.3 о,9 

Губгород 541 54,3 20,71 8,1 11.7 5,2100,0 
2 Центрально- Проч. ме-

Земледельческий 
СТАОСТИ 389 1-11,2 14.81 13.2 7,8 1 3,0100,0 

район 
Всего-.-. 93057.1 18.3 10,2 10.1 4,'3l1оо.б 
Губгород 6.157 73,6 7,6 5,8 5,9 7,1 100,0 

3 . Северная Проч. ме-

область 
стности 2.959 65,6 6,3 23.2 2.7 2,2 100.0 
Всего-:--:-' 9.116 ~1,1 7,2 11,2 -t.9 5,6 100,0 

Губгород 1.321 60,0 10,8 13,5 11,8 3,9 100.0 

4 Поволжье 
Проч:. ме-

4,8 7,3 100,0 О'ГНОСТИ . 127 75.0 5,6 7.3 
Bce~l 1.448 61.4 10,3 12.9 11.2 4,21100,0 

1 

. Губгород 2961 59,0 28,21· 5.9 4-1 2,8100.0 . - Приура.1!Ье 1) 
Проч. ме-

;) 
стности . 1 219 56 9 7.0 31.0 3,7 1,4100,0 
Все~ - [5151 57,5 12.4 24.5 3.8 1:;8100,0 

Губгород 580 48,{ 12,41 8,8 23,6 1 6,3,100,0 

6 Юго-ВОС'l'ОК 
Проч . ме-

15;4 5,81100.0 О'ГRОС'ГП . ~ 64,21~0~ 
Всего:-:- 1.026 57,1 12.21 5,5 19.2 

--1--
6,0100.0 

-
1 

Губгор~щ 727 52,0 12,7 22,0 10,4 2,9 100,0 
7 Сибирь. Турке· Проч. ме-

стан, Дальний 
С'ГRОСТИ 717 47,4 11,4 24:,1 12,0 5.1 100.0 

Восток и nроч. 
Все~ ' 1.4441 49,6 12,0 -23.2 1(2 4.0 100,0 

1 
4,9 100,0 Губгород 22.097 65,1 9,5 13,2 7,3 

По всем Проч. ме· 
' , 

стности . 26.621 70,3 5,11 ~ 3.7 д 1011,0 
7 районам - -

Всего . 48.7t8 67,9 7,0 16,5 5,3 3,3 1110,0 

1) Вез Свердловекой губ. 
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JIOT, детей служащих в губернских городах примерно в два 

раза бодьше, чем в nрочих местностях. Процент крестьян

ских детей разнится весьма немного и, сравнительно• 

близко nодходи~ к общей средней д.11.я: всех районов. 

Высокий же процент детей рабочих в nрочих мест

ностях этого района находит свое об'.я:снение в том, что 

крупная промышленность здесь сосредоточена главным обра
зом вне г~rбернских. городов. Сосредотоqие рабочих nри та
ких кру.iшых предприятиях и является сейчас, как оно .яв- . 
Jышось много лет тому назад, rем резервом, откуда черпа

ются рабочие данного предприятия. В г;убернских же горо · 
дах кроме такого оседлого рабочего насеJiения некоторую, 

хотя и кеЗначительнJrю, роль в фор·мировании фабрично-за
водских рабочих играю1· служащие и ре)fесленники. 

В Центральпо-Земледельческом районе мы видим кар
т.ину несколько иного характера. Дети рабочих здесь со

ставляют немного более nоловины обЩего числа (57 ,1 °/ 0) • • rу
бе.рнские города в этом районе дают также более низкий 
nроцент детей рабочих, как и Центра.льно-Промыmленный. Но 

другая час·rь подростrtов nриходИ'l'СЯ, главным. образом, не 

на долю детей креС'1'ЬЯН, как можно бдло бы оЖид~ть. Этот 
район, прежде всего, выделяетсбi огромным процентом де

тей слу~сащих, которые достигают 180fo обшего числа. Де
тей же крестьян здесь значительно меньше (nочти в 2 раза), 
чем в · Центрально-Промышленном районе. Этот район 
.дает также весьма высокий прод•ент детей кустарей: и ре- · 
месленников. 

Сравнивая между собою губернские города и nрочие · 
местности этого района, мы в губернских городах замечаем 

несколько больший процент детей служащих и ремеслен
нИков и значительно меньший процент детей крестьян. 

Этот район характеризуется сл-абым раз'Витием про

мытленности и, следова·rельн:о, малым количеством инду

·стр:Jirального пролетариата. Поэ·го:му вполне пон.я:тен та~ой 

. низкий процент детей рабочих, который мы в ней наблю

.дали. Городское же насе.11ение э.тоrо района в большей своей 
части состоит из служащих и ремесленнюсов. Как будет 
nоказано в ' дальнейшем, вот это-то население и стремится 
найти выход в прt>мыmленность, nосколыtу советскал служ

·ба может поглотить лишь .везначительнсе количество под-
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роС1'КОВ. Эти-то группы, повидимому, и затр;удняют nри
-ток крестьянекого наqелеtшя на фабрики и заводы. 

СеJ~ерная область также представляет собою весьма 

-своеобразную картину. В отличие от обоих предmествовав
JШIХ районов наибольший процент детей рабочих здесь дают 
губернские города. Он' здерь чрез'вычайно высок, глав
ным образом, за счет Ленинграда, и достигает 73,6°/0• Про

цент детей служащих здесь невелик и довольно близок 

.к среднему. Но процент детей крестьян чрезвычайно сильно 

выделяется в прочих местностях, главным образом Б Архан

гельекой г,убернии. При·rок крестьян в самый Ленивград . 
видимо весьма незначителен. 

Этот район характериз'Уетоя средоточием главной маощт 

nромышленности в одном крупном Центре-Ленинграде. 
В прочи;х же местностях пром:ьтшленность чрезвычайно раз

·бросана. В них преобладае·г, г.чавным образом, лесопильiJая 
промышленность, питающаяся Б значительной , своей части 
,за счет крестьянского населения. Это и отражае·г наша 

- таблица. 

В Поволжье nроцент детей рабоч.их л.ишь нем1rогим 

меньше, чем в среднем для всех районов. Здесь, т&.кже как 
и в Центра.Лъно-3е~ледельческом районе, знач.ительную часть 
всех подростков составляют дети служащих и рещесленни

ков. На долю же крестьянских детей здесь приходится не

·сколько меньший процент, чем . в среднем для всех районов. 

Поволжье довольно бл.изко по харак·геру своей про

:м:ыmленности подходит к Цен:трально-3емJlедельческому 
району и потому между ниьrи так :много общего в отноше

нии социального происхождения подростков. 

Приуральский район о его , древней промышленностью 
и полукрестьянским составом рабочих дает невысокий ,про

цент детей рабочих. Для всего района он достигает 57,5°/0• 

Большой разницы между губернскими городами и проч.ими 

:местностями этого района в отаошении детей рабочих не 
:наблюдается. Но зато, в то время :как в губернских городах 
второе место по величине проце~та занимают дети служа

щих, в прочих местностях почти одна треть подростков 

приходится на долю детей крестьян. 
В этот район у нас не вошла Свердловекая губерния, 

.в которой, главным(образом, и сосредоточена крупная Уралъ-
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екая промышленность. В наших же данных большой про

цент крестьянских детей среди подростков относится, глав

ным образом, к средней лромышленности и отчасти к же

лезным дорогам. Поэтому, для JВсей Уральской промыш
лепности наши данные нехаракт~рны. 

На Юго-Востоке мы также отмечаем низкий процент 
детей рабочих, особенно в губернских городах. Этот район 
характеризуется большим процентом детей служащих и 

особенно ремесленников и т9рговцев. Процент детей крестьян 

в этом районе rораздо ниже, чем: в каком-либо из оста.льных. 
Особенно низкий nроцент дают прочие местности, где дети: 
.крестьян составляют всего-на-всего 2,6% общего числа под

рос·rков. В этом районе, видимо, большой наплыв не рабо
чего городского населения в nромышленность вызывается 

большим количеством везанятой городской молодежи, о ко

торой :м:Ьl будем говорить вnоследствии. 
В Сибири и других районах Азиатской части Совет

ского Союоа, с ее слабым: развитием nромышленности и 
малым количеством индустриального пролетариата и про

цевт детей рабочих получаетса иеньшим, по еравнепито со 
всеми остальными районами. Дети рабочих здесь пе_составляют 

даже и nоловины общего числа подростков. Почти 1/~ всех 

подростков составляют дети крестьян, д значительную часть 

дети служащих и реыесленников. Существенной разницы 
)Iежду губернскими городами и прочими :местностями этих 
районов здесь нет. 

Подводя итоги всему вышесказанному, мы можем сде
лать несколько весьма важных выводов. Во·первых, мы 
видели, что число детей рабочих больше там, где сосредото

чено больтое число фабрично-заводских рабочих, и где они ' 
живут все вместе. В прочих местностях их оказа.Jiось больше 

ПО1'О!I!у, что там в большем количестве сосредоточена 

крупная nромыtrrленпость. Во-вторых, в неnроиышленных 
районах значительную часть nодростков составляют дети 

служащих, ремесленников и торговцев. Наконец, крестьяне 

дают значительный nриток •rам, где, с одной стороны, неве

ли:ко городс1ие и промьiшленное население, а с другой 
стороны, в районах средо1ючия хруnной промыmленности. 

Теnерь остановимся на том, ·в какие отрасли труда 

проникают те ИJIИ ' иные группы населения. Сперва срав-
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ним социальное происхождение рабочих nодростков и под

ростков служаши.х. В следующей табличке nриведено по
добное сравнение для мужчин: 1) 

3аня·гие отца 

--------~'----~-
1. Рабочий . 
2. Служащий . . . 
3. Крестьmшн . . 
4. Ремеслеmшк, lltел

кий торгов . и 
проч. 

5. 0'!'ец умер до 
1914 года • 

Всего. 

Число подростков 
В Off/JI O К ИТОГУ 

Рабочи--:-1 Служащих 
68.9 

5,6 
17,7 

1 
69,0 
1'>,4 
9,9 

4,9 4,5 

2,9 1,2 

• 100,0 tOO,O 

Из этой таблички мы видим, что дети СJrужащих по
ступают в относительно большем. количестве на фабрику 

также в качестве служащих: 'либо конторщиками, либо же 
рассылы;rыми, :конторскими мальчиками и т. n: Крестьяне 
в большей степени идут работать непосредственно в nро

изводство. Дети же рабочих в одинаковой степени идут 

работать и в производство, и в контору. 
Приведем подобные же цифры для девочек: 

1 ~ело подростков 
3ан.ятие отца :в OfoO/o к в:огогу 

Рабочих 1 Служащих 

1. Рабочий . . . . ·l 70,7 83,2 
2. Служащиu . . . 5,0 7,8 
3 Крес·rьявин . . 15,5 4,1 
4. Ремесленник, мел · 

кий ·гор го в. 

и т. n. . . 4,3 2,8 
5. Отец умер до 

1914 !;'Ода 4,5 2,1 

Bcero . 100,0 
1 

tOO,O 

1} Настоящая и сJнщующне за ней таблицы основаны на раз
работке санитарных лнс.тов nодростков по 12 профсоюзам. тогда как 
приведеиные ранее таблицы включали весь материал, вошедший 
в разработку. Поэ·rому между ними наблюдается векоторое несоот
ветсrгвне. 

3 а 11 ц е в. ТруА 11 быт рабочих подросТБОВ. 65 



3десь картина несколько иная. Рабочие, видимо, стре

мятся ус·rроить своих дочерей в большей степени в кон

тору, чем в проиЗводство. Как раз среди служащих (контор

щики, курьеры и пр.) мы видим значительно больш~е число 

детей рабочих, чем среди девушек рабочих. То же самое 
приходится сказать и про служащих. Процент детей слу
жащих также больше среди девушек служащих. чем . среди 

девушею рабочих. Детей же крестьян среди служащих 

гораздо меньше, чем среди . рабочих. 

Еще нескоJ.Iько слов надо сказать о составе по соци

альному происхождению девочек и мальчиков. Если срав

нить в обеих приведе~ных таблицах графу рабочих, то легко 
·видеть, что этот состав более илл менее одинаков. Среди 

ма.Jiьчиков лишь.немногим больше детей крестьян, служа

щих и ремесленников. 3ато среди девочек несколько больше 
детей рабочих и потерявших отца в раннеь1 детстве. -
У служащих же меЖду мальч:икам:и и девочками видна 

· довольно существенная разница. Среди девочек больше де~ 
тей рабочих и значительно меньше детей сл;ужащих, кре
стьян и ремесленников. 

Теперь остановимся на том, в какие производства вли
ваются подростки из тех или иных слоев населения. Для этого 
рассмотрим состав рабочих nодростков (без служащих) по 
социальному происхождению в отдельных производствах . . 

Чис.ло подрОС'l'IСОВ в Q/o .к 
Название общему чпсзrу 

производства Детей 1 Детей / Детей! Детей ~ Отец 1 
рабоч-. служ. крест. р;~~с- ш~ ~~ Всего 

1. хи~ш.ки . .. 78,3 3,8 12,9 2,0 2,4 100,0 
2. Писчебумажники 78,1 3,2 J3,9 2.0 2,8 100,0 
3. Металл:в:сты . . . 74,9 6,1 11,8 4,3 2,9 100,0 
.J:. Текстильщи.\tи 71.6 3,5 19,2 2,8 2,9 100,0 
5. 'Рабачиики . 70,7 6,9 4.3 8,5 9,6 100,0 
6. Печ-атНИRи . 61,5 9,8 13.5 9,6 .),6 100,0 
7. {l;еревообделочн . . 58,0 7,7 22,6 6,8 4,9 100,0 
8. ОДВИКИ .. .• . 57,5 8,9 27,4 4,4 1,8 100.0 . 
9. ШвеЙ11:И.Ки . . 53,3 15,9 9,9 12,0 8,9 100,0 

10. Кожевники . . 51,9 7,0 22,3 14,9 3,9 100,0 
11- Пищевики . .. 47,8 9,4 30,0 8,0 4,8 100,0 
12. Коммунальники ___i6,3 _5,8 _ 19,8 ~~ 5,8 100,0 

Всего . 70,0 5,4 16,6 '4,7 3,3 100,0 
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Состав nодростков по социальному nроисхождению 

в отдельных nроизводствах различается чрезвычайно сильно. 
Так, число детей рабочих изменяется от 7'8,30/о до 46,30fo, 
'Т .-е. более, чем в 11/2 раза. 

В какие же производства главным образом втягива

ются дети рабочих? В верхних строках приведеиной таб

,лицы отоят такие производства, :rеак химики, писчебумаж

вики, ме·r·аллисты, текстильщики, табачники и т. п. Эти 

производства отличаются крупным характером составля

ющих их предприятий. Так, средний размер предприятий • 
химической nромьш!леннос.ти достигает 218 рабочих, метал
.лической промышленностд 267, текстильщиков .571, писчебу

мажнюшв 192, табачников 224. Таким образом, дети рабочих 
вовлекаются, главным: образом, в концентрированные отрасли 

nромышлеi;Iности. Но, по сравнению с довоенным временем 

-сейчас наблюдается несколько иная картина. 

Тогда наибольшее число детей рабочих было сосредо
точено в ·rекстильной промышленности. С~йчас, же текстиль
ная промышленност? занимает только 4 место. МеталJIИсты, 
которые раньше имели значительно меньший процент детей 

рабочих, сейчас имеют их больше текстильщиков. Таким об
разом, сейчас несколько измен~лисъ условия вовлечения 

рабочих в металлическую промышленность. Раньше они 

в значительной степени формпровались из пришлых крестьян, 

кустарей и ремесленников, сейчас же они формируются из 

детей рабочих, в большинстве своем, как увидим дальше, 

работающих на данном же предприятии. Это возможно было 
потому, что в металлопромышленности получило боль
шое распространение ученичество вообще, и фабзав~ч, 

в частности. 

Еще больше колеблется по отдельным производствам 

nроцент детей служащих. Наибольшей величины он дости
гает у швейников и печатников. Эти nроизводства, пови
димому, привлекают детей сл~rжащих в значите.цьной сте
nени nотому, что работа здесь более легку:, не требует 
физической силы, и в большей степени требует общей 

грамотности. Наименьшее же число детей служащих наблю

даетсЯ у nисчебумажников, текстильщиков и химиков. Эти 

nроизводства требуют меньшей квалификации, вернее меньше 

общей грамотности, общего развития, но в то же время для 
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них необходима либо большая сила, либо большая ловкость. 
сноровка. 

Но главной причиной колебания процента служащих 
.является, п~видимом3т, совсем другой момент. Если мы про

смотрим производства, где процент детей служащих дости

гает наибольшей величины, то легко видеть, что эти произ

водства разбросаны по многим городам Советской РеспубЛики, 
не имея определенного. :места концентрации. В это же время· 
irроизводс-тво с низким процентом детей служащих сосре
доточены либо в крупных промьтшлепных центрах, либо 

в селах. А как увидим дя.льше, все города и городишки 

с мало развитой про:мътшленностью дают большое количе~ 

ство безработных детей служащих, вынужденных искать 
выхода в промышленнос·rь. 

Не меньшие колебания наблюдаются и в отношении 
детей :крес-тьян. Больше всего крестьянсr~ие дети вовлека
ются к пищевикам, водникам, деревообделочникам, кожев
никам: и т. п. 

Чем же ·характерны эти nроизводства? Да, во-nервых, 
тем, что они относятся, главным образом, в: мелкой про
:мышленности, во-вторых. большинство из них находится вне 

городов. И вполне nонятно, что сюда сильно втягиваются 

дети крестьян. Здесь не образо-валось постоянного кадра 
рабочих, здесь рабочий состав в большей степени должен 

обновлятрсsi за сче·r nосторонних элементов. 

Но большое число детей крестьян дает и текстильное 
nроизводст.Во. Про него уж никак нельзя сказать, что оно 
:мелкое, что оно не :имеет посто.янв:ого оседлпго кадра рабо

чих. И nривлечение детей крестьян об'ясн.яется, видимо, 

специфическими условиями настоящего момента. Так 

в деревнях, особенно в Центрально- Промътшленном рай
оне, после перехода к нэn'у, наблюдается сильное обеднение 

отдельных крестьян. Эти-то кресть.янР. и их дети в большом· 

количестве идут в промышJrенные города и фабричные по
селки, чтобы найти работу. И они в ·значительном коли

честве эту работу находят. 

Незначительное -gисло детей крестьян мы наблюдаем у 
табачников, швейников, металлистов, т. -е. таких отраслей 

nром.ы:шленнос1·и, которые сосредоточены почти исключи

теJiьно · в городах, nритом крупных. 



Что касается детей ремесленников и торговцев, то 

~десь, в общем и целом, наблюдается довольно ясная кар

,.-ина. Наибольшее число детей ремесленников мы видим у 

коммунальников, кожевников, швейников, печатников и т. п . 
.Эти отрасли nромышленности _имеют ту общую черту, что 
все · они связаны По своему характеру с ремесленной промЫш
ленностью. У коммунальников главное число детей ремес

ленников прихоДи!Гся на парикмахеров, у кожевников-на 

сапожников, у швейников-на портных и портних, у печат

ников-на переплетчиков. Таким образом, подростки в зна
~ительной части идут по стопам своих отцов, работая обык

новенно по той же профмсии. 
В отраслях же промышленнСJсти, с высокой концен

трацией, чис.до детей ремесленниRов совсем невелико. ЭТQ 

главным образом:, относится к писчебум:ажникам, химикам 
текстильщикам и отчасти металлистам. 

В общем на состав подростков по социальному про

исхождению основное влияние оказывает.то, насколько крsтп

llая пром.ы:шленность входит в то или иное производство. 

Мы попытались разбить все проивводства на две rpymтъt 
no среднему числу рабочих, приходящем:ус.я: на одно пред

приятие. Одну групnу мы взяли со средним размером пред

лриятия свыше 100 рабочих,-другую меньше 100 рабочих. 

1 

Ч и ело nодростков в Ofo 
к итогу в щюизводств. 

с средним размером 

1 

Занятие отца nредприятия 

Более 1 · Менее 
100 рабоч:. 100 рабоч. 

1. Рабочий 73,1 1 56,1 . 
2. Служащий . 4,7 8,6 

3. Крестьянин 15,7 20,3 

4. Ремесленник, мел-
ttвй торгов . и 'r. n. 1 3,5 10,1 

5. О'l·ец умер до 1914 г. 3.0 4,9 

Всего- 100,0 100,0 

R более концентрированнsrю промышленность в значи

·тельно большей степени идут дети рабочих. В более рас-
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пылеиные отрасли промыш.ленности по сравнению с круп

ной значительно больше идет детей СJJужащих и, главным 
образом, детей реиесленников и мелких торговцев. 

И та,к, на социальный состав подростков в отдельных 

производствах влияет, с одной стороны, концентрация про

мышленности, а с др·угой стороны-ее расположение по от
ношению .к крупным промытленным центрам. 

Теперь выясним, какие категории подростков попадают· 

в фабэавуч. 

; 

------------------------------------~ 

Занятие отца до 

1914 г. 

1. Рабочий . . ~ . -1 
2. Служащий . . . 
3. Rрес·rьяни.н . . 
4. Ремесленник. мел· 

кий торгрв. и т. п. 
5. Отец умер до 1914 г. 

Чис.1о uoдpo<Yl'KOD в 
О/о к и·rогу 

IB том чисJiе 
Всех f .учеников 

фабзitвуча 

70,0 
5.-! 

16.6 

4.7 
3,3 

3,9 
3,1 

----------1------~---
Всего. 100,0 

Отличие учеников фабзавуча от всех рабочих подрост
ков состоит в том, что среди них несколько больше детей: 

рабочИх и значительно меньше детей крес·rьян. :КреС1'ЪЯнам,. 
повидим:ому, доступ в фабзавуч несколько затруднен, и за

труднен, как увидим дальше, по вполне попятным при

чинам:. А сейчас же посмотрим, насколько различае•rся со- · 
· циальное происхождение учеников фабэавуча и всех рабо-
чих подростков в отдельности дл.л мужчин и женщиR. 

Занятие отца до 

1914 г 

1 . . Рабочий 
2. С.11ужащя й . 
3. Rрестья.!iИ'Н . . 
4. Ремесленник, мел· 

кий торгов. и т. u 
5. Отец умер до 19Н г. 

Всего . 

70 

Число nодростков в 0/о к и·rогу 
; ' :Мальчиков Девочеж'--
-----~в том числе -----~в то~r числе 

Всех учеников Всех учеников 
фабзюзуча фабзавуча 

G9,6 
5,8 

16,8 

4,9 
2,9 

100,0 

77,3 
5,6 

10,2 

100,0 

71.2 
4,2 

16,-! 

40 
-!,2 

100,(1 

78,5 
5,1 
8,8 

3,0 
4,6 

100,0 



Никакой рааницы между мужчинами и женщинами 

в отношении их :вовлечения в фабаавуч, в аависимости от 
социального происхождения, мы не о~наруживаем. Рааве 
только среди девушек аначительно :меньшее число детей 
крестьян попадает в ф~баавуч. 

Мы выяснили, в какие проиавqдства вовлекаются глав

ным обраао:м те или иные ·категории подростков. ТепеJ>ь 
наша задача· состоит в том, чтобы выяснить, какие про
фессии привлекают 'l'ex или иных подростков. Самым ос
новным, пожалуй, вопросом .в этом отношенИи является 
подбор подростков на работы, дающие различную квали-

- фикацию. Вполне естественпо ожидать разного состава 

подростков по социальному проис.хождению в · зависимости 

от ·rого, будем ли :мы сравнивать работы, дающие хотя бы 
какую-нибудь квалификациЮ, или же не дающие совер
шенно никакой квалификации. 

В дальнейшем будет подробно расскааано, как делятс.я 

все профессии на дающие квалификацию . и не дающие 

таковой 1). Сейчас же посмотрим, какое вли~ие оказывает 

квалификация nодготовляем~Jй профессии па подбор в от
шении социального происхождения. 

. Чис.:rо подростков, в 0/о к 
итогу, занятых на работах 

Занятие до 1914 г. Дающих квали-
Не дающих 

фикацию 
квалифи-n -- ,. Поло-

олнуто винную кадии 

. 
1. Рабочий 70,4 67,9 67,7 

2. Служащий . , . 5,8 3,5 5,3 

3 . Крестьянин . 15',7 21,3 19,9 

4. Ремесленник, мелкий торговец 
И 'Г , П .• . 4,9 3,7 4,5 

5. Отец умер до 1914 г. 3,2 3,6 2 ,6 

1 
Всего . · j 100,0 100,0 tOO,O 

Те работы, на которых можно получить полную квали
фикацию, nривлекают несколько большее количество детей 

1) еы. стр. 150-151. 
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рабочих и значительно меньшее детей крестьян. Но между 
работами, дающими половинную квалификацию и не даю

щими никакой квалификации существенной разницы не 

обнаруживается. Процент детей рабочих и детей крестьян 

приблизительно одинаков в обеих группах. · 
Таков средний результат, если брать вместе все кате

гории подростков. Но достаточно разделить их на маль

чиков и девочек, чтобы получить ясную характеристику 

вли.яния квалификации подготавливаемой профессии на 
состав подросткоЕ по социальному происхождению. 

Возь:ме:м сперва мальчиков. 

3аня·rие отца до 1914 1'. 

1. Рабочий 

2. Служащий • • • 

3. Крестьsrвин 

'!:· Ремесленник, мелкий торговец 
и 1'. п. . 

5. Отец умер до 1914 г. 

1 
Число нодростков мальчи
ков, в 0/о0/о к итогу, заня

тых на работах 

Дающих квали
фикацию 

Полную j Поло=
винную 

. 69,7 66,8 

5,9 3,8 

16,3 22,6 

5,2 3,6 

2,9 3,2 

Не дающих 
кв'аJщфи
кацню 

61,7 

6,2 

24,8 

5,1 

2.2 
--------~--1------·!------1-~------

l •oo,o Всего 100,0 100,0 

1 

Здесь картина уже вnолне ясная. О увеличениеhf ква
лификации повышается число детей рабочих и понижа
етс.я число детей крес'l'ЬЯН. Иными словами, крестьяне в 

значительно большей степени привлекаю'l·ся на работы, не 

дающие никак()й квалификации или же дающие ее в поло

винном размере. Несколько· странный ха:gактер носит :изме

нение nроцента детей служащих. Он сnерва nадает, а потом: 

начинает повышаться. То же самое приходитсJл сказать и 
относительно детей ремесленников и мелких торговцев. 
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Сейчас же укажем, что у женщин nолучается еще 
6олее зап~rтанвая картина, чем в общем итоге. 

1 Число подростltоn работ-
:ниц, в %% к итогу, эан.я:rых 

на работах 

Занятие отца ДО 1914 г. Дающих квали:-
Не дающих фикацюо 
квалиф:и-

П 1 Поло-олную виннуrо кации 

1. Рабочий . 73,6 68.6 75,4 
:>..Служащий .. . ... . .... 4,9 3,2 4,2 
3. Кtесты1нnн . . . . . . . . 13,4: 20,4 13,4 
4. w елкий торговец, ремесленник 

3,9 3,9 и т. п. 3,8 
5. Отец умер до 1914 г. . 4,3 3,9 3,1 

1 Всего - 1110,11 tUO,O 100,0 1 

Действительно, здесь средняя гpyJJIIa работ, т.-е. 
дающих половинную квалификацию, существенно отлича
е·rся от д'ЭУХ крайних груnп, nримерно, одинаковых по 
социальному происхождению nодростков. 'l'акой характер 

изменения вызывается, очевидно, те:кстилыюй промьrmлен

ностью, где занято наибольшее число девочек. 

. Говоря ,о социальном nроисхождении подростков, мы ни 
на минуту не должны забывать, 'Что значительная часть раба· 

чих нашей промышленности тесно связана с деревней. В виду 
этого, многие подроdтки провели свое детство не в городе, а 

в .деревне. И поэтому значительная часть их так или иначе 

связана с деревней и имеет некоторую тягу к ней. Общее 

число подростRов, проведших детство в деревне, достигает 

44,0°/о. В это число входят и подростRи, проведшие свое 

детство nри фабриках, наход.ящихся вне городов. Вообще, 

к городам при разработке относились губернсRие и уездные 

города и лишь наиболее крупвые гqродские поселения. 

Как увидим ниже, дети крестьян за небольшими 
исключениями провели свое детство в деревне. А их, каR 

мы видели, oкoJIO 16,5% от общего числа подростков. Зна

чит, 27,5°/о всех подростков составляют дети некрестьлн, 

но проведшие детс1·во в деревне. 

Вполне естественно, что в губернских городах детей 
рабочих, проведших детство в деревне, значительно меньше, 
·чем вне их. Именно в губернских городах подростки, про
ведшие детство в деревне, составляют 19,4°/о от общего 
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числа подростков, а в прочих :местностях э·r:о число дохо

дит до 61,0°/о. 

Эти цифры до пекоторой степени могут характери
зовать размеры притока молодежи из деревень в губерн

ск-ие города. Оказывае:.гс.я, что этот приток достИгает, при
мерно, 20°/о общего числа работающих подростков. Но глав
ную массу этого притока составляют дети крестьян. На их 

долю приходител 13,2°/о. Следовательно, все остальные 
категории прибывали 'В начале нэп' а из деревень в · города 
в незначительном количестве-всего лишь около 6°/о общего 

числа работающих подростков. 

Совсем иная картина в прочих :местностях. Здесь город
ского элемента совсем мало. Если выкинуть из 61°/о под

ростков, проведших детство в деревне, 19°/о детей крестьян, 
то на долю всех прочих категорий придется 42fl/o. Вполне 
очевидно, что это преимущественно подростки, живущие 

при крупных фабриках или· по крайней :мере вблизи их. 

Расс~.ютри:м: подобные же соотношения по отдельным 

районам. 

Процент подростков, проведших 
детство в деревне 

Название района 
В губерн- , В nрочих 1 
ежих го- местно · В ереднем 
родах стях 

1. Uен·rрально · Промыm.1ен· 1 

ный район ... ... 26,6 65,9 51,1 . 
2. Центра.'lьно - 3емдедель-

68,4 ческий район . . 11,6 35,0 
3 Северная область . 11.7 52,3. 23,6 . 4. Поволжье . . . . 26,1 51,7 28,3 
5. Приу~алье . 9,5 81,8 63,6 
6. !ОГО- OCTO.It 14,1 6,6 10,1 
7. Сибирь и !:_IP· . __ 25,2 31,1 27,5 

В среднем 19,<1 61,0 44,0 

В губернских городах разных районов прИ'l'ОК моло
дежи из деревень далеко не одинаков. В Центрально-Про

:мышленном районе он наибольший и достигает почти 270fo. 
А в Приуралье он составл~ет только 9,5°/о. Если просле
дить в каких районах приток ~юлодежи из деревень в губ
города наибольший, то увидим, что ·сюда относятел Цен

трально-Промышленный район, Поволжье и Сибирь с Тур

кестаном, Киргизией и пр. 
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Большо:й приток в этих районах об'ясняется, повиди
мому. различными причиuами. В Центрально-Промыmлен

по:м районе он вызывается связ_ью рабочих с деревней, а 

с дрJrгой стороны-расслоением крестышства после новой 
экономической политики. В Поволжье большой приток 

в города вызывается, надо думать, теми катастрофическими 

изменениями в крР-стьянском хозяйстве, которые вызваны 

неурожае:м 1921 года. 

В прочих м_естностях почти во всех районах процент 

подростков, цроведших детство в деревне, примерно, оди

наков. Резко отличаются от всех Юго-Восток и о·rчасти 
Сибирь. На Юга-Востоке продепт деревенежих подростков 

составляет всего - на всего 6,6. 13 Сибири он значительно 
больше, но :все же гораздо меньше остальных районов. 

Происходит это оттого, что в обоих районах обследование 

коспулось почтп исключителы1о губернских И уездных 
городов. А в них-то, в Этих районах. приток из дерещш, 
повидимому, :мало отличается от губернских городов. 

В разных районах приток из деревни происходит 
в большей или меньшей степени за счет детей крес1ъян. 

Так вот, если их (детей крестьян) исключить, то цолучим 

несколько иную картину. 

1 Процент подрос·rкоn, nроведших 

1 
детство в деревне, исключая де-

Н азвание района ·rе.й крес·rь > н 

В г~·берн- ~ в nроч. F среднем ских горо-

дах 1 
мести. 

J. Центра.:IЫiО- Промыmлев-
9,7 33,2 вый район . . . . . 47,4 

2. Центральfю - 3е.мледель-
3,5 55,~ 24,8 ческий район 

1 3. Северная обл. 5.9 29,1 12,4 
4. Поволжье . . 12,6 4-1,4 15,4 
5. При~альс . 3,6 50,8 39,1 
6. IO.ro- осток 5,3 4,0 -1,6 
7. Сибирь и nроч. . 3,2 7.0 4.3 

В среднем . 6,2 41,9 27,5 
1 

Приток из деревни за счет не крестьянского элемента 

довольно невелик. В большинстве районов он меньше 6°fo. 
Только два райuяа выделяются по величине этого про

цента. Это ПiвоДжье ~ Центрально-Промышленный район. 
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Что хасаетс.я прочих местностей, то там притох из 
.деревни всецело связан с размерами рабочего населения 

в деревнях. Он невелик на Юго-Востохе, в Сибири, в Север
ной области. 

Подростков, вышедших из деревни, больше среди рабо
чих, че){ среди елужаiцих. Среди рабочих они составляют 
46,90/о. Среди служащих только 39,7°/о. Но и среди служа
щих конторщики дают значителъuо меньший nроцент. Среди 

них выходцев из деревни только 35,0%, а среди курьеров 
-значительно больmе-42, 7° fo. 

В то же самое время среди рабочих в этом отношении 

наблюдаются довольно существенвые различия. Так, среди 

мальчиков выходцы из деревни составляют 44,00/о, а среди 
девочек 53,50/о. Среди учеников фабзавуча тавже выходцев 

из деревнц зпачительно меньше, чем среди остальпых nод

ростков. Именно среди учеников фабзавуча они соста

вляют 37,60/о, среди остальных подростков-50,8°Jо. 

Еще более резкую разницу можно ваблюдать между 

различными производствами. 

Тlазвn.нне о-ропзводС'l'Ва 

1. Таба'Шпки 
2 Швеfuшки 
3. ПечатlLЮСи 
4. Кожевники 
5. ·метмлисты . . 
6. Т\оммунальники . 
7. Пtrщеви-ки . . • . • . 
8. Деревообделочники . 
9. 'Гекстильщики . . 

10. Водвики . . . 
11. Химики . . . . 
12. Писчебума.жюnш 

В среднем 

Процент nод· 
pOCTIIOB, ПРО· 
ведших детство 

в дереnво 

13,0 
16,7 
19,8 
31,3 
3{,,5 
38,1 
41,0 
44,2 
57$ 
60.0 
67,6 
68,6 

46,9 

Разница nесьма велика. Тогда как у· табачников 
выходцы из деревни составляют только 13°/о, у писчебу
мажников этот процент доходит до 68. Наименьший nро

цент выходцев из деревни мы наблюдаем как раз в тех 

производствах, которые nреимущественно уасnоложены 

76 

t 



в городах. Собственно говоря, этого и следовало ожидать на. 

основании только что рассмотренных данных по районам. 

Еще более можно подтвердить этот факт, -разделив. 
все nроизводства . на городские и сельr.кие. Оказы
вается, что в городских производствах выходцы из де

ревни составляют 32,0°/о, а среди сельс~их проиаводств 
56,2°/о. 

Из только что nриведеиной таблицы можно видеть, 

что число выходдев из деревни лишь в :ыалой степени: 

соответствует чис.лу детей крестьян. Так например, 

у пищевиков наибольши:й nроцент детей крестьян, тогда как: 

число выходце-е из деревв:и у них ниже среднего. Или 

у писчебумажников число выходцев из деревни наибольшее, 

а число детей крестьян значительно ниже среднего. По

этому, приток в nроизводства за сче·r некрестьянских 

категорий, живущих в деревне, не будет соответствовать.. 

общему nритоку из деревни. Это легко видеть из следу
ющей таблицы: 

Процент подростков, проведm11х 
Д6'1'СТВО В деревне 

Название производства 
Детей 

1 1 
,крестьян 

Прочих В с е г о 

' 1' 1. ПечатiiИRn 13,5 6,3 19,8 

·2. Швейники 9,9 6.8 16,7 

3. Taбa'IIiИRи ., . 4,3 8,7 13,0 

4. Кожевники 22,3 9,0 31,3 

5. Пищевики . 30,0 . 11.0 41,0 . . 
6. Rо:ммуналышки . 19,8 18,3 38,1 

7. Деревообдело'lв.ики . . 22,6 21,6 44.2 

8. Металлnстg ) . , 11,8 23.7 35,5 

9. Водники 27.4 32,6 60,0 

10. Тексти.лЬщики 19.2 38,6 57,8 

11. ХИМИRИ . . 12,9 54,7 67,6 

12. · Пвс-qебумажнИRи 13,9 54,7 68,6 

в среднем 16,6 30,3 46,9 
i 
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Sдесь получается несколько иная картина. ВнаЧале 

стоят nроизводства мелкого характера. Соединив все про
изводства в две группы по среднему размеру предпрИЯ'l'ИЙ, 

получим следующее. В ·производствах распыленных под

ростки не крестьяне, проведшие детство в деревне, со

ставляю'!' ll,OO/o. В nроизво.п:ствах 1инцентрированпьiх число 
подростков не крестьян, проведших детство в деревне, до

стигает 33,9%. Гораздо :меньшее влияние на эту величину 
оказывает характер pacn оложения данной про:мышленности. 

В nроизводствах, сосредоточенных в городах, среди под

ростков .не крестьян,-проведmие детсТ'во в деревне соста

вляют. 20,00fo, а в nроизводствах, расnо.тrоженных преимуще
ственно вне городов-36,7°/о. · 

В какие ж<:: категории профессий вJшваются выходцы 
из деревни~ ГруnпирJт.я все профессии на дающие квали
фикацию полную или половинную, .и на не дающие квали

фикации, получим следующее: 

Групnа nрофессий 

1. Дающие ква.JJ]1-
фиющию nолную . 

2. Дающие квали
Фикацию nоловин. 

3. Не дающие ква
лификации • . . . 

Процент nодростков, 
nроведших детство 

· в деревне 

44,1 

57,5 

52,7 

В профессиях, дающих nолную квалификаци~. выход
цев из деревни значительно :меньше. Но полной закономер
ности эта таблица.не дает. 

Гораздо яснее :можно определить эту закономерность, 

рассматривая в отдел.ьности мальчиков и девочек. 

ПрQцонт подростков, nроведтих 

Груnпа профессий 
де·t•с•rво в дерев.не 

:М аль 'Ulков 
1 

Девочек 

1. Дающих квалификацию 
nолную . . . 41,9 53,4 . 

2. Дающих квалификацию 
nоловинную . . 54.5 59,5 

1 
3. Не дающих квалификации . 59,2 

1 
46,5 ·1 
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У мальчиков закономерность .ясная. Чем ниже квали

фикация, тем большее коли'Чество выходцев из деревни мы 

видим в данной профессии. 
У девочек картина иная. 'Гам процент выходцев из 

деревни измен.яетсн весьма неправильно. Происходит это 
благодаря влиянию текстильного производства, где выход

цев из деревни весьма много и где сосредоточена главная 

масса квалифицированных и полуквалифицированных де
вочек. 

Ранее мы видели, что с повышением квалификации 

уменьшается и число выходцев из крестьян. Но оказы
ваетr.я, что это понижение далеко не полностью обусло-

' . 
вливает поиижевне числа выходцев из деревни. 

• ., Про цеи·r nодростков не крестьян, 
лр о ведших детс·rво .в деревне 

Гру n п а nрuфессий 

1 Малъчюсов Девочек 

' 1 

1 
~ · Дающих квалификацию 

1 

nолную . 25,6 - 40,0 
• . 

2. Дающих квалификацию 
nоловинную . 31,9 

1 
39,1 

3. Не дающих квалпфика-
. 

1 

цпи ... 34.,4 33,1 

1 : 

У :мальчиков и здесь та же закономерность. Чем выше 

квалификаци,я, тем меньшее количество подростков не кре

стьян, связанных с деревней. А у девочек картина как раз 

обратная. Чем выше квалификация, тем больше девочек не 

крестьян, выходцев из деревни. Понятно, что у девочек и 

здесь это явление обусловливается не фактическИм поло
жением вещей, ~ различным распределением по производ
ствам в· равных группах юзалификации. 

Посмотрим еще насколько различается 0/о подростков, 

проведших де:rство в деревне, в разных социальных группах. 

Для этой цели разработке подвергнут не весь :материал, а 
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'l'Олько :мальчики 16-17 лет. Резулы.'аты разработки видны: 
в следующей таблице : 

Занятие o·ri.J,a до 
ofo .мальчиков 

16-17 дет. про-

1914 г. ведтих де•rство 

в деревне 

1. Рабочий . 37,8 
2. Сдужащий . . · . 23,3 
3. Крестьянин . . . . 90,1 
4. Ремесzrен. и мелк. 

торгов . . .. . .. 25,0 
5. Отец умер до 1914 г. 25,8 

В среднем . 4;1,4 

Вполне естественно, что среди детей крестьян огромная 

масса nровела свое детство в деревне. Т~лы~о нсболъmаft 

часть-около 100fо-в детском возрасте находилась в городе. 
Это, вероятно, дети тех крестьян, ~оторые во время войны 

переехали в город и заполняли военные заводы. 

3нач:ителен процент подростков, проведших де'l·ство

в деревне, и среди детей рабочих. 3десь главную массу со

ставляют те подростки, которые родились и жили при фа

бриках, наход.ящихся вне городов. 
ОсталЬные категории дают, примерно, одинаковый про

цент проведших : детство в .ч,еревне-25°/о. 

Необходимо еще выяснить насколько велика разница. 

в занятии отцов подростков в 1914 ив 1923 г. г. Следующая 
любопытная табличка, составленная для мальчиков 16-17 лет,. 

дает ответ на это. 

Занятие о·ща 
Число ма.ль'JИ:коn 16- 17 лет, у 

которых О'l·ец в 1923 г.: 

ДО 1914 г. рабо· l слу- ~ &pec'l'ь· lpeмeo.rr. , 1 без-
чий жащ. я>lИJI 1~0~~:: умер . раб. 

Всего · 

1. Рабочий . . 
1 1 1 

64,7 1,7 2,0 0,5 26,2 4.9 100,0 ,. 
2. Служащий . 7,4 43,8 2,4 1,1 36,6 8,7 100,0 

l з. Крестышин . . . . 14,9 1,6 64,3 0,4 17,3 1,5 100,0 1 
4. Ремеслен. и ме.тrк. 

торгов . . . . 12,8 3,2 3,9 28,0 43,1 9,0 100,0 

5. Отец умер до 1914 г. - · - - - 100,01 - 100,0 --------
В среднем . . . 47,9 j· 4,3 13,2. 1,7 28,3 1 4,6 100,0 



• 
Получаются довольно существенные · и:зменетщ:.я: в ван.цтии 
отцов подростков. Во-первых, необходимо отметить значи
тельное число умерших. Наибольшую смертность дают ре
:месленник.и и торговцы-:за 9 лет 43°/о, что составляет 

почти 5&/о в год. Значительная смертность у служащих
более 4°io в год. Далее идут рабочие, дающие зоfо с:мерт- . 
ности в год, и, наконец, крестьяне, у которых смертность 

составляет всего-на-всего 20/о в год. 

Но и кроме 'смертности среди некоторых категорий :за
мечаются существенные изменения. Так, поч:rи 20°/о вс·ех 

ремесленников и торговцев переменили свои :занятия и 

в значИтельном числе стали рабочими. Много, сравнительно, 

у них и бе:зработных. 

Пере~iена занятия в значительном числе наблюдается 

и у крестьян и служащих, при чем эти категории пере

ходят, главным образом, в группу рабочих. 

НаИменьшие изменения наблюдаются у рабочих, где 
только незначительное число изменило свои аан.Я'l'ИЯ. 

Конечно, эти изменения ·не могут считаться вполне ха
рактерными для всех рабочих, крестьян и проч. Несомненно, 
сам отбор nодростRа в проиаводство имеет неRоторую связь 

с изменениями в социальном положении его отца. Тем не 

менее приведеJ:IНЫе данные весьма характерны. 

Каким же путем шло вовлечение подростitов в проиа
водство в только что прошедший период? Мы y!fte видели, 
что главная масса подростков-выходцы из рабочих семей. 

ТаRие nодростки попадают, главным образом, в крупную 
промьrшлеi:Jность и при этом в несколько бол:ьmей сте
пени на квалифицирующие работы, чем на неквалифи

цирующие. Иными словами, в нашей nромыmленности во

обще, а в особенности в круnной, создалась навеетлая 
наследственность среди рабочих~ Но оказывается эта на

следственность идет гораздо дальше. Большинство подро

с<ritов-дети не только рабочих вообще, а в значитель
ной своей части дети рабочих тоrо же предприятия, где 

они работают. 

Это видно хотя бы из следующих данных о составе 
учеников фабзавуча в конце 1923/24 · учебного года (по 

250 школам фабзавуча) . . 
.. 

3 а U ц ~в. Труд u быт рабочих ПOApOCTIIOB. 8~ 
1 



• . - Число учеников 
Социальная группа 

1 
Абсолютное В 0/oOfo R ИТОГУ 

1. Дети рабочих данного 

жедприятия . . . . . • 12.555 70,1 
2. ети рабочих других 

предприятий . 3.162 17,7 

Итого детей рабочлх . 15.717 87,8 
3. Дети крестьян . . . .. . 1.013 5,6 
4. Дети служащих . . 1.106 6,2 
5. Дети прочих слоев на-

селения . . . 68 0.4 
Всего. 17.90<1 tOO,O 

В этой таqлице, повидимому, не полностью учтены дети 

прочих слоев населения. Мы видели, что среди учеников 

фабзавуча 3,9°/о составляют де·rи ремесленицков и ме~ких. 

торговцев. Несо:мневв:о, что наш учет должен быть в этом 
отношении точнее, ибо он основан на индивидуальных 

показаниях отдельных учеников, а данные главпрофобра 
получены из школ, где едва ли вовможно единообразное тол

кование характера отдельных социальных групп. 

Но, во всяком случае, эта таблица весьма .ясно отме

чает указанный выше факт. Огромное большинство учени

ков--700/о их общего чисда-.явл.яются де:rьми рабочих того 
же предприятия, ·где работают и они сами. 

Чем же вызывается такое большое вовлечение детей 

рабочих в те предприятия, где работают они сами? В до
революционное время мы наблюдали, по крайней мере, 

в текстильной промышленности, то же самое. Там тоже дети 
рабочих какого-либо предприятия в своем большинстве посту

пали в это же самое предприятие. Но в крупных городах дело 
обстояло несколько иначе. Там в гораздо большей степени 

каким-то, повидимо:му, стихийным способом происхqдил 

процесс выбора профессий. В отношении полиграфического 
производства мы уже видели, что дети рабочих полигра

фического производства в довоенное время не превышали 

5-10°/ообщего числа поступавших в полиграфическое про

изводство. Тем бол~е, дети рабочих того же предприятия 

поступали еще в меньшем :количестве. Совсем иное дело 
в период послереволюционный. В 1918-1920 г.г. среди по-
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~тупавших дети рабочих полиграфического производства 

-составляли уже 23°/о, а в 1921-23 г.г. уже 310fo. Иными 
.словами, увеличиJlась производственная наследственность 

:между рабочими. 
В дореволюционное время вне круnных городов дети 

JI>абочих могли поступить почти исключительно на то пред

·приятие, где работали их родители. Это так и было. 
:В круnных же городах этого не было. А сейчас подобное же 
.Siвлевие наблюдается и в крупных городах, ибо большин

-ство школ фабзавуча сосредоточены: в крупных городах . 
.Значит здесь появились какие-то специфические условия, 
:изменившие пути вовлечения молодых рабочих в проиавод

-ство и существеНJlЬlМ образоы изменявшие процесс стихий

.ного профессионального подбора. Сейчас в процесс формиро
;вания рабочих кадров · вмешивается какая-то новая сила, 

,:которой не было до революции. 

Вполне понятно, что такое своеобразное вовлечение мо
.лодежи в пj:юи~водство всецело вызывается социальяо-эко

·номической обстановкой периода военвого коммунизма и 

11aЧaJia нэпа. Основными здесь являются два факта. Пер
~ы.й JI основной факт-тот, что наша промышленность 
rx этому времени сильно сократилась, уыеньшилось количе· 

-ство рабочих и почти прекратилось вовлечение повых 

рабочих в прои~водство. В ·виду этого, в рабочих семьях 

\Подрастающие дети оказались без работы, не имея возмож
·ноС'1'R обучиться даже хоть какому-нибудь ремеслу. Что 

:же лолучалось? У рабочего есть сын 15~ 16 лет. Оп Ц}[
куда его не может устроить, так как существJrет монопо

..лИя Бирж Труда на наем рабочей силы. А между тем, этот 

сын является JЛIIIlВИM ртом в семье, не. приносящим ника

кой пользы. И рабочему только и остается обращаться 

в свой завком и требовать, чтобы тот -srстроил его сына. Под 

'Таким напором завкомы вынуждены:, в отдельных случаях 

_устраивать дет~й рабочих па свое предприятие. Вполв:е 

· nонятно, что nри таких условиях не может быть и речи 

<О J(аitом-либо выборе профессии. Подросток nonaдae·r именно 
:туда, ItJ'дa ему Jiегче всего nопасть, хотя бы он к такой 

работе был мало пригоден. 

Рассмотрим некоторые цифровые данные, рисующие 

~олее подробно эти явления. Во-первых, ·Посмотриы на-
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сколько великь количество nодростков в рабочих семьях. 

На этот- предмет имеются данные бюджетноГ<> обследовани.m. 

·рабочих за 1923 г. По материалам бюджетноГо оqследовани& 
. мы можем определить, какое количес'l'ВО подростков (В воз--

( 

расте 16-17 лет) в рабочих семьях приходится на 100 на-· 

е:мнШ рабочих. Эти данные Mpl можем пол~rчить даже по. 

отдельным группам благосостояния, которое измерялось, 

при разработке бюджетов, суммой месячного расхода на од-· 

ног.о полного едока. 

Rро·ме этого, по переnиси 1923 г. нам известно, что. 

рабочих в городах и городских поселениях насчитываетск 
2.201.763 человека 1). По данным же бюджетного обследовани.я;. 

15о;о от общего числа наемных рабочих составляют одиноч1ш 

(живущие без семьи, хотя бы и имеющие семью где-ли6о

;в другом месте). Таким образом, семей~ые рабочие в 11rарт~ 
Н!23 г. составляли 1 .870.000 человек. Распредм.яя их Н() 
группам благосостояния и вычисляя на основавин 11tатери

алов бюджетного обследования количество подростков в их. 

семьях, поJr~тчи:м следующую 'l'а6лицу: 

Общее 
9:исшо подроотв:ов (16-17 ;rreт) 1 

Группа В ~%к общему 

благо-
число се- Абсолютное числу рабочих 

~ 

' CQ 1 ' 1 мейных 

1 
о 

мстотm:.я2) Ц{альч. ДеВО'I. Всего 
,!10 о ~ 

t::: '"!~ ~ ф 

рабочих С\$~ ф 1 о 

\ 
1 

l'=' ;s; 1:::( ф ~ 1.-- ::r ::r 

' 
62.4001 68.500

1 
130.900: 10,4 1 I . . 600.000 1t,4 . 218 

i 
li 690.000 39.4001 57.300 96.700 5,7 8,3' 14.0 

m . . 344.000 14.400 13.100 27,500 4,2, 3.8 8,0 

IV • 151.000 6.200 3.900 10.100 4,1 . 2,6 6,7 

VиVI .•. 85.000 1.700 2.9001 4.600, 2,0, 3,4 5,4 

1 Всего-.. . / 1' 145.7001 2~9.soo 6,6 i,s 
- -, 

1.870.000 124.100 14,4 

1
) См. "Народное Хозяйство СССР в цифра.'<" , вып. I. 

Изд. ЦСУ. 
2) Групцировка дана по месячному расходу на одного взрос-· 

лого едока в условных :москоl!ских рублях: J гpytma до 10 рубл ... 
П группа 10-15 рубл., Ш группа 15.:..20 р., IV груnпа 20-211 р.~ 
V и VI групnы 25 р. и более. 
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Из этой таблички, прежде всего, видно, что наиболее 

.()6еспеченные семьи включают в свой состав л-ишь · незначи

-телъный 0/о подростков: Наоборот, в семъях мало обеспечен-
1IЬIХ ~rдельный вес подростков очень велик. Но отс~да не 

.следует делать вывод, что коли~еоrrво подростков в семье 

.gависит O'l' ее благосостояния. Вернее, благосостряние семьи 

:gависит от количества и~еющихся в ней подростков. 

Лоскольку вовлечение молодежи в ПрQизводство сильно 
.~атруднено, то естественно, что те семьи, где много под

ростков, будут характеризоваться большим количеством 

ртов, приходящихся на одного работника. Это обстоятель

-ство усиливается еще тем, Ч'l'О в семьях, где есть подро-

-стки, есть, вообще говоря, и большее количество младших 
.детей. 

А в результате мы получаем то, что около половины 

:всех подростitов приходится на семьи с наиыенъmим бла

тосостояниеъl. Наоборот, в состоятельных семьях nодростхов 

.ничтожное холичество-даже менее 2°/r,. Могли ли эти под
•ростки в достаточном количес1•ве найти себе работу? 

Rонечно нет. И это вызвано двумя обстоятельствами. Во-пер
;вы:х, как мы уже говорили, наша промышленностъ значи

'ТелЬно · сужена по сравнению с довоенным временем. Зна
чительное холичество старых рабочих, .уже обученных, не 

ямеют работы: Общее холичестно безработных :индустри

;алi)ных профессий на 1 января 1924 г. достига.lJо 300.000 че

.ловек. 3начитезrьное количество из них приходится на 

·такие групnы профессий, xaR металлисты, техстильщихи и 

-т. п. Правда, в настоящее время nоложение существенно 

изменилось. Наша промышленность быстро растет. Текс
·тильны:х профессий уже не хватает. Не хватает и мноrих 

профессий металлического производства (Rотельцщхи 

:вальцовщики, хузнецы и т. п.) , стехольного и др. Но в тот 

период, о котором идет у нас речь, де:ло обстояло именно 

-так, что рынок труда был насыщен основными хвалифици

рованными профессиями. Следовательно, никакой настон
тельной нужды в подготовке новых рабочих тогда не было . 
.Иными словами, интересы еегоднешнего дня не вызывали 

!НИкакой необходимости вовлекать молодежь в производство . 
.Даже более того: хозяйственникам: невыгодно привлекать 

_ nодрос·rков в свои предприятия. Если раньше труд подро-



стков был наиболее дешевым, то теперь он стал наиболе~ 
. дорогим. · Рабочий день для подростков сокращен па 2, а. 

очень часто и на 4 часа, в то время как заработную плату 
они получают полностью. Поэтому, даже несмотрЯ на спе
циальный закон, заставляющий предприятие · иметь подро
стков не менее определенного минимального 0/о, общее число
и:х и o;v их гораздо меньше довоенного. До войны в 1913 г_ 
в производстве подростки составляли 13,9°/о. А на 1 апреля. 
1923 г. этот 0/о снизился вдвое и составлял 6,9%. Эта цифр& 
была максимальной в период 192-23 г. На 1 января 1924 г_ 
-число подростков· составляло только 5,90fo. 

:Итак, труд подростков в очень мал9й степени приме
няется в производстве. А :между тем, nредложение его даж~ 

-со стороны одних рабО'Чих · семей весьма велико. Если же· 
мы возьмем не только рабочие семьи, но и все подрастаю
щее поколение городского населения, то увидим, что за

па:сы молодежи прямо-таки неисчерпаемы. Нами произведен; 
(на основании данных городской переписи 1923 г.) пример

ный подсчет общего количества подростков, живущих в го

родах и городских поселениях. Оказалось следующее: 

Чи:оло ао~роотков . . 
Возрао ·r 

Мальчnко:вl 
1 

Девоче1' Воего 

14 лет . . . . 1 253 ()(Х) ~55.000 1 508000 
15 " 

. 250.500 251.000 50t 500 
16 " 

. . 242.500 245.500 488000 
17 

" 
240000 241.000 481.000 

Итого . 986.00() 992.500 1.9i8.5GO 

Итак, коЛичество подростков в городах достигает почти 
2.000.000 человек. Но оказывается, что огромнейшее боль

шинство их пе находит почти никакого полезного Приме

непия своей энерги!I. Rакое количество молодежи занято
тем или иным трудом, видно из следующего подсчета. 

По городской переписи 1923 г. иэвеств:о количество населения: 
в различных социальных групдах. Rроме того, по 32 наи
более крупным губерниям нами был щщс.читан для каждой 

иэ .груnп самод~ятельного населения их возрастной состав_ 
Исходя из этих данных, не трудно подсчитать, какое ко

лиЧество подростков занято тем или иным видом труда. 

Результаты подсчета видны из следующей таблицрт: 
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Н аз ванне 

за ЯТИЙ 

1 

Раб о 

С луж 

Приел 

Своб 
про 

Хоэя 

По м о 
члены 

Проч 

Не са 

iO .. 
щио .. 
уга . . 
щoli 
.Jec. 

за .. 
\ЮЩИО 

се~н .. и. 

са~LОД. 

одеят. 

в сего . . 

Ра с nре д е л е н н е r о р о.д с к о А м о л о д е ж и n о за н я т и я м в 1923 r о д у. 

(Исчисл~но no данным городскпfi nерописи нмемиин 1923 г.). 

ч и с л о д у ш н а с е л е н и я 

-
~i а л ь ч и к о в Деnо ч ек Всего 

Итого в ИтоГоn обоего 

' 14 J!e'r 115 JieT 116 JIOT 1 17 Jie'l' 
возраст1 1 1 1 возрасте пола в 
14--17 л. 14 ле·t• 15 лет 16 ле'!' 17 дет 14-17 л. возрасте 

. 14- 17 л. 

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 ' 9 1 10 1 11 1 12---1 

3 605 10.670 26.015 37.000 77 290 1295 3.940 10.415 15 890 31.540 108.830 

• 386 1.418 4.760 10.290 16.854 103 462 2.565 8.720 11.850 28.704 

906 2.221 3.610 3375 10.112 2.720 3.890 6.215 7.690 20.515 30.627 

14 64 165 307 550 12 55 147 435 6.НJ 1.199 

914 1.940 3.880 5.710 12.#1 333 &15 1770 2.360 5.308 17.752 

1'-
14.000 22050 27.450 26.700 90.200 1t.800 18.850 27.000 23.000 80.650 170.850 

26.800 23 750 33.050 23.750 107.350 14..280 12.350 11.150 10.000 47.780 155.130 

... 206.375 188.387 143.570 132.868 671.2001 224..<157 210.008 186.238 172.905 794.208 1.465.408 

253.0001 250.50U 242.500 240.0UO 986.000 255.000 25f .OCIO 245.500 2~1.000 992.500 t .978.50tl 
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О чем же говорит эта таблица? О том, что 3/4 из всех 
подростков, живущих в городах, не заняты никаким полез

ным трудом. Остальная же 1/4. распределяется, глав:нъm 

образом, между 3 группами. Это. во-nервых, помогающие 

чJiены семьи в крест_рянском хозяйстве или в ре?\~есле л 

торговле. 3десь занято 170 тысяч подростков. На втором 
месте стоит группа прочих самодеятельных, куда входят, 

главным: образом, восnитанники детских домов, стипендиаты 

различных школ, рабфаков и т. п. На эту группу прихо

дится 155.000 подростков. Наконец, 3 по численности группJr 

составляют рабочие. 3десь занято только 109. ооо по~ро
стков, т.-е. только б1f2°/0 их общего числа. 

Такими, сравнительно, ничтожными цифрами опреде

ляется участие подрастающего поколения в различных 

видах полезной: деятельности. 

Но в разных возрастах количество такой 1,свободной 
молодежи" далеко не одинаiеово. Это можно видеть из сле

дующей: таблички: 

Чпсло nодростков, не_в.меющих 

Возрас·г 
занятnй в Ofo к общему чисду их 

Мальчик. 1 ДевочеR • 1 

14 ле•г i 81,5 87,8 

15 лет 73,9 83.8 

16 лет 59,2 73,0 

17 лет . 55,3 71,6 

В среднем . 68,2 80,0 

Итак, чем выше возраст, тем меньшее количество под

ростков ~е имеет занятий. Но здесь является вопрос: что же 
все-таки делают эти не (}ан!Iтые-свободные подростки? 

Цеужели же они без дела гоняются по улице или сидят 

дома. Певольно всплывает мысль: не учится ли преобла
дающая часть их в школах? Но оказывается, что в шко

лах в возрасте 15-17 лет учится всего-на-всего 192.000 под
ростков. При этом значительная часть этих ;учеников 
уже вошла в наш подсчет. Так, в гру~шу прочих самодея-
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тельных включены разные учащиеся: по~'!учающие стипен

дию или живущие в интернатах. Таким образом, из числа 
яе самодеятельных подростков обучаются в школах ма
.ксимум 15°/о. Но все же, чем заняты оста·льные? Несомненно, 
преобладающая часть их помогает дома родителям в ремесле, 

домашнем хозяйс·rве и отчасти в крестьянском хозяйстве. 
Отличаются такИе подростки от указанной выше категории 
nомогающих членов семьи только тем, ч-r;о помощь их не 

_регулярна. Остальная же часть подростков образует кадры 
полубеспризорных ребят. 

Таково положение всей городской молодежи. Но не 
многим лучше положение молодежи в семьях рабочих. 

По данным того же бюджетного обследования 1923 г. 
не трудно подсчитать, какое количество подростков имеет 
самостоятельный заработок. Ре(fультаты подсчета видны из 
следующей таблицы: : 

Число подростков, ииеющих самостоятельный 

Гpyuna по заработок 

благосо- Абсолютиое В O/f!J/o к общему числу 
стояюно 

:Маль- 1 Девочек/ Обоего М аль- 1 1 Обо· 
ЧйКОВ 

Девочек его 
чиков пола 

пола 

1. 
- 1 

22.200 1 10.800 33.000 35,5 1 15,71 25,7 

2. . . . 19.400 11.400 30.800 49,3 19,9 31,8 

3. . . 7.500 5.700 13.200 52,1 43,5 47,9 

4. . ,3.400 1 2.200 5.600 М,5 57,2 55,5 

5 и 6 . . 1100 - 1.100 66,7 0,0 25,0 

Всего • . 53 600 30.100 1 83.700 1 43,1 20,7 . 31,2 

Таким образом, и в рабочих семьях только одна треть 
подростков имеет самостоятельный заработок. Весьма пока

<Зательно то, что чем выше благосостояние семьи, тем боль

шее количество подростков в этой семье имеет самосто

ятельный заработок. Происходит это ловидимому от того, 
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что в более благосостоятельных семьях выше квалифика

ция главы семьи. Это :можно видеть из следующих данных: 

Группа 

no благосостоянию 

1. 

2 . • 

3. 

4. 

5 и 6 .. 

.· 

·1 

Размер расхода ! зарплата главы 
на ·1 едо:ка 

1 

семьи в мес.яц 

товарн. рубл. товарн. рубл. 

1 
до 10 рублей 18,82 

10-15 

15-20 

20-25 

25 и выше 

25,55 

33,94 

37,27 

44,88 

Че:м выше заработок главы семьи, тем выше его квали

фикация. И вполне ест~ственно, что ·ква.Jшфицированно:му 
рабочему значительно легче устроить своих детей на 
работу. С ни:м больше считается и администрация и З!J,в

ко:м, и ему скорее пойдут навстречу, чем рабоче:м;у :мало 

квалифицированному. Но факт остаетс.я фактом. Даже 
в семьях этих квалифицированных рабочих более половины 

всех детей не имеют са:мостоя1:ельного заработка. В семьях 

:малоквалифицированных рабо<шх это число доходит до 8/~
И здесь оказывается, что большая часть из таких не само

деятельных подростков не учится. Вот как :меняе'l'С.Я число 
учащ~ХСJI в разных группах благосостояния. 

па по благо-Груп 

1., . 

2. . 

3 . • 
1 1 4 .• • . 

5 и 6. 

состоянию 

. . 
. 

. . . . . 

. . . 
. 

В среднем. . 

. 

. 

Чиело у~ащихм в 0/о% к общему 

1 ~ 

числу подросткрв 

Ма~чиков/ Девочек 
1 

Обоего 
nола 

24,5 17,5 i 20,9 

31,9 2·1,8 27,7 

40)0 17,4 29,2 

54,5 14,3 39,8 

100,0 0,0 37,5 1 

St ,·2 19;9 25,1 
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Среди этих учащихсл очень много учеников фаб
~авуча. йх число составляет не менее половины -общего 
числа учащихсл. Таким образом~ если их вычесть (они уже 

учтены, как имеющие самостоятельный заработок), то nоJIУ

чим, что число учащихсл, не имеющих самостолтельного 

заработка, не превышает 12-13°/о, т.-е. и в рабочих семьях 
свыше половины всех подрост.Rов и не работают и не 

уча тел. 

Какой же отсюда надо сделать вывод? Очевидно, тот 
вывод, что. родители всеми силами будут стремиться 
устроить своих детей на фабрику. И это не единичные 

случаи,. а массовое .явление. Наиболее ярким выраже

нием этого стремления лвллетсл -вопрос о бесплатном 

ученичестве, так усиленно дискутировавшийся на стра

ницах нашей печати летом: 1924 г. Отдельные рабочие все 
время отавили перед профессиональными организациями и 

перед органами Наркомтруда вопрос о том, чтобы разре-: 

шили применять на фабриках бесnлатное ученичество, кото

рое по нашим законам не раарешае.тся. Именно вопрос 

стоял о том, чтобы nри поступлении на фабрику подростку 
ничего не платили. В этом многие 'рабочие думали, да и 

сейчас думают, найти выход свободным подросткам в про

изводство. Часто вопрос ставилс.я даже так, чтобы разре

шить на фабрике отцу обучать своего сына. Таким путем 
1 

отец думал, ч·~:о nолучив какую-либо квалификацию, его 

сын скорее найдет работу. Неосновательность такого под

хода вполне очевидна. Промышленность треб~rе1' определен

ного числа. обученных рабочих; применял бесплатное уче
ничество, мы Этим не расширяем: базу для применени;Я под
росткового 1·руда. Поэтому, вопрос о бесnлатном учениче

стве был решен отрицательно. 

Но, тем не менее, он усиленно поднимался как отдель· 

ными рабочими, так в особенности рабкорами, отражав
шими· настроения рабочей массы. Летом 1"924 г. не прохо
дило, пожаЛуй, ни одной недели, чтоб в "Правде" или 

.в "Рабочей Газете" не nоявилась какая-либо статья или 
заметка о бесплатном ученичестве. 

Итак, рабочие искали сам:ым11 разными путями воз

можности устроить на работу своих детей. Но наиболее 

простым решением: этого вопроса могло быть только то, 
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что родители устраивали своих детей на ту же фабрику илп _ 
завод, где они работа.rrи сами. Правда, дл.я это~о приходи

лось усиленно нажимать на завком, комсомольские и др. ор

ганизации, но все-же получалея тот или иной результат. 

У нас сейчас установлена так называемая: броня для 

П()дростков. Она заключается в том, что предприятия обя

заны иметь подростков в возрасте от 15 до 17 лет в коли
честве не ниже определенного nроцента от общего числа 

рабочих и служащих. Для пополнения этой брони посто

янно приходится набирать новых подростков. Это и со
здавало возможность устраивать на работу детей рабочих 
того же самого предпри.нтия. На некоторых фабриках дело 
доходило даже до тоРО, что под напором самих рабочих, 

· число подростков значительно превыmало установленные 

законом н<>рмы: брони. Например, на суконной фабрике 

"Освобожденный труд" в Москве вместо установленных 
законом SOfo подростков на самом деле было 11 °/о. 

И т~кой порядок поQтупления подростков на работу 
характерен не только для фабрик, находящихся вне городов. 

Он характ~рен и длЯ крупных промытленных центров. 
Мы уже видели, что дети рабочих не охватывают вс~х 

работающих подростков. Значительная часть работающих 
подростков приходится и па другие категории. Вполне 

понЯТFJО, что рассмотренный нами порядок поступления на 

работу сильно затруднял вовлечение этих дру'гих катего
рий. Они могли .попасть на работу только там, где еще 
сохранилась в значительном количестве родственная или 

экономическая: связь отдельных рабочих с другими кате

горИЯ!-fИ населения. Где же такая связь была наибольшей? -
Очевидно, она была наибольшей, во-первых,. там, где пред

прия·rия расположены: вне крупных цромы:шленных цен

тров, а во-вторых, в мелкой промышленности. И, дей

ствительно, мы видели, что дети других категорий насе

ления больше всеге попадали в .мелкие производетва и.:ти же, 

наконец, в производства, расположенные, по-прёимуществу, 

вне крупных промытленных центров. Какимя же пу: 
тями попадаJIИ эти подростки на фабрики и на заводы:? 

Повидимому, теми же, что и дети раб.очих. Иными сло
ва~ш, их устраивали на фабрику взрослые рабочие-их 

:Родственники или знакомые. 
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Какова же была роль Бирж Труда при этом? Нужно 

созваты;я, что, по крайней мере, в те времена роль Бирж 

Труда быJrа незначительной. Посылка с Бирж Труда 
подростков на работы была гораздо меньше общего числа 
фактически поступавших. Из поступавших некоторое .коли
чество проводилось через .Биржи Труда в порядке nосJrе

дующей регистрации, но преобладающее большинство их 

совершенно не регистрировалось на Биржах Труда. 

Из остальных категорий подростков, кроме детей 

рабочих, наибольшее число составляют дети крестьян. Пх 
число, как мы видели, доходит до 161/2О/о общего числа 
подростков. Дети крестьян, вполне понятно, попадали 

в большем количестве туда, где рабочая масса сохvан~ла ту 
или ИНJrю связь с 'деревней . .Это, во-первых, относится 
к nроизводствам~ сосредоточенным, преим'jrщественно, вне 

круnных городов, т.-е. текстильному, писчебумажному, сте

кольному и т. п. А во-вторых, связь рабочих с крестьян

ством велика в мелких произв·одствах, как-то: пищевом, 

деревообделочном и т. п. Но и при поступлении детей 

крестьян на фабрИки они попадают, так ска;щть, во-втору~о 

очередь. Rак мы видели, они сосредоточены, гJiaBHЫ!il об

разом, на не квалифицирующих работах. 

Этот приток крестьян в общем и целом воспроизво
дит процесс вовлечения крестьянского населения в фабрич
ную индустрию, который в весьма болъших размерах про

исходил в довоенное время. Но сейчас размеры его значи

тельно меньше. Сейчас среди поступающих д~ти крестьян 
составляют только 16 1 /~О/0, тогда как раньше их число было 
не менее 35-40%. 

Следующей категорией подростков являются де·rи слу
жащих. 

Их Число, как мы видели, невелико. Оно достигае·r 
толъко 7°/о общего числа. Но в некоторых производст.вах 

число детей служащих достигает весьма значительвой ве

личины. Например, у швейников их число доходит до 
15,9°/о, у печатников до 9,8°/о и т. д. Еще большая вели
чина ваблюдается в отдельных районах. Так, в губернских 
городах Приуралья это число доходит до 280/о, в губгоро

дах Центрально-3емледельчесRоrо района до 30%. Такое 
сильное вовле11ение детей служащи~ в этих районах про-
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исходит благодаря тому, что здесь слишком большое коли

чество населения занято разным умственным трудом и срав

нительно певелико количество фабри~шо-заводского Пролета
риата. 3десь уже значительную роль в деле вовлечения под
ростков в производство играют и Биржи Труда. Характе-р 

промышленн~сти в ~тих районах благопри.ятствJrет посту

шrению на работу детей служащих. Это-промышленность 

полиграфическая, швейная, отчасти мелкая :металлическая, 
nищевая и т. п. Дети· служащи:х, как более развитые и 

грамотные, :могут · лучше использоваться в этих проиввод

ствах, чем в текстильном, кожевенном и т. п. 

Наконец, наименьшее количество подросТК(IВ прихо

дится на детей ремесленников и мелких торговцев. На их 

·долю падает тольк.о 5,3% от общего числа подростков. Но 

и здесь в некоторых районах :мы видим о.чень большое ко
личес·rмо подростков этой группы населения. Так, в губерн
ских городах· Юго-Востока число их доходит почти до 25%. 
В гJrбгородах Цен'JJрально-3е:мледельческого района и По

волжья их число доходит почти до 120fo. Дети ремесленни
ков и торговцев, как мы видели, в больШей степени попа
дают в производства :мелкого характера и притом такие, 

которые довольно близки по своей технике к отдельным 
реме-слам. 1\аки:ми путями п9падают эrи Подростки в про
изводство, нам неизвестно. Но, судя по томJr, куда они 

больше попадают, м:ожно с большой вероятностью предпо

лагать, что здесь :мы имеем тот же вид протекционизма, 

который мы видели выше. 

Однако, является вопрос: почему же дети ре:меслен

:nиков не испольауются в предприятиях своих родителей. 

3десь мы наблюдаем одно весьма любопытное явление. По 
существовавшим до сих пор законам: налог с кустарей 

и ремесленников определялся в 3ависимости от количества 

занятых у них рабочих. На практике же крабочим отно.
сились и работающие члены семей самих ремеслен
ников. В виду -этого, очень часто было невыгодно при
влекать к работе членов своей семьи. 

Bo•r, например, сравнивая ,данные городсrtой переписи 
192~ года по губернским городам и в целом длJI всех горо-
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дов и грродс.ких поселений чи9ло помогающих членов 

~емьи, получим следующую . таблицу: 

На 100 хозяев приходится 

Название района 
помогающих членов семьи 

Во всех городах j В том числе 
в губгородах 

Центрально-Промьmr-
32,6 12,5 1· ленный . . . . 

Центрально-3емле-
д ельческий . 91,7 28,7 

Северная область . 19,7 11,7 

~ Поволжье .• . . 51,3 17.3 

1 J Приуралье . . . 43,8 18,9 

Отсюда мы видим, что число помогающих в губго- , 
родах, примерно, в 3 раза меньше, чем для всех городов. 

А если бы сравнить между собою губернс.кие и все осталь
ные города, то разница достигла бы, примерно, пятикрат

ного раамера. Правда, эдесь разница до не.ко·rорой степени 

<>6'ясняется тем, что в остальных городах имеется значи

-rельное .количество земле.дельчес.кого населения, среди кото

_рого помогающих· членов семьи аначительно больШе, чем 

у кустарей и ремесленников. Но одн!_Iм этим обстоятельством 

<>тмеченную нами , огромную разницу между губгородами и 
<>стальными городами об'я~нить не удастся. Остается несом
ценнъiм тот фа.кт, что число помогающих в губернс.ких 
городах ничтожно, а в остальных Городах аначительно больше. 

В связи с этим QTOИ'l', повидимому, и тот фа.кт, что в губ

тородах среди подрост.ков детей ремесленников аначительно 
о6ольше, чем в прочих местностях. 

Ита.к, процесс формирования фабрично-ааводс.кого про-
-Летариата в начале нэпа ха;рактеризуется двум.я основными 

моментами. Вр-первых, основ~а.я часть формируется из де

-тей рабочих, а, во-вторых, самый IIpoцecc протекает в уело-

-виях суженной промыiпленности и всего народного хоз.яй-
-ства, и при наличии огромного .количества не занятой рабо-

--чей си~ы, особенно среди молодежи, и носит .явные следы 
протекционизма: отдельны).{ рабочих своим дет.ям или дет.ям 

......своих родственников и знакомых. 

· Можем ли мы обе эти черты счита!ь ~ормальными, 
~ т.очки зрения раэвити.я производительных сил ' ,нашего 
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Советского Союза и с '!'ОЧки зрения строительства комму
нистического общества? 

Постараемоя решить, хотя бы отчасти, этот вопрос. 
Могут ли· все подростки найти· применевне своему 

труду в разных: отраслях хозяйства? 

Этот вопрос придется расчленить на два вопроса. 
Во· первых, соответствует ли рост нашего хозяйства естествен
ному ежегодному дрироqту молодежи? Могут ли быть цел-и:· 
ком вовлечены в развые отрасли хозяйства ежегодно под

растающие кадры молодежи? 

Нами произведены специальные подсчеты для решения 
этого вопроса 1). Именно, для всего городского населения 
определена вероятная величина притока из деревни и 

численность ежегодно достигающих трудоспособного возра

ста. С другой стороны, подсчитано число ;умирающих и число 
теряющих трудоспособность. 'Гаким образом, определяется 

ежегодный прирост трудоспособного городского населения. 
Он определяется следующими величинами. 

Годы 

Ежегодный 
прирост тру· 

д оспособиого 
городского · 
населения 

(в ·rыс.) 
1---------',------'-..:......:С----

1921 г . . 522 

1922 г. 261 

• 1923 г. 355 

1924 г. 463 

1925 г . . 580 

В первые годы трудоспособное население городов 
росло очень быстро. С другой стороны, ваше хозяйство не 

только не росло, а падало. 1921 г. и большая часть 11922 г. 
характеризJrются значительным падением числа рабочих. 

1) Все де.тали.nодсче·rов будут :в ближайшее nремя оnубЛнко
вавы в о~еццальном сборни:ке. 
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Поэтому, в эти годы подрастающие поколения не только не 

поглощались целиком, но ·даже на рынок труда выбрасы

валось не малое количество работников из разных отрас
лей nроизводительного труда. 

С 1923 г. наше хозяйство начинает расти. Спсрна этот 

рост не настолько велик, чтобы погЛО'I;ИТЬ весь прирост тру

доспособного населения. Но уже 1925 г. дает иную .картину 
в этом отношении. В течение этого года число рабочих 
цензовой фабрично-заводской промы:шленности увеличилось 

более чем на 450 тысяч человек. Другие отрасли труда 
дают прирост не менее этой величины. Таким образом, полу
чается общий прирост свыше 900 тысяч человек. Значит~ 
теперь nрирост трудоспособного населения может быть цели

ком логлощен нашим растущим хозяйство~. 

'l'аким образом, первые годы везанятое население 
у нас росло. · Теперь оно nошло на убыль. 

Н:оrда безработица растет, и особенно благодаря суже-· 

нию хозяйства, то почти нет восnроизводства квалифици-· 

рованной рабочей силы. Это создает об'ективные nр~.rшо
сылки для роста безработицы среди rrодрастающего поко

ления-основного кадра для подготовки квалифицированных 

рабочих. ' 
Иное дело сейчас. Промышленность быстро растет. 

КвалИфицированных рабочих не хвата~~- Их надо готовить. 

И тем самым создаются предпосылки для рассасывания 

безработицы среди ладрастающего поколения. 
Если раньше подрастающее поколение не находило 

себе выхода в об.'!асть проиаоодителъно1·о труда и если из 

года в год накап~1ивались кадры никогда не работавшей 

молодежи, теперь, наоборот, эта молодежь идет в про

И:Jводство. Теперь подрастающее поколение уже цедиком 

можеть быть использовано в ароизводстве. 

Весь вопрос теперь только в то~. с какого возраста 
попадет в ороизводство подрастающее поколение. Будут ли 

в nроизводственный труд. вовлекаться подростки ИJJИ пере

ростки? 

Это воnрос уже иного nорядка. Он наталкивается на 
экономическую выгодность применения тех или иных 

возрастных групп, с одной стороны, и на возможность исполь

зовать разные возрастные группы на работе, с другой. 

3:• Ji ц е в. Тру-' и быт рабочи ж DОАроtт.ков. 97 



До войны почти вся молодежь, как мы увидам ниже, 

.имелэ. те. или иные занятия, хотя рост хозяйства происхо
дил более медленным темпом, чем у нас сейчас. Очевидно, 

до войны моJюдежь заполняла :какую-то своеобразную по

требнос'Гь в рабочей силе. Более nолное использование моло
дежи до войны вызывалось дешевизной детского труда. 

Но не 'l'олько эт·им. Тогда существовали некоторые отрасли 
труда, где молодежь использовывалась в большом количе

стве. ИменнQ, в мелкой промышленности было сосредото

чено более 1 /з всех подростков в возрасте.. 15- 17 лет. Мел

кая промышленность имела еще то значение, что там произ

водилась nодготовка квалифицировашrой рабочей силы и 
в особенности ремесленников. 1'олько через ремесленное 
ученичество возможно восnроизводство производителей-ре

месленников. Из тарлицы на стр. 99 видно, какое · большое 

колйчество nодростков за!fято в качеств~ ремесленных 

.:учеников. 

Из этой ·rаблицы мы видим, что среди мальчиков

подростков наибольшее число приходится на ремесленных 

учеников. Оно достигает почти 1/4 общего количества маль
чиков города Москвы. Далее, кроме рабочих и служащих 

фабрично-заводских предприятий, большое / количес·rво 
подростков зм.ято в мелкой промышленн1>сти (17,1°/о) и 
в торговле (12,4u/o) . . Таким об.разо111 в одной· мелitой пр'Омыm
ленности и торговле было занято свыше 1/2 общего числа 

подростков, т .. -е., примерно, в 3 раза больше, чем на фаб

риках и заводах. 

Весьма хараit'rерным является также то, что даже 

в городе Москве с большим- количеством буржуазии и <rбес
печенной интеллигенции число несамодеятельных подро
стков невели.ко. Вполне естественно, что среди девушек 

это число несам:одеятельных значительно больше. Но 

общая .картина участия в мелкой проиышленности та же, 

что и у мальчи.ков. Разница только та, что у девоче.к 

место торговли занимает домашн~я прислуга. 

Итак, в довuенное время даже в таком крупном: про

мытленном центре как Москва больше половины подро
стков работает в отраслях хоз.яйства, стоящих на низшей 

ступени экономичес.кого развития. Вполне естественно, что 

в м:ел.ких городах эта .картина выражена еще резЧ'е. 
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Распределение nодростков (15 --17 лет) · по з анятиям в г. Моеиве 

по переписк 1902 года 1) • 

. 
МальЧИJtов Девочек Обоегь пола 
---~--i - - - --- 1----:---1 

Название занятий 

1. Рабо';lие и служ. 
фабрик 11 заводов 

2. Рабо~ше и служ. 
прочей rrpo1.шmл. 

3. Рабочие и муж. 
трансnорт. nредпр. 

4. Рабочае и служ. 
в ·rорговле, домовл, 

и кредитн. учрсжд. 

5. Свободн. профос. 
и служащ. и прис
:Iуга рази. lfЧрежд. 

6. Домашняя прис · 
.'J.'уга 

7. Хозяева и rюмо
гающие члены 
семьи 

J 8. Учеиикn ре.меслеЕt - • 
ные и nроыьюлов. 

9 Жи11ущие в обще 
жuти.ях на. nевси

.ях и nособиях . 

10: Прочие занятия 

11. Везработные • 

12 Несаl\'юде.я'l'е.цьн:ые 

1 
В с его .. 1 

&8.242 17,1 

8 248 17,1 

993 2,1 

5 970 12 4 

1,8 

0,6 

1.659 3,4 

tl990 24,8 

3397 7,0 

1 
3.320 

2864 

23 

202 

300 

3.721 1 
1 

864 

2.889 

2.653 

12,4 11.562 15,4 

10,7 11.112 14,8 

0.1 1.016 ·1.4 

. 0,8 6.172 8,2 

1 

1,1 1150 1,5 

13.8 3.994 

..• ! 2.523 1 3,4 

10,7 14.879 19,8 

9,9 6.050 8,1 

193 0,4 152 0,6 345 0,5 

400 1 0,8 1 189 0,7 589 0,8 

6.021 : 12.5 1~94 . ___ з __ в_.о __ . __ 1_5_.7_15 __ , __ z_о_.9 

48.236 ! 100,0 1 28.>71 100,0 7>.1U7 100,0 ~ 

1) С.м .• Переuись наvеления гор. Москвы в 1902 г. · частr, 1 
-выnуск 2. 
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Эта ,работа nодростков в ремесле, мелкой nромышлен

ности и торговле создавала кадры: подготовJJенных ремес

ленников рабочих и торговцев, которые и заменяли выбы

вающих взрослых работников. Но такое большое коли

чество. nодр!\стков находило себе применение в мелкой 

промышлевности· и торговле только потому, что труд и:r 

был чрезвычайно дешев, и они подвергались самой беспо
щадной эксплоатации. 

Какое количество nодростков технически сможет во

влечь мелкая nромышленность в настоящее время? 
Во всех городах и городских поселениях по nереписи 

1923 г. насчитывалось окоJю 350 тысяч кустарей и ре

месленников. В довоенное время. когда nочтл не существо

вало никаких рогаток к применению детского труда, на 

1 ремесленника, в среднем, приходилось около 1 ученика. 

Таким образом, если бы в 1923 г. не было никаких зако

нов об охране труда подростков~ то в меJшой промЫшлен-

. ности можно бы разместить до 350 тысяч подростков. 
Теперь (1926 г.), когда мелкая промыmленность выросла, это 
число поднимется, примерно, до 450 тысяч. Но это коли
чество может снизиться еще потому, что сейчас экономи

ческая мощЕrость одного кустарного ИJIИ ремесленного 

предприятиЯ ниже довоенной:. Насколько сильное влияние 
сможет оказать это обстоятельство на раамеры применения 

детского труда .в мелкой uромышленностп, сказать трудно . 
.В фабрично-заводской про.ьшn:шеt~ности сейчас около 

120 тысяч подростков. При доведении количества подрост
ков до довоенных норм можно бы дополнительно влить 
в промышленность до 200 тысяч человек, что технически 

вполне возможно. 

Наконеn, в торговле техниqески можно было бu раз

местить до 50 тысяч подростков. 
Таким. образом, наше хозяйство и на современном его 

уровне технически смо~ло бы: поглотить значительные 

кадры подростков, снизив кощ1чество незанятых подро

СТJtОВ до боО-600 тысяч человек, т.·е. до 2б-300fо общеrо 
числа подростков. 

Но такой результат может быть достигнут только 

при условии решительного orRaзa от охраны детского 

труда и допущеi!R.Я само.й безЗастенчивой его эксплоатации 
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Конечно, на это никто не Пойдет. ;и особенно не пой
дет на отказ от охраны своего труда сама молодежь, ибо 

он означал .бы для молодежи отказ· от учебы, отказ от nо
вышения своего умственного кругозора, отказ от подго

товки молодежи к строительству коммунизма. 

Те мероприятия, которые сейчас nроводятся по облег
чению nриме~ения ,труда подростков в мелкой промыш

ленности, хотя они и не уничтожают основных законов по 

охране детского труда, все ж~, несомненв:о, буд~'Т сnособ

ствовать применению детского труда в !.!елкой промыш

ленности. 

Тем не ' менее, втягивание подростков в производи
тельный труд не может быть произведено сегодня. Это 
дело б.цижайших лет. И пойдет оно по двум направлениям. 

О одной стороны, рост нашей крупной и мелкой промыш
ленности будет увеличивать и при:мен:ение труда подро

стков. А, с другой, их число в ближайшие геды будет 
уменьшаться, иб() сейчас подрастают поколения, родив

шиеся во время войны, т.-е. в nериод nониженной рожда- · 
ем ости. 

Число всех nодростков в · ближайшие годы б у дет 

.изменяться следующим образом: ') 

. 1 
1 Чио.ло подрост&ов Число подростков~ 

Годы 
14-17 лет в t'ОРО.дах 

Годы 
14- \? .nет в городах 

~ С.С.С.Р. С.С.С.Р. 

(в тuо.) • (в тыо.) 

' 
• 

1925 1.987 l930 1.793 

1926 1.978 1931 ·нt2 

J9?7 1.962 1932 1.344 . 
1· 

1928 г 1.944 1933 1.183 

1929 1.844 1934 1.074 
1· 

. • i' 

1) См. Шварц и Зайцев: .Молодежь СССР в цифрах". 
отр. 11. Изд . .,Воnросы Труда~. 1924 г. 
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Итак, к 1934 г. безработица подростков ликвидиру

ется почти сама собой, поскольку их общее число умень-

шится на 900 тысяч человек. . 
Но это-между прочим. А сейчас-то мы имеем огром- 

ное число не занятых подростков и в самом ближайшем 
будущем нет никаких причин к его значительному по

нижению. . . 
Если всех подростков в производство вовлечь не уда-. 

ется, то, очевидно, встает вопрос, какие категории под· 

ростков. следует вовлекать в первую очередь? Что обозна
чает усиленное вовлечение подростков той или иной: со., 
циалыrой группы? Это означает повышение благосостояния 

этой груnпы. Действительно, если В· какой-либо семье под

росток начнет работать по найму, то общий дох9д э·rой 
семьи увеличится. Ну, }\ ecJЦI получат работу, главным 

образом, рабочие подростки, то благосостояние увели-. 

члтся именно рабочих семей. 

Вполне понятно, ч·rо обеспечить рабочее население 
нам необходимо в большей степени. От того, насколько 
будет обеспечено рабочее население, зависИт и поднатие 
производительности · труда и ' ломка стэ рых форм быта и 

.многое другое, необходимое для строительства ь:оммуни

стическоrо общества. Вовлечение · в производство членов 

рабочей семьи в наших условиях равносильно до IН~кото
рой степени повышению заработной платы. Отсюда, конечно, 

не следует, что мы должны вовлекать в промышленностъ 

исключительно дЕ}тей рабочих. Это было бы шаб;rrошшм 

решением: вопроса. В ряде производств и, в особенности, 

в ряде местностей, к промышленности больше тяготеют др~~

гие группы населения. Быдо бы неделесообразно закрывать 

им доступ в промытленные предприятия. 

Именно такой характер и носит сейчас вов;rrечение 

подростков в промыruленность. 

1Но совсем иначе обстоит дело с путями вовлечения: 
аодррстков: Мы уже видеди, что общую характеристику 
их- :мfожно коротко выра~ить "протекционизм". К чему же 
это nриводит? Главным образом. к тому, что совершенно 
нарушается процесс стихийного профессионалъного под

бор_~~ .. р:одрост~к п~~ад~~~. ту.р.!'J., где ему .легче устроиться. 
Возьмем: несколько примеро~,· : rак, !3 текстильной промыщ-



лениости ·среди подростков с.чишком высок процент 

мальчиков. Раньше же, наоборот, знач~;rтельно выше был 
процент девушек. 

Сейчас мальчики работают в текстильной промыш

ленности в большом количестве потому, что их родителям 

гораздо легче устроить их именно на эти фабрики, чем на 
другие. 

Но известно, что мальчики редко работают в основных 

профессиях 1'екстидьной промышленности. Для этой работы 
горазДо больше Приспособлены женщины. Мальчиков же 

она не интересует. Их больше интересует слесарная работа, 

токарная работа, кузнечная, столярная и т. п .. 3десь больше 
разнообразия, здесь надо больше смекалки, и ребя•га, посту

пая на фабрику, НJ1ЧИнают просить и даже требовать, чтобы 

их поставили на такие ремонтные работы. А в результате 
получается то, Что наши фабзавучи в текстильной промыш
ленности часто готовят не текстильщиков, а слесарей, 

токарей и С'l'оляров . 1 · 
Вот один иа наиболее ярких примеров ненормаль

ности системы протекционизма. Такие ·же примеры можно 
привес·rи и по другим отраслям nромы:шлевности. 

Однако, кроме этоГо, мы часто наблюдаем случаи, 
когда подросток попадает совсем не на ту работу, .к ко

торой он паиболее пригоден. Одв:им из проявлений этого 
:мы можем считать несоответствие здоровья подростка ха

рактеру выполняемой им работы. Ну, а ско.ль.ко неудач
ников среди подростков, которые проработав несколь.ко 

месяцев или даже год, два, бывают вынуждены бросить 

работу и пойти на Биржу Труда~ Число их измеряется не 

десятками, не сотнями, а тысячами. Таких подростков, 

ранее работавших и состоящих членами профсоюзов, в июле 

1923 г. насчитывалось свыше 12 тысяч человек. 
Несомненно, это явление .ка.к-то должно быть устра

нено. ·но его нельэя устранить, если выбор профессии 

будет регулироваться также стихийно, .как он регулиру

ется сейчас или в довоенное время. Эта стихийность nри 

валичии огромного количества не занятых nодростков, ищу

щих труда, nоведет .к тому же nротекцизму, который мы 

наqщщали. Значит, необходимо госудаJ?ствевное вмеша

тельство в выбор nрбфессии. Надо создать та.кой орган, 
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который бы, с одной стороны, определял пригодность 

к той или иной !Jрофессии для отдельных подростков, а 

с другой, отбирал бы подростков из тех социальных групп, 
которые в первую очередь должны быть направлены на 

работу. Этот орган должен nользоваться монопольным пра

вом посылки на работу. Только таким путем можно уничто
жить протекционизм. 

:К этому ·вопросу нелЬ8я подходить с меркой, пр~ме
няем:ой к взрослым. 3десь, име»но, надо иметь в виду, ~то 
основным вопросом, который заставляет ввести государ

ственное регулирование найма подростков, является вопрос 

о пр&вильвом nрофессиональвом подборе. 

r 

.. 
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гл А в·1\ 11. 

Возраст начала наемного труда. 

Выше мы указывали, что обычно наеМЕJЫЙ труд начи
нался с самых ранних лет. Сейчас мы nодробно остано
вимся на всех относ.ящихс.я сюда данных. Московское об

следование начала 80-х годов прошлого столетия дает сле

дующий характер расnределения рабочих по возрасту 

nоступления на фабрику 1). 

Возрэ,ст посту- Число рабочих в VfrJJ/o к общему 

nлени.я на 
'Зислу данного пола 

фабрику МуЖ'ЗИН 
1 
Женщин 

1 
О6ое1·о 
ПОЛ;;\ 

' 
До 10 лет .. 10Д 9,9 10.0 

" 10- 11 лет 23,5 18,2 23,0 

" 
12-14 . 31.8 20,5 30,7 

. 15-16 
" 12,1 9.7 11,9 

. 17 л. и бол. 22.5 41.7 24,4 

Всего . 100.0 100,0 100,0 

Таким образом, 1/1о всех рабочих постуnала на фа
брику, еще не достигнув JО-летнего возраста. Целая 1/s рабо
чих поступала, не достигнув 12-'летнего возраста. Эти цифры 
относятся только к одной Мос~овской губернии. Но и мас

совые данные переписи 1897 г. показывают, что число детей 

12 лет и моложе достигало огромной величины. Среди ·всех 

наемных рабочих переписью было . учтено 238. ооо детей 

12 лет и моложе, что составляет 2,6% к общему числу ра
бочих. 

1) См. "Сборн. стат. сведен. по Моек. губ.; Отдел санит. стат.'', 
том IV', часть J, стр. 288. 
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По данны-м доктора Пескова, по г. Москве возрастной· 

состав рабочих быJI таким: 
--------~-------------~ 
Возраст / Чиеgо рабочих 

6 лет 1 

7 . 6 

8 . 3 

9 21 

10 • 81 
и т. д. 

'l'аким образом, даж~ среди незначит~льного коли
чества обследованных д-ром Песковым рабочих мы наблю
даем детей в :возрасте 6-7 лет. 

Моековскал перепись 1902 г. в возрасте от 5 до 9 лет 
насчитала 106 учеников и 24 других рабочих . 

По произведенному инж. И. ·м. Rозьми(!:ых-Jlаниным 
обследованию рабочих Московской ,губ. возрас•r первона
чального поступленил на фабрику представллет.ся в сле
дующем виде: 

1 

"!в е ло рабочих 

Возрает лервоиа- Бумаге- ! CyкoFI 
1 

Всего 
'JМЬНОГО ПОСТуП. на ·rкац. фаб . фабрики 

фабрику 
муж. l жен. ~ муж. \ жеи. l 

1 
муж. жен. 

' • 1 

6-8 .'lет 3 - 21 1 4 24 4 

8 - 10 . 67 38 137 1 25 204 63 

1 10 12 " 201 106 160 2.J: 361 130 

12-Н . 29.) 233 143 24 438 257 

Н-16 . 1.288 1.554 378 174 1.666 1.728 . 
16-18 ,, 479 ·618 155 71 634 689 

18- 21 • . ·Юi 306 82 36 489 342 

21-~6 . 363 251 а б 29 399 280 . 
26 - 31 • : ., 263 168 32 22 295 190 

31 и старше . 327 171 12 15 339 186 ---- - ----
.' ' Всего . 3.6!13 3А45 1.156 424 4.84!1 3.869 

1 
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Наиболее тиnичным возрастом nоступающих на работу 

является возраст от 14 до 15 лет. На долю этих возрастов 
у мужчин приходится около lfз всех рабочих, а Jт женщин 

nочти половина. Но и самые молодые детские возрасты 

дают также немалое число nос·rупающих на работу. Воз

рас·r 6-8 лет дает 24 человека, что лишь несколько 

меньше 1 °/о. Следующан возрастная груnпа от 8 до 10 Jreт 
у мужчин 204, человека, что составляет несколько больше 

4°/о от общеrо числа. В общем, ту же картину дают и 

женщины. 

Приведем бол~е nолные данные того же Козьмиuых

Ланина о возрасте начала наемного труда:- Они относятся 

к 1908 r., когда К М. Козьминых-Лаяиным обс.ч:едовано 
около 70.000 рабочих, что cocтaBJIЯf'T 22,50/о фабричных ра

бочих Московской губернии. Эти дашше nредставл.яются 
-я сющующем виде: ] ). 

Возраст начала 

наемного труда 

6- 8 .1ет 

8-10 " 

10-12 • 

12·- 15 .. 

11) - t7 

17 - 20 .. 

20 - 25 

25-30 ~ 

старше :ю .1ет 

Всего .. 

1 

Чвсло рабочих в CJoOfo к нтОРУ 
-
Мужчин 

1 
Женщин 1 

Обоего 
пола. 

0 ,2 
1 

0.1 0,1 

2,7 1 1,-1 2,0 

5.2 1 26 3,9 
1 

25,5 
1 

22.6 24.1 
1 ,, 36,1 ·12,0 39,1 

·' 1 

. 1 
L-1.0 12,5 13,3 

7.1 9,6 8,5 1 

~.8 -1,4 4.6 1 
1 

1.1 4.8 1 4,4 
1 

_l - - ---- ·--
1 

1011,0 tOO,O 1 . 100.0 
1 

И по :1тим данным мы видим, что главная масса ра

бочих nоступила в воармте 12-:-17 лет. Моложе 12 лет 
начало работать в:езначителыiое количество рабочих-всего

на-всего 6Р/о. Но также невеJrико и число рабочих, на

чавших наемный труд старше 20 лет. Их только 17,5°/о. 

') См. И. М:. К о з ь м и н ы х ·.'Т а. н и н: "Гра;..ютностt- и зара
ботки фабри••но-заводских рабочих ~lосковской губернии· . 
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Женщины начинают работать значительно позже, чем _ 
-мужчины. До 12 лет на и~ долю приходится только 4°/о, а 
·среди мужчин в два раза больше-8°/о. 3ато женщин зна

чительно больше среди поступивших в возрасте 15- 17 л. 

В более старых возрастах поступает, примерно, одинаковое 
количество :мужчин и женщин. 

Таким образом, все эти данные .ясно показывают, что 

J>абочие начинают тянуть свою 'Трудовую лm1ку в значи

тельной части с самого раюrего детского возраста. 

Что же заставляет детей в таком раннем возрасте 

6росать семью и итти ва фабрику работать в ужасной 

атмосфере при чрезвычайно высокой темпера·гуре (до 40°), 
в густых облаках пыли, среди стука и треска отскакива

ющих челноков, и работать по 14- 16 часов в сутки? 
Чтобы лучше разобраться в Э'l'ОМ вопросе посмотрим, 

какая разница между возрастом: поступления на работу 

дл.я: детей рабочих, с одной стороны, и. для прочих, т.-е. 

главным образом крестьян. По обследованиЮ . И. М. Rозь
м:Иных-Ланина получаем следующие данные: 

Воэращ· 
Число рабочах 

nостуnления Детей рабо'lИХ Прочлх 
на работу 

Абсол. /:~!киl·огу Абсол. 1% к итогу 

l 1 1 

22 1 
1 

6- Влет. 0,8 6 0,1 

8-10 n 150 5,6 117 1,9 

10-12 • 1 • - 211 7,9 280 4,6 

12-14 " 282 10,6 413 68 ·' 
14- 16 • 1.337 50,1 2.057 34,0 

16·- 1$ . 412 15,4 911 15.1 

18- 21 • 157 5,9 674 11,1 

21-26 . 56 2,1 623 Щ3 

26-31 ~ 
.26 r,o 459 7·,6 

31 и старше . 1 15 0,6 510 8,4 

Всего . 2.668 100,0 6.050 1ft0,0 
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Как показывает эта таблица дети рабочих начинают

работать на фабрике в значительно более IJаннем возрасте, 

чем другие категории. Эти данные относились к губернии. 

Но подобную же картину, пожалуй, в еще более ярком 
виде можно наблюдать и no пекоторьrм дапиым, относя

щимел к круnным городам. Возьмем, например, данные 

Шестакова, отиосящиеся к составу рабочих на мануфактуре 

т-ва ЭмиJIЬ Цинде.11ь в Москве. Они относятся к 1899 г., 
но, тем не менее, nредставляют большой интерес. Все ра
бочие Шестаковым былИ разделены на две группы. Lfервую 
он назвал "первое nоколение((. Сюда он относил тех рабо

чих, у · которых отЦы не работали на фабрике. Остальных 
он назнал .,вторым nоколепиt>м", nтнося сюда детей рабо

чих. Так вот, по данным Шеетакова рабочие nервого и 

второго поколения следующим образом распределя:ю·rся по 

возрасту начала наемного трудз. 1): 

1 Число рn.бочих в Of,.O!o к итогу 

Возраст Первого по · Втор го по-
нача 1а наем· коления (де .-и колен ин (дети 
ного труда. не ф1\бричuых фабричных 

1 рабочих) рабО'ШХ) 

7-11 лет .• 2,6 7,9 

11-13 
" 

5,1 11,0 

13- 15 n 7,2 13,2 . 
15-16 . 10,7 13,9 

16-17 . . 13,4 18,2 

17 - 18 
" 

13,•J 11,3 

18- 19 
" 

13.4 8,5 

19-20 
" 

123 9,2 

21- 26 
" 

. 12.0 4,5 . 
26и старше 9,9 2,3 
----- --. 
Всего 100,0 100,0 

1) См. Шес1•аков: "Рабочие на мануфактуре т-ва Эмиль Циндель 
в Москве". Москва, J900 г., стр. 24. 
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Рабочие первого похtолени.я поступают ва фабрики 

значительно позже, чем дети второго поколения. Так, по

ступивших до 15 лет среди рабочих первого цоколеппя 

набирается только 14,90/о, а среди рабочях второго поколения 

их уже 32,10Jo, т.-е. в два с лишком раза больше. Наоборот, 
в старших возрастах поступает значительно бо.дьшее количе

ство рабочих первого покош~ния. Так, в возрасте свыше 20 ·лет 
среди рабочих первого поколения поступает 21,9°/о, а среди 

рабочих второго nоколения 6,8°/о, или в трп мишком раза 
меньше. Средний возраст пос·rупления на работу в первом по
коления равен 18,5 года~, а во втором покqлеаии-15,8 годам. 

Из этих данных Достатuчно ясно, что дети рабочих: 
начинают свою наемную работ~( раньше, чеи другие слои 
населения. 

'Гаким образом, придется остановиться, прежде всего, 

на вопросе о' том, что заставляет детей рабочих так рано 
итти на фабрику. 

Как мы уже говорили, образовавшийся рабочий класс, 

размножаясь, давал все новые и новые поiщленвя, которые 

должны: были найти применение своей рабочей силе. И это 

о~стоятельство, Rак уже указывалось выше, способствовало 

низкому· уровню заработной пла·rъr фабр.ичио· заводских 

рабочих в довоенное .время. 

По определению д-ра Дементьева, в 80-х !'Одах nрош
лого столетия: заработок взросJiого мужчины составлял 

14 руб. и 16 коп. По его же расчетам стоимос·rь харчева
н:ия определяется в 4 руб. 94 коn. Даже nри самом скуд

ном бюджете половину этой суммы должна отнимать одежда 

с обувью, nодати и всякие другие расходы. Таким обра

зом, не менее 7 руб. 50 коп. стоило содержание самого 

рабочег.о. На до.тtю семьи оставалось не более 6 руб. 66 R. 
Я если семья была в 3-4 человека шrи еще больше, то 
этих средств хватить на ее содержание не могло. И. в за

висимости 01' состава семьи, либо жена, либо прдросший 

ребенок, либо тот и другая посылаются на работ~r, и чем 

раньше-тем лучше для сеыьи., , Ибо, чем раньше он начнет 

работать, чем раньше он будет себя окупать, тем будет 

легче nереб.ив~ться семье со дня на день и сводить концы 
с концами. И если бы семья могла посылать на фабрику 

ребенка · б-4. лет и даже 3 лет {между nрочим, Карл Маркс 
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-Qтыечает случай применени.я на фабрике и 3-летнщс детей), 

-то она не отка:залась бы прибегпуть и к этому' способу 
увеличения своего бюджета. И весь вопрос решался только 
-тем, с какого во:зраста фабрика сможет исполь:зовать 
того или иного ребенка. В текстильном прои:зводстве 
дело в этом отношении обстояло достаточно "благопо
лучно«. Там есть р.яд работ, на которых труд детей не 

-только при:мени:м, но даже и ж.елателен. Во:зьмем, напри

мер, с'емщиц. Работа их :заключается в снимании готовых 
катушек, укладывании их в кор:зину, и установке новых 

:катушек. _ Катушки у маши~ы установлены на ни:зком 
уровне. С'емка и установка катушек прои:зводится чре:звы
чайно легко. ВпоJше естественно, что такую работу может 

:выполнить ребенок и, пожалуй, даже лучше, чем в:зрослЬJЙ · 

В'зрослому приходител работ.ать согнувшись, да и ру.ки 
у него не так проворны, как у детей. Поэтому-то в каче~ 
-стве с'е:мщиц всегда, до самой революции, работали, 'I'<llав
.ны:м обра:зо:м, дети до 15-летнего возраста. 

Таким образом, одной из основных"приqин применевил 

детского труда с раннего воараста лвллется чреавычайrю 

низкий :заработок рабочих, с одной стороны, и легкость 

nрименени.я ·rруда детей с раннего возраста, с другой. 

Но ведь не все дети nостуnали на фабрику в 8-10 
лет и моложе. БольшИнство постуnающих, как .мы видели, 
приходится на возраст 14- 16 лет. Это об'ясн.яетr.н, видимо, 
с одной стороны, тем, что более обеспеченные семьи: посы
ла.'lи ребенка перед поступлением на фабрю~у в школу. 

А, с другой, главным образом,_ тем, что производство не 
могло вnитать -в себя всех желающих nостуrrить в раннем 

детском JЗозрасте.. Здесь, несомненно, происходила опреде
ленная борьба и конкуренция между желавш~ми посту

пить на фабрику. И, .ясное дело, поnадали 'l'e, которым 
можно было платить как можно дешевле, и которые, сле

довательно, наиболее нуждались. Таким образом, не может 

быть никаких сомнений, что в самом :молодом возрасте 

поступали на . работу дети наименее обеспеченных родите
.лей, и к их ужасным жизненным условиям присоединялось 

ещ.:: вредное влияние фабрики. 

Но и среди прочих, т.-е. преимущественно детей 
_:крестьян, :мы видим значите:Jiьное число поступающих на 
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фабрик!! в раннем детстве. Не.сомненно, что материальное 
положение крестьян и кустарей было также чрезвычайно 
тяжелым. Но в то время: как рабочему не трудцо было 

определить своего сы11а или дочь на фабрику, для крестьян 

это положение затруднялось тем, что отцу приходилось 

ехать вместе с сыном или посыла·rь его одного из деревни. 

1\.опечно, это должно было нескоJiько уменьшить число 
поступающих крестьянских детей с раннего возраста. 

В остальном же действовали те же причины:, JiTO и для 
рабочих. Нужда гнала детей на фабрику и, если фабрика 
могла принять их, то они там п остава.;Jись. 

Широкое применевне детского труда на наших фа

бриках и заводах не могло пройти бесследно и для: цар

ского правительства. 

. Отдельные царские чиновники, как например, влади
мирсi~ий и московский губернаторы:, писали царю об ужа· 

сах эксплоатации детского труда и обращали внимание на 

необходимость ограничить его применение. В центре по 
этому вопросу создавалось много комиссий, которые разра

батывали разНЬiе nроекты по регулированию детского 
труда. Какие это комиссии, какая в них шла борьба, и 

·_какие они вырабатывали nроекты-об этом поговорим в 
дальнейшем. Сейчас же укажем, что конечным результатом 

работы всех этих комиссий был закон 1882 г. 
Что же ;именно давал этот закон для малоJН:"rних? 

Этим зм"оном запрещалось uрименен:ие детского труда 

в возрасте моложе 12 лет. При э·rо~ министру финансов nре
доставлялось nраво в течение 2 лет разрешать в отдельных 
случаях nрименение труда детей в возрасте от 10 до 12 лет. 
Действие этого закона было отсрочено до 1 ыая 1884 г. 

'l'enepь nосмотрим, какое ;з.ействие оказал закон на 
применение детского 1·руда. Известным московским стати

стиком Вихляевым на освова11ии обследованпя Козьминых
Ланиuа, произведевнQГО на фабриках и заводах Московской 
губ. в 1908 г. , проделаны весьма интересные подсчеты. -
В работе И. М. Коаьминых-Лмшна была приведена таблица 

с распределением рабочих по возрасту в момент обследо

вания и возрасту nоступления на работу. На основании 
этой таблицы: Вихляев определил, как распределяются по 

возрасту nоступления на работу рабоttие, поступившие 
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в тот или иной период. Подсчет этот несколько груб, так 
как крайние группы nриходилось произвольно разбивать 

между двумя периодами. Но общую картину возрастного 
состава рабочих, поступавших на работу в тот или иной 
nериод, данные Вихляева дают вполне опредеJiенную. 
Резуль,таты этих подсчетов приведсны в нижеследующей 

таблице 1): 

Возрас·г nервова
чмыюго nосту-

Число рабочих, в 0/о к итогу, пос·rупив
ших в период: 

пления в nроизвод· 1868 г. и1 1868- 1 
ство раньше . 1878 

6-8 Л(}1' • 

8- 10 " 

10,-12 " 

12-15 " _ .. 
15-17 n •" :·• : ' • 

17- 20 ~ ·. 

20- 25 " 

25-30 " 

30 лет я старше 

1,8 

30,8 

22,0 

. -''" • 31,3 
7,8 

6,3 

0,0 

0,0 

0,0 

0.6 

16,2 

18,8 

39,4 . 

11,8 

7,5 

4,5 

1,2 

о.о 

1888 1898 
1898-
1908 

1878- 1 1888- 1 

- ---7-------

0,4 

5,4 

15,3 

36,6 

17,6 

10.0 

6,4 

3,0 

5,3 

0,1 

0,5 

3.3 

30,6 

33,6 

15,2 

7,7 

3,6 

5.4 

0,0 

0,0 

0,7 

17,8 

47,0 

15,8 

8,3 

6,5 

3,9 
------- 1-----11-----1----

Всего . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Если строго рассужда·rь, то в приведеиные данные 
надо внести nоправку на выбытие из проиаводства.· В мо
мент обследования на:ибольшИй возраст имели те, которые 
постуnили в старших возрастах и в наиболее ранний пе

риод. Из пих, конечно, выбыло до момента обследования 

значительно больше, чем из nостjrпивших в тот же·nериод, 

по в более молодом возрасте . Но оказываетсЯ, что поnравка 

эта невелика и в общем совершенно не меняет вnолне 

оnределсннпго характера возра~тного состава поступавmих 

на работу в те ил,и иные годы. 
А таблица nоказывает весьма своеобразный процесс 

вытеснения детских возрастов среди nостуnавших на ра

,.. 
) См. И. М. К о з ь м и н ы х ·Л а н и в а "Грамотность и за

работки фабрично-заводских рабочих Московской губераин". 
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боту. Если в период ранее 1868 г. более половины посту
павших на работу составляли дети моложе 12 лет, то среди 
поступавших в период 1898-1908 г.г. эти дети не соста

вляли и 1 °/о общего числа поступавших на работу. Таким 
образом, закон 1882 г. оказал как-будто бы огромное влия

ние на nрименекие детского труда. Но при более внима

тельном рассмотрении таблицы оказывается несколько иное 
явление. Сложив числа всех постуnивших в возрасте мо
ложе 12 лет, получим следующую табличку: 

Период поступле

ния на работу 

1868 г. и ранее . 

1868- 1878 г. 

1878-1888. " 

1888-1898 " 

1898-1908 " 
1 ., 

О/о рабочих, nо
стуnивших на 

работу в возра
сте моложе 12 л. 

54,7 

35,5 

21,0 

3,8 

0,7 · 

Таким образом, холичество детей среди поступавших 
на работу начало решительно сокращаться еще до издания 
и тем более до uрименения закона 1882 г. Этот аакон 

только ускорил вытеснение детского труда. 

Подобную же картину мы :можем наблюда·rь и в отн.о· 
mении женщин работниц Из следующей таблицы· 

Возраст nервона
чалыюго постуn

ления в производ. 

. 
6- 8 лет . ... 
8-10 " 

10-12 " 
12-15 " 
15- 17 • 
17-20 • 
20-25 " 
25- 30 ., . .. 
30 лет и старше . 

Всего . .. 
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Число работниц, в % к итогу, поступив
ших в период: 

раньше 1878 
1878- 1888- 1898-
i888 1898 1908 

1868 г. и 1 1868- 1 

,~---~--~--~---
1 1 

1 

2,7 
30,8 
17,2 
31,1 
12,5 
5,7 
0,0 
0,0 
о. о 

100,0 

0,9 
14,2 
17.7 
37,3 
15,1 
8,5 
5,2 1 1,1 
0,0 1 

1 100,0 1 

0,4 
4,6 

12,2 
36,4 
19.3 
10,2 
8,7· 
23 
5,9 

tOO,O 

0,1 о.о 
0,4 О, О 
1,8 0,4 

25,8 18,8 
36,1 48,8 
13,8 12.9 
10,5 9,9 
4,0 5,0 
7,5 4,2 

100,0 tOO,O 

1 

1 



Таким образом, и у женщин мы наблюдаем ту же 

картину-резкое вытеснение детского труда, начавшееся 

еще до издания за-кона 1882 г. и лишь ускоренное изда

нием этого. закона. 

Но теперь является вопрос: почему же вытесвялоя 
детский труд? Ведь рабочие были вынуждены посылать 

своих детей на фабрику, благодаря тяжелой материальной 

нужде. Эта нужда с течением: времени не уменьшалась. 

Даже наоборот. По данш~м Туган-Барановского, при nовы
шении номинальной заработной nлаты ее реальное значение 
все время уменьшалось. 3начит, со стороны рабочих как 

будто не было никаких nрепятствий к nрименению дет

СRОГО труда. Тем не менее, вытеснение детсRого труда шло 

быстрым темпом. Проведение закона 1882 г. не встречало 
возражений со стороны рабочих. Поскольку можно судить 

по имеющимся в нашей литературе данным о забастовоч

ном движении, нигде рабочие не выставл.яли требований 
о приеме на работу их детей. Даже более, при некоторых 

стачках рабочие требовали запрещения применения дет

СRОГО труда. 

Но может быть ВЫ'l'еснение детского труда было винте

р~сах самих фабрикантов? Тогда почему же они ·rак упорно 
противились изданию законов о регулировании детского 

тр;уда'~ Почему же они так решительно боролись nротив 

запрещения детсRого труда? 3десь мы приходим к какому-то 

противоречию. 

Окаqываетея, что все дело в изменении техники нашей 

промышленности. Постепенно техника шагала вперед и 

вперед, применение новых усовершенствованных машин 

становиJюсь выгоднее, чем примен~ние даже дешевого дет

сRого труда. И мы в дальнейшем увидим, Rак из отде.льньrх 
профессий почти целиком вытеснялся детский труд. Одной 
из таких характерных профессий является nрофессия 

шпульниц. В старое время перемотitа утка на шпули про

изводилась детьми "Вручную. Но постепенно все большее 
и большее распространение получали шпульные машины, 
где работать детям было трудно. И здесь вместо детей 

начин'ает применяться женский труд. Мы можем наблюдать, 
как вместе с вытеснением детского труда шло увеличение 

числа женщин на наших фабриках. 
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Возьмем, например, по данным того же инж. И. М. Rозь

миных-Ланина, . проце~т женщин среди поступавших на. 

Р!lботу. По.тrучцм такую картину 1 ): 

Процен'l' женщин среди 
постуnавших рабочи.'{ 

Годы 
По всем ~В хлоnчато-

' бума.ж~:юй 
производст. nромьuпл. 

1868 г. и ранее 31,9 39,2 
1868-1878 г. . 35.6 ·'14.6 
1878-1888 ~ 40,6 50.1 
1888-1898 • 41,7 51,5 
1898-1908 ., 56,7 60,4 

Таким образом, процент женщин среди поступавших: 
на работу непрерывно возра.стал. Э1'о же явление мы можем 

.подтвердить и другими, более прямыми, данными о приме

нении женского труда в том или ином году. Возьмем no 
Московской губ. данные о проценте жеiПЦин в 1885 г. (по 

исследованиям Эрисмана и других) и 1901-1909 г. г. (по · 

данным И. М. Козьминых-Ланив:а). Получим следующее 2): 

1 Процент жевщин среди 1 

' 1 г о д ы 
работающах 

- В хлопча1•о-~ В ме·rалли-
бумажной ческой . rrро1<rышл. rхромыщл.. 

1885 г. ,1!3,4 1 0,1 

1901 • 4:4.5 3.6 

1902 " 4.4,5 .ц 

1903 " 44,5 8,1 

Н~О-!" 45,9 5,1 

1905 ~ 46,3 6.8 

1906 " 47,1 6,7 

1907 " 47,7 6,4 

1908 • 47,8 4,2 

1909 ., 48,5 6,7 

1
) 011r. И. :М. R о з ъ мины х- Л f1. н и н а "1'рамо·rность и за· 

работки фабрич:но-заводских рабочих Московской губернии" . 
2) См. И. М. К о з ь м и н ы х-Л а н и н а "Девятилетний перnод 

фабрично-заводсRой rхромышленности Московской губернии и .Сбор

ник стат. свед. по Моек. губ. от д. сакит. стат. ", TOll'l IV', 'Iасть I. 
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И здесь мы видим возрастание процента женщин. Оно 

идет непрерывно в хлопчато-бумажной промышлевкости и 
-с большими и резкими скачками в металлической промъrш

ленности. 

Таким образом, этот процесс вам етановитсsr попят
ным. У сложн.явшаяся техника уменьшала поле применепил 

детсi(ОГО труда. Сложная машина требовала взрослых рабо
чих, и место детей занимают ~зрослые работницы. В рабо

чей семье nоложение также изменяется мало. Вместо детей 
идет работать мать. А функции матери по .уходу за малень

кими детьми в значительной cтene.m перекладываются на 

плечи уже Подросших детей: 10-1·2-летвие няни в рабочих 

семьях-самое обычное явление. Правда, далеко не везДе 
дело обстоит, именно, таким образом. Некоторые многочи 

елеиные семьи от таi(ОГо вытеснения детского труда теряют 

очень и очень мно.го. Но таких семей незначителыrое коли

чество. 'Рабочий же класс в целом: выигрывает от заnре

щения детского труда. Неограничевпое ·применение труда 
детей. дае·r -возможность фабриканту поддерживать заработ

ную пла1·у на очень низком уровне. Даже тогда, когда с неко

торых должностей дети совершенно изгоняются, но, вместе 

с тем, о_стается полная возможность применить их в не

-ограниченном количестве на других работах, фабрикант, 

ИСПОЛЬЗУЯ ЭТУ БОЗМОЖНОС'l'Ь, м:ожет СНИЖаТЬ зарабОТI;ЪУЮ 
плату и взрослых рабочих. Закон 1882 г. уничтожил такую 
возможность. Вот nочему рабочие не протестовали про:rив 

запрещения детского тр;>тда. И вorr· почему фабриканты так 
усиленно боролись против запрещения детского труда. 

Дело было вовсе не в том, как они старались доказать, 

будто бы без детского труда их фабрики должны буду'!' 

остановитъсsr. Еще до введения закона 1882 г. они сами 
начали вытеснять детский труд. И им необходимо было 

только сбхрр.нить юридическую возможность применени.я 

детского труда. 

Все, о чем мы сейчас говорили, относится, главным 

образом, к те-кстильной промышленности, и притом наход.я

щейся вне крупных центров. Но можно видеть, что в общем 
и целом такое же положение наблюдалось и в круп

ных центрах по отношению к другим отраслам nромыm

ленности. Воаьме:м: для nримера Полиграфическую про-
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мышлеввость города Москвы. Здесь получИм следующие 
цифры: 

Год nоступления в 

' проиэводство 

о 

~ 
Е-< 

~х 

1 Распределение рабочих мужчин 
по возрасту начала труда в nро

иэводстве (в %% к общему числу) 

2 g Моло- 12_ 1 н- J 16-- 18 и 1 

1 

~~ же более

1
всего 

!---- ---- - - I=Ci Р.. 12 .'!. 13 л . . 15 л. J 17 л. лет 

До 1890 г .. 

1890 -1899 г. 

1900-1904 ., 

1905- 1909 • 

1910-1914 " 

1915-1916 • 

1917 г. . . 

1919 - 1920 г .. 

1921-1923 • 

Всего 

292 24.0 43,9 22,9 5,8 8,4 100,0 

406 12,1 82.5 41,6 8,6 5,2 1100,0 1 

264 8.0 27,3 49,1 9,5 6,1 1100,0 

342 7,0 28,4 50,3 1 10.2 4Д 100,0 

410 8.1 1 4,4 100,0 

152 7,9 33,5 45,5 9,2 3,9 1ЩО · 

6.3 100,0 80 7,5 

221 0,9 

168 0,6 

2.335 1 9.1 

1 

36,2 37,5 Щ5 

28,1 1 48,0 15,8 

10,7 49,<\ 33,3 

31,2 43.6 11,1 

7.2 100,0 

6,0 100,0 

5,0 100,0 

Здесь мы также ваблюдаем картину постепенного вы

теснения детского труда из полиграфичесitого производства. 
Но здесь оно идет гораздо медленнее, чем в текстильвой 

промышлевности. И самый закон 1882 г., повидимо:му, ока

зал ведостаточно сильное влияние на сокращение детского 

труда. Еще в период до 1890 г. почти 1/ 4 всех поступавших 
приходител на долю детей до 12 лет. И в даЛьнейшем 
чищю детей среди поступавших все еще держится на 

уровне 7-80/о. В этом производстве за этот uериод также 

шло усложн~вие техники. Так, ручная фальдонка замевя
лась машиной. ВводИлись брошюровочные машины. И, на
ряду с этим, в том же произ.водстве мы видим возраста

ние применеНJ:!:Я женского труда, даже более быстрое, чем 

в текстильцой промышленности. Вот как изменялся процент 

118 



женщиn среди поступавших в полиграфическое производ

ство в г. Москве: 

Го д ы 
Процент .женщин 

средиnоетупавпr.ах 

в nроизводство 

До 1890 г .. '4,6 

1890-1899 г. 13,4 

1900-1904 • 17.3 

1905-1909 • 22,5 

1910- 1914 " 25,2 

1915- 1.916 • 47,0 

1917 г .. 42,8 

1918-1920 г. 36.0 

1921-1923 " 28,2 

Таким образом, процент женщин, особенно в период 

войны, увеличивалея чрезвычайно быстро. 

Из приведенюп выше таблиц мы: могли убедиться 

в том, что после Октябрьской революции примеаение дет
ского труда существеiШО снизилось. У печатников дети 

моложе 12 лет поступали па работу в количестве :менее 1°/о. 
В возрасте 12-13 лет число поступавших на работу также 
заметно сократилось, а вместе с этим сократилось и число жен

щин. среди поступавших. Значит, здесь наме·rилиськаi~ие-то 

новые процессы. К рассмотрению их мы: и перейдем. 

По данным медосмотра 1923 г. подростки по воз
расту поступления на работу распределяются следующим 

образом: 

' Возрает вача.1а наем- Чис:ю подростков 
НОГО Труда в Ofo к итогу 

12 лет и моложе 9,4 

13 лет . . 8,3 

н " 
. 20,7 

15 
" 

. 21,4 

16-17 лет . 34,2 

Bcero . tOO,O 
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Здесь мы видим, что еще значительное число подро

стков поступают на работу в возрасте 1'2 лет и моложе. 

Но главная- то :масса приходИтся на возрасты 15 и 
16-17 лет. 

Вполне естественно, что возраст поступления на работу 

у рабочих и служащих будет несколько иной. Ревуль;гаты 

сравнения :видны ив следующей таблицы: 

Возраст начала наем-
Число nодросткоn в % 

К И'l'ОГУ 
ного труда 

Рабоqих j Служащих 

12 лет и моложе 9,2 9,2 

13 • 8,0 12.5 
' 

14 . 19,5 25,6 

15 
" ~ 

27,3 30.0· 

16-17 лет 36.0 22,7 

Всего . 
· 1 

100,0 11111.0 
1 

Итак, оказывается, что служащие поступают на работу 
в более молодом возрасте. Но у нас в группе служащих 
об'единены две существенно различные категории: Rонтор
ский персовал е одной стороны, и курьеры, с·rорожа и т. п., 

с другой. Оравнив между собой обе эти категории, полу
чаем следующую таблицу : 

l:3озраст нмма наеы-
1 

Число nодростков в % 
:к, итогу 

ного ·труда 

1 Конторщ. 1 J{урьеров 

12 лет и моложе 11,8 

··~ 13 ., 15.6 10,6 

1-1 " : 28,2 24,0 

15 
" 

26,3 ;З2,3 

16-17 лет 18,1 25,6 

. 
В с е г о 100,0 tOO,O 
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Конторщики начинают наемную работ;у в значительно 

более молодом возрасте, чем подростки-курьеры. Правиль

нее было бы сказать, Ч!О в настоящее время в контору 

попадают в большей степени те из подростков, которые 

с более ранних лет начали тянуть свою трудпвую лямку. 

Остановимся подробнее на рабочих подростках. Во

первых, сравним, какова разница в возрасте nост;упления 

на работу между мальчиками и девочками? 

Возраст . начала на· 
Чиело подростitов в 

Ofo К ИTOJ'~r 

емного труда 

Мальчиков \ Девочек 

12 лет и моложе 
1 

110 -1,9 

13 9,9 3.6 

,14: " 
22,0 13.6 

15 " 
27,5 26,7 

16-17 дет 29,6 5l2 
' 

1 

1 Всего ltiO,tl 100,0 

1 

Девочки· поступают · на . работу в значительно более 
позднем возрасте, чем мальчики. Между прочим это явление 
давно установилось. В0т, например, по давным Московского 

обследования Эрисмана и других, в подростковом возрасте 

чем выше возраст, тем больше женщин. Цифровые соотно

шения тако.вы: 

Возраст обследо
ва-нных 

Моложе 12 .il eт 

15-1(\ ~ 

Процен1• женщин 
среди обследованных 

41,7 

42,3 

49,5 
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Эта таблица .ясно показывает, что и раньше девочки 

поступали на работу а•тачительно поэ.же, чем мальчики. 

Оно и П\Jн.ятно. На девочке в семье лежит большая до
машняя работа и часто возможность поступления ее на 

работу обуславливается тем, что мать до.Тiжна бросить ра
боту или что подрастает ее более молодая сестренка. 

Сравним распределение рааньrх групп подростков по 
возрасту поступления на работу. Здесь надо иметь в виду. 
что пронаводить сравнение процентного расnределения 

этих возрастных групп по отношеRИЮ к итог~т было бы 

неправильно. Вполне понятно, что среди подростков моложе 

16 лет не может быть ни одного, поступившего на работJr 

в возрасте 16-17 лет. И поэтому окажутся искусственно 

повышенными проценты поступивших в более молодых воз
растах. Поэтому nроценты, как сейчас увидим, вычислены 

нами не по отношению к итогу, а по отношению к числу 

подростков, поступивших в во3расте 14 лет: 

Возраст нача.1а на· 

емноrо труда 

12 .:reT R )fОЛОЖ8 

13 ~ 

14 " 

15 " 

16-17 .18Т 

Всего ., 

Чис:rо подростков в 0/о к чис· / 
.1у пос.туn~mш 14 .1ет / 

Мо.1оже 16 :r. 1 16-17 .1ст 

23,8 

32.2 

100,0 

. 88.0 

~н.о 

1 60А 

16,3 

1000 

169,[1 

292.0 

568,2 

Группы подростков достигших к моменту обследо
вания возраста менее 16 лет и 16-1 7 лет отличаются тем, что 

первые из них поступили на работу в более позднее время. 

И поэтому настоящая табличка показьrвает, что с течением 
времен:п уменьшается поступл~ние на работу аапрещенНЬIХ 

сейчас законом возрастов моложе 14 лет. Л.'I.Я возраста 12 лет 
и моложе это уменьшение составляет почти 3 раза. 
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Что же кауаетс.я: 15-летнего возраста, то и здесь .мьr 

замечаем значительно меньший коэффициент . Но происходит· 
это не потому, что уменьшается вовлечение 15-летних или 

увеличивается вовлечение· 14-летних. Дело об'ясняется тем,. 
что среди обследованных имеется значительное коJшчество 

14-летних, которые, конечно, не могли поступить на работу 

в возрасте 15 лет. Вообще же сейчас мы наблюдаем скорее 
обратную картину. Сокращается вовлечение и 14 и 15-лет

них, но увеJшчивается примекение 16- 17 -летних. 

Сравним теперь возр~сты поступления на работу уче

ников фабзавуча и остальных подростков: 

чала на-Возраст на 

емного т руда 

12 лет и мод 

]3 " 

14 " 

15 " 

16-17 лет 

о же 

Всего 

. 

Число подростков в о;о 
к и·r·огу 

Ученики 1 Проч. рабоч. 
фабзав~rча . nодростки 

8,2 9,5 

9.6 ' 7,4 

24,6 17,6 
' 

29,2 26.5 
1 

28,4 39,0 

100,0 
J 

100,0 

В ученики фабзавуча попали в большей степени те 

подростtи, ко·rорые поступили в более раннем воарасте- · 
13-14 лет и даже 15. Поступивших в возрасте 16-17 лет 
среди учеников фабзавуча значительно меньше, чем среди 

остальных подростков. Но, строго говоря, и 28°/о учеников 
фабзавуча, поступивших 16-17 л~т, вносят серьезную не
нормальность в жизнь школы. Поступивши~ в школу 17 лет, 
окончат ее к 19 годам. Обучаясь в школе, они должны 

работать сокращенное время. А, между тем, наше законо

дательство предусматривает сокращение рабочего дня только 

для подростков моложе 18 лет. 
Перейдем теперь к выяснюпrю того, в каких произ

водствах подростки постуnают на работу в более молодом, 

и в каких в более старшем возl?асте. Для этого расположим 
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Jlce производства в порядке убывания процента подростков, 
nоступивших на работу в возрасте моложе 14 лет: · . 

1·· Число nодростков (в OJo к обще-
1 м~r числу) наЧ"авших работать по 

Название производства 1 
найыу в возрасте: 

l 12летl 13 14 15 L6 - 17 
1 ИМО· лет лет 

Всего 
ложе лет лет .. 

1 1 
1. Водники . . 22,0 12.7 21,7 20,6 23,0 100.0 

2. Химики 21,6 10.5 21,0 20,6 26,3 100.0 

3. itOMM)'HaJIЬHИKИ . 18,0 12,8 23,3 23,3 22,6 100,0 

4. Деревообделочники . 17,3 12.8 27,0 25,8 17,1 100,0 

5. Кожевющи 15,5 12,8 25.4 25,5 20.8 100,0 

6. Табачни&и 12,4 . 14,4 20,9 22,9 29,4 100,0 

? .. Пищевики 16,3 9,8 1 20,2 21,3 32,4 100,0 

8. Печатники 1 . 

:1 
10,2 11,5 25,1 22,8 30,4 100,0 

9. Ме·галлис·rы 9,7 10,8 25,2 28,2 26.1 100,0 

10. Писчебумажники 69 8,5 10.8 25,5 4:7.3 100,0 

11. Швейники 6.4 8,5 16.7 29,7 38,7 100,0 

12. Текстильщики 4,5 :3,3 Н,6 29,2 48.4 100,0 
----- - ----

Bcero. 9,2 8,0 19,5 27,3 36,0 HIU,O 

Эта таблица nоказывает, что в наиболее молодом воз
.расте nодростки постуnаю.т на работу 'J' водников, химлков, 

коммунальников, Деревообделочников и т. д. ; более С'l'аршие 
. возрасты среди поступающих наблюдаются у текстильщиков, 
швейников, nисчебумажников и др. Найти :какой-JГИбо общий 

признак для производс·rва с большим :количеством посту-
• пающих в молодых возрастах довольно затруднительно. 

В общем, :как будто бы в мелких производствах nодростки 
поступают в более молодом возJ>асте, в ISрупных производ

-ствах в старших возрастах. Но лз этого правила есть много 

исключений. Так наnример; химичесr~ое производстВО' отно
-сится к разряду круnных и в то же время в нем: около 
1/s всех подростков поступило в возрас1·е моложе 14· лет. 
Для большей ясности сгруппируем все производства по 
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средиеыу размеру входящих в них предприятий. Получим: 

следующую таблиц~: 

~шсло nодростков в % к. 

Время начала паем- итогу в произв. со сродн. 

число~ рабоч. на 1 npoд1rp. 
ного труда 

Более 100 1 :Менее 100 
--

12 лет н MOJIOЖe . . . 7.9 13.9 

13 " 
0,8 JL,8 

14 .. . '18.9 24,8 

15 • 28,0 23,8 

16- 17 лет 38,4 25,7 

Всего . t CIO,II 100,0 

Связь возраста начала наемного труда с размером 
производства из этой таблицы: вырисовывается достаточно 

наглядно. Но в значительнон степени на такой результат 

взrияе·r текстилыrое производство, где слишком высок воз

раст начала наеМ!JОГО труда. 

Если мы станем разбирать отдельные производства, 

то в каждом отдельном случае можно будет найти те или 

иные специфические особенности, являющиеся причиной. 

раннего начала наемного труда. Так возьмем, например, 

химическое производство, которое у нас представлено, 

главным образом, стекольным проilзводством. Здесь условия 
труда носят, до нысоторой степени, nа,триархальны:й харак

тер. Ра6ота в недавнем прошлом в значительпой степени 

производилась всей семьей. Отец работал стекJrодувом, а 

его дети выполняли разную подсобную работу в качестве 

баночнцка, держальщика форм, относчика холяв и т. п. 

Впозше понятно, что здесь регулировать начало работы 

по пайму мсьма затруднительно. И мы вищ~:м, что до сих 

пор сохранилось расrн.ее поступление на работу n стекольное 
производство. 

Или взять, например, коммунальников, которые у нас 

представлены в значительной степени парикмахерамп. Здесь 
точно также работа носит до некоторой стеnени патриаi?-

125 



хальвый характер. И, в связи с этим, здесь велико кол:и

чество nодростков, начавших работать в 'раннем детстве. 

Наоборот, в текстильной промышленности в настоящее 

время :или, вернее, в только что прошедший период застоя 
привлечение молодежи происходило в самых минимальных 

размерах. Только в самое последнее время, коГда nромыш

лениость с·rала быстро разв:иватьм, началось сильное вовле
чение :молодежи и притом в старшем возр~Wте. Почему nро

исходило, именно, такое явление, мы уже говорили выше. 

Благодаря большому количеству свободных подростков, 

в первую очередь необходимо было устроить наиболее взрос. 

лых. Поэтому-то и поступали в 'l'екстильное производство 

в значительно более позднем возрасте, чем в другие. 

Переходим теперь к рассмотрению связи между воз

растом поступления на работу и харю~·rером выполняемой 

работы. Посмотрим, на как,:ие работы подростки поступают 
в более раннем возрасте, на какие в более позднем. Для 
этого распределим все работы no квалификации, какую 
они дают работающим на них подрост.кам: 

1 Число nодростков в о;о :к итогу 

на работа.'\: 

Возраст начала наем· 
Дающих квалн, 

наго труда фюtацнrо Н е дающих 

1 в полном 1 В nоловин· ~валнфакацию 
но м 

размере 
размере 

. 
1 

1 

12 лет н моложе . 9,9 

1 

6,6 9,0 

13 
" 

. 8,6 4,4 7,5 

14 
" 

21,3 18,0 17,6 

15 . . 27,3 27,8 26,8 

16-17 ле·r . 32,9 4$,2 39,1 

' 
Всего. 100,0 

1 

100,0 100,0 

В этой таблице обращает на себя внимание то, что 
наиболее высокий возраст начала наемного труда дают 
nодростки, занятые на полуквалифицированных работах. 
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Большой же разницы между работами, дающими пол

ную квалификацию и не дающими квалификации, не 

наблюдаетсл. Если мы захотим выяснить, в чем здесь дело, 

то увидим, что, среди подростков. за~.ятых на работах, даю
щих половинную квалификацию, преобладают девушки, 

с одной стороны, и подростки мальчики, работающие 

в текстильном производстве, с другой. Как раз эти группы 

:и дают наиболее высокий возраст начала наемного труда. 

Таким образом, эта таблица окончательного вывода дать не 

может, поскольку характер работы слишком тесно связан 

с характером производства. Если взять только одних маль-
чиков в возрасте 16-17 лет, nолучим следующую таблицу: 

1 
Число подростков мальчиков (16-17 л.) 

в Ofo к итогу занятых на работах 
Возраст начала наем· 

Дающих квали· 
ного труда фикацию Не дающих 

В полном 1 В половин-
но м 

размере размере 

квалификацию 

12 лет и моложе . 1 10,8 10,7 1 13,3 

13 " . 8,2 5,8 7,7 

14 
" 

19,4 14,0 15,1 

15 " - 26,7 26,9 26,8 

16-17 лет 34,9 42,6 37,1 

Всего. ., 100,0 tOO,O 100,0 

Эта таблица также не дает вполне .ясного характера 

связи между квалификацией работы и возрастом нача.тrа 
наемного труда. Из таблицы, в общем, можно заключить, 
что эта связь невелика. И на неквалифицирующие работы 

и на квалифицирующие рабочие поступают, nримерно, 

в одинаковом возрасте. Пожалуй можно сказать,--что с умень

шением квалификации увеличивается, как ·число посту

пающих в более молодые возрасты, так и в более старш:ие. 
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Обращаемся теперь к рассмотрению влияния социаль

ного происхождения на возраст начала наемного труда. 

Остановимся только на мальчиках 16- 17 ле'-':, для которъrх 
произведена наиболее · полнал разработка. 

Число подрос1•ков (в 0/о к обще·му 

Занятие отца до 
числу) нача.вших работать no 

най~t~' в возрасте: 

.ВОЙНЫ 1914 Г. ~ ф 1 1 

1 

~ 
~ ~ Е-< Е-< е-< r- о ф ф ф 

1::'1 1:: ~ 
,.... ~ 

"'/ 1::; ф 

С\1 о 1 c:Q """ •<':> <.:> 
1· <О (:Q ,.... :<! м ,..... ,.... ,... 
--

1. Рабочий 10,8 8,3 19,1 26,8 35,0 1 100,0 
2. Служащий . 9,2 10,5 23,7 27,8 28,8 100,0 

3. J{.рестЫiиии 10,2 5,6 15,4 24,6 44,2 100,0 

4. :Мелкий торговец, реме: 
сдеиник. и проч. 11,4 . 

1 
11,7 21,6 25,7 29,6 100,0 

5. По·rерлвшие отца до 1914 г. н,о 1 
59,7 20,5 25,4 30,5 100,0 

1 

Иа этой таблицы мы видим; что наибоJiьшее количе
ство начинающих рабо·rать в молодом вовра~те приходител 

на сирот . .Явление вполне попятное и не треб~rющее об'.ясне

ний. 3а ними следуют дети ремесленников и мелких тор
говцев. Здесь также раннее нача.J][о работы стоит повиди
мому в свяви с ранним вовлеqением детей их отцами в свою 

ремесленную работу. Дети служащих дают наименьшее 

количество поступающих в воврасте 12 лет и моложе. Но 

а а то они дают и наименьшее. количество поступающих в воз

расте 16- 17 лет. Особняком стоят дети крестьян. У них 
почти половина постуnает на работу по найму в возрасте-

16- 17 лет; кроме того 'У них замечается, что пекоторая 

часть nодростков начинает свою наемную работу в самых 

молодых возрастах. На это указывае·r большая . разница 
между числом подростков поступивших на работу в 13 ле1· 

и 12 лет и ранее. Дети крестьян до войны начинаJrи ра

боту по найму в значительно более позднем возрасте, чем 
дети рабочих. · Стоит это, повидимому, в связи с тем, что. 
дети крестьян еще наход.ят применение в сельском хо

з.яйстве, а подрастал они должны искать :какую-то другую 

работу, так как за){еняются подрастающими братьями:. 
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Рассмотрим еще, в каком возрасте начинают работать 
деревенские подростки и в каком возрасте городсRие 

подростки: 

Число подростков в Ofo к итогу 
Возраст ва'Jала 

1 

-
Проведших Проводтих 

наемного 'l'руда детство в 

1 

детство n 
деревне город о 

12 лот и моложе . . . . 10,7 10,6 

13 " . . . 6,3 9,6 

н " . . . . 15,9 21,3 

j 15 
" 

. . . . 25,4 27,3 

16-17 лет . . . 41,7 31,2 

Всего. . 100,0 . 100,0 

Также, как и у детей крестьян, у подростков, провед
ших детство в деревне, наблюдается большое количество 

начавших работать в 16-17 лет. Повидимому, причины 

этого те же, что и 1(ля детей :крестьян. 
В заключение, не останавливаясь на подробном рас

смотрении да!Шых о возрасте начала работы по районам, 

остановимся несколько на анализе их по губернским горо

дам и прочим местностям: 

Число nодростков в Ofo к итогу 
Возраст начала живущих 

. НЭ.О}.ШОГО труда 
В губгородах 

1 
В лроч. ьrестн 

-
12 лет и моложе • . . . 11,8 10,6 

' 13 • . . . . . 10,3 
1 

9,6 ,, 
14 

" 
. . . . 22,7 21,3 

15 .. . . . . 26,5 27,3 

16- 17 лет . . . . . 29,6 31,2 

Всего. . . tOO,O 100,0 

В губернских городах подростки начинают работать 
в немного более молодых возрастах, чем в других местностях. 

3 а 11 ц е в, ТруА п быт ра боч:вх по~ростков. 129 
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Из приведеиных таблиц мы видели, что и после 

Октябрьской революции слишком молодой возраст начала 

наемного труда встречается довольно часто, хотя и реже чеи 

это было до войны. С течением времени в раннем детском 
возрасте постJrnают все меньшие и меньшие количества детей. 

- Мы знаем, что нашим законодательством установлен 

минимальный возраст поступления на работу. Чем же вы

зывается это запрещение раннего детского труда. :Меди

цпна дает на это довольно определенный ответ. Детский 
возраст есть возраст формирования организма. В это время 

надо, чтобы детщtий организм меньше тратил энергnи на 

работу, а больше на свое физическое развитие. Надо, чтобы 

р~бенок меньше находился в замкнутых, душных помеще

ниях, а тем более в фабрично-заводских мастерСitИХ, а 

большее количество времени-на воздухе. Вот, что говорит 
по этому поводу тов. Каплун 1): 

"Отсюда первый принцип гигиены: подрастаюЩему орга
низму-возможно больше воздуха и пищи, возможно меньше 

работы, ибо внешняя, механическая, физическая работа, без
относительно к характеру, напряженности и продолжитещ>

ности ее, отнимает у организма те живые силы, которые не

обходимы ему в тяжелом и критическом процессе-росте". 
. "Особенно вредно отражается фабричная работа в том 

периоде жиз~и (годы 14-16), когда из ребенка форми

руется юноша .или девушка-в момент его полового созре

вания. · Тогда особенно сильно идет развитие всего орга
низма. Сразу быстро увеличивается рост, а затем и вес 
ребенка, усиливается значительно обмен веществ в орга
низме, возрастает мышечная сила, шире расправляются 

. при ·дыхании легкие, бьютрее движется кровь по телу. 
В то же время внутри нашего тела усиленно формируются 
драгоценнейшие склады тех клеток, которые несут. на себе 
великую миссию продолжения человеческого рода . 3реют 

наши половые железы, пробуждается половой инстинкт, 
кончаехся безмятежное детство" 2 ) . 

· Но в этот период раннее начало чрезмерного труда 
влияет не только на физическое развитие, но и на скла

дывающееся мировоззрение подростка. Чрезмерная работа 

!) См. С. R а п л у н. "Охрана тру да и ее органы". Выпусrt II. 
2) Там же. 
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~ъrзывает те в:ли иные нервные заболевания, развивает пес
-симизм и тому подобное. Все это представляет большуru 

-опасность для борьбы рабочего Rласса. Вот что по этому 

вопросу говорит тот же тов. :Каплун: 
"Все эти влияния раннего труда на нервную систему 

и психику должны особенно нас пугать, так как создав

шийс.я зapaliee слабовольный и Rолеб.11ющийс.я характер, от

-сутствие веры в собственные силы и жизць, раннее разо

'Чарование и отсутствие стремления R тому, чтобы собствен
выми силами завоевать себе ·л.учшее будущее, предста
JЗлs.щт весьма грозное .явление в ·среде рабочего класса, :кото

;>Ый .является классом молодым, недавно выступившим на. 

:арену общественной жизни и основную свою задачу видя
щим в непрерывной борьбе со все :ми преп.ятствиями к своему 

-освобождению, в жестокой схватке с другим классом, кото

рый испокон веков его безжалостно угнетал. И вот та:кая 

-слабость духа в молодом поколении рабочего класса осо-
-6енно опасна, опаснее, чем во всех других слоях общества, 

:ибо в среде пролетариата :каждый должен быть бойцом, так 

как сознательным пролетарием .является далеко не всякий, 

Rто стоит на фабрике у станка, но то~ько тот1 :кто, будучи 
;вполне приспособлен к жизненной борьбе, принимает актив

ное учаиие в деле раскрепощения всего общества путем 

,уничтожения своего классового врага" 1). 
Потому-то нашим законодательством и ограничивается 

-возраст применения детского труда. Еще в -первом :Кодексе 

3аконов о Труде запрещалось применение детского труда 
.в возрасте моложе 14 лет. Позднее, постановлением Нар:ком
·труда этот возраст был ·повышен до 16 лет, при чем в и с. 
tRлючительных случаях инопе:rщии труда предоставлялось 

право разрешать поступление на работу в возрасте и мо

JJоже 16 ле.т. 

Вооб!Це, в первый период Советской власти было явное 
-стремление полностью запретить nримен6ние детского труда, 

.В первом законе о рабочем дне, ·'изданном через несколько 
дней после захвата власти рабочими, предусматривалось 

постепенное сня'rие с работы всех малолетних и подростков . 
.3a:rtoн даже говорил, что с 1919 г. не должны приниматьс.я 
на работу не достигшие 20-летнего возраста. 

1) Там же. 
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Вот какой взгляд па детский труд существовал у пае: 
в первый период Советской власти! .. 

'Правда, этот закон в главной своей части остмся 
в декларации. Но это не значит, Что в то время не припи-· 
мались самьrе решительвне меры: к его проведению. В то. 

врем.я: проводилась ~rсилепнаsr кампани.я: по сн.я:тию ма.1Jолет

ви:х с работы. Для инспекции труда это была одна из ос

новных ее работ. При Наркомтруде была создана специаль
ная междуведомственная комиссия, которая разрабатывала_ 

все мероприятия по решительному сн.я:тлrо малолетних 

с работы и их дальнейшему обеспечению. Но как ни . стара-· 

ралась инспекция, сколько энергии не проявляли между

ведомственвые комиссии, все же жизнь говорила свое. 

Снимаемых подростков мы не могли обеспечить, и они 
в значительпой части обращалисъ в беспризорных и улич
ных бродяг, nочти лишенных средств R- существованию_ 

Поэтому, к снятию малолетних с работы пришлось nодхо-· 
дить осторожнее и потом, в конце концов, совсем от него· 

отказатьс.я:. 

Позднейшим нашим законодательством МИНИМ8.11ЪВЬШ 
возрастом для nрименепил детского труда оставлено 16 лет. 
Но Кодекс 1922 г. дает инспекторам трудадовольно широ
кое право разреmать применевне труда маJiолетних в воз

расте от 14 до 16 лет. Более nоздпими правилами об уче
ничестве дл.я: школ фабзавуча возраст с 16 :1ет был nони
жен до 14 лет. Примепение же детского труда моложе 14 лет
Кодексом Законов о Труде 1022 года не разрешалось ни 
под каким видом. Но на ирактике дело обстояло · несколько
иначе. Так, за 1923 год инспекторами труда выдано около, 
1.450 разрешений на поступление на работу :малолетних 

до 14 лет, а для малолетних от 14 до 16 лет всей инспек
цией труда выдано около 17.000 разрешений на постуnле
ние па работу. Правда, далеко не все из получивших раз

решение nоступили на работу. В течение 1923 г., Rак мьь 

видели и как увидим еще дальше, принимались на работу". 

главНЬIМ образом, 17- и 16-летuие. Но все же факт остаетса 
фактом. Инспекция труда в широких ра.змерах ра.зреmает· 

постуnление па работу малолетних. 
Насколько же велико сейqас ч:рименение детского труда. 

и как оно изменилось по сравнению с первыми годамв: 
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<Советской власти и с довоенным временем? Рассмотрим 
n o этому вопросу несколько цифровых данных. 

Первым: делом остановимся на данных п~реписи 1918 г. 
' 

Число рабочих 

Возрае т 
А б со · 1 В Ofo 
лютное 

1 
lt И'l'ОГу 

. 
MoJroжe 12 л . . . 729 0,1 

12 ". . 1 590 0,2 

1~ " . 3.897 0,4 

14 ". 11.400 1.1 

15 ". . . 24.952 2;4 

16 ,. . . . . 43.278 4,1 

17 " . . 54.846 5,2 

18 " . . ·60.335 5,7 

19 " . 45.674 4,3 

2G-24. ПЮ.433 . 14.1 

25-29. 139.935 13,1 

30-39 . 240.188 22,5 

40- 44 . . . . 171.053 16,0 

1, 50 лет и более 114.781 10,8 

' 
Всего • 1.063.091 too,o 

1 

Уже в середине 1918 г. число детей ниже минималь
ного возраста было сравнительно невелико. Дети моложе 

Н лет составляли только 0,60fo общего числа промЬIШлен

'ПЫ:Х рабочих. Если б мы взяли перепись 1897 года, т.-е. до

пюенное время, то получили несколько иной результат. На 

3.665.900 рабочих, занятых в промышленности и торговле, 

лриходилось 43.000 детей 12 лет и молож~ и 123,000 детей 
.в возрасте 13-14 лет; т.-е. тогда на возраст 12 лет и мо
..ложе приходилось относительно почти вдвое больше детей, 
ч·ем в 1918 г. на возрасты моложе 14 лет. Значит, за это 
.время применение детского труд~ в этом раннем возрасте 

~шачительно сократилосъ. 
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Но воаьмем еще данные по Московской губернии. По об
следованию И. М. Коаьм:иных-Ланина дети в возрасте мо
ложе 15 лет составляли '1,6°/о общего числа обследованных.. 
им рабочих. В 1918 г. примерно та же цифра-1,70/о. 

Правда, эти цифры сравнимы не полностью. Данвые: 

Козьминых-Лавина относятся исключительно к Московскоm 
губернии и при том, главным образом, к текстильной про

мышленности. Перепись же 1918 г. охватила 28 губерниЙ! 

центральной России. В ней тм~же преобладает текстильная; 

nромышленность,' но вместе с ней довольно значительно
представлены и дрJrгие отрасли. Но все же основной факт

отсутствие резких изменений в об'еме применени.я детского

труда более высокого возраста в нашей промышленноста 

в начале революции-остается неоспоримым. 

Насколько же широко применяется детский труд. 

в более поздние годы? Остановимся на данных городскок 
переписи 1923 г. У нас имеются раЗработанные данные. этой: 
переписи о возрастном составе наемных рабочих только по-

38 гJrберниям, охватывающим до 600fo всех наемных рабочих. 
В следующей таблице приведевы: данные о возрастном рас

пределении рабочих по этой переписи. 

Число наемных 
' рабочих 

Возраст 
1 На lCOO Абсо· 

всех 
ЛIОТВОе 

1 рабочих ': 

10 лет • . . 6i 0,0 
1 11 " . 74 0,0 

12 ". . 330 0,3 
13 ". - . 724 0,5 
14 " . . . . . . . 2.992 2,2 
15 " . . 8.952 6,7 
16 .. . . 22.394 16,8 
17 ". . 32.54:2 24'5 
18 " . . ! 45.864 34,4 
19 n • . . 42.772 32.1 

1 20-24 года . 200.478 149,8 
25-29 .JJCT • . . . . 2.()4.909 152,9 
30-39 

" 347.413 258.8 
40 - 49 

" . . . 261.249 194.8 
50-59 ,. . . . . 126.051 94.3 
60 ле·г и более . 43.889 329 

Всего . 
·1 

1 ~3~0.69( 1000,0 . 
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Из этой тэ.блиц~ мы видим, что на 1.340.000 рабочих 
nриходится только 135 детей в возрасте моложе 12 лет. 

Это состаВJIЯет только lf1o.ooo общего числа всех · рабочих. 
А в i 918 г. так.их детей было _почти в 10 раз больше. Значи-т, 

по сравнеliИЮ с 1918 г. мы достигли значительных успехов 
по части сокращения применения детского труда. Но отсюда 

еще не следует, что детский труд д~е самых ранних возра
стов совсем не применяется. Хотя и небольтое число, . но 
все же перепись зарегистрировала и 1 о- и 11-летних рабочих. 

Если взять весь возрастной период -моложе 14 лет, то на него 
придется около 8 десятитысячных общего числа рабочих. 

И здесь п0 сравнению с 1918 г. большой успех. В 1918 г. 

на эти возрасты приходилось 7 тысячных всех рабочих, 

т.-е. , nримерно, в 10 раз больше.. Наконец, взяв весь воз
растной период, который по царски.м законам. пользовался 

защитой фабричной инспекции, т.-е.' всех моложе 15 лет, 
то в 1923 г. на этот возрастной период приходится 0,30fo 
всех рабоч,и:х, против 1,7°/о в 1918 г. 

Итак, за 5-летний период с 1918 по 1923 год мы· до-
• 

стигли многого по части вытеснения детского труда из 

производства. Вполне понятно, что 1918 г. никаки:J$: суще, 

ственных результатов в этом отношении дать не мог, по

скольку инспекция труда-nроводник наших законов по 

охране труда-была создана только в середине 1918 года 
До этих пор никакого проведения нашего законодательства 

о труде быть не могло. И потому-1·о 1918 г. не дает резких 
изменений по сравнению с довоенным временем. Совсем иное 
дело следующее пятилетие. Здесь уже создалс·я мощный 
аппарат инспекции труда, который энергично взялся за 
проведение законов о детском труде. И, в конце концов, ре

зультаты этой деятельности налицо. 

Не меньшее значение для вытеснения детского труда 

из производс'l·ва имеют наши законы, охраняющие детскИй 
труд и делающие труд подростков и малолетних невыгодным 

для производства. Если сравнить количество nодростков 

моложе 18 лет в довоенное время и сейчас; то увидим, что 

оно уменьшилось почти в 3 раза. В 1914 г. подростки со

ставлялИ 13,90fo общеrо чисJrа рабочих. · А в 1922 г. ~тот 
процент упал до 5,2°/IJ, На такое вытеснение труда под
ростков из производства влияло не только одно законода-
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т~лъетво. Выше :мы уже указывали, что не менее важное 

значение имеет и огромное количество берработных квали

фицированных профессий. Поэтому предприятиям не надо 
было бра'I'ь подростков, чтобы _подготавливать новых. рабо

чих. Биржа TpJrдa могла их дать в достаточном количестве. 

Поэтому-то Советской· власти пришлось издать спе
циаJrьный закон о минимальном количестве подростков 

в произвоДстве, ибо отсутствие их грозило в дальнейшем не
достатком :квалифициронанной рабочей силы. Этот .закон 
был издан ВЦИ:К'ом: 2 мая 1922 г. Согласно ему, каждое 
предприятие обязано было иметь подростков 15, 16 и 17 лет 
не ниже определенного в законе процента o'r общего числа 
рабочих и служащих. Этот минимальный процент брони для 
разных производств был установлен различный. В металло

промышленности, например, он составлял 8%, в полигра· 
фической промышленности 13,0%, в льняной 60/о, в дерево
обделочной 5°/о и т. д. В среднем, дл.я всех производств 

процент брони составлял около 70/о. 
В результате этого декрета началось повышение числа 

подростков в производстве. I~ 1-му яв:варя 1923 г. оно до

стигло 6,90/о от общего числа. Но это повышение вскоре же 

сменилось дальнейшим понижением. Вот как менялея про

цент подростков среди рабочих по данным Центрального 

Статистического Управления: 

Д а т а 

1 .тrваря 1923 г. . , 

1 1924 n 

1 июля " n • 

1 .m1варя 1925 г. . 

. 

%подроет-
ков моложе 
18 лет no 
отношевито 
к обще:му 
числу ра· 

бочих 

6,5 

5,5 

4,8 

5,2 

Таким образом:, процент noдpOC'l'ROB в течение следующих 

! 1/2 годов продолжал непрерывно падать. Только во второй 
половине 1924 года замечается некоторое его повышение. 
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Иными словами, броня у нас не проведена и даже 
имеется тенденция ее понижения. Но нас интересует сей
час не это1· вопрос. Для нас важно сейчас то, что мы ста
раемся не вытеснять подростков из производства, а, наобо

рот, их вс.ячески вовлекать. Если это не удается, то благо · 

даря целому ряду об'ективных причин. 

Нужно ск.азать, что в.зг.чяд на детский труд у нас сей

час, совершенно иной, чем он был в первые годы Советской 

власти. Когда почти миллион подростков не занят никаким 

nолезным трудом, не может быть и речи, чтобы и ос-таль

ных подростков выбрасывать на улицу. Этим мы не охра 
ним здоровья nодрастающего поколения, а, наоборот, еще 

()ольше разрушим его. Этим мы не сохраним будущих 
строителей коммунистического общес-тва, а только их де

~tлассируем, отвлечt>м от производительного труда . и сде
лаем мало-пригодными к жизни людьми. Вместе с этим, 

:мы нарушим нормальный процес-с воспроизводства квали
фицированной рабочей силы. Наша задача-не ставить мо

лодежь под стеклянный колпак, а, наоборот, еще больше 

вовлекать ее в производствеННJ7,Ю жизнь, чтобы там :го-rоiщть 

квалифицированных рабочих-коммунистов. И только при 

этом надо озаботиться, чтобы молодой орг~низм не подвер

галея вредностям производства, чтобы труд их охранялея 

в наибольшей степени. Это достигается, во-nервых, тем. 

что рабочий день подростка сокращен на 2 и на 4 часа. 
Подро'стки не допускаются к вредным: и ночным работам, 

<>ни nодвергаются ежегодному медидинекому осмотру, 

в результате которого наиболее больные из н.их переводятся 

на более легкие работы или пос-ылаются в с~tнатории и 

дома отдыха для ремонта с-воего здоровья:. А самое главное 

~остоит в том, что для подростков мы строим специаль

ные школы фабрично-заводского ученичества, где рабqчая 

молодежь получает высшую квалификацию и становится 
политически грамотной и развитой. В школе :имеется посто

яшrый врач, который должен постоянно наблюдать за состо

..я:нием здоровья учеников. 13 школах большое внимание уде
~яется физкультуре. 

Наконец, первые годы обучения ученики проводят 
в специальной учебной мастерской, в которой имеется mиро

.кая возможность проводить всевозь10жные санитарно-гигие-
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нические улучшения, знакомить молодых рабочих с наи
более гигиеничкыми способами; работы и т. п. 

Вот в этих направлениях должны в дальнейшем раз

вива·rьс.я все мероприятия по охране здоровья подрастаю

щего поколения и поэтому совершенно нечего ставить вопро(}: 

о вытеснении молодежи из производства. 

Вот что говорит по .этому вопросу тов. Ленин: 
"Мы хотим Россию из с·rраны нищей и убQгой цре

вратИ'lъ в страну богатую. И нужно, чтобы Союз Комму
нис·rической Молодежи свое образование, свое учение и 

свое воспитание соединял с трудом рабочих и крестьян,. 

чтобы он не запирался в свои школы и не ограничивалея 

лишь чтением коммунистических книг и брошюр. 
Только в труде вместе с рабочими и крестьнами MOЖI:I() 

.стаtь настоящими коммунистами! 

И надо, чтобы все увидели, что всякий, ВХ()д.ящий 

в Союз Молодежи, .является грамотным, а вместе с теы 
умеет и трудиться" t). 

И дал~е: 
"В старом обществе труд велся отдельной: семьей, и: 

никто не соединял его, кроме помещиков и капиталистов,. 

угнетавших массы народа. :Мы должны всякий труд, каR 

бы он ни бы.л грязен и труден, построить так, чтобы каждый: 

рабочий и крестьянин смотрел на себя так: я-часть вели

кой армии свободного труда и 9-умею сам построить cBOl() 

жизнь без помещиков и капитали.стов, сумею установить. 

комм;унистический пор.ядuк. 

Надо, чтобы Союз Коммунистической: Молодежи воспи

тывал всех с молодых лет, с двенадцати лет, в сознатель

ном и дисциплинированном труде" 2) . 

Итак, тов. Ленин считал необходимым, для воспитания 

из молодежи строителей коммунистического общества, уча
стие ее в труде рабочих и крестьян с самых юных лет. 

Это должно стать для: нас образцом того, как надо строить. 
образование рабочей молоде-жи. И если посмотреть нескольк() 

назад, то увидим, что мы неуклонно идем вперед по этому . 
1) См. Н. Ленин (В. У:rьянов). Полное собрание сочинений. 

Москва 1924 г., том ХУП, стр. 32Н. 
2) Там же, стр. 329. 
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пути. Сеть школ фабзавуча, в которых труд начинается 
с 14 лет, уже достаточна велика. Он~ охватывала в конце 
1923 г. около 70.000 учеаиков, из коих свыше 50.000 при

ходится на подростков. Здесь мы видим образец того, ltaк 

надо соединять учение и воспитание молодежи с учас1.·ием: · 
ее в производственном труде. Но под фаб?авуч сейчас начи
нает подводиться обща.я образовательна.я база-так пазы

ваемый дозауч, который будет строиться так же при фабри
ках и заводах, как школа фабзавуча. В эти школы дозауча 

будут поступать с 11-12 лет. И нет никаких сомнений, 

что теоретическое обучеаие будет здесь соединено с про

изводственным обучением. 

А взять наших пионеров. Разве они НЕ> участвуют 
в труде? Правда, пока их .труд носит ремесленный, кустар

ный характер. А почему же, спрашивается, не сделать его 

трудом фабричным:, трудом заводским? В целях воспитания 
это, несомненно, лучше. И весь вопрос только в том, чтобы 

под~брать такие фабрично-заводские ра~оты, с которыми 

смог бы справиться ·и пионер. 

Таким образом, мы разными путями идем ко втягива

нию молодежи с более юных лет в производственную жизнь. 

Но эт.о втягивание молодежи нос'Ит совсе:м иной характер, 

чем в былые времена. Если раньше молодежь втягивалась 
в производство в целях эксплоат.ации, в целях выжимания 

из нее последних соков, то теперь вопрос идет о втяги

вании :молодежи в производство для наиболЕ>е успешного ее 

восnитания и обучения. Речь идет о создании новой свое

образной системы воспитания .и образования 1,1олодежи, 

котора.я включала бы в себя и участие в производ<Уrвенном 
труде. 

Осуществить эту систему сейчас в ее чистом виде 

невозможно. Интересы поднятия производства и уменьше
ния накладных расходов заставляют делать от нее ряд 
отступJiений. Но чем ближе к ко:ммув:юзм:у, тем полнее и 

шире будет ' проходить. в жизнь эта система. 
в свое время борьба за заnрещение при:менения дет

ского труда вызывалась не только и даже не столько с(rрем:

лением охранить детский труд. Мы уже видели, что речь 

шЛа о возможаости добиваться дальнейших улучihений 
в положении рабочего класса. Никогда детский труд сам по 
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себе не рассматривалс.я: нами как отрицательное явление. 

Даже, наоборот, в своеЦ кла~сической работе ,,Развитие ка
питализма в России" В. И. Ленин подчеркивал прогрессив

ное значение возрастающего применения Детского и жен

ского труда в производстве. 

,;в частности, говоря о иреобразовании фабрикой ус

ловий жизни населения, необходимо заметить, что .привле

чение к произво;цству женщин и подростков есть явление 

в основе своей nрогрессивное. Бесспорно, что капиталисти-
. ческая фабрика ставит эти разряды рабочего населения 
в особенно тяжелое положение, что по отношению к ним осо

бенно необходимо сокращение и регулирование рабочего 

дня, обеспечение гигиенических условий работы и пр., но 
стремления совершенно запретить промытленную работу 

женщин и подростков или поддержать тот, патриархальный 

строй жизни, который исключа.Jr такую работу, были реак

ционными и утопичными. Разрушая патриархальную зам

кнутость этих ра~рядов населения, которые прежде не вы

ходили из узкого круга домашних, семейных отношений, 

привлекая их к непосредствепному участию в обществеЕJ

ном производстве, круппая машинная индус'l·рия толкает 

вперед их развитие, повышает их самОС'l'оятельность, т.-е. 

создае'l' такие условия жизни, которые стоят несравненНо 

выше пм·риархальпой неподвижности докапиталистических 

отношений" 1) . 

Таким: образом, и с этой точки зрения не может бытъ 

возражений nротив применепия детского труда с самых 

ранних лет, ибо теnерь отпала необходимость экономиче

ской борьбы рабочего класса за свои повседневные интересы. 

1) Ом. Н. Л е н и н. Полн. собр. tоч., 1 издание, том Iil, стр. 445. 
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Г Л А В А III .. 

Профессиональный состав подростнов. 

Применяя подростков и детей в большом количестве 
па своих фабриках и завоДах каnита..lJист стремился в пер

вую очередь иовлечь Ио них как можно большую польоу. 

Поэтому подростки ставились на те работы, которые они .. 
могли легко выполнить и на которых они могли при-

учиться к важнейшим работам данного производства. Это 
капиталисту было тем более выгодно, что труд подростков 

оплачивался чреовычайно дешево, и быстрейшее nродвиже
ние подростка в основное проиоводство должно было спо

собствовать понижению оаработной платы и взрослых рабо

чих, работавших там. И мы видим, что попростки исполь
зуются, главным образом, на различных второстепенных 

произвопственных процессах, где они, nриучаясь к той или 

иной работе, постепенно лереводятся на все более сложные 
и сложны~ работы. В этом отношении весьма большой ин
тере.с представляет рассмотрение профессионального со
става подростков. Посмотрим сперва, каков был профее

сиовальный состав подростков в конце прошлого века. 
Конечно, исчерпывающих всероссийских данных по 

этому вопросу нет. Нам придется ограничиться исклю

чительно данными по Московской губернии, как более 
полными и достоверными. 

Доктор Дементьев в с'воей книге "Фабрика, что она 
дает населению и что она у него берет", изучая заработ

ную плату рабочих, приводит · сведения о профессиональ

ном составе рабочих по отдельными производствам 1). 

В этих данных выделяются подростки и малолетние. Правда, 
нельзя сказать, чтобы число подростков в данных доктора 

Дементьева было учтено достаточно полно. В некоторых 

1) См. Дементьев. "Фабрика ... "', стр. 179-199. 
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профосси.я:х мы: видим: большое количество малолетних и 

большое количество взрослых, по совершенно пет подро

стков. Тем не менее, эти данные в общем и целО}.! дают 
.ясную картиву использования подростRов па работе. 

Нnзвавпе профессии 

1. Ыота:пш, ~атушечвnцы и 
шпульницы • 

2. Ставедьщи!(и • • 
3. Ватерщицы . • 
4. Подавальщиrш • 
5. Сборщики в суши:тьн~ 
6. С'емщицы . • 

642 
426 
3231 
186 
156 
143 

Название профессии 

35. Насти.'Iа.1ьщпки . . 
36. Rрути.'Iьщики . . 
37. Rноповщицы 
38. Мерезчи'ки • 
39. Сучiмьщюш бичевок . 
40. Рабочие при печатных 

машивах . . • 
7. 'Гt\аЧи . • • 137 41. Па.л:ильщвки • 
8. Мсридъщицы • • . 
9. Прочие категории • • • 

10. ПрисучальщiiКи 
11. Аnпретурщикg • • 
12. Подкатошиики • • • • 
13. Рабочие при сушильных 

барабана.'< . • . . • • . 
14. Концовщюш 

130 
97 
87 
84 

42. Сущильщики • . 
43. Отщ-валыцнхи • 
44. Рисова.тrьщики 
·!5. Rлеймильщики 

78 46. Преосовщикя . 
47. Шнуровщикп • 

70 
66 

48. Возидьщикп ровницы. 

8 
7 
7 
6 
5 
5 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

15. 'l'а.зовщицы 
16. J [ощtетадьщщш • • 

61 Всего по текстильныы 
профес. • • 3280 

59 
17. Кромочпики. • 
18. Граверы . 
19. Набойщики • 
20. С'l•ригальщиr(И • • 
21. 1\-расильщики . . • • 
22. СшпваJrьщпцы (nmейни) . 
23. Разборщикn . . • 
24. Подтакмащники 
25. Початочню~ы . • 
26. Отбелъщmш 
27. Раыочншш 
28. Хо.uстовш•щы . 
29. СкладмьщiПш • . • 
30. Сортировщики хлоnка . 

55 49. С.'Iеса.ря . 
48 60. 'l'окаря . • 
48 51. Чугунно:tя.тейщnки .. 
39 52. Медники • 
31 63. Столяры . • 
30 51. Паяпъщпки . • . 
29 55. Ва:rечникп 
29 56. Шорникrt 
26 57. Маляры. · 
24 5:!. Крове:IЬщnки . 
22 Всего мастеровых 

21 59. Чистильщнки к<>тлов . 
21 60. ГоtiЯльщики лошадеl!: . 
19 61. Смазчики 

31. Ремизовяза.1ЬЩИRИ 
32. Промывщикн . 
33 . .Пабораторщтrки . 
34. Зопарщики 

15 
~ 1 8 

8 
8 

Всего обс.1уживающих 
рабочих . • . . 

Всего подростков 
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63 
14 
14 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
1 

t09 

28 
12 
1 

41 
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:Максимальное число подростков в текстильной про
.мыш.т.rенности работало по перемотке пряжи с катушек на 
шnули, початки и наоборот. Подростков и малолетних, ра

-6отавших в качестве моталок, катушечниц и шпульниц, 

насчитывалось 642 человека, что составляет 18, 70/о об

щего числа подрост:ко~. Главную массу рабочих этой 

профессии составляли малолетние до 15 лет, на долю ко

-торых приходилось 585 человек, или 910/о числа подро-
-стков в этой профессии. Всего же подростки и мало-
..летние составляли 37,5°/о общего числа моталок, катушеч
яиц и шпульниц. 

Перемотка rrряжи· составляет одну из существен
н:ейших операций в ткачестве и в прядении. Работа эта 

<Вполне самостоятельна. И на этой-то работе труд под

ростков и малолетних, вернее труд детей, находил, :как 

:мы видели, весьма широкое применею1е. Это широкое 
nрименение детского труда способствовало поддержанию 

-чрезю~чайно низкой оплаты труда шпульниц, :катушечниц 

-и т. п. Вот примеры. На механических ткацких фабриках 

варослая шпульница зарабатывала в месяц 1 руб. 48 !tOII., 
:а малолетняя шпульница лишь не:м:ногим меньше-6 руб. 

'73 коп. На ручных ткацких фабриках оплата труда 

шпульниц была и вовсе ничтожна-взрослал шпульница 

_получала в месяц 3 руб. 14 коп. , малолетняя шпульница 

3 руб. 13 коп. Буквально никакой разницы! 

Из приведенщ::.rх примеров м:ы видим, что применекие 

детского труда на работах по перемотке пряжи способ

-ствовало снижению заработка взрослых рабочих до уровня 

.3арплаты детей и малолетних. 

Следующее мес-то принадлежит профессии ста)Зель

щиков, работающих при прядильных ста11ках по установке 

жатушек с ровницей. На этой работе по самому ее суще
-ству можно легко использовать детский тр;srд, ибо она не 

-требует никаких навыков и никакой физической силы. 

{)на я:вляетея одной из важных подсобных работ при пря

дении и способствует приобретению высшей квалифика
ции-присучальщиков и прядильщиков. 

Дальше мы видим самостоятельные профессии: ватер
щицы, ткачи, мерильщипы и т. п., а также. важнейшие 
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nодсобные работы, как то: подавальщики, с'еищицы, при

сучальщики и т. п. 

Црименяя труд детей и подростков в широком раз

мере, капитал совсем не заботился об охране детского 
труда от вредного влияния производства. Если даже су

дить с точки зрения совремеваого списка профессий, на 

которых запрещен труд подростков, так и то получим зна

читеЛьное число nодрос·rков, работавших на вредных рабо., 
тах. Из этих работ отметим следующие: сборщики в су

шильне 156 человек, · рабочие nри с;уmильных барабанах 

70 человек, сортировщики хлопка 19 человек, nалильщики 

4 человека, запарщики 8 человек, чистильщики котло~ 

28 человек и т. п. Все эти работы производлтся :в чрезвы

чайно спертой атмосфере, при высокой те~шературе и частО> 
сопровождаются выделением различных вредных газов и: 

паров. Всего нами насчитано из 3.430 человек 290, ИJIИ: 

8,5%, работающих на запРещенных сейчас вредiiЫх ра
ботах. 

Перейдем к рассмотрению профессионального . состав~ 
подростков во время войны. Микистерством торговли и 
промышленн6сти в хонце 1916 года и начале 1917 
было произведено ai.IReтнoe обследование заработной: 

платы и профессионального состава рабочих. Эти мате
риалы были разработаны под руководством инженера 
И. М. I-\озьминых - Ланина и отчас'l'И опубликованы: Но 
в части профессионального состава рабочих разработка 
не была закончена, и материалы были частично уте

ряны. К счастью, некоторые таблицы в полуобработан
ном виде сохранились и были раскопаны в архивах Нар

комтруда·. Дошедшие до нас табл:ицы не совсем выnравлены, 
соде:r'Жат сплошь и рядом несуществующие названия про

фессий. Не везде произведено соединение одинаховых 
по существу профессий, но с разными назваiШями. Тем 

не :менее, этот материал представляет чрезвычайный ин

терес для нашей задачи, и мы его используе:м почти 

полностью. 

По главнейшей отрасли нашей: про:мыmленности-хлоп
чато - бумажной, профессиональный состав рабочих, во
обще, и подростков, в частности:, представляется в следу
ющем виде: · 
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Наз.ванне nрофессии 

1. Ткачи • . . 
2. С'еыщпцы 
3. Ставильщпr:и 
4. Ватерщицы 
5. Подавальщики • 
6. Моталки (катушечп .• шnульн.) 
7. Рабочие отбельн-. и nалилка 
8. •rазовщицы • • . 
9. 11 рисучмьщики 

10. Мермьщики 
11. qерно· и разнорабочие 

12. Слесари п их ученики 
13. Кру·rильщики • . . 
14. Проборщики 
15. Ванкоброшницы 
16. Рабоч. nри ne•1. машин . . 
17. Чистильщики • • • • •. • 
18. Складальщики 
19. Шнуровщикв 
20. Уточники . 
21. Продевмьщики . 
22. Рабочие nри мерсерпэации . 
23. Рабочие nри конторе . . . . 
24. Рабочие суm\1.'1\>И. , эре.'IЬв. п 

зап ркн . • . . . 
23. Рабочие nри гм.тrандрах 
26. ХОJiстовщmш . 
27. Токари . . 
28. Подметальщики . • 
29. Рабочие по изготов красок . 
30. Прочие рабочие . . . 

Всего рабочих . 

Общее 
число 

рабоч. 

105.764 
8.690 
4.151 

11.597 
3.257 

16.323 
4 250 
2.318 
5.862 
2.941 

13.051 
3.557 
3.471 
2.670 

14-901 
2.389 

780 
1.399 

60) 
529 
365 

5.405 
303 

1.722 
733 

1004 
1.406 

1-416 
958 

68.036 

В ТО>~ чвме поцроотсоа 

8.510 
5.925 
3544 
3.111 
2.214 
1.4911 

966 
918 
864 
828 . 
562 
550 
526 
521 
468 
369 
310 
306 
303 
248 
226 
204 
198 

174 
169 
167 
167 
160 
151 

7.014 

внк ~. 
общеуУ ~i':' 
чиму ЬQ~ 
рабоч. . о:~~ 

8,1 
68,2 
85,2 
26,8 
67,7 
9,1 

22,8 
39.7 
17,8 
28,1 
4,3 

15,5 
16,2 
19,5 
31,4 
16.4 
39,7 
219 
49.7 
46,9 
61,8 
3,8 

65.4 

10,1 
2'3,1 
16,6 
11,9 
11,3 
15,8 
10,3 

20,7 
14,4 1 

8,6 , 
7,6 
5,4 
3,6 
2,3 
2,2 
2,1 
2,0 
1.4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 

0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

17,1 

289.857 41.t6.J 14,2 100,0 

Распределение подростков в годы войны по профес
сиям, в общем, носит тот же характер, что и в довоенное 

время. Но, по срав!iению с концом XIX . века, мы видим 

в деталях некоторые изменения. На первом месте стоят уже 

не моталки и другие родственные им профессии, а ткачи-

3 а 11 ц е в. Tpr~ и быт расiочнх по~ростаов. 

' 
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основна.я: профессия хлопчато-бумажной проиышленностл. 

Здесь подростки составляют уже 8,1 Ofo общего числа тка
чей, тогда как в 80-х r.г. прошлого столетия они соста-. 

в~я.ли 17,90/о общего числа ткачей. Дальше идут две вспо
могательные профессии-с'емщицы и ставильщики, которые 

являютоя кадром для подготовки квалифицированных ра

бочих прядильного· производства: ватерщиц и прядильщи

ков. Далее, мы видим опять самостоятельную профессию 
в~терщиц, где число подростко~ достигло свыше 1/ , общего 
числа рабочих этой профессии. Моталки же спустились 

с первого места на шестое. Подреетки в этой профессии 

составляют всего-на-всего 9,1°/о против 37,5°/о в 80-х г.г. 

прошлого столетия. Таким: образом эта профессия характе

ризуется сильным вытеснением детского труда. Оказы

вается, что прежние ручные мотальные приборы были за

менены механическими и значительно усложнены, так что 

детский труд на этой операции стал применим в гораздо 

меньшей степени и постепенно он был вытеснен отсюда 
взрос.тrыми женщинами. 

Оовсе ~ почти исчеали подростки в сушильнях, кото
рые составляли довольно значительный nроцент по данным 

Дюrентьева. Это характеризует некоторое оздоровление 
работ, на которых применяется труд подростков. Вообще 

в военное время число подростков, занятых на вредных ра

ботах, было значительно меньше. 

в таблице на стр. 14 7 приводитс.я nрофессиональный 
состав подростков в льняной и ленько-джутовой промыш
ленности по тем же данным. 

Здесь наибольшее число подрос·rR.ов работает в каче
стве с'емщиц. На этой работе занято около 1/з всех под

ростков, nри этом она состоит почти исключительно из 

одних подростков-их 95% общего числа с'емщиц. Боль

шое количество подростков занято на льняных фабриках 

перемоткой пряжи, но здесь подростки еоставляют ·· мень
шинство -около 18°/о. В льняном производстве значитель
ное количество подростков занято на работах, не дающих 
квалификации. Таковы: чернорабочие (2,9°/о · всех под

р.остков), уборщ1rцы (1.4% всех подростков) и т. п. 
. Переходим теперь к суконному производству (см. та

блицу на стр. 148). 
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. . 

Название nрофессии 

1. С'емщuцы . 

2. Ыотатш, ка:rушечtuщы, 

1 
ШПу.1ЫIИЦЫ . . 

3. Початочtlикп 

4. Присуча.'l~ики . 

5. Ткачи . 

6. Лен1·очницы 

7. Ватерщицы . 

8. Заправщицы . . 
9. Чернорабочие • 

10. Пряди.'ТьщнJш . 

11. Кардовщики (чecn.'lt щ) 1 

12. Цевочницы 

13. Рабочие нрядил ЬВОГО ОТ· 
де.'lения . 

14. Уборщнцы 

15. Слесари 

16. Подавальщнкн 

17. Швейхн . 

18. Прочие 

Всего 

ч и с д о рабочих 

Из юtх nодростков 
Всего 

5.702 

8.237 

864 

1.784 

10.136 

6.064: 

3.630 

715 

2.303 

5.230 

3 296 

276 

913 

529 

1.140 

238 

4.28!> 

30.081 

85.<123 

А б со-

:оотн. 

5.4-!2 

1.474 

778 

755 

736 

650 

566 

55~ 

502 

499 

484 

271 

267 

231 

192 

100 

152 

3.293 

17.027 

1 в о'~ j 
К 'П:слу, В $% 

!всех раб., к итогу 

1 

1 
95,2 32,0 

1 17,9 8,6 

90,2 4,6 

42,3 4,4 

7,3 4,3 

10,7 3,~ 

15,6 3.3 

77,5 3,3 

21,8 2,9 

9,5 2,9 

14 7 2,8 

98,2 1,6 

29,2 1,6 

43,7 1,4 

16,8 1,1 

75,6 1,1 

3,5 0,9 

10,9 19,4 

20,0 100,0 

:Мы видим, что в суконной промьrшленности наи
большее число подростков работает .в качестве при
сучальщиitов . На их долю приходится свыше 1/s всех 
подростков. 

Присучальщики-это одна из важнейших профессий 
суконного проигводства. Они являютел подручными высоко 
квалифицированных рабочих-прядильщиков. Таким обра-
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Ч ИОЛ О рабочих 

Название профессии 
Из них додростков 

Bcer o Абсо · 1 в% % 1 в <У% К ЧИС.IIУ ,о 
ЛЮТ Но всех рабоl к итогу 

10 Присучальщики 30602 20034 56,5 35,7 

20 Сортировщики о 20812 579 20,6 10,1 

3о Ткачи . 7о653 570 
1 

7,4 
1 

10,0 

4о Мойщики шерсти . . 1о490 456 
1 

30.6 8,0 

5о :мотальщики, шnульники, 

01 957 катушечно о . 446 4606 7,8 

60 Чернорабочие о . 10694 276 16,3 4,9 

70 Слесари о о • . 721 165 22;8 2,9 

8о Сновальщики • . 797 136 17,0 2,4 

9. Настилальщики . . . . . 809 

1' 
100 12.4 1.8 

100 ТреnальщИки о . 1.24:4 98 7,9 1,7 
1 

11. Чистильщики . 10285 97 7,5 1,7 

120 Шнуровщики . 85 85 100,0 1,5 . 
130 Ватерщицы . 164 80 48,7 1.4 . . . 
14о Секретчики . 779 62 8,0 1,1 

150 Стригальщюtи: 637 52 8,2 0.9 . . 
16. Ткацкие подмастерья . 293 46 15,7 0,8 

17. Чесальщики 335 44 13,1 0,8 

18. Подметальщики . 53 44 83.0 0,8 . 
190 Подаваль;цики 70 35 50,0 0,6 . 
200 Прессовщики . 498 31 6,2 0,5 

21. Таскальщики . . 59 . 27 45.7 0,5 

220 Столяры 189 23 12,2 0,4 

23. Прочие . . . . . 6.121 209 3,4 3,7 

Всего . 3203(7 5.fi95 17,6 100,0 
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вом, эта профессия есть подготовительная ступень для 
прядильщиков. 

3начителыrое количество подростков, 1 OOfo их, рабо 
тает в качестве ткачей-также весьма квалифицR:роваrшая 

профессия, требующая большего навыка, чем для ткачей 
хлопчато-бумажного или льняного производства. 

Но, вместе с такими квали:фицировашrы:~и: профес
сиями или переходными ступенями к ни~. видкую роль 

в суконном производстве занимают и: совсем не квали:фв:ци:

рованные .профессии. Второе место по числу подростков 
занимают сортировщики, на долю которых прихо.щтся 

около 10~/о подростков. Работа сортировщиков почти не 

требует никаких навыков, и в то же время не дает ·ника
кой квалификации, являясь ко всему это~1у чрезвычайно 
вредной дл.я: здоровья. Че.твертuе место по числу подростков 

занимают мойщики шерсти. Оп,ять эта профессия не тре· 

бует никаких навыков и не дает никакой квалифИiсации. 
Наконец, шестое МЕ'сто занимают чернорабочие, на доJпо 

которы~ прихоДится около 50/о подростков . 
Таitим образом, в суконном лроиаводстве намечаются 

как бы два полюса в профессиональном составе подростков: 
это, с одной стороны, профессии, дающие высокj'Ю квали

фикацию, с другой, профессии, почти не дающие никакой 
квалификации. И еще одним моментом характеризуется 
профессиональный: состав подростков у с;уконщиков. Здесь 

весьма много подростков на вредных работах. Одна из 

крупнейщих профессий-сортировщики .являетс.я: чрезвы

чайно вредной для здоровья и в настоящее время запре

щена дл.я: подростков. Друга.я: также крупная профессия

трепальщиков в настоящее время точно также запрещена 

для подрос·rков. В общем и целом мы насчитали 711 nод
ростков, работавших на запрещенных теперь работах. Это 
составляет 12 1/20/о общего ч:исJJа подростков суконных 
производств. 

Подведем итоги рассмотренного нами профессиональ

ного состава подростков в отдельных отраслях текстю1ьной 

промышленнос·rи. Во-первых, мы видели, что число под· 

ростков, работающих на вредных работах, стало значи:1·ельно 

меньше, чем было в конце XIX века. По отдельным произ
водствам оно представляется в следующем виде: 
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1• ' 
Число подростков 

Название произ-
В том числе на 

1 вредных рабо'J'ах 
водства Всего 

Абсолют- ~ В Ofo R об· 
щемучис.лу 

ное подростков 

1. Хлопчато-бум. 
1 

1 

41.164 1.162 2.8 
2. Льняное • . . 17.027 787 4.6 
3. Суконнос .. 5695 711 

1 

12,5 

1 Всего . 63.886 2.660 4,2 1 1 

Число подростков на вредных работах упало до 4,2°/о. 
Хотя эта цифра относится почти ко всей России, а для 
80 годов прошлого столетия мы: брали только 3 уезда Мо

сковской губ.,, все же самый факт падения применения 

подросткового труда на вреДRЬiх работах не :может вызы

вать сомнений. 

С другой стороны, мы видели, что большинство под
J>остков работает на таких работах, где они могут получить 

те или иные навыки. 

Попробуеt.i подсчитать; какое количес·rво подростков 
занято на работах, совершенно · не дающих квалификации, 
И какое количество занято на работах, дающих ту или 
иную квалификацию. При эт·о:м: и работы, дающие квали

фикацию, придется разбить по :крайней мере на два гр,утшы. 

Квалификация-квалификации рознь. С одной стороны, MJ.I 

имеем кюtую-нибудь ватерщицу, работающую на сравни
тельно простом станке и притом под ПJ>Исмотром подма

стерья, с другой, скажем, раклиста, выполняющего са-мо

стоятельно ответственную тонхую работ;у на сложной ма
шине. Повидимому, квашi:фикаuию придется разделить. 
Мы nриняли деление профессий на .цве группы: квалифи

цированные и полуквалифицированные. Дл.я отнесения 
профессии к 'одной из этих групп, мы поль.зовались .клас
сификацией профессий для разработки профессионально-_ 

демографической переписи 1920 г. С другой стороны, мы 
имеем дело с подростками, которые только в редкИХ слу

чаях выполuяют какую-Либо .квалифицированную и даже 
полукв.алифицированную работу. Вполне естественно, что 
нам приходилось исходить не из той профессии, на кото
рой работают· подростки, но из 'l'ОЙ, к ко1•орой они гото-
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вятся, к которой приобретают соответствующий навык. 

Для .nримера возьмем с'емщиц. Эта профессия, сама по 
себе, совсем неквалифицированнал. Но в результа·rе несколь

ких лет работы с'емщицей приобретаются навыки, необхо

димые ДJIЯ ватерщицы, и с'емщица переводится на работу 

ватерщицы. Иначе говоря для профессии с'емщицы Itaк бы 
естественным продолжением является профессия ватерщицы, 
которая по · нашей класс,ификации считается полуквалифи

цированной. Таким образом, с'~щицу мы отнесем к про

фессиям, дзющим квалификаци~ но не полную, а только 
половинную. Другой пример. Возьмем ставилъщиков. Сама 

по себе это тоже неквалифицированная профессия. Вполне 

естествеНliЫМ продолжением ее является профессия прису
чалЬщика. Но и эта профессия не окончм;ельная. Из при
су'Чальщиков выходят прядильщики, каковая профессия 

и является завершением профессид ставилъщика. Таким 

обраво:м, стаnильщика мы отнесем к профессиям, дающим 

nолную квалификацию, поtкольку прядильщик является 
квалифицированным работником. Само собой понятно, 'ч·rо 
разных учеников мы классифицируеМ: по той профессИи, 
к которым они готовятся. 

Соответствующий подсчет приведен в следующей 

таблице: 

Чимо 11одростков (в %% к общему числу по 

пр 

Название 
даRному nроизводству) на . раб'отах 

Дающих Да.ющи.\: 
1 Не дающих! 

оизводства 
nолную nодуквали · ква.11ифи- ~ Всего 

квалиф. фикацию кации 

'лопчато -бу- 1 
мажное . 45,7 51,0 3,3 100,0 

1. х 

2. Л 

3. с 

ьняно- н nень-

ко-джутовое 
1 20,8 

68,4 10,8 100,0 
уконное . - - 51,0 29.5 19.5 100,0 

Всего . . 39,6 53,6 6,8 tOO,O 
1 

Почти 4ОО/о всех подростков заняты на работах, Даю
ющих полную квалификацию, и только 6,8°/0 заняты на 
таких работах, которые не дают квалификации. Правда, 
в отдеJIЬНЫХ производствах кар·rина несколько иная. Так, 

в суконном производстве на не квалифицирующих работах 
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занято почти 20°/о всех подростков. в льняном производ
стве на работах, дающих полную · квалиф·икацию, занято не
многим больше 200/о . 

Таким образом, в капиталистических условиях тек
стильной промышленности труд подростrtов не только эк

сплоатировался. Он, вместе' с тем, являлся резервом, из ко

торого готовились квалифицированвые и полукеалифици

рованные рабочие. 
• Но каково же было положение подростков в других 

отраслях промыmленностц? К сожалению, мы имеем даа
ные о профессиональном составt' подростков еще только по 

двум производствам:: деревообделочному и вагонострои
тельному. 

По деревообделочному ·производс·rву данные охваты
вают свыше 27.000 рабочих, что составляет около поло

вины общего числа рабочих, занятых в деревообделочном 
производстве. Профессиональный сос~ав подростков по этим: 
данным представляется в следующем виде: 

Название nрефесспн 

1. Чернорабочие . 
2. Стано•щи.к.и рази . . 
3. Подручные " 

1· 4. У мадч:ики 

5. Отрядные . 
6. Грузчики 

7. Уборщики . 
8. Ученики 
9. Шкивидоры . 

10. 3ачальщикк 

11. Отретчики 
12. Прочие 

Всего . 
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tiисло рабочих 

Из них подростков 

В%%к 1 Всего Абсо- числу В %% 1t . 

6.464 
1.422 

335 
769 

923 

1.461 

5G..J, 

109 1 

90 

86 
78 

15.274 

27.575 

всех · 
люта. рабочих! итогу 

1.790 

553 

227 

172 1 

155 '1 
148 1 

101 1 
100 
90 

83 
78 

1.095 

(.592 1 

27.7 
38,9 

68,7 

22,4 

16,8 

10,1 

18,2 

91,13 

100,0 

96,5 

100,0 

7,2 

16,7 1 

39,0 

12,0 

4,9 

3,7 

3;4 
3,2 

2,2 

2,2 1 

2;0 1 
1,8 

1,7 r 
23,9" 

100,1) 



По этим данным, в деревообделочном проивводстве 

проuент подростков достигал 16,7. Надо Rаt<tетить, что 
этот процент значительно больше, чем по данным фабрич

ной инспекции для всей деревообрабатывающей промыт

лениости (12,2°/о на 1/I-1916 года). Разница эта об'ясняется, 
повидимому, тем, что обследоRание Отдела ПромN:шл-енпости 
захватило не вто деревообрабатывающую промышлениость, 

а как . раз местности е повышенным процентом подрост

ков. Что такие местности существуют, можно видеть хотя бы 
из того, что Архангельская губ:-средоточие лесопильной 

промышленности-дает 27,0°/о подростков, тогда как в сред

нем по России их 12,2'1/о. Судя по профеvсиональному со
ставу рабочих обследование захватило преимущественно 

лесопильную промыmленность. 

Обращаясь ТР-перь к рассмотрению профессиопального 

состава подростков деревообделочников, мы видим здесь 
совсем иную картину, чем в ·rекстильной промышленности. 

Почти 400fo всех подростков приходится на долю черно

рабочих, и только гораздо меньшее число приходится на 
разные профессии, дающие квалификацию: станочники, под

ручнЫе и т. п. Но в деревообделочной промышленностu, 
оGобенно в лесопильной, .черную работjт нельзя считать со
вершенно не даюшей квалификации. Для многих работ 
квалификацRя состоит в определенной ловкоr.ти, физиче

ской силе и т. п. Вполне естественно, что подрост1ш, ра- . 
ботающие по переноске разных матераа.чов, по укладке их, 

по приправке их к станку и т. п., такую квалификацию 

приобре'l'ают. 

По вагоностроительному производству у нас ииеются, 

данные вqего-на-всего по 4 предприятиям менее чем с 4.000 
рабочих. Профессиональный состав подростков в этих пред

приятих видим из таблицы, помещенн()Й на стр. 154. 
В этом производстве мы видим в общем ту же кар

тину: наибольшее число подрdс.тков, около 1/4 их, заняты 

на черных рабо.тах. Но, вместе с Этим, подрос.тков не мало 
и в разных квалифицированных профессиях. Наnример, 

среди разметчиков их 27,711/v, среди машинистов 16,9°/о, среди 
сверловщиков 12,0°/о и т. д. Но главная...rго масса все-таки 

занята на черных работах, не дающих вnолне определен

ных :квалификаций. 
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Профессиональньtй соста~ nодростков вагоностроительного 
nроизводства. 

ЧисJtо 
В том числQ подростков 

и малоде•r·них 
Название nрофессюr всех 

Абсо-
рабочих 

:пот. 
общ. чп-

- -
1 В %0/о к 1 B-OfoOfo R 

итогу С.1у раб. 

.1 
1 

1 
1. Чернорабочие . 554 81 1 25.8 14,6 

2. МолотобойL~Ы 
: 1 

1 14,L 15,0 . . . 273 44 
3. Разные nодру•ш. L66 30 9,7 18,1 

4. С.чесари :363 19 6,1 5,3 

5. Сверловщшщ . . Н2 17 5,.1 12,() 

6. Гайкоnрессонщnки 23 14 

1 

·1.5 60,8 

7. Уборщики . . . 26 н 
4,5 53,8 

8. Машинисты . 77 13 -1 ,1 16,9 

9. Разметчякн . -1.7 13 '1,1 27,7 

10. С.10ЛЯРЬ1 . 273 12 3,8 4,4 

11. ~lаляры . . 204 10 32 -1,9 

12. Кровельщики . . 73 8 2,5 11,0 

i3. Волторезы 2:~ 5 1 
1,6 21,7 

14. Строгальщнка . 79 5 

1 

1,6 6,3 

15. Револьворщнкн 10 4 1,3 40,t) 

16. Медники . . 2.) -1 J.3 16,0 

17. Шишельники 

: 1 
12 ;) 1,0 25,0 

18. Котельщш;н 6 2 0,6 33,3 

19. Извозчики о н 2 0,6 -1,5 

20. Литейщик~r . •t! 2 0,6 4,5 
21. Сборщики вагонов 24l 2 0,6 0,8 
22. Токари L65 2 0,6 1,2 
23. Фрезеровщихи . L·l 2 0,6 14,3 
24. Э.1ектромовтсры . 27 2 0,6 7,-1 
25. Штамповщики . 72 2 o,r) 28 
26. Пилонасекальщики -! 1 0,3 25.0 
27. Кочегары . ' ·13 1 0,3 2,3 

28. Прочие . 55.J о 0,0 о, о 

-- -
Всего . . 3.686 314 нщu 11,5 

1' 
1 . 
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Таким образом, вполне рациональное, вполне естест

венное применение подросткового труда мы виде.ди в тек

стильной промышленности. В других производствах, по.ви

димому, использование труда подростков не носит вполне 

оnределенного рационаJiьного характера. Большое число их 
применяется на черных работах, хотя, может быть, и даю

щих квалификацию, но какую-то неопределенную, слу
чайнjrю. 

Обращаемся теперь к рассмотрению профессиопаль

ного состава подростков в настоящее время. Всех подрост

ков по их отношению к производственному процессу того 

производства, где . они работают, можно разделить на три 

группы. Это, во-первых, подростки, работающие на основ

ных производственных работах, во-вторых, работающие на 

вспомогательных производственных работах, и наконец, 

в-третьих, работающие на обслуживающих работах. Все об
следованные подростки разбиваются по этим трем группам 

следующим образом: 

. 
Чиело подростков ~ 

Груnпа nрофессий 

Aбeomo'l'. \ В%% к 

' 
итогу 

1. Основные производственные 
1 раЦоты ·' . 2'1.041 73,0 

2. Вспомогательные производ. 
работы . 4 299 13.0 1 

8. Обслуживающие рабо.ты . 4 639 14,0 

Всего. . 
" 1 

32.979 tOO,O 

1 

Итак, 3/ 4 подростков работают на основных производ
ственных . работах. Остальная lf4 распределяется, примерно, 
поровну между вспомогательными производственными ра

ботами и обслуживающими работами. Но rековы соотноше

ния только в среднем. У же мужчины и женщины дают со
вершенно отличнjrю друг от друга картину. 
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Число подрос•rков 

Группа профессий 
в% к итогу 

1 

Мальчяков\ Девушек 

1. Основные производственные 
работы. · •• · . . .•.... 69,0 81,8 

2. Вспомогательные производ . 
работы: . . . . . . ..• . 18,0 1,7 

3. Обслуживающие работы . 13.0 16,5 

Bcero . 100,0 100,0 . 
Таблица показывает, что девушек поqти совершенно 

нет на вспомогательных работах, Это и rюнятно. В то время, 

как многие подростки работают в качестве слесарей, тока
рей, деревообделочников и т. 11 •• которые во многих про
изводствах выполняют вспомогательные функции (ремонт

вые работы и т. п.) , девушки в этих Професеиях не 
работают лочти соверmеюrо. А так как именно эти про

фессии составляют большинство всех вспомогательных ра
бочих, то, та:rшм образом, девушки не находят себе ·При
менения на этих работах. 

Вмес~е с тем, гораздо большее число девушек рабо
тает по основному nроивводственному процессу. Возь.мем, 

для примера, текстильное проиаводство. в котором сосре

доточено преобладающее число девушек ~свыше s;,). Здесь 
девушки, вполне естественно, работают в основном произ

водственном процессе. Здесь работает 91 Ofo всех девушек. 

Остальная же небольтая часть выполняет работу. по пере
носке товаров, уборке помещения и всякие другие чер

ные -работы. В ос·rальных производствах, в соответствии с 

их характером, девушки несут несколько иНые функцИи. 
Так, у металлис•rов огромное большинство девушек рабо
тает на обслуживающих работах. Здесь их занято S50fo об~ 
щего числа девушек-металлистов. Еще больши.е различия 

наблюдаются по отделщым производствам. В следующей 
табличке приведен производственно профессиональный со

став nодростков, при чем все nроизводства расположены 

в порядке убывания процента подростков, занятых на основ

ных производственных работах: 
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1 

Число подрост~tов, в %% к общему числу, 
1 Название 

занятых 

пронзводств~ 
На производст. раб. 

На обслуж. 

Основных J Вспомогат. работах 
Всего 

1. Швейники 96,5 - 3,5 100,0 
' 2. Печатники . 95.3 2,4 2,3 '100,0 

3. Кожевники 89,4 3,1 7,5 100,0 

4. Металлис'lъi . 73,8 9,9 16,3 100,0 

6. Текстильщики. 73,5 13,9 12,6 100,0 

6. Деревообделоч. 70.3 13,1 - 16,6 100.0 

7. Пищевики . • 62,1 20,4 17,5 100,0 

· 8. Химики 6.].,3 16,5 22.2 100,0 

9. Писчебумажн .. 56.1 23,6 20.3 100,0 

,10. Водники . • 47,7 33,1 19,2 100,0 

11. Rо:ммуиалъи. . 37,2 27,0 35.8 100,0 

t2. Табачишtи . . 25,4 65,8 8,8 100,0 

Всего . 73,0 13,0 
1 

f4,0 tOO,O 

Колебания щ>оизводственного состава подростков по 
отдельным производствам: чрезвычайно велики. На основ

- ных производственных работах наибольшее число подрост
ков соста.вляет 96,5°/о, а наименьшее всего лщnь 25,4°/0• 

Из всех производств особенно выделяются три: швейная, 
кожевенная и печатная. Здесь огромнейшее большинство 
подростков работают в основном производственном процессе. 

Да оно и понятно. В этих производствах вспомогательнЫй 
и обслуживающий переопал среди всех рабочих весьма не

велик, и потому подростки ·не могут там работать в зна

чительном количестве на обслуживающих и вспомогатель
ных работах. На другом конце таблицы мы наблюдаем со

всем иную картину. Здесь также выделяются 3 производ
ства: табачники, коммунальнюtи и водники. Но здесь, на

оборот, число подростков в основном про·из~одстве весьма 

невелико. Это малое ко.11ичество вызывается уже не самим 
прuизводственны:м составом всех рабочих. Так, в табачном 
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проиаводстве всnомогательные рабочие-, Действ~тельно, со
ставшпО'l' значительное кодиqество, но все же не превыша

ющее 20°/о всех рабочих. У коммунальников еще больше 
вспо:могательных рабочих, но зато, если не считать трам
вайных рабочих, почти не вошедш_их в наш учет, число 

обслуживающих рабочих- весьма невелико. У водников, 
в общем, та же картина. И если подростки дают искаженное 
расnределение по производственным процессам, то это зна

чит, что есть какое-то стремление в 'бoJIЬmeьr количеств~ 
итти на вспомогательные работы. Это стремление работать. 
главным образом, в металлических профессиях или дерево
обделочных весьма характерно для недавно прошедшег.о вре

мени. Очень часто приходилось сталкиваться с тем, что· 

в основном произвдстве не было совсем подростков, а все 
они работали в качестве слесарей, токарей, с·r·ол.яров и т. п. 

Наибольшее число подростков на обслуживающих ра

ботах мы видим у коммунальников и химиков. В обоих 

случаях оно вызывается эначительным количеством подро

стков, выполняющих разную черную работу. Но у комму. 
нальников, вместе с этим, наблюдается большое количество 

разных курьеров, рассыльных и т. п. 

В остальных же nроиэводствах состаn подростков, 
в общем и целом, обуславливается профессионально-произ

водственным обликом .всего рабочего персонала. 

· Обращаемс.я к рассмотрению сос·rава подростков по 
квалификации. Как и выше, мы .6удем делить все профее
сии на три группы: 1) дающие полную квалификацию, 

2) дающие половинную квалифиRацию, 3) не дающие ква

лификации. 

Все обследованные подростки по этим трем группам 
распределяются следующим обраэом: 

Группа профессий 

1. Дающих полную кваши:фик. l 
2. Дающих полов. " . . 
3. Не дающих 

всего . 
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nодростков 

В ~ It RТОГу 

67,8 
26.1 
. 6,1 
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Как видим, наибольшее число подростков, свыше 2 i~ 
их общего числа, заняты в профессиях, дающих полну!(} 

ква:лификацию. В nрофессиях, дюощих половиннуто квали:
фикацию, подростков уже гораздо меньше-немного больш~ 
1/ 4 их общего числа. Наконец, подростков в профессиях, не 

дающих квалификации, совсем мало-немногим больше 60/о. 

Itвалификация подростков сильно различается по полу. 

Именно, квалификация девушек значительно ниже, чем 

квалификац1rя мальчиitов. 

Групnа професс 

. 
Число подростков 

ИЙ 
в % к итогу 

J\!Iальчrшов l Дeвymeit 

1. Дающих ПОЛНУ19 квалиф як 80,4 38.8 

2. Дающих половин. квалифmt. 14,5 52,7 

3. Не дающих квали фикации. 5,1 8,5 
--

в сего. 100,0 
1 

100,0 
,. 

Действительно, у Ь>rальчюtов гораздо больше подрост-· 
ков в nрофессиях, дающих полную квалифю~ацию, чем у 
девушек. Наоборот, в професси.ях, дающих половинную· 
квалификацию, девушек сосредоточено гораздо. больше, чем 

мальчиков. · 

Такое явление вызывается распределением nодростков. 
разного пола пv производствам. Раз девушки в преоблада

ющем числе сосредоточены в текстильном производстве, :где 

много полуквалифицированных работ, то, вполне понятно, 

на полуквалифицированную группу у них nридется наи

большее 'fисло . 

Но если взять одинаковые производства, то все же ока
жется, что квалификация девушек значительно ниже. Сте

пень образования у девушек, их общее развитие, а особенно 
рутинный взгляд на девушку, Iсак неспособную выполнять. 

более сложные квалифицированные работы, вызывает малое 
участие их в квалифицированных профессиях. Правда,. 

сейчас приаи:маются меры к тому, чтобы вовлечь их и 

в н:аиболее квалифицированный труд. В ряде профсоюзов. 
для школ фабзавуча установлен определенный минимальный 
nроцент учеников ·девушек. Сейчас в школах можно ви-· 

159 



деть девочек и слесарей и токарей, не говоря уже о на

борщиках и пеqатниках. Обучение их таким професси.ям 

дается обыкновенно не легко. Инструктора говорят, что 
девушка nристуnает к работе с бl)лъmой робостью, что 

у девушки чувствуется недостаток ее общего развития, что 

бытовые условия восnитания накладывают на нее свой 
отnечаток. Поэтому неч.его говорить о том, что девушка 

в ближайшие годы, а, может быть, десятилетия, сможет nро

никнуть в квалифицированные профессии в таком же боль· 

mом числе, как и мальчики. Для этого нужно коренное 

изменение всех условий жизни~ быта, воспитания и обра
зования. 

Состав подростков по квалификации сильно колеблется 
в различных производствах. Для более .ясного анализа рас

nределим все прои:пюдства по проценту подростков, заня

тых в профессиях, не дающих ква.цификации. В результате 

пол,учим следующую таблицу: 

1 Число подрое-тков в %% к общему числу 

1 НазваРяе 
профессий 

nрО!'fЗВодства 
Дающих квалифнкац. 

Не дающих 
Всего 

Полную 
1 
Половин . квалифик. 

1. Печатники 92,9 7,1 
. 

0,0 100,0. 

2. Швейники 879 10.4 1,7 100,0 

3. Табачники . 97,3 0,0 2.7 100,0 

4. Металлисты . 90,0 fJ,7 4,3 100,0 

5. ТекС'l'ИJrьщmш. 46,4 48,7 4.9 100,0 

6. Rожеnники 94.2 0,0 5,8 100,0 

7. Водники . 23,8 65,7 10,5 100.0 

8 Химики •. 73,4 12,4 14,2 100,0 

9. Пищевики . 83,3 о. о 16.7 100,0 

10. Писчебумажв 27.8 .54,9 17,3 100,0 

11. Деревообделоч. 75,4 7.1 17,5 100,0 

12. Rо:м:мунальн. 61,0 0,0 39,0 100,0 

В среднем. 67,8 26,f 6,f 
1 

tOO,O 

1 
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Рассматривая эту таблицу, можно видеть, ·что наимень
шее чпuло подростко-в на неквалифицирую щИх работах у nе
чатников, щвейников и в nодобных производствах, расnоло

женных nреим;ущественно в городах. Наоборот, наибольшее 
применение труда nодростков на неква.пифицирующих рабо

·rах наблюдается в производствах, расположенных преиму
щественно вне городов: бумажном, деревообделоqном, пище

вом, химическом и т. п. Только одни коммунальники .явля
ются исключением из этого правила. У них весьма велик про

цент подростков на ны~валифицирующих работах. Но надо 

иметь в виду, что в эту груnпу у нас вошли nреим~rще

ственно производства ремесленного характера. 

Чтобы яснее выделить эту связь. между расnоложе
нием nроизводства и числом подростков на неRвалифици

рующих работах, разгруппируем все производства по ха
рак1·еру их расположения. 

1 Число подростков в о;оо;0 к 
и·гогу в производствах. npe-

1· . имущественпо расположен. 
Груrша профессий 

. В городах В се:ш.х 

. 

1. Дающие полную квалификацию . 90,2 54,5 

2. Дающие ПОЛОВИНБУЮ квалифи-
к.а.цию . . 6,0 38,0 

3 Не дающих квалификации . 3,8 7,5 

Bcer o 100,0 100,0 

В городских производствах nочти все . подростки под

готавливаются R квалифицированным работам . В сельсRих 

проиэводствах на квалифицированные работы подготавли
вает_с.я немного более половивы всех nодростков. Но это не 

значит, что труд подростRов в городах испольэуетс.я раци

ональней, чем в селах. 3то различие об' ясн.яется самой 

техни~ой uроизводс·rва. В селах сосредоточено, главным 

образом, текс·гильное nроиэводство, в городах металло-обра
батывающее. В текстильном же проиэвоДстве, RaR известно, 

3 а li ц 6 в. Труд u быт рабочих подростков. 161 



.· 
квалифицированные работы составляют значительно меньший 
вес, чем в металло-обрабатывающем. Поэтому в сельских 

местностях гораздо больше nодростков готовится на nолу

квалифицированные работы. Иными словами, эти различия 
об's.юняются исключительно техническими особенностями 

в сельских и городских производствах. Но можно .поста
вить следующий вопрос. Почему же производства с мало 

квалифицированным составом рабочей силы расnоложены 

в селах, а с более ква.лифицированным составом рабочих рас
п~ложены в городах? Явление это, конечно, не случайное 
и зависит от того, что при возникновении той или иной 

отрасли промышленности требовался опредеJrенный состав 

рабочей силы. Производства с высоко квалифицированным 

составом рабочих могли подобрать для себя. необходимую 

рабочую силу лишF> там, где она была так или иначе nод

готовлена. А это было там, где были развиты соответству
ющие ремесла, т.-е., главным образом, в городах. Наоборот, 

те отрасли nроьrышленности, которые не требова-!JИ высоко

квалифицированной рабочей силы, с большим успехом могли 

сосредотачиваться вне городов, тем более, что там для этих 

производств всегда имелась налицо и в большом: количестве 

дешевая рабочая сила из среды пролетаризованных крестьян 

и кустарей. 
Рассмотрим еще, как распредеJrяю:rся подростки по 

тяжести выnолняемой ими работы. :Конечно, расnределить 
nодростков по тяжести их труда можно только очень и 

очень nриблиэительно. Во-первых, мы еще не имеем об'ек
тивных показателей тяжести работы в той или иной про

фессии. Для этого были бы необходимы большие и сложные -
наблюдения кол;ичества затрачиваемой энергии в разНЬiх 

профессиях.. Такого материала у нас нет и, вероятно, еще 
долго не будет. Мы даже не знаем точно того, какое время 

отнимают у рабочих той или иной П.Рофессии более тяже-

. лые оnерации, и какое время более легкие. Поэтому рас
прЕщеление приходится делать на глаз, исходя из общего опи

сания . той или иной профессии. Во-вторых, мы имеем дело 

не с отдельной работой, а с целой nрофессией. А между тем, 
рабоqие одной и той же профессии могут выnолнять либо 

легкие, либо тяже.J_Iые работы. Например, если мы возьмем 

токаря, то при массовой обточке мелких изделий, при ме-

162 



хавической установке этих изделий в станок работу токаря 

можно считать легкой. Но когда TOМJr же токарю прихо
дится вручную устанавливать тяжеЛЪiе предыеты и обта

чивать их не на самоточке, а с ручнъru суппортом или, 

"Тем более, работать на ножном станке, то работу такого 

'ТОКаря мЫ должны призвать тяжелой. 
ПоЭ'l'ОМУ при распределеиии подростков по тяжести 

работы мы исходим из средвей тяжести той или иной про
фессии и определяем эту тяжесть глазомерно. Tehr не менее 
:и такое грубое распределение подростков по тяжести труда, до 

векоторой степени условное, дает весьма интересные ре

з~rльтаты. При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что 

в приводимых ниже данных мы не говорим о ко.тiИчестве 

nодростков, занятых на тяжеЛЪiх или легких работах. Мы 

говорим лишь о количестве подростков, занятых в тяжелых 

или легких профессиях, имея в виду, что подросток, вы

nолняя в настоящее время легкую работу, может в ближай
шее же время быть использованным на тяжелой работе 

данной профессии. Вот с этими оговорками и приступим 

к рассмотрению данных о составе подростков по тажести 

"Труда. 

Это распределение для всех обследованных вами рабо

чих подростков таково: 

Группа профессий 
Число подрост-1 
1\:ОВ В UfoU/o 1t 

итогу 

1. :Iеrкие профессиu . . . , .. 
35,8 

2. Средние профессии . 48.4 

3. Тяже.тrые " 15.8 

Всего. 100,0 

В тяжелых профессиях занято сравнительно вебольmое 

количество подростков. Больше всего их в средНИ:'\ про

фессиях, т.-е. в таких, которые нельзя назвать ни легкими, 
ни тяжелыми. 

163 



' 

Распределение по тяжести nрофессий подростков до 
1~ лет и от 16 до 17 лет таково: · · 

Число nодростt•ов 
В 0/О% Е ИТОГУ 

Груnпа nрофессЕй 
Мо:юже 1 16- ·17 

1 
16 лет 

1 
ле~г 

. 
1. Легкие профессии . 35,6 35,8 

2. Средние n 51,5 47,8 1'' 

3. Тяжелые n 12.9 

1 

16,4 

Всего . 100,0 100,0 

Возраст, как показывает· эта таблица, оказывает самое 

ничтожное влиявие на распределение подростков по ·rя

жести .профессий. В бoJiee старшем возрасте лишь немного 

повышено число подростков, занятых на, тяжелых работах. 

Легкие же работы дают почти в точности одинаковые цифры 

для обеих возрастных групп. 

Совсем иное дело с влиянием пола. 

{.JИCJIO ПОДр€!СТК.ОВ 
В Ofo С/о R \НОГу 

Груnаа чрофессий 
Мuльчn:· J 

ков 
J 

Девушек 

1. Легкие профессии . 

:1 
20,0 72.6 

2. Средние . 62,2 16.4 
! • 

3. Т.яжелr;.те 
" 

17.8 11,0 

Всего . 100,0 
1 

100,0 

Здесь картина уже совсем иная. На легких работах 

занято только 1/ 5 всех мальчиков и почти 8/4 всех девушек. 
Главная же масса мальчиков работает в средних по тя

жести профессиях. Значительно меньше девушек и в тя

желых профессиях, хотя и не в такой большой с·rепени, 
как- в средних. Такал резкал разн:ица об'ясняется, очевидно, 
причинами техническрго характера. Девушки в гораздо 

большей степени работают в тек~тильной промышленности 

с ее преобладанием легкого труда, а :мальчики в :металла-
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промышленности ~ ее преобладанием: среднего по тяжести: 

труда. Но, с другой стороны, надо иметь в -виду, что де

.вушки находят большое пр.:и:менение своему '!'РУдУ в тек

стильной пром:ышленности, главным: образом, потому, что 
та~ преобладают легкие работы, наиболее соответствующие 
их физическому развитию. 

Из следующей таблицы можно вИдеть, насколько рез
кий отпечаток накладывает каждое производство на распре

деление тру.да с точки зрения тяжести. 

Назвапие произ13о де тв а 

. 
1. Водники ... ·. . 
2. Rоммуnмьиики . 

3. Бущэ.жники . . 
4. ХимИRи .. . 

5. Деревообделочник и. 

6. Пищевики . . . 
7. 'Ы еталли.сты 

8. Кожевнщtи . . . . 
9. Те:кстильщюtи 

~ 

10. Табачники 

11. Швейпики 

12. Печатникп • 

Всего. 

Число подростков, в % OJo к обще· 

· :му ~и~.:tу, занятых в профессr:r.ях 

Легких. ! 

0,0 

0,0 

0,0 

23,0 

0,0 

24,2 

0,3 

0,0 

75,1 

0,0 

10,6 

21,2 

35,8 

' 

Сред· 
юц 

14,8 

60,5 

60,6 

37,7 

72,1 

49,5 

77,4 

89,0 

18,8 

97,3 

89,4 

78,8 

48,4 

1 
1 

Тяже· 
JlЫX 

1 

85,2 

39,5 

39,4 

39,3 

27,9 

26.3 

22;3 

11,0 

6,1 

2,7 

0,0 

0,0 

15,8 

J 

Всего 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100.0 

100,0 

100,0 

Наибольшее количество подростков, занятых в тяже
.лых профессиях, м:ы наблюдаем у в.одников. 3десь это число 
по сра:внению с общей средней достигает огромной цифры 
$5°/о, превышающей общую среднюю для всех профессий 

nочти в 51/ 2 раз. Гораздо меньше, но все же ~ весьма боль-
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шом количест~е, подростки ааняты в тяжелых. профессиях. 

у коммунальников, химиков и бумажников. 3десь значи

тельное холичество подростков занято в качестве чернора

бqчих по уборк~ и относке разньiх преДметов. Совсем не отме
чено подростков, занятых в тяжелых профессиях, у швей

ников и печатников. Это, конечно, не значит, что там нет 

ни одного подростка; аанятого в тяжелой профессии. Дело 

в том, что некоторое количество подростков вошло в группу 

прочих, а потому не могло быть распределено по тяжес1•и 
професси:й. 'Гем не · менее, можно сказать вполне опреде
ленно, что в обеих Этих группах число подростков, занятых 
в тяжелых профессиях, крайне неаначительно. Ес.Jщ мы 

начнем рассматривать отдельные проиаводства и сравнивать 

их между собой, то получим: весьма своеобразную картину. 
Так, у текстильщиков главная *асса подростков занята 
в легких профессиях. У металлистов гл~вная ·масса прихо
дится на средние профессии, а в легких ~рофессиях со
средоточен оовсем незначительный процент. Подобную же 

картину мы видим у кожевников, деревообделочников и 

коммунальников и т. д. В ряде других производств под

ростки распределяются более или менее равномерно между 

всеми тремя группами професси:й. К числу их относятся 

химики и пищевики. Наконец, есть такие производства. 
где главная масса сосредоточена в средНих профес<'иях, а 
в тяжелых только незначительвое количество. 

Вполне понятно, что такой характер распределения 

подростков по тяжести профес.сий обусловЛен исключи

тельно техникой того или иного производства. 

• Для характеристики профессионального состава ра

бочих подростков весьма важно определить, какое коли
чество иа них занято на вредных работах. Пользуясь спи

ском вредных профессий и деталюной разбивкой подростков 

по професси.ям, был произведен соответствJrющий подсчет. 
Окааалось, что на 33.300 рабочих подростков, по отношению 
к которым удалось произвести соответствующие подсчеты, 

приходится 947 подростков, занятых на запрещенных для 
них работах. Иными словами, на вредных рабо1·ах занято 

только 2,80fo общего числа подростков. Этот процент не
сколько ниже· у подростков моложе 16 ле'l'-·2,3°/о и несколько 

выше у подросткой 16-17 лет-3,0°/о. Насколько же велико 
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:количество подростков на вредных работах в раоличных 
проиоводствах? Это' видно из следующей таблицы: 

Число рабочих nодростков 

Название производства. 
J В том числе на вред-

Bcero 
l:lЫX работах 

1 

Абсолют- . 1в OfoO/o к об-
вое 1 щему ЧJдслу 

1. Водники · . 649 94 1• 14.5 . . 
2. Писчебj'}<rа.жники 433 62 14,4 

3. ХИМИIШ . . . 2.382 236 9,9 
-

4. Пищевики . 
~ 1 

805 ' • 66 

1 

8,2 

5. Коммуна.JIЬНИКИ . • 138 5 3,6 

6. 'Габачники 205 7 3,4 

7. Деревообделочники . 1.-!:47 44 3,0 

8. Метал:rисты . . 9.5-59 172 1,8 

9. Текс•rильщики . . 13.798 217 1.6 

10. Печатники . . . . 1.949 28 1,4 

11. КожевНИitи . . 1• 1.388 16 1,2 

12. Швейн.юш 
. 

547 - 0,0 . 
-

Всего (1- 12) . 33.300 947 2,8 

Число подростков на вредных работах по отдельным 

производствам . колеблется весьма значительно. У водников, 
например, оно достигает 14,5°/о. У швейников же нет ни 

,одного .. подростка, занятого· вредной работой. Напрасно бы 
мы стали искать чего-либо общего между производствами, 

дающими наибольшй процент занятых на вредных работах, 
или наименьший. Размер производства, повидимому, играет 

второстепенную роль, ибо крупные производства мы видим 

·как в начале таблицы, так и в ее конце. Точно также и ха
рактер расnоложения играет второстепенную роль. Проио
водства, расположенные, главным образом, в сельских мест-
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ностях, ~1ы точно также видим и в начале и в конце при-

ведеиной табЛицы. · 
3начит, применение подростков на запрещенных рабо

'l'аХ вы:щано какими-·rо иными и, возможно, даже случай

ными обстоятельствами. Это стане·г вполне понятным, если 
мы укажем, какие профессии составляют главную массу за

юrтых на вредных работах в том или ином производстве . 

Так, у водаиков из числа подростков, работающих во вред

ных nрофессиях, наибольшее количество приходится на коче-· 
гаров. Вполне понятно, что в этой профессии можно было бы 
великолепно обойтись и qез подростков, ибо они по свое~1у 
слабому. развитию еще мало nриспособлены к этой т.ажело:й 

профессии. У писчебумажюшов главную массу занятых на 
вредных работах составл.я:ют само:резчики. 3десь точно также 
нет никакой нужды применять труд подростков. Неско.rrько 
иное положение у химр:ков. 3десь гдаnную массу занятых 

на вредных работах составляют баночшrки и ученики-точиль

щики. Без подростков в этих професелях обойтись уже зна
чительно труднее, ибо эти професси.и ~вляются промежуточ

ными к наиболм квалифицированным профессиям стекольного 

и фарфорсфаянсового проиаводства. У пищевиков г.rrавную 

:массу занятых 'на вредных работах составляют мельники, 
где применеиле подрос1·ков не вызывается никакими су

щественными причинами. 

В общем, главная масса заня·rых вредвыьrи работами 
nодростков приходится на :металлистов, текстильщиков и 

хиhшков. В этих 3 производствах сосредоточено в общей 

сложности 66,0°/о всех занятых на вредных работах, т. -е . 

nочти 2/в общего числа. 
Надо, правда, отмети1ъ, что зпач:итеJiьное число из от

несенных при настоящем подсчете профессий к вредным по 

новому сnиску считаются не вредными и работа подростков 

в них разрешена. Поэтому, если исходить из нового списка 

вредных для подростков профессий, то :мы бы получили 
несколько меньшие цифры. . 

Остановимся более nодробко на профессионально:м со
ставе подростков текстильщиков, ибо для них мы имеем 

данные о профессиональном составе и за дореволюционное 
время. Профессиональный состав подростков текстильщиков 
виден из следующей таблицы: · 
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Состаt5 подростков-теистиnьщиков по професеним летом 1923 года 
по 38 губерниям РСФСР. 

(по данным медосмо'l'ра нодростков). 

Название npo· 

фесспй 

д. Основн. проф. 

'IIIC.'tO 110.:\· 
росткоn 

МО.1О>&е 
18 .'tет 

Абсо-~ 01 • .nют. 10 " 
1 ЧНС .. 1& ltTOГY 

Нt1Званве нро· 

фессий 

Б. Вспомоrат. проф. 

д:ЮТ. О 

1 
чпм~ uтory 

1. С'емщиnы 2.7;38 19,0 1. Слесари и их уч. . 896 6,3 
2. Т.качя. 

:3. :гченпки тка•1Мi 

4. Ставе.1ы1~Шш 

5. Присуча.1ьщшш и 
их уч. о о "1 

6. Прядпльщ. и их уч 

7. Ватерщи1~ы и их~"~· 

s. )lо·rа.'!Ьщ п пх ~·ч. 

9. Початочтmки . 

10. 1\tерильщ. и их уч 

11. llодава:н.щrrки 

12. Ск.1адыва.1ьщшш 

13. Шнуровщики 

1-J,. Цевочющы . 

1 .). Банкоброnши:цы 

16. Снова.'ll.>щ. и их уч. 

17. Чеса.'Iыцmш 

18. Лен•гочнт~ь· . 

19. BpatiOBЩJLKИ • 

20. 3аправщшtи 

21. Крутильщики: 

2·2. Проборщюi:и . • 

23. Ремизники 

1.276 

7t2 

639 

243 

178 

J63 

655 

;395 

300 

257 

5О 

103 

79 

87 

59 

м 

;38 

67 

64 

57 
11" v:> 

L26 

8,9 

5,0 

4.5, 

2. ll.'IO'l'I!ИKИ, С'l'ОЛН('>Ы 
· п их ученики . 

3 Э.1сктротехникн и 
IJX У'16НЛЮi 

1,7 4. Токари и их учен. 

1,2 5. f{ровельщики 1
• 

3,2 6. Граверы 

4.6 7. l\0.16CHИli:U 

2,8 8 Смм•rики 

2.1 9. Унакоnщюш: 

1,8 JO. Проч. всnомог. 

0,3 
Всего . 

07 

0,6 В. Обслуживающ. работ. 

0 6 1. Курьеры, сторожа, 
' рассы.1.ьн . . 

0•4 2. Конторщики 
0•1 3. н:анцелярск. поре .. 
0•3 4. Уборщики . 
0•6 5 K1Mi~IB.'Iьщпкrr 
0 4 6. РазборЩПRп . 
0,4 7. Разборщ. и сборщ. 
О 5 Jtатушек 

0,9 8 Чернорабочие . 

358 2,5 

·115 0,8 

1311 0,9 

72 0,5 

64 0,4 

Ti 0,5 

36 0,3 

110 0.8 

134 0,9 

1.993 t3,9 

724 5,1 

337 2,3 

250 1,7 

165 1.1 

51 0,4 

76 0,5 

69 0,5 

147 1,0 
--

24. Уточuпки . 102 0,7 

25 Прочие._. _. _:_ __ . 1 ...:.:1-~7 .:.::15 11,9 
Всего . .. . 1.819 12,6 _______ , __ --

ВсеГо . l0.523 73,5 Итого А+Б+В . 14 335 100,0 
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Главную ~ассу текстильщиков составляют с'емщицьr 
На их долю приходится почти 1/б общего числа подростков. 

3а ними идут ткачи и ученики ткачей, охватывающие до 

14°/о всех подростков. ()стальные профессии, . сравнительно,. 

незначительны. В общем, рассматривая профессиональный 

состав по основным профессия:м:, мы можем сказать, что nод

ростки заняты в основном производственном процессе и при

'l'ОМ на главне:й.ших nроизводственнъrх работах. Всего, как. 
мы уже видели, в основном производственном процессе за

нято 73,5°/о всех подростков. Но, вместе с этим, череСЧУJ> 
большое количество их работает па вспомогательных ра

ботах. Так, слесаря .составлято'r эдесь свыше 5°/о, тогда как 

среди взрослых рабочих слесаря составляют менее 2°/о от 
общего числа. На некоторых текстильных фабриках г. Москвьr 
на каждого взрослого слесаря ~риходится один или более 
слесарей подростков. Эту тягу :к слесарному ремеслу мы 

уже отмечали выше, а здесь она выявляется паиболее резко. 
В дальнейшем, при сравнении с довоенным професси9наль
нъrм составом, мы увидим, насколько У-?еличилось число· 

слесарей. Много подростков и ка других всuомогательных. 

работах: столяров, электротехников, токарей и пр. 
На обслуживающих работах занято, примерно, столько 

же подростков, как и :на вспомогательных работах. ГлaBfiYIO 

массу обслуживающих рабочих составляют курьеры и кок

торские мальчики. 3десь точно также число подростков. 

непомерно велико. 

Сравним nрофессиональньrй: сосrав подростков в 1923 г. 
с данными 1916 г. Сперва посмотрим, какая разница в рас

nределении подростков по квалификации подготавливаемой 
nрофессии. 8 

Групnа профессий 

1. Дающие полную квалификацию . 

1 Число подростков в 1 
текст. пром.в %.% к итогуt 

в 1923 г. в 1916 г. 

46,4 39"6 

48,7 53,~ 

4,9 · 6,8 

2. Дающие половин. ква.лификаци:ю 

s. Не даЮщие квалификации . . • 
-----------------1·~------! 

Всег о. 100,0 100,0 
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н:ак видим :нз этой таблицы, число подростков, подго
тавливающихся к квалифиц-ированным профессиям, не

сколько увеличилось. Это и понятно, так как много под
ростков работает теперь в качестве слесарей, токарей и сто
JIЯров, т.-е. в наи?олее .квалифицироранных профессиях. Но 

вместе с этим уменьшил·ось и число подростков, занятых 

на неквалифицирующих работах. Прав_да, это уменьшение · 

довольно незначительно, но надо приня.ть во внимание, что 

и раньш~ на неквалифицирующих работах было аанято не
большое количество подростков. 

Существенные иаменения мы видим И в количестве 
nодростков, аан.я:тых на вредных работах. В 1916 г. в тек
стилF>ном проиаводстве на вредных раротах было _ зан.ято 
4.20/о. А в 1923 г. этот nроцент составл.я:ет только 1,6о/о. 
Таким обрааом, мы видим очень сильное уменьШение. 

Теперь сопоставим детальное распределение подростков 
по профессиям: 

ЧlfOJIO ПОд· Число под-

Название про· pOCTJtOB вOfoOfo Название про- pocтJtOB в%% 
~итогу lt итогу 

фессий в 1 в фессий в 1 в 1923 г. 1916 г. , 1928 r. 1916 г. 

1. С'емщицы 19,0 17,8 12. Проборщяки • 0,5 0,8 

2. Ткачи . . 14,9 15,3 13. Чесальщики . 0,4 2,6 

3. Ставельщики 4~5 5,6 14. Крутильщики . 0,4 1,0 

4. Мотальщицы (ка- 15. Складальщики . 0,3 0,5 
тушечн., шnульн.) 4,6 5,3 

16. Слесари 6,3 1,5 . . 
5. Ватерщицы . . 3,2 5,9 

17. Токари. 0,9 0,3 . 
6. Мерильщики . 2,1 1,3 

18. Курьеры, рас-
7. Подавальщики 1,8 3,8 сыльн. и пр .. 5,1 0,3 ' 

8. Присучальщюси 1,7 5,7 19. Уборщики . 1.1 0,8 

9. Шнуровщики 0,7 0,8 20. Чернорабочие ') 2.0 2,2 

10. Уто~ики . . 0,7 0,4 21. Прочие. . 29,2 27,5 

11. Ваикоброшницы 0,6 0,6 - -. 
100,0 Всего . tOO,O 

1) В эту груnпу кроме чернорабочих отнесещ и разборщики 
катушек, концов и пр. 

171 



Эта таблица во-первых показывает огромное относи

тельное уnеличение числа с.тrеса:рей и токарей. Вместе 

с этим зна~ительно понизилось qисло подростков на само 

стоя.теЛьных работах, например, _ в качестве ватерщиц, про
борщиц, присучальщи.ков и в особенности чесальщиков . 
.l;lo в обще:м-то профессиональный состав подростков в 1916 г. 
немного отличается .о1· профсостава в настоящее вр~мя. Глав
Н~'Ю массу попрежнему составляют с'емщrщы и ткачи. 

Из аас·rоящей: таблицы мы не видим одного весьма су

щественного явления. Именно, в настоящее время весьма 
незначительво количество подрос.тков в ситце-набивных и кра
еильно-аппретурных производс·rвах. Раньше же мы видели 
там много подрос'lжов в отбелыrой, у nечатных машин, на 

мерсеризации и т. д. Вообще-то говоря, все эти профессии 

довольно вредны для зДоровья. Tel~I не менее, полное вы
теснение подростков из этих проищюдств в9 всяком случ'ае 
нежелателыrо . . А ма..тrо их здес_ь не nотому, что их не пу

скают, а nотому, что они сами не хотят итти на характер

ную для этих производств мокрую, грязную работу. Здесь 
большое стремление попасть в мехааическую мастерскую, 

в кузницу, в столярную, но никоим образом не в о·гбещную, 

не в краси.'Iьнуrо, не в другие отделения отдел;очной фабрики. 

Расс~rотрение профессионального состава. подростков 

нам показала, что подростки, в общем и целом, заняты на 
основных производственаых работах и прито·и дающих либо 

nолную, либо половинную квалификацию. Вместе ~ этим, 
мы отметили большое коJшчество подростков на вспомо

гательных работах, в особенности на слесарных и токар

ных. Все это заставляет нас пр.итти к выводам, что в на

стоящее время подростки испоJrъзовываются достаточн:о ра

ционально. Единственным недостатком является болыnое 
количество подростков, подготавливающихс.я к слесарному, 

токарному и О'rчасти столярному делу. Вместе с этим, по 
крайней мере, в текстильном nроизводстве, резких измене-

·иий профессионального состава подростков, по сравнению 

с дореволюционным временеи, не nроизошло. Умены:nилось 

то'лько количес1•во nодроотков, занятых на вредных работах, 

уь(еньшилосъ и ч~сло подростr~о,в, выполняющих более само

стоятельную работу. Но, вместе с этим, произошло сильное 

увеличение числа подростков на вспомогательных работах. 

172 



.. 

ГЛАВА IV. 

Професснональный стаж подростков. 

В главе I мы уже приводили данные о составе nод

ростков по профессиональnом~- стажу в 1923 г. В uастоящей 
главе мы раСС)IОтрим более подробно все данные, nрим

денные подробно в таблицах в конц€' книги, касающпеся 

uрофсссионального стажа подростков. 

Возобновим в памяти основuые данные о профессп

опальном стаже подростi(ОВ . Bo'l' они: 

Стаж в пос
ледней про · 

фесснн 

Ыенее 1 года .1 
1 год . .... 

']J IMO всех 

ПОдроСТЕОВ В 

·~ "(0 " fiTOr~· 

59,3 

21.8 

2 года • . . . l 10,9 

3 года и болео 1--8-,0--
1 

Всего .• ·1 100,0 

Прежде всего в этих данных обращает на себя вни

мание огромный процент подростков со стажем менее года. 
На что же uн ~rказывает? Заметим, что професспопалышй 
стаж для подростков почти равносилен стtlжу фабричио

заводскомv. Есть значитеJrыrое количество nодростков, ра
ботавших до поступленил на фабрику: пастухами, домаJ!I
ней присл~·гой, в учреждениях и т. п. Но персмена про

фессии при поступлении на фабрику встречается довольно 

редко. Нами был произведен пробuый выборочный подсчет 

3.000 санитарных листов подростков для выяснения э•roro 

вопроса. Оказалось, что только у 5,7°/о стаж nоследней 
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Профессии не совпадает со стажем работы на фабриках и 
заводах. У остальных же подрэстков профессиональный 

стаж в точно·сти соответствует стажу фабрично·заводскому. 
Таким dбразом, огромное большинство имеющих стаж ме

нее одного года постудили в фабрично-заводские предпри

ятия в течение последнего года перед обследованием, т.-е., 

примерно, с 1 июля 19~2 г. по 1 июля 1923 г. Таким образом, 
огромный процент подростков со стажем менее года указывает 

на большое число подростков, поступивших в этот период. 

Но следует думать, что общее количество поступив

ших . подростков в течение последнего года вполне соот

ветствуе'l' подростк.ам, имеющим: стаж менее года. Неко-

. • торое количество из поступивших достигли 18 лt>т и 

потому не ВI~.тrючены в ваш учет. Таким образом, факти
ческое число вновь поступивших подростков за этот пе

риод должно быть больше, че:м no нашим данн.ым. Но наши 
данные вполне могут ответить на вопрос .о том, в какие 

отрасли промышленности, в · какие профессии и т. п .. вли

валось большее или меньшее количество подростков и каких 

именно. 

Перейдем к подробному анализу профессионального 

стажа подростков. Этот анализ мы будем производить 
только по части материала, а именно, в той части, которая 

разработана по профсоюзам. Всего эти данные охватывают 
34.45$ подростков. · 

Обращ~емся к аналИзу профессионалъного стажа под

ростков по возрасту. 

Число подростков 
Число подро<~'l'· 

Проф~ссионаJrь- в Ofo Ofo к итогу 
ков в 0/о 0io к общ. 

вый стаж Менее 1 16- 17 числу подроС'l'. 

16 л. лет 
данного стажа. 

Менее 1 года . 72,0 58,5 21,2 .· 

1 год . . ... 19,6 • 21,1 16.9 . 
2 года . . . . :!,7 11,-! 10,0 

3 года и более . 2,7 9,0 6,1 

Всего .. 100,0 . 100,0 18,0 j· 
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В возрасте до 16 лет профессиональный стаж значи
тельно ниже. Здесь гораздо больше подростков со стажем 
менее года и гораздо меньше со стажем 3 года и более. 
Чем выше стаж у подростков, тем меньше среди них не до· 

стигших 1.6-летнего возраста. 

Э·rо обстоятельство нельзя. об'.яснить тем, что за по
следний год в nромышленность вливались не достигшие 

16-летнего возраста в значительно большем количестве, 

чем в предшествовавшие годы. Ведь многие из поступив· 
ших год тоыу назад в возрмте до 16 лет в ыомент обсле

дования J'же достигли 16-летнего возраста и nоnали 

в группу 16-17 лет. Приведеиная та6дица только этот 

факт и выражает. 

Теперь рассмотрим профессиональпьгй стаж по полу. 

Професеиональ-
Число nодро· Чис.nо девоче1с 

CT!tOB в%% к общ. чис. 
вый стаж ·- подростков 

Мал. 1 Дев. данного стажа 

Менее 1 г.ода . 58,-! 67,1 31,9 

1 год . . . 21,5 19,1 27,4 

2 года . . .. 11,4 7,8 22,3 

3 года и более . 8,7 6,0 22,6 

1 Всего . 100,0 100,0 29,6 1 

У девушек nрофессиональный стаж значительно 
меньШе, чем у Ма.Jrьчиков. Чем выше стаж, тем меньшее коли
чество девушек среди подростitов. Отсюда мы можем сделать 

вывод, что в последняй год девушки-подростки вовлека

лись в nро~ышденность более интенсивно, чем подростки

мальчики. Это вnолне понятпое .явление, если принять BQ вни
мание, что в течение указанного периода наибольnшй рост 

числа занятых рабочliХ вообще и в том числе подростков 
ваблюдался в текстидьнqй nромышлевности. Па этом во
просе подробнее мы остановимся. в дальнейшем. 

J{,уда же вовлекались подростки за рассматриваемый 
период? Сnерва nосмотрим, насколько интенсивио шло во
влсчеппе подростков в самое лроизводство и на сколько 

сильно воnлекались они в обслуживающий труд ( СЛJ'жа
щие, курьеры). 
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1 
Число подро· Число подрост. 

Профессиональ- СТКО'8 служаJДFL'\: в%% к 

ный стаж Рабочие[ 
общ. чис. nодро-

С луж. стков данного 

стажа 

Менее 1 года . 61,7 52,6 7,7 

1 ' год . .. 20,9 20,6 8.8 

1 · 2 года 9,7 16,5 14,2 

3 года и более . 7,7 10,3 11,6 
1 

Bcero . 10o_Q 11)0,0 8,9 1 

У рабочих стаж несколько меньше, чем. у служащих. 

Вообще, чем больше стаж, тем выше число служащих, за 
исключением лишь самого продолжительного стажа. Отсюда 
мы делаем вывод, что за рассматриваемый период под
ростки воnлекались большей частью в само производс·rво, а 

не в обслуживающий конторский труд. Это ЯВJiеяие стоит 

в связи с вытеснением служащих из фабрично-заводских 

nредnриятий~ вы~ываемым необходимостыо уменьшения 
вакладных расходов на производство. 

Но сJrужащи:х можно разбить на две, резко отлича

rощиеся друг от друга груnпы. Это, с одной стороны, кон

'I'орщики и воякий другой персона.rr, а с другой, курьеры, 

сторожа и т. п: Если конторски:й и канцелярский труд 

хоть в какой-нибудь степени: может развить подростка, то 
труд кJrрьеров и сторожей никакого развития не -дает. 

I-tyдa же, ·главным образом, был направлен приток новых 

подростков за рассматриваемый nериод. · 

Число поnрос·rков. 
Чuоло nодрост. курь· 

Црофессиональ- В Ofo О/о К И'l'О'Гу epon, сторожей в DfoOJo 

1 ltjrpьepoВ, & общ ЧJIMy rtOдi>O-

вый стаж Конторщ. CTJ<I:)O ОJQ'Жащ. даu-

и т. п. 
сторожей ноrо стажа 

и '1'· п. 

Менее 1 года . 57,4 -19,5 57,6 

1 год . . 17,2 22,8 67,8 

2 года 14,0 18,1 67,0 
3 года и более ( 11,4 9,6 56,6 

Всего 1 100,0 100.0 61,0 
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У курьеров и сторожей стаж выше, чем у rеонтор

щиков. Среди подрос'l'КОR со стажем менее года курьеров 

значительно меньше, чем ~реди подростков служащих со 

стажем в один год или более. Таким образом, за рассматри
ваемый период приток подростков на работу курьеров был 

значительно :меньше, чем в предшествовавшие годы. 

Приток же подростков на конторскую работу .изме

нился сравнительно мало. 

Профеееиональ-
Процент nодроет. 
конторщиков и т n. 

ный стаж среди nодроетков 

данного с·гажа 

Менее 1 года . 3,2 

1 ГОД • • 2,9 

2 года 4,6 

• 3 го,ца и более_ . 3,0 

В общем, эти цифры IIоказывают некоторое уменьше.

ние IIритока подростков на конторскую р11боту. Но послед
ний год такого уменьшения не дает. Окорее-Frаоборот. 
Рассматриваемый нами nериод дает некоторое увеличениР. 

nритока IIодростков в фабричные канцелярии. . 
Здесь ваблю ается одн;о весьма интересное явление. 

Оказывается, что- приток девушек весьма сильно соkратился. 

Вот цифры: 

Профессионалъный 

• стаж 

Менее 1 года . 

1 год . 

2 года 

3 года и более 

Процен·г девушек 
среди nодростк 

кон·горщиков 

данного стпжа 

19 7 

47,5 -
44,2 

23.5 

,Итак, nоследний год дает умt>ньшение 0/ 0 девушек 
более, чем в два раза. В такой, 111римерно, nроnорции до.u

жен был сократиться и приток дев..):шек в контору. 

3 а ii ц е в. Трр и быт раб·"шх пo~pt!CTK•In . .77 



Но о~азывается, что девушки и на работу курьеров 

идут сейчас в :значительцо меньшем количестве, чем 

раньше. 

Профессиона.1IЬный 

стаж 

Менее 1 года . 

1 ГОД • • • • · 

2 года . - .. 

3 года и бол~Jе . 

Процент девушек 
ср1щи подростк. 

курьеров дан

ного стажа 

28,9 

39,9 

49,5 

·. 9,4 

3десь процент девушек у:меньшае·гся уже не в 'l'ече
ние одного лишь года, а двух. Тем не менее, это уме:е:ьmение 

выражено значительно слабее, чем у конторщиков. 

Итак, в отношении служащих мы имели такие явле
ния в рассматриваемом периоде. Во-первых, вовлечение 

nодростков на работу в I{ачестве служащих сильно сокра

тилось, и сократилось исключительно за счет курьеров. 

Во-вторых, приток девушек как на конторскую, так и курь

ерскую работу сильно уменьшился. 

Посмотрим теперь, какими лвлениями характеризуется 

вовлечение nодростков в школJr фабзавуча? 

Распределяя подрос·rков по стажу и выделяя из них 
учеников фабзавуча, получаем следующее: 

Процентученmrов 
Профессиональный фабзавуча среди 

всех рабо•шх 
стаж подростк. давного 

стажа 

Менее 1 года . . t 25,9 

1 год .. . . 35,2 

2 года .. . 30,9 

3 года и более . . 21,1 

В среднем 28,0 

В общем, в школах фабзавJrча по нашим данным чис
лится 280/о всех подростков. Сравнение с данными Глав-
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профобра поRазывает, что число учеников фабзавуча нами 

учтено достаточно полно. Если в данные Главпрофабра 
внести поправку на переростков (около 2511 /о) , то, J;Ianpи

мep, по текстильному производствjr на 1 апреля 1923 г. бу
дем Иметь немного более 2.500 учеников фабЗавуча. В пашу же 

разработку по текстильному производству вошло 2.648 уче
ников. По металлистам в нашу разработку входит около 

60°/0 учеников фабзавуча, но здесь да.леко не полностью 

учтены и рабочие nодростки. По другим проивводствам 

в наш учет вошло лишь Е!'е~начительное число фабзавучников. 

Они в значительной степени пonaJIИ в категорию учеников 
nрофессиона,.ч:ьно-технических школ. 

Рассмотрение данных об учениках фа6завуча по стажу 

показывает, что, начиная со стажа в 1 год, 0/ 0 фабзавучни

ков падает вместе с увелИчением стажа. Здесь, повидимому, 
1 

'ОТражается . до векоторой степени: рос·г числа школ, которые 

начали организовываться за незначительным исключением 

лишь начиная · с 1921 г. Но совсем странным кажется 

' то, . что в групnе подростков со с·rаже~ менее 1 ;года 0/ 0 

.УЧеников фа6завуча :значительно ниже, чем в следующих 

2 груnпах. Уменьшения притока подростков в школу фа6-

завуча по сравнению с предшествовавшими годами, конечно, 

быть не могло. В течение 1922 и начала 1923 г. сеть школ 
фабзавуча значительно увеличи.лась. Это увеличение, во 

всщtом случае, не меньше увеличения числа рабочих под
ростков в nроизводстве. В существовавши:х: уже школах 

набор производился nолностью, поскольку тогда еще в:е 

-обнаружилось несоответствие -между емкостыо шкоJI и раз
мерами брони. Таким · образом, все говорит ·за то, ·что при
ток подростков в фабзавуч должен был увеличитьсяt но ни

коим образом не уменьши·rься. 

В чем же дело? Да, видимо, в тоы, что в фабзавуч вли
вались в значительном числе подростки~ уже работающие 
J3 производстве. Профессию обыкновенно им менять не 
приходилось. Они в фабзавуче учились по той же спе
циальности, по которой работали в производстве. Поэтомj' 

наша таблица не :может хараитf»ризовать- вовлечение под

ростков в фабвавуч. Она до некоторо~ стеnени отражает 
и фа'Кт вов.11ечения в фабаавуч уже работающих в произ

водстве. 
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Но и сам:r:ф состав учеников фабзавуча по стажу пред

ставляет большой интерес. Посмотрим, каково число учени
ков фабзавуча в разных Rозрастн:ых группах: 

\ 

Процент учеников фаб-

Профеееиональный завуча среди рабочих 

1 

етаж 
подроетков 

До 16 лет \ 16- 17 лет 

Менее 1 года . . ·1 ' 38,1 
1 

22,8 

1 год 44,5 33,3 
' 2 года 40.t! 29,8 1 

3 года и ·более 21.0 21,2 

В среднем 39,2 ?" -~;),0 

Во-первых, весьма показателен тот факт, что nроцент 

учеников фабзавуча среди подростков до ·16 лет гораздо 

больше, чем среди подростков 16-17 лет. Очевидно, что' 
группа до 16 лет охвачена фабаавучf}м гораздо полнее. Но 
самое главное заключается в том, что в разных группах 

стажа эта разница между стеnенью охвата фабзавуче:м 

обеих возрастных групп далеко не одинакова. В группе со ста
жем 3 · года и более охват обеих групп одинаков. В группе 
со стажем менее одного года подростки до 16 ле·r охва<rены 

школой чуть ли не в _р:ва раза полнее, чем подростки 

16-17 лет. Повидимому, 'l'e :малолетние, которые уже давно 
работают в производстве, попадают в школу в гораgдо 

:меньшей степени, чем только что пое!тупающие. 
Обратимся теперь к рассмотрению состава учеников по 

полу. Идет ли вовлечение дeвymeit в фабзавуч? Это·r вопрос 
чрезвычайно важен для всей работы в отношении женского 
труда. Женщины только тогда будут в достаточном коли
честве в rrроизводстве, тольRо тогда буду'!' оплачиваться 
в достаточном размере, когда они будут квалифицированы. 

А самый верный путь nолучить квалификацию, это обу
читься в школе фабзавуча. Но оказывается, что число деву
шек фабзавуча чрезвычайно низко: оно соста'Вляет всего

на-всего 13,9% общего количества учеников фабзавуча, 

тогд~ ~а.к процент взрослых жешцин в производстве в два 
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с лишком раза больше. Но ааметно .чи улучшение в это~r 

~тношении? Идет JIИ увеличение числа женщин в фабзавуче? 

ПрофесенональRЪiй 

е т аж 

Менее 1 года . 

1 ГОД •• .. 
2 года . .. 
3 года н более ·· 1 

Число учеников фаб
завуча nодроетков 1 

(в OJo 0/о к общ. чю:щ~r) 

Мальтrиков 1 Девочек 

83,4 ' 16,6 

88,6 11,4 

93,2 6,8 

89.6 10,4 

Процент де.вущек среди учеников фабзавуча с уве

личением стажа быстро .падает. Только группа стажа 
3 года и более дает значительное повышение. О чем же го
ворит это .явление? Мо~ет быть девушки с лродолжитель-

. ным стажем вовлекаются в фабзавуч в меньшей степени, 
чем вновь поступающие? Гораадо вероятнее, однако, Ч'l'О 
здесь обнаруживается все увеличивающееся количество 

девушек, вовлекаемых в· фабаавуч. Это до пекоторой сте

пени можно подтвердить следующими данными: 

Профессиона.дьный 

Менее 1 года . 

l · ГОД •. • •. 

2 года .... 

3 года н более . 

Процент у'чеников 
фабэавуча среди 
nодростков де-

. вушек 

12,9 

15,5 

11.6 

12.3 

Охват девушек школой почти не иа:мен.яетс.я с изме

нением стажа. В групnе со стажем 3 года и . более мы в и 
дим почти такое .же :количество девушек в фа.бзавуче, как 
и в группе 1 год. В это же врем.а для всех подростков 
с увеличением стажа умешшалс.я и охват ш:колы. Таки:м 

обрааом, в m:колу вовлекаются в большей степени девушки. 

чем мальчики. 
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В каких же производствах происходил,о, наиболее 

сильное вовлечение подросткового труда в производство? 

П р о и з в о д с т·n о 

1. Таба'.ШИки 

2. Швейиию:r 

3. Пищевики 

4. Те:кстильщшш • 

5. П:исЧ'ебу~LаЖВИКИ 

6. Rож.еввнки . 

7. Деревообделочни.к:и 

8 Пе<rа:rни.ки . 

9. Мета..ллисты . 

10. Химики 

11. Воднюш 

12. ltо!\п.<tунальвики 

В среднем. 

Процент 
подростков 

со стажем 

:менее 1 г. 
от общего 
числа 110д-

1Jостков 

77,0 

73,4 

70,2 

70.0 

68,5 

62,5 

56,8 

55,4 

53.0 

5J,6 

48,2 

-13,3 

61,7 

Очевидно в тех производствах, где подростки со сТа

жем. менее одного года дают наи,больший uроцент, проис

ходило наиболее сильлае вовлечение подростков. Какие же 

зто отрасли труда§ Мы видим здесь табачников, швейников, 
текстильщиков, nищевиков и т. п. Это все производства, 

работающие непосредственно на потребителя, развиваю
щиеся наиболее быстрым темпом, и находящиес.я в наибо

лее благоприятном экономическом состоянии. В этих произ

водствах наблюдался, с одной стороны, сильный рост числа 

рабочих, с другой, значительное уве.чичение процента под

ростков. В ко·нце таблич1ш мы видим nроизводства тяжелой 
индустрии, наход.ящиесл в более тяжелом экономическом 

положении, почти не расширяющиеся. П~оцент подростков 
в этих производствах не только не рос, по даже умень-
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шалея. И вnолне естествевно, поэтому, что эти nроизвод

ства о:казы11аются на nоследнем :месте по :количеству во

влеченных в производство nодростков. 

Это, по видимому, основная nричина. Равмер производ
ства .играет второстеnенную роль или не играет никакой. 
Сгруnпировав, ках это мы делали раньше, все производства 
по среднему размеру nредnриятия, nолучим следующую 

табличку: 

• 

.----------------~---------------~ 
Число nодростков в 1 

%%к итогу в производ

Стаж. nрофессии 

Менее 1 года 

1 год 

етвах со средним ра.з

~ером nредпуй:я·rия 

Менее 100 [ BoJiee 100 
1 . рабочих рабочих 

·1 62,5 59,9 
20.9 20,5 

2 года . • . . 9!5 10,2 

1 З года и .::::·--1,---t-0:-' :о-1_ ---.-0:-::---
Таким образом, nодростки воnлекались в одинаковой 

степени как в производства с мелкими предприятиями, та:к 

и в производства ·с высокой концентрацией. 

Посмотрим теперь, на :какие же работы подростки во- · 
вле:кались в большей степени: на :кваЛифицирующие или 
неквалифицирующие. Ответ на это дает следующая таблица: 

Чис:хо nодростков в % $ к итогу 
на работах 

Стаж профессии Дающн.-х квали-
фикацию Не дающих 

1 
Половин-

квалифи-

Полную 
ную. 

кации 

1 
Менее 1 года . 59,2 64,7 69,5 
1 год . .. . 21,8 

. 
21,6 15,5 

2 года . . 10,8 7,6 8,3 
3 года и более 8,2 6,1 6,7 

Всего . 1 100,0 1 100,0 1 too,o 
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Вывод несколько nарадоксальный. Оказывается, что вовле
чЕ-ние П()дростков в 1-й. год проведения брони шло в ·значи

тельно большей степени. за сче·r неква.лифицирующих про

фессий, чем дающих ту или иную квалификацию. Этот 

вывод остается одинаково верным и по отношению к .муж
чинам и по отношению к женщинам. 

:Можно, конечно, предполагать, что нащи цифры отра

жают не вовлечение подростков на те ИJIИ иные работы~ а 

переход с одной работы на другуrо. Но это, конечно, не 
так, поскольку, во-первых, мы имеем С'Iаж в uрофессии, а 

nо-вторых, перемена профессии весьма и весьма незначи
тельн:а. 

Чем же об'ясв:ить такое явление? Об'ясн'ение, uовиди
мому, придется искать в то~, что хозяйственники не уме
ли на первых порах размес'!'ИТЬ подростков на более при

годных для них работах, и в значи.·rельном числе ставили 

их на черные работы. Это, между прочим, повлекло за 

собой .требования хозяйственников снизить нормы брони. 

Из каких же слоев населения шло наибольшее вовле

чение подростков в 1-й год проведения брони? Оделаем для 
этой цели группировку по занятиям родителей: 

' 

3авятие о·rЦа до 
Число поДростков в OfoO/o R общему qислу 

со с·rаже-м в профессии 

1914 г. l\>Ieнee 1 1 год 
1 

2 года 1
3 года ~сего 1 года более 

-----
1 

1. "Рабочий • 51,8 23,6 13,6 11,0 100,0 

2. Служаший 52,4 22,4 Н,6 10,6 100,0 

s: К.рестьянин 61,5 20,3 10,1 8,1 100,0 

4. Реме~л~нви-к, 
мел-кий торговец 
и пр. . . . 51,5 23,0 13,0 125 100,0 

5. Отец умер до 
1914 г. . .. . . 51,4 22.8 H,l 11,7 100,0 

Эта таблица относится- к подросткам мальчикам 16-
17 лет. Из всех nриведеиных здесь категор'ий подростков наи- -
большее вовлечение показывают дети крестьян. Это стоит, 
очевидно, R связи с ростом текстильной промышленн,ости, 

наход.ящейся, гЛавным образом, в деревнях. Остальные же 
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категории подростков дают удивительно устойчивый nро

цент в группе стажа менее 1 года. 
Раз в проиаводство в большей степени попадали дети 

крестьян, то, повидимому, и вовлечение подростков, провед

ших детство в деревне, шло более интенсивно, че~r подрост

ков, проведших .детство в городе. 

qисло подроетков в %% 
к итогу, nроведших 

Стаж в nрофеесии 
детство в 

городе 

1 
деревне . 

Менее 1 года - . J 51,7 56,7 
1 год 

: 1 
23,2 21,3 

2 года . .. 14,2 11,8 
3 года и более 10,9 10,2 

-

Всего ... 100.11 100,0 

И действительно, подрпстки, проведшие детство в де

ревне, вовл~калi_Iсь в rrроизводство нескqл_ько интенсивнее . 

Еще более .ясную картину дает групnировка на губернские 

города и проqие местности, ис~од.я из местожительства 

. подростков. Э1·о мы випим из следующей таблицы: 

1 

Число недростков ~ ~% 1 

С·rаж в профеесии 
к итогу. живущих 

В г~rбгр-
1 в пр. мести 

роде 

1 

Менее 1 года 49,2 58,0 
1 год 24.0 21,0 
2 года . 15.6 11,0 
3 года и более 11,2 10,0 

Всего . 1110,11 1on,o 1. 

Итак, в губернских городах вовлечение подростков 

в rrроизводство происходи.11о в знасште.Jiьно меньшем размере, 

чем в .прочих местностях. И ::>б' .ясн.яется это тем же более 
быстрым развитием легкой индустрии, сосредоточенной 
больщей частью в селах или Ate в мелких городах. 
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ГЛАВА У. 

Рабочее _время nодростнов. 

На самой заре капитализма, когда еще у нас стала заро

ждаться крупная промышленность, рабочий день фабрично

заводских рабочих был непомерно высок. Доктор Дементьев 
в результате обследования фабрично-заводских предnрия

тий Подольского, Серпуховского, Коломенского и Брониц
когQ уездов среднюю длину рабочего дня оnределяет рав
ной 12 часам и 39 :минутам. Но это только средняя вели
чина . . Сnлошь и рядом встречаются nредприятия, в которых 
длина рабочего дня гораздо выше. Следующая табличка 
показывает, как оl5следовапные отделения ил~ мастерские 
фабрnк распределяются по длине рабочего дня: 

·~Iисло часов ра-
Чnмо фабрик и лх 

• отделений 

боты в смену Абс.о:по·r. lв t% к nтогу 

9 и 91/ 2 . 9 
1 

2,0 

10 и 101/ 2 27 60 

н и н• t2 30 6,6 

12 и 121/ 2 150 33,3 

13 и 13tf2 177 39,2 

14 и 1 -Р/2 44 9,8 

15 и 151/2 4 0.9 

16 и 161/2 2 0,4 

18 8 1,8 

Все г~ .ш 1011.0 
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Свыше половины всех отделений работают по 13 и 
более часов. Встречает.с.я даже 18-часовой рабочий день, хотя 

и в небольтом :колич~стве. В отдельных производствах мы: 
наблюдаем до чрезвычайности удлиненный рабоч.ий день· 

Так наnример, все рогожные фабрики работают по 18 часов 
в сутки. Канатные предприятия работают по 151f2 часов 

в сутки, разные сновальные и мотальные nред_приятия ра

ботают по 14 часов в сутки, шелкоразмотные Ir крутильные 
фабрики работают, в среднем, по 13,7 часов в с;утки и т. п. 

Но и этот чрезвычайно длинный . рабочий день удли

няется применекием сверхурочных работ. Так наnример, 
на Коломенском машиностроительном заводе :кроме 111/2 ден
ных часов "смотря по накоплению или экстренности. 

1 работы, рабочие . 1,·•2, 3 дня в неделю, иногда даже еже
дневно в различном чисрrе остаются на 3, 5, 8, реже 

на 10 часов ночной работы". 1). В большинстве мастерских 

этого завода,. как указывае·r доктор Дементьев, сверхуроч

нЫе работы обыкновенно применяются в ·течение 8 часов. 
Таким образом, оначительное число рабочих вынуждено 
работать по 19lf2 часов в сут:ки или ~ж~дневно, лли ч:~рез 

день, или, в :крайнем случае, через 2 дня. 

Чрезмерно длинная пр.одолжительность работы усу

гублялась еще чрезвычайно нерациональным распределе. 

нием. смен. На всех бумагопрядильных ткацких фабриках 

(самых- крупных предприятих фабричной промышленности) 

применялась система 6-часовых смен. Эта система заклю
чается в следующем: рабочие пе-рвой смены работают 6 ча
сов, затем следующие 6 часов работает вторая смена, а 

первая отдыхает; затем выходит на работу оnять nервая 

с;мена, :которая, отработав свои 6 часов, вновь уступает 
место второй смене. Таким образом, работа nервой смены , 
все время черещ'етс.я: со второй. При этом :каждая. съrена 
работает по 12 часов в сут:ки и имеет два 6-часовых про
МАЖУ'l'ка для отдыха. Вот ~ак отзываетс.я: доктор Де
ментьев о влиянии такого распорядка на· здоровье. 

"Проработав 6 часов днем, положим, хо1ъ с 6 до 12, 
рабочий изве~тное :количество времени должен употребить . 
на то, чтобы поесть, на все свои домашние мелочные за-

') См. Д е м е н т ь е в: .Фабрика, что она и 'r. д.", стр. 85. 
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боты и т. п. , и у него остаетс.я. 3-4 часа времени, кото

рые он може1· употребить на сон. Но разве этот краткий 

сон в О'l'рашно душном, тяжеJIОМ воздухе фабричных казарм, 
переполнt::вных жильцами, может восстановить потерю орга

низма, надорваниого предшествовавшими недосыаапиями? 

3а полча(:а до смены паровой ревун:, а вслед затем стук и 
убеждение сторожей и хожалых. по спаJiьным заставляют 

его встать И приготовлтьс.а к смене. Отработав вновь 6 ча
сов и вернувшись домой в 12 часов ночи, с в.им опя1ъ 

повторяется то же, что и в предшествовавший свободный 

промежуток, и в результате всегда торопящийся наскоро 

· поеr.ть, уйти от всякого дела, от всякой заботы, мысл.и, 
лишь бы скорее лечь спать, но ни разу за неделю в:е вы

сыпающийся, насколько треб~'е 'Jl' организм, рабочий всегда 
вялый, всегда сонный и бессильный. Он. cnи·r при всяком 

удобном и неуДобном случае, несмотр.а па всю строгость 
наблюдений фабричной адмииис•rрации, несмотря на Ш'l'рафы 

за э·rо спанье ... " 1). 

'Гаков был рабочий день для взрослых рабочих. Но, 
может быть, любвеобильные купцы я фабрикан·rы, живущие 
по заповедям божьим, в отношении аодростков и детей 

были хоть несколько человечн.ей? Что-то странно ожидать 

'l'акой храбрости от рыцарей денежного мешка. И в самом 
деле, по всем данным, которые имеются в нашем распоря

жении, видно, что длина рабочего дпя подростков и детей 

и распорядок их работы совсем не отличались от взрослых. 
Вот, например, что пишет доктор Дементьев: ,Jtaк это от

зывается на здоровьи и даже на физическом сложении 

рабочих-мы увидим дальше, здесь же прибавим, что до 

издания зак·онов о работе малолетних. и женщин, послед
ние нигде никакими льготами не пользовались. И женщиаы, 
девушки н замужние и дети подвергались всем этим губи

тельным условиям на-ряду со взрослыми r.1ужчинами ... " 2). 

То же ca)loe гоВО!JИТ один из первых фабричных 
инспек•rоров-Янжул: "Как общее ' правило, относительно 
осмотренных мною-и могу сказать ;утвердительно-всех 

:московских фабрик, является отсутствие в продолжитель-
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ности работы и чередовании cмeii различия между взрос
лыми и малолетними обоего пола" 1). 

, Таковы свидетельства общественных людей того вре
мени. Но может быть они пристрастны? :Может быть и 
Дементьев и .Янжул сильно · сгустили краски, ~тобы обра
тить общественное внимание на тяжелые условия детского 

труда и принять меры к их скорейшемJr улучшению? 

Однако, nосмотрим, что Говорит мо~ковский губернато~ по 

этому поводу. · Он-т.о уж, наверняка преуведичениfi не де
лает. В своем отчете за 1871 г. он, между прочим, nишет: 
"К этому присоединяется и изнурительная детская работа 
на фабриках, где дети, вередко моложе 8 лет, работают 

столько же часов, как и взрослые, т.-е. от 12 до 14 часов 
в сутки, nри чем рабо.та меняется nериодами по неделям 

на дневную и ночную, так что дети в течениЕ> целой не

дели не имеют ночного CHfl." 2). Таким образом, и чрезмерно 
длинный рабочий день и система е-часовых смен обруши

вались не только на взросльrх рабочих, уже окрепщих, но 

и на nодрастающее nоколение, на детей самого н~::жного 

возраста, 

Царское пра.вительство все же вынуждено было пойти 
на сокращение рабочего дня подростков. Причиной этого 

было, конечно, не доброе желание царских чиновниitов, а 
тем более фабрикантов, даже не их заботы о здоровье при

зывных (а этот вопрос интересовал qиновников в тысячу 

рав 'бо.'lьше, чем здорово.е рабо'tее насел·ение), а все более 
~ более раввива~rпаяся борьба рабочего класса. 

Как известн-о. пuрвой наиболее круnной стачкой, на
делавшей много my~Ja, была стачка рабочих Невской 6умаrо

прядильной фабрики в 1870 г. Она захватила ВС\'ГО лишь 
одну фабрику с 800· рабочими и ве сопровождалась ника

кими беспорядками. Тем не менее, она вызвала бuльшJ' IО 

тревогу в среде правительства. 

3а нею, в 1872. г., пос.педовала с·таqка рабоqих Н:рен
гольмской мануфактуры, охватившая уже н~сколько тысяч 

рабочих. 

1) См. Б а л а б а 'R о в: • Очерки rro истории рабочего класса 
России'' . Выпуск II. стр. 124. 

2} Ом. В а л а б а н о в: .очерки по - истории рабочего класса. 
России·. Въmуск П, стр. 127. 
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3а этими дву:м:.я: стачками последовал ряд других 
менее крупных стачек, Наконец, в 1878-79 г. в б. Петер-

' <5урге nрокатилась целая волна стачек, затронувшая не

·сколько предnриятий и начавшалея па Новой бумагопря
дильной фабрике. В этой волне стачек мы впервые видим 

поддержку бас·rующих рабочих одной фабрики рабочими 
других предприятий. В этих же стачках впервые деятель

ное участие припимали революционные ор:r:-аиизации того 

времени (3емл.я: и Воля). 
Начавшийся в 80-х годах nромытленный кризис вызвал 

-сильное стачечное движение, уже распрострапившееся не 

тьлько на б. Пе·rербург, но, гдавным образом, на московский 
nромытленный район. Эта стачечная волна закончилась 

двумя крупными стачками. Одной из таких, не столько 

круnной, сколько бурной, была стачка рабочих Вознесен

-ской :мануфак·rуры. Эта заба<;товка наделала много шума, 
.заставила власть обратить бол.ьшее внимание на рабочий 

вопрос. 

Но самое круnное значение из всех стачек имела 

иавестная. морозовекая стачка. Началась она в январе 

1885 года, захватила несколько тысяч рабоqих и отли

чалась большим упорством рабочих. Рабочими были 
пред' я.влены уже не только узкие экономические ·rребования, 
но и требования политического характера, требовавшие зако
нодательного вмешательства в ластив о·rноmени.я: :меящJr трJ:

дом и Itапиталом, требовавшие государственного контроля 

над условиями труда. 

Одним словом, рабочее движение все ширилось и 

рос~. Рабочий класс медленно, но 13се 'более и более созна
вал свои классовые интересы. И царское nравительство не 

могло не считаться с этой забастовочв:ой волной, угротав
mей не только фабрикантам, но и "общественному-nорядку". 

Царские чиновники зашевелились, началась разработка 

npoeк'I'OB различных ·законов. И первым делом, конечно, 
принялись за регулирование тр;уда детей и подростков. 

Вот, наnример, в 1874 г. профессором Янеоном был пред
ставлен русско-техническому обществу проект закона о 

труде подрос'l'КОВ и малолетних. По этому проекту рабочий 

деnь малолетних в в9зрасте 10-14 л~т ограiJИqивался 

б часами, а в возрас'l'е 14-17 лет 10 часами. Комиссия, 
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рассматривавшая: этот проект, еще более уменьшила дли:н:у 

рабочего дня: 5 часами ограничивалея рабочий день мало
ле'l'НИХ в возрасте 12-15 ле'r . Ro этот nроект поnал ... под 

, сукно и там остался цавеки. 
Подобную же заботу о труде детей nроявил и Влади

мирский губернатор. Им: был nредставлен доклад, в кото
ром он считал пеобходимыь1 оrраuичить число рабочих 
часов для малолетних в возrJасте 12-14 лет 6 часами, 

в возрасте 14-17 лет 8 часами. Но оригинально то, что 

сей мудрый муж всю ответственнос'rь за применение дет

ского труда предлагает возложить не на фаб'рикантов, а 

на родителей или опекунов самих малОJiетних, которые 

в случае нарушений должны :караться штрафом от 25 до 
100 рублей. Подобные же проекты посылало в центр и 

владимирское земство. Но судьба всех Э'l'ИХ прое:ктов была 
одна: они читались, на них клались резолюции и они пре

спокойно отправлялись в ар,хив. 

Разработка .законодательс·rва о тру де была вызвана 

непосредственно не самим рабочим движением, а несколько 

:алъm nоводом. Пра.вящий :класс того времеиJ;I-землевла

дельцы-помещики быЛи весьма недовольны существовав
шими в то время законами о на.йме рабочих. ·они добива

лись, чтобы законом рабоч-ие бы.пи фактически· закреплены 
за ними на весь срок договора. 

Для выработки подобного законопроекта была образо

вана специальная комиссия под председательством Игна

тьева. :Комиссия должна была выработать закон о личном 

найме рабочих не толы~о . сельсв:о-хоз.яйственных, но и фа-

6рично-заводс:ких. П ос:коль.ку задачей :ком.иссии было 'J7до

влетворить ~ппетиты помещиков, КО'l'орые сводилис:ь 1~ пол

ному закрепощению рабочих, эта комиссия была выну

ждена сделать некоторые послаблени.я в отношении условий 

труда фабрично-заводских рабочих. И она это сделала, сок

ратив длину рабочего дня малолетних в возрасте 12- 14 лет 
до 8 часов днем и до 4 ч. ночью. Для nодростков же в воз
расте 14-17 лет предельный рабочий: день был установлен 
.в 10 дневных часов или 8 но-чных. :Министр финансов, 

к которому постуnил :этот .проtжт на заюночение, еще более 
сократил рабочий день подрос•t• l\ OB и малолетних, ос1·авив 

для возраста 12-14 лет 6 дневных часьв и для возраста 
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14-17 лет 8 дне]}НЫХ часов. На подобной .же точке арения 
стоял и министр внутренних дел, который для подростков и 

малолетних в своем исправлен.ном проекте установил 

нормы, предложенные министром:- финансов. Но все эти про
екты двигались чрезвычайно медленно, и только в 187 4 г. 

была образована комиссия под председательством Валуева 
для окончательного составления: закона о найме рабочих. 
В состав этой комиссии были. включены и представители фа

брикаптов. Окончательный прое:кт этой комиссии, несмотря f 

на упорное сопротивление фабрикантов, содержал 6-часо

вый 'Рабочий день дл.я малолетних 12-14 лет и 8-часовый 

для подростков 14-16 лет. 

Эти нормы встретили упорное сопротивление фабри

кантов, которые уrtазывали, что :малолетние работают одно

временно со взрослым:л, и пото:м:у врем.я работы их должно 
быть согласовано в сменах с временем работы · взрослых. 
Тем не менее, И они предлага.цв: некоторое сокращение ра

бочего дня подростков и иалолетних. Именно, они предла

гали ограничить 9 часами рабочий день несовершеннолет

них, не достигших 16-летнего :воараста, при чем провести 

этот закон в качестве временного мероприятия на 6 лет. 
Но рабочее движение уже давало себя знать в это 

время. Ленинградский градонача-льник Трепов решительно 
восстал против nредлагавшегося комиссией закрепощен.ия 

рабочих, опасаясь, что в случае его издани;.я усилитс.я ра

бочее движе~ие и nротивоправительственная агитация. 

Вместе с тем, он считал необходимым: быстрейшее издание 
таких законов, которые могли бы регулировать отношения 

между рабочими и фабрикантаьш, не вводя первых в кре

постнуrр зависимос'rЬ от вторых. 

Считаясь в нначительной степени с подобными сообра

жениями, государственный совет после длительного обсу
ждения нашел весвоевременным издание Валуевекого зако
ноnроекта. 

Так был похоронен nервый закон о труде nо.n;ростко:в. 

Между тем, рабочее движение все более и более ши
рилось. Правительство уже не могло тянуть канитель с из

даниеr.r законодательства о трJrде. И вот в 1882 г. издается 

первый закон о труде подростк,ов и малолетних. Но и этот 
закон явился реЗJrльтатом довольно длительной борьбы 
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между опасавшейся рабочих волнений полицейской властью 
и: фабрикантами. 

По первому проекту этого защша малолетние, в воз

расте 12- 14 лет, должны рабо1·ать не более 8 часов в су'I'КИ, 
а. подростки, в возрасте 14-17 лет, днем не более 10 часов· 

Эти первоначальные предложения встретили большие 
~озражения со стороны фабрикантов. Во-первых, фабриканты 

стремились снизить· охраняемый возраст до 15 лет против 
17, а затем считали необходимым применение детей в воз
расте от 10 до 12 лет, для которых должен быть устано

влен 8-часовой рабочий день. 
Рабочее движение этого времени уже заставляло по

мещиков _и государственных сановников искать поддержки 

среди фабрикантов. И потому государственный совет согJiа

сился с первым предложением фабрикантов, уменьшив охра
няемый возраст до 15 лет. Таки:м образом, окончательны-й 
закон первого июня 1882 г. ограничивал рабочий день не
совершеннолетних, в возрасте от 12 до 15 лет, 8 часами, при 
чем ночная работа для ·этого возраста запрещалась. 

Но на этом дело не окончилось. Фабриканты подню1и 
.кампанию за отсрочку введения этого закона в действие 

через своего ставленниitа-мии:истра финансов Бунге. Го
сударственНый сове·r внял слезным мольбам фабрикантов и 
отсрочил действие закона до 1 мая 1884 г. · 

Так родился первый закон о труде подростков и ма

лолетних. Он явился прямым следствием борьбы рабочих, 

он был завоеван в результате нескольких упорных стачек. 

На издании закона 1882 г. борьба рабочих не окончи

лась. Вернее она только началась. Вскоре после :издания 
закона вспыхнула знаменитая морозовекая стачка. А пря

мым следствием ее было издание другого закона о наемном 

труде-закона 1886 г. Этот закон совершенно не затрагивал 
вопроса о рабочем времени. Но :изданный 11 лет спустя 

закон 2 июня 1897 г. ограничивал рабочее время уже · 
Бсех рабочих, а в том числе и подростков старше 15 лет. 

Таким образом, рабочее время всех подростков было 

так или иначе урегулировано. 

Но какое же огранИчение в длине рабочего дня вносил 
закон 1897 г.? Самим законом :предусматривался рабочий 
день не более 111/2 часов. А мы знаем уже, что фактически 
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средняя дJIИl:la рабочего дня была .11Иmь на 1 час больше. 

С:~едовательно, ограничение рабочего дня и с формальной 
точки зрения было весьма незначительно. Но царские чя~ 
новники ухитрились написать закон так,что при желании 

фактическую длину рабочего дня можно было бы не сокра
щать. Именно, в законе было указано, что фабрикант "в не
nредвиденных случаях" может применять сверхурочные 

работы в неограниченном количестве. А какие возможности 
давала соответств;ующа.я статья закона для его обхода, 

красноречиво говорит В. И. Ленин: 
"Если зараб<Уrвая плата при сокращении нормального 

(J·рочного) рабочего дня останется J' большинства русских 
рабочих так же низка, как и теперь, т о г д а р а б о ч е м у 

из нужды придется согласиться на све рху

рочн ую работу, и положени е ег о н е улуч

ши т с я. Для рабочего надо то, чтобы он работал не более 
8 часов в сутки, имея время для отдыха, для сnоого разви
тия, для полъзова._ния своими правами, как человека, как семь

янина, как гражданина. Для рабочего надо то, чтобы он ПОЛ"J' 

чаJI не нищенскую плату, а достаточную для того, чтобы 
жить по-человечески, чтобы рабочий пользовался сам теми 

усовершенствованиями, которые вводятс.я в работы, а не 
отдавал всю прибыль своим эксплоататорам. Еслп же при

дется работать за ту же штату столько же часов, еколъко и 
nрежде, то не вс~ ли равно рабочему, как бJ•дет называться 

его чрез){ерная работ!!-, урочной или сверхурочной'/" 

Но если закон 1897 г. вносил неболъшие улучшения 
в длину рабочего дня, то он .я:влнлся уже определенным 
показателсм силы рабочего класса, с одной стороны, а 

с другой, давал возможность развиваться борьбе рабочих 

дальше и принять более широкий размер. 

Чем же вызывается необходимость ограничения рабо
чего дня подростков и малолетних? Много говорить по 

этому поводу, конечно, не приходится. Основным является 

тQ, что подростковый возраст нвляется п.ериодом uаиболее 

быстрого роста оргаnизма, его охончательного оформления 
.и созреванин. В это время организм быстро растет в длину, 

развиваетСJI грудь, увелиqивается вес, отвердевают кости 

и т. п. В это же время наступаст половая зрелость и, 

вместе с ее настуnлениеl!, различные расстройства в нерв-
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лой и в особенности в психической системе. И вполне по

нятно, что чрезмерный монотонный физический труд в д~rш

вой атмосфере :мастерских без света и чистого воздуха 

должен самым паг .5rбным образом отразиться на развитии 
подрастающего человека.13от Itaк Г()ворит тов. Каплун о вли

лнии чрезмерного труда нр. детей и подростков: 

"Прежде всего, чрезмерный труд вызывает у детей, по

мимо общего утомления, специфические страдания, с значи

'Гельвuми бол.ями в областях роста Rостей, часто с серьезным 
общим недомогаНием, иногда по своей картине напоминаю

Щ)D! тиф. Далее, наблюдается под вли.яние.м непосилыrого 

давлени.я на нижние конечности частые искривления ног, 

чему в свою очередь сnособствует столь распространенная 
в рабочей среде болезнь питания костей- "английская 

болезнь•, или рахит. Особенuо много кривоногих калек выро
стает из тех, которые с раннего детства работаЮ'!' стоя. 

Кроме этого, весьма часто у подростков наблюдается искри- • 
вление позвоночника, особенно если труд связан с пере
воекой тяжестей". 

· Особенпо ярко влияние фабричного труда на развитие 
организма можно иллюстрировать данвъruи о росте детей 

и подростков. В одном из своих докладов фабричiН:Ш ин

спектор М. Е. Груздев nриводит следующее сравнение ро

ста детей, работающих на фабриках, с одной: с·rороны, и 
обучающихся в школах, с другой. 

Среди и й: рост М8.!fЬ-
<пtков (в см.) 

Возраст 
Фабри'шыхl Учащ11хся в 
(по Эрис- ••изшnх город-
ЫЭ.НУ) СЕЮ: ШRО.~ах 

8 .!Iет • 120,1 120,0 
9 " 

122,4 123,2 
10 .. 126,3 127,4 
11 " 

129,9 131,3 
12 

" 
. 13't,4 135,4 

13 
" 

137,7 139,9 
14 ., 1.J.1,2 146,2 

В возрасте 8 лет никакой разницы между фабричными 
и школьниками, можно сказать, нет. Но дальше школышки 
начинают постепенно обгонять в росте в цлину свох фа
бричных товарищей, и в 14 лет они на целых 5 сантиметров 
превы:mают рост фабричных ребят. 
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Ясно, что велкое сокращение рабочего дня детей л 
подростков должно самым благотворным образом отразиться 
на здоровьи и развитии будущих рабочих. Но Э'JЮ только 

.. одна сторона вопроса. Сокращение рабочего · дня дает воз
можность развиваться не только физически, но и ум. 

ственно. Когда подросток работает в с :у т tи по 12- 13 часов. 
то о никаком систематическом образоваиии не MO?fteт быть 
и речи. Да и не только об образовании. И все духовное 
ра~витие при чрезмерной длине рабочего дня стоит nод 

большим вопросом:. У подростка.остается в сутки 11-12 ч:а. 
сов. Значительная час1ъ времени уходит на ходьбу на 
фабрику и с фабрики, на разные домашние заботы и, на
конец, на сон. Остается, :может быть, какой-нибудь час-два. 

КО'Горый подросток по самой живости своего возраста ИС· 

пользует на разные игры, шалости и · т . п. На чтение же 
книг времени почти не ос1:ается .. И тольк'о очень немногие 
из подростков и 'детей могли сколько-нибудь · серьезно за
нима·rься своим духовным развитием. Поэтому всякое со

кращение рабочего дня дает возможность больше разви

ваться, получать большие знания. Наша страна стоит на 

одном: из последних мест по количеству грамотных. Отсюда 
вnолне nонятно, Itaкoe огромное значение имеет уменьше-

ние рабочего д~я nодростков и детей. , 
Если закон 1897 г. не внес существенных измене

ний в длину рабочего. дня, то жизнь пошла г.ораздо 

дальше. Уже в 1904 г. по обследованию отде.ча промыш
ленности министерства торговли и про:м:ышленности сред

няя д.лина рабочего дня взрослых · мужчин составл.яла 

10,7 часа, женщин и подростков 10,4 часа и, наконец, мало

летних 7,6 часа. Колоссальное забастовочное движение 
и полИтическая борьба в 1905 г. повела к . дальнейшему 
сущеетвенаому понижению рабочвго дня. По подобному 

же · обследованию, nроведеиному отделом про:м:ыmленвости: 

за 1905 г., средняя длина рабочего дня взрослых мужчин 

определяется в 10,3 часа, дл.я женщин и подростков B·lO,O часа 
и, наконец, для малол~тних в 7,7. Т.- е . рабочий день 
взрослых и подростков в течение одного года уменьшился 

на 0,4 . часа. 

Любопытно посмотреть, какова длина рабочего дня по 
отдельным производ<;-твам. 
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Гр~·ппа производсто 
Сре~в:оl! рабоч11А день (в часах) 

Взрос.. т. 
~rужчои 

~Текстильное nроиз. . · 1 10.2 10,0 7,6 
2. Бумажное и nолиграфическое 

производс·rоо . . . . . . . . 10,7 10,2 7,9 
3. ~lexaНJiliecкaл обраt>отка де-

рев~ . . . . . . . . 10,7 10,2 7,9 
4. Обработка мета.тr.1а 9,9 9,9 7,3 
5. Обработка мин. веществ . . 10.6 10,1 7,8 
!:i. Обработка живот. про;:х,. . . 10,5 10,5 8,1 
7. Пищеuая промышJrеннос·гь . 10,8 10,'1 7,9 
8. Химичес:кnя нромыm5r. . . . 10,3 10,4 7,7 
9. Прочие nроизвод. . . 9,4 1_-..::.::LO:.:..:,l;__, ____ , 

В среднем . tO,S 10,0 7,7 

В общем, отдельные проиаводства отличают~я сравни

тельно немного в отношении длины рабочего дня от общей 
средвей по всем производствам. Наибольшая длина рабо

чего дня наблюдается в обработке животных продуктов, 

состоящей, главным образом, из кожевенной nро:мышлен

вости. Здесь длина 'рабочего дпя для nодростков и женщин 
достигает 10,5 часа, а для ма.чолетних 8,1 часа. Таким об
разом, в этом производстве фактически не был проведен 

закон 1882 г. о 8-часовом: рабочем дне для м:аJюлетних. 

А такие nроизводства, как б~rма.жное и nолиграфическое, 
а также :ме·I·аллическое, дают даже несколько :меньшую 

ве.rrичину по сравнению со средней. У малолетних наимень
шая длина рабочего дня на~людается опять-таки у мета.1J

листов. В обще){, весьма характерен nовышеппый рабочий 

девь для nодростков и малолетних кожевенной про:мыш

л<:ннQсти. В дальнейшем мы увидим, что кожевенная про

мытленность и сейчас дает паибоЛьшую длину рабочего 
дня для подростков и малоле'l'JПJХ. 

В дальнейшем длина рабочего дня продолжала сокра

щаться. Хотя не было никаких изменений в законах, но 

повседневная борьба рабочих, стачечное движение и т. п., 

а также улучшение техники производетва являлись · при

чЙной постеnенного, хотя и медленного, сокращения: рабо
чего дня. В 1913 г., по обследованию отдела nром:ышлен

ности, средняя длина рабочего дня для подростков опре

делилась в 9,8 часа. Для маJюлетних же наблюдается даже 

некоторое повышение. Средняя длина рабочего дня для 
них оnределяется в 8,0 часа. Слещ·ющая 'I'аблица показы:-
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вает более детально, как распределялисЪ все 
также подростки по длине рабочего дня: 

Число рабоч.их в $ % к И'l'ОГУ 
Длина р::~.бочего Из них nодрос·rков 
~я (без сверху- Всех 

"Моложе 

1 

1 Всех nод-рочн.) 
рабочих 15-17 л. 

15 лет . ростков 

Менее 8 часов . 0,8 1 21,4 0,7 1 3.4 
8 часов. . 7.1 68.7 6,1 14.3 
8-9 час. 0.5 0,0 

~ 
0,6 0,6 

9 часов. 27.9 9,9 28.4 26,0 
!1-10 час .. 4,8 - 4,7 4,1 
10 часов 29,5 - 30.4 26,3 
10- 11 чао. 10,0 - 11,4 9.9 
11 часов 3.9 - 4,7 4,1 

Более 11 часов 15.5 - 1:З.О 11,3 -
Всего . 100,0 100,0 100.0 100,0 

1 
Всего обследо- l 
вано рабочих . . , 1.971.202 50.240 1 202.91 5 233.1 55 

Наибольшее число подростков в возрасте 15- 17 лет 
работало в ~913 г. по 10 часов в с,утки. Немноги."i меньшее 
число подростков имело 9-часовый рабочий день. Свыше 

установ,11енпой 3а~оно.м нормы работало, повиди:мому, лишь 

самое небольтое число подростков. Длину рабочего дня 

l11f2 часов· и более имело только 13°/о общего числа 

подростков. Отсюда видно, ч·rо закон 1897 г. к 1913 г . .явно 
устарел. 1\.огда огромное большинство рабочих m.reeт д.JIИНУ 

рабочего дня значительно менрте законной нормы, то эта 

законная норма никакого регулирующего деfю1·вия на 

длину рабо~его дня оказывать не может. 
Совсем иное дело у ма..тrолетних. Там преобладающее 

число малолетних (свьrmе ~/s из общего числа) работает 

по 8 часов в сутки, т. -е . д.11ина их рабочего дня в ·rочно

сти равна законной норме. Даже обследованием уч1•ено 

около 1 0°/о маJюлетних, в отношении которых закон 1882 г. 
не выполнен. Если бы этот закон, как максимум:, устана

вливал бол:J?mую норму длины рабочего дня, то не может 

быть никаких сомнений, что значительная часть малолет

них рабо·rала бы по этой увеличенной норме. 
Привещ~и данные о длине рабочего дня в 1913 г. 

в отдельных производствах (см. табл. на стр. 200-201) 1) . 

1) ,См . • CбopH!iiK статистических <;ведеИ!iiй за 1913-1917 г." 
Выnуск J, издание ЦСУ. 
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ТаRо'вы были резJrльтаты многолетней борьбы раб.очего 
класса за улJrчшение своих условий труда. Если вгля

деться в достигнутые результаты в отношении длины ра

бочего дня, то они невелиRи. Рабочий день за период 
в 30 с лиmRом лет соRратился тольRо на 21f2 часа. Но все же 
брръба рабочих не прошла бесследно. В резJrльтате ее 

одним взмахом рабочий Rласс России сверг полицейсR;vю 
власть царя, а затем приRазал · долго жить и господину 
Rапиталу. . 

ОктябрьсRая революци.я открыла широRИй простор 
для всякого улучшения условий труда всех рабочих и в том 

числе, и даже в первую голову, условий труда подростков 

и малолетних. Только что образованный в дни восс·гания 
революционного пролетариата Совет Народных Комиссаров 
на ШI1'ЫЙ день своего существования издает декрет о 8-часо
вом рабочем дне всех рабочих, работающих по найму в пред
приятиях, учреждениях, и хозяйствах, независимо от их раз

мера и от того, кому они принадлежат. Этим же декретом 

для малолетних и подростRов в возрасте до 18 лет уста
навливается предельный 6-часовой рабочий день. По закону 

длина рабочего дпя подростков упа.ча чуть ли не в два 
раза (с 11 1/ 2 до 6 часов), а фактически более, чем на 40°/о. 
В течение какой-нибудь недели рабочий молодняк полу
чил гораздо большее улучшение условий труда, qем 

в 30-летний период повседневной борьбы рабочего класса. 
Но издание такого закона, вводившего большие улучшения 
Б условиях труда рабочих, не могло еще повлиять на 

:их фактическое улучшение. Нужно было пойти дальше . 
.А именно, надо было создать такой а.ппарат, .который следил 

бы за проведением Э'rого закона. И такой аппарат был соз
дан декретом Совета Народных Комиссаров от 15 мая 
1918 г. Б лице инспеrщии труда. 

Инспектора труда, выбираемые от рабочих, сами ра

бочие могли добиться и фактически добились почти пол

ного проведения нашего правоБого законодател:ьства об 

условиях труда рабочей молодежи. 

Позже длина рабочего дня подростков была еще более 
сокрэщена. Общим положением о тарифе 1920 г. рабочий 
день для малолетних до 16-Jiетнего возраста сократалея 

до 4 часов. Таким образом, окончательные нормы для длины 
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Распределение подростнов и малолетних по 

Группы производств 

1 

А. Предприятия. подчиненные фабрич· 
НОЙ ИН(ШС!ЩИИ • • · • 

В •rом числе: 
I. Обработка х.rюпка . . . . . . . . 
П. шерсти .. . . . . . . 
т. ше.mа .. .. ... . 
IV'. • .'Iьна, певъки и джута 
У. с~еш nроизв. по обработке волок-

НИСТЫ:< веществ . . . . . . . . . 
YI. Произnодство бумажн п полrrграф. 
YII. МеханичоскiLn обработка дерева . 
V'Ш. Обраu. ме·гал;r., nроизв. маш., алrн.\.р. , 

орудий . . . . . . . . . . . 
IX. Обрабо1•ка минера.;тьных в(\ществ . 
Х ОбрR-ботка животных продуктов . 
Х]. Обработка пищев. и вкусовых вещ. 
XII. :Х.Импческпо производства : . 
ХШ. Добыча нефти и подрядное б~·ревие 
XIV. Uрочне проиэв, не вnme::tm. в нред-

mествующuе группы . . . . . . . 

Б. Предnриятня, подчипеиные горной 
ИHCfiOKЦFIВ: • • .' • • • • 

В ТОМ ЧИС.10: 
1. Добыча руд: 

Подзе:\шые работы . . . . 
Поверхностные работы . . 

П. Добыча исконаом . угд:е.й: 
'Подземныо работы .. . . 
Поверхност1tые работы . . 

Ш. Добыча соли: 
Подзе;\шые работы 
Поверхностные работы . . 

IV. Добыча зо.1ота и n;qатииы: 
Подземные работы . . . • . 
Поверхностные работы . . . 

У. Прочие ископае:\fые : 
Подземные работы . 
Поверхностные рабо'rы . 

YI. Обработка полезных ПСRОПММ.Ы.Х 

В. Фабрвчно-завод. предприятия rrp11 
горных. nредnриятия..\: . . . . . . . 

Всего (А + Б + В) • 

200 

7.955 

1.!374 
103 
300 

1.929 

62 
Hl 

83 
3.583 

73 
30 

128 

210 

16 
28 

31 

65 

1 
18 

506 

8.671 

33.29[ 

2.747 
2.141 

777 
2.210 

60S 
5.139 

790 

1.809 
10.~104 

331 
4..400 
1.424 

4 

7 

4.257 

58 
474 

32 
1.447 

58 

422 
2;)2 

15 
46 

162 

757 

38.305 

84 
29 

279 

77 
81 
9 

200 
229 

20 
262 

7 

65 

10 
55 

3 
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-

,. 
..,-в. рабочего дня в 1913 году по России . 

).a.!!_v••vP~L·~ занятых в те,.Ао.шА по:rного рабочего дня 
~ ..... Q Всего под-

о ..... Q ..... <:: ростков и 

1 о о .... о ..... ыа."'олетних 
О> О> .... ..... ....... I::Q .... 

5 6 7 8 9 1 10 11 
~ 

i().409 9.624 61.450 23.146 9.599 26404 233.155 

33.653 f\28 10.043 4.906 889 835 55.059 
1.832 19~ 6.392 1718 548 3.698 16.055 
1.374 38 1.204 704 193 535 5.134 
5.326 - 1.055 2. 64 592 991 15.246 

1.334 267 2.707 535 430 971 6 991 
6.969 639 2.596 566 246 597 17.025 

541 1.571 3.699 2.322 688 1.578 11.198 

5.388 3.54.0 16 801 • 3.595 7"27 . 639 33.782 
1.!33 702 5.752 2.328 2182 4592 31.405 

396 120 2.350 448 403 381 4.502 
1.266 . 1 961 5.356 2.211 1.189 9.735 26.168 

195 264 3.472 834 1.512 1.849 9.940 

- - - - - - 4 

2 - 23 4 - 3 46 

374 64 7.126 1.145 758 1.119 15.118 

36 38 141 - - 7 306 
140 - 843 231 8 374 2.153 

. 
- - 1.040 257 - 259 1.598 

32 22 2.579 618 8 374 6.392 
. 

- - 5 - - - 5 
- - 662 - 21 3 209 

31 - 117 - 13 - 584 
117 - 1.044 2 55 14 1.502" 

- - 6 - - - 21 
17 4 470 25 643 17 1.222 

1 - 210 12 10 71 526 

279 144 2.327 87 174 499 4.776 

11.062 9.832 70.903 24.378 10.5-31 28.022 252.449 
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рабочего дня, вошедшие в Кодекс 3~конов о Труде, па
данный в 1922 г., таковы: рабочий день малолетних ДС) 

16 лет не должен превышать 4 часов в сутки; рабочий дево 
подростков 16-17 лет (включитеJrьно) не должен превыmато 

6 часов в сутки. 
Но главная особенность вашего законодательства со

стоит в том, что подростки, работающие сокращенный день 

получают заработную плату полностью как за ·а-часовоЙ 
рабочий день. Это условие нашего законодательства делает 
труд подростка нЕншгодным для производства, но, вместе 

с тем, сильно улучшает усJrови.я труда подростков и 

.является необходимым условием для проведения законода. 

тель~тва о рабочем вре~ени. 

Конечно, и наши советСiше законы не сразу стали 
проводитъс.я: в жизнь. Bo·r, например, табличrtа, характери
зующая И8менеuие длины рабочего дня подростков в го

роде Москве 8а период 1918-1923 года. 

Чпс.'lо nодроотков в Oto Of0 к 

1 
Чио.rrо ра.бо••ях чаоов 

итогу 

-
Моложе 16 лет 16-17 лет 

в день 

1918 г.j1921 г. [1923 г. 1918 г.,1921 г.,1923 г. ' 
1 

1,1 1 4 часа. и :-tenee . 35.4 60,8 1,0 2,8 21,1 

5 часов 1,3 9,2 1,5 2,0 3,0 1,4 

6 
" 

. . 32,6 36,8 25,5 22,0 58,8 68,1 

7 ~ . 5,9 2,0 0,4 4,8 2,0 0,4 

8 . ~ . 58,1 15,0 11,8 69.5 28,1 8,9 

9 " 
и 6ол. 1,0 1,6 0,0 0,7 5,3 0.1 

. 
В 1918 г. для 65°/о малолетних не был проведен даже 

6-часовой рабочий день. В 1921 г. уже 8аконная норма 

для малолетних составляJrа 4 часа, но тем не менее, 65°/о 
малолетних работало свыше э·rой законной нормы. В 1923 г. 
также 3акон о 4-часовом рабочем дне .малолетних еще ни 

в коей степени нельм считать полностью проведенным. 

Около 40°/о всех малолетних работает свыше 4 часов. 

Но по сравнению с 1921 годом, а тем более с 1918, успехв 
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колоссальньте. R 1918 г. по 4 часа работало только 1% ма

лолетних, в 1921 году 35°/о, а в 1923 году уже 600fo слишком! 
Подобное же явление мы наблюдаем · и у подростков 

16-17 лет. В 1918 г. 8/' подростков работало свыше 6 часов; 
в 1921 году это число спустилось до 35°/о, а в 1923 году 
sже мен.ьше 10°/о. Таким образом, законодательство о рабо
чем времени подростков и малоле·гних постепенно прово

дптся в жизнь. 

Обращао1' на себя внимание тот факт, что в 1923 г. 
длина рабочего дня подростков составляет, в среднем, 5,7 
часа. Это показывает, что значительное чисJIО подростков 
работает менее 6 часов. И, дей:ствите.чьпо, иа таблицы 
видно, что 20°/о слишком работает п.о 4 часа и менее. Это 
прямое следствие развития сети школ фабрично-завод

ского ученичества. Нашими законами для фабзавуча не 
введено дальнейшего сокращения vабочего дня. Но местная 
прак·rика и раз' яснения руководящих органов фактически 

ввели 4-часовый рабочий день для школ фабаавуча. Это 

дальнейшее углуб.1ение нашего законодательства о труде 

молодежи. 

Любопытно nосмотреть, каr{ иаменилась средняя длина 

рабочего дна в .Москве за этот nериод. 

l'оды 

1918 г. 

1921 " 

1923 " 

1 Средняя д.:гина рабо- \ 
1 чего дня (В часах) 

них(моложе Подросrков Ma:roJteт- \ . 

16 л.) (16- 17) 

7,2 7,4 

5,8 6,7 

5,0 5,7 

Такова картипа по Москве. Теперь перейдем ~ рас
смотрению рабочего времени подростков по всей Советской 
республике. Но прежде остановимся на некоторых заме

чаниях относительно качества собранаого материала в от

потении рабочего времени. Как уже укааывалось, в зна

чительном ЧИСJiе бланков учепиков фабаавусJа в "рабочий: 
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день подростка" включены также и часы: теоретических 

. занятий: .в IIIКoлe. Поэтому число подростков с 7, 8 и 
больше часовым днем несколько преувеличено. Хотя в боль

шинстве случаев в соответGтвующие бланки нами былв: 
внесены исправленв:я, как увидим дальше, у значитель

ного, . сравнительно, числа учеuиков фабзавуча длв:на 
рабочего дня остаJrась, повидимому, неисправленной. 

Но ошибка, проистекающая отсюда, невелика. "JТчевики фаб

эавуча, в общем, составляют менее lfs всех подростков, да 

и среди них имеется некоторое число подростков, как 

это удалось выяснить, работающих по 8 часов. Во мноГих 
картах это можно было установить вполне точно. Там ука

зывалось время начала и конца работы и время начала 

и конца учения. · 
· После этих предваритеJIЬНЫХ замечаний перейдем к 

рассмотрению ДJIИНЫ рабочего дня nодростков. 

Число обс.11:едованных ('в Ofo о;о к 

Д.11ПНа рабо,rего дня 
итогу) в возраете 

Менее 
1 16-17 дет\ 18 .n. и 

16 .пет более 

·1 1 

. 
4 часа и менее . 68,7 21,2 17,7 

5 часов . . . 1,7 1,3 2,6 

1 
6 . . . HJ,8 65,5 42,2 

7 
" 

., 2,9 1,5 2,1 

8 
" 

. ·1 6,6 
1 

10,2 35,1 

9 • и более 0,3 0,3 0,3 

Всего . . tOO,O tOO,O 100,0 

Эти данные охватыва;от вею территорию, 'По котоуой: 

разработан материал медосмотра. Сюда входят как рабочие, 
так и служащие и ученики и т. n. В возрасте 18 лет и . 
более обследованы, главным образом, ученики школ фаб

завуча, nочему и получилась здесь низкая длина рабочего 

дня. Как и следовало ожидать, с увеличением возраста 

уменьшается nроцент подростков~ работающих по 4 часа 
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в день, и увеличивается процент имеющих 8-часовоii рабо

чий денъ. В возрасте 18 лет и более свыше lfs работают 

по 8 часов ежедневно. 
Если посмотреть, как выполнено закоподательство 

о рабочем времени подростков, то nридется признать, что 

в возрасте менее 16- лет для 30 слиmко~ процентов под

ростков фактическая длина рабочего дня превЪIШает 

законную норму. В воэрасте же 16-17 лет подобные нару

шения имеют место только в 120fo случаев. Таким образом, 

рабочий день малолетних (моJrоже 16 лет) проведен зна

Чirтельно хуже, чем 6-часовый рабочий день подростхоn 
(16-17 лет) . · 

Теперь посмотрим, где же, главным образом, пе про
водится законодательство о рабочем времени nодростхоn и 
малолетних? Прежде· всего сравним рабочих и служащих. 

При этом сравнение производится в средне!.! по 12 проф
союзам, для которых произведена более подробная разра
ботка. 

Дли на рабочего 

и менее . 4 часа 

б часо в 

6 

7 

8 " 
9 

-
и более 

Всего 

ДНЯ 

. 

Чпсrю подростков в О/о о;о к 

итогу 

Моложе 16 лет 16-17 лет 

Раб о- 1 Слу- Рабо· 1 С.1у-
ttиii 1 жащий ЧОЙ жащий 

71,0 62,2 22,5 12,7 

1,8 0,8 1,8 0,5 

17,4 33,8 64.2 82,3 

2,6 0,2 1,5 0,2 

'i.O 3,0 9,7 4.3 

0,2 0.0 0.3 0,0 

100,0 tOO,O 1110,0 1011,0 

Рабочий день малолеток лучше проведен для рабочих. 
Там значительно большее число малолеток имеют четырех
часовой рабочий день. Но в отношении следующей воз
растной группы 16- 17 лет приходится сказать иное. 3д есь 
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только 4,5° /о служащих работают более 6 Часов. Да это и 
понятно. Огромное большинство служащих вообще имеют 
6-часовой рабочий день и никакого исключения для под

ростков здесь не де.11ается. Это исключение делается 
tравнительно редко и в отношении сокращения рабочего 
дня. Так, у рабочих около 25°/о работ-ают менеР- 6 часов, 
тогда как у служащих таких насчитыв.ается немноrи·м 

больше I30fo. И поэтому же, несмотря на меньшее число 
нарушений, средняя длина рабочего дня j' служащих 

uесколько больше, чем у рабочих. 
Правда, служащих можно разбить на 2 крупные 

групnы: конторщиков и курьеров. Длина · рабочего дня 
э·гих групп различается: 

1 

Число ~одрост.ков в Ojo о;о к 
-

1 
1 итогу 

Длина рабочего дня Менее 16 .11'ет 16-17 лет 

Контор· j Rурь- Rонтор· l Rуръ-
1 ЩIПtОВ еров щи ков еров 

4 часа и менее . . 1 74,7 
1 

59,8 13,8 ] 12,0 

5 .часов . . . . о, о 1,0 0,8 0,3 

6 " 22,1 36,5 80,8 83,2 
1 

7 " 0,0 0,2 0,3 0,1 
' 

8 " . 3,2 3,0 4,3 4,3 

9 
" 

и более . О, О 0,0 0,0 0,1 

Всего . . . . 100,0 100,0 
1 

100,0 fOO,O 

В возрасте 16- 17 лет разница между конторщиками 
и курьерами невелика. У конторщиков лишь в пезначи
тельной степени находит большее nрименекие 4- и б-ча
совой рабочий день, чем у курЬеров. Но возраст моложе 
16 лет дает иную картину. Здесь гораэдо большее число 

конторщиков работает по 4 часа. чем у курьеров. Даже 
больше-у конторщиков 4-часовой рабочий день проведен 
лучше, чем у рабочих. 

206 



Существенная рааiiИца у служащах наблюдается между 
д.'Iа:иой рабочего дня Мj'ЖЧИН и женщин: 

Длина. рабочего 
Число nодростков в 0/о 0/о к итоt'у 

:менее 16 лет 1 16-17 лет 
дня 

М:алъчики 1 Девушки 1 Мальчики 1 Девушки 
Менее 4 •1асов . . 63,5 59,2 16,0 6,2 

5 часов . 1.1 00 0,7 0.1 

1 6 " 
. . . 32,5 36,7 79,6 87,3 

7 ~ 
. . . 0,3 0,0 0,2 0.1 

1 
1 

8 .. . .. 
' 

2,6 4,1 3.4 6,3 

9 " 
и бол. о.о 0,0 0,1 о.о 

Всего. 100,0 100,0 100,0 ню.о 

И в воарасте до 16 лет и в возрасте 16--17 лет рабо
чий день девушек больше, чем рабочий день мальчиков. 
У малолетних эта разница невелика .и составляет в сред

нем всего лишь 0,1 часа. Но у подростков 16- 17 лет раз
ница гораздо больше. У девушек только 6°/о работают по 
4 часа, у мальчиков таких насчитывается 16°Jo. У деву

шек 6°/о работают по 8 часов, а у мальчиков почти в два 
рава меньше. Таким образом, в среднем, рабочий день маль

чиков равен 5, 7 часа, а рабочий день девушек-6,0 часа. 
У рабочих же разница :между рабочим днем мальчиков 

и девочек носит иной характер: 

Число nодростков в OfoOJo к итогу 
Длина рабочего -

1 
Менее L6 лет 1 16-17 лет 

1 

дня 

Ыальчики \ Д~вушки 1 Ыа.riьчики 1 Девушки 
Менее 4 часов . ~ 1 

68,9 
1 

77,7 24,2 

1 

18,4 

5 часов . . .. . 2,2 0,8 2,2 0,9 

6 " 
18,3 14,2 61,1 71.0 

7 .. . . 2,8 1,9 2,0 0.9 

8 • .. 7,5 5,2 10,2 8.6 

9 " 
и бо.'!. . . 0,3 0,2 0.3 0,2 

1 
-

Всего . • 100,0 100,0 100,0 100,0 
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У малолетних длина рабочего дня девочек меньше, 

чем у мальчиков. Это верно как в отношении 4 часов, так 
и 6 и 8 часов. В среднем, дляна рабочего дня девушек на 
0,6 часа меньше, чем у мальчиков. У подростков 16-17 лет 
такой .ясной картины не наблюдается. В среднем, длина 

рабочего дня в обеих группах можно сказать одинакова. 
Но девочки отличаю·rс.я тем, что среди них значитеJlЬlJо 
больший процент И?llеет законнъrй: 6-часовой рабочий день, 

. а отклонения от него как в мевьшJrю, так и в большую cтo

porry встречаются значительно реже, чем у мальчиков. 
Теперь рассмотрим, какова длина рабочего дня у уче

ников фабзавуча. На первый взгля;х здесь с;~едовало ож1г 

дать, можно ска~ать, 1000/n проведения закона о 4-часовом• 

рабочем дне для малолетних. Но на де.ч:е оказывается иное: 

Длина рабочего дня 

4 чмn. п )fенее . 
5 часов 

6 

7 

8 

" 

9 " и более 

Всего. 

: 1 

.[ 

Число учеников фабзаоуча 

.в Ofo Ofo к итогу 

:.\fенее 16 л. 16-17 .'1. 

'i3 7 57,1 

2.5 3,8 

9,9 25,6 

5,4 · 2,5 

8,4 10,3 

0,1 0.'1 

HJO,U 100.0 

Почти s;, учеников фабзавJ'Ча :моложе 16 лет работают 
4 часа и менее. Но свыше 1 1• имеют рабочий день боде е 
4 часов. Здесь в значитедьном числе встречается и 6-часо
вой, и 7-часовой, и, наконец, 8-часовой рабочий день. 

Относительно двух последних надо оговориться, что здесь 
несомненно, в значительном числе б.Jrанков в рабочем дне 

сосчитано и учебное время. Но все же есть и 'l'акие мало

летние, которые работают no 7 и 8 часов. Это легко можно 
было выяснить из просмотра подлинн:ьrх санитарных листов, 

где сплошь и рядом отмечалось время начала и конца 

работы. 



В возрасте 16-17 лет, в отличие от всех рабочих, наи 
большее число учениitов-свыше 1/z их-работают по 4 часа 
Б день. На 6-часовой рабочий день приходится не:м:ноги:м 
больше lf4 ;всех учеников. Здесь же Б значительном числе 
ветречается 8-часовой рабочий день, относительно которого 
приходИтся сказа1ъ lfl'O же, чтр было сказано по отноше
ниш It возрасту до 16 лет. В общем- же, фабзавуч харак
теризуется знач;ателыrо сок.ращенным рабочим днем по 
сравнению со всеми рабочими подростками. 

Для большей наглядности рассмотрим еще дЛИ"UУ ра

бочего ДНЯ IrOДpOC'l'KQB, Н0ПОСредСТВ0ННО работаЮЩИХ В ПрО
ИЗВОДСТВе, т.-е. исключая учеников фабзавуча: 

Число подростков :в. О/о о;о к итогу 

-
Ддина рабоqего 

Д.Нfl 

1 

4 часа и менее . 

5 часов. . ... 
6 

" 
. 

7 
" . . 

8 " . . 1 
9 

" и бoJiee 

Всего . 

Менее 16 лет 

)Тqеников 
Ф8У 

73,7 

2,5 

9,9 

5,4 

8.4 

0,1 

1110,0 

1 

1 

Проч. 
рабоч. 

69.1 

l,:i 

22,2 

0,9 

6,0 

0,3 

100,0 

1 16- 17 :re1• 

Учеников 
Ф8J' 

57,4 

3,8. 

25,6 

2,5 

10,3 

0,4 

100,0 

1 
1 

Проч. 
рабоч. 

10,3 

1,1 

77,5 

1,3 

9,6 

0,2 

100,0 

Основная разница м~ду учениками фабзавуча и про
чими рабочими nодростками Б отношении рабочего дня 

набщодается в возрасте 16- 17 лет. Стоит только сказать, 
что свыше 1/ 2 учеников Ф3У работают по 4 часа, тогда как 
среди остальных рабочих nодростков таковых насчитывается 
всего на всего 10°/<>. ДостаточнQ сказать, что среди учени
ков Ф3У 1/4 работает по 6 часов, тогда как среди осталь
ных рабочих подрос·ntов таких насчитывается свыше 8/4. 

Школа фабза~уча не только дает квалификацию подростку, 
но она сильно сокращает его рабочий день. 

3 а li ц е в. Тру11 п быт рабочцх П0,1pOCTiiGB. 209 
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Рассмотри11 теперь длин~' рабочего дня подростков по 
отдельньrn производстnа)!. Сперва остановимся на дw'IИНе 

рабочего дн.я у ма.11олетнпх до 16 .ч:ет : 

Произnодства 

Число малолетних в О/о Ofo к общему 
• • 'JИСлу работающих 

-------------~~--~--~~--~,-----
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :::-: g 

1 ~ ~ L? <= t- (у) ; $ 1 ~ 

1. Коммун_а.:_:r-ьн_и_:к_·и----!. 1 13,3 г: 40.0 1 43,3 -:1 
2. Itожевники . • 32,8 1 1,0 30,4 0,7 33,t 

0,0 100,0 

2,0 100,0 

0,0 100,0 

·1,2 100,0 

3. Пищеnики 36,4 1,3 51,9 0,0 10,4 

4. Швейники . 
5. Водники • 

44,4 

48,7 

5,6 36,1 

1,3 3\),7 

6. Печатники . 51,4 3.1 43,4 

1 7. Хш.tики .>6,2 2,5 30,4 

8. Пнсчеб)rмажmпш . 58,3 0,0 35,4 

9. Деревообде.:rочни:кн 62,'1 11,9 9,9 

10. Металлисты 71,8 1,2 15,7 

1,4 8,3 

о.о 7,7 . 2,6 100.0 

1,4 0,7 0,0 100,0 

4,5 6,4 1 0,0 100,0 

0,0 6,3 0,0 100,0 

0,3 15,5 0,0 100,0 

5,2 6,0 0,1 100,0 

1 t . Табачники 78,0 4,9 2,4 14,7 0,0 0,0 100,0 

12. 'Гекстн:n.щшш 85,7 0,6 9,2 ___::_/---=:_ ~ 100.0 

Всего . .. • • 71 ,0 1, 2,6 7,0 0,2 ' 100,0 

1 

Для малолетних до 16 лет законом установлен 4-ча

совой рабочий день. Оказывается, что во многих проиавод

ствах он проведен лишь в самой незначптельной степени. 

Какие же это производства? Из таблицы. видим, что это 
комм;уяальники, хожевники, пищевики и т. п. Все эти про

иаводства отличаются низкой хонцентрацией предприятий 

Наоборот, в конце таблицы мы видим концептрирован
ные производства, и в них, как охазывается, законный ра

бочий день для малолетних проведен в значительной сте-

210 



, 

лени. Группируя все прОИ?ВОдства по среднему размеру 
входящих в них nредприятий, пол,учим следующее: 

Число малолетних (мм·оже 16 л. ) 
Ддина рабочего дня в Ofo Ofo к итогу, в nроизводства х 

н.онцеи'l'риро· 
1 

РаспыленньLх 
ванных 

4 часа•и ыенее . . 76,7 48,4 
5 часов . . . ' 1,1 5.3 
6 . 

" 
. . Н.1 28,8 

7 " 
3,0 0,7 

8 8 . . 4,7 16,2 
9 " и более . 0,1 0,6 

' Всего. 100,0 100,0 . . . 
В концентрированных производствах 4-часовой рабочий 

день проведен более, чем для s;._ всех малолетних А в рас-
пыленных произвtщствах более 1 /2 всех малолетних ра
-ботает свыше 4 часов. Кроме того, если в круnных про
'Изводствах по 8 часов работают менее 5°/о подростков, то 

в мелких это число достигает 16°/о. 
Итак, основным момеН'l'ОМ, определяющим проведение 

закона о длине рабочего дня для малолетних, является 

копцентрация производства. Чем, вообще ·говоря, концен
трированнее производство, тем для большего числа мало-

летних проведен 4-часовой рабочий день. · 
Посмотрим теперь, какие же категории малолетних 

работают свыше 4 часов. Распределим все щюфессии мало
летних на 3 группы в зависимости от даваемой ;ими ква

лификации. Получии следующее: 

Число подростков в Ofo Ofo к итогу 
на работах 

Длина рабочего двя Дающих квалифn:- · Не дающих 
кацию квалифи- 1 

Полную 1 Половин-
вую :кации 

4 часа и менее 68,3 84,5 81,9 
5 часов . 2,9 0,2 0,0 
6 n . . . 20,7 10,9 11,7 
7 .. ·' . 1,4 0,3 0,_0 
8 8 .... 6,4 4,1 5,9 
9 .. и более. . . 0,3 0,0 0,5 

Всего . . HIO,O 100,0 100,0 
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Таким образом, 4-часовой рабоЧий день в меньшей 
степени nроводится на работах, дающих полн~ую :квалифи

кацию. Даже работы, не дающие- :квалификации, имею:г зна
чительно большее число малолетних, работающих по 1 часа 
и менее . 

Конечно, можно думать, Ч'l'О такой резуJrьтат в значи~ 

тельной степени вызван тем, что малолетних, занятых на 

квалифицирующих работах в распыленных производствах, 
больше (относительно), чем в крупных. А рабочий день у 

малолетних в мелкой nроыышленности выше, чем в круi'r

цой. Но груПпировка по размеру производств дает не
сколь~о иной результат. Посмотрим сперва длину рабочего. 
дн.я, в зависимости от квалифюtации, в концентрирован

ных nроизвqдствах. 

д лина рабоче1·о дня 

4 

5 

6 

7 

8 

часа • •и. I~reнee 

часов . . .. 
. . 
" 

. 
" 

9 . ': и более .. 

Всего. 

. 

. 

. 

. 

-
. 
. 

. 
Число ~~.алоле·.rних (моложе 16 л.) 

в о/о О/о к итогу, на работах 

Дающи~ квалифи· 
кациrо 

1 
Половин-По.uuую 
ную 

75,9 
1 

85,7 

2,0 
1 

0,2 

17,0 11,0 

1,7 0,3 

3,2 2,8 

0,2 0,0 

100,0 

Не дающих 

квалифи· 

кации . 
84,6 

Ф,О 

' 9',9 
OIQ,\) 

''·1 i'tt )111 
5,5 

I[J.ilf • .J '11•1!11 1 )(}.fa. 

~: 2-Р z н r..:·t.··.н. 

t'1 "lJ(i(·, .• ,;::l 
Изменение длины рабочего дня в зависимости от ква-

лификации здесь такое же, что :и в общем итоге. ! 
Еще более резкая разница, несмотря на мал.Qе -число 

наблюдеНИЙ, ВИДНа В раСПЫЛеННЫХ· ПрОИЗВОДОТВЗ:ХJ· 3hесь 
~а работах, дающих поJшую кваЛjйфик::щ;иfо, · :tr?fН"4[;чaJa и 
менее работает 46,o0Jo, на работа±r дающих половинrуrо 
квалификацию, по 4 часа . и мен:ее' ;рабь~.~е.1Ь f?P.~ofo,~ на1 работа.:к, совсем не дающих квал~фиjJ~щии,7уже 73:5°/ о. l 

• , • , О Э<~iJ 
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Та:ким образом, чем высшую .квалифи.кащ1ю дает ра

-бота, тем чаще там встречается нарушение 4-часового рабо

.qего дня для малолетних. 

Переходим теперь .к рассмотрению длины рабочего 

дня подростков в возрасте от 16 до 17 лет. 

Число подроетков 16-17 л. в ~% к общему числу 1 

· Производства 
работающих 

4 чм. l 1 1 19 час. , 1 в том l и 5 ~ас. 6 час. 7 час. 8 час. и Всего ;:;:':шее 
менее бодее 6 чмnв; 

1. :Коl'<шунальн. 7,5 0,9 61,7 . 0,9 28,1 09 100,0 29,9 

2. Водники 2,7 0,4 68,4 1,0 27,1 0.4 100,0 ~.5 
1· 

3. Кожевники 7,9 0,4 63,9 0,5 27,1 О?. ·- 100,0 27,8 

4. Хm.mки . · 19,5 1,2 56,8 5,1 1 17,4 0,0 100,0 22.5 

5. Табачники . 51,2 4,3 29,2 10,4 4,9 0,0 100,0 15,3 

6. Металлисты 29,4 2,3 54.0 3,5 10,3 0,5 100,0 Н,3 

7. Пищевики . 4.7 0,4 85,2 0,1 8,1 1.5 100,0 9;7 

8. Бумажники 4,1 0,3 86,8 о;в 8,2 0,0 100,0 8,8 

9. Швейники . 11,2 

1 

1,5 79,0 1.2 7,1 0,0 
!00,0 1 

8,3 

10. Деревообдед. 1±,2 8,0~ 70,1 0,0 7,3 0,4 100.0 7,7 

11. Тексти.rrьщ. . 24,6 1.4 6fl,7 0,2 7,0 0,1 100,0 7,3 

12. Печатника 10.9 1.1 83,5 1,2 3,3 0,0 100,0 4,5 

--- - ------- - - -
В с его . . ........... 1 ')') - t ,8 1 (i! ,2 j 1,5 

1 
9,7' 1 0,3 100,0 11,5 

Для подростков 16.-17 лет за.коно.м установлен 6-ча
.совой рабочий день. Можно. сказать, что для большинств·а 
подростков он проведен во всех производствах. Самое боль
шое число подростков, работающих свыше 6 часов, мы на
-блюдаем у комм;унальников. Но и здесь оно не дости
гает 30°/о. В остальных же проюзводствах оно гораздо меньше. 

Где же, главным образом, не проведен 6-часовой рабо

чий де.нь i По аналогии с раб о я им днеы малолетв:их, надо бы 
думать, что '6-часовой рабочий день не проведеп, главным 

образом, в распыленных производствах. Но таблица показы-• 
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вает, что это не так. Правда, в начале таблицы мы видmr 
такие :мелкие производства, как коммунальники, кожевники 

и пр. А в то же время в другом распыленном производстве

печатном наблюдается наименьшее число нарушений 6-ча:

сового рабочего дня. Еще яснее можно подтвердить этот
факт, сгруппировав все производства. по среднему размеру 

входящих в них предприятий. 
1 

Число пощ)о.стков 

Д.:rина рабочего 
16-17 лет в %%китогу, 

в nроиэводствах 

ДНЯ Концентри- Расnылен-

рованных ных 

4 часа и менее ·1 25,5 
1 

9,9 

5 часоn . 1 1,7 2,4 . . 
6 - . . 61.6 76.0 

7 " . . 1,9 0,6 

8 • . . 9,1 10,7 

9 часов и более . 0,2 0,4 
-----

Всего. . HIO,O 100,0 

Разница межщr :концентрированными и расuылеютыюr 

производства:ми довольно существенная. В концентрирован

ных производствах, благодаря: сильному развитию школ 

фабрично-заводского ученичества, число подростков, рабо

тающих по 4 часа и менее, значительно больше, чеi1 в рас
пыленных производствах. Но число нарушений 6-часового 
рабочего дня почти одинаково в обеих гр_\rпп·ах . В распы

ленных прои.зводствах это число составляет 11,70/о_, а в кон

центрированных производствах 11,2°/о. Таким образом, можно 
сказать вполне определенно, что с·rепенъ Rоrщентрации 

производства на число нарушений 6-часового рабочего дня 

почти не влияет. 

Можно думать, что на число нарушеrшй влияет место

расположения данного производства. Но оказывается, что и 

это не так. 
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Чнс:ю подростко-в 1 
Д.1ина рабочего 16-17 :~ет в t9;к nтory. 

в тrропэводства.х 

дня 1· 
J Городских 1 Се:rъскuх 1 

4 ча.са и моноо • 25,9 20,5 

5 часов . . 2,1 1,6 

6 • .. . 59,4 66.8 

7 " 
. . 3,0 0,8 

8 
" 

. . . . . 9,2 10,1 

9 часов и бо.1ео . 0,4 0,2 

-
Вс е г о . 100,0 tOU,O 

И эта групаировка даст почти тождественный резуль

тат для городских и селLских производств. Значит нару

шения 6-часового рабочего дня подростков вызываются, 

Г.:Iавны:м образом, какими-то другими факторами, а не раз· 

мером предприятий и их расnоложением. Если мы посмо~ 
трим на то, в каких производствах встречается папбольшее 
колИчество нарушений 6-часового рабочего дня, то увидим, 

что тут в значительной степени играют роль технические 

особенности того или иного производства. Возьмем, наnри

мор, химиков, или, вернее, стекольное производство (по
сколысу главная масса химиков в нашем обследовании 

приходятел на рабочих noдpo<Yl'KOB стекольного производ

ства). Здесь мы видим, Ч1'О труд подростков тесно связан 
с тр~rдо).( взрослых. В дополнение к этомjr, подсобщ~е ра
боты в этом производстве выполняются, Гvlавным образом, 

подростка~tи. Вполне понятно, что взрослый рабочий не 
сможет работать без подручного nодростка. ПоэтОМ;\' есть 

два выхода: либо сократить рабочий день взрослых, либо 
J'длипить рабочий день подростков. На nрактике п прово
дится это последнее. Tu же самое в водном •rранслорте. 

Работа судовых команд не может разделяться на работу 
взро<.:лых и подростков. Вся команда работает одииа:ковое 
время. Поэтому здесь велико чисJrо нарушений в-часового 
рабочего дня nо;(ростков. Подобная же картина л J' ~омму
надьников. Здесь главную ).laCcj· составляют пари:кмахеры. 

215 



Опи также работают вместе с мальчи~а){И, которые вътпол
шхют вспомогательную работу. И таюru мальчикам nрихо
дится работа'l'Ь полный рабо'IИЙ день. 

Итак, дело, повидимому, не в размерах предприятия, 

не в их расположении и не в др,;;'гих эконо~шческих усло

виях. Главное влияние, повnдимому, имеют технические 
особенности того или· иного производства. И действительно, 
:мы дальше увидим, что особенности тех или иных профее

сиИ имеют большое влияние на число нарушений 6-часо
вого рабочего дпл. Рассмотрим, во-nервых, Itaкoe влитrие 

оказывает квалификацщr подr·отавЛиваем:ой профессии на 
'"число нарушений 6-часового рабочего ;:r.пя. 

Чве:rо подростков в OfoOf fJ J( птоrу 

Длина рабочего на раб?та....: 

диn -дающnх Дающих 11!0 ДIЦОЩИ..'i: DOJlBYJO ПО.110ВИН. 
Jtna.'luф. JtBii.'!Uф . ~~Ф· 

~ часа п менее ·1 2iJ,6 19,iJ 18,3 

:> " • • • • • • 2,8 0,-! 0,6 

6 62,7 66,3 6-1:.5 

7 " 
12 0,5 0,2 

8 " 
7,5 13,0 15.6 

9 часов и бо.1ее . 0.2 0.3 о . 

Всего . . 100,0 100,0 100,0 

В TO;\I чнс:rе свы-
ще 6 часоз . . 8,9 13,8 Щ6 

Таким образом, чем ниже квалификация подготовляе
мых npoфeccиii, тем больше там парушений 6-часового рабо
чего дня. Неквалифицирующпе работы не только пе дают под

росткам ква.тrnфикации, но и увеличивают их рабочий день. 

У малолетпих, моложе lG Jreт, мы наблюдали обратную 
картину. Там чем выше квалифю\ац:ия, теы больше нару
шеuий 4-часового рабочего дня. В чем же дело? 

Все ;.(ело в том, что, как :мы Jrжe виде."'П, у малолет
них нарушеiШя 4-часового рабочего . дня вызываются в боль
шей степени э~ономическими прич:ипа)!И. У nодростков же 

наоборот-нарJrшенпя вызываются, г;11авным образом, техни-
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ческими приqииами. А технические особеу.шос•rи малоквали

фицирGванных професспй именно таковы, что они вызывают 

увеличение рабочего дня. У малолетних же, nоскольку все 
дело в накладном расхо,:(е, гораздо выгоднес увеличить ра

бочий день более квалифицированных_nодростков, nолучаю

щих больший заработок, чем подрос1'RОВ низших разрядов. 
Еще более .ясную картину влияния техuю1еских осо

бенностей рабо1' на чпсло нарушений 6-часового рабочего 
дня можно видеть пз групiiИровки всех профессий по их 

pOJIИ в производствепном процессе. 

Нами все подрост1tи были сгруппированы в две I~ате

гории. В одну вошли те nрофессии,- в которых nодростки 
работают самостоятельно или почти саыосто.ятельно. В др~·-. 
гую вошли те профессии, в Rоторых подростки в большей 

или меньшей степен:f!: участвуют в работе взрослых. Вполне 
понятно, что это разделенИе на две группы очень прибли
зительно. Ибо даже в o;nroй и той же профессии в одrшх 
случаях работа подростков :может быть тесно связана с ра

ботой взрослых, в других случаях совсем не связана. Т~м 

не менее основные разл:ичия и при такой группироnк~ 
выявить вполне возможно. 

В следующей таблице приведена, с одной стороны, 

д.;1ина рабочего дня ДJIЯ по,:wост'Ков, работающих самостоя

'!'Сльно, и с другой-;участвующих в работе взр0слых. 

Д.шна рабочего 
.:щя 

·1 часа и ;о.IСное . 

5 • . 
6 

" 
. . . 

7 .. 
8 " 

. . 
9 чаеов и бо:тес • 

В се г о . - 1 
В том числе свы- j 

rue 6 часов •. 

Чис.rrо подростков(16-17 Jreт) l 
В Ofo Ofo Е ИТОГУ 

Работающих 1 Участu~'Ющих 
С<\ЫО- в работР. 1 

CTOSITO.'IbHO DЗрОС.'IЫХ 

2-1,7 20,9 

2.6 O,G 

63.7 6:3,1 . 
0,7 1,5 

8,0 13.4. 
1 0.3 о·) ·- _j 

tUO.U 100,U 1 

!} • " '15,1 
1 
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Таким обраэо){, у по;{ростков, работающих самостоя

тельно, нарушений в-часового рабочего дня гораздо 1rеньше, 
чем у подростков, участвующих: в работе взрослых. 

У :ма;rолетних, мо.rюже 16 лет, эта группировка показы

вает уже гораздо меньшее влияние. Это видно из С.'Iсдующего: 

Д.1uю1. рабочего 

дня 

4 часа н менее . 
5 • 
6 • . ....• 
7 " •. •.•. 
8 • 

Чпс:rо ~a.•o:teтнiiX :мо:rоже '1 

16 .тет в О/о о;о к итогу 

Работающих У<tаетвующих 
само- 1 в работе 

столте:rьно взроС."'ЬL"{ 

72,1 
2,3 

17,2 
0,9 
7,3 
0,2 

1 
78.7 

1,3 
16,1 
1,3 
2,6 
о. о 9 часов и бо.1:со . 

-------1------------1-----------1 
Всего .• 

В то·м чиме cnы
Juo 4 часов •. 

100,0 

27,9 

1 ()O,U 

21,3 

Здесь как раз обратная картина. У работающих само
стоятельно парушениii 4-часового рабочего двя больше, чем 
у участв"jrюmих в работе взрослых. Этот факт, пожалуй, 
лучше, чем какой-либо, выясняет разницу в отношении 
проведения нор~а.1ьного рабочего ,:щя между подl)остками 

и малолетними. 

Возьмем еше один признак. CnpJтunnpye:м все про
фессип nодросткоn по тяжести труда: 

Д:шна ра6очего дня 

4 часа н менее 
5 
6 
7 
8 . 
9 часов и бодсс 

Всего 

В том чис.1е свыше 6 часов . 
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Чll(~."'O ПОДрОСТКОВ (16-17 .1СТ) 
в u;oo/o к итогу 

-----
в :rerrшx 1 В средню;: / В TЯil\e.1. 

nрофесси.ях1професси.ях npoфeccJJЯX 

22,1 25,7 20,& 
0,9 3,2 1А 
68.о 61.0 61.8 
0,2 1,6 0,6 
8.~ 8.3 15.2 
0,1 0.3 0,5 

IOO,U \00,0 1000 

8,7 10,2 16,3 



Чем тяжелее работаr; тем больше та:м нар;ушений 6-ча
сового рабочего дня. Оnять-таки этот факт отражает вли
·яние технических условий на нарушения 6-часового рабо
чего дня. Тяжелые работы обыкновенно больше связаны 

с работой взрослых Ir. потому н~ них должно бы·rь больше 
нарушений 6-часового рабочего дня. 

У малолетних в этом отношении замечается, пожал~rй, 

такая же картина. Как увидим ниже, у них наименьшее 

число нарушений 4-часового рабочего дня дает легкий 

труд, а наибольшее средний TPJ' д. Вообще здесь правиль
иости не наблюдается. Изменения длины рабочего дня 
малолетних вместе с повышением тяжес1'И их труда носят 

весы1а неправильный характер. 
Это видно из следующей таблицы: 

1 

Чи<m.о малолетних (моложе 16 лет) 

в 0/о 0/о к итогу 

Длина рабочего дня 

На легких Насредю1х На тяжел. . работа.\: работа.\: работах 

4 часа и менее . . 84:,5 65,0 75,6 

5 " 
. . . . 0,4 3,1 2,6 

6 • : о • 12,6 21,4 15,2 

7 
" 

. 0,3 1,8 0,3 

8 
, 

2,2 8.3 
" 6.1 

9 часов и бо.'н~е . . 0,0 0,4 0,2 
' 

Всего . . 100.0 100.0 100,0 

В том числе свыше 4 часов - ~ 15,5 35,0 24,4 
1 

Рассмотренные нами данные в общеи выявили тот 

факт, что нарушения 4-часового рабочего дня у малоле·rн.их. 

выаываются, главным обрааом, эконо?.>шческими причинами, 

а нарушения 6-часового рабочего дня у подростков-тех
ническими причинаю~r. Теперь мы перейдем к вопросу 

о том, какие группы подростков дают наибольшее I(ОЛИСJе-
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ство нарушений. Посмотри~r, во-первых, какое влияние 

имеет · социальное происхождение. Разработка по соответ.
ствJ.ттощему вопросу была произведена только для подрост- · 
:ков 16-17 ·лет. Сейчас мы приведем соответствующую 

таблицу для подростков мальчиков: 

Длина рабочего 

ДI:Hf 

Число подроотков (16·-17 ;rет) ыалъчuкоn 

в Ofo CJo к итогу 

;.< [ g ~ 1§ 

О * Ф ФQ> Р., а; .,.., f-< g ~:GI:I 
q Ф А -Ф 

1::( ~ t.::( ~ l::(p.,:s~ 

~<:.: '~~ ~_3.1 

------------~~------~-----~----~- ------

4 '.laea и менее . 1 26,1 22,5 16,2 17,8 1 

5 часов 1,5 

6 62,1 

7 
" 

8 8,4 

9 n и более . 0,1 

В том числе свы-
Ш9 6 часов • 10,3 

1,6 

65,9 

0,5 

8,7 

0,8 

100,0 

tO,O 

27,1 

1,3 2,1 2.9 

69,4 63,4 57,4 

1,6 1,1 · о,4 

.11.2 14.9 11,8 

0,3 0,7 0,4 

1110,0 100,0 100,0 

13,1 16,7 12,6 

Эта таблица показывает, что больше всеrо наруШений 
6-часового рабочего дня подрост:ков наблюдает_с.я: у детей 

. ремесленников и мелких торгивцев. За ними следуют дети 
:крестьян. У детей рабочих и детей с.'lужащих число нару

шений 6-часового рабочего днн значительно меньше. Таким 

об,разом, для детей рабочих и дет~.й служащих гораздо 
труднее увеличить рабочий день" чем для детей крестьян, 

реме-сленников и мелких торговцев. 

Посмотрим, не оказывает .ти какого-либо влияния на 

ету величину то, где подросток nровел свое детство. Для 

этого рассмотрим распределение по длине рабочего дня 

подростков, с одной стороны, проведших свое детство 
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в деревне, а, с другой, проведших детство в городе. По~у
чим следующую таблицу: 

Чис.'Iо подростков (в О/о О/о 
к итогу) 

Д.1пва рабочего дня Проведо:шх 
1 

ПровеД11JиХ 

1 

дотс·гво в 

l 
детство в . . городе деревне 

4 часа н менее . . . 24,8 23,0 
5 -часов . 2,1 0.9 
6 

" 
. . . 62,0 64,9 

7 . . 0,9 2.5 

1 

8 . . . 10,0 8,5 
9 чамв и более 0,2 0,2 --

1 

Всего. . 100,0 100,0 

В то:-.r <J l!C.1e свыше G ч .• . 11 ,1 11,2 

Такиы образом, никакой: разницы в члсле нарушений 

6-часового рабочего дня между жившими в детстве в городе 

и жившими в детстве в деревне не наблюдается. 

Но может быть есть существенная разница межд~' 
подростками живущю1и в г~rбгородах и в прочих мест

ностях? На основаппп выше расс:мотренных данных можuо 
думать, что такой разницы нет или она оч~?вь нсвелика. 

Д.1юн\ ра6очего дня 

4 часа и менее 
5 часов 
6 
7 
8 " . 
9 часов JI бо.1ее . 

Всего. 

В то~I 'IИ('..le свыше 6 ч. . . . 

• 

Число подрос·гков (в О/о О/о 
к итогу), жпвущи.'l: 

В В прочих 

губгородах местностях 

23,7 
1,5 

61,4 
0.9 

12.4 
0.1 

100,0 
13,-1 

23,9 
1,6 

65,2 
2,1 
6.9 
0,3 

100,0 
9,3 

Таким образю1, в губгоро;:щх наблюдается qесколько 
большее количество нарушений 6-часового рабочего дня 
Когда мы груnпировали производства по тому признаку, 
где они преимущественно распо:южены-в городах ИJIИ 

в селах, то получили тот же результат, хотя и выраженвый 

в меньшей степени. Именно, производства, расположенные 

преимущественно в rородах, дают 12,6°/о вар'Jrmений, а про

изводс:тва, расположеrшыепреимуществевво в сол~х,-11,1°/о. 
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Что же слсю'ет из всего вышепзложенного? Во-первых, 
мы наблюдали, что на число нар~rшений у малолетних 
главное вли.я:ние имеют размеры предприятий, их располо
жение и дР?ГИе признаки орl'ан.изационно-экоиомического 

характера. Наоборот, у подростков эти признаки имеют 

второс1епенное значение, а главная роль отходит к при

чинам технического порядка. Но, вместе с тем, на коJIН
'чество нарJтшсний ока3ывает влияние и происхождение 
самих подростков. 

Вот эти выводы дают возможность подойти к решению 

воnроса об устранении нарушений нормалЬного рабочего 

дня подростков и малолетних. 

В отношении :малолетних наше внимание должно быть 

сосредоточено на Jrсилении падвора 3а проведеаием 4-ча

сового рабочего дня. Главное внимани:.е 3десь nридется 
обратить на более мелкую промышленность, расположенную 

вне круnных промытленных центров и вообще мало под

дающуюся вад3ору инспекции труда. Нам надо усилить 

внимание профсоюзов и комсомола к этому вопросу. При 

всем этом надо иметь в впду, что то, что имело место 

в 1923 г., то, uадо дуиать, имее'l' м.есто и в 1925 r. 
Совсем иным должен быть 1rаш подход к нарушениям 

6-часового рабочего дня у подростков. Если здесь самое 
главное--технич~ские особенности той пли иной работы, то 

усилением инспекторского на.lзора цесь немного сделаешь. 

Для ;усrраненпя нарушений 6-ча~ового рабочего дня нужно 

будет тщательно изуqать техниq,еские особенности тех или 

иных работ, па которых проводится удлинение рабочего 

дня, и разрабатывать меры к устранению парушений. 

Одной из таких мер должно быть введение системы 

с~ен для подростков. На практике мы часто наблюдаем 
такие с_лучаи. Взрослые рабочие работают 8 часов, а рабо
тающие вместе с ними и помогающие им подрост.1ш 6 час. 
Для того, чтобы J'ВЯзать ря.боту тех и других, JIИбо заме
нюот подростков В3рослыми, либо увеличиваю·r рабочий 
день подростков. Но это можпо ;устранить следJrющим об

разом. Всех подростков можно разделить на несколько смен. 

При этом можно распределить эти смены так, чтоб рабочий 

день подростка не преВI:lшал 6 часов и чтобы -;,• данного 

В3рослого рабочего все время работали подручные. Ыожно 
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nредложить несколько вариантов этого: В одних случаях 

можно добиться того, чтобы у ощrого и того же мастера 
работали только 2 смены подрос·rков. В других с~'чаях 

мож11о достичь работы одной смены только ;у одного :Уа
стера. Подробно останавливаться на этих системах смен УЫ 

не будем. Они подробно рассмотрены в книге Шварца 
"Броня подростков в производстве·'. Заметим только, что 
далеко не всегда и не везде применяма эта систt"ма смен. 

В некоторых случаях необходимо, чтобы у данного мастера 

работал один подросток. В nодобных случаях м.ожно бJ'дет 
вводить либо дополнитильные выходвые дни для П()дростка, 

либо дополнительный отпуск. I'i:онЕ'чно, это бJ·дет не то, что 

6-часовьtй рабочий день, но все же как паллиативную меру 

это можно проводить. 

Ниже мы рассмотриьr отдельные произвоцства и вы
ясним, какие коuкретно работы дают в них главную массу 

нарушений 6-часового рабочего дня. Это поможет вырабо

тать более nравильные и жизненные мероприятия для 

борьбы с нарушенияьrи 6-часового рабочего днн. 

Начнем с кожевенного производства . . По количеству на
рушений 6-часового рабочего дня это производство занимает 
второе место. Где же в этом проиэводстве, главuым обра

зом, не проводится 6-часовой рабочий день? Рассмотрим 
этот вопрос по отдельным nрофесси.ям. 

Всего nод-
IIз них работающих свыше 

6 часов 
Название профоссп!t ростков 

А б со- 1 В % % Jt 1 В $% к общ. 16-17 лет. ЛIO'l'HOe ИТОГу I!O;;oc~OB 
' 

1. Сапожлюш п 11х 
1 1 ученики 3-lb 112 39.5 32,4 

2. ШорНИRи .. . . 114 101 . 35,7 88,5 
s. Проч. хожевннки • 213 32 11.3 15,0 
4. BaUDtaЧJiliКR • . • 46 15 5,3 32.6 
5. Чернорабочие . . • 48 10 3,5 20,9 
6. Заготовщюсн, зак· 
~ОЙЩЮШ И Пр ... 98 5 1,8 5,1 

7. сuомогатолытыо 
мбочие . . .... 34 3 1,1 8,8 

8. ето'1ВЬlе :~ta.cтupa 26 2 0.7 7,7 
9. Неуказан. профес .. 33 2 0.7 6,1 

10. Посад'ШRи . . . 29 1 0.4 3,4 -- -
Bcero . 986 \ 28S 100,U 28,6 
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3десь наибольшее число нарушений дают сапожники 
и шорники. Особенный интерес должны пре;:(ставить по
следние,' ибо они почти все работают более 6 часов в лень. 

Повидимому, и у сапожников и у шорников такое болЬшое 
число нарушений 6-часового рабочего дн.я вызывается тем, 

ч·rо и те и другие в значительном количестве работаrот 

в качестве подручных у взрос.ч:ьrх и потому тесно св.язаны 

с ними рабочим временем, На эти две профессии в кожевен
ном произволстве надо обратить наибольшее внимание, ибо 
на них падает свыше s;, общего числа нарушений 6·часо

вого рабочего дня. 
Переходим к др~тгому проиэводству-к химикам, кото

рые по количеству нарушений 6-часового рабочего дня 
. занимают 4-е место. Распределение этих нарJтmен:ий по про

фессиям видно из следующей таблицы: 

Веего под-
Из них работающих свьuuе 

6 чаеов 

Название професеий роеткоn 

1 В OtoOfo 1t 1 
Б Offfl!o It 

16-17 лет Абео- И'l'О:Гу общеыу . .1ютное nодрост . чие.11у 

1. Прочnе химики . 426 66 16,1 15,5 
2. Относч:и.ки и· при-

194 носчики холяв 53 12,9 27,3 

3: Отшибальщпiси . 72 52 12,7 72,2 

4. Чернорабочие • 171 
. 

51 12,4 29,9 
5. Приеыщю~и (спи-

11-1 33 8,0 29,0 чечное про:Изоод.) . 
6. Ваноw:ики 93 31 7,5 33,4 
7. Прочие вспомогат. 139 26 6,3 18,7 

8. Держа.щщ форы . 26 26 6,3 100,0 

9. Не~rказан. nрофес. , 107 23 5,6 21,4 

10. 'l'ряхальщицы . 41 12 2,9 29,2 

.11. Галошницы . .. 24 12 2,9 50,0 

12. Резчики cтeR:rrд • 19 8 2,0 42,2 

13. Грельщики- . .. 22 7 1,7 31,8 
14. Слесари и их учен. 139 6 1,5 4,3 

15. Формовщик.и 20 2 0,5 10,0 
16. To:I:tapи 30 2 0.5 6,7 

17. С·rоляры и их учен. 35 1 0,2 2,9 

. Bcero . .. 1.672 !11 100,0 U,6 
1-
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3,J:есь положение нескмько иное. Такого сосредоточия 

всех IJарушений в друх-трех профессиях у химиков нет. 

Наибольшее чиСJIО .нарушений дают прочие химики, группа, 
состоящая иа самых раанообрааных и мелких профессий. 

Дальше же идут три nрофессии почти с оди1;1аковы.м 

числом нарушений. Это о·rносчики и приносчики холю'!, 

отщибальщики и чернорабочие в общей сложности да
ющя:е 38,0°/о всех нарушений. Если к ним добавить еще 

2 профессии приемщиков в спичечном проиаводстве 

и бан:очников, то на эти 5 профессий уже придется 
более lj-). общего числа нарушений. ~о не во .всех из 
этих nрофессий число нарушений одинаково распростра
нено. Некоторые профессии дают много нарушений по

тому, что ови наиболее многочисленны. Наоборот, .:rру

гие малочисленные профессии ,дают в абсолютном отно

шении б()льшое чиq.тrо нарушений лишь потому, что на

рушения в ::~той • профессии очень распространены. Из 
всех приведеиных в таблице профессий больше всего 
расnространены нарушения у держалок форм. Они все 

работают более 6 часов. Да это и понятно. Пи один сте

клодув не может работать без держалки форм. А по-
том~' эта держалка должна рабо·rать столько, сколько ра- ,. 
бо'l'ает взрослый. Много нарушений и среди отmибаль

щиков. Их работа также тесно свяаана с работой варослых. 

В других профессиях распространенность нарушений го-

раздо меньше. По здесь есть один характерный пр1нrер. 

Это галошницы. У них 500/о работают свыше 6 часов. 

Работа галошниц самостоятельная. Они не связаны: в силь-
ной степени с работой взрослых. Но, с другой сто-

роны, все галошпицы работают сдельно или во всяком 
случае по установленной норме. Поэтому, думается, · у нпх 

так :много нарушений. · 
В общем, у химиков нами отмечено 5 профессий, на 

.которые надо обратить наибольшее BIUL'\IaiiИe, из~rчить под

робнее, чем в каждом случае вызывается нарушение · 6-ча

соnого рабочего дня, и разработать меры по устранению 

этих нарушений. . 
Обращаемся к металлистам. Они по количеству нару

шений занимают 6-е место. Расnределение нарушений по 

профессиям видно в следующей: таблице: 
' . 
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Название професоий 

1. У чеиаки ·слесарей 
2. Неук~ав. проф. . • 
3. Ученики фабзавуч, 
~ 4 неуказавm. ~uроф . • 

4. Прочие }tеталлисты 
5. О.nесари . . . 
6. Чернорабочие • 
7. ~.чен. с·t·о.тrяр. п пр. 

8. УчеRИки токарей 
9. Ученики к~rзнец. 

10. Ученики литейщ . . 
1i. Проч. вспомогат. • 
12. 'Гокари • 
13. Ученики электро

техников и э.'!ек

тромuнтеров • 
14. Кочегары . . . 
15. Учен. с)фезеровщ .. 
i6. Уqен. коте.1ьщик . . 
17. Учен. инструмент. 

18. У С.Таf!ОВЩИJШ И ИХ 
ученики . • 

1~. Ученики сборного 
цеха 

20. Отержепщ11Rи n их 
ученики 

21. Учен. -медi:Шков . 
22. Моде.;rьщики и nx 

ученики 

23 . .Же<Угян. n их учен. 

2-!. Учеюии механич. 
цеха .. 

25. Нагреба.•п:,щив;и • 
26. Чис.тилъщики . 
27. Шлифовщики . 

Всего . .. 
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Всего n:од · 
Из них _работающnх свыше 

6 ЧilCOB • 

ростко'В В и 
16-17 лет Абсо· 1 В %% к 1 »% к общ. 

2.554 

1.026 

220 
384: 
341 
276 
-!Q.l 

716 
•125 

32-! 

131 
98 

178 
25 

43 

4.1 

38 

28 

31 

40 
49 

98 
73 

97 
47 

45. 

23 

7455 

лrотное итогу чис.'fу 
подрОС'!' . 

2-!6 

177 

134 
130 
71 
54 

54 

53 

29 

20 
19 • 

14 

13 
12 

8 
5 

5 

4 

3 

3 
3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1067 

23,0 9,6 

16,6 17,2 

12,6 1 60,8 

12,2 1 33,8 
66 20,8 
5,0 19,6 

5.0 13,4 
5,0 7,J 
2,7 23,2 
1,9 6,2 
1,8 14,5 

1,3 14,3 

1,2 
11 
0,7 
0,5 
0,5 

0,4 

0,3 

0,3 
0,3 

0,2 • 
0,2 

0,2 
0,2 
0,1 

01 

100,0 

7,3 
4.8,0 
18,6 
12.2 

13,2 

14,3 

9,7 

7,5 

6,1 

2,0 
2,7 

2,1 

4,2 

2,2 , 1 

4,3 



1 

Почти 1J4 всех нарушений nриходится на j'Чеников 
слесарей. Остальные профессии дают гораздо меньшее число 
нарушений. Из О'!' дельных профессий .за учеuикам и слесарей 

идут самостоятельные слесари или их подручные, дающие 

6,6 общего числа нарушений. Остальнне же профессии дают 
еще меньшее· количество. Здесь nоловин~ всех нарушений 
nриходится уже на 6 профессий. Это ученики слесар~й, 
слесари и их подручные, чернорабочие, ученики столяров, 

ученики токарей и ученики кузнецов. Это как раз наи
более многочисленные профессии металлического производ
ства. Среди .. этих профессий распространенность нарушений 
уже не так велика, как у химиков или у кожевников. 

Более всего нарушения распространены у кузнецов, где 
число нарушений достигает почти IJ4 общего числа под

ростков. В знмительном количестве нарушения распро

С'l'ранены у слесарей и у чернорабочих. В других же из 

перечисленных профессий распространенность нарушений 

зяачителъно меньше. Определеuно сказать, чем вызывается 
значительное количество нарjrшеnий: у учеников кузнеца, ~, 

.слесарей и у чернорабочих довольно аатруднительно. По
видимому, здесь главное значение имеет подручаичество, ибо 

ученичество у кузнедев часто построено так, что ученики 
nомогают взрослым на разнътх подсобных операциях у горна, . 
nри подаче инструментов, а иногда и в качестве молото-

бойца. У слесарей точно также большое КОJiичество 
подручных. Что касается чернорабочих, то они часто 
находятся в тесной: связи с работой взрослых. Но, во .всяком 
случае, эти профессии требуют дальнейшего Изучения. 
Еще большего изучендя требуют j'ченики слесарей. В о!)
щем, здесь число парушевий не так веJrико. Оно составляет 

только 10°/о общего числа. Но, е другой стороны, учеников 
слесарей очень много. И поэтому всякое снижение числа 

нарушений в этой профессии даст существенные рез.J'ЛЬ

таrы. И тот факт, что распространенность нарутений: здесь 
не так велика говорит за то, Ч'l'О эти нарушения устранить 

не так уже трудно. Надо будет в дальнейшем подробно 
изучить, где именно и при каких jтсловиях встречаютСS\ 

эти нарушения. 'Гогда будет Jierчe бороться с ними. 
Очень большое число иарJтшепий у металлистов nри

ходится на неуказавших профессии как у·qеuиков фабэа-
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вуча, так и непосредственно работающих в производстве. 
Что касаетсsi последних, то здесь, повидимому, в большей: 

степени встречаютел либо чернорабочие, либо же другие 

мелкие вспомогательньте профессии. (Сюда часто приходи
лось относить тех, кто писал .,рабочий" и т. п.) . Данные 
графы "неJ·казавших профессии" учеников фабзавуча сви
тельствуют о несколько иной картине. По всей вероятности, 

главную массу из них составляют ученики, не распреде· 

ленвые по профессиям, т.-е. не выбравшие для себя вполне 
определенной uрофессии. Среди этой категории таблица 
покttзывает очень большое число нарушений. Здесь 60°/о 
всех подростков работают свыше 6 часов. Вполне понятно, 
что этого быть ue может, поскодьку главную масс.}' таких 
подросткоR составляют ученики первых двух годов обуче

ния, работающие, 1~лавным образом, в учебной мастерской. 
А здесь работа большей частыо происходит в течение 

4 часов. Здесь, повидимuму, обнаруживается та ошибка 
в nоказаниях длины рабочего дв.я, о которой мы говорю1и 

раньше. Поэтому правильней бЫло бы эти 134 uарушения 
совсем выкинуть из счета и не принимать их во внимание, 

Правда, общий итог после этого изменится немного . 
Не останавJiиваясь дальше на мелких nроизводствах, 

сразу перейдем к тексти:Льщикам, дающим относительно 

лишь немного нарушений, но зато по абсолютпо~fУ чиСJiу 

нарушений, играющих видН.}'1О роль, в виду большого ко

личества nодростков в этом производс1ве (см. таблицу 

на стр. 229). 
У текстильщиков свыше 1/2 всех нарушений uрихо

ди'rся на с'ем:щиц . . В этой профсссии, тесно связавяой с ра
ботой взрослых, свыше 1/б всех подростков работают более 

6 часов. Что касается остальных nрофессий, то абсолютное 
число нарушений у иих невелико. Но в некоторых из них 

число нарушений по · отношению к общему числу подро

стков достаточно значительно. liз подобных профессий резко 
выделяются заправщицы-uрофесси.я, близкая к С"емщицам:. 

Здесь число нарушений превыmает 1/s общего числа под
ростков и выаы:вается, повидим:ому, той .же связью с работой 

'ВЗрослых, как и у с'емщиц. Но необходимо укааать, ЧТ() 

связь с работой взроСJIЫх не всегда вызывает большое ко

лиqество наруmений. Взять •. например, ставельщиков или 
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Всего 
Из нйх работающих свыше 

6 часов 

Назва.ние професснй 
nодро-

В%% коб-
стков А б со- В % % R щему 

; 
16-17 JI8'1' лtотное И1'0Гу числу 

ПОДрОС11КОВ ----

1. С'емщицы . 1.91-1 -!20' 51,0 21.9 
2. Прочие тбкстильщ. 1.82-1 83 10,1 4.5 
3. Фабзавуч без ук.а-

за.ни.я uрофессии . 2-Ю 76 • 9,3 31,7 
4. Моталки, цево•Jницы 

и uроч. . . . . 872 64: 7,8 7,3 
5. Неу1сазав. профес. 271 36 ' 4,-1 13,3 
6. Черн:орабочие . . . 3П 30 3.6 8,0 
7. Заправщицы . . . 6-1 22 2,7 34,4 
8. Ткачи . . ... . 1.715 21 2,6 1.2 
9. Слесаря, r,rая.:rьщики 

18 и nроч. их учеuаки 757 ')') 2,4 -·-10. Ватерщицы . . . . 419 17 2.1 4,1 
11. Подава.:rьщики . . 222 8 1,0 3,6 
12· Ставе.Jtьщики . . . 506 7 0,8 -1,4 
13. Прi.fсучальщики . . 215 7 0,8 3,3 
14. Плотвj1ки . · . . . • 300 5 0,6 1,7 
15. Пlнуровщики . 100 3 0.-1 3,0 
16. Прядильщики и их 

156 2 ученики . 0,2 12,8 
17. Прочие всnо~юга · 

369 тельные 2 О'> 0,5 •"' 18. Мерильщики . . 251 1 од 0.4 
19. Граверы и их У'!е-

•16 0,1 ю:r.ки - 1 2,2 

1 
Всего - t(),GH! ' 1 

1 
823 tOO,O 

1 1 
7,7 

nрисучальщиков. Работа их св.Яваиа с работой взрослых не 
в меньшей стеnени, чем у заправщиц. Но число наруше~ 

ний у них составляет только 1,4% у с·rавельщиков и 3,3°/о 
<>бщего числа подростков у присучальщиков. Значит, и при 

связи с работой взрослых на предприятиях находят выход 

к проведению сокращенного рабочего дня для подростков. 
В частности, у ставельщиков обращает на себя внимание 

большое количество работ&.ющих по четыре часа. Повиди~ 
мому, нормальный рабочий день nодростков осуществляетс.н 

путем введения двух 4~ча~овьr_х смен. Много нарушений 

мы набЛюдаем и среди учеников фабзавуча, не указавших 

профессии. Здесь, должно быть, имеет место та же qшибка, 
<> которой была речь у металлистов . Правильнее считать, 
что здесь нарушений нет, или их ничтожное число. 3начи~ 
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тельное распространение наруше!IИЙ -мы видим 'J' прядиль~ 
щиков, у -:rернорабочих п моталок. В оста.льных же профес~ 

сиях число нарушений настолько незначптельно, что о них 

не стоит говорить. В частности, у ткачей, главнейшей nро

фессии текстильного производства, число нарушений лишь 

нем11огим превыша:ет 1 Ufo их общего числа. · 
Значит, у текстильщиков основное число нарушений: 

приходится на с'емщиц. Поэтому труд с'емщиц надо изу

чить подробнее и выяснить, какими мерами можно ~устра

нить та)I нарушения 6· часового рабочего дня. А что их устра
нить можно, в этом нет никаr~их сомнений. Ведь работают же 

осталъпые •f;, всех о'емщиц 6-часов и даже менее. Почеыу 
бы и для остальных нельзя внести 6-часовой рабоqиu депь? 

Па этом мы закон'lИМ наш обзор отдельных производств. 
При этом обзоре мы вьrделю1и nрофессии, дающие наибольшее 

коJrичество нарушений. Профессии эти сJrедующй.е: 

Название профсссиit 

1. С'ешnrщьт • . · . . . . 
2. Учспшш с:r<'сарей .... 
3. Сапожппl\П и ux ученики 
4 Шорники . .....•.. 
5. 0..-r.есари и их подручн~.>tе . 
fi. Чернорабочие мотn:r.1n ~:ты . 
7. Ученики tтодяров . . . . . 
8. У<Jевики ·roкapcti ..... 
9. О·rносчию;r и nринос·чики 

хо.••:яв •• •.. . ..• 
10. О·rшиба.пl,щfши . . . . 
11: Черl;iррабочие х1шюш 
12. Приемщики . . •. . 
13. Баночники . • . . . 
14. У чевикп Rузнеца . 

Bcero. 

1 

Чис.<о подрос1'
ков, работающих 
свыше 6 ••асов 

420 
2·16 
112 
101 
71 
ы 
54 
53 

53 
52 
5L 

• 33 
31 
29 

1.360 

Вот 14 профессий, на которые приходится 1360 вару
тпенliй, что по отношению ко вtем 3058 нарушениям (по 

uсем проиаводствам) составляет 44,4°/0• • 

Эти профессии; очевидно, должны подвергнуты~л наи
большему изучению и наибольшс11.fу воздействюо со сто
роны органов охраны: ТР?да. Если в них ){ЬI ли-квидИР"J:е:м 
на.рушевия, то те){ самым оокра.ти.м общее число нарушений 

6-часового рабочего дня подростков почти на. половину. 
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ГЛАВ А VI . . 

Жилище и питание подрост·на. 

В настоящей главе мы остановимся на рассмотрении 

жилищных условий подростков как в настоящее время, 

так и до l?евоJпоции. Вместе с этим, рассмотрим и характер 
питания подростков. 

Как · раз на жилищном вопросе наиболее ярко оказался 
период nервоначальноr:о накопления капитала. 'Ге жищrщ
ные условия, в которых жили рабочие в то время, нам 

представJr.яются прямо невероятными. Это ужасное жилищ
ное положщrnе на заре каnитализ.ма пережили рабочие всех 

стран. ПереЖили их и рабочие России. 
В тех riроизводс'rвах, тде преобладал ручной труд, еще 

в 80 годах прошлого столетия rрабочие обыкf{овенно -'Еили, 

вернее сnали, в тех же ·мастерских, где работали. Вот Ч'l'О 

гово.рит д-р Дементьев в сводке результатов сандтар

ного осмотра фабрцк MocitoвcR?й губернии 1
) : " ... . рабочие 

живут в мастерскиХ:: в ткацких, В" сновальнях и т. д., рас

nолагаясь на полу, на верстаках или на станах, на стано

вины которых кладутся досrш, так что образуется нечто 

вроде палатей ... На 'Некоторых :крупных ручных ткацких фа-
' бриках рабочие располагаются в больших ткацких мастер-

ских со всеми свQими семьями-на С'rанах, под станами и 

в nроходах между ними ... 3десь ткачихи убаюкивают своих 
v 1 

несчастных де·rеи в люль:ках, подвешенных к потолку между 

рядаьш ·станов; беспрерывным стуrtом батанов'~. 

Итак, все время, и день и ночь, рабочие находятся 
в ·душной атмосфере мастерской, почти не про·ветриваемой. 

Они, :как толь :ко :кончаrот работу, приняв пищу и устроив 

1) О:м. "Оборнl\к статясти:ч, свед. по :Мо.ск. губ. Отдел Санит. 
Статист." Том IV', часть П. стр. 212- 213. 
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постели, тут .же ло.жат·ся спать, чтобы на другой день раннюr 
утром в 4 часа снова стать на работу. И так изо дня ·в дt>иь 
беао всякого перерыва тянется монотонная .жиань ткача. 

Только праздники вносят некоторое разнообразие в эfу жпзнь. 
Но что это за разнообразие? Кабак, драки, пъявый разгул
вот ' таков отдых рабочего в то время. 

Но такими .жилищные ;условия могли оставаться только 

до тех· пор, пока существовало ручное производство, nока 

погоня за большей прибылью не заставляла хозяина вво

дить вторые смены . . Оборудование стоило немного, основной 
капитал был невелик, и потому не было никакой нужды 

использовать его все 24 часа в сутки. Переход большинства 
фабрик па машинный способ, постройка новых механических 

фабрик внесли крупные изменения в жилишные условия ~ 
рабочих·. Сама обстановка мастерской, сплошь заставленной 

машинами, уже не давала возможности рабочим устраиваться 

в ней на ночлег. Но, кроr.!е того, да и, пожалуй, это самое 

главное, на фабриках стали вводиться вторые смены. Ра
бота велась круглые су·rки. И потом~r, вполне естественно, 

не могло быть никакой речи о приспособлении мастерской 
для ночлега. Фабриканты начинают иначе разрешать жu

лищный вопрQс. При всех wрупных фабриках строятся жн

лища для рабочих, обыкновенно в виде :казарм . Но эти жи

лища дают возможность "убить одним выстрелом двух зай
цев" . Они не ·rоль:ко освобождают мастерские от ночующих 

,:>абочих, но и слJrжат оредство:м привлечения рабочи;х на 
фабрику вместе с ' их сеыьей. 

В сводке результатов санитарного обследования фабрик 
Московской губернии мы читаем следующее 1): "Там, где 
устраиваются отдельные жилые nомещения для рабочях, 
облегчается возможность nере·гащить и~ деревни: на фа
брику своiо семью, чеыу фабриканты нисколько не преп.ят
ствуют, так как это служит прямой их выгоде-пользова

нием более дешевым жею.жим и детским трудом. Весьма 

возможно, что при устройстве казарм фабриканты имели 

в виду именно эту цель, и оченЬ может быть, что при этом 

преследовалась главная, хотя и не ясно сознавшаяся ими 

1) См. т~r же, стр. 220. 
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цель-привязать рабочих к фабрпке, заставить их забыть 
о своем деревенском хозяйстве" . 

Таковы были главнейшие мотивы устройства фабрич
uьrх казарм. Дешевый женский и детский труд-это одно, 

а nрикрепление рабочего к фабрике-это др;угое. Такое 

прикрепление имеет не только значение для со:щания по

стоянного кадра рабочих, но н является сильньi..i\1 ору;щем 

для борьбы со стачечным движением. Хозяин в любое вpeMJJ 
может выгнать забастовавших рабочих из занимаемого имя: 
жилища. В договорах: о найме фабриканты предусмотри
тельно вставляли nункт о том, что, в случае преitращения ра

боты на фабрике, рабочий обязан nоRинуть занимаемое им 
.жилище в 3-дневный: срок. 

В виду всех указанных причин, фабричные Rааармьr 

очень быстро нашли большое расnространение, можно сRа
зать, nри всех Itpynныx nредnриятиях. 

Доктор ДеМОН'l'ЬеВ nрИВОДИТ следующие ЦИфры О ха
рактере жилища рабочих, обследованных пм в 4 уездах 

Московской г,убернии 1): 

X1tpaк·r:ep жн:1нш,а 
Число ра-
бочя:х n %% 
к итогу 

Своi1 ;J.O)I 25,1 

Нnс.\lная квартира . 18,l 

Фабричное помещен не 56,8 

Всего . 100,0 
1· 

Таким образом, свьtmе nоловивы рабочих жш1и в фа-

6ричньrх nомещениях, nреиыущественно в казармах. Ещt• 
более ясно· значение фабричных жилищ видно из резуль
татов обследования жилищного I;~Оло~ения рабочих, nроиз
веденного фабричной инсnекцией в 1899 г. Это обследование 
охватило оRоло 550.000 рабочих преимущественно крупных 
nредприятий и потому является показате.льпЫ:\1 для всей 

1) См. Д е м е н т ь о в. "Фабрика, что она и т. ;:(.", стр. 42. 
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крупной про'мышленности. Приведем эти цифры по отдель
ным округам 1). 

qщ~ло рабочих .в ~% к общему чнслу 

Наз.sаnие округов Получающих жи.'Iища Не имеющ. 
от предnриятия жнлнща 

Всего 

Бесnлатно 1 За плату 
от пред-

1JРИJПИЯ 

ЛениН'Градскfffi . .39,1 29,7 31,2 100,0 

:Московский . . . 57,5 25.5 17,0 100,0 

. Варшавский . . 35,1 24,8 40,1 100,0 

.Киевский . .. 51,2 1,4 47,-1: 1 100,0 . 
Харысовский . . . 58,6 ~.3 1 

37.1 100,0 

Поволжский . 56,7 11,1 32,2 100,0 

---
Всего. 49,1 22,7 28,2 100,0 1 

1 

Эти цифры показывают, что свыше 2/s рабочих. жили 
в помещениях, принадлежавших фабрике. 

Но и в бол~ позднее Ере~ш. ближе к войне, главная 
:ьtасса рабочих) хотя и меньшая:, чем по сравнению с концом 
XIX века, жила в фабричных казармах. Вот, например, из 
69.368 рабочих, обследованных инженером И. М. н:озь~

ных-Ланиным, по Московской губ. 30.045 человек жило 

в фабричных квартирах. Это составляет 43,3% всех обсле
дованных рабочих 2). 

Подобная же картина наблюдается и на юге России 
в каменноугольной и железо-делательной про·мышленности 8) . 

Так напри;мер, из 100.679 рабочих, обследованных в 1914·г. 
и занятых на копях 109 фирм, 49.890 человек (47,6:~/о) про

живали в казармах, 39.803 человека (39,5%)-в семейных до
мах, также принаДлежавших предприятию, и 12.986 рабочих 
(12,9%)-на вольных квартирах. На доменных и передель 

ных заводах картина несколько иная:. Здесь из 83.764 ра
бочих, обследованных в 1913 г., большая: часть, именно 

1) См. Увар о в и Л я л n н. "Охрана жизни и здоровья -рабо
тающих", стр. 114. 

2) Сы. И. :М. Itозьминых-.1анин. "Уходнаполевыерабо·rы•. 
3) с~. п а ж и: т R о в. "Положение рабочего ltjlacca в Роеси:и•. 

Том Ш, стр. 84. 
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62,948 рабочi:Iх (75,0°/о), ЖI:IЛИ на вольных квартирах. В Криво
рогеком ра.йоне на первое января 1~14 г. при 23.152 заня
тых рабоtШ.х предприниматели располагали 297 казармами 
на 16.660 человек I:I 566 с~мейньrми домиками на 1719 семей. 

Таким образом, фабричная казарма была чрезвычайно 

распространена. Преоблада19щее число рабочих ютилось 
именно в фабричных казармах . . Но каковы же были там жи
лищные условия? Казармы обыкновенно делились на общие 

спальни и каморки. В 80 годах прошлого столетия общие 
спальни предс:rавляли собой что-то невообразимое. Обыкно
венно это была комна'га с неск·олъкими ярусами нар, где 

вповалку спали рабочие без особых отделений для мужчин 
и: женщин, для детей и варослых, для се~ейных и оди

ноких. Еще хуже, эти нары nодчас служили местом для 

поочередного сnанья двух смен. Вот что ВИДИМ мы в св'одке 
результатов санитарного обследования Московской губер

нии 1) : .,На фабриках, работающих в 2 смены, некоторые из 

спален служат двойно?.Jу количеству рабочих, т.-е. взамен , 
уже вставших ir ушедших на работу на их :места на нарах 
ложится на отдых верну:вшаяс~ с работы см.ена": Подобную же 
кар'l'ИИУ рисует и доктор Святловекий относительно су
конных фабрик в Клинцах, Черниговской губернии: "Число 
м·ест на нарах обыкновенно хватает только для одной смены 

(гулевой) : рабочая смена, воавращаясь в казармы, ло.щитс.я 

~а места, еще влажные от чужого пота" 2). 

Вполне естес'l'Венно, что ни о каких постелях, nодуш
ках и т. п. сnальных принадлежно.стях при таких условиях 

не могло быть и речи. Рабочие клали под гwrову пиджаr~. 

какой-нибудь войлок, иногда вшивый тулуп и т. п. . 
Воздухв таких спальн.ях, набитых до отказа все 24 часа 

людьми, как сельдями в бочке, должен был nредставлять 

что-то невыразимое. И в таких условиях рабочке жили не 

день и: не неделю, а долгие годы! 
Только nостоянная привычка к таким условидм, неимо

верная нужда заставляли их жить в этих невозможных 

условиях. 

1) О!Ц. "Оборн. отат. свед. по Моек. губер:н. Отдел. Оа:н. Отат." 
Том IV', ч~сть II, стр. 226. 1 

2) Ом. D а л а б а· н о в. "Очерки л о истории рабочего Jtлacca 
Россииц. Часть Il, стр. 109. 
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Правда, в некоторых спа.,'Iьнях ирактаковалось про
ветривание, но если эrо и очищало воздух, то вызывало 

простуду рабочих. ' 
Однако, не л~·чшую картин~r представляли и казар

менные каморки. Это были кююрки в полном смысле этого 
слова. Размер их сплошь и рядом составлял всего на всего 
1 куб. саж. и даже меньше. " .... почти па всех фабриках 
встречаются каморки, имеющие лишь 1-l1i2 куб. саж., а из

редка ~ менее 1 куб. саж. в~tеотимости; и число таких 

каморок вастолько значительно, Ч'l'о по многим фабрикам 

с дссяткаъш каморок средняя: величина их по фабрике 
спускается ниже 3 куб. саж., до 2,6" 1), читаем ~ы в 1lосков

ском обследовании. По другим· ;:J:анны:м, эти каморки не 

прсвышали 3 --4 аршин в длину и 2-3 в ширину. 
В подобньrх-·rо комнатках, вернее, ящиках, ютилис1. 

иногда по 2-3 семьи в количестве от 7 до 10 человек. Во1·, 
например, во Владимирской губернии, по СJiовам фабрич
ного инспек'!·ора Пескова2), на некоторых фабрш~ах "сnаль
ные помещения устроены в 2 ярj'Са: внизу какиЕ'-то ящики, 

в которЬL~ спят по 2, по 3 человека, а вверху-общая 

снальня : между казармами такого рода о;:{ни-тсплые с пе

чами, поотавJ\енными у обоих концов спального помещения, 

др~rгие же-холодные, не проконопаченные, со щeлffiiи, и 

вообще представляют собой не что иное, как прост()рный 

сарай". Или в дрjrгоы месте: "В других казармах каморки 

расположенные по обеим сторонам внутренпего коридора . 

nроходящего вдоль всего здания, при чем в каждой ка

морке большей частъю живет по 2 семейства или от 7 до 
1 О человек". На Ярцевекой мануфактуре, в Смоленской губ., 

по слова~ доктора .Ж.банкова 8) : "В громадном: большинстве 
каморок живет no 2-3 семьи; еще хуже общи~ семейные по
мещения:, где живу·r по 7-11 семей и одинокие 1rужчины 
л девушки, или общие мужские помещения, в которых 

среди одиноких мужчин живут взрослые девушки; скучен

ность во многих казармах поразительная: узкий проход 

1) См. "Сборн. <:тат. с вед. но 2. 1оск. г~·б. От д. C t\HJiT. Стат. · . 
'Г. 1 V, ч. П. стр. 231. · 

2) См. П с с к о в. "Фабричный быт В:rа.:.tюнrрской губ. - . стр. 85. 
8) См. Балабанов. "Очерки по пстор. раб. 1снн:са России-. 

Ч:\сть П. стр. 110. 

236 



между rсойками и небольтое пространство впереди перед 

окном оанято столом и табуретами, все-таки коек не хва
тает по числу жильцов,-так, например, в общем помеще
нии с 8 семьями (14 мужчин, 10 женщин,. 1 подросток и 
7 детей) только 8 коек, следоват,ельно, на каждую прихо-

дится по 4 человека". . 
. t 

На Раменекой фабрике, МосRовской губ.1 казармы ко-
торой доктор Дементьев считал обраоцовыми, предполо

женная норма заселения-по одной семье н:t rсаморку-не 

выполнялась: в 68,3°/о комнат помещалисъ по 2 семьи, 
в 210fo по 3 и только В 100/о по одной. 

Подобных примеров можно привести сколько угодно. 

Но, думается, в них нет нужды. И без того ясно, в каких 

Сiсученных условиях жили рабочие в казармах 13 то время. 

Но если жилищные условия всех рабочих были ужасны, 

то подростки я малолетние должны 'были жить в еще бо
лее ужасных условиях. Вполне естественно, что 13 без того 

маленькой каморке лучшие места достанутся, с одной сто
роны, взрослым членам семьи, а, с друго-й, самым младши~1 

детям. На доJпо же подростков всегда nрид;утся са?<Iые 
;ужасные условия. 

·' У того же Пескова мы находим след;ующее описание 1): 
"На иных фабриках каждая каморка о~;вещена одним большим 
или двумя окнами обыrшовенного размера. На противопо

ложном конце,. обыкновенно посредине стеньt, находится 

дверь, отвор.яющаяся во внутрь .К()ридора. При входе по 
обеим стпронам двери, в nростенке стоят . крова·rи, прикры- , 
тые занавес:rеами и принадлежащие двум семьям; · далее, 

.вдоль стены, устроены сnальные места для мало.летних 

:каждой семьи, при чем иногда и у nоследних имеются 
тоже кровати, но большей частью они спят на полу 11 • 

Но как бы то ни было, эти ужасные жилищные усло
вия nостеnенно улучшались. Непрерывная борьба рабочих, 

с одной стороны, а с другой, осознание самими фабрикан

тами выгодности хороших жилищ для производительности 

труда, nостепенно прив9дили к уменьшению скJrченности 

и к улучшению общих санитарных условий .казарм. Вот, 

например, что пишут Уваров и Jlялин в своей книrе 

1) Ои. li е с к о в. "Фабр. быт Вдад. губ.", стр. 87. 
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"Охрана жизни и здоровья работающих" 1
): "Постеnенная 

выработка типа и довом.но значительНЪiй прогресс помеще
ний обусловливался, с одной стороны, ростом культj•рных 

требований рабочих, а с дрj'ГОй-заботами санитарного 

надзора. В nрежнее время ::Jто были общие помещения для 

всех рабочих, раз.:rичной в<>ля:чины. с низкими потолками 
в три-три с половиной-четыре аршина высоты; они слу

Жили и спальней •. и столовыии, и кухнями. Спалд на 
нарах ипогда в два этажа, вповалку мужчины, жснщиНЪI, 

дети, без постельных пр:иuадлежностей, без определенного 

места, чем-либо отделенного; кроме столов и лавок, ника
кой личной мебели 11 виде шкафиков, табуреток, столиков. 

Отоnление nроизводилось рj·сской печью, в которой гото
вилась и пища, или с прибавкой, в зависимости от раз
мера, Утер.марковских печей, с проведеиными через все по

мещение железнымИ трубами ДJIJI .Пj1 Чшей' утюrизации 

TCПJia. Отхожие места, если таковые вообще бывали,_ были 
примитивного устройства, иногда вдали от жилья. Пocтe
ncuuo провзошло разделение noJroв, j'СТранение общих нар, 

отделений семейных в особые ПО){ещения, обзаведение лич

ной мебельК\, обособ.:rепие кухонь и вообще улучшение 

в житейском и санитарном отпошенин". 

Однако, хот.я и nроизошло значительное j'лучшение, 

но все же скученность казарм не изжита в сколько-нибудь 

значв:телыrой степени. Те же ~т варов и Лялин пишут 2) : 

·.,высота помещения ·теnерь достигает б-5 1 /2 аршин. 
Кубическая вместимость Ita человека требуется обязатель
ными Постановлениями или признается достаточной пред

принимателями около 1 кубической .сажени на чеJIОвека. 
Это недостаточная сама по себе вместимость уменьшается 

еще те:м, что не uринимаются в расчет детп до 7 лет, что, 
конечно, не имеет за собой никаких раЗJ'Мны:х оснований. 

Здания на больших фабриках устраиваются больше-й частью 
.каменные, nолЫ деревянные или цементные. Начинают 

устраивать и водопроводы с I<.рапа:ми в кцждом из этажей. 
l{аморки устраиваются в 3-10 аршин длины (по попе-

1) Увар о в и :I я .1 и и. ~Охрана жлзни н здоровья работаю
щих'·. стр. 114. 

2) 'Гам же, стр. 115. 
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-речнику здания), в ширину 3- 8 аршин. Отделяются друг 
<>Т друга и от коридора досчатыми перегородками, редко 

оштукатуренными. В каморках и до сих лор можно встре
тить семейные Itровати, иногда две-три для разных семей. 

Нар_ теперь уже почти не встречается, они заменены оди

ночными или двойными кроватями". 

Еще более тяжелые жилищные условия мы находим 
в Донбассе. По обследоваtiию доктора Лященко 1} большин
~тво рабочих живут в землянках или семейных домиках, 

мало отличающихся от земляноR. Об'ем воздуха в этих 
zем:ляпках или домиках колеблет·ся от 21f2 до 8, 7 куб. саж. 
{в среднем 3-51/2 куб. саж.), и · в . так.их ~аленьких помеще

ниях можно встретить довольно . часто по 9-12 и даже 
13 жильцов. Из· 9.658 человек только 3.253 (33,50/о) имеют 
~пальные места. 

Но как ни ужасны условия. жизни в казармах и дру

гих жилищах от предприятий, вольнонаемные жилища 

€Ще хуже. Здесь скученность достигает еще больших раз
меров И, что главное, за эту чрезвычайно ничтожную пло
щадь с рабочих дерут втридорога. В общем жилая цло

щадь на этих вольных рабочих квартирах чрезвычайпо 

_ мала. Так например, в жилищах рабочих .Коломенского 

машиностроительного завода 2}, в среднем, на одного живJ·
щего приходилось по 0,47 куб. саж. В Озерках, Московской 
губ., местные крестьяне спеri.!!ально устраивали избы для 
рабочих находящейс.я там фабрики. В этих избах прихо

дилось по 1/4 куб. саж. на каждQГО челове~сtt. Там же были 

устроены меблированные комнаты для рабочих, при чем 
йа каждого живущего nриходилось от 0,23 до 0,43 куб. 

_ ~аж. воздуха. · 
Не лучшее положение и в городах. Так наприм~р, 

в б. Петербурге 3) во многих домах для рабочих приходи
лось не более lf2 куб. саж. ·воздуха на каждого чыrовека. 
По данным · доктора Рубеля, на основании ивмерени.я 90 
Itоечно-каморочных квартир, в среднем, на каждого жильuа 

1) См. И. Л я щ е н1с о . ".Жилищный воnрос иа гориоnро~1ышлен-
ных предприятиях Донецкого ОассеЙ1!а". • 

2) Ом. "Сборн. ста•r. сведений по l\·Iocк губ." T.l\r, ч. П, стр. 248. 
8) Увар о в и Л .я .11 и н. "Охрана : .. ", стр. 109. . 
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приходится . 0,59. куб. .саж. об'ема и 0,41 кв. саж. площади 

пола. Доктор ПокровсRая в том же б. Петербурге нашла 
кубическую вместимость на жильца в 0,3 кв. саж. и т. д. 

По бюджетному обследованию 1908 г. в б. Пе1·ербурге 

характер жилища рабочих nредставляется в следующем 

виде 1): 

Чи.с.;rо рабочих в %% 
Характер жилища к итогу 

Одиноких 1 Семейных 

ПолкойFш . 4.9 --
Койку 20,4 7,1 
Угол . 43,6 35.7 
1/ 2 комнаты . 11,7 7;1 
Комнату .. . .. 15,5 21,4 
Квартиру е жиль-

21,4 цами -
Квартиру без 

жильцов . - 7,1 
Неизвестно . 3,9 -

Всего HJO,O 
1 

Н!О,О 

Свыше 40°/о рабочих семей нанимают угол или койку. 
Почти 300fo занимают комнату или даже полкомпаты и 

только остальные 300Jo живут в Rвартирах, в большинстве 
случаев с посторонними жильцами. 

А BO'l' Давидович приводит цифры и о размерах этих 

жилищ 2). 

1 

На. одного взрослого 
едока приходитоя 

Род жилища ·площади 1 Об'ема 
пола в кв. б 

саж. ку : саж. 

1/2 КОЙКИ 0,63 0,88 
:К.ойка 0,65 0,95 
Угол 0,65 0,99 
1/ 2 ttO}.maты . 0,78 0,99 
Комната, очита.я и 

ку:хюо 0.68 0,85 

В среднем. 0,68 0,90 
1 

IJ См. Пр о к оп о в и ч. "Бюджеты петер·бургскпх рабочихц. 
2) См. Д а в и д о в и ч. .Пе'!·е:рбургокий текстильный рабочий". 

Ч. I, стр. 30. 
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Здесь все данные переведенъr не на одного живущего 
.а, в среднем, на одного взрослого едока. Если их перевести 

на одного жи:вущего, то надо умеuъшить в 11/2 раза. Иными 
~л о вами, в среднем, по этому обследованию на одного живу. 
щсго приходится 0,45 квад. саж. и 0,60 куб. саж. 

Таковы жилищные условия всех рабочих в дореволюци

онное время. Таковы же и жилищные у('}ловия nодростков и 
малолетних. Вернее, в некоторых о·гношениях они еще хуже. 

Какой же мог выйти из подростка рабочий, Itагда вся 
.жизнь его проходила в спертой, скученной обстановке, 

в грязи, под час сырости и т. п.! И немудрено, что, по данным 
доктора Дементьева, до 40-летнего возраста дожива.'Iи лишь 

немногие рабочие. Жилищные условия: убийственно дей
ствовали как па здоровье рабочего, так и на его психику, 
па его духовное развитие. 

rrеперь рассмотрим. каковы были условия питания 

в довоенное время. Нас здесь особеuно интересует ne коли-
. чество и состав пищи, а способ питания. Количество и 
состав Пищи определяется, главпым образом, материаль
ными условиями ЖИ3НИ рабочах. Условия социального и 
бытового порядка играют здесь второстепенную роль. 
А между тем, способ питания, распространеuuость обще

ственного питания чрезвычайно .ярко характеризует в со
циальном отношении быт той или иной группы населения. 

В конце прошлого века, примерно, в 60- 70 годах 

его, большое распространение имело харчеванне рабочих 

от хозяина. Санитарное обс.педовавие Московской губ. от

меча.е'l', что в прежn:ее вре?dя, в 70- 60 годах и ранее, ча

сто харчи отпускались рабочим хозяевами. 

Хозяйские харчи обыкновенно выдавались в готовом 

впде. При более круПIIЬIХ предприятиях устраивались даже 

специальные столовые для: при.ема nищи. Это был первый 
зародыш обществеиного питания. По тогда вся соль хо

зяйского харчевания заключалась не в его общес·rвенности .. 
Это сост<:tвляло одип из способов, и притом довольно вер
ных, получить допол:пительную прибавочную стоимость 

с рабочего. Весьма характер н ыс расчеты по этому поводу 

приводит доктор Дементьев 1). По 28 артелям 1!осков-

' 1) См ... Сборн. C'fltT. свед. по MOCit. губ.~ т. rv·, ч. 1!. uтр. 393. 

3 u i1 цен. Труд 11 сiыт Рt•uочнх on.\pOcтr.on 241 



' 

ской губ. месячная стоимость харчей определяется, примерно, 
в 4 руб. 94 коп. Таким же образом, средняя стоимость хар
чей для взрослых Женщин и подростков определяется ровно 

в 4 руб., а для малолетних в 3 руб. 7 коп. А факти<rески 
фабриканты полу<rали за харчи значительно больше. Именно, 
средний меся<rНый заработок на своих харчах для мужчин

равнялся 13 руб. 18 коп., а на хозяйских харчах 6 р. 98 к. 
Следовательно, р!tзница достигает 6 руб. 20 коп. У жен

щин подобная разница достигает 6 руб. 47 коп. , т.-е. хо

зя:ин считал харчи чуть ли не в 11/ 2 раза .цороже, чем они 

обходились артелям. А между тем, по своему :качf\ству они 
существенно ус·rупали артельным. Вот как доктор Де

ментьев отзывается о качестве хозяйских харчей: · "Если 
:мы возьмем в расчет, что хозяйское продовольствце на фа

бриках нигде и никогда ни в качественном, ки в коли:<rе

ственно:м отношении ае отличае:rся от харчей рабочих, про

довольствующихс.я самостоятельно; что, напротив. в добро

качественности с'естных припасов оно скорее уступает· 
артельному, ибо в артели немыслимы "слу<rайности" в виде 
гнилой муiш или испорченного :мяса; что вследствие при

нудительной покупки рабочими припасов в фабричных 

лавках они им е ют их почти всегда по более дорогой цене, чем 
:могли бы иметь при иных. условиях" t). 

Постепенно хозяйские харчи, этот способ сF.Шженин 
заработной платы, начинают исчезать. Так, из 28.865 об
следованных д-ром: Дементьевым: рабочих только 1.740, или 
6,1ofo, работали на хозяйских харчах 2) . Профессор Эрисман, 

на основании обследования фабрик и заводов в 80 годах 
прошлого столетия, приходит к следующи~ выводам от

носительно распространенности работы на хозяйских хар

чах: "В настот::Цее время рабочие находятся на хозяйских 
харчах большею частью лишь на разнообразных мелких за
ведениях, и вередко в одном и том же производстве рабо
чие местами пользуются харчами от хозяина, а местами 

· переведены на собственную пищу" u). R подобным же вы
водам приходит известный московский статистик Вихляев. 
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изучая условия найма уходивших из деревень на различ

ные пром.ьтсла 1) . Хозяйское харчевание, по ·его данным, 
имеет большое распространение в различных :мелких про

изводствах, как-то: изго·говлеиие одежды и обуви, стрGи

'l'ельные производства, хлебопекарные производства, мяс

ники и т. п. В крупных же nроизводствах отход на хо
зяйские харчи имеет место лишь в редких случаях. 

Какие же .nричины способ~твовали уменьшению ра

спространения хозяйr.ких харчей1 Несомненно, таких при
чин очень :много. Одии из них обусловливаются ростом · 
про:мышленности, другие вызваны ростом сознательности 

рабочего класса. Бодьшинство забастовок в 7.0 годах и 
раньше вызывалось недоброкачественностью выдаваемых 

харчей. Среди многих требований,. пред'я.вленных рабочими 

к нанимателям, обыкновенно гла.внейшее место занимают 

требования. о выдаче доброкачественной пищи. 
С другой стороны, вместе с развитием промышлен

ности и образованием Постоянвого рабочего населения. при 
фабриках, семьи рабочих также переселя.лись из деревни. 

А это способствовало распространеFiиrо семейного питапи.я. 
Наконец, хозяйские харчи по само:.rу своему существу 

были одинаковы для всех рабочих. Между тем, развитие 

промышленности вызвало дифференциацию труда, при чем 

одни рабочие ~лановились простым регулятором машины, 

затрачивая незначительное количес1·во энерги:n, другnе же, 

попрежнему или в большей степе8:и, работали при nомощи 

своих собственных мускулов. Вполне естественно, что по

-rребность в пище различных категорий рабочих~ в зави
симости от характера их труда, должна была · сделаться 

также различной. Норма хозяй:сrtи:х харчей была слишком · 
мала дJrя рабочих, затрачивающих много физической энер

гии, а с другЬй стороны, велика для рабочих легкого 

труда, оплачиваемых незначительно. 

Постепенно на смену хозяйскому харчеванию прихо

дит харчеванне артелыrое. Уже в 80 годах артели полу
чают большое распространение. П() данным сапитарного об

следовапия nредприятий Московской губ. в этот период 

1) См. И. М. К о з ь ;1-1 и н ы х - Л а н и н. "Артельное харчеванне 
рабочш Моековской губернии". 
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харчевые артели встречались почти на всех фабриках и 

заводах .как крупных, так и мелких. Подобное же указа
ние мы находим у У варов а и Ля.'Iина, где сказано, что: 
"В. Московской губ. тка<ш почти исключительно продоволь
ствуются артельно; также и красильщики и отбельщики. 

Харчи забираются на стороне за поручитеJrьством хозяина 

фабрики". 
Артель строилась в организационНом отношении весьма 

своеобразно. В артель обыкновенно об' единялись рабочие 
только одной профсссии. При этом отдельно существовали 
.артели мужчин и отдельно жспщин и подростi~ов. Мало
летние также об'едипялись в самостоятельную артель. Ар· 

тель выбирала старосту, который ведал закупкой продо

вольствия, распределение~ пищи между членами артели, 

разными денежными делами и т. п. Само приготовление 
nищи обыкновенно nроизводилось наемной кухаркой, хотя 

иногда устанавливался черед между всеми членами артеJrи. 

Ели обыкновенно за общи.'I столом из общей: миски чело

век пять-шесть. Большей частью готовился только обед, 

но в некоторых артелях nриготовлялся. и ужин. 

Заготовка nищевых nродуктов часто производилась хо

зяйственным способом. 3аRупала.сь свежая капуста, огJтрцы, 
грибы, а иногда л )fЯСО. Эти продукты солились и сохра
нялисЪ на всю зиму на специальных ледниках. Вся ра

бота по р;убке капусты, :засолу огурцов и т. п. цро.иаво

дилась всеми членами артеJrи. 

Из всего этого видно,. что артель есть :зачаток под

линного кооперативного питалпя. 3десь все построено на 
общественных началах, все проходит под общественным 

кон·rролом, и разные элоупо~гре6лсни.я, которые иногда и 

эдесь имеют место, быстро выводятся на свежую воду. 
Думается, что в будущем развитие ко~~ruального пита
ния пойдет отчасти по тому пути, по которому развивалась 

харчевая артель. 

В артелях обыкuовенно участвовали TOJIЬKO одино

кие рабочие. Но не все одипочkи имели возможность всту

пить в артель. Иног~а какая-либо профессия была слиш

ком малочисленна, чтобы образовать самостоятельную ар
тель. А в артели других профессий их не приi:Шмали. Они 

были вынуждены либо питаться в какой-нибудь семье, 
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либо же nитаться "всухомятку". Таких рабочих в насмешку 
называли "кусошники" или "сухарники". Э·rи рабочие при
носили пищу с собой на фабрику, где во время переры в а 

и ели обыкновенuо сухой хлеб, ИFrогда с селедкой. Впо.:rне 

понятно, что положспие таких рабочих было наихудшим 

В круппьтх городах к услугам подобных о,J,иноких рабочих 

были раз.чичные трактиры и харчевни. Значительная часть 
рабочих питалась в них. Стоит uесколько остановиться на 
состоsп1иии этих .,рабочих столовых". У Уварова и Л.ялива 

мы находим следующую хараr<.теристику 1): 

"В Шлиссельбургском участке обнаружено nри осмо

тре 157 удовлетворительных закусочных и харчевен и 

18-1: не;удовлетворительнъrх, в Петергофском-31 удовлетво

рительных и 98-неудовлетвори·гельных. Сознапия необхо

дииости чистоты у содержателей нет, а серьезного заnроса 

на чистоту со стороны посетителей также нет. Еслk и !fРИ

ни:маются какие-либо меры, то из боязни санитарного ос

мотра, но 6ез сознания, а лишь бы: отде.тrаться ". И далее: 
,,Мелочные лавки, булочные, квасные-грязны. !{вас при

готовляется грязно, затыкается пробками, извлеченными иа 

помойных ям, не только не дезинфицированныюi, но и пу

тем не промытьнtи ". 
К это-му надо прибавить, Ч'L'О и в харчовiiЯХ и в ме

лочных лавках рабе>чие большей частью eJIИ не горячJrю 

пищу. а всухоыятку. Хлеб с селедкой или колбасой и чай

ник чаю, вот обычный: обед городского рабочего, не имею
щего обеда в семье или артели. 

Конечно, лучше всего питались рабочие, живущие 
вместе с семьей:. По падо сказать. что, по rtрайней мере, 
в крупных городах рабочие жили без семей. Так, по анкете 

1900-1902 года, проведеиной д-ром Леонтьевым среди пе

тербургских текстильщиков 2), Fia 6.701 одиноких рабочих 
можно быдо насчитать 2. 226 рабочих семейств. Одинокие 

рабосrие в большинстве имеют семыо в деревне. Одни из 

них имеют толъко родителей (это, главным обрааом, под

ростки и :малолетние), другие :имеют уже свою семью, 

1) См. У в а. ров и Л я :r и н. .,Охрана. жизни п здоровья рабо
тающих·'. етр. 133. 

2) См. Д 1:\ в н д о в н '1. ~Петерб~rргскиtt текст. рабо•1нii", етр. 11. 
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т.-е. жену и детей. Подобную же картину мы можем видеть 
среди рабочих отделочной фабрики т-ва Циндель, по обсле
дованию, проведеиному Шестаковым, в. 1899 г. Одинокие по 
этому обследованию составляли не менее 77 ,9°/о общего 

числа рабочих I). 
Отсюда мы видим, что семейное питание рабочих, по 

Е.Райней мере, · в крупных городах, не могло иметь боль
шого распространения. Но и среди рабочих фабрик, нахо
д.ящихся в селах, точно также было значительное число , 
которое имело семью в близлежащих деревнях, но ходить 

туда ежедневно не имело возможности. Такие рабочие nи

тались либо в артелях, либо приносили пищу с собой. 

Семейных рабочих, с точки зрения качества пплучае
мой ими пищи в семье, придется также разбить на две 

группы. С одной стороны, это будут такие семьи, где жена 
рабочего· также работает на фабрике, а с другой, это будут 
семьи, где жена остается дома для работы по хозяйству и 

уходу за детьми. Большинство рабочих семей принадле· 
жало к первой группе. По указанной уже анкете Леонтьева, 

в 60°/о обследованных им семей оба родителя уходили на 
фабрику. 

А, между прочим, пИтание рабочих в таких 6есхоз.яй
ствепных семьях значительно хуже, чем в семья.х., имею

щих хозяйку. Во1' пример 2) . В J 909 г. Давидовичем 

было произведено бюджетное обследование рабоqих тек

стильщиков в б. Петербурге. И что же оказалось? Им: были 

выделены семьи, где оба родителя работают на фабрике, и 

семьи, где :мать остается дома. Тюt · вот, в группе семей 
с доходом 150 руб. в год оказалось, что в семьях. с ма

терью на фабрике варка пищи производится 2,8 раза в не
делю, а в семьях с матерью дома 5,4 раза. В грушrе семей, 
имеющих доход в 200 рублей в год, среднее число варок 
;/ семей с матерью на фабрике доходит до 4,\-) раза в не
делю, а в семьях с матерью дома пища варится ежедневно, 

т.-е. все семь раз в недеЛю. Таким образом, семьи без 
хозяйки должны цитатьс.я уже стоящей несколько дней 

1) См. Ш е е т а к о в. "Рабочие на мануфактуре .... , " стр. 38. 
2) См. Д а в и д о в и ч. "Петербургский текстильный рабочий и, 

стр . 45. 
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пищей, нередко прокисшей. Любопытную картину пред

ставляет и рассмотрение состава пищи в обеих группах. 

Расход в 0/о Ofo к итогу в семьщ 
С ГОДОВЫМ Д О'Х.ОДОМ 

Название продуктоn 150 руб. 200 руб. 

С ма- 1 С ма-
терью тефыо на 
дома абр. 

С ма- 1 С ма-
терью те'фью на 
дома _абр. 

Хлеб . . . . . . ~ -~ 34,4 31.3 34,1 32,1 
' 

М.ясо и рыба • • 27.8 24,6 31,8 25,2 

Моло'Пiые . nродукты и яйца 17,9 14,4 12,1 15,9 

Постное масло и ·грибы сух. 0,9 1,6 0,7 1,2 

Мучные продукты и крупы 2,6 4,1 3,1 6,4 

Овощи . . 6,7 6,6 5,8 7.1 

Малопита::rельные суррога'.l'ы 0,5 4.9 - 0,9 

qaxap, чай, кофе • 7,7 9,8 8,9 9,1 

Вкусовые вещества . ' i ,5 2.4 3,5 2,0 

Плата за :вap'ity . - 0,3 - 0,1 

Всего. 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 

Ыесмотря на то, что семьи с мат•ерью на фабрике по

~~упаrот главнейшие продукты по ценам процентов на 10, 
на 15 дороже, чем семьи с ма1·ерыо дома, все же в семьях 
с матерью на фабрике расход на основные пищевые про

дукты: хлеб, мясо и рыбу, относительно ниже, чем в семьях 

с матерью дома. Но зато у них гораздо больше идет таких 
продуктов, как постное масло и сухие !'рибы, мучных пра-

- дукто в и крJrп, и в особенности различных мало· пита

тельных суррогатов. По своему характеру питание семей 

с матерью на фабрике значительно хуже. 

Такова характеристика питания всех рабочих. Что же 
касается подростков и малолетних, то поскольку значи
тельная часть из них жила nли совсем без семьи, или, 

в крайнем: случае, С· отцом, то вполне естественно, что весьма 
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значительная часть их должна была питаться либо в ар-

1:елях, либо самостоятельно, т .-е. всухомятку. На сель~ 

ских фабриках, где значительное число подростков имело 
обоих родителей, nри чем в большинстве случаев оба же 
работали на фабрике, такие подростки питались в семье. 
Характер их питания, повидимом~r, был сходен с питапие!>r 

семей с матерью на ·фабрике. Таким образом, самЫм ' основ~ 
ным выводом для довоенного времени придется nризнать 

преобладающую роль внесемейного или полусемейного пи~ 

тания ,рабочих- подростков. Питал:ась в семье, П!>ВИди:м:ому, 
лишь небольтая часть. 

Каким же образом регулирова,тrись жилищные усло

вия и условия питав:.ия рабочего населе~ия. в довоенное 

время? Конечно, никаких ааконов на этот сче·1· не 6ыло. 

Все было предоставлено Эitономиqеской борьбе. Те, к·rо бьт,r:r 
богаче, кто мог больше зашrатить за квартиру, те, конечно, 

занимали наиболее благоустроенную квартиру, а рабочие
бедн.яки вынуждены были ютиться в сильной сRученности. 

Это экономическое регулирование совсем не соответство
вало интересам охраны здоровья широких масс населения, 

оно было антигигиенично. 
До какого абсурда доходило такое экономическое ре

гулирование, регулиро:nание на основе денежного :мешка, 

можно видеть из того пародоксального фаrста, что одна и 

та же площадь в квартирах рабочих оплачивалась дороже, 

чем в квартирах богачей. У Уварова и Jiя:лина 1) мы нахо~ 
дим следующие подсчеты: по оnред~лени.я.м авторов сред~ 

ний интеллигент в б. Петербурге пла1·ил за 1 куб. саж. от 
30 до 50 коп. :Между тем, рабоч"Ие платили за 1 куб. саж. 
от 1 р. 50 коп. до 4 руб., или, в среднем, 2 руб. 30 к.оп. 

в мес.яц. 

Авторы приводят данные Рубеля о том:, сколько на

живают квартирохозяева, сдавая комнаты и углы рабочи.~. 

По этим данным, 1 кв. арщин квартирохозяевам обходится 
В 19,3 КОП., В УГЛОВЫХ К:Вартлрах ОП обХОДИТСЯ• ОТ 18 ДО 

.26 коп. в месяц. Жильцы же платят по 46,8 коп. за 1 кв. 

аршин, т.-е . около 150°/о :кв~ртирной платы остается в к.ар

мане квартирохоз.яина. 

') См. "Ол'})ана жизни и здоровья рабочих'', ~тр. 110. 
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По данпым ДавидО"Виqа 1
) , помещение обходител ра-· 

бо-чим в следующей сумме: 

Плата в год в рублях 

Род nомещения · 
3а все 1 3а 1 куб. . . помещение саж . 

. 
1/2 КОЙ&R 21,78 26,01 

1 КОЙRа . . 45,30 2;.!,22 

Угол и 1/2 комнаты . 60,82 33,21 

Комната 72,11 26,14 · 

В среднем - 22.29 

Таким обрааом, по этим данным плата за 1 куб. саж: 

помещения оnределяется около 2 руб. в месяц. Стоимость же 
комнаты достигает 6 руб . 

По перелиси 19 12 г. в городе Москве средняя плата 

аа 1 'комнату дшr рааных раар.ядов квартир такова 2): 

. Среднл.я 
:Месячная п:пата с·rоимость 

·1 коьшаты 
за квартиру 

До 10 руб: 

25- 30 

60- 70 " 

120- 150 

(в руб. в 
месяц). 

3,9 

6,9 

11,3 

16,7 

С ростом благоустроенности квар'l'Иры, определяемой 
ее квартирной платой, растет и стоимость одной комнаты. 
Но не надо забывать, что в бога.тых квартирах размеры 

компат гораздо бо.льше, чем в квартирах с низко!t ква-р

тирной платой. Если ·По данным: Давидовича средний ра3-
мер комнаты, оанимаемой рабочими, составляет 2,8 куб. саж. , 

1 ) См. Д а в и д о в и ч. "Петерб. текст. раб.", стр . 32. 
2) См. " Статистический ежегоднюс rop. Москвы" за 1914 г. 
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или, вообще говоря, около 3 KJrб. са.ж., то по на.шим на.

блюдения:м относИ'l'елъно 10 квартир, опла.чивавшихся в до
военное время от 60 до 75 руб. в месяц, средний размер 

одной комнаты соста.вляет 13,2 куб. са.ж. Несоыв:еmю, что 
размеры комна.т в наиболее бога.тых квартирах с платой 

в 120-150 руб. еще больше. В них сплошь и рядом од1щ 

пара.дные комнаты (зала) достигали 25-30 !tуб. саж. Исходя 
из этих данных, средняя стоимость одной куб. саж. в бед

нейшИх квартирах определится в 1 руб. 40 коп. в месяц, 

.а для средних квn.ртир с пла.той 60-70 руб. в мес.яц_-
в 85 коп. А между тем, кака.я разница между клетушкой 

рабочих ква.ртир и отделанной благоустроеRной комна-той 
-с освещением и отоплением . в квартира.х средних груnп 

населения. Про бога.чей же и говорить :е:ече.го. 3а одну и 
ту, же площадь, но в тысячу раз более благоустроенную, -
{)Н платил дешевле, чем рабочий за грязную сырJrю ком

натушку. 

R чему же это вело~ Вело, очевидно, к тому, '!ТО ши

рокие массы населения, все труд.ящееся население сосре

доточивалось в дешевых, антисанитарных квартирах, а ма

Jiенькая кучка привилегированных пользовалась всем:и бла

гами мира. 

лarra, за квар· 

т и РУ~) 

До 20 руб.ТI 

20- 30 

ОЙ о 

30- 70 

70-120 

Свыше 120 руб. о 

Всего. 

' 

ЧЯGЛО КО~IНЭ.Т 

А б со- 1 в%% к 
.JПОТ. :итог~~ 

Н1 .И2 25.2 

129.751 23,0 

172.853 30,5 

69.440 12,3 

50.868 9,0 

564.424 1 100,0 . 1 

Число жителей 
в них 

А б со- 1 в :а к 
JIJOT НТОГ~' 

377.247 34,3 

294 313 26,4 

296.509 27,0 
1 

77.410 7,1 

49.811 4,5 

,1.095.296 100,0 
1 

Свыше 60% всего населе.ния живет в квартирах сто

имостью до 30 руб., занимая менее 1/2 общего чис.ча комнат. 

1) См. "Статистич: еж~годн:ик гор·. Москвы" за 1914 1'. 
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А какие-нибудь 11 Ofo всего насе.дения живут в квартирах 
с платой свыше 70 руб., занимал свыше 20°/о общего чисJ.Iа 
комнат. Да каких комнат! Каждая комната в этих квар
тирах равняется, по крайней м:ере, 3 комнатам низших 

групп. Без большой натяжки можно сказать, что свыше 

зоОfо всей жилой площади приходятся на долю 11oi o при
вилегированвых. С одной стороны, ужасная нищета и грязь, 
с другой, роскошная обстановка. 

3абастовочное движение 1905 г. не прошло бесследно 

для регулирования .жилищн~го вопроса. Уже в 1906 г. 
министерством торговли и пром:ышленности было пред

ставлено в совещание по рабочему вопросу соображение 
о :мерах поощрения строительств.а дешевых и здоровых жи

лищ. Этот проект предполагал организацию особых жи· 

лищных комитетов в составе представителей от земств, 

городов, про:мышленнив:ов, рабочих, правительственных и 

иного рода учреждений. Эти комитеты должны были забо

ТИ'I'ЬСЯ о поощрении постройки рабочих жилищ путем рас

пространения различцых льгот для строителей подобных 

жилищ и т. п. 

Но с уменьшением рабочего движения этот проект 

остался под сукном. В дальнейшем жилищным вопросом 
заинтересовалось министерство внутренних дел, выработав 

положение о санитарной охране жилищ. Основным моментом 

этого nроекта было оnределение :минимальной площади 

на каждого жильца. в 1 1/4. кв. саж. Проект предусматривал 
и мин11:мальные размеры комнаты, и высоту ее, и световую 

поверхность окон и ·г. д. Военные события отодвинули 

этот вопрос на задний план. 

Во время войны появляется другая забота в отноше
нии регулирования жилищного вопроса. В связи с войной, 

пqчти совершенно прекратилось жилищное строительство. 

А между •rе:м, население городов, особенно крупных, про

дол~аJю возростать быстрым темпом. ЦенЫ на квартиры 

стали быстро расти. Поэтому для борьбы с квартирной 

спекул.я:u.ией в Москве и Ленивграде было издано обяза
тельное постановление о воспрещении повышать кварт.ир

НJ'Ю плату. 

Совсем иное решение получил жилищный вопрос _при 

Советской власти. 20 авг,уста 1918 г. был издан декрет 
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о муниципализации всех строений, находящихся в городских 

поселениях с числом .жителей свыше 10.000 человек. Позд
нее, в 1919 г., Наркомздравом были изданы временные пра

вила устройства и содержания .жилых помещений. Этими 

правилами кубатура воздуха на каждого взрослого чело

века определялась не менее 3 кубических сажен, а на ре
бенка молоj!tе 14 лет не менее 2 к~rб. саж. Таким образом, 

наше первое законодательство пошло значительно даJiьше, 

чем в Западной Европе. Но обеспечить проведение этого 

законодательства мы не смогли. Уже во время империаJiи

стичес.кой войны совсем прекра·rи.Лосъ жилищное строи
тельс'rво и ремонт жилых строений, .которые все более и 

более разрушались. Гражданская война и связанный с ней 

тоnливный кризис и резкое снижение материальных ус

ловий жизни населения ускорили этот процесс разруше

ния . .i:Килищ становилось все меньше и меньше. 
Хотя в настоящее время этот процесс почти прекра

тилсл, но зм·о восстановление уже разрушенного жилищ~ 

ного фонда не производител еще.в достаточной степени и 

едва ли будет производиться в ближайшее JЗре~lЯ. Хотл 

сейчас организ~rются жилищные кооперативы, образован 
специальный комитет содействия .кооперативному строи

тельству, все же в ближайшее время едва ли можно ожи

дать сколько-нибудь существенных результатов. По. всем 

городам .недостача жилой площади; при условии снабже

ния всех 16 .квадр. аршинами, определяется приблизи1·ельно 

.в 38°/о наличного ЖИJIИщного фонда, а число нуждающихсл 
в жилище не менее 81f2 МИJiлионов человек. Это строитель
ство потребует свыше 21f2 миллиардов рубJrей. Вполне 

естественно, что таких средств у истощенного войнами на

шего народного хозяйства сейчас не существует. 

Но, несмотря на сильный недостаток свободных жи
лищ, нам все же удалось добиться значительного улуч

шения жилищных условИЙ' рабочего населения. Вся наша 

жилищная: политика носит .ярко выраженный классовый 

характер. Дл.я рабочих отбираются специальные хорошо 

благоустроенные дома. в .которых устраиваются дома .ком

муны. Рабочие семьи из скученных жи.11ых помещетrй по
степенно переводятся в более просторные. Наоборот, у тех 

слоев населения, .которЫе занимают жилую площадь свыше 
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нормы, излишняя площадь отбирается и туда вселяются ра
бочие или другие элементы,. нуждающиеся в. жилищах. Ре

зультат такой жклищной политики налицо. Следуrощая 

табличка весьма ярко показывает наше достижение в этой 
<> бласти, при чем приводимые цифры о!fносятся к городу 
:Москве 1). 

На lОО.жилых комнат прихо- . 
дилооь жи'l'елей 

Чиоло комнат в квартире 

в 1912 г. 1 В 1920 г. J в 1923 г. 
1 

1 жилая комната . . 1 621 1 337 
1 

408 

2 n " - 376 200 260 

3 п . 27-! 161 208 

4 . , . . . 221 139 196 

5 • . 181 125 200 

6-9 жилых комнат . 130 128 206 

10 ь » 108 
11 

157 257 

8 среднем. 1• 20U 153 219 

В среднем nлотность населения повысилась немного. 
Вместо 200 человек на 100 комнат в 1912 г., в 1923 г. при
ходится 219 человек, т.-е. плотность увелич;rлась на,. 9 1/20/о. 

Но если взять отдельные группы квартир, то там картина 
совсем иная. В маленышх квартирах в 1- 3 комнаты плот

вость значи'l·ельно J'меньшилась-при:мерно на 30°/о. В круп-

ных квартирах, т.-е. более благоустроенных, плотность на
селения значительно повысилась. примерно, на 100°/о . Если 

·сравнить низшие группы с высшиМи в 1912 г., то скучен
ность в первых примерно, в 6 раз больше, чем во вторых. 

В 1923 году картина иная. Там почти во всех группах 

1) См. Бюллетень ЦС~ М 86. 
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.. квартир число жителей на 1 компату довольно устойчиво, 

если не считать самых мелких квартир в 1 жилую комнату. 
Иньiми словами, если в 1912 г. дифференциация в отно
шении жилищ достига.Jiа огромных размеров, то в ,1923 г. 

она nочти сведена на-нет. 1920 г. занимает nромежуточное 
nоложение между 2 рассмотренными годами. В Э'l'ОМ году 
плотность населения была значительно меньше, ибо все на
селение ·москвы значительно сократилось. Но . жилищная 
дифференциация в 1920 г. все-таки наблюдается. I\.руnные 
квартиры заселены значительно свободней, мелкие теснее. 

I\.o всем;у этому надо добавить, что в цифры 1912 г. 
вошли только наемные квартиры, исклюЧал квартиры дО!\10-
владельцев. А между тем, эти квартиры были заселены 

значительно nросторней,· чем наемные. 

Вот таково nоложение жилищного вопроса в Совет
ской России. I\.акими же цифрами можно характеризовать 

жилищные условия рабочего населения? 
Исчерпывающих цифр по этому вопросу нет. Но прово

димЫе еже:vодно бюдже·rные обследования, охватывающие еже
годно свыше 3 тыс. рабочих семей ССОР за nоследние годы 
дают устойчивую цифру-около 10 квадр. арш. жилой пло

щади на 1 душу.Это составит не м.енее 1lf2 куб. саж. на 1 жи
вущего (СЧИ'l'ал среднюю высоту 'Комнаты не менее 4 арш.). 

Таким образом, улучшение по сравнению с довоенны~t 

временем не ·маленькое. Но тем не менее до наших зако·
нодательвых норм еще далеко. 

Жилищное положение рабоч:их подростков, в общем, 
не отллчаетоя сколько-нибудь существенно от жилищного 
положения всех рабочих. Но в отношении их н нашем ра

споряжени~ иМ'еются материалы, могущие осветить целый 

ряд весьма важных моментов. 

Во-первых, где живут nодростки? Оказывается, 73,50/о 

подростков живут на частных квартирах, 19,3°/о в казар

мах и 6,20Jo в домах коммуны:. Если :мы вспомним, что 

в довоенное время около 1/2 всех рабочих жило в фабричных. 

казармах: то должны: притти к выводу, что характер ра

бочих жилищ резко изменился. Сейчас почти 8/4. рабочих. 
подростков живут на частных квартирах. .Как увидим 
дальше, этот вывод останется, если сравнивать с довоен

ным времене.:м только Центрально-nромышленный район. 
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Скученность в жилищах подростков характеризуется 
следующими цифрами: 

Число челощж :в 1 комнате 

(включая самого подр.) 

i чел. 

2 

3 " 

4 " 

5 n 

6 • и более . 

Цсеrо• . 

r 

Число подро

стков в 0/о Ofo 

к итогу 

:'>,6 

16,3 

16,9 

15,0 

13.4 

32,8 

100,U 

Наибольшее число подростков живет. в компатах 
с 3 обитател.ями.. Примерно, такое же количество подростков 

' живет в компатах с 2 и 4 обитателями. Если исходить 

из среднего размера комнаты в рабочих жилищах, то плот

ность в 3 человека и менее еще можно так или иначе счи
тать мало-малъски нормальной. Но nри населенности свыше 
этого, помещение придется признать слишком скученным . 

Так вот в такой скученности живет свыше 60°/о всех под
ростков! Правда, и такое положение по сравнению с дав
ним: прошлым:, сравнительно, хорошо. Когда в маленьк()й 

клетушке помещалась семья в 5-6 человек и это было 
обычным: явлением, то теперь более чем в половине случаев 
население комнат не превышает 4 человек. Но тait или 

иначе жилища весьма и весьма тесны. А последствия этой 

тесноты сейчас же сказываются: 3_9,7°/о подростков не имеют 
отделЪной шютели. Они или спят на полу, либо с кем-ни..: 
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<5удь вместе на одной кровати. Это явление наблюдалось 
раньше и тоже весьма часто. Сказать уменьшилось оно или 
пет весьма за·rруднительно. 

Такова основная характеристика жилищного поло.же
пия подростков в це..1о:м. ~fы: не б~rдем приводить суб'ек

тивиых оценок самих по;.сростков о состоянии жилища. 

В силу их суб'ективности они )iaJIO соответствуют дей
ствительности. Вместо этого, займемся анализом жилищ
ного положения различных групп подростков. 

Вполне естественно, что жи:rищны:е уелоnил подрост

Itов, живущих в г~rбернсRих городах, будут сильно отли

чаться от уездных городов и фабри'!Ных поселков. Во-пер-
вых, самый характер ЖИ.'IИЩ довольно различен. · 

Число noЩJOC'r~>on 
в о;о Ofo к итог~r 

Характер жилища 
1 

1 

13 губ. В nроч. 

1 
города..х 1 :IICCTH. 

1 

1 Частная квартира . .1 . 77,7 
J 

69,8 

Ка;зармы ... 10,0 27,2 

ДОМ JIOMM~'1ibl 12,3 3,0 

Всего . . . tOO,O 100,0 

В губернских городах, в казармах живет гора~до 
меньше подростков, чем в прочих l\rестностях. Это явление 

наблюдалось всегда и вполне естественно вызывается от
сутствием иного характера жилищ при крупных фабриках, 

находящихся вне городов. 3ато в губернских городах 

гораадо большее число подростков живет в домах комм~rпы:. 

У езды и фабричные поселки знают этот новьrii тип жилища 
лишь в незпачительной степени. · 

Но гораздо большее раз.1ичие мсжщr губернскими го
родами и прочими местностями ваблюдается в отношении 

тесноты жилищ. 
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ч исло чедовек в ко~шате 
Чис.'Iо подро-

стков n%~к итогу 
(включая самого nодр.) В губ. \ В nроч. 
--- городах мести. 

1 чел .. 8,7 3,1 
2 • 24,0 9.8 
3 " 

20,8 13,7 
4 " 13.8 15,9 
5 " - 10,1 16,3 
6 .. и бодее. 22.6 41,2 

Всего 100,0 100,0 

В Губернских городах наибольшее число подроетков 
живет в комватах е 2 обитателями. Таких почти 1/J. общего 
числа подростков. Если взять подростков, живущих в ко:м

uатах с 3 и менее жителями, то это число достигает 53,5°/о, 
-т. -е . свыше 1/2 общего числа подростков. 

Совсем иная картина в прочих местностях. Здесь наи
большее число подростков живет в комнатах с 5 жите

лтrи, а, :может быть, и е еще большим числом, поскольку 
неизвестно, как распределяются по группам 40 СJIИШКом 

процентов живущих в комнатах с 6 п более жителями. Число 
подростков в компатах с 3 и менее жителями составляет 

только 26,60/о, т.-е. неl\шогими больше 1/4 всех подростков. 

Прямым следствием такой скученности в прочих мест

ностях являются то, что около 1/2 всех подростков не 
имеют отдельной постели. 

Отдельн. nостель 

Чис.1о nодросткоn 
в Ofo Ofo :к кто г у 

В ГJ'б. ·В проч. 
__________ ..;__го_,родах !lfCC1'J.i. 

Имсю·г . 
Не юtеют 

Всего . 

68,4 
31.6 

100,0 

53,0 
4.7,0 

100.0 

В губернских городах число не имеющих отдельной 

nостеЛи спускается до lfз, а в прочих местностях поды
:мае·гся. почти до 1/2. 

~ Еще большая рааница в жилищных условиях под
ростков должна наблюдаться в различных районах. И дей
ствительно, следующая таблица показывает, какая боль

шая разница наблюдается в самом характере жилищ. 

3 а 11 ц е в. Труд 11 быт J!абочuх поАростков. 257 
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• • 

·, 

Название 

района 

1. Центра.льно-
промьnпл. 

район 

2. Цевтра.11ьво-
земдедель-

ческий 
район 

- ·· -· 
3. Северная 

ОбJiаС1'Ь 

~ 

4. Поволжье 

5. Приурмье 

6. Юго-Воеток 

. 
7. Сибирь,'l'ур-

хеетаи и 

проч. 

По всем рай-
она м 

' 
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Город шrи np. 

мести. 

l'убгорода .. 
ПроЧl!е мести . 

В ередnем . 

Губгорода . 
Прочие местн 

В среднем . . 
ГубгородА. . . 
Про•1не меетн. 

В срод11ем 

Губ городА. 

Прочие мести. 

В среднем 

Губгорода • ·1 
Прочие мести. , 

1 
В среднем •. 

Губгорода 

Прочие меств. 

В среднем . . . 
Губгорода .. 
Прочпс меетв. 

В среднем 

1 1 
ГубrQрода . 

Проч мести . . 
В среднем 

Число подростков, в О/о U/o к общ. 
числу, живущих. 

На 

1 
В ка- 1 В доме lв части. 

кварт. 
зарме ком_~упы сего 

70,0 13.5 16,5 100,0 

67,5 30.0 2,5 100,0 

68,4 23,9 7,7 100,0 

91.6 1,6 6,8 100,0 

88,7 9,3 2,0 100,0 

90,6 ! 4,3 5,1 100,0 

90,1 5,5 4.4 100,0 

78,4 . 17,9 3,7 100,0 

86,6 9,2 
1 

4,2 100,0 

75,1 ' 9,2 15,7 100,0 

99,2 0,8 0,0 100,0 

77,4 8,4 14,2 100,0 
1 

88,9 3,8 7,3 100,0 

69,7 22,5 7, 100,0 

74.0 18,3 7,7 100,0 

88,5 0,5 11,0 1 100.0 

92,5 1,2 63 100.0 

40,2 0.8 9,0 100,0 

85.5 7,0 7.5 1000 

85,5 8,5 6,5 100,0 

85,3 
1 

7,6 7,1 100,0 

77,7 1 10,0 12,3 ,. 100,0 

61J,8 27,2 3,0 10~0 

73,4 t9,3 7,3 100,0 
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Во всех районах преобладающее qисло подростков 
жлвет на частной квартире. Но в некоторых из них это 
число подиимаетс.я: значительно выше среднего уровня. 

К ч:исл;у таких районов надо отнести Центрально-земледель
ческий район, Юrо-Восток и т. д. 

В Центрально-промышленном районе, наоборот, число 

подростков, живущих на частной . квартире, значительно 

ниже. ·здесь только около 2/s общего числа. подростков как 
в губгородах, так и в прочих местностях живет на част-
НЪIХ квартирах. · 

В общем, в некоторых районах прочие местности дают 

несколько больший процент жИвущих на частных кварти
рах, в других-наоборот. 

Гораздо большие колебания дает процент подростков, 
живущих в казармах. В Центрально-промышленном . районе 

он поднимаетс.я: до 23,9%. В прочих местностях этого рай
она он еще выше-30,0°/о. В то же время на Юго-Востоке 
почти совершенно нет казарм. Там только 0,8°/о живут 

в казармах. Остальные районы являются промежуточными 

в этом отношении, при чем особо выделяютс.я: по числу жи

вущих в казармах прочие местности Северной области и 
Приуралья. 

Сильно колеблетс.я: и число живущих в домах ком
муны. НаибоJ;Iьmее распространен·ие дома коммуны, есте

ственно, находят в губернских городах. Центрально-про

мытленного района. Далее следуют губгорода Поволжья 
и, наконец, Юго-Востока. Эти данные соответствуют общей 
численности домов коммун в отдельных районах Совет
ской Республики. 

Что касается прочих местностей, то там дома ком
муны, вообще говоря~ имеют м:еньшее распространение. 

Исключением из этого являются ПриJrралье и Сибирь, где 
нет существенной ра:зпицы между губернскими городами 

и другими местностями. 

Перейдем теперь к рассмотрению скученности жи
лищ в различных районах. Для большей наглядности 
будем рассматривать число подростков, живущих в ком
натах с населением 4 человека и более,· не останавли

ваясь на более детальном распределении их по числу 

жителей. 
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Число nодростков (в OfoO!o к uтогу). l 
ж и в~·щих в ко~mатах с наседе. 

ннем 4 че:~овека п более 

Название района . 
В г~·бго- в проч. 

13 среднем 
родах мести. 

1 
1. Центрально - про:~tышлен- 1 

ный район .•. • • . 51,3 76,6 1 67,0 

2. Цснтра.тьно-зе~:Iеде:rьче· 

1 

' 

сtшй район. 51,4 67,8 1 57,9 

3. Северная область ., 33,4 58,5 41.2 

4. Поволжье . ·1 46,4 72,5 49,5 

5. Пр.иура..чье . . 50,9 79,2 73,3 

6. Юго·Восток 44,9 33,2 30,5 

7. Сибирь и пр. . 62,3 60,1 
1 

61,3 

. 1 
1 По всем районам 47,9 73,4 6t,2 

1 

Почти по всеы районам скученность жшrищ подрост 

ков боJiьше в проч.их местностях; чем в г~тбернских горо

дах. По в некоторых районах эта разница ска.зывается 
особенно резко. К числу таких районов относится Цев
трально · nромЬIШЛенный и Северная область, в которых 

губернские города представляют собою, за небольшим 

исключением, крупные промытленные центры. Здесь как
никак жилищные условия лучше, чем в селах nри круп

ных и мелких фабриках, разбросаННЬiх по r:уберниям этих 
районов. 

В других районах наблюдается несколько иное явле
ние. Так на Юго-Востоке скученность в губгородах зна
чительно бoJIЬme, чем в nрочих местностях. В Сибири 
губернские и. уездные города в отношении скученности 
почти одинаковы. 

В соответствии со ск~·ченностью большее или меньшее 
число подростков не имеют отдеJIЪной nостели. 
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Назван не района 

• 

тра..'IЬно-про-1. Uен 
МЪ mшен. район 

трально·зем-2. Uен. 
д едельч. район 

ерная область 3. Сев 

4 Пов олжье . 

5. При уралье 

6. Юг о-Восток . 

7. Сиб !ifPb И npO'J . . 
По в с-ем районам . 

Чиело nодроетков в u;0o;o к 
общему чиелу не имеющих 

отдельной nоетели· 

В губ- ~ В проч. , городах местн. в ередне~[ 

32,6 51,8 43,6 

34,0 48,0 39,5 

27,0 31,8 28,4 

42,0 33.8 41.2 

53,6 41.4 43.0 

31,1 25,6 28,6 

25,2 28,4 27,0 

31,6 47,0 39,7 

В наиболее крупных районах в губернских городах 

аначителъяо меньшее число подростков не имеют отдель
ной постели. Особенно резкая разница в этом отношении 

видна точно также в Центрально-промышленном районе. 
Здесь в про,чих местностях свыше lf2 nодростков не имеют 
отдельной nостели. 

в ряде других районов наблюдаем как раз иную кар
тину. Там в губернских городах у большего числа под
ростков нет отдельной постели. Это · Поволжье, Приуралье 
и Юго-Восток. В этих районах в категорию прочих мест
ностей вошли, главным образом, уездные города. В них, как 

мы видели, большое число подростков составляют дети 

служащих. А как увидим дальше., в се:мь.ях· служащих и 

кустарей отдельная постель встречается горазДо чаще, чем 
в рабочих семьях. 

Как на первый. взгл.яд ни странно, наименьшее число 

nодростков, не имеющих отдельной постели., встречается 

на окраинах, т.-е. в Сибири, !Ого-Востоке т. n. 
Итак, наиболее плохое жилищное положение мы на

блюдаем в Центра.льно-nромышленв:ом районе, где сосредото

чено наибольшее число рабочих подростков. Развитие ка
зарменных жилищ накладывает свой отпечаток на жилищ-
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ные условия этого района. И скученность и отсутствие 

отдельной постели в казармах встречается значительно чаще, 

чем в других жилищах. Но, кроме того, крупные промытлен

ные центры этого района, начавшие быстро увеличивать свое 
населенИе после новой экономичес:кой политики, точно также 

дают значительную скученность в жилищах подростков. 

Перейдем теперь к рассмотрению жилищных условий 
различных групп подростков. Сперва рассмотрим, какова раз
ница в жилищних условиях подростков- рабочих и под

ростков-служащих 1). 

1 Число uодрост· 
КОВ 13 % % К И1'0ГУ 

Характер жилища 

1 Рабочих! С.lужа· 
1 ' 1 щих 

~Iастная квартира 72,0 71,:3 

Казарма 21,1 ' 21,9 

Дом коммуны 6,9 6,8 

Всего 100,0 100,0 

Никакой разницы ·в отношении характера жилищ между 

рабочими и сл;ужащими ае аамечается. Но достаточно раз

делить служащих на 2 групnы: конторЩиков, с одной сто
роны, и курьера~, сторожей и т. n., с другой, чтобы выя
вить весьма существенную разницу. 

• Чис.тrо nодроот- 1 
КОВ В%% R ИТОГУ 1 

Характер жилmца -
Контор- ~ Кvрье 

" 1 щнков ров и пр. 
-- 1 
Частная 1шартира 62,6 76,'7 1 

1 
Itз:зарма. . . . 26,1 19,4 

Дом коммуны . 11,3 3,9 

Всего 100,0 100,0 

1 ) В настоящей и следующей таблицах rrриведены данные rro 
12 nро,Рсоюзам, 'l'Огда. Itaк · nриведеиные выше данные окватыва.rrи 

весь r.~а.териал. 
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Основная разниаа между курьерами и конторщиками 
состоит в том, что среди к<шторщиков значительно боль

ший процент живет в домах коммунах и несколько боль

ший в :казармах. Рабочие заним:ают nромежу точное nоло

жение между этими двумя :крайnими г)?уппами служащих 

nодростков. 

В отношении скученности также нет существенной 

разницы между рабочими и служащими. 

Чио ло жителей . в 

1 ч 
2 
3 
4 
5 
6 

1 Jtом:нате 

еловек . . 
" 
" 
" 
" . и более . 

Всего . 

Чноло подроет-
КОВ D%% К ИТОГу 

Рабочих 1 Служа-
щих 

5,0 6,0 
14,9 14,6 
16.4 15.4 
15,6 16.4 
14,1 14,3 
34,0 33,3 -
100,0 100,0 

Число nодростков, живущих в комнатах с uаселением 

4 чсловеRа и бoJree, у рабочих составляет 63, 7°/о, а у слу
жащих почти столько же, аименно,-64,0°/о, т.-е. никакой раз
ницы между рабочими и служащими в отноmении скучен

ности нет. 

Опять, разделив служащих на :конторщиков и курь
еров, nолучаем совсем иную картину. 

Чиоло жителей в 
Число подрост· 

JCOIЗ Н %% К ИТОГУ 

1 комнате Контор- / Курье-
ЩLJКов ров 

1 человек . 8,5 4,4 
2 

" 
18,4 12,1 

3 
" 

16,5 14.,7 
4 

" 
18,4 15,1 

5 " 12.5 15,6 
6 " 

и более. 25,7 38,1 

Всего 100,0 100,0 
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Подростки конторщики живут в бо.11ее просторных 

жилищах, чем подростки курьеры. Наибольшее число их 

живет в комнатах с населением 2 человека. У курьеров же 
наибольшее число приходится на комнаты с 5 жителями, 
а возможно и более. 

В комнатах с население:м бо.11ее 3 человек среди кон

торщиков подростков живет 56,6°/о, а среди nодростков 

курьеров 68,80/о. Рабочие подростки и здесь занимают про

межуточное положеuие. У них наибольшее число живет 
в комнатах с 3 жителями, а число живущих в комна

тах с населением свыше 3 человек достигает 63,70/о. На· 

конец, и в отноmенли наличия отдельной посте.11и кабдю
дается подобная же картина. 

У рабочих подростков -11,7°/n не и:меют отдельной nо
стели, а у подростitов служащих это число составляет 44,so /ol). 
Из служащих-у конторщиков 38,00/о не ю1еют отдельной 
nостели, у курьеров уже 49,30/о, или почти 1/2 ue имеют 
отдельной постели. 

Таким образом, в наи.'Iучших условиях живут по~

ростки конторщики. У них 6о,ТJьшее 'IИCJIO живет в домах 
коммуны, большее число их имеет отдельную постель и, 

наконец, их жилище, хотн и тесно, но все же гораздо 

более просторно, чем у остальных групп подростков. 

Хуже всего живут подростки курьеры. В до~rах ко:м
муны их почти нет. Их жилища бl)лее скученны. Jr них 
наибольшее число не имеет отдельной постели. Рабочие 

подростки занимают про~Iеж:уточное положение между этими 

двумя крайними групnами, nри чем QНИ ближе подходят 

к курьерам. . 
Теnерь перейдем к рассмотрению различных групп 

рабочих подростков. Во-первых, выяснИм, какова разница 

между жилИщными условиями мальчиков п девочек. Уже 
тот факт, что преобладающее число девочек работает 
в текстильной промЬШIЛенности, накладывающей свой 

отпечаток на· Централъно-промышлеnный район, уже это 

одно заставляет предполагать, что между жилищными 

1) В прнве:tенных. выше таб.:шцах. процент неиыеющuх отде.ть
ной посте.:ш 39.7. Расхождение <: nрн_веденньrnи сейчас цифрюtи 
происходит nотому. что раньше в подсчет входи.1и tшесте nод· 

ростки и переросткн, тоnерь :шшь то."'ько оД1:1и П1щросткн." 
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условиями мальчи~ов и девочек существует весьма значи

тельная разница. И действительно. 

Хар ак·rер жилища 

. 
тная квартира Час 

К аз 

· доl\ 

ар м а . 
,r коммуны . 

Всего . 

Число rыдрост· 
ков в %% к итогу 

МаJ!Ь · 

1 

Дево· 
ЧИRОВ чек 

74.7 65,4 

17,7 29,7 

7,6 4.9 

100,0 HIO,f} 

Вполне естественно, что процент живущих в казармах 

среди девочек больше, чем среди мальчиков. Но этот по
нятный факт .имеет большое значение для современного 
быта молодежи. 

Подобным же образом и скученность среди девочек 
значительно больше, чем среди мальчиков. 

1 

Число nодрост· 1 
Чис:rо жителей в 1юв в %% к итогу 

1 коынате 

1 че 

2 

3 

4 

5 

6 

ло~ек . 

п 

" 

" . 
п 

.. и более. 

Всего 

1 

~М аль-

1 

Де во· 
'!ИЕОВ чек 

5.9 2,8 

16,9 9,9 

16,9 15,2 

15,2 16,4 

13.1 16,7 

32,0 39.0 

1410,0 100,0 

Наибольшее число мальчиков живет в комнатах с на
селением в 2 человека, а наибольшее число левочек-с на
селением в 5, а може·r быть и больше человек. 

В комна·rах с населением более трех человек среди: 

ыальчиков живет 60,30/о, а среди девочек-72, 1оJо. 
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Подобным же обрмо:м большее число девочек не имеет 

отдельной постели. Среди них это число достигает 50,6о/о, 

тогда как среди мальчиков оно составляет только 38,20/о. 

Итак, жилищные условия девочек во многих отноше

ниях значительно хуже, чем жилищные ус.човия мальчиков. 

:Мьr уже видели, что жиJrищиые у~овия девочек опре

.делЯiотся их производственным составо.м. Впо.лне есте

ственно ожидать, что жилищные условия подростков, заня

тых в различных производствах, будут сильно· резличаться 
ыеждJт собой. Во-первых, постараемел выяснить, в какпх 

производствах имеет большое распространение казармен

ный характер жилища. Для этого расположим все произ

водства в nорядке убывания процента подростков, живу

щих в Itазармах. 

1 

Число nодростков, в %% к обще1.'.rу 
числу, живущпх 

Назuание производстnа 

На частной' В казар~е 1 В домах 
квартире · коммуны 

1. Тексти:rьщики . . 57,5 38,-1 4,1 
2. Деревообделочпики . . 69,9 24.2 6.9 
3. Кожевники . . .. . 66,4 21.5 12,1 
4. Писчобумажнmш . 76,6 20,7 2,7 
5 Rоммуна.rrьнкки . 75,4 13,1 11,5 
6. Водники . . 87,5 Ll,1 1,'1 
7. Хнмики . 79,7 9,5 10,8 
8. Швейники 81,2 5,5 13,3 
9. Ме·rмлиоты 89,4 5,3 5,3 

J О. Пищевики 8:).2 .. 5,0 11.~ 
11. 'l'абачники . 88,6 2,5 8;9 
12. Печаrrнmtи 75,1 1,7 23.2 

1 В среднем · / 72,0 21,1 6,9 

Наибольшее число подростков, живущих в казармах, 
мьr наблюдаем в таких производствах., как текстильщики, 

деревообделочники, кожевниrш и писчеб~'1r!ажники. Ч:то об
щего ~rежду этими производства&и? Да то, что все они рас

положены, главным образом, вне круnных городов. Вnолне 
естественно, что именно вне городов :казармы находят наи

большее распространение, nоскольку здесь иные жилища 
в свое врем.я были почти недостJ'пны для nришльrх ра
бочих. 

Чтобы яснее выявить влияние расnоложения той или 

иной отрасли промышленности па характер жилища, мы 
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сгруппируем все прои~водства по признаку их месторас

положения. 

Число рабочих под-
ростков в %% к итогу 

XapaK'l'CP жилища n производствах 

Город-

1 
СС.'IЪСКИХ 

с к их 

Частная кварт. 86,5 63,5 
Казарма . . . 4,8 30,8 
Дом коммуны . 8,7 5,7 

Всего .• tOO,O tOO,O 

Среди городских производств подростков, живущих 
-в казармах, почти в 7 раз меньше, чем среди сельских про

изводств. Наоборот, в домах Itоммуны подростки городских 
nроизводств живут в несколько большем количестве. 

Какие же именно производства дают наибольший про
цент подростков, живущих в домах коьmуНЬI? Таблица по-. . 
казы:вает, что это печатники, mвеiiвики, кожевники, пище-

вики и т. п. Иными словами, паибольший процен·r подрост
ков, живущих в домах коммуны, наблюдается в производствах 

распыленных. Если · разгруппировать все производства на 
~онцентрировавпые (сюда отойдут производства с средним 

размером предприятия 100 человек и более) и распылен
ные (сюда отойдут производства с средним размером пред

приятия менее 100 человек), то характер жилища noдpo

CTita представится в следующем виде: 

Чщщо nодростков 
в Ofo О!о к итогу 

Характер жилища. в производствах 

Ковцснтри-1 Расnы:rен· 
ровакных ных 

Частнал Jtвартира.. 71,5 72,6 

Ка2арма 2~,2 ]2.7 

Дом к.о~1щ·ны 5.:3 14,7 

Всего . 1tl0,0 100,0 
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И действительно, в 1.1~лких .производствах процент 

подростков, живущих в домах 'коммуны, почти в 3 раза 
больше, чем в крупных производствах. Опять какой-то па
радокс. Казалось, что крупные предприятия гораздо легче 

могут достать и организовать дом коммуцы. А оказывается 
наоборот: для мелких производств дома-коммуны доступнее, 

чем для крупных. 

Обратимся теперь к рассмотрению ск;ученности жилищ 

подростков в различных производствах. Расположим все 
производства в порядке возрастания: прrщента подростков, 

живущих в комнатах с населением свыше 3 человек. 

·число 
nодростков в O/cfJ/o 

Название nронзводства 
к общему числу 
ЖИВуЩИХ В КОМ· 

шtтах с населе-

' нием свыше 

3 'IСЛ. 
-

1. rrабачники 40;7 

2. Печатники 42,0 

3. Пищевики . 42,2 

4. ПlDейники . .1 44,8 

б. Металлисты . 48,5 

6. Кожевники 60,1 

7. Коммунальнюш . 60,5 

8. , Писч.ебумажники 62,0 

9. Водники 63,6 

10. Химики . . 68,8 

11. Деревообделочники 70,6 

12. Текстильщики 78.7 

В среднем . 63,7 

Наименьший процент подростков, живущих в тесноте, 
мы видим, главным образом, в производствах, расположен

ных в городах. Наоборот, в конце таблицы оказываются та

кие производства, как текстильщики, деревообделочники, 

химики, расположенны-е, главным образом, вне крупных 
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городов. Группируя по этому прИзнаку все производства, 
получим следующее: 

'Чис.чо рабочих под-

Число жителей 
ростков в % % к итогу 

в производствах 

в 1 комнате 
Город-

1 Сельски!: CRHX 1 
\ 

. 1 человек 
: 1 

8,7 
1 

2.8 
2 " 

. 23,8 
1 

9,4 
3> ,, . 20,3 14.0 
4 " ' 1 • 14,3 16,4 
5 " 10,8 16,2 
6 • и более . 22,1 41,2 

Всего. 100,0 100,0 

В городских проивводствах наибольшее число под

ростков, почти 1/4 их общего числа, живет в комнатах с 
населением в 2 человека. Тогда как в сельских проиввод

ствах наибольшее число nодростков приход:ит<;я на комнаты 

с населением в 4 человека. В ,комнатах с населением свыше 
3 человек в городских проивводствах живет 47,30fo nодро
стков, а в сельских-73,80/о. Это вполне сходится с тем фак
•rом, что в губернских городах скученность в nодростковых 

жилищах· значительно :меньше, ·чем в про'Шх местностях. 

ГрJ--ппиру.я все nро:изводства на концентрированную и 

расnыленную промышленность, получим следующее: 

Число рабочих nод-

Чи.сло жителей 
ростков в %% к итогу 
1 
в nроизвод~твах 

в 1 комнате 
Концевтри-~ Распылен-
рованных ных 

1 чедовек 
: 1 

4,6 1 6,7 
2 

" 
13.8 

1 
20,7 

3 " 
15,8 19,2 

4. " 
15,8 14,2 

5 " 
. . 14,7 11,2 

6 
" 

и ·более 35,3 28.0 

Всего. 
· 1 

100,0 t 00,0 
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Скученность в распыЛенных производствах оказивается 
меньше. В них наибольшее число подростков приходится 

на :комнаты с населением ·в 2 человека, а в :конц~нтриро

ванных производствах-на :комнаты с населением в 4 чел. 
В :комнатах с 4 и более .жителями в :концентрирован

ных производствах .живет 65,8°/о подростков, тогда :как в 
расnыленных производствах только 53,50fo. 

Наконец, посмотрим, :как в раqных производствах под

ростки обеспечены отдельными постелями. 

Расположим все производства в порядке возрастани$I 

процента подростков, не имеющих отдельной: постели: 

Число . 
подроетков в ~ % 

Названяе производства 
к общем:,т числу 
не имеющих 

1 

отдельной 
noc~eJiи 

1. Коммуна.Jхьники . 24,4 

2. Кожевники . . 26,2 

3. Пищевищl . J . . 26,4 

4. Табачники . . . 28,0 
1 

5. Печатишеи . 28,0 

6. Водники . 28,9 

7. L(еревообделоЧJJики ' 30,2 

8. Металлисты . 37,5 

9 Швейники . . 44,2 

- 10 Пнсчебумажники 1 48,5 

ц. Текстильщики 49.5 

12. Химики 50.2 

1' В среднем . 41 7 

Минимальное число подростков, не имеющих отдель
ной достели, наблюдается в производствах распыленной 

промыmленности. 

Действительно, распределив производства на концен-

трированные и распыленные, мы получим, что в :концентри-
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рованных nр.оизводствах не имеют ·отдельной nостели 45,0% 
nодростков, а в расnыленных только 27 ,90fo. Подобным же 

образом, разгруnnировав nроизводства на городские и сель

ские, получJ:Iм. что в городских производствах 36,0% под
ростков не имеют отдельной nостели, а среди сельских. 

nроизвоДств этот процент р:остигает 45,2°/о. 

Итак, суммируя все nроизводственные различия в 

жилищных условиях подростков, :мы до~жн.ы признать, что 

подростки, работающие в расnыленных отраслях nромыш

ленности, живут в значительно лучших условиях, чем под-· 

ростки в концентрированных отраслях nромышленности. 

И, кроме того, жилищные условия в сыrьских производ

вах значительно хуже, чем в производствах городских. 

Прив·едем еще несколько цифр для характеристики

связи жилищных условий подростков с их nроисхожде

нием. Вот как расnределяются мальчики 16-17 лет раз

личного происхождения по характеру жилища: 

Число nодроетков (в %%), 

3ан.яти:е отца до живущих 

1914 г. На В ка- В ~ОМ& 
чает. 

эарме KO)IИJ" · 
Всего 

кв ар . 

1 1 
1. Рабочий 74,8 ,. 19,0 6,2 100,0 

2. Служащий . 80,3 12,5 7,2 100,0 

3. Rрееть.янин 69,4 19,8 10,8 100,0 

4. Ремеелен., мел к. 

торговец 84,0 8,7 7,3 100,0 

5. Отец ум. до 1914 г. 76,8 15,4 7,8 100,0 

' 1 1 

На частной квартире меньше всего живут дети 

крестьян, а больше всего дети ремесленников. 3ато их 
меньше всего в казармах, а дети крестьян здесь занимают 

перво~ место. Немного уступают :им дети рабочих. 
В домах коммуны больше :всего де'l'ей. крестьян и 

меньше всего детей рабоч~х. 
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Данные о скученности таковы: 

1 

Число подр9С'l'ков (в %% к общ. чис:лу), жпвущl.IХ 
3а:нятие отца в комнате с числом жителей: 

ДО 1914 г. 
1 чел.12 чел.,3 чел 14 чел. ,5 чел.l2о:.,всего j: ~е~: 

qол. и бол. 

1. Рабочий .. 5,8 17,1 16,7 1 15,6 13,8 31,0 1100,0 
1 

60,4 

2. Служащий .. 10,7 25,9 1 17,9 15,1 9.7 20,7 100,0 45,5 

3. Крестьянин . 3,9 13.3 15,0 13,3 11,6 42,9 100.0 67,9 

4. Ремесденвик, 
медк. торгов. 7.7 20,8 19,4 14,4 12,1 25,6 100,0 52,1 

5. Отец ум~р до 
1914 г .. .. , 14,5 1 22,6 1 Щ4 13,6 j 8,91 22.0 100.0 1 44,51 

Наиболее шtученно живут дети крестьян. Наиболее 
nро·сторно-дети служащих (если не очитать nотерявших 

отца до 1914 г.) . У них свыше 10°/о целиком: занимают 

одну :комнату и свыше четверти живут вдвоем в одной 

:комнате. 

Примерно, так же изменяется и число nодростков, не 

имеющих отдельной nостели. 

Занятие отца до 
ЧисJrо подр., це. 
иыеющ. отдельн. 

1914 г. постели (в Ofo о о к 
' общ. чис~·) 

1 Рабочий . 40,9 

2. Служащий . 26,0 

3. Rрестьявнн .. 34,8 

4. Ремеслен., мел к. 

торговец. 29,9 

5. Отец ум. до 1914 г. 25,5 

Наилучшее nоложение эдесь у детей служащих и у 
nотерявших отца до 1914 г. Положение же детей рабочих 
даже хуже, чем :крестьян, несмотря на большую скучен

ность у этих nоследних. 
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Обращаемся к рассмотрению характера nитания: р!\бО- • 
чих nодростков. 

Число под-
Ха~актер питания роетков в 

UfrPto к итогу 

1. Артезьное 3,3 

2. В общественной столовой 3.6 

3. В· с.е·мье . . 83,7 

4 Оамостояте:tыюе 9,4 
-

Всего 100,0 

-
Наибольшее число nодростков, как и следует ожидать, 

nитаются в семье. На долЮ внесемейного питания nр~о

дится только 16 с небольшям процентов. Конечно, это обу
словливается большим количес'Fвом подростков, живущих 
в семье. Можно без большой погрешности считать число ·под
ростков, nитающихся в сем]?е, а:а число подростков, живу

щих в семье. Следов·ательно, ;число одиночек достигает, 
примерно, 160fo общего числа подростков. Каков же характер 
их питания? Оказывается, что 20,2°/о из них питаются ар

тел:ьн.о, 22,1 °/о--в . общественной столовой и 57, 70/о-самосто
ятельно. Итак, болыiшнство ·подростков одиночек питается 
не коллективно, а в одиночку, самостоятельно. Вполне есте
ственно, что в этом отношеНJiи должны наблюдаться очень 

большие различия между губерн:скими и другими городами. 

Число nодрос.·жов 

Характер питания 
в О/о о;о к итогу 

В губ-

1 

В проч. 
городах мести. 

1. А ртедьное . . 3.7 3,1 

2. в общественной 'столовой 6,5 1,2 

3. в семье . ·. . 80,~ 86,5 

4. о амостоятельное . . 9,6 9,2 

Всего . . .. 100,0 100,0 
1 

3 а. й 11 е в. Труд . 11 быт рабочих 110дростков. 273 



• В губернских городах значительно больше распростра-
нено внесемейное питание, и главньm образом, за счет об
щественных столовых. Конечно, это .явление в значительной 

степони об'ясняется тем, что в губернских городах значи

тельно больше пришлого населения, с одной стороны, и сирот, 

с другой. 

В общем, в губернских городах, благодаря общес'l·вен
ным столовым, свыше 1/2 подростков, столующихсsi вне семьи, 
nитаются коллективно. 

1 Чис.-уо подростков с 
внесеуейliым nн-

Характер питания танием в Ofo Ofo к нто Ру 

В губ-

1 

В np. 
городах мест н. 

1. Артельное 18,7 22,9 

2. В общественной с·rоловой 32,8 9,] 

3. Самостоятельное 48,5 68,0 

Всего . . 100,0 100,U 

В прочих местностях свыше 2/з nодростков, питающихся 

вне семьи, едят всухомятку. 

В различных р~йопах характер nитания nодростков, 
вполне естественно, весьма различен. 

Назтщие Губгород нлн 
Чисд:о noдpoc•rJtOO в Ofo О/о к 
Общему ЧИСЛУ TIИ'l'3.10ЩИXCSI 

района проч . .мести. Ар- ~ В 1 В ~ Само·! . , те:rь- общ. семьu стоят. Всего 
но cтo:r. l 

1. Цен1·ра.1ЬНО· !)•бгород • • 3,1 8.8 78,9 10,0 100,0 
nромышден-

ный район Проч. )tестн. . 2.4 0,6 88.7 8.3 100,0 

В среднем • 2" , .. 3,7 84,6 9,0 100,0 

2. Цснтрально- Губгород . . 1,3 1.2 96,0 2,4 100,0 
ЗG)J:Jеде:rьче-

Проч. мести. 3,1 ский pafioн -!,2 89,3 3,4 100,0 

В средне~• • . 2,1 1,9 91,1 2,8 100,0 
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Название Губгород или 
Число nодроетков в IJfo Ofo к 
общему числу nитающихся 

района проч. мести. 'l'~i~-~ о~ 1 В 1 Само-~ Всего . 
1 но стол. семье стоят . 

3. Северная Губгород .. 4,8 1 2,4 1 82,7 10,1 100,0 
область 

Проч. мести. 
5,71 

3,2 78.2 12,9 100,0 

В среднем • . 5,1 2,6 81,3 1 11,0 100,0 
. 

4. Поволжье Губгород ...• 1,5 10,2 83,0 5,3 100,0 

. Проч. местн. . 3,3 0,0 95.0 - 1,7 100,0 

В среднем . 1,7 9,3 84,0 5.0 100,0 

5. Приуралье Г~rбгород •. 0,0 2,0 91,9 6,1 100,0 

Проч. местн. . 6,4 4,1 69,5 20,0 ;1.00,0 

В среднем • 5,0 3,7 74,3 17,0 100.0 

6. Юго-Восток Губгород .. 6,р 3,6 85,7 4,7 100,0 

Проч. мести. . 1,7 1,2 92 3 4,8 100,0 

1 
В среднем . . 4,2 2,6 88,5 4,7 . 100,0 

7. Сибирь и np. Губl'ород .. 8,2 4,1 72,0 15.7 100,0 

Проч. мест!!. 5,5 4,7 81,8 8,0 100,0 

В ереднем • . 6,9 4,3 76,7 12.1 100,0 
.,. 

По всем районам j Губгород . . 
·1 

3,7 6,5 80,2 9,6 1100,0 

' 
Ороч. мести. 3,1 t ,2 86,5 9,2 1100,0 

В среднем • 3,3 1 3,6 1 83,7 1 9,41 100,0 ' 

Количество подростков, питающихся в семье, .коле

блется сравнительно незначительно по разлиqным районам. 
Только Приуралье и Сибирь дают значительно меньшее ко

личество подростков этой .категории. В больши·нстве рай
онов число подростi~ов с семейным питанием в губернских 
городах больше, чем в прочих местностях. Но · не везде. 
Например, Центрально-земледельческий район, Северная 
область и Приуралье дают 'иную картину. Об'ясняетс.я Э'l'О, 
тем, что колиqество подростков, питающихся в семье, зависит, 
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в первую очередь, от количества nришлого населения. А как 

.раз в прочих меотностях Северной области (лесоn~льные за
воды), Приуралья (кожевенные заводы) и Центрально-земле- · 
дельческого района nришл~х рабочих больше, чем в гу

бернских городах. В других же районах как раз наоборот. 

Гораздо больше колебл~тся nроцент nодростков, пита

ющихся артельно. Наибольший nроцент таких подростков 

дает Сибирь и особенно ее губернские города. Много арте

лей и в Приуральи и в Северной области. В большинстве 
случаев артельное харчеванне больше развито /В прочих 

местностях, хотя Центрально-промышленный район, наи

более круnный из всех, дае·r иную картину. 

Питание в общественной столовой колеблется еще 
больше. 3дещ; из всех районов выделяет м Поволжье в ко
тором в губернских городах свыше одной десятой воех nод

ростков питаются в общественной столовой. Подобным же 
образом выделяются и губернские города Центра.льно-про

мышленного района, с их раз!Витой сетью общестgенного 

nитания. 

Наконец, самоотоятельное питание чрезвычайно оильно 

расnространено в Приуралье, где в прочих местностях 
20°/о всех подростков питаются еамостоятеJrьно. Неоколько 

отстают от hриуралыr губгорода Сибири и Северная 
область. 

Обратимся к рассмотрению характера nитания различ
ных групп подростков. Во-первых, сопоставим характер 

питания: подростков рабочих и подроотков служащих: 

Чис~о nодростхоn 

Харахтер nитакия в Ofo Ofo к итогу 

1 
Рабочих 

1 
Служащих 

1. Артельное .. 3,1 1,8 

2. В обществен. сто~. . 2,6 1,3 

3. В семье . . . . 85,2 90,8 

4. Самостоятельное 9,1 
1 

6,1 
1 

Всего : :1 00,0 tOO,O 
' 
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У служащих значительно меньше nодростков, питаю

щихс.я. вне r.емьи. У них меньше и самостоятельного nи

тания., и артельного, и, в особенности, в общественной сто
ловой. Но характер внесемейного nитания у них довольно 
1 
близок к характеру nитания у рабочих. 

Число подростков с вне· 

Харак'rер питания 
семейным питанием 

в о:о о; о к итогу 

Рабочие 1 Служащие 

1. Артельное 20,9 19,6 

2. В обществен. стол. 17,6 14,2 

3. Самостоятельное 61,5· 66,2 . 

1 

1 

Всего • 100,0 1110,0 

Среди рабочих нескольКQ больше питаются в обще

ственной столовой, среди служащих больше питаются само
стоятельно. 

Вполне естественно, что хараRтер nитания. конторщи

ков и курьеров должен существенно отличаться. 

Число подростков 

Характер nитания В Ofo 0/о К И'l'ОГУ • 

Конторщиков 1 Курьеров 

1. Ар'гельное .. 1,8 1,7 

2. В обществен. стол. 1.4 1,2 

3. В се:мье. 92,3 89,9 

4. Самостоятельное 4,5 7,2 

Всего .. 100,0 100;0 . 
:Конторщики подростки отлича.ются от подростков курь

еров в отношении питания., главным образом, процентом 
щrтающихся самостоятельно. У конторщиков их более чем 
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в 11/2 раза меньше, чем у курьеро~. В виду этого и хара. 

ктер внесемейного питания обеих групп несколько различен. 

Характер питания 

Число подростков с .в~е- 1 
семейным питанием 

в о;о о;о к итогу 

Конторщиков 1 Курьеров 

1. Артелъное . . . . 1 23.4 ] 16,8 

2. В обществен. стол. 1 18,2 

3. Самостоятельное .58,4' 

Всего . • 100.0 

11,9 

71,3 

IOU,O 

У курьеров значительно больший процент питается 
самосто,я:тельно. В общем, характер питания конторщиков 

мало отличается o·r характера питания рабочих подростков. 

Но и ср~ди рабочих разнЫе груnпы nитаютел различно. 

Возьмшtf; например, малЬчиков и девочек. Оказываетсн, 
· что характер питания девочек ближе nодХодит к курьерам, 

чем к мальчикам рабочим. 

qисло подростков 

Характер питания в Ofo О/о к итогу 

:Мальчиков 
1 

Девочек 

' 
1 1. Ар•t'елъное . . 3,7 1,7 

2. В обществен. c·ro:r. 3,3 0,8 

3 В семье . . 83,8 88,7 

4.- Самостоятельно~....-. 9,2 8,8 

' 

Всего . 100,0 100,() 

Девочки в несколько большей стеnени nитаю·гся в семье.
Что же касается внесемейного nитания, то nри noq'l'И оди_. 
наковых цифрах дл.я: самостоятельного питани.я: число

nодростков, nитающихся артельно и; в общ~ственной сто· 
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ловой, у мальчиков в 2-4 рааа бoJIЬme, чем у девочек. 
Девочки, если они вынуждены nитаться вне семьи, та:к. 

или иначе устраиваются дома и nриготовляют себе пищу 

сами, не прибегая к коллективным- формам nитания. 
Наоборот, мальчики в весьма эначятеJIЬном числе случаев 

стремятся nитаться общественным путем, поскольку само
стоятеJIЬное питаnие для-НJL'{ обыкновенно состоит в сплош

ной сухомятке, что когда-то называлось "кусошники", 

"сухарники". Таких мальчюtов nодростков, с совершенно 
ненормальным харак'l·ером питания, немало. Они составляют 

почти l 00/0 всех мальчиков подростков. И именао благо
даря тому, что и артель и общественная сто.11овая дают 

подростку лучшую пищу, чем "сухомятка", м8..!1ьчюси в 

значительном числе участвуют и в артелях и обедают 

в столовой. 

Это особенnо наглядно выявляется при сопоставлении 

характера питания мальчиков и девочек., nитающихся 

вне семьи. 

Чuс:10 рабочих подростков 
с внесемейным ппта1шем 

Харюстер питания 1З 0/о Ofo К Л'ГОI'у 

bl!iJlb'IПKOB 
1 

ДСJЗО'IСК 

1. Арте.1ьное 22,8 15,1 

1 
2 В общес·rвсu. сто:r. 20,4 7,.L 

1 
3. СамостоЯ'I'Сдьное 56,8 77,}3 

. 
Всего 100,0 100,0 . . . 

Свыше 400/о маJIЬчиков пптаются обществспно. А у де-
вочек это число меньше поч·rи в 2 раза. Особенно ма.лое 

распространение у на:х имеет общественная с·rоловая. При
чина этого, конечно, та, что большинство девочек работает 
в текстильной nро)шшленности вне крупных городов, где 

часто нет никаких общественных столоных. 

Перейдем теперь к рассмотрению характера питания 

в отдельных проиэводствах. Ваолнс естественно, в раэлич-
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ных производствах характер питания будет сильно раз

личаться между собой. 

J(азвnнпе 
Чнсло рабочих подростков, в Ofo о;о 

к общому шс;rу, пптающихся 

nроизводства 
ApтCJL~>·j В общ. 1 В семье\ Само· !всего llO СТОЛ. ' стоят. 

1. 1\ожевнихи 13,7 13,2 61.0 12,1 100,0 

2. Деревообде.:rочвикrr 10.4 6,8 71,8 11,0 100,0 

3. ВоднИRи . 9.4 2.8 75,5 12,3 100,0 

•1. Пищсшmи • . . 4,7 0,0 8'2,3 13,0 100,0 

5. Rо~щунадьниюi . :3.8 0,8 8J,6 10,8 100,0 

6. Ш.вейнпки 2,2 4,1 8fЦ 7,6 100,0 

7. Мета.д:rисты 1,9 2,9 86.5 8,7 100,0 

8. TeкcTII.l ЬЩJUtи . 2,1 1.3 86,9 9,7 100.0 

9. Печатники :3,L 2.1 86,9 7,9 100,0 

10. Табач:нmщ . . . 4,0 0,0 88,0 8,0 100,0 

11. Писчсбума:жники . 4,6 о, о 91,6 3,8 100,0 

12. Химики • . . l , L 0,8 92,6 5,5 100,0 

В среднем. . 3,1 2,6 85,2 U,t 100,0 

Число подростков, питающи:хся .в семье, колеблется в 
довольно значительных пределах. У кожевников оно со

ставляет только 610/о общего числа подростков, а ~r ч~ми

хов доходит почти до 93°/о . 

Если посмотреть, какие производства стоят вверху и 
внизу таблицы, или, что то же, какие имеют больший иЛи 
меньший процент подростков с :ннесемейным питанием, то 
сейчас же придем к вщюду: внесемейное питание преобла

дает, главным образом, в отраслях распыленной промьrш

ленности, и наоборот, весьма незначптельно в производ

ствах хонцентрированной промышленности. Поэтому, раз-
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групnировав все проиаводства на концентрированные и 

распыленные, получим следующее: 

Число рабочих подростков 

Хара.ктер питания в Ofo Vfo к wroгy в произв. 

Концеитри-
1 

Расп:ьшен-
рованных ных 

1. Артельное • 2,0 8.3 

2. В обществен. cтo.rr. 1,9 6,6 

3. В семье . . 87;4 75,0 

4. Сахrостоятельное 8,7 10,1 

Всего . 100,41 100,0 

В распыленной промышленности вне семьи питается 
11, всех · подростков. В концентрированной же их в 2 рааа 
меньше. Об'.ясн.яетс.я это, конечно, тем, что в распыленных 

отраслях значительно больше пришлых рабочих. Поэтому 
адесь большее число подростков либо совсем не имеет 
семьи, либо .же имеет ее где-то в другом месте. Но и ca)r 
характер внесемейного питапи.я адесь совсем иной. 

Чис."!о подростков с вне· 

семейным пита.нием 13 U/o о;о 
Характер питания к итогу в производотвал 

Концентри-
1 
Распылен-

рованных НЬL>:. 

1. Артельное . . 15,9 33,2 

2. В общеет. стод . 15,1 26,4 

3. Са:мостояте.'lъно . 69,() 40,4 

Всего . 

· 1 
100,0 100,0 

В концентрированной промышленности почти 70°/о та
ких подростков питаются самостоятельно. Видимо, они не 

гоН.Я.'I'СЯ аа лучшей пищей. Наоборот, в мелкой промышле.н

пости питаются самостоятельно то.тrько 40°/о. Остальные же 
\ 
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либо nримкнули к артелям, либо · nольз~'ЮТСJI общественной 
столовой. 

Подобным же обрl\30)1 разгруппируем производства на 
городские и сельские. Получим следующее: 

' 
Чпмо рабочих подроет. l 
ков в Ofo Ofo к итогу n npo-

Характер питания НЗВО;J.СТВйХ 

' Городских 
1 

СеJiьскнх 

1. Артс.1ьноо 2,2 3,6 

2. в общес·r. сто.1. 2,7 2.5 

3. В семье . 86,6 84,5 

4. Самосrrонтельное 8,5 - 8,9 
- -'-

1 
Всего. . 1t10,0 100,0 

1 

Сельские nроизводства дают несколько nовьrшенный 
цроцент артельного питания. 

Особый интерес представшrет характер питания под

ростков различного происхождения. · Мы можем выявить 
его для мальчиков 16-17 ле·r. 

1 Чяс.1о подро~ткоо (в %% к общ. 

Занятие отца. до 191-1 г. 
__ 'J:ИC:ry}, IТПТI\!QЩИХСЯ 

' Ар- 1 В общ. , В 1 Cu~I0-1 В 
тсльн. стол. CC:'IIьe етоя·r. ·- сего 

1. Рабочий 2,3 2,1 89,1 6,5 100,0 

2. С.rrужащий . 2,8 5,2 84,5 7.5 100,0 

З. Крестьянин 6,8 5,3 65,3 22,6 100,0 

4. Ремес.:юн., )!С:IК. торг. 3.-~ 4,0 83,0 9,6 100,0 

5. Отец Y:'lf6P до 191-1 r. 7,7 6,9 72,2 13.2 100,0 

Из всех особо выделяются. дети крестьян. У них на
именьший процент семейного питания, что, надо думать~ 

является с.;rедствнем большого количества пришлого эле

мента среди них. Наибольшее число питающихся в семье 

приходится на детей рабочих, в своем преобладающем коли

честве живущих в семье. 
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Что касается внесемейноРо питания, то здесь во всех 

группах наибольшие числа дает самостолтельное пИтание. 
У детей кресть.ян самосто.ятельно питается почти 1/-1 всех 

подростков. 

Артельно и в общественной столовой также большин
ство приходится на детей :крестьян, а также на потеряв

ших отца до 1914 г. В общественных столовых nитается 

сравнительно значительное число детей кресть.ян и детей 
служащих. У детей рабочих элементы общественного пита

ния совсем ничтожны. 

Итак, вся бытовая обстановка и_ уqлови.я жизни под-. 

ростков находятся в тесной свяаи с .производст.вом и про

нехождением подростков. Там, где значителъну_ю часть всех 
подростков .составляет nришлый элемен'l', мы видим тяже

лые жилищпые условия, но вместе с этим большее раз

витие общественного питания. Наша крупная внегородская 
промы:шленность также накладывает свой отпечаток. Здесь 
еще более тяжелые жилищные условия, здесь почти исчезли 

элементы общественного питания, имевшие такое большое 

расnространение в конце прошлого века. Семья дл.я моло
дежи здесь иыеет еще слишком большое значение. И только 

постепенно, вместе с развитием общественного питани.я, но 

на новой базе, вовлекающей в это общественное питание 
всю семью целиком, и здесь расцветет ноtшй быт - быт 
коммунистический. 
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Физическое развитие и здоровье подростков. 

Воnросы здоровья nодрастающего поколения в настоящее время 

стоят чрезвычайно остро. Партийные и nроф~ссиона~1ЫLЬ!е органи

зации и nечать уделяют бо.1J.шое внJDiание вопросу оздоровления 

пионеров, ко:о.•со:-.ю:rьцев и l'!ообще рабочей мо.lоде.il{и. Прлчивоfi 
такого сильного внимания являются •rасто наблюдаеиые нервные и 
легочные заболеваirия среди подростающего nоколения. 

Недаnно во всю ширь был nоставлен вопрос о СОitращении 

нагрузки общественной работой наиболее активной части мо.rrодежи. 
nерегруженной до-нельзя . И действительно, в жизни приходител 

сталкиваться с 1'акюш фактаин, когда ребята работают с утра до 

поздней ночи без норма..-rьного отдыха, и к тому же имою1' сокра.

щенное время д.'IЯ сна. 

R сожа:rению. как мы уже ~·казывади. осветить современное 
состояние здоровья рабочей мо:ходежи нам не удастся. Медицинская 

часть санитарных листов заnо.лнена из рук вон nлохо, да п сам 

осмотр нропзводп:rс.я чрезвычайно поверхностно. В отдельных гу

берниsJх nочти совсем нет больных подростков. 3ато в других, на
пример, в ЛенинградС!tой, их чисдо доходит до 70-80%. Вполне 
ясно, ч·rо 'Гакие результаты ость прямое следствпе разного каче

ства модицинскоt·о осмотра. 

Но об'ективные данные о состоянии здоровья-антроnометри
ческие измерения также в значите.'lьном чис:rе случаев вызьтвают 

большие аvдозрения. Выше мы указыва.'lи на отде:rьные случаи. 
характерпз~rющие качество этих даШ[ЬJХ. Сейчас рассмотрю!, какие 
важнейw.е:е ощвбки ~rог.-rи допускаться при антроnометрических из

мерениях. 

Наименьшее чнс.:rо оmибок, несомненно, ДО.1ЖПО встречаться 
в измерениях роста. Это нзмеi)ение само по себе достаточно элемен
тарно и не ·rребует больших навыков. Основной оmибltОй nри нем 
может быть неправильная ус'I'ановю1 измеряемого у стой1си, его со
гнутое гrоложеине и вследствие Э'r'ого преуменьшение в nоказаиилх 

poc'J•a. Другая оmибка, nроистекающая также от небрежности изме
рителей, сос·rоит в том, что нзмерени& nроизводится не босиком, а 
в обуви. В виду этого . рост повышается на высоту 1\аб:rуков. 
Оста:1ьные ошибки уже бо.1ее мет·ше и о них говорить не nри
ходится. 
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Горnз;з.о бо."Iьшие ошибки .:.оnус.катотся в измерениях груди. 

Фор)tа санитарного .1иста медосмотра 1923 г. треб)·ет в общем 
шесть измерений rр~·;з.и. Три nервые измерения nроизводятся на 
уровне сосков спереди и nод уг:rамп .'lоnаток сзади. Прn этоы изме
ряется обхват груди при глубоком вдохе, при nолном выдохе и при 

сnокойном дыхании в nаузе между вдохом и выдохом. Та:юте жо три: 
ИЗ)tерешm производятся на уровне ~•очевидного отрост1<а. Сог:tасно 
инструкции, изЬ1ерения дощtiНЫ нроизводи·rься nри IТOJI IНI't'ЫX pyJцtx 

до уровня плеч. 

На пра.кти.ке, при измерениях груди, несомненно, доnускалнсь 
самые разнообразные ошибки, начиная от неооб.1юдевия ;~.еталы1ых 

требоuаниit инструкций и копчая грубой небрежностью в ca~юti тех
н ике измерений. Сюrой рмпространенной ошибкой бы.1а та. что 
обхват груди измерялся по nрт1 полно)r выдохе и nрп г.ч•боtю)t 

вдохе, а nри сnокойном дыха.нnп в момент вдоха и в )tО)tснт вы

доха. Дадее. по:rожение рук, хате это с.1едует из докJiа.;tов с мес·r. 
было да.1еко не везде одинаково. Да.же бо.1ьше Некоторые врn.чи 
совсем но следи.;ш за no.ioжeнnuм рук у .взмеряе~rы:х, и одни взме

рялнсь с оnущониыми. рука~rи, другие с nриnоднятыми РJ'Ками до 

уровн.н nлеч. третьи с рукnми, nоложонны~m на голову и. т. д· По 

дi:НШЫ~J д-ра Де)rентьева, разные nоложения рук прп и:~мерепиях 
могу·г уведи.чивать и.чи y)tCHhШa'l'Ь о<iхват груди в npeдCJJax до 

3 сантиметров. Кроме TOl'O, ва nр~\ктвке бы.1и такио слу•rаи (в Ty:re), 
KQrдa измерения nроизво;з.и.1псь в верхней оде.,'Rдс. Вnо.1не есте

стnенно. что такие ИЗ)rерения ~rогут :нnuь в ма.1ой стеnени приб.w

жа.тьс.л к встлне. 

Точно также при из~tОр{'нuях веса доnускаются самые разао

образные ошибки .. Они, пожадуti, наnболее часты. Ca~IQA основной 
здесь является взвешивание .на невывереиных вссн ... х. В си.чу этого, 
:вое может nолучюъся ка!t nре~·оели.•ншньвr, так н проумепьш\Jнным. 

Другая очонL часто набдюдаем·ая оtuибка состоит в том, ч·rо взве
шищншо nроизводится не в обнаженно~! виде. а в одежде. При Э'l'Ом 
резулr,таты взвешивания заnи.с.ыnаются целнком вместе с одеждой. 

Такие взвещивания, конечно, до:rжны в значите.'Iьnоit стеnени по
высить показате.::ш веса. 

Все данные антроnометрических измерений были nо;щергнуты 

нами Сt\.МОму тщательному контро:хю. Rонтро.1ь, в общем, nроизuо
дклся так. Просматривалась карты одного вра.ч.а, п если )' uего на

б.1юдадось значительное количество оцнообразных дефектов, 'l'O все 
Rа.рты считались негодными. Тодь.ко таким путем можно было от
сеять бол~.>шее и:ш :меньшее кощiчоство явно неправн .. 1Lных данных. 

R.он•rроль в основном сос·rо.ял в том, ':1'1'0 сравнивали.(·ь покn.
зания ан'l'ропометрических измерений. с суб'ективRой оценкой со

стояни.я nитания и телосложеюrя орrапиз:-,tа. Если эти данные ра.с
ходились в значительном чис::rе карт данного врача, то карты вы

кидыва:шсь. Такие расхождения могут быть самые разнообразные. 

Напрюrер, если у данного подростка высокий вес. хорошо развитая 
грудь. но питание и те."Iос::rожеиис отмечено плохим, то така.я карта. 

288 



\ 

~ралась под подозрение. Или, наоборот, nлохой вес, nлохая грудь и 

в то же время хородrее nитавне и креnкое телосложение. 

Во-вторых, определяли:сь относительные показа11ели веса и 
1>бхвата. грудИ на 1 метр роста. Эти nока.зателв сравнивались 
~ среднпмн данными Эрисмана, Груздева и др. и, в случае от.кло· 
нениn значитедыiого числа :карт от этих средних (более ч:ем на 30%), 
все 'Карты даняого nрача отбрасывались. Наконец, сравнивалось из
мерение обхвата груди при вдохе и выдохе и, ес.ти n бо.1ьдrИнстве 
случаев разница была неволика, то делалось заключение, что из
мерения производи.тшсь при спокойио:м дыхании, и эти карты в 

разработку не l!ключались, так как на:.tи для разработки бралпсь 

nоказатели груди при ГЛJ•боком вдохе и по.гrном выдохе. 
Вместе с тем, под nодозрение брались и всякие другие :карты, 

где и:.~е:юоь то юtи иное указание на неnрави.гrьпое nонимааие от

дельных пунктов инструкций. Кроме всего этого, отбрасывались и 
отдельные I<арты в ·rex случаnх, когда. в JШх показа-гели физя'lе

~кого развитиn no своей величине выдслnлись по сравнению с 

остальными и стояли как-то особняком. 3дееь, с одной стороны, 
:мог.11и быть и неараnвльвые измерения, а, с другой, выделяющпеся 

обособденные нндивидуумы, которые :о.tогут так или иначе исказить 

различные средние величиuы. 

Н.о каков бы контроль ин был, вполне ясно, исправить все те 
дефекты, которые вмелись на практике, или, по крайнеii мере, от

сеять их, ве лредстав.'Iялось воз~ожным. Впопне наДежНЬiх крите
риев для JСОнтроля в нашем расnоряжении не было .. да и, вообще 
говоря, быть не может. Таrtим обрн.зом, в большей или MOitьmeй с·rе
пени разработапmtе нами антропометрические данные содержат те 
вли иные ошибки. А отсюда вывод: сравнивать паши дакные с ка

:киын-ш:rбо другюrп можно людь с величайшей ОС'l'Орожнойъю (когда 
наши данные рез к о от.1ичаются от других) или, еще лучше, со

веем не сравнивать. 

Тогда вполне ес'l'ествовно возникае•r воnрос. ltакую же цеu

ность представ:rяет разработка аитроnомо·rрuчес:tшх дапНЬiх? Но на 
этот вопрQС ~rожяо отвсти1'ь весьма определенно - ценность такой 

разро.ботю:r весьма и весьма больrная. Если мы не можем срав
нива:rь отдельных наших данных с другими, то производить срав

иениsl антроnо.ыетрлчесюi.'\ nоказатедей: в раз.mrчных групnах обсле

дованных noдpoCTJteв вnолне возможно. Надо иметь в виду, что те 
оmиб1си в измерениях, которые делаются на nрак·rике, могут стоя•rь 
JtИШЪ в незна•штелыюй связи с раздич:ньrми призн.акаыu, которые 

представля1от тот или иной интерес при разработJСе антроnометрии. 

Например, нзмерениsх веса в одежде должны были производиться 
в равной степени как д.1я 15-летних. так и для l6-.1етних и для 17-лет

них. Никакой nричиtщой смзи ~rежду возрастом и взвешиванием 
в одежде нет. А поскоJ1ьку чясло врачей, rtроизводивших :измереннн. 

достаточно вещпо, то и место для nро.явлеJШя с.~1учайности весьма 

ограничено. Подобные~е закточениn можно сде.'lать и в отношении 

nрофессцй, хотя и в меньшей степени. Точно тажже влюtние на ха-

3 а i1 ц е в. ТруА u быт рабоч11х аоJросткuв 



рактер -кр.авых Р.аспределения nодростков по р!,\з:пiчным аатропо .. 
метрическим вел.ачина·м опmбок в измерениях .• бла'Годаря большому 
чис-лу врачей ·И их слу--rайноиу характеру ошибок, также невели:ко. 
Оно еше меньше потому, что нам удалось отсеять · большую часть 
тtа~иболее грубых ошибок. 

· Между тем, например, разработка по професСИЯ)f и пз~·чение 
кривых распредедепая может нам осветить .весьма бол.ьшой и прак
тически важный воnрос о овязи профессиоиа.чъного подбора с Фи· 
зическим развитием человека. Решение этоrо вопрооа весьм-9. важно 
и для организации праJЗильной консудьтацин по выбору профессий, 
а с другой стороды, необходимо :и для И)Зучеиия профессиональной 

заболеваемости. 

При изучении заболеваJUrй no профессиям мы оп:rоmь и рядом 
ста.лкиваемся с тем фактом, что заболеваемос~гь .в професси.ях, на
именее вредных по своим санитарным условиям, бывает наибольшей. 
Происходит это от того, Ч'rо в подобные профессии подбираются 
слабо ра.звитые тоди. Этот подбор происходит в мo.rroдo~·r возрасте, 
и потому изучение естественного профессионального о·rбора среди 
подростков чрезвычайно важно и для изучения профессиональной 
заболеваемости. 

Остановю.rсir. сперва на рассмотрении общих даННЬiх о со
стоянии здоровья подростttов. Это общее состояние здоровыr опре
деляется, во-первых, состоянием питания · организма. Данные о со

стоянии ПИ'l'ания JIМеюте.я у нас в отношении 25.852 подростков. 
Эти подро<Уrки no состоюшю питания распределяю'гся следующим 
обрмои: 

Сос-тояние шпыtия 
1 Чnсло nод- 1 

1 
ростков в l)fo% 

К .И'ГОI'У 

1 

Хорошее • .·. j 
Умеренное 

· 1 Плохое . 

26.7 
57;8 
15,5 

-------------~~----------

1 Всего. ·1 t 00,0 

В этих цифр ах обращает на себя внимание срав.нвтедьно не
бо.тrьmой OJo подростков с плохим nитание':\!. Подобный же результат 
дает и другой показатель-телосложение: 

1 
Состояи11е телосложения ростков в Ofo Ofo 

1 

qисло под- 1 

Kpe.l'moe . • 
Умере~mое 
Слабое . . . · 

Всего . 

1t ИТОГL_ 

28,3 
56,7 
15,0 

100.0 

8десь почти та же картина. Та1tим образом, уже на осв:ова.ни.и 
э'rих цифр можно бы сдел.ать вывод., что здоровье подростков вовсе 
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уже не так плохо, как это многим кажется. ПитаRИо орrаянзма и 

его общм крепость обус.лавлива.ет в значите.тхьиой мере и его вос
nриимчивость к раз:rи~\1 забо:хевавия~ Ыы медьком остановимся 
и на давных о забо:rеваемостп подростков, чтобы nоказать, что 

в этом отношении дело уже вовсе не так п.тхохо. Так, П. Н. I<.уркпн 

в своей тсниrе 8Московская рабочая молодежь" nриводит такие цифры 
больны:< . в г. Москве и Моекоnекой губернии: бо.льных средu 
мужчин 37,10/о, и среди жевщl1.н 30,80/о, а в среднем 35,00/о. ' 

А вот данные о заболеваемости подростков по медосмо·rру 
192<! года, охватывающие свыше 5!) тыс. человек . 

1 

Число обс:те:-
Название болезиn дованнъLх в ~% 

. к итогу 

1. Ма.uоrсровие . . . 18.7 
2. Туберкудез :rегких 6,5 
3. Подозрение на туберкулез 4.0 
4. Недоразвитость . 1.9 
5. :Малярия 0,9 
6. Ч:есотка . . . . . . 0,4 
7. Сифилис . . . . . 0,1 
8. Прочие бо:rезни . . . 10,6 
Всего больных . . . 43,1 
Всего здоровых . . . ·. 1 56,9 
Всего обс.1едовано 100,0 

И здесь число бо.1ьных подростков немиогnм бо;тьше. че~1 по 
Москве в 1923 r. 

Но как же так. спросит удивдонный читатель,-почти поло
вина подростков чем-нибудь больна, а тут говорltrся, что забо.тrе

ва.е:моеть невеЛИRа? В том-то п дело, можно наверняка утверждать, 
что соверmеН"но здоровых юодей не·r совершенно. У каждого чело

веiса, Itакм-:нибудь хоть самая пустяковал болезнь да имеется. 
И всо дело здесь пе только в числе больных, но и в с~рьезности 
тех болезней, которые у них найдены. 

А когда мы обращаемся к сос·rаву заболеваемостя, то 1<1'/о 
с лишком туберкулезных должны бы навести на очень nочn..uьиые 

размы:шления. если бы ... этоii цифре можно было бы доверять. 
В на.стотцее время диагностика туберку.'Iеза nриняла. чрез

вычайно JJiирокий характер. Туберкулезных находят среда рабочих 

no ЗСРtо, по 5(JJ!o, а то и больше. В сравнении с этими цифрами, 
100/о-J~ифра весьмt~небольшм. Именно, к туберкулезным в пастоящее 
время очень часто отном•r• н болевших когда-·rо ранее тубер:ку лезом 
(и, следовательно, зараженных туберкулезиы.ми бациллами), а не 
•rоль:ко 'Имеющих аJстивный тубер1~улеэный nроцесс. 

Вот наnример, что говорит док·rор К.ойранский, анализируя 
о,о туберкулезных среди печатников по данньn.r разньLх исследова
те:rей 1): "Могут получиться две несрав!Шмые ве.rшчины, так как rpo-

1) См. Б. Б. К о й р а н с к и й: "'!'руд и здоровье рабочих тиnо
графии • . Мосl\ва, 1925 г., стр. 209. 
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мадна.я часть исследователей, судя по результатам обследования 

рабочих полиграфического производства в других городах, главную 

свою задачу при обследовании видела в выяснении степени зара

женности обследуемой группы туберкул.езом, а не в степени актив

ности и распространения процесса в л~гких. Отсюда у громадного 
болъmинства исследователей и получаются столь болъmие 0/f/J/o забо- · 
левания туберкулезо?.f, так как каждый суб'ект, имевший в прошлом 
то или JiHOe отношение к т~·беркулезу, заносился в число больных 
туберкулезом". 

И этот вывод, повидимому, полностью применим и к мед

осмотру подростков, что nодтверждается еще больщЮr процентом 
туберкулезных (до 20-250/u) в сельско-хозяйственных r:уберниях (Вят
ской. Смолевекой и др.). 

8атем, мы видим болi,mое количес·rво малокрозных (свыше 

180/о)-болезни впоmiе обычной для рабочих, вообще, и для периода 
формирования организма-в особениос'l'И. А остальным болезням под
вержено сравнительно небольтое число подрос'l'ков. 

Орав нительио неболъmое число больаых среди подростков 

оеобеwо ярко вырисовывается после сравнения с резуш,татамп 

nодобных же осмотров среди взросЛЪIХ рабочих. · 
Так, по обледованию забойщиков в Донбассе (т.-е. професс:аи, 

по самому характеру своей работы, требующей кре:пкоrо здоровья) 
среди них здоровых оказалось 270/о. а больных 730/о. 

По обследоваniПQ wвейников города Москвы болъi-Iых QltMa
лocь 85,20/п. Среди oбcлeдol!aJ:IIIЫx металлистов Урала больных было 
81,50/о и т. д. 

Но и даввые о nитании и телосл.ожен:аи :взрослых рабочих, 
в общем, также IIe говорят о небдагоnри.ятно:м соетоянии здоровья 
наru:вх подростков. Так, табачницы Москвы по сос·rо.янию питанв.я 
раепределял.ись такю1 образом: 

О хоро~ питанием 
Со ореднв:м 

· с nлoxm.t 

• 8,CfJio 
• 65,20/с 
• 26,f§)/o 

Среди те:х же забойщиков Донбасеа состав рабочих по со-
стоянию питания организма таков: 

Чноло оболе-

Состояние питания 
' 

ДО13аННЫХ 

организма Абсо-

t 
В%%к 

лют. итогу, 

С хорошим питанием . ·.1 101 22 

" удовлетворительным • 1 277 57 

" плохим . . . . . 98 21 

Всего . 476 tOO 

292 

'. 



Среди рабочих типографий гор. Москвы состояние nитания 

таково: 

С xopouuaN nптанпем 
• среД)iим 

" ПЛОХИ~! 

• 22,60/о 
. 51,60/о 
• 25,f§J/o 

Ита.It, no всем: данньш взрослые дают существенно бмыnий $ 
плохого ПИ'NJ.ви.я, че~r иа.mи подростки. 

Но если сравнить сосrrо.яиие nя:танnя подростко в в 1920 г. 
(неопубликованные данные по г. Москве), то резкое улучшение об
щегv состояния здоровья поррос1'.ков станет о<Jевидным, даже не

смотря на некоторую разницу в оценке состояния здоровья тогдt\. 

и в 1923 г. 

В 1920 г. обшей оцеюси состояния питания не про.азводи:rось. 

О таковой можно судить тодько по развитию подкожно-жирового 

слоя я no окраске покровов. 
Развитие жирового слоя оценива..uось так: 

Хорошее у . • 17,20/о 
· Умеренное • . . . . . . 55,4°/о 
Слабое п • • ••••• 27,4°/с 

Окраска слизистых покровов у IH,6% бы.ч:а норма.1ь1Iой, а у 
остальных 45,40/о-блеД)iой шrи очень бледной. 

Иными словами, плохое развитие в 1929 г. имели. по крайней 
мере, вдвое большее кодичество nодростков. 

Перейдем к аиа.пизу дашiых о пятаппп и телос:rожеиuп раз

ных групn подростков . Во-первых, соnоставв:м nока.зате.1в: nитания 
по полу и возрасту: 

Чимо nодростков в %% к общему числу 
с ПИ'l'анием: 

Возраст Хорошим J" мepeilHblM Слабьv.r в с с г о 

Мuь- 1 Де- Мао~ь- 1 Де· Иuь- 1 Jl.e· Мыь-
1 

Де-
чustt вymsu ЧDKJJ B)'ШKII ч вкu вуmкu ЧURII 

1 
8)'UIKП . 

1 1 ' 15 .'1 . • 15,3 19 4 61,5 63,4 23,2 17,2 100,0 100,0 

16 " 
1 

22,8 31.9 58,7 55,1 18,5' 13,0 100,0 100,0 

17 н 29,1 38,9 58,0 52,0 12,9 9,1 100,0 100,0 ., 
;у девушек состояние литмtюt дучше. чем у ма.<1ьчиков во всех 

без исключения возрастах. Но и у тех и других с у'вмичен~rем воз
раста состоявне питания знl\'tl::lтельно у.1учщается. По морс того, 

как проходит nериод быстрого роста, пог.'Iощающв:й бодьшое ко:нr
чество эаергин на увелnение размеров оргаЕШз~а. начFJНается за

~етное ого укре11дение. И nоско.1ьку у девушек этот nериод кон-
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<rаетс.я раНьше, то у них и состояние nитания в одном и тol\r же 
возрасте лучше, чем у мальчиков. 

Та же кар1,'ина и в отношении телосложения: 

Возраст 

15 Л- • • 

16 " 

17 " • • 

Число подростков в %% к общему '<fИслу е 
телоел:ожени ем 

Крепким Умеренным Слабым 

1\lыь--, Де- Можь- 1 Де- Ма.rь- 1 Де-
чшш BYUJKП ЧПКD ВУШКИ ЧI.IIOI вуm&П 

15,8 

23,5 

33,8 

18,9 

30.9 

37,1 

60,7 

58,1 

54,7 

62.1 

55,3 

54,4 

23.5 

18.4 

111,5 

190 

J3.8 

8.5 

В сего 

)fa.u.
Чt!Rll 

100,0 

100,0 

100,0 

1 

Де -
вушки 

100.0 

100,0 

1000 1 

Здесь та же картина: с· ~rвеJrкqеннем возраста телосложение 
подростко.в существенно улучшается. 

Но, nовиди:мому, этот nроцесс где-то в зрелом возрасте nри
останавливается и начинается друi'ой nроцесс:-изнашивания орга

низма. 

Наnример, по обследованию nечатников г. Москвы мы видим 

что среди взрослых, по мере увеличения возрас'rа, лптание opl'a· 
ВИЗ)fа за!\fетно ухудшаетс.я 1) 

Число рабо<шх мужчин, у КО'l'Орых 
Абсолют-nитание организма (в % %) 
НОе ЧИСJfО Возраст 

Хорошее~ Среднее! Плохое 1 
обследо- ' 

Всего ванных 

Моложе 25 л . . 25,9 52,2 21.9 JOO,O 632 
25-40 JI. 21,6 52,2 26,2 100.0 913 . 
40 и более 20,7 50,:3 29,0 

1 

100,0. 609 
-

Подобное же ИЗ!\Iененне ПИ'l'Э.НЕf.я организl\iа с возраСtГом можно . 
было бы под'lчзерди·rь и на ряде других материалов. 

Перехедим теперь к рассмотрению данных о физическом раз
витии рабочих подростков. Выше уже указывалось, что э·rИ данные 
далеки от ·rочности. Поэтому м.ы не сыоже~I сравнить наших дан

.ных с другими и, следовательно, не t.можем ввtвести закшо'JеiШе 

<> блаrоnолу"JRости или веблатополучности: физического раз,вития 
рабочих подростков. 

') См. Б. Б. К ой р а в с кий: ~Труд н здоровье рабочих типо· 

rрафии", стр. 167. 
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Оt:новные nоказатели физического р,азвития рабочих nодростков 
_ таковы· (nодростки-служащие в счет не входят}: 

Средний рост Средний обхват Средний вес 

Возрt\СТ в сантим. груди в сантим. В RIЩОГрам. 

Ма..чьч. 1 ДеВОЧRИ Маль"'I. 1 Девоuи Ма,rrьч. j Девоuи 

15 л. 147,5 148,8 74,0 75,0 40,2 42.4 

1 

16 
" 153,3 151,3 77,5 77,4 45,4 45,9 

17 
" 158,6 153,7 82,4 79,6 50,3 49,4 

Во-первых, встает воnрос о том, насколько велика вероятная 
ошибка· этих цифр. О.каэывается, что она· совсем ничтожна и коле· 
-блетея от 0,2 см. до 0,07 см. в росте, от 0,12 до 0,04 см. в обхв. груди 

и от 0,2 до 0,06 кило в весе. 

Но это, .конечно, не исключает того, что измерения содержат 
.значи'l'ельную систематичес1сую о:пrибку, которую выявит~ почти не· 

возможно. 

Что касается самого характера измерения nоказателей физи· 
ческого развития с возрастом, то оно не обнаруживает ничего из 

р·яда вон выходящего. 

Конечно, все nоказатели увели•шваютс.я с повышением возраста. 
У девочек это увеличение nроисходи•r медленнее, чем у мальчиков. 

Девочки 15 лет дают более высок.ие показат.ели, чем малии ки. 
благодарir более раннему их созреванию, а в возрасте 17 лет 

мальчtши no всем 3 nоказател.ям обгоняют девочек Подобв:ую же 
кttр'l'Ину 1) можно наблюдать и по данн.ым Ф. Ф. :Эрисмана, отно· 
-с.ящимся к рабочим Московской губ. н '1885 г. 21: 

1 

Средний рост Средний обх.ват l'р)rди 
Возрас'r в сантим. . В СаН'l'ИЫ. 

Ма.1ЬЧИКИ 1 Довочди М:.tл:ьчюш [ ДеВО'I]tи 

15 л . . . Н6.7 Н8.2 71,9 73 7 

1&. 153,2 151,0 7:,,1 . 76,9 

1 
17 • . . 158,6 152,4 78,6 78,7 

1) Выше было еказаио. что сравв:ение наших поitазателей фи
.:зического развити.я о соответс·r-ву10щими данными других подобНЬL\: 

обследований яедопустимо. Но сравнение общего хармпера изме· 

Rени.я тrо:к.азателей физ:ичеекого развития вместе с возрастом и в 

частности прироста вполне допустимо. Оmпбюз:. какие допускались 
в измере1lиях, одинаковы в разных возрастах, а nотому, хотя абсо· 

тотные величины роста, веса и обл'1Зата груди возможно и не'l'О'ШЫ, 
разность · их для двух сможн.ых возраС'l'ОВ не може•r содержаТJ, 

-сколько-нибудь эначитеJiьной onrr.rбки. 
2) Ом. П. И. R урки н: ,.Физическое раэ~итие рабочего·. 
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Правда, в отношении грудИ, по н~:~mиl\t данным, 17-летвио :мащ,. 

чики зна'lительио нереrва.."'Iи девочек. тогда как, no давным Эрис
мана, в э·ro~I возрасте достигается только равенство. 

В связи с этим вопросом, мы nодходим к рассмотрению при

роста nо1смателей физичешсого разви·t·и.я. Обычно этот nрирост оnре
деЛяется как разность :между nоказате,;уями 2 смежных возрастов. 
Попробуем и мы определить нрnрост вменно таким обра.зО)I. Тогда. 
получаем следующее: 

Чьи 
Пол 

данные 

ПрнроС 'l' nоказа. теля 
-~~ 

Окр. груди j Веса 
Роста (сант.) (сант.) (килогр.) 

lc 15-!с 16- lвсего с t 5-
1
c 16-j'всего с t5-1c 16-

16 л . ! 17 л. 16 .ч . 1 17 .ч:. 16 л. 1 17 л. 
--:-----~--.:...._ _ __;.1_ - 1 1· 1 1 

Малъ- Паuш дани. 5.8 5.:3 

1

11.1 :з.5 4,9 

1

• 8,1 5.2 

1 

4.9 

чики Эрисмана 6.5. 5,4 11.9 а,2 3.5 6,7 не·r нет 
j свод. сnед. 1 

Де- Наши дан н 

вочки Эрисмана 

2.5 

2.8 

2.-1 1 4,9 2.4 1 2.2 4.6 r з.5 3.5 j 

1. 1 1 4,2 3,2 1 ' 1.81 5,0 1 нет нет \ 
, 1 свсд. свед. 

Прирост теда в ДjlИНУ у нас получаетс~1, нрвмерво, такой же
как и у Эрисмана, хот.я оnреде.1енная разница все же есть и nри. 
том обратная у мальчиков н девоqек.. У ма.лъ~mкоn у вас nрирост 
немного меньше, чом у ЭриС)tанu., а у девочек. наоборс•т, суще-, 
ственво больше. 

В отношсвпи же груди картива nо.'!у'lает<·я иная. Прирос•r об
хвата гру;щ у ма.1ьчиков nQ нашим данным гораздо бnльmе, чем у 
Эрисмана, а у девочек-наоборот. 

Такuм образом, намечае'l'СJI :как будто такой вывод: сей•тас 
мальчики растут n бо.тrьшей степеJ:Ш вширь, ~e:),f раньше, а девочки 

наоборот, бо:rьше ввысь. Этот вывод будет ещ~ пагзsщнее. ес:ш nзл·г~ 
не абсо.rпотные nоказо:rели . а отноmсни~ ах к росту: 

На 100 сnнт. роста приходится 

В озраст Сантим. груд'и 1 . Ни:rогр. веса 

Малъчюш / Дево•н<;-j Мат,•шки 1 ДеRочки 
1----~~-2~--~---------~, --- - -- ---

.j 

. i 
15 

16 

17 
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50.1 

50,5 

bl,9 

i)(),-1 

51,1 

51,9 

2i,2 

29.6 

31,7 

28,4 

30,3 

.32.2 



Эти показатели также растут, во довольно скачкообразно. Со
поставляя прирост' этих показателей с. соответс·rвующими цифрами 
Эрисмана, получим следующее: 

------------------------·-------------
Прирост O'l'Homeюm о бхвата гр~•ди к 100 сант. роста 

Какие 
:Мальчиков 

данные 

15--16 л.l 16--17 л. l 1gзс 1 

Девочек 

его 115--16 л.,16-17 ~-~ _Всего 17 л. . 1:э-17 л. 

Наmв дав- 1 
ные . 0,4 1,4 

1 

1, 

Данные 1 
Эрис·мана · 0.0 0.6 1 о. 

1 

8 0,7 0,8 1,5 

6 1.3 0,7 2.0 

О1~азывается, cf·ro, no иап:rим данным, грудь i\Н:\,.1ЬЧИI,ов в воз
раС'I.'е 15- 17 л. растет, цриl\rерно, в три раза быс·rрее чем раньше, а 

у девочек в этом возрасте. наоборот, весколысо медлеинее Если со
поставить nолученные цифры с изменением прироста относитель

ного nо1~аза:rе::щ груди, то этот вывод i\fожно сказан. иначе: по ва.шим 

даииым сейчас грудь у мадьчи:ков развивается, примерно, на 1 год 
ра.ньше, че;r в старое время. а у девочек, наоборот, на год позже. 

· Вывод-весъыа ин·rересный и очень важный. Его, несомненно, 
можно сделать из наших цифр; если ... сели можно nользоваты.: l'l 
генерали8'ующим 1) методом для определения прироста. 

·И дл.я довоенн'ого, так сказать, ,,споJсойаого" времени оnреде
Jiение npиpoc·ra nоказатолей Физического развития рабочих под

ростков даже при большом чя:сле · набmодений. нельЗя.. признать 
вполне то-чньг.-1 . В самых молодых возрастах на фабрику noe<J:yna.л и 

все же более развитые дети для их возраста. В более старших воз
растах нач1шали вли:ва:rt.~я дети с более елабым для нх возраста. 
разви·rием. Они, в ереднем, понкжа:rи nоt,азатели физического раз-

1) Генерализующий метод изучения законов физиЧеского раз
вития населения и определения rrpиpoc1•a тех или ииъ!х nоказа
телей физического развития состои·.г в том, что в один определен

ный момент производи:те.я измерение н~селения в раз~ых возрастах 

и для каждого возраста определяются средние показатели физи

ческого развития. При это~ предnолагается, что население, иыеющм 
в даиио:м год:у, например, 15 лет, в е~едующем году будет иметь 

такие же показатели физического развития, какие иыею1• в даннои 

году 16-летние. Иначе roвopsJ, предсrошtгае1•ся неизменность законов 
физического развити.н в течение долгого nериода времени-nо-nервых, 

и достаточно большое чие.11.о измерений-во -вторых. 

В отличие от него наиболее правилыtьiе резу.Тiьтаты дает 

"индивидуализирующий" ~r~·roд, состоящий в nоследовательном изме
рении одной и той же группы лиц в течение долrоi"О Ifериода вре

мени . 
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вития детей, поступавших в более раннем возрасте, Поэто):rу и nри
ро'ст оказывался искусственно иреуменьшенным Но в SQ-e годы nро
шлого столетия для возраста 15 лет :и вьlllle э.1.•о обстоятельство не 
имело боЛJ;ш.ого значения, ибо о"Громное бощ.шиuство рабочих тю. 
е-тупа.ло ранее этого возраста. 

Теперь. когда в~зраст начала наемного труда реuштельно по
:высился, 'l'акого nодбора., возможно, и не су_ществует, хо·г.я в даль

нейшем мы увидим, что и сейчас, noв:e:ди11roi\ry, такой подбор имеет 
-большие размеры. Но сейчас есть другое обстоятельство. М:ы 

пережили искточительный по сво:им разм~рам пери:од разрухи. 

Широкие мас.сы насе.uения жили в тяжелейтих усдови.ях голода и 
холода. И не может быть никаких сомнений в том, Ч'ГО эти услошая 
-отрази.'lись и на физическом развитии подрастающего nоколе)IИ.я, 

Разные возрасты в один и 'rот же год прох.одншr рмн.ые этаnы раз
вития оргаJ:mзма. А в разные годы ус.llовия разрухи были далеко 
неодинаковы. Поэтому ясно, что разюr'l'Ие 17-.летнйх происходило 

не в 'l'ex усдовиях, что 15-летвих. И, конечно, ни откуда не следует, 
что 15-летние через два года б у дут иметь тот .же рост (JJЛR вес, 
или обхват груди), какой име .. 1и 17-летвие в момент обследования. 

Правда, можно nридать делу и несколько ИJ-J.Ой оборот. Пусть 
генерализующJJй 1) метод celt'Jac при:менять нельзя. Но тогда ведь 
оnшбка, проистекающая от его nрименещr.я, должна быть, nримерно 
-одинаковой н д:rя мальчиков и для девочек. И тогда наш ocuoвнoij. 

вывод о разных измерениях в'развитии организма мальчиков и де· 

вочек в на.ше время ocrraнe'l'Cst непоRоJrебленньтм. rraкoe рассуждение, 
на первый взгд.яд, вnолне законно. 

Но это · не так. I3озраст 15-17 лет для ма.11ьчиков охватьтвае·r 
один · период физичес.коrо развю•ия, а для девочек более поздний 
период. Поэтоi\~r и влдяние годов рмрухи на разницу Ш?Rазателей 

может быть различным для маль-чиков н дл.я девочек. 

Вопрос этот весьма интересный· н мог бы многое открыть в 
-отношении влияния прошедших тяжеJJЫХ лет на санитарное со

е-тояние населения. Но он слиmКО}-1 велик д.'Iя того, чтобы его эдесь 
.анализировt~.ть во всей полноте. На нем ·nридется останови:ться са
мостоятельно. 

А С<'йчас обращаемся к рассмо'rрению pacrrpeдeJIOHE!Я обследо
ванных подрос'rков по величинам показателей физического развития . 
В нашей диторатуре считается вnолне установленным, что такое 

J>асnредсление строго соотве1•ствует так называемой "бmюм.и
нальной" кривой распределения или, точнее говоря, "нормальной 

кривой расnределения Гаусса·. Правда. здесь надо сдела1ъ одну 
оговорку. Необходимым условием дл.я этого признается расовая 
однородность исследуемой груnnы. Еели же мы Frмеем nредстави
теле-й 2 рас (или д~же народностей), '1'0 1\.рпвая расnределения може1' 
значи·гельно уклоняться от кривой Гаусс.а. 

1 1 См. стр. 298. 

298 



Что кэ0ается нaumx подростitов, то здесь мьt имеем до~ольао 
однородную великоруссную группу. Небольшой Ofo (не евышо 1001о) 
других народностей существенного влияния оказать не может. 

Itaк же расnределяются нашв: nодрост1ш no nоказа.телям фи
зического развития? Начне111 с роута у мальчиков. 

РасnредеЛением обследованнЬIХ nодростков.· no ШI'1'& сан•Jш!ltет
ровым групnам роста видно из сJiедующей та~Jiицы: 

Групnы роста в 

сантиметр, 

125 и менее 

126-130 

131-135 

136-14.0 

141-Н5 

14Н-150 

1bl-155 

156- 160 

161- 165 

J6j-170 

171-175 

176 и более 

Всего 

1 Чис.'~о об сJiедованных рабочих nодроетков 
(ма.льчиков) 

Абсол ю·rное в %% к итогу 

15 л. 

5 

31 

149 

385 

58$ 

625 

!62 

292 

136 

55 

14 

4 

2."746 

1 16 л. 

9 

31 

132 

53 4 

t! 

1.3 

1.3 

1.40 

'47 

23 
96 

6 

9 44 

480 

1 48 

43 

7.212 

1 
17 JJ . 15 л. 

1 
16 л. 

1 
17 .!Т . 

5 0,2 0,1 0,1 

14 1,1 0,4 0,2 

50 5,4 1,8 1 0.6 

188 14,0 6,3 1 2,2 

415 21,5 11,7 5,0 

005 228 18,4. 10.8 

1.377 16,8 19.3 16.5 

1.782 10,6 19,5 21.2 

1.828 5,0 13,1 21,8 

1.188 2,0 6,7 Н,2 . 
!50 0,5 2,1 5,4 

171 0,1 0,6 2,0 

8.87~ 1 100,0 1000 100,0 

1 

Сделать какие-либо заключения на ос11ованид этой таблицы 
за1.иrднительно. Виден только и без того очевидный фак•r, ч·го 
с увеличением возраста увели'IИJ:!астся относи'Гельн.ое JtoJ:rиqec·rвo 

лиц большего роста. 

О "нормальном" же ИJIИ "бид:о~шнальном" xap!JJtтcpe расnре
д-еления оуди'rь довольно трудно. Скорей !lfожно сделать заiurючение, 
что наши подрост~tи расnределяются как-то совсе111 неnразиJtЬно. 

'l'акая не.ясная ка,Ртина полуqаетс.я оттого, ч'rо взяты какие-то 

<\лучайиые интервалы. Ч'l'обы судить о характере кривой, необхо
димо все отсчеты лроиэводи·rъ от средней велИ'Тины роста для дан

ного возраста. А чтобы сдещt'ГЬ nравильное заключение о стеnени 

отклонениЯ кривой от "нор!lfа.rrьной". .за единицу интервала лyqm е 
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всего взять "среднее квадратичное отклонение• (о) 1) . Если проделать 
вычисления, то nолучим следующую таблицу: 

Отк..1:онени.я от 

среднего роста. вы-

ра.жен:ные в о. 

Менее- 2.5 
-2.5 -1,5 . 
- 1.5-0,5. 
- 0.5-+0,5 . 
+ 0,5-+0.5. 
+ 1.5-+2.5 . + 2.5 и бод ее 

Всего 

--------~------~ 

Число ра.Uочих подростков мnль

чиков в $% к итогу 

Число на
блюдений в 
%% R ИТОГу 
nри нор-

ма.qьн. рас-

1

-----------1,-------- пред. по 

15-летв. ! 16-летв. 1 17-.lетн. гКf:~6: 
--~~------~--------

0,2 0,5 1 1,0 0,6 
5.4 5,8 6,4 6,1 

26.7 25,8 1 22,4 24.2 
37,7 '35,6 37,3 38.2 
22... 25.2 26,3 24.2 
6,4 6.6 1 6,4 6,1 
1,0 0,5 0,2 0,6 

100.0 , __ 1_00-.о·-
1

----;.o __ , __ 1oo-.o- l 
Распределение no ростJ' нal.llИx nодростков нрпблпжается к. 

нормальному, но все же не совпадает с ним. Каждый возраст дает 
то ищi иное искажение кривой. Чтобы яснее выявить это искажение 
возьмем разность между норма.1ьной :~.рuвой и кртrвыми распреде

ления по росту нamnx подростков . 

~~--------------------. 
1 
Отклонения от сред-

1 
Разиость между % подрос·.rков и соотве·.r-
ствующим ~ наблюдений по нормальвой 

него роста, выражен-

1 

кривой Гаусс~ 
ные в о. 

15 .1. 16 л. 1. 17 .1. 

.Менее - 2.5 . 

:1 
- 0,4 -0,1 +О,-! 

-2,5--1,5 - 0.7 -0,3 -;- 0,3 
-1,5--0,5 +2.5 +1.6 -- 1,8 
-0,5 - +0.5 

:1 
-O,!i .- 2,6 -0,9 

+0,5 - + 1,5 - 1,1:1 + 1,0 + 2.1 
+ 1.5 -+ 2.i! +0,3 +0.5 +0 3 + 2,5 и 60.1. 

1 
+О.-1 -0,1 -0,4 

Отклонеuия во всех возрастах дово:rьно значительные. Если 
взять общее квадратнчное отк.1оненио д•'IЯ каждого возраст~. то оно 

•) Среднее квадратиwоо ОТ!'tло.конис подучается 't'ак: берется 
разность между средней величиной данного ряда и Kэ.Jjtд~rм егq 

членом. Эта разность возводнт~я n квадрат, суммируется и путем 
деления на общее чис.1о членов ряда определяется средипй квадрат 

отмонения. Извдечение:о.t квадратного корня из этой ведичины по

лучается среднее квадратичное отклонение. Оно характеризует, на
сколько средняя ве.:,ичнва данного ряда ')ТКJiоняется в среднем от 

каждого &го чл она. 
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будет в 15 лет равно 3,160/о, в 16 лет-3,26ОJо и в 17 лет-2,960/о. Ины~rи 

словами, все возрасты дают, примерно, одИRаковое отклоцение от 

нормальной кривой. 

Рассматривая отклонения в каком-либо одном возрасте, можно 
думать, что эти отклонения чисто случайного характера. Но срав

нение их по возрастd.м: показывает оч:~н:ь nравильную и яркую за

кономерность ~ изменении этих о·гклщ1ений. 

В двух группах с наименьшим ростом отJшонещJя сперва от
рицательные, а затем стано~ятся поло.жительЕ.Ьши. В группе самого 
высокого роста отклонения 'В младшем воЗрасте положи•гельвые, а 

затем становятся отрицательными. 

Группа от+ 0,5 до + 1, 5 в 15 лет дает отрицательное откло
нение, которое, )•величиваясь, становится nоложительным. А со

ответствующая ей отрицательная группа (от - 1.5 до- 0,5) дает 
как раз противоположное изменецие . 

В общем же можно сказать так: в младшем возрасте есть не
которая недохватка групп н·аиболее низкого роста и некоторый из
лишек групп наиболее высокого роста. В старшем же возрасте
наоборот: некоторая: недохватка групп высокого роста и некоторый 

излишек низких груnп. 

Этот наш вывод можно подтвердить и на нескольких других 
данных. Возь.мем· обследование подроутков в 1920 г. по г. Москве. 
В него вошли фабричные подростки, но не тольки..'\: рабочие, а и слу

жащие и служителя. Расnределение их по. росту видно из сле
дуiQ_щей таблиць~: 

Число фабричных подростков Чпсл.о вa6Jn()-

Отклонения от мальчиков в %% к итогу де1шl\ в%% ~< 

среднего роста, 
итогу up11 пор-
мwпом рас-

выраженные в о. 
14 .11. 

1 
15 JJ:. 

1 
16 л. 

1 
17 л. j 18 л. 

rrp eд. no кривой . 

Гаусса · 

Менее -2,5 . о.о 0,5 0,1 0,6 • 1.4 0.6 
-2,5-- 1,5 4,7 4,3 6.3 9.6 7,8 6,1 
-1,5 - -0,5 25,0 29,3 25,0 16,8 17,0 

1 

24,2 
-0,5-+0,5 43,3 37,3 36,9 40;8 42,1 382 
+0,5 - +1,5 18,7 20,9 24,8 27,3 27,5 24,2 + 1,5-+ 2,5 7,8 6,8 64 4,8 4,2 ! 6,1 
+ 2,5 и бол. -, 0,5 0,9 0,5 0,1 0,0 0,6 

Всего 100.Q 100,0 100,0 100,0 100,9 100,0 

Число измерен-
186 ных nодростков 464 

1 
815 724 212 

1 

Несмотря на малое чксло наблюдений, вызывающее иногда 

очень рез:&ие скаЧiш, общий характер распределения nодростков по 

росту в это.й ;аблице выявлен еще рельефней, TaitЖe, как и выше. 
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в 16 лет мы видим симметричное ,ра.епреде;r.rсние ло росту, хотл и 

иеекодЪJ7О песоответствующее нормальному. А в остально:-.t также 
пониженвое число подростков в групnа..\: низкого роста в младшем 

возрасте и повышеиное .в старJде,М. В гpJrnщ1.x высо1.щго роста об
ратная картпва, но выраженная бодее резко, чем в 1923 г. 

3вачит, в существоваmш этого яЕления в условилх настоя
щего времеim еомневатьм не приходится. Веоь вопрос JЗ его об'
яснении. 

Раз кр-ивал распределения подростков меняется с изменением 

возраст~t. то есть основания предполагать.· что прирост в poc'l·e при 
разной величине рос1•а :н:еодинаков, что, в общем, искажает 1tривую 

расnределения. 

Но, ока.зывамм. nри таком пре.дположени.и между ростом и 

сОО'rветствующим ему nриростом дu.'Т~Щ\. существовать довольно 

с:щожная связь. Оказываетсл, что если прирост связан с :величиной 
роста .'lинейной зависимосrrи 1) , то никахого искажеюш крввой рас
пределенвя не будет. н она как быда нор:\Jальной. так в останется 

нормальной. Предrrолагать же более сложную зависимость е одним 
и:ли несколькими максимумами едва дп вероятно . 

Вопрос этот. коне'П!о , требует специального нсследовц.ни.я и 
мог бы послужвть интересной темой для :многих из наших инстп

ТУ'l'ОВ, занимающnхся антроuЕшетричеСIШМИ исследованиями. Но 
все же за более вероятную гипотезу, думается, надо прв:н.я:ть не

завпсвмость характера 'кривых ра,с.аределенпя по poC'l'Y от процесса 
формирования органИзма. 

Дело, повидимому, в друео:м. Все nодростки, вместе взятые и 
принадлежащие к одаому и то?<rу же поколщшю, надо думать. рас

nределяются, примерно, по гаусrовой кривой, или во вся1tом случае 

no кршой, одинак<?вой для всех возрастов. Но отбор из вх СР.еды 
на наемную рабО1')' происходит, несомненно, неодинаково в разных 

гр)'l1.Пn-х роста. 

Bьnne уже указьmалось. что в конце npom.rroгo века можно 

было ощ)еделенао констатировать бо:rьший рост детей, nостуnавших 
на фабршш в ранне)I детстве. Поче)tу бы не ()ьrть этому и сейчас? 
Всякая работа треб~rет так или llf{aчe более кренкого развития. 
Вол ее крепкие подростки. лучше развивши ем, будут лучше и. рабо
тать. А nоскольку сейчас на фабрику из общего числа rюпадаю·r 

очень не?оmогие. то, вполне поня'rио, на долю попавших должна прий

тись большал доля креnких подростков, чем это есть в среде всего 
населенил. 

Одна деталь nодтверждает, что это именно так. Дз наших 
таблиц видно, Ч'rо в младшем возрасте группа- 0,5- - 1,5 выше 
нормальной, а следующие 2 гругrnы ниже нормальной. Исходя из 

1) Линейной связью двух вели<r:ин (х и у) называется зависИ
мость, оnределяемал равеист.вом: у= аа; +в, где а в в nocтoSJRныe 

величины. Графическое изображение такой заввеимости дае'l' пря

мую линию. 
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nринято А: нами гmтотезы. об'яснить это не трудно. Рае в среде рабо
чих nодростков отн.оси'rельио nреобладают подростки, с более выс:ю 
ким ростом, то и средний рост их должен быть выше. Поэтому 

модалы:I'ый 1) рост всех по.цростков должен б'ыть несколько ниже, 

чем модальный · рост рабочих подрос;rко в. И группа- 0,5- - 1,5 
в общей :массе населени.я должна име'rь бо;rьшую долю, чем она имеет 
среди рабочих nодростков. А :поскольку количество nопадающих на 
работу rroгo или иного роста зависит 'от общей численности соотве·г
ствующей группы роста среди веего населения, то и эта групnа, 

несмотря на меньший коэффициент отбора, дает несколы'о большее 
КОЛИ ЧеС'ГВО. 

Об'яснение этой детали с точки зрения влия1шя nроцесса 
форми'{)оваиия организма на кривую расnределения потребовало бы 
чрезвычайно сложных nредnоложений. 

Для иллюстрации ыожно подсЧ;Итать, ка,кое колпчество под
ростков того йли иного рос•га вовлекается в nроизвод(jтво . Для 

этого надо сделать nроизвольвое предположение о размере превы

mеl;!и.я роста рабочих подростков над всеми остальными. Поэтому 
такой расчет имеет исRmочительно ил:mостративное значение. 

Такой люnь иллюстративвый, а не точный, подсчет сделан 
в 2 вариантах: 1) в nредположении, что рабочие nодростки выше 
остальных на 1 сантиметр и 2) тоже, но на 2 сантиметра. Резуль- · 
'rаты nодсчета видны в следуюq1ей таблице: 

1 

Первый вариант (раб. nод- Второй вариант (раб. под- ~ 
ростки на 1 сант . .выше) ростки вьппе на 2 сант.) 

l::i::r: (l)a: . cd-:~ • • cd ....... 
Рост <Df. =~~ §'~с3~ ~~ <1>~ . Р.Р, ..... 

О.Ф §'<1> ~~ .. _g§~c3 §?с ;:t:t::o \C>o~cd 
в ф ' о. s~o(,Q <.) 7 о ф ' <.) Е-<~:::<.:><') 

<'3'-?;:..с; ~~§ o.Qj:., . ~o.Qo о Cli{ 
Р.м ~!:С · .0.0,. ~,...;~~ Ф,...;А ' · "-Ф 
»~д: ~~~ ::f~ <.:> >,Q "'(?>~ ::f~X~ А 

сантим f.f-< <1) !S3tO~ ~;;.,IXI::C Фf.О ;s1<QC<.) . ФO;s:l": о.<.:> ... >&~о;ё Фg;s:~ e<g>:: >8<~(5;ё 
р.ОI::(Ф .:о~ , ~§<@~§'о.~~ 8о.,о ~§<~!S! -0 о.ф <.) <.> o..g 
ф о 0.~ cdocd о с3 Фсо.с3 c3ocd о с3А 
Е-<t:<.:>д: P-.t:o. ~ IXI l':(.s ·~ ;::: <.:> ::С р... ~ О. ~ ~ I:{,S 

125 и мен. 0,8 0,2 0,25 . l,l 0,2 0.18 
126-130 . 2,5 };1 0,44, 32 1,1 0,34. 
131-135. 7,1 5.4 0,76 8,4 5,4 0.64 
136-140 . 14,1 14,0 0,99 15.7 14.0 0.89 
141-·145. 21.1 21,5 1,02 21,6 21,5 1,00 
146- 150 . 221 22,8 1,03 21,6 22.8 . 1,06 
151-155 . 17 1 16.8 0.98 15.8 16.8 1.07 
156- 160 . 98 10,6 1.08 8,4 10.6 J,26 
161-165. 3,9 5.0 1,28 3,2 5,0 1 ,56 
166- 170. 1,2 2,0 :1,67 0,9 2,0 2,23 
171--175 0,25 

1 

0,5 2,00 0,18 0.5 2 78 
176 и бо.'l . 0.0& 0.1 ' . 2,00 0,03 0,1 3,33 

1 1 

1) Мода..'Iъным ростом называется такой. на который rrрихо

ди1'о.я наибольшее чисдо измереиньrх :n данной груnпе. .. 
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Раеnредед ение девочек no росту вндно uз мед~·ющей 
таблnцы: 

Число обследованных работн:иц-подростJ•ов (дев. ) 

Груnпы 
Абсолютнос 1 В ~~К И't'ОГу 

роета в 

1 

----
еантяN. 

1 1 

15 л . ... , 16 л. 
1 

J5 л. 16 л. 17 Jl. l'i л . 

125 и мен. - -
1 

- 1 - - - · . 
126-·130. ' 5 3 1 5 0,5 0,1 0,2 

131 - 135 25 28 9 28 1,] 0,3 

136-НО . 89 96 
\ 

68 10,1 3.8 2,3 

111-HS . ·1 146 350· 2:35 16,5 Щ8 713 
1 

146-150 . 282 667 656 31,9 26,2 21,9 

151-155 . 195 772 963 22.0 ~~о.а 32,1 . 
156·-160 . 112 445 

1 683 12,7 17,5 22,7 

161-165 . 21 133 1 265 2,..J. [),2 8,8 1 

166- 170 . 10 :~6 8.) 1.1 1.4 2,8 1 

171-175 . 10 
.,. 1 0,·1 0,8 ' - - » -

176 а бо.1. - ·1 
1 

9 1 - О? 0,3 

. / 
·-

Всего. 885 2.5-Н 
1 

~.003 1 100,0 tOO,O 100,0 

Сама 110 себе эта таблица говор.ит немного. Но если обра•rиться 
JG пvдобному же распределению мальчиков, то невольно бросается 

в !'лаза одна весьма сущеСl'ВОНШ\Я дета.11ь. 

Т(ово•ши, оказывается, гораздо г~rще концентрирую'l'СЯ около 
среднего poc'l'a. чем мальчюси. ~' :ыа."'ьЧИJGОв :-.юдалышя п.ятисавти
мотровая группа роста зак:nочмт 22,f!J/o (15-.:rетн.), 19,50/о (16-лотн.) и 

21.f!'/o (17·.'1етн.) У девочек же соответствующие величины 31 ,90/о 
33,3,0/о 11 32,10/о, т. е. nримерно, в nо.1тора. раза больше, чем у мn.1ьчи· 
ков. То же ~.:амое говорит и среднее квадратичное о·rк.'lонснис . 

• 
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зраст 

15 л. 

16 " 

17 • 

. .. 

Среднее квадрат. отк:топеR. в раt:

лрсмл. по росту (в сантим. ) 

8,73 . 

9,:32 

9,03 

Девочки 

7,10 

6,Ю 

6,85 



Среднее квnдрати'fное отклонение -..,r де1ючек значите."lыю 
.. ыеньше, чем -у маJI,Ьчиков. А ч~м меньше ЩJедаее квадра1'и<tное 

-отклонение, тем гуще около центра сосредоточена "изучаемая сово 

Ityrrнoc·rь. тем меньше Itолебанил изучаемой величины. 
Н-асколыtо б.1изко распределеtmе девочек к "нормальному"? 

Сделаем такое же соnоставление, как n у ;щ;~,лr>чиков. , 

1 . Число рабочих подрост· Число \аблюд. 
Отклоне"J:Шsr от ков девочек в OJo О/о китогу 

·в % % к итогу при 
среднего роста, 

вормальн. pacnp. 
выражен. в с 

15 .тrет. j 117 J!ет. 16 ле·r. по кривой Гаусса 

1 

, Ыенее-2,5 . 0,6 0,9 0,!:; 06 

-2.5- - 1,5 1 ,] 5.5 6.1 6,1 

-1.5- - O,iJ !9,9 24.5 23.0 24.2 

-0,5- + 0.5 
:·1 

40,4 

1 

39.0 40.6 ~.2 

1 
· -t- О,:>- + 1 5 24,7 23.8 

1 
22,3 U,2 

+ 1,5- +2.& ' ' 6.:~ 5,1 6,1 6.1 

.+2,5 и бол. ],0 1.2 11 0,6 
·-----

всего 1110,0 100,0 100.0 1110,0 
1 1 

У ~fальчцков мы nыme наблюдали некоторую ас~иметрпч:ность 
кривьв: распределения, при че::.[ эта асеиметричиость лвствевн:о изме

нялась с увеличением ,возраста\ У девочек ниqего подобного нет. 
Только возраст 15 лет дает довольно резко выраженную ассиметрию. 
В остальных возрастах е-е неза~ютно. Но зато здесь выступает дру
гая непра·вильность по сравнению с .,нормал:ьной . Rривой •. Расrrре
деленне дево'!ек по росту характеризуется знач:ятельньш эксцес

сом 1). Средиля группа у них значи:тельно превышаю' среднюю 
гр~r ппу нормальной кривой. 

У мальчиков ·rакое своеобразное распределение по рос::гу об'
лснллось подбором.. у· девочех' этого, nовидимоыу, нет. И дальше 
будет видно, чеы это об'лсн.яется. 

Обращаемся к распределеlfИю подростков по величине обхвата 
груди. 

1) Эксцессом на::~ыва.е1'ся разница n вершинах 1tривой. Низко
вершинная кривая-по сравнению с норма.1ьной-отрицательный. 

эксцесс, высоковЕ}рmинна.я КJ;>ИВая-положительный эксцесе. 
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Соответствующая таблица. длл мальчюсов такова: 

qясло обмедованяых рабочих подростков (маJiьч.) . 
Обхват 

Абсолютное ·j В%% К ИТОГУ 
груди в 

сант~м. 

1 1 1 1 
15 л. 16 JI . 17 JJ . 

1 

15 .11. 16 л . 17 j{ • 

. 
69 и мен .. 449 482 156 17.9 7,1 2.0 

70-74 . 994 1.725 . 88() 39,7 25.6 11,3 

75-79 . 1 740 2.221 2'086 29,8 . 32.9 26,7 

00- 84 . 262 1.650 2.678 10.5 24,5 34.3 

85-~. 45 569 1.565 18 8,4 20,0 

90 и бол. '8 102 446 03 1,5 5,7 .. 

Всего .. 2.498 6.749 7.8t t 100,0 100,0 100,/t 

Эта таблица оnять-таки выражаеТ' только то·r факт, что с nо
вышением возраста размер груди увеличивается. Чтобы реJIЬефнее 
выявить характер расnределения, nроцзведем сопоставление с нор

мальной кривой таким же образом. как делалось выше по отно

шенnю к рооту. 

Ч:исло рабоgих nодростко'В-11НJ.лr,-
Уисло набл. 

Отклонения от в%%к и·rогу 
чикав в %% к итогу nри 

срtщн. обхвата гру- НОрМалi>Н. 

ди, выраженные в с . 

1 1 

расnред. 

15 дет 16 лет 17 лет по кривой 
1 \ Гаусса . 

Менее - 2,5 1,5 
. 

1 1 0.9 0,6 
' 
1 

-25--1.5 8,1 5,5 7,4 . 6,). 

- 1,5 - -0,5 25,0 2{1,8 23.7 24,2 

-0,5-+0.5 34,3 35,1 36,1 1 38,2 

+ 0,5 - + 1,5 22.0 23,4 25,4 24,2 

+ 1,5 - + 2,5 7,3 7,0 1• 5,6 6,1 

+ 2,5 JI более 1,5 1,1 0,9 0,6 

i 
1 Bcero . 100,0 1UO,II 100,0 100,0 

. 
Распределение мальчиков по охвату груди опять-таки не

скоЛько отклоняется от "норма.1ьной" крв.вой. 3'1'0 oтitJioнeнae, во
первых, состоит в резко выраженной низковерmинности :кривой, 

постеnенно уменьшающейся по мере увеличения возраста. 
• 1 
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Во-вторых, здесь наблюдаетсп ассиметрия, которая из отрица
тельной переходит в nоложительную. 

В общем, изменение кривых расnределения по обхвату груди 
носит, nримерно, такой же характер. как и изменение кривых рас 

nределения по росту. Правда, здесь этот характер изменения выра
жен не настолько резко, как в о·rноmеиив -роста. Но наnравление 
изменения кривьL'С здесь, в общем. таково, как н в отноmещш poc•ra. 

·Это дает извес'l•ное nраво предполагать, что и в от.ношении обхlЗа•rа 
груди у мальwков происходит какой-то отбор. Законы этого отбора 
пока неясны в деталях. Но опять-таки можно думать, что в большей 
степени отбnраются мальчики с хорошо разви·rой грудью. На это 
указывает визковершиниость кривой и отрицательнан асснметрия 

в младшем возрасте. 

Сделаем и здесь такой же иллюстративный подсче·r, который 

был сдещщ въ:nuе в о•rношенци роста. Возьмем расаределение по 
обхвату груди всех 1;>-летних подростков со средним обхватом 
груди на 1 сантиметр ниже, чем у рабочих подростков. 

Теоретич. Наблюден. 
Коэффициент 

распред. по расnред. 
отбора 

О_бхват груди по обхват~r 
в произв. nодр 

обхв. груди дани. обхв. 
в сантиметра..'С всех 

груди 
груди (nриви-

15·летн. 
15-летн. раб. nодр. 

мая средн. за 

единицу 1) 

69 и менее 28.8 17.9 0,62 

70-74 . 39,3 39,7 1.01 

75-79 . 25,2 29,8 118 

80-84. 5,9 10,5 . 1,78 

85-89. О,ЫЗ 1.8 3.10 

90 и бoJiee 0.02 0.3 15,00 
--

Всего t 110.0 100,0 1,00 

Эдесь мы видим определенный рост коэффициента от6ора в 
производство. В последней группе он, nовидк~fОму, благодаря не
заачительностп числа наблюдений, сильно преу.величен; а в осталь

вом идет до·вольно nравИJrьный рост. 

1) Коэффициентом отбора здесь и в дальнейшем мы называем 
отношение количества подростков (с данными nоказателями фщщче

ского развития), р а б о т а ю щи х в 11 р о и з в о д с т в е, к общему 
количеству в с е х подрос'!'ков (с такими же nоказателя~m физи"'е
ского развития\. Для удобств сравнения эти коэффициен'J'Ы приво
дятся не в абе·Jлютном виде, а отнесе:ниые к :коэффициентам Щlре

деленвой грушты показателей физического развития, или к среднеюу 
'коэффицnеn·rу отбора. 
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При nодсчетах в этой таб.1rще предпо:rага.1о~:r,, что ере;шее 

квадратичное отк.:~онение всех 15·.1стних подростков совпадает со 

сред"Нпм квадратич:ны:~r отк:rонсние~ 15·.1етнnх рабочих нодростков. 
Конечно, в тако)r предnо.1оженин нет JШкакой н~·жды. Среднее квад
рn.тичное отк:rоненяе дд.я всех подростков можно ВЗЯ1'ь и Н('('Т<О.11ько 

отличное от наб.1юденпого нашt у рабочJL\: подростков. 
И вот оказывается, ч•rо емн дм1 всех 17-.четних озя1ъ среднее 

кв~.щра:гичное о•r•клонение p~'I.B I IЫM 5.20 см. (для рабо•1 их nодростков 
оно равно 5,65 см.), а средШJй обхват груди: на 2,5 см. меньше, чем 
у рабочffХ подростков, то коэффициент отбора в nроизводство rrолу 
читсл, примерно, такой же, как и д:rя 15-:rетних:. 

Обхват гр~·ди 

в санти:м:етр . 

Коэффищtснт 
Чие.1о Щ\.1ЬЧ1ШОВ отбора в 

17 -.;нУl'Н. в ~ $ к итог~- про извод. nод

-~---:---;:::--::---·ростк дtUIIf ()J о 
Всего 1 Рабочих jОбхват~t t'PY:tli 

1 

насс.'lения /(наб.nюдев- (принимtН! 
(тсоретич..) ное) 1 средн. 3<\ . }J. 

l--6-9-~-~-~-re_н_e_e--~~ -'--- '·4- 6 -- 2 О О ~ 1 

70-7-l . : 18,7 н:<J о:с~ 
75- 79. 

&J-84 . 

85 89 . 

90 п бо:tее 

Bcero . 

: 1 
;Ji),~ 

29.2 
1 10.4 

· 1--~-
·1 100,11 

26,7 ().75 

;~4,3 1,1 :5 

20.0 1.92 

5,i -1.39 

11111,11 \ ,011 

Эта табли"!kа дае1• коэффiщпен'rЫ меньшие, ЧС)L в 11рс тщ1сство· 
вавшой 'I'аблице. Но между uимн сущеетвуе1' nочти полна.н нроnор
ционалыiос·гь. Действа·rельно, сми за единицу счи1•ать не средний 
хоэффицвент отбора, а коэффиrщент дл.я оnределенно/\ Ррупnы 
обхвата груди. то это выявляется достаточно ясно. 
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Обхвt\Т 
гр~rди в 

C"'д.BTIL\1. 

1 
Средний коэф<jшдиевт отбора в 1 
произв., прюцв1ая за едяmщу 1 

коэффициент в ги'Т111е 75-i9 сант. 

1 - 15-:rетн. 1 17-лет~~ 
69 и )tенее . 0,5;:! 1 0.59 

70-7-l. 0.85 0,80 

75- 79 . 1.00 1,00 

80-8-l. 1.51 1,~ 

85-89 . 2,62 2,56 

90 н бо.1. 12.70 5,85 



Оба ряда очень близки дРJ'Г к дРУ~'У з::~. иск.:почением I~ра.йней 
цифры, основанной на мало;-.I :ко.:rичест13е набшодениit н потому име· 
ющей боJrьшую вероятную ошибку . 

Это соnос:t•а:вление приведе н о не для того, чтобы доказать не· 
зависимость от возра.с·га отбора в пронзводс·rво с обхватом груди, 
Такими чисто ил.:постратввньrми rrроизвольньши nодсчетами этого 
доказать ныrьзя. 

Вопрос идет о том, чтобы nоказать, хот .я бы на одном примере, 
что та;ка.я гипотеза может не противоречить основным фак·га.м. 

А противоречия в nриведеином npю.repe нет. Средкий обхва:г груди 

15-летних среди всего населения равец 72,7 см., а 17-летних 78,8 см. 

Таким образом, прирост обхва·га Рруди за 2 I:Ода определяется 
n 6,1 см.-величнну, примерно, соответствующую обычлому приросту 

в этом возрасте.' 'ГQ.:тько в . дальнейшем, nри более рлубоJсом анализе, 
мы увидим, Ч''l'О эта гипотеза, повидимоыу, не пригодна и вепригодна 

.nотому, ч.то есть некоторые основания предполага:гь несколько не· 

правидьное распределение всех подростков по размерам груди. 

Распреде.1ение no обхвату груди де'Вочек видно из следующей 
таблицы~ -

Чuсло рабочих подростков-девочек 

Обхва'Г 

груди в Абсолю·rноо 
1 

В Ofo Ofo R ИТОГУ 

сантим. 

15 -'1. 
1 

16 .')'. 
1 

17 л. 
1 

15 :r. 
1 

16 л. 
1 

17 л. 

1 1 1 1 1 

69 ii ~юнее 

1 

105 1 139 58 1 14,6 6,0 2,1. 

70- 74. U4 :>56 434 :33,8 24.0 15,9 

75 • 79 . 1 253 896 946 35,1 39,0 34,6 
1 

80- 84 . 
1 

88 

1 

509 856 12,2 22,0 31,3 
' 1 

85~89 . 24 171 333 3.3 7,-! 12,2 

90 и 60.11. 7 
f 

37 108 1.0 1.6 3,9 

- --- --
Bcero. 721 г 2.308 2.735 100,0 100.0 1011,0 

Расnредс:rение по росту "Iа.,,ьчиков и девочек суще_ст.венно 

различалось между собой. Разница эта состояла в том, что распре

деление мальчиков было более рассеян:ным, чем девочек. В отноwе· 
нии же обхвата груди, .во всяком случае, приведеиные таблицы не

дают возможности сде:тать такой вывод. А вычисление средних 

квадратичных отклонений олреде:Iенно говори•r, что 'I'акой раз

ницы нет. 
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Возраст 

15 .лет 

16 " 
17 

" 

Среднее квадратичное 
отк:юнсние 

---1 

:\laль•11JR. I Девочек 

•t.85 5,25 

5.50 5 35 

5.65 5,40 

С увеличением возраста уве.'!ичnвается и средцее квадратичное 
Qтхлоиение как у малъчвков. так л у девочек. При этом у мальчи

iКОВ это увелв•1ение идет быстрее, чем у девочек. 

Но разница между обоими рsща:ми совс&м нозuачuтсльна. и 
.никоим образом не мQжет говорить о различной стеnсии рассеяния. 

Оп-ределим, нос1солько соответствует кривая расnрtщеленил 
девочек no обхвату груди нормольной кривой расnродслеиил. 

J 

Отк.'lонения Чимо девочек работвид в % ~ 
обхвата груди от 

средней, uыражен· 
ные в б. 

Менее- 2,5 

-2.5--1,5 . 

.' 1 -1.5--0,5. 
1 

-0,5- + 0,5 . 

+0.5 - + 1,5 . 

+1,5- + 2,5 . ., 

15 лет 

1,2 

7.5 

24,/j 

36.0 

22.1 

+ 25 н бо:rее 

Всего . 
'1-· 

6А 

2.0 

100,0 

1 

к итогу 

16 .1ет 

0.9 

4.,9 

25.0 

40.-t 

21,0 

6,5 

1.3 

HIO,O 

1 

1 

1 

1· 

17 .'!ОТ 

0.6 

7.2 

25.4 

35.7 

22.3 

l.д 

l.:J 

tOO,O 

Число на.-
блюден. в$% 
Jt нтогу nри 
норма.IIЬн. 

расвродел. 
110 кривой 
Гаусса 

0,6 

f),l 

24,2 

38,2 

24.2 

6.1 

0.6 

-----
1 1(10,0 

1 
Откловекие этих кривы."< расnредедевил от Гауссоnой кривой 

доводьно существенuое. Оно носит, с одной стороны, хuра.ктер а.сси
метриu, а с другой, векоторого эксцесса. При это~• эксцесс no воз
растам изменяется очень неrrравильно-в 15 и 17 дет кривые пизко
вершпнные. в 16 .1ет, наоборот, высоковерmинные. Вообще, цифры 
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отн:осящиеся к возрасту 16 лет, дают к.акой-то неиовятный своеобраз
ный скачок, не поддающийся об'яснению. 

Переходим к .последнему из учтенных нами показател~й ·физи

ческого развития--к весу. 

Распределение мальчиков по весу видно из следующей 

-таблицы: 

' Число рабочих маЛЕ,чиков 

Вес в ки-

1 
Абсолютное В Oio О/о к и•rогу 

.лограммах 

15 л. 
1 

16 д. 
1 

17 л. 
1 

15 л 
1 

16 :r. 
1 

17 JТ. 
1 ' 

1 
1· 

32 и мен 249 272 89 ЩО 4.2 1.1 

33- 35 . 413 451 188 16 5 70 2,4 

36..:....38. 458 821 381 18 н 12.7 4.9 
'о 

39-41. 462 867 554 18.5 13,4 7.1 

42-Н . 296 781 76<1 11.9 12.1 9,8 1 

45- 47 240 840 

1 

926 9,6 13.0 11.9 1 

48-50. 165 820 1.038 6,6 12,7 13.4 
1 51-53. 101 602 1.119 -1:.0 9,3 14...! 
1 

54- 56. н 471 984 1~ 7.3 12.7 
1 ,. 

i/ 

1 

57-59. 34 
1 

271) 745 14 42 9.6 
j 60- 62. 24 t lbl:S 487 10 2,3 6.3 

1 

63- 65- а 1 6-1 261 0.1 1.0 3:! 
1 

66-68 4 1 27 151 0,2 .0.4 1,9 

69-71 . ] 
• 1 

14 59 

' 
0,2 0,8 

1 

72 - 74 . 1 J 4 16 

f 
01 0,1 0.2 

75 и бол. 1 
1 

6 8 0,1 0.1 

Всего. . 2.496 
1 

6 468 7.771 1110,0 100,0 1011,0 

Доста;точ:но беглого взгляда на эту 'габлицу1 чтобы отмеТ!JТI, 
-сильное отклонение полученных кривых распределения от кривой: 

Гаусса. Еще возраст 17 лет дает распределеюн~ более или менее по
хожее на Гаусеовую I~ривую. Но 15 и 1,6-ле'!'!Ше возраста дают ужа 
..значительно иной харак·rер. В 15-летнем возрасте мы вддю.r какой-то 
устуnчатый характер изменения, а, гл.авное, .явно эаметн~rю аедммет -

раю. В 16-ле·rнем · возрасте к этому же прибаuляе'rся двухверmин-

' .". 
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нос·rь ·кривой. l'pyi:нт~t 42-Н кгр. юtеет зна•ттельно 11rенъше иаб."Iю
денкй, чем ка.жда.я из 'смежных с н11й rpyrш . 

.!L"В%верщинН1>1й характер криnой обыкновенно бывает cJreд· 
с:rвнем сидыюй неоднородНОС'l'И мэ:rериа.тrа. :Когда в одной совокуn
ности ' в эначите.:J.ъной nропоl)ции емешанЬI nредстави·.rе."Iи 2 рас, 
ТО расnредеJrение ПО какому-дибо прпзна!\.у МОЖеТ йМе'J:Ь две Вер 
uiины, в том с.аучае. есди среднее зна•тоние э·rого лриэнака в обеих 

\ 
расах сильно от:пl'<rается друг от друга (теория nоказывает, •rто эта 

ра3Н1Ща ДОJfЖНа nревышать о). 
В нашем случае мы имеем nредетавите.1сlr одной на'j:JОдностJI, 

:rюuь с небольшой при~rесыо других :наций н народнос'l'ей. Значит. 
это не мЬж.ет быть причино~ двухвершиmюсти' кривой. 

'Мо.жно думать, что неодiюродность материала обусловJiивае'l'СН 
н.еоднородным социа,.;1Ьньш происхоЖдением. Уже доказапо, Ч'rо дети 
рабочих по весу значительно легче детей 3Мrшточ ных с'лосв насс· 

ления и . .в частности. детей с.1:ужащах: . Но подсчеты, продела·нные 
в отдельных nрофессиях для разных J'pynп соцна.'IЫIОt:'О nроисхож

:нжи:я nоказали, что· дuyxвopшиllliыit харащrор кривой очень устой· 

чиво сохраняется в каждой из мелких даже групп. не говоря уже 

о хрупиых. Подобный же результат да.'lи Гl)ушшровки по месту 
рождения, и по возрасту начала работы, и по месту .жю,ельства 

noдpoc'r.rщ в де·rс'rвс (город, деревня) и 'r. д. 

Таким образом, все ощутимы<> признаки, которые· могли бы 
обуоло:вить двухвершинный характер щнtвой, окмывае·rо.я. не ииеют 
ни~tакоrо влияния на это обстоятельсУво. 

rrогда всnJ!ывает ,другое обстояте.·н,ство-а не явд.яет~ ли при

'IИН()Й двухвер:щmнюсти раз13ЪJе неточиости !30. вз.ве:щивании подрост· 
ков, кото~ые, несомненно, имели место? Двухвершинный харю•тер кр!i

вой мог бы получиться в ·гом ,с.лучае, ес:ш бы о•1ень значительная 

часть подростков (примерно, окодо nо:rовины) вэведгиваласъ бы 

в одежде, при чем средний nec о,цежды должен nревышатъ а. каковал 

дд.я 16 лет равnа, nримерно, 8 кrр., т.-с., nрпблиэительно, lf2 ПJ7да. 

Взвешивания В· одежде, иесомне!Ulо, быЛи сидьно ра~;простране~:tьт. Но 
:\IOЖI:tO определенно утверждать, что средняй ве·с одежды был гораздо
~fеньше 8 кгр. Поэтому неточнос•.rи вэ-вещивання не ~rогди бы'l'l) при
чиной двухверпrинности. 

:Этот вывод подтверждается и тем, что двухверwинности не·г 
у 17-JLeTIПIX и 15·летних. А если бы неточиости взвешивания имели 

влияние на это. то они nривели бь1 .к двухверщинности и у 15 и 
у 17·C~eTRJIX. 

Если не•Гочность взвешивания и имеет к&Кое-.;шбо значение 
д.м распредеJiеюJ.я по весу, то его .в:rияние сказывается в несколько 

повышенной величине средней Itщiдратичной ошибки и некото[JО'Й. низ 
ко-верпrинности кривой. 

Причину .же двухвершин:ности, думается нам, надо искатъ 
.в дpyro~r, а именио-в своеобразном отборе под'рой'ков в прризвод
с·rво. Но об этом потом, <'- !Тока nронаведем сопоставление полу
чешiЬtх 'Кривых расnределения с Гауссовой кривой. 

/ 



t.iиоло рабо':!ИХ подростков 

О·rк:rонсние от ~альч.иков в %% к итогу 

Число на
блюдекий 

lЗ %% к итогу 1 

при нор-

среднего вс·м в а 
. ма .. пъиоы 

1-----..-- - --- ,...-----1 pacrrpeдe · 

15 .1 . 

},.fеное - 2.5 . 1 
0,[, 

-2.5 - ·- 1.5 

:1 
4.1 

-1.,5-.- 0,5 :З-17 

-0.5 - +0.i) 
1 

:}2.1 • 1 

+О .. ) -+ 1,::, 1 L9 ~) 

+ 1,5 - + 2,5 (~ 3 

+ 2,5 и бо.'lее 2,4 

Всего . 100.0 

16 ·'· 17 ; r 

U.f> 0.5 

4.:9 6,9 

29,6 24.2 

:};3~ 30,<:; 

1 2H.G 25,0 

1 6.7 G,l 

~-~~:: ---L~~~ --~ 

лен. по кри

войГаусса 

0.6 

6.1 

2-t 2 

2L.2 

6.t 

0,6 

100,0 

Здесь различие кривых расn.реде.:~ения гораздо болЬinе, чем 
даже в раопреде.1еющ по росту. В 15-летнсм возрасте огромная 
мим:ыетрия. Модальный вес :rежи·r гораздо Rижо среднего веса. 

Вместе со вм~ этим. кривая имеет нюшую вершш1у . 
В 16·.1J.етнем noзpac·re аси):[ме·грия сохраняе·rся. хотя и в зна

•Jительно ыеныпем размере. Низ.ковершинность здесь также очень 
значите.:~ьна. Но двухверnгинность иезаме·rна, ибо расс'l·ояние между 

обеи"щ вершинами монъше "· 
Наконец, в 17 -JlO'rнeм возрасте I•ривая расnределения уже до

статочно близка .к Гауссовой, отли ч аясь от нее .1йmь сюtбо вътра-
жеююй низковерmинНостыо. · 

;:(.1.я большей .ясност1r рассмотрюn отклонения наших к.ривых 
раснр(lде:rенп.я от нормааьиой кривой. 

\ . Отк:юнен и я пт 

среднего веса в а. 

Менее - 2,5 .. 
- 2.5- - 1,5 . 
-1,[, - - 0,5" . 
- 0.5 -+0,5 
+ 05 - + l,[, 
+ 1.5 - + 2,;:. 
+ 2,5 u бол . 

.1 

.1 

Отк.1онен и.я кривых распределения 
по весу от нормального распреде

ления (в %% к обшему 'fficлy) 

15 :r 

• - 0.1 

- .:2,0 
+1 0.!) 
... 6,1 

·- 4.3 

+ 02 
+ J,H 

1 

i· 
16 .л . 

- 0.1 

- L,2 
+ 5.4 
- н 

- 0.6 

+ O.l.i 
+ 0.:3 ·. 

17 л . 

- 6,J 
+ 0.8 

о.о 
·-· 1.4 

+ 0,8 
0,0 

-0.1 1· 
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Отклонения язменя:ю·rся о•1ень резко и притом весьма законо 

мерно. Так, в группе- 2,5- - 1.5 эти отклоневял растут и довольно 
.значительно. В следующей группе они быстро nадают. начиная 
-с огромной величины в 15'-летнем возрасте ( + 10,5). В следующих двух 
группах отклонения быстро pac·ry·r вместе с увели:чен~ем возраста. 

О на.ruей точки зрения, е точки зрения отбора, об'.яснение всех 
·этих закономерных деформаций не составляет большого труда. 

В nятнадцатилетнем возрасте средний вес всех nодростков 

.значительно ниже веса 15-летних рабочих подростков. На работу же 
отбираютr,я наибодее тяжеловесные. 

Благодаря своеобразному изменению коэффициента отбора 
·С увеличением веса, вызьшае~юго в значительной степени ,nодбором 
в разные по своему характеру профессп11, лег1';о 11ожет полУ'fиться 

и Двухвершинный характер кривой 

Можно произвести и здесь разн:ые ИЛJiюстратцвные подсчеты 
и rюсмотр.еть, как должен изменлтьс.я коэффицв:&нт отбора в зави
-симости от веса, чrобы· пмучился двухвершинный характер кривой 
распределения. При этом придется опять-·rюси деJrатъ произвоJrьпые 

предположения о .характере расrгределенп:я всех подростков. 

В качестве такого примера дл.я 16-летних предnоложИм, что 
средний вес всех 16-летних мальчиков равен 40 кнлоrрамыа11r, а 

-среднее квадра1;ичное отклонение равно 7,0 килограммам. 
-

1 
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Вес 13 юrлограм. 

Менее 33 

33-36 

36 - 39 

39- 42 

4.2 - 45 

-!5- 48 

4Н-51 

51- 54 
- -v4-:>7 

uT--60 

-

··1 ., 
. ' 

(Ю и бол. . . .. 1 

Всего .-. -. -. ~ 

Чи(що маJiьчиков 
J 6 лет в % $ к итогу 

Всего 
населения 

(теор. 
рае пр.) 

15.9 

12,5 

16.0 

17.0 

14,7 

11.2 

6,9 

3.ii 

1.5 

0.~) 

0,2 

100,0 

1 
1 

1 

Рабоч~r.х 
(наб.IJJОд. 
распред.) · 

4,2 • 

7.0 

12,7 

1:3.4 

12,1 

13,0 

.12,7 

9.3 

7 .:~ 

-1.2 

д,9 

100,0 

Коэффи-
циент от· 
бора в nро-
из.водство 
nодростков 

ДаlШОГО ве-

са (прини-
мая средн 

за единицу) 

0,26 

0,56 
!• 1 0,79 

0,79 

0,82 

0,86 

1 

1,84 

2,66 
! 

4,87 

7,00 

19.50, 

1,00 



При у~tазанных.предаоложеннях все подростки распредел~ются 
по нормальной симметричной кривой, коэффициент отбора возрастает 

<>олее или менее плавно, а в результате отбора получается двухвеl)

mинное распределение по весу 16-летних рабочих. 

Правда, изменение коэффициента отбора и nри данных пред
положевиях не идет достаточно равномерно. От 36 Itrp. до 4.8· кгр. ко
эффициент отбора изменяе'l'СЯ медленно, тогда как при мень
шем· и большем весе изменение его идет доста-точно быстро. Далее, 
для наиболее высокого веса коэффициент отбора несоl\rненно велюс. 
Но тем не менее сам факт неравномерного отбора нескоJtъко об 'яс
няет двухверmИЩ~ый характер кривой. 

Подобная же :кар·rина полу-!аетс.я и для возраста 15 лет. Здесь 
для расчетов при~ем средний вес всех подростков 15 лет в 36 кгр. 
п среднее квадратичяое отклонение равным 6 кгр. 

Число малъчщ~ов 15 Коэффи-

лет в Ofo Ofo к И'!.'ОГУ циент от-

бора в про· 
изводство 

Вес :в :ки:юграм Всего Рабочих 
подростков 

населения <набщод. 
данного ве· 

(теор. са(принн 

ра~нред.) 
распред.) 

ма,я среди. 

' за единицу) -
Менее 33 r 30,8 10,0 1 0,32 

33-36 19,2 16,:3 
.1 

0.89 

1 36-39 .. . 19,2 18,3 0,95 
1 

39 -42 14,9 ш,6 1.25 

:12 -45 9,2 ]1,9 1,29 

-15- 4tl 1,4 9.6 
, 

2,1 о 

48-51 1.7 6,6 3.~ 

51- 54 1 0.5 ·!,0 8,00 

54 и бод. 0,1 4,5 4:>.00 

Всего . 100.0 100,0 1.00 

В этом случае изменение коэффициента отбора носит несколько 
более плавный характер. Но зато в высоком весе он достuгает 

огромной величины. В то же время и здесь средний вес рабочих 
подростков предполагаетс n на 4 кгр. слишком больше среднего 

веса всех ра.бочнх. 
Наконец, возь:мем 17-летних. И ::д.чя них nримем средний вес 

всех подростков зна'fИтельно меньшим среднего веса рабочих nод
ростков. Именно, средний вес всех nодростков примем в 45 кгр. (1.'.-е. 
на 5 cщm.IROM кгр. меиьше среднего веса рабочих nодростков), а 
средиее квадратИчное О1.'клонение в 9 КГl)· 
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Вес в ки.тогр. 

?lleнec 3:~ 

33- 36 . . 

3ti - ;{9 ·1 
39- -12 

42-·11> • 
45- 48 : 1 

48 51 ·1 
.>1-iИ · 1 
5·1-57 

57;-60 

оо -оа ., 
03-66 ., 
щ; н бо.т. 

ЧиС.10 ~Hl.'JbЧIШOB 17 .161' В 
O/(J О 'о к н тогу 

в 1 Рабочих 

.. 
1\оэффrщnонт отбо
ра nодростков в 

производство дап. 

веса (UpИILIIMM 
средн. за ещш.) 

сего насс:r. \ (наб.тюден. 
(теор. pacnp.) pl'lcnpeд.) 

~~-~~--~-------------

9.2 1,2 0, 13 

6.7 2А 0,36 

9,2 -1.9 0.53 

J2.0 7,1 0.59 

12.9 9.8 0.7() 

12.9 11,9 0,92 

12,0 1:!.4 1,12 

9,2 J.IA 1,57 

6.7 12.7 1,00 

..J,5 SJ.6 2.14 

2.4 6.3 :2.62 

1.:~ 

1 
:ЗА 2.62 

1,0 1 3Л :~.00 

- --
_, __ 

Всего. 1110.0 1 Ot/.11 I,OU 

Здесь но.1учается nлавно пзмсняющийся рнд КQЭс{Jфшщонт(\в 
отбора, от.тичающийся значительно от по:~ученных выше рядов. 

EcJrи раньше коэффкциоiiТ отбvра дttвa:l наиболее бьютрос возра
стание о высоких груnпах осса, то здесr,, наоборот. rтаибо.rrое nысо

IШО Рру•нrы веса не дают такого быстрого прироста. 

СущеСТЩ\ННО отме·гить н то. Ч'l'О rn.cnpeдeЛe}IBO 17-.тетинх ра
бочих подрост1tов. как бы.11о nыше показано, :\!а:ю отдичаетея от 

норш1.тьной 1;:ривой Га~·сса. 'Ге:\1 но :\JeHo<' u здесь по.тучастся п.'Iав
ное изменение коэффициентов отбора. 

О чем же говорит все выше р!\СС:\!отренное? Д.'ln всех трех 
возрастов мы п:редпо.1агми. 'ITO рабо,rие подростки 110 весу зна

чи·r•е:r~>но тяжелее всех nодрост..:ов. 11 пря таки.'\: rrредлоложению:: 

лодучишr об'яснение некоторых с•rранностей 'Кривых расnроделения 

рабочих нодрость:ов по весу, болм или менее л.1авное цзмеиение 

коэффициентов отборtt с измененаем веса и, паконец, впо.nне nрав· 
доподобноо иэменсmrе срсднсгu .веса по возрастам (36 ки~югр. 
в 15 лс·г, 40 ки.тогр. в 16 .тет н -15 кюruРр. в l'i :~ет). А это вес гово

рит о том, что кait ни cтptНIJta на nервый взг.1яд нtlrua rнпотеза, 

она., те~t не менее, не содержит внутренних. nротиворечий и об'ясняет 

некоторые факты. Поэтому она u:\Jeeт некоторое право на свое 

tуществование и дадьнейшое исrJО.lьзование. · 
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Конечно, еще раз надо подчеркнуть, что лрнведенные выше 
средние величины оеса д:r.я всех nодростков взяты, как nрвыерные, 

.може·r быть, сущеетоенпо отклоняющиеоя от действитеJrЫiых веJ1и
чяв. Может бы'L'J, и осе подростки ра<'nредел.яются не по Га~·ссовой 
кривой, а как-то инn.че . Для нас важны не эти величины сами по 
себе, а важно ОТТNtвть, что приведеиное об'.ясненио двух.верщин
ности кривой распределения по весу 16-:rетних мадьчиков не ведет 

к вuутренним протнворечиям. 

Н о еще важнее о·r:метитq то, что нользоваться средними пока

затещши физического развития рабочих для характеристики его 

изменения соверщенно невозможно. 

Во всяком с.пучае няRак нельзя анаJrизироватJ, средние вели
чины прироста показате.'Iей физичесRОI'О развития: рабочих, особенно 

в подростково)r возр1\СТе, как это додают ~огне исс.т~едователи. на

чиная с Эрисмана 11 Дещщтьева. 
Приве;J;еиные JJримеры .ясно nокаэывают, что абсо.'lютные ве.lв 

'IПНЬI показателеfi физического разв.итю1 рабочих только благодаря 

разным зщtона'l.f отбора могут ОТI<Jrоняться: от средней nеличины для 

всего :населения n одних возрас'l'ах на одну величину. в других на 
друг~тю. Поэтому на. величинах "прироста•, которые ВЫ'Jвсляются 
"ак разность средшtх показателей дnу х смежных. возр1\стов отра

знтс.я не только фактическое изменение nоказателей. но и развкца 

в О1'боре Изучать законы и характер физического Р<1Эои·гия рабочu."Х 
~1ожно вок;почптсльно л~·те~ систе~ат:ического ваблюдеиия опрсде
.1.онной группы рабочих. 

'Гсперь остао·t•с.я рассмотре·rь распределение по весу девочек: 

1 

Число обследоваw~ых рабо·гниц ' 
Группы Абсо:rютное 1 В oto о,о к итогу 
веса в -1 КИ.'IОГра)f, 

15 .1. 
1 

1 () :r. 
1 

17 :1. 
1 

15 .1. 
1 

10 л. 

1 
17 :r. 

Менее 33 1 50. 51 25 6,7 2. L 0,9 
:33-:~6 - 7J 94 36 9.5 ;ЦJ 1.3 
36- 39 - 10-t 193 lll 13,9 ~.о 39 
39- 42. 1-JO 327 211 19,-! 13,6 7)5 
-.12- 45 - . 12~ ~ 

1 
1 :330 17.1 15,9 11,1 

45- 48. 11-1 -163 -:179 15,2 1~.9 . 16,7 
-18 - 51 - 6!} 390 .)17 9-> 16.2 18,3 ·-ы-м . 3.> 229 4:26 -1, 'j 9,& 15,2 
5-1:-57 . 1(:) 172 :И-1 2.1 7,2 12,2 
57-60 . 12 65 1~7 1,6 2,7 6,6 
00 - 63. 2 28 ti·l 0,3 12 3,0 
()3 - 06- 2 9 43 0.3 0,.! 1 5 
fiб-69 . - 5 ::!2 - 0,2 0.~ 
69- 72 - - 3 4 - 0,1 0,1 
72 - 75- - - 5 -.. -

1 
0,2 

'j(, Jl 60.1. -
1 

3 :2 1 - 0.1 0.1 -

1 

г~; .. ;-, 8С€:ГО . 7-S \J 1 '! ~Oi> 2. ~ti tOO,U 100,0 . 
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Как в отношении роета. также и в отношснnп воеа девочки 

значuте.'lъно гуще грушнrруютс.я око.тх:о цеБтра кривой, 'Чем мn.lь

чики. Это ясно видно и из сравнения средних квадратичных отк.'lо
нений. 

Возрае т 

1& :1ет 

16 ~ 

17 • 

Среднес квадратичное от
к.'lонt•нне в рэспределеншr 

по весу 

Ma.'lb'IИIФB Девочек 

6.9 6.4 

8.0 6,6 

8.2 69 

'Гtшим образом, среднее 1свnдратичиое отклонен1-tе у дово•iек
зна,чи·••еJrьно меньше. чеы у ММI>Чикос. 

Вместе с тем. и из приведенноi'i ·rабдицы видно, •rто кривые 
расnределения девочек по весу уже не дают таких резких неnра

Ви.r!ьностей, какие наб.lюда.'!uсь у мальчиков. 

Ни один из возраетов не дает .::t.вухвсршинностп. не дает l'l 
резкой асиыметрии. 

Итак, выше мы nодробно раес~ютре.1п ра.сrтре.J.елонис рабочих 
подростков по разньш покматслл~1 физпческого развнтин . При этом 

оказался ряд неправидыJ.ОСТf'l'l в кривых распредсленил. обнаружи

вщощих nри: том некоторую Зt\tсономернос'Jъ. Для об'яснения этвх 

неnрави:льностей была выставлена rитто·.rеза, что отбор в nроиз
водств() существеН}Iо зависит O'l' пока.зателей физич:еского разви•rия_ 
Эта гипотеза выше не докмана, а ·rолько на ряде nримеров nо.ка
зана. ее лравдоподобность. В дальнейшем на:\1 придется Ш\ ряде 
фактов обосновать эт~· гипотезу. И не только обосновать. но и датt. 
ужо не и.1люс·rрати:вное. а фn.ктнческое коЛJГ~ественноо выражение. 

связи коэффициентов отбора с ооказате.1ями фnзического ра.звития 
Правда, наш материа.1 об.1а.да.ет бо:rьпm:ми дефек-rами, и вполнt> 

естос·rвенuо, не может дать достаточно точного выражснля требу

емой связи Но даже, еми нам удастся рмработать методологию 

э·rоро вопроса и дать хотя бы грубую количес·гвенную характери

стику 'l'ребуемой смзи, то и этого будет впоJ!не достаточио. 

В сущнос·rи, сам фюс·г профессиональноrо отбора уже давно 
указыuался разными иссдодоватеJrями физического рм01rти:я рабо

'Чих. При ЭТОМ обращалось внимание на обе стороны нрофессио
нального отбора: и на отбор в производство в раннем возрасте более 
креnких детей и на отбор в разные профессЮI рмных ло своему 
физическому развитИIО рабочих. npu чем ~сиво на это~t лос:tеднем. 

моменте сосредоточввается г.1авнос в!Шманле всех иссзсдовате.1ей. 
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Bo-r, наnример, ••то rовори-r nроф. Эрисман, изучая влиянне
професеиональных условий -rруда на физическое развитие рабочих 1): 

"В вопросе о значении лрофессиональной работы нужно пре
дусмотре·rь еще одно положение. Можно сказать, что нет ничеrо 
удивительного в том, что в известных отраслях фабричной инду

стрии оказывае1'СЯ значительное число плохо развитых индивидов~ 

так как елабые o·r природы организмы и3бираю1' род . заня'l'ия пре
имущественно в соответствии с их плохим сложением. в то время. 

как сильные и хорошо развитые люди: привлекаются к другим ра

бо-rам, пелосильным для слабых .людей. Соьтветственно этому, можно· 
ожидать а priori ~стретить между собственно текстильщиками.
работа которых закщочается в наблюдеяии за машинами и требует· 

сравнительно малой 1\rу'скульной силы:,-мно:r:о индивидов слабого· 
сложения, в то время как большая часть nоп.евных, ремесленных и 

других рабочих. выполняющих тяжелую работу в обычном слове, 
состоит из хорошо развитых и сильных людей; таким образом, про· 

исходи·r .как бы известный nодбор рабочих ес·rес·rвенным nутем,. 
груnnировка их по физическому сложению, лрослеживаемая· затем 

при ~х антропометрических из:менениях. 

Нелъз~ отказать этому соображению в известной справедли

вости. Нет сомнения, что слабоватый от nрироды человек не возъ

мет на себя работы, если он имеет возможность выбора; он находит·' 
себе работу в текстильной индустрии, не требующей значительноrо, 
натrряжеuия сил и соответствующей его сложению ... " 

Но немногим да.цьще nроф. Эрнемаи стараетсi:l ослабить силу 
этих своих соображений. Он говорит 2): "Не nодлежит никакому со
мненпю, что вообще те отрасли труда, и в особенности фабричной 
индустрии, которые nроизводят самое вредное влияние на образо-

. зевание скелета И общее nи'rание. требуют-если не о.собых позка
ний .• то особых навыков. Нt~.выки не без труда даются взрослому 
человеку, в то врем$J как они легко nриобретаются теми, кто в ран
ние годы встуrrил в специальную область работы. Так как, с одной 
стороны, nредставляет интерес для самих nредпринимателей -иметь 

обученных работников для определенн:ых работ, с другой-для са
мого рабочего nриносит nользу, если он приобрел известное уменье 
в юнос•rи,-то в действительнос~и р~спределеиие рабО'l'Ы произво
дитм в очень Wiогих случаях совершенно без соответствия с физи
ческим разви·rием отдельного индивида и. · 

Это nоследнее соображение Эрисмана явно нецравильно. Можно 
указать массу случаев, когда вредная работа не требует никакой 
выучки, или, во всяком случае, выучки в юности. Например, уклад
чики товара в отбельном nроизводстве. Работа их nроис1еодит 
в ужасной сырости, в воздухе, содержащем хлор и щелочные исnа-

1) См. П. И. Кур к и н. "Физическое развитие рабочего"~ 
Москва. 1925 г., стр. 68. 

2) См. К у р к и н. ..Физическое развитие рабочего". Москва,. 

1025, (:/1'1). 69. 
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рения, в вынужденно стояче~! nо.1Оil((щии босы~ш HOI'iШH на лропн

ташiом ще:юком товаре. А межд~· те~I, эту работу ~южст выnо.'IRЯть 

всякий без какой бы то ни бы.'Jо вы~·чки. Взять ту же работу мой

щика шерсти. Едва .тrи кто .иибудl• будет отрицать t'e вредность. 

А между тем она не треб~·ет викакоИ выучки. II т. д. 
'l'nк же ttиоткуда. 1-1е следует, б~·дто неоiJходимость выучки 

в больmинстве случаев нивеJщр~·ет nдиянпе профессионального от-. 
<5ора. Правда, когда nроф . .Эрисман сильно уnрощает самую систему 
производства отбора, предполагня, что рабочий выбирао•r ·га:К)'Ю 
работу, какая ему больше всеt'о нравитм, то это, пожад~• й, li так. 
Но ва само:~I-то де.1е <:.истема отбора кJ·да сложнее. 

Странно было бы думать, будто в каnита~'lпстическнх yc:J.O· 
виях рабочиfi сам выбирает собс работJ', какая ему бмьше no д~·mс. 
Ннчого подобаого на дет~ не проиеходпт. Наоборот. nродnриню~;'t
тсль nодбирает к к.а.ждой работе таких рабочих. "оторыо, по его мне

ною, более всего соответствую·r этой работе. т.·е . которые мог.;ш бы 
дм·ь на э·rой работе наnбольщую продушi·ивность. Это до~;тигается 
двумя r~утямя: или с()всем но берут раuо<шх, дающих на ,.1анлоi1 работе 
малую нроизnодительность, иди оnла:чивают их в очень ·~ебольшо.,, 

размере и 'l'ем СМ1ЫМ застl\вдюот ис1tать такую )Ji\Ooт ~·. гдо они 
ЫО1'~··1' дать большую ПРОИЗВОДii'l'ОЛЫIОСТЬ. 

Ча<:.то физическое <:.Л()ЖNПtе c.ТJ.yjJiИ.T критерuе~t дл.я I'.11азомер· 
ного оnредедев.ия n]ющ•ктиnности данноr'о рабочего, и Н1\ nрактике 

~·ст1шовн.1о~'ь ~·же известное nонятие о связи :~tежд~· nродукrив

ностью рабо•tего n его физичс<:.nюt развитие~. 

Поэто:.t)·-то и па обучение по;:tбвраются работюшп в соответ
с·rвии с той работой . ко·горую нм тtрn,\ется в да.:tьnеiiшсм nыnо.'!нят~> . 

B(je это говорит о том, ч'rо даже у проф. Эрис~Jа\11\ не было 
nолной ясности и твердой'н взt•лядов rro .воnросу о nрофес<:.иональ

ио~t о·rборе. · 
Но можно поставв'rь вощю<:. еще такm..1 образом: хорошо, ll~'сть 

в кt111И'1'а.111СТИческо.м: общеt·rве сущей•вуеr профессион:а.т~ьны tt отбор, 
nyc·rь он определяется всем nроцоссо~1 :каnита.-тис·rн•юско1·о произ

оодс·rва, uo ~ Советско~1-то Союзе с~·ществует .-ти профоссй:онадь· 
ный отбор 11.w нетУ Borrpoc на первый взг:rя:х дово.'IЬно слорныii. 
II деfiстnuте.1ьио, наши Биржи Труд;\ еще не так ;:tавно nосы.'Тt\.111 nод· 
ростков на работ~' либо в nорядке очереди, .1пбо наибо:tс<' нJ·жда

ющ~rхся. При nрие~ю на работу широко практи"1ша.1ся нротекци

опизм. Все это дает оtнованнс дJ·мать, что по;:tбор рабочнх, и осо
бзнно, конечно , подростков, пронсхо;:tи.rr совершенно <:.ЛУ'I~\йно, вне 
JO.BИCИMOCTII ОТ ИХ фИЗИЧССIСОl'О '()ft:JBИTH!I 

'Гем не менее, это не ·rn.1.:. Разде;rеняе 'Груда ш\ фt\Сiрикuх. 11 

завода..'< осталось старым . Сnязь между nродуктнвнос·rыо труд<\> н 

физическим развитие::-.1 рабочвх также не измениJtа<:.ь . А с·t•ремление 
рациоиа.'Тизацnи nроизводства заставля;ю как раз брать ра.бо'!Их. 

lН\.ибодее nриспособ:rенных к данноl\ работе. И еслn н ;1о.1а.шсь ха
кие·.'I IIбо массовые• ошлбки при нрпеме р~.tбоч.пх, то, нет сомненнii 
в этом. они в основной своей части исправ.'1Я.1Ись жизнью и.rш путе~1 
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уво;rrьнения неподходящих _:рабочих, илn nутем перевода их на под

ходящую работу. В противном е.лучае не было бы 'l'aJtoгo быстрого 
развития нашей промышлениое.тн. 

Существование професснонального подбора подростков и 
в настоЯщее врем.я подтверждается многими фактами. Возьм:ем, во
первых, обследование физического развитнл подростков г. Москвы 
в 1920 г. Здесь ясно видны характерные черты профессионалъного 
отбора. Но прежде чем привести соответствующие цифровые дан
ные, придется ОС'l'аFЮВдтьс.я на об'еме этого обследования н неко

торых методологических вопросах. 

. Всего в разработку обследования 1920 г. вошло 2.4-29 маль

чиков и 1.746 девочек. Вполне еСII'ественно, группировать это незна
чительнос число наблюдений по професси.ям: н возрастам не было 

никакой возможности. Поэтому такой комбинационной разработки не 

производилось, а чтобы избежа•rь вли.яния различий в возрастном 
составе, вычие.лллись так называемые нормализованные пок,!\затели. 

Суть этИх показателей, напр., нормал;изованного роста, . заКJilО
чается в следующем. Во-первых. для каждой профеесии вычисляется 

"нормальный" роет nутем взвеmиванкя средних для всех профессий 
повозрмтных но_рм роста на возрастное распределение данной про
фессин. Jia этот "нормальный" рост делится .,фактический" рост 
для данной профессии (т. -е. вычисленный путем су11rмирования 

роста всех индивидуумов данной профессии и деления на их общее 

число) и nолучается .нормализующий множитель· . На этот Мl-Iожи
тель умножается средний длл всех просреесий и возрастов р6ст, 

в результате чего н получается так назьrnаемый "нормализованный 

рост" . Подобные ж~ подсчеты можно nроизводить и для других 
nоказателей. 

А теперь обращае.мея к конкретным цифровым даJ:Iньtм 
Начнем со служащих. Рост мальчиков в отдельных професси.ях 
характеризуется следующими цифрами: 

Название профессий 

Число об
с-ледован

ных 

Средний 
нор~tализо

ванный 
рост (в сан
·rиметрах) 

1. ДеJrопроизводители. . 14 164,8 
2. Счетоводы . • . . . . . 51 1~1,7 
3. Аrенты . . . . . . . . 23 161,2 
4. Телефонисты • . . . . • . 12 160,3 
5. Счетч:ики . . . . - . . - . . 4 160,0 
6. :Конторщики . . . . . . . . . 263 159,2 
7. Маmиюrсты (на пищущ. маm.) , 13 158,4 
8. Табелъщики . • . . . . . . . 13 158,2 
9. Црочие служащие . . . . . 91 157,2 

10. Журналисты (регистр.) . . 14 154,7 
11. Чертежники ___ . · ___ . _. __ . ______ . ____ 

11 

______ 8 ____ 
1 

__ • __ 15_2~.8 ___ 
1 

Всего .. 506 159,2 

3 а i! ц е в. Труд 11 быт рабоqнх подростков . 321 
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В обще~t. средний рост отде:rьвых профсссиfi с:х~·жащих коле
блется в очень широких nределах от 152~ с~. ;:r.o 164.8 см. Нсс~отря 
на ма.'lое час:ю наб:uодени/1, в этих nос:rедних наб:nо;:r.ается веко
торая закономерность. Если не обращать ввнмаНIIЯ на некоторые 
профессии с единичным числом наблюдений, то остальные расnре
деляются: в строгом, вnолне оnределеnном nоря;:r.ке. Наверху стоят 
nрофессии, выполняющие более ответственные и с::~.мосто.ятельные 

работы, внизу-вьшолняющие преимущественно чисто мехnнв:ческуlf! 

работу. Сгруnnируем указанные nрофессии в 3 соответствующие 

rpyunы no ответственности н са~rостоятельностп тру,:ха. 

Результаты груnсrировки nрпведены в с.1е;:r.~·ющей таблице каь: 
д:rя ма.;rьчиков, так и для девочек: 

Лfа.'fЬЧШШ · Девочки 

_Груnnы npoq>eccиfi 
- 1 Cpe;:r.ннii CpP.:tнnli1 
Число вор)tа· 1 1.fис.1о норма- 1 

1. Профессии сююстоят. отв. 
тру;:r.а (де.1оrrроизводи
тсли. счетоводы. агенты) 

2. Промежуточная гр~·nпа. (тс- j 
лефовисты, счет'ПfКв. 
конторщики. чертежНИRн 

проч. служащ) . . . . . 
а. Профессии несамостоят. н 

неотnетствен. -rруда (ма
шинисты - На М!tШИНКО, 

табельщики. журнали
еты, регистр.) . . . . . 

Все профессии 

лизов. лизов. из:.rерен. рост (в измерен. рос1• (в 1 
сант.) 1 сан·r.) 

1 

.1 

88 162.1 97 156;; 

3i8 1 

1 

158,7 156.1 

1 

·Ю 1 1 _ _____ _ 

~~~ 
157.0 

159.2 

155,4 1 ___ , 196 

156,1 

Связь :\tеж~· ответствсшiо<;•п,ю работы и ро<;том-.явная: 'Jем 
ответственнее и сююстоятс.Jiьнее работа.. те?-{ бо:rее ром.ые no;:r.
ростки nодбираются на эту работ~'· 

На nервый взгл.я;:r. Э'l'О очень с·rранно. Неужели болос рослыс 
люди: n общем проявл.яrот большую самостоятельномЪ и могут неС'l'П 

болыuую ответственнос'lъ? Вообще .. конечно, нет. но ДJl.Я nодростков 
эта связь нecoillleннa. 

~ели взять один и тот же возрас·г, то бодьший рост, nри 
прОЧИХ раВНЪL"\': уС.'IОВИЯХ. ~lЫ BC1'PCTIOI ~: ранее СОЗревШИХ ПОД· 
ростков, у ранее закончивших свое физическое. а следоватс.'Iьно-и 

nсихическое развитие. 
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Именно вот эта связr, физического и психического созревания 
"!астенько упускается из виду. А. между те~, она несомненно суще

-ствует. 

Таким образ~м, определяется еще один своеобразный меха
низм профессионального отбора. 3десь отбор направлен но на фи
-зическую развитоеть, а на ~rмственную-на дисциплинированность, на 

инициативность и т. д . А благодаря связи этих свойств в подро

стковом возрасте (и надо думать-только в подростковом возрас1•с) 

-с физическим развитием, В· результате отбор обнаруживается и 

в отношение физического развития. 

Но бывают часто и такие елучаи, когда отбор направлен но
посредственно на физическое развитие. Возъмем в том же москов
:оком обследовании рабочие профессии и сгруппируем их по тяже
сти труда. Получим следующуiо табличку n отношении роста: 

Малъ'Чнки Дево<tю:r 

Гр,уппы профессий цо 'r.я- Средний Средний 
Число норма- Число норма-

жести труда 
ИЗ!'.!Орен-

.11изован-
измерен-

лизован-

! ныйрост выйрост 
ных (в сан- ных (в сан-. тuметр.) тиметр.) 

' 

l 1 
Легкий 'l'Pj'д . . 568 154,7 50Q J52,8 

Умеренный тр~·д :~g 153,7 112 149,~ 

Тяжелый тиrд . . . 216 156,8 '85 153,4 

' 1 

1 

всего . . . ! 1.173 15.J,7 

[ 
597 152,8 

1 

Благодаря ряду привходящих обстоятельств, средняя t'и·nпа 
:имеет искусственно в.емяого nониженный роет, а rtерва.я нескоJrыtо 

11реувеличенный ч·. 
Но разница у маль<tиков между М.еими крайними груnпами 

и без ·rого достаточно е~rщественна. У девочек также есть разница, 
но она очень невелия:а. повидимоиу. благодаря небольшой диффе
]_jенциации тяжести труда у девочек. 

Вполне rrонятао, что т.яжес·.гь труда ~юпосредствонно влияет 
на отбор в отношении физического ]развития. Так!!е uоказатели . 
как рост, вес и обхват rруди nри таком отборе регу;rируют, глав-

1) Так в среднюю груо:пу в значительном чиеле входят са

nожники, у которых, в виду согнутого nоложе1щя во зремя роботы, 

пониженвый рост несколько благоприятствует работе. В группу 
.легкого труда входят электро~онтеры, у которых, наоборот, работо 

-способствует повышенный рост и т . д. 



ным образом, отбор, благодаря их тесной корелятивной связи е дру

гими nок-азателями физического развития. Но вес и обхват груди 
може·r быть и е.амоетоятеJI.Ъным регулятором отбора. Наприиер, для 
тяжелой работы, где большая трата энергии, только хорошо раз- ' 
витой мускулатуры недоетато'IНО. Необходимо обесnечить nостоян
ный приток киелорода к работающим мышцы! в достаточном коли

честве, что требует хорощо развитой груди. Для тяжелой работы 
:мьnuцы также должны обееnечив·атьея в достаточном количеств& 

nитательными веществами, что .'l'ребует, в свою очередь, уnитанно
сти организма, ·а, зна•шт, и nовышенного веса. 

Разрешить на практике, где отбор направлен неnосредственно· 
на эти показатели, а где они лишь отраженио регулируют. его, nоч· 

ти невоз;можно .. Насколько тесно nереrп:летаются отдельные nоказа
тели физического развития, можно видеть из ряда нижеоледующих: 

примеров. 

Во-nервых, вoзы.rei!lr данные тог-о же медосмотра nодросткоВ; 

в 1920 г. В результате разработки имеем следующую любоnытную. 

табличку: 

Возраст и от~;rо- ~ т 
Число мальчиков nодроетков (в %% к 1 

общ. чиму) 

Имеющие жировой Имеющие Ji1ycкy-
нение обхвата СЛОЙ латуру 

гитди от nолу- -
о . ' ~ i ~ poo·ra (в см.) 
~Е'< ~t?~ :4 '"' == о ь о 
oc:Q A~:Q 

~ t.. g. >О ... 
А со оАЕ-< ф p.S :1! ф 

ocd ':2ol:!1 ~ <.) о:» ;:а ~ <.) 

:><А >. 1:11 j;Q о 1):) :><~ >. о 1):) 

16 л. '1 .J 1 
Менее -3,0 4,8 48,2'. 47,0 100,0 9,8 41,5 100,0 

- 3,0 -0,9 . . . 9,6 59,5 30,9 100,0 13,1 58,7 28,2 100,0 

О,О-+3.0. . 18,1 58,5 23,4 100,0 18,2 50,0 31,8 100,0 
1 + 3,0 и бол. 32,8 45,8 21,4 100,0 30,2 4.8,0 21,8 100,0 

17 л. 

Менее -3,0 lдl 62,3 36,11 100,0 10,5 61,71 22,8 100,0 

- 3,0-0,0 . 17,5 55,0 27,5 100,0 23.7 52,6 23,7 100,0 

О,О - +3,0 .· . 17,0 66,0 17,0 100,0 21,4 64,0 14,6 100,0 

+3,0 и бoJl. 35,3 55,9 8,8 100,0 49,21 43,1 7,71 100,0 

' .1 

С увеличением грудного nоказателя быстро увеличивается 
чисдо nодростков е хорошо развитым жировым слоем и с хорошей. 
мускулатурой' и, наоборот, быстро nадает число nодрост~ов м сла

бым жировым слоем и с.1абой мускулатурой. 
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С другой стороны, обхват груди довольно тесно связан с ро
~том, что видно из следующей таблички, приводимой лроф. Эрис
маном для возраста 20- 21 г. 1): 

р ост в еанти~r. 

енее 150 

50-152. 

м 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

52-154 . 

54-156 . 

56-158 . 

58-160 . 

60- 162. 

62-164 . 

64-166. 

. 

. 

. 

. 

. 
. 

~ 
. 

. 

. 
. 

Средний 
обхват 
груди Б 

сантиметр. 

77,8 

79,2 

. 80,8 

80,9 

81,5. 

82,4 

. 82,7 

83,4 

84,1 

Средний 
Рост в сантим. обхват 

груди в 

сантиметр. 

166- 168. . 84,9 

16$-170. . . . . 85,4 

170-172 . . 85.8 

172- 174 . . . 85,9 

174- 176 . . . . . 87,2 

176-178 . . 87,5 

178- 180. . . 88.6 

180 и ·бол . • . . 89,9 

С уnелпчением роста. быстро растет и об,хва.т груди. В общем. 
<>дни лишь изменения роста обуславJI!Iвают изменение обхвата груди 
на 12 сантиметров. А это большая величина, nримерно. в два раза 

nревышающая среднее квадратичное отклонение. 

Итак, мы вкратце рассмотрели систему nрофессиqнаJiьного. 
отбора. Вnолне естественно, на nра:ктике · отдельные стороны этого 
отбора nереnлетаются друг с другом и дают сло~Е!lй. и подчае 
неожидапный результат. Так наnример, nри отборе на легкую, но 
ответственную работу могут nодобраться лучше развитые работ! 
Jшки, чем на тяжелую, но неответственную, и наоборот. • 

Это обстоятельство всегда надо иметь в виду, чтобы nонять 
некоторые неожиданные результаты, которые будут nолучаться 

в дальнейшем. 

Пристуnим теnерь к изучению nрофессионального отбора на 
нашем материале. Начнем с квалификации. 

~ак nроизводилась групnировка no квадификации, об этом 

-схазано уже выше. Всnомним, что n:ри этом nринималась во вни
мание не квалификация вьшолняемой nодростками работы, а квали

фикация той nрофессии, которой подросток так.или иначе обучается. 

Групnировка nроизведена грубо Но там, где влияние квали

фикации достаточно , , существенно. и такая групnироl3ка сможет 
-более или менее выявить соответствующий })езультат этого влияния. 

1) См. П. И. Кур к и н. ~Физическое разв1:1тие рабочего•. 
:Москва, 1925 г., стр. 54. 
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Связь :между ква:JИфикацией изучаемой л.рофеееии и ростом~ 

подроетков маль':lиков 1) выражается еледующими цифра·мн: 

16-:1 е т н н е 
1 Груtщы изу"Чае11ЬIХ ' 17-.1 e•r ни е 1 

Средний Число 1 Средний подростками про-
Ч.иС.10 фесеий по их ква-

1 :rифи:ка.ции Jl·ttt:IЪ'ШKOJ3 
рост в сан- рост в са:н-

m'lль':lиков ·rнме·rрах 1 тюtетрах 

а) Ква.1 ифициров. 3.972 153,9 4.616 
1 

158,9 

б) Полу-к.ва:rифиц 1.033 150,9 1.065 

1 

156,2 

в) Ненва:тифицир. 199 154,4 1 311 160,-! 

06f~ возраста дают близкую друг к другу кар1•ину. Самыми 
высо.кими оказЫваются подростки, занятые на работах, не дающих 
квалификации; самыми низкими-подростки, заня,тые на работах 
~ающих половинную ква.1ифиющию. 

Подобная же кn.ртина q у девочек. 

Груnпы из~аемых 16-.:1 е 1' н и е 
1 

17-л е т н и е 

подростками про-
Чис:ю Средний 1 Чис:то Среди ай 

фессий по их ква- рост в еа.и- рост в сан-
.:fификации девочек 

•гиметрах 
девочек 

тиметрах 

-
а) Квмифпциров. l 1::!75 152,2 908 153,9 

б) Полуква:1иф~ц. , 941 150,7 1.009 152,6 

в) Некваv1ифицир. 109 153.2 195 154,7 

' В обоих случаях ':IИМО на6.1юдсв ий достаточно. вмико. Веро
ятная ошибка •rолыю у неквмифицирова.нных 16-летних девочек· 
дое-rигает 0,6 са.нтиметра. В остмы1ых мучаях она гораздо меньше. 

На основании такого характера изменения роста в зависимости 
o·r кваюrфиющии, можно ожи;~;ать, ч·го nодобную картину даст и 
обхват груДи, ибо оба показателя тесно связаны между собою. 

Именно это · и nоказывае·r следующая табличка: 

Группы изу-
·J-16-детние 17-:tе·rние 

1 
На 100 савт. ро-
e·ra приходится 

чае:мых подрост-

1 . Срелннй о~ Средний <щн·rимет. обхва· = хами nрофессий C.r;o обхва:г обхват та гр~rди у ~..:: ;:;.,а no. их квалйфи- :;>,.,.(С груди в ~::О: с:; гру;щ в 
16-.1стн. J 1'i·летн . кации ~dc -<:;;о l=r- v санти~I. ::rA~ сантим. 

""~ ----
<'1.) :Ква,Jифицир. 3.781 77,8 4.404 81,2 ;)0,6 51,2 

б) ПоЛ'уква .. 1иф .. 849 76,2 860 80,5 50,6 51,5 

в) Неквалифиц,ир. 191 78,.) 
' 326 828 50.8 51.6 

1) 15-:Je'J'HИe подросТJш не (;Группированы по l<.ва:rафиющии 
в виду их небо:тьmого ':lисла. 
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Дейс·rвите.'lыю, абсолютные ра.змеры обхва·rа груди изменяются 
в общем ·rакже. как и рост. Но относительная величина грудй (т.-е. 
ее отношение к росту) несrсоль~tо возра:етает с пониженнем квэди

Фикацин. 

Возыrем также н девочек. 

Груrшы 
16-.1етние 17-летние На 100 сант. ро-

изу-
<:.та nриходится 

чаемых nодрост-
~ Средний .,:: Средний сn.н.тюiе·г. обхва-

ками ПР.Офессий о~ о~ ·га груди у 
rю их ква.:rифи- ". .. обхват ~о обхват 

uo 
груди в Q~ груди в КiЩИИ 

_а:~ 

16-:rетн. , 17-летн. "" О ~cD 
;:r' ~ сантим. ::i'c:::( сантим. 

а) Ква.1ифицир. 828 77,3 1.101 е 79,5 50,7 51,7 

б) По:rукваJJ.Лф . · 808 77,2 882 79,2 51,3 52,0 

1 в) Неква.·rифицир. 92 78.7 1 192 81,0 51,-1 52,4 1 

У девочек с пони:жениеы квалификация о·rносительиые раз

~rеры груди увеличиваются в обоих возрастах достато•то заметно· 

Изменонпе веса вместе с изме:нени{}~r квалификации также 
в о<;новном определяется изменением роста. 

Груnпы изу- 1 
16-.'IОТННе 17-летнио На 100 са.нт. ро-

ста приходится 
чаомьL"- rюдрост-

~ Средний Средкий ки.Iогра.мыов 
ка~rи nрофессвй ... 

0::" о~ веса у 
по их ква.лифи- ~..о вес в 3;; вес .в 

К:'\.ЦИИ :..."><::> :::2g; 16-~ети.,17-летн . -с:; о и.и:1огр. килогр. . :r ~ ~ Р"'~~ 
- -

а) Rва.нrфицир. 3.686 45,6 4.325 1 50,6 29,7 31,9 

1 б) .По:rуква:rиф . . 933 42,6 48,0 28.3 30,8 

1 в) 1-Iек.ва:mф.ицир. 176 45,5 
981 1 

317 52,5 29.4 32,7 1 

Но о~азывается во то.тько абсоЛ1о·rная величина веса даст по
нижение в группе nолук.валифицированных. 3дееh дает СУlЦестве?· 
ное nонижени е и относительная величина · веса, nриходящаяся на 

одпн метр роста. , 
Наше рассмо·грениР за:коичnм весом у девочек. 

Гру]Jnы изу
чаемьtх подрост

юt:ми профсссий 
П() n:x к.ва:rифи-

j 16-.1етшrе 7-ле·rние 

кации: 

• 

а) Rвас1ифицир. 

б) По:х~'КВR.1иф. 

о-

7Н6 

892 

.1 в) Неква.1ифицир. 105 

~ 
ф 

:::-
о 
с:; 

о 
с:( 

Средний 0 

l3eC В ~ 
ки:rогр. # 

·!6,2 

-14,6 

47,3 

84 

96 

18 

2 

6 

2 

Средний 
вес в 

килогр. 

1 49,2 

1 

47,9 

51,0 

На 100 сант. ро-
ста приходится 

килогра:~rмов 

веса у 

16-летв. , 17-:Iстн. 

30,3 32,0 

29,6 3t,4 

30,6 1 33.0 
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.Картина та же, что и у мальЧ"шсов. 
В общем, что же полу'Iаетсл? Совокупность всех показателей 

говорит, Ч"ТО наиболее развитые подростки подбираются в гp~'liiiY 

неквалифицированного труда. иапмен:ее развитые в груnпу полу
квалифи:цпрованного труда. И вес, и рост, и обхват груди, и ота:о
сительные показатели в этой группе ниже, чем в какой-либо иной. 

Вообще-то квалификаци.я изучаемюй профессии при прочих рав
ных условиях должна бы вполне определеа:но влиять на отбор 'ра
ботников разного физического сложения. 

Квалифицированная работа-это работа наиболее высоко опла
ЧИRаема.я. Конечно, каждый подросток С'l'ремится, в конце концов, 
выучиться такой квалифицированной работе. Но не все это могут 
сдела:гь, ибо квалифицир~ванных рабо·r меньше, чем желающих их 
изучить. Поэтому происхоДи•l' какой-то стихийный, неорrанизованный 
отбор. Начина.ю·r готовитьм к квалифицированным работам те, ко · 
торые к э·rим раб<Уrам наиболее прис.поооблены, которые быстрее 

ВЫУЧИВаЮТСЯ ЭТОЙ работе, КОТОрЫе, наконец, на ЭТОЙ работе да~rт 
наибольшую производительность труда. 

Таким образом, эт9т отбор, во-первых, оnределитм общим 
~rмственным развитиеl<t nодрQстка. его образованием, его разли'!ными 
психическими свойствами. Но, помимо всего этого, отбор до неко
торой степени определится и физическим развитием. 

Едва ли можно спорить о том, что производительность труда, 
количество работы и т. д. находятся в тесной связи со здоровьем 
работника и его физическим развитием. Человек более крепкий. 
более здоровый при nрочих равных ус.Тiови.ях (навыках) буде'l' ра· 
ботать интенсивней и прод~~тивней. 

А поэтому к квалифщированным работам должны готовиться 
н физически нанболее развитые подросткн, вообще говоря, обл11-
дающие и больш~ росто~r, и большей грудью, и бо.1ьmим весом. 

!tонечно, отдельНЬiе квалифицированные профессии, благодаря 
их специфическим техническим особенностям, могут отбирать, на

пример, более низrщрослых. Например, в сапожники отбираютоя низ
корослые потому, что им nриходитса работать в согну'!'ом поло

жении. Но это ничуть не. может Изменить того общего nоложения, 
что nри nрочих равных уолоDИях в: RВалифнцированньщ работа11r 
должны l'О'rовитьм nодростки с лучшим физическим развитие~!. 
Ведь такие сnецифические nрофесоин, где отдельный nоказатель 
физического развитИя (напр., рост) имеет для отбора самостоятельное 
значение, а не только явJrяетс.я общего физического сложения, ~rогут 

одинаково встретиться и в квалифицированных, и в полуквадифи

цпрованных, и в неквалифицированных nро,феосиях. 

Такиl<r образом, CJre~eт ожидать 1шолае определенного 1JОВЫ
mения физического развитв.я по мере повышения квалификации. 

Но для э1•ого совершенно необходимо .равенство npoчJIX условий. 
Вот этого-то равенства nрочих условwй на ПРВ;КТике и нет. 

Во.зьмем, юrя прим:ера, тяжесть труда. Оказывается, ч1•о среди не
квалифицировани,ых профессий nреобладает тяжелый ТРJ'д. Вот на-
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nримср, Ka.It распределяются подростки по тяжести труда в комби

uации с ква..1:иФшtацией: 

~ 

Число подростков в OJ0 °/о к итог~· 
Пол и группы . 
професси;tt по 16 .лет 17 .л · е т 

тяжести труда Rва- ~Полу- 1 Не- jв лиф. квал. квал. сего Rва- ~Полу-1 Не-~ лrrф. ква.л. квал. Всегg 

А. Мальчики 

1. · Легкий труд . 13,5 71,9 0,0 24)6 10,2 60,7 0,0 18,6 

2. У~rер~н: " 
74,5 • 20,6 6,0 61,1 74,8 18,3 1,5 60,6 

3. Тяжелый " . 1 12,0 7 -1 94,0 14~3 1 15,0 21,0 1 98,5 20,8 ,<> 

Всего . · . : ] 1оо;о 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1 
Б. Девочки 

1 1 
1. Легкий труд . 72,7 93,7 o,o i 78,9 68,5 1 90,5 0,0 72,7 

' 2. Умерен. 
"' 

17,3 5,3 о,о • 10,4 19,8 s:5 o,o_l 12,6 

3. Т.яже.11:ый 
" 

10,0 1,0 100,0 10,7 11,7 1,0 100.0 14,7 

Всего . . 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

· В обоих возр~стах и у мальчиков и у девочек в групnе неквали
фицироваиного труда все 100% или uочти 100% nриходится на тяжелый 
труд. В груnпе пол~rквалифицированного труда, особенно у маль
'lшtов, значительно больша,я доля приходится на легкий <груд, чем 

в груnпе квалифицйроваrrного труда. 

Если в наиболее тяжелые работы отбираются более развитые 
подростки, то указанная комбинация ква.!fификации и тяжести труда 
. в значительной степени может об'яснить наблюденный уже характер 
изменения q)изического развития в связи с квалификацией. 

Действительно, в группе неквалифццированного труда главную 
массу составляет тяжелый труд, потому там и высо1ше показа·rели 

физического развнти.я. В групnе полуквалифицированного труда 
главная масса приходится на легкий труд, пото:~.rу там и должны 

быть наиболее низкие показатели физического развития. 

Выше мы рассмотрели механизм: о•rбора в nроq)ессии разной 
квалификации. Вывод тогда был таков, что в наименее квалнфици
·рованные nрофессии, при прочих равных условиях, должны подо

бра'lъся хуже развитые nодростки. Rаяое же влияние оказывает ·на
рушение этого равенства прочих ·условий, напршtер, в отно

шении тяжести ·rруда.? 

Если бы выбор работы целиком зависел o·r подростка и не 
регулирова.чся бы высотой оплаты труда, то, очевидно, никто не 

по.rцел бы на ~еnоснльную для себя работу. Более слабые nошли бы 
на бо.!fее .'1егкую работу, более сильные на более тяжелую. 
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· Jln самом же деле такой свободы в выборе труда нет. Путем 
циф'ференциацин заработка .бо.11ее ра.звитые nодро!}тки nриюекаются 
на более квалифицированные работы Но, с другой стороны. эти 
более ра.звитые работники должны nопасть и на бо .. 1ее тяжелые ра
боты, ибо с.дабосильные .их не смогут выnолни!Гь. А тяже.:IЫе работы 

в ·Значительной своей чао'.rи относятоя кнеквалифицированнiнi, т.· е. 
хуже оплачи13аеьrым. 

Что сможет заставить ваибо:rее крепких подро,~тков остаться 

на всю жизнь на наибойее низко оплачиваемой работе? Очевидно. 
только трудность попаС'rь на более квалифяцированную работу. 

Чтобы научиться квалифицированной работе, нс·доетаточно обладать 

•rолько креnким физ11ческим развитием. Нужно общ:ее умственное 
развитие, общий кругозор, общая гра:l'rотн<tсть. Этого-то как раз не
достает ?offi91'ИM подросткам и, в особенности, ф~rз~чески хорошо 
развитым. Среди этих nоследних, nоня·гно, значяте:rьн.ая часть nри

ходител на выходцев из деревни. которые мен со грамотны по сравне

н·ню с городскими. И как было nокМ!ано выше, на южвалифициро
ванную работу и попа.даю·.г, главным образом, выходцы и3 деревни. 

От того, f(.акой из этих двух факторов нмt>е·r наибо.1ъшее зна
чонио д.rнr квалифнкации, зависит п ~а.м Х!ЧJактер отбора по тяжести 

труда. Если для квалифицированной рабо·rы ва.жнее умс·rвенное раз
витие, то отбор по тяжести труда будет в си.:rьной стопени связан 
е физиче~ким развитием. Если же, наоборот, д.1.я квалифицирован

НЬIХ работ превалирующее значени9 и~rеат фи.зичсvкое развитие, то. 
отбор no тяжести тр~тда будо·г ма.1о евязан е физичееким развитие~r 
н. груnпировка по тяжести труда должна щtтr, или nостоянные 

показатоли физического развития шш измN!яющиося весьма не
nравильно. 

Едва ли может быть спор о том, ·юз.кой из этiL\. двух фаь:торов 

н~\lеет пр~обладающее зна<rениб д.1я кв:цифиющи:и. I~онечно, умствен

ное развитие. Поэтому-то n груnпировка no :ква.'пrфикаr.tии да...•.а не
праuильное измененпо всех локазате.1ей физич:ескоРо разви:тия. 

Поэтому-то ееть по.люе основание ожидать вnо:rно оnреде:rсниого 
изменения этих показаrrолей nри групnировке no 'Nlжести работы. 

Пристущм~м к·рассмотронию этой груnпировки. Начнем с роста. 
~rа,1ЬЧИХОВ. 

1 Груnnы професоий 16-:1етние 
1 

17-.:rетние 

1 Чис.10 Средний: Чис.:ю . Средний 
по их тяжести роет в сан- рост в сан-

)IЭ...~Ь'!ИКОВ 
"l'лщ~трах 

::.щ.;rьчиков 
ткметра..'< 

! 

1. Легкий труд . 1.279 151,2 1-119 1 155,6 

2. Умерен. 
" 3.181 154,0 3.651 

1 

159,2 
1 3. ТяжолыJ1 · 1 7~3 

[ 
154,6 1251 159,4 

1 
" 

1 1 
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8деоь уже обнаруживается оnредеденное воэрмтанис роста
nо мере nовышения тяжести труда. Правда, оно недос:rатоwо равно
мерно и, nовидимому, в значительной степени nотому, что разбивка 

nрофессий по тяжести nроизведена очень грубо. 'Гем не менее, раз
нmJ,а :между обеими крайниt-m гр'уnnами достаточно велика. В воз

расте 16 .тrет она составляет 3.4 см., в возрасте 17 лет-3,8 см. 

У девочек в основном ·ra .же картина. 

16-ле·гние 17-летние 

Групnы nрофессий 
1 Средний Средний Число ЧиСJiо 

по тя.жести ·груда 
девочек 

рост в сан-
девочек 

poc·r в сан-

тиметрах тиметрах 

1. Легкий ·груд. 1.519 151,1 1.536 152,9 

2. Умерен. 
" 

201 152,8 265 154,4 

3- Тяже.тrый " 
. !• 206 1[)2.fJ 311 154.6 

1 

Точно также и здесь с уве.:rиченио~r тяжести ·груда. увеличи

вается и рос1•, хотя несколы.:о ~rедлснее. чом у мн.льчи:ков. Так. раз

ница между крайними группами в 16-Jrетнем возраете только 1,8 сн.н 

·гиметра (против 3,4 санти-метра у ыальчиков) и 1,7 сантиметра. 
~ 17-летне~r возрасте . 

Обхва'l' груди nри изменении тяжес:пt изменяется е.доду10щн~1 
образом: 

16-:tетние 17-,1етние 
.На 100 сантим. а) ' а:> 

. 
Группы про·фессий о n .. · о ;;.. ... r-:, 

приходится 

~ =~с~ :.:; ~е'~ сантиметр. об-= cz о = о :::, :I:!~O :r ::QE-<<.:> хвата груди по тяжести труда 1=: ~~!!< I"J ,.Q ~~~ о "' 
о 1=: :s: ~ ~!S:: :s: с:; о,:< 

:т ::?. О о~ :::r ;?. о\0!::1. 16 .'! . 
1 

17 л . о --. --
1. Логкий труд. 1.062 76,3 877 78.7 50,5 50,6 

2. Умерен. " 3.059 77.5 3.539 St,3 50,4 51,0 

3. т.яжелый . 700 78,7 1.180 81,8 51,0 51,4 

Здесь изменение абсолютных размеров Рруди нос~т уже бoJree 
равномерный характер, че~t измененв:е роста Разность между край
ниi),rи группами относи·rельно выше, чем в poc·re. Так, в 16 лет Э'l'а 
разница достигает 2,4 см. и:ш 3.10/ono отношению к среди. l)бхвату 
(в росте 2,20/о), а в 17 :rет 3,1 сы., илн 3,$0/о по отношению к средней 
(в росте 2,4о/о}. 

. Отноеительные размеры груди (т.-е. отношение обхвата rрудк 
х росту) 'Iчtкже возрастают е увеличением тяжести труда. Отбор по 
тяжести направлен. следовательно, не только на абсодютныо размеры 



• 

груди, но и на относительные, .явл.яющв:еся существенной характе

рис'l'икой физического развития. Конечно, относителыrые размеры 
груди увеличиваются ъrед.ленн:ее абсолютных, поскольку мы имеем 
одновременное увеличение и роста и обхвата груди. 

Изменение обхвата груди у девочек при изменении тяжести 

труда характеризуется следующими данными: 

16-летние 
1 

17 -летние На 100 сантим. 

Группы профессий >, . >. . nриходится 

~ 
~а. а:; :< :!S: е:~ сантиметр. об-

по тяжести труда о<:> !;~С!! 
о 
ф 

;,:; <:\ 1 

~ ; ~(,} ::; "" 
· ~ ~ (,} хвата груди 

1 

~.:QCD () о ~CQ~I о CQ 
~ 

ts: ф р.Х~ ;,:; ф o.>-:;s: 

1 . ::;-<>::( O'gl=:( :т 1::! o-g t:( 16 л. 17 л . 

1 1 
1 

1. Легкий труд. 1.380 77,2 1.4.05 79,1 51,0 51,8 

2. Умерен. • 166 76,5 248 78,3 50,1 50,7 

' 
3. Тяжелый н 178 80,5 290 81.5 52,6 52,7 

1 1 1 

3десь изменение и абсолю'l'НЫХ и относительных размеров 
rр~rди дает существенный скачок вниз при умеренном труде 

Но это скачщt, надо думать, чисто случайного характера, ибо число 
наблюдений в этой группе невелико, а, главное, иезнач:ителъно ко

личество профессий, вошедших в гpynny, а потому специфические 
особенности некоторых наиболее многочис.ленных профессий легко 
могут надожить свой отпечаток на всю группу. 

Но, в конечном-то счете, и у девочек ~rы наблюдаем существен
ное увеличение размеров груди вместе с повьuпениеы тяжес'l'И труда. 

Наковец, обращаемся к весу. Jr ~rалъчиков .в отношении веса 
имеем следующие данные: 

16-летние 17-летние На 100 сан'.ГИМ 
~ 

Группы Щ)Офессий ~ -- с..: 
11:1 

с..: 
роста прихо-

о о 
~ ~ <::: ~ o:s: t:; дится килогр. 

по тяжести 
:с gз ::.! ts: = :< веса у 1 о "" ~ "" g= t:; ..Q 1::!11:1 ..., ..Q 

о <:; ф о о <:; ф <::> 

1 
= <:\ 0.ф ts:: aj 0.ф --т 

1 :т ;::;: 0CQ :Т':<! 01::1 16 л. 17 л. 1 

1 

1 
1. Легкий труд . 1.158 43,0 999 4.8,1 28,4 30,9 

2. Ум~ерен. " 
. 2.951 4.5,6 3.430 1 50,8 

1 

29,6 31,9 

1 
3. Тяжелый 3 680 46,1 1.163 1 51,! 29,8 

1 

32,2 
1 1 1 1 1 
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1------------------

JI абСО.l.ЮТНЫЙ И ОТНОСИТе."'ЬНЫЙ вес растет . ДОВО."'ЬН:> быстро 
В возрасте 16 ;rет разница ~tсжду обеими крайними rpynna.~.JJr 
достигает 3,1 кгр., И.;JИ 6,90/о no отношению к средней. В возрасте 
17 лет та жо разница состав.тяст 3,3 кгр., юm 6,60/о по отношению к 
среднеii . 

J. дево•tек изменение веса ·rаково: . 
· ~ 1 16-лотиие 17-летние На 100 сантим. 

Груnnы nрофессий 1 
роста nрихо-

с.: t.: 
ДИТСЯ КИ.'IОГр. 

по тяжести :.: :с:: "; :.: ::s:: :; веса у = :.:: ::s:: :.:: 
о 
ф 

~= 
о ф 

~= 
1 

~ ~ ~ ~ 
16-.т. 1 

<..) 111 Q<.) <..) = Фо 

1 
::s:: ф О. о 

1 
= ф 

1 
0. ф 

1 
1 i·.1. 

1 
:-' ~ <.; с :r ~ Ос= 

' 

t. Легкий труд . 1.415 45,2 1.441 48,3 29,8 31,6 

2. Умерен. 
" 

r 
178 4.6,2 259 48,8 30,3 81,6 

3. Т.яже:rый • 200 -!7,2 290 50,7 30,9 32,8 . 
1 1 

Здесь также, в конечно:.t счот·е, заметное увеличение веса, хотя 
не CTOJJь бо:rьшое, как у мальчцков. 

Итаtс, по мере увеличения тяжести труда в соответствующие 
nрофессии подбираются бол ее развю.·ыо nодростки IЩJt в о·.rн()
шонии бо:1ьШИХ размеров всего организма. так и в отношении уnи

танност·и и развития груди. Этот отбор имеет дово:хыю зна.чите.ть
ные рtiзмеры. 

Особенно си:хьио иаправ:rеи отбор на вес организма. Здесь 
отиоспте:rьно бо.тьша.я разница. между отдельИЫШI группа~ш по тл· 

жести труда. Да оно и понятно. Вес, nожалуй. бо.'Iьше всего оnре
деляет пригодность к тяже.тому труду. Чем бо:rьmе вес, ТО)! .тучmе 

nитанпо организма, тем бо.1ьmе за..'lожено в организме IIИтате."'ЬНЪL'>: 

веществ. Это и об'.ясняет, nочему отбор в наnравлении большего 
веса для тяжелой рабо·.гы дает наиболее сильный эффоi<Т. 

Уже на средних показателSLХ мы выяснили в общи..'< чертах • 
механизм естественного nрофоссиональиого отбора. Еще ясное и 
дета.тrьнее ыы сможем uроанадизироuа.ть этот отбор, если обратимся 
к кривым расnреде:ювия. 

Начнем с роста. Paзrpynnиpouaв оnять-таки всех nодростков 
по тяжости труда, взяв д.1я каждой групnы nрофессий кривую рас
nреде.'Iения no росту, по:rучнм с.тодующую таб.тицу. При этом д:r.я 

333 



удобствt~ rp:.••mы роста выражены в сре.:щих квадра'l'и ••ных отк.1о · 
нсниях: 

1 

Чисдо мальчиков в о о О/о к итог:.• -~з~ 1"1:-() 
Отклонения от !2 .() 

c::»g-» 
16-лстних 17-летннх >О~ с::! 

1 
сроднnго роета, о :х: о = ~~g~ 

~:d с::о3 ~о3 ~d = P.>es: 
ф~ ос::~ о;.:: . о 

выраженные в а ~1'1: §'~ фr:( ~t:t P. t:t ~t:t 2'ЬQ:a!:Q 
:...~ ~ >· h~ ф >. =:» = ~~ §'~ о о. ,::;; р. "'0. I Фр. ~~ но. 
:::;<-о ",.~ ~ Е-' Е- С: Е-- - Е- :Т .:о::::.: 

}.tен~е-2,;; . 0,3 0,6 0,4 
1 

1,1 1,2 1,6 0,6 

1 
- 2/>-- 1,5 i,O 6,7 7,7 5,9 5,8 6,0 6,1 
-1,5 --0,5 25.3 24,2 23.0 

1 
2'3,8 22,6 21,2 24,2 

-O.!J -+0,5 . 34,7 36,3 37,8 38,2 38.2 38,4 38,2 
1 

1 

+ (),5-+ 1,5 2:>.2 25,1 23.9 23.9 26,0. 27,3 24,2 
+ \,ii - +2,5 i,O 6,7 6,5 6,6 5,7 5.0 6,1 
+ 2,5 и бодее . 0.5 ОА 0.7 0,5 0,5 0,5 0,6 

1 
--------

1 
Всего . 1011,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1 Cl\1.11 

111> мере увеличения 1'ЯЖес1'И работы изменяется и оостав 
отбираемых подростков ло росту. !~ели в групnе дег:коrо трудакри

вая распреде.лони.я no росту сюою·rрична, то по мере увеJшчения 

ТЯЖ('СТи уuеличивастся ncnюtcтpliSI кривых. Такой характер nзмс · 
нснп.я особенно ясно ви;{ек у 17-.lетних nо;wостков. У L6·.10TIШX он 
сеть тоже; в это){ возрасте кривая в rpyJIПe .1егкого труда суще

rтвсвно O'IKJIOHS!CTCSI ОТ НОрМЗ.:JЬl!ОЙ, 6.1.агодар.я НИЗRОВСРШИI:ШОСТ/1 . 

н nотому uзменение 1.н.:и~шотрия кр~fвых э.1есь но так 31'1 \\Стно. 

Аоишн~трия в групnе тяжс.того труда С&.'1.Зывается в то~r. что 

крявоя более и.ru менее круто обрывается в сторону ни:.JRQГО роста . 

Рассмотрю~ кривые рf\Сnределенин и ~r девочек. 

I:Jиe.rю ДОВО\1\.JК В Ofo О, О R И1'0 1'У ~ g- t:: ~ 
---·--------------,----------------------------------~=~0----

О·rк.nщJения от \ ~С ci. ~. 
16-.ТieTH/iX 17-.'ICTHHX \:>о;::: с:! 

-..:---:--:---~---~___".--....,--...,...--.,.- ~ ~ ~ ~ ередн<•го роста, о z о 1..: 1 - = ~~ 
~~ :.. = 2~ 8.:: Ф~ . а~ о~ . о 
Е: ~ ~ ~ * ~ l: ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 5ъо &:: с> о. r:~ o:::;~ l <:.>o. ""О. с;о_ с: ъоо О. 
~Е-»<- Е-' Е- ~<-о»<- Е-'Е- :Т.:о:::~ 

выраженные в :: 

-~-fO_H_H_I'(-•--2-,5--:--0-,()--i-1 -0,-1-;-0.R ~~ 0,6 1 0,4 1 1,.) 1 

- 2,;)- - 1.5 5,0 1'>,9 6,5 6,1 6,8 5,3 
- 1.5,-- 0,5 25,а 21,-1 2:~.1 24,9 20,9 21.0 
-од- + о.5 :38,6 :ю,о 40,4 :*!.9 44,3 42, t 
+ 0,5 - + l,ii ' 23,9 22,4 22.2 21,8 19,9 28,8 
+ 1,5- + 2,5 5,1 5,7 5,:{ 6,4 5,7 5,2 

+ 2,5 ti бо:rее . 1,2 1.6 1,7 1,3 2,0 1,1 

Всего . tOO,O I OO,U 1100,0 100,0 1 100.0 1 tOO,O 

0,1) 
6,1 

2-1.2 
:38,2 
24.,2 
6,1 
0,6 

100,0 



J" деВОЧеК ГИ'ППа ЛеГКОГО Тр~·да. УЖО дае;r сущес·rвенную aCIOI· 

:метрию, но н.анрав:rонную своюr rrолоРим копцом в сторону высокого 

роста. Что ю\сается гр~тrп J'меренного и тяжелого труда, то здесь 
·обнаруживаю1•ся резкие скачки, нмсоковерmинность кривой и юtые 

ни с •нщ несообразные неnрави:rьности. Их м:ожно об'ясни.ть толькЬ 
'Те:.r, что в обеих ЭТИ..'< груuпах число наблюдений оченt невелир;о. 
Поэ·rому в да.l.t•нейшем мы не будеы а.нализировwгь "РfШЬЦJ распре
.дел'еtrия девочек в разных гp~rnnax тяжести труда. 

Переходим к рассмотрению обхвата груДи. 

Обхват I.'PY..JИ. 

BЫ]Щ-'i(OHHI>JLI 

в с; 

"Менее - 2.5 . 

- 2,5 - - 1,5 

- 1,5--0.5 

- o,r, - + 0,5 

+0,5 - +1,5 

+ 1,5-+2,5 

+ 2,5 И б0.1СС • 

Число l\Iа.1fьчиков в Ofo Ofo к итоl'у 

--------------------------- --
17 -.rrе·гних 

0,6, 0,5 0,7 0,5 0.9 1,2 

6,6 5,7 5,4 7,6 7,4 6,7 

27,7 26,0 27.2 24,2 23,8 22,G 

~2 ~2 ~7 Цl М5 ~~ 

23.2 23,5 25,2 25,3 24,5 23,2 

7.1 ц 6,8 7,8 6,0 6,:~ 

0.6 1.0 1,0 0,5 0,9 1.5 

Всего . 100,0 1100,0 100,0 1100,0 100,0 1 100,0 

0,6 

6,1 

2-1:.2 

38,2 

24,2 

6,1 

0,6 

100,0 

3..:rссъ :11ы также не н.абщода.е :~~ никакого закономорнО'J.'о изые

нения, ес.1и н~ считать крайних групп .в возрасте 17 лет. Но так как 

воличина кр~tйюз:х групn, особенно для обхвата груди, определяется 

·<> неОо:rьшой точностью, то на Э:t'ОЙ закономерности останавливаться 
нечего. Она скорее всего подучюrа.сь искусственно . 

'Гем не менее, на~t здесь прrще1'сЯ обрати·.rь внимание на то, 

что в группе дсгll:ого труда обнаруживается некоторая асим~rетри.я. 

особекно в 16 лет. 
В дальнейшем мы более подробно остановимся на системе 

-QТбора в отношении обхвата груди. А сейч:ас нерейде~t к рассмот

рению даrшых о весе. 
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Чис:rо м аль чик о в в OJo о: о · к ·итогу "'о 
· Р.с::е<! Rp О 

Обл'"Ват rру.з.и, g · о -==-t'P.» 16-летних 17-летних -ооР~ 
выраженный о :i: о 

~Е-<~,:_. ... н ~ 1 . 

!>;а. . .... 
о ~ ф ~ 3 а! о ~ <D ~ ~ ~ о :4 . ·с; 

в r! ~ ~ а. ~ ~ ~ 
;.: ~ р. ~ ф ==:: 3~&~ Ci) ;::., ~;::., ~ 1 ~ 

;::., 8:>. ~;::., 
р. ""Р. !>; р. "" р. !>; р. ts:~op. 

~ Е-< :>:.Е-с Е-< Е=:' ~ Е-< :>:. f"' 1 Е-< Е-< :Та:t :: ;.:: 

l\f е н ее ---:2,{) 0,2 0,7 1,1 0,6 0,2 0,5 0,6 

- 2,5--1,5 5,9 4,6 4,4 4,9 7,0 6,7 6,1 

1 

- 1,5-· - 0.5 . 30,2 29,2 28,6 28,4 23,4 24,6 24,2 

- 0.5 - - + 0,5 32,9 35,! 34,8 34,1 38,7 36,8 38,2 

+0,5 - + 1,5 22,6 23,2 23,4 24,4 24,8 24,0 24.2 

+ 1,5 -+ 2,5 . . 7,1 6,2 6,9 6,9 5,6 7,0 
1 

6,1 

. + 2,5 и более . . 1,1 1,0 0,8 0,7 0.3 0,4 0,6 

Bceru . ioo,o : 100.0 1 100,0 100.0 1оо,о \ 100.0 tOO,O 

В обоих возрас·rах груnпа. легкого труда дает резкую асим
метрию в сторону ма.1оrо веса. Но в да.пънейшеи изменение идет 
несколько и:нц.че. В 16 лет эт~ асюrметрия остается и в ги•nnах. 
умеренного и тяжелого труда, nостеnенно уменьшаясь. В 17-летне?<t 

возрасте в групnа.х умеренного и тяже.1:ого труда асимметрия no"'.TИ: 

пропадает и даже отчао't'и nереходи:т в обратную. 

Но no су't'и: дела оба возраст~~о дают, примерно, одинаковое
изменение. С увеличением тяжео:rи труда nроисходит nеремещение. 
подростков в групnы большего веса. В 16-летнем возрасте это ска
зывается в уменьшении: асимметрии, в 17·летнем в ее исчезновении. 

Подведем некоторые итоги ·только ч•rо проведеиному ана.тщзу. 
Во-первых, надо отметить, что по мере уве.тич:ени:я тsrжес·rи труда 
характер кривой расnределенця изменяется в том наnравлении, ч:то 
ее часть. оnределяема,я бо.:Iьшими: показа:.l'елщш, повышается за счет· 

nонижеiШ}I •з:nсти, определяемой меньшими nоказателями. 

Во-вторых. в группе лег~ого труда расnределение по весу и. 
обхвату груди характеризуется сильной асимметрией., направленной: 
евоим крутым спуском в оторону меньших nоказателей. 

Отбор во все груrmы ·rруда nроисходит из одной совокуnности. 
Каков харахтер расnределения в этой совокуnности: по различным 
по:к&3ате:rям физического развития-нам неизвестно. Вообще говоря, 
это может быть и "нормальное расnределение• и так и:rи иначе 

деформщюванное, т. -е. асимметричное, о тем или ивьш. эксцессом и 

то~rу подобное. 

Обыкновенно, rrocлe работ Jtетщ", считается само собой по~ 
нятн:ы:м, что расnреде.тrение по росту, весу, обхвату груди и ряду 
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других nризнаков довольно точно соотве'J.•ствует кривой Гаусса. 
Вполне поня·.rио, что это может о·.rноситься только к основной сово
купности, а никак не к пронзводиой, т.-е. получе.н:ной riутем того 
или иного отбора. 

Но. собств~нно rоворя, проверка. эти..х полоЛtений на массовом 
материале произведена лишь в отношении роста. 3десъ, по крайней 
мере, по отношению к некоторым возрастам, например, к призыв

ному, определенно установлено "норма.льное расnределение". Этого 
никак нельзя сказать про вес и обхва·r груди. Даже при некоторых 
разработках расuределения rrризьmных по обхвату l'руди получалось 
.явно неправильное распределение. 

Вот, например , Г. Н. Ростовцев в с.воей книге "К харl\ктери
~тшсе физического развития населения Дмитровского у." привощrт 
-еледУJОЩИе данные 1). 

Распределение призывных Дмитровского уезда по периметру груди 

(в селениях:). 

Периметр Груди 
Число измеренных 

призывных 

в верm:ка..х 
AбCOJJIOTii . 

1 

в %% к 
' R ИТОГУ 

16 -16'/s. 220 35,3 

16°/s- 171fs 292 46,8 

172/s-176/s 516 82,8 

1 
177fs-18'J/s . 981 157,5 

181/s-19 1.481 237,7 

191/s- 195/s : . 1.243 199,6 

196/s-202/s 979 157,2 

20~/s-207/s 357 57,8 
1 

21 -214/s 158 25,3 

Всего . . 6.227 HJOO,O 

Средний обхват груди по этим данным равняется 18.85 вepiJIEa,. 
Средний обхват груди :в средней груnпе ра.вен 18,81 вершка, т.-е. 
везначительно отличается от фактической средней. 

А если так, то nриведеиное выше распределеlШ.е no пери

метру груди обнаруживает. ЯЕНУJО аеиммотрmо. 

Стоит ли говорнтъ о том, что в n<щроетковоt.I возраете и осо
бенно nосле пережитых недавно голодных лет, несомненно, сильно 
~тразившихся на физическом развитии подрастающего поколени~, 

1) Стр. 32. 

3 а 11 ц е в. Труд 11 быт рабочих 11одро<1тков. 337 



эта неправи,;rьность в распроделении по весу и обхвату груди можеТ' 
еще усили·гься. 

Даже в отношении poc·ra не ъюже·г бы·rь по.;tной увере:нноста 

в том . что вся совокупность подростков того или иного возраста 

ра<.;пределяется: no кривQй Гаусса. 
С друrой uтороньr, при Шlnичии огромной безрабо·rицы под

ростков. есть основания ожидать, что о1•6ор в группу легкого 

труда nроисходи·r почти совершенно случайно, незавнсимо от их 

физического развития. 
Иначе говоря, коэффициент отбора для этой т'рутпты должен 

иметь одяу и ту же величину для разного рос1•а, neua в: обхва:rа 
rруди. 

Так во·r, ес;rи nринять это по.тоженне в качестве рабочей ги· 

nо·rезы. то распределение по любому nоказатеJПо фИзического разnи
тия в группе .;rогкого ·.груда можно счи·гать no•r·rи полнос•rь10 соот

ветствующим nодобному расnределению в основной совокуnности. 

Здесь толь м еще одно затруднение. Кчассифl'fКацв:я профессий: 
по тяжес·rи труда сде:тана О'lенъ грубо, о одной с•rороны, бла
годаря отсутствию об'ективных данных, ·а главное, бдагодаря нали
чmо некоторых сборных профеесий, где могут встретить·м и "'Iегкий. 
и •r.яже.тый труд. 

Поэто)IJ' наша груп11а :rегкого труда не может с'lИтатъс.я 
впо.лне ,;чий·ой~ . В ней в известном :количестве, довольно небольшом, 
.имеются н подростки, ньшолняющие бодее тяжелую работу. 

Так иди иначе, nри ус.оrовии приrtятия нашей рабочей гиnо
тезы, nриведеиные выше данные о расnределении подростков 

в груmте легкого труда более иди менее соо•J•ве·rствуют расnределенто 

nодростков основной совокуnности. 

Принимая эту гипотез~r, можно вычисJrлть и коэффициенты 

о·rбора в грутmу умеренного и тяжелого труда. Дл.я этого доста· 
точно взять распределение. напр., по росту и в нем груrщу легкого 

труда nринять за единицу, а остальные величины поделить па со

о·rветствующие вели'lИны груnпы "1егкого труда. Полученные два 
ряда и покажут изменеЕие коэффициентов отбора в группах уме
ренцоrо и тяжелого труда. 

Но можно обойтись и беЗ гипотезы о nостоянстве коэффици· 

е нто в отбора в груnпе легкого тру;(а. При э•rом: 1o.u.1 можем nолучить 
лишь разницу в изменении коэффициентов отбора развьL'\: груnп 

труца. . . 
Обозначим через А мэффlЩиент отбора с росто~м х в группУ. 

х 

" 
легкого труда, а.У -то же вгрунпу умеренного 'l'руда и ах - в 

!'pynny тяжелого труда. Э,тих величин, без гпnо1•езы о nостоянстве 
коэффиL(Мнтов отбора в груnпу легкого ·rруда, noлyчii'l'b нельзя

Но зато :можно ПО.:JУ'Ш'ГЬ их отношения, именно 
111 

., ах 

ь =--;( а' 
х 
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Для удобетва сравнения нриыем :вее Ь rrpи каком-нибудь зна
чении х за единицу. 

Нетрудно видеть, как можно получить эти величины Ь. Пуй·& 
Ах - есть общее •цюло подроетков е ростом х. Эта вели.чина на)( 

, 1 . " 11 
неизвестна. Но величины К х = Ах . а х, иди К х = Ах . ах , или 

к:'= Ах. а:' нам известны. Это есть чиело рабочих подроетков 

с ростом х соответственно в группе легкого, умеренного и тяжелого 

труда. Примем олять·таки для удобств сравнения все К при каком
.tшбо х за 1001>!0, а К при остальных значениях х выразим во;0 к НЮI-

к' [("' 
х х л 

Теперь возьмем отношения -, и -, . егко видеть, что они соот-
Кх Кх 

' ., 
ветст:венно равны ь х и ь~ . Действительно: 

к" 
х 

к' 
х 

Произведем подобные вычисления по отношению :к росту маль

чиков. Bo-nepnыx, возьме-м распределение рабочих подростrсов по 

росту, выразив их число в %' к груnпе 151-155 см. 

Число мальчиков в%% к их 'iиолу 
в rpyrme 151-155 еант. 

Рост в саrпи- 16-летние 17 -Ле'J.'НИе 

метрах 
1(S: Р= 1(S: ~ 

~t::t 
Q) 

~>:s:~ 
1:1:: Q) 

Q) t::t 
~:1:1::~ :0::1::( g<,;s: ~ ~» *~~ Q)» 
~~~ t>;:Э~ Q)~ ::а т~ t>;:Q~ ~~ » Е-< Е-с с::; Е-< ~Е-< :>. Е-< E-<t::<-< 

0,431 
1 

125 и менее . . 0,41 0,46 - 0,34 0,52 

126-130. . . 1,23 1,39 0,66 1,291 1,:1.8 0,5~ 
131-135 . 11,47 7,26 7,28 6,47 3,38 3,65 

136- 140 . 46,31 27,82 26,97 15,09 11,15 14,58 

141-145 . . . 82,38 51,62 ,41,45 37.93 27,03 23,40 

146-150 . . . . 113,11 86,40 82,89 79,31 61,49 55,73 

151-155. . 100 100 100_, 100 100 100 

156-160 . . 95,8 97,06 103,281105,1? 132,60 136,46 

161-165 . 49,18 69,55 63,16 78.88 138,85 162,50 

166-170. . 34,02 34,78 46,05 35,77 89,86 105,73 

171-175 . . 4,91 12,21 9,87 17,24 36,15 33,85 

J76 и более . - 39,0 6,58 4,74 14,70 15,63 
1 
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Разделим все величины граф умеренного и тяжелого труда на 

соответствующие величины граф легкого труда. Получим следую 
ЩJ'Ю таблицу: 

:Коэфициент отбора, nринимая за 
едnницу коэффициеат отбора в груn-

n·e легкого труда 
-

р о с 'Г 16 летние 17-летние 

>!SI * 1 ' 1 
:-z: ffi • ISI ~ ?? t:::( 
iS: 

~t:::( Ф'~~ *>;;:::;:.., Е: :::С g..;;:: :::( ~>!SI ~ н:;:., ф» :::E:ё~t;;;DQ., Ф Q., ~::a:::..~::OQ.. t::' Q.. ~Е-о :» IIi Е-< 1 t-; Е-о • Е-о :» :с ""' IE-< ~=> r< 

125 и менее. 1:,0 1,14 - 1,0 0,79 1,21 

126-130 . . 1,0 1,14 0,54 1,0 0,91 0,40 

131- 135 . • 1 1,0 0,63 0,63 1,0 0.52 0,56 

136-140 . 1,0 0,60 0,58 1,0 0,74 0,97 

141-145 . 1,0 0,62 0.53 1,0 0,71 0,62 

146-]50. 1,0 0.76 0,73 1,0 0,7$ 0.70 

151-155 . 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 

156- 160 . 1.0 ' 1..02 109 1,0 1.26 1,29 

161- 165 . .1,0 1.42 1,28 1,0 1,76 2,05 

166- 170 . 1,0 1,02 1,35 1,0 2.511 2,97 

171-175. . 1,0 2,48 1.99 1,0 2,10 1,96 

176 и более . - - - - 1,0 3,11 3,29 
i 

С увеличением роста в обоих возрастах в груnпах умерениого 
и тяжелого труда коэффициент отбора, хотя и с некоторЬтми скач
ками, но все же оnределенио растет. 

Правда, в nервых дВJ'Х групnах роста коэффициенты отбора 
слишком велики. Но здесь нас·rолько мало число наблюдени:й, что эти 
величины совершенно сJiучайные и о них неч-его говорить. 

Сделать какие-либо большие выводы из табщщы затрудни
тельно, благодаря недостаточно равномерному изменению коэффици· 
ентов отбора. Но все же . довольно .ясно видно более быстрое изме
нение коэффициентов отбора в груnпе тяжелого труда по сравнению 

с ~1еренным и в 17 ·летнем возрасте по сравнению с 16 летним. 

:Кроме того, .ясно видно, что кuэффm~иент отбора Изменяется 
в довольно широких npeдeJrax-в 17-летнем возрас'l'е в круrлых числа.х 
от 0,5 до 3. 

Чтобы яснее виде·rъ характер изменения обоих рядов, nроиз· 
ведем их выравнивание nрос·rым механическим способом (среднее 
из трех смежных). 
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------1: ыраввеН1iый коэффициент отбора · альчиков, принимая за единицу 
оэффициент отбора в группе лег-

Poc·r в сан•r 

131l 35 

136.-140 

141- 145 

146-150 

151-155 

156-160 

161-165 

166-170 

171-175 

~ 
;;.. 
А 
!:-< 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

,о 

.о 

,О 

,О 

,О 

.о 

.о 

,о 

.о 

кого труда 

16-летних 17-летних 

.:I: >cs: 

= 1 
ф 

*:!S!~ 
ts! ф ' 

~>cs:~ ~1:::( р, <::[ ф 1:::( 
~--<;;.. Ф~;;.. i!i:ts:;;.. 

;;=::qa, с; :За. Фs::ц ;>:::Qp..c>;::Qp.. 
~;I;~ E-i~~ 1::1!:-с ;:., :r ..- IE-; ~ ..-

(0,63) (0,.63) 1,0 (0.52} (0,56) 

0,62 0,.57 1,0 0,66 0,72 

0,661 0,-60 1,0 0,74 0,76 
0,79 0,?4 1,0 0,83 0,77 

1,00 1.00 1.0 1,00 1.00 

1,15 1,12 1,0 1.34 1,45 

1,16 1,~4 1 1,0 

1 

1,84 2,10 

1,64 1,~4 , 1,0 2,12 2,33 

(2.48) (1,99)1 1,0 
1 

2,57 2,74 

3деоь уже лево видно, что коэффициен·rы о'i'бора в 17-летнем 
возрасте расту•г зиачи•rеJJ:ьно быстрее, чем в 16 -летне:м. Но этого 
нельзя сказать. про тяже.'Iый и умеренный труд. В 17-летнем воз
расте, дейс·гвитеJIЬНО, коэффициенты отбора в тяжелый 1'РУд растут 
несколько бьютрее. Но в 16-ле·rнем возрасте видна скорее обратная 
картина. 

В чем же дело? Разве отбор для тяжелых работ не должен 
сказываться значительно сильнее, чем для работ умеренных? Оче-
1Шдно, да. И если этого не наблюдается. в достаточной стеnени в на

шей таблице, то лишь nотому, -qто. nовидимому, разделение Jipoфec- .. 
сий на тяжелый и умеренный труд произведено не достаточно точно. 

Например: всех qернорабочих нам nриходилось относить в группу 

·rлжелого ·груда . .Но нет никаких сомнений в том, что среди подрост· 
ков, назваnnrих себя чернорабочим-е:, найдется нема~110 таких, :которые 

вьmоЛl!юот, во всяком ол)rчае, умеренную работу, если не легкую. 
Вот подобные-то случаи и не даю·r возJможнос1•и провести резкую 
Грань между т.яжелым и 1}rеренным трудом. И это сейчас же сказы
lЗается на коэффициентах отбора. 

Если 13ерна наша гиnотеза о nостоянстве коэффициента отбора 
в Груnпу легкого труда, то вы•пtсленным коэффициента~( можно дать 
более широкое толкование.. Вычисленв.ы~ коэффициенты в этом сЛучае 

уже будут локазывать nоДлиниое изменение :коэффициентов отбора 
из основной совоку!Шости. а н е только разницу в изменении коэф
фициентов отбора по сравнению с легким •грудом. 
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Перейде~L к обхвату J•руди. Ход вьrчис.тrений коэффициентов 
отбора здесь тот же. Поэто~tу приводим прямо готов~rю таб.,ицу для 

)1/l.'ТЬЧИКОВ. 

Коэффициент отбора мазьчнков. 
nринимая за единицу коэффи-
цисн·г отбора в групnе легкого 

труда 

Размер груди t6-ле~гних 17-ле·гних 

:(: :I: ::s: = ~ ф ф iSI ф ф 
~c:t §'>== ~ :t:::s:=::r ~c:t §':= ~ *:S ~ ~» с:;-» ~» Ф g. :::!Зо. Е-о ..о о. Ф ,.-, ;;:;:а о. t::;..ao. 

l=;f- ::.-.::;Е-< c;r,.. 1=;§::' ~=f-1 Е-«·:~'-

1 
олl 65-69 . . 1,0 0.62 1,0 0.52 0,64 

1 

70-74 . 1.0 0,67 072 1,0 0,68 0,59 
• 1 

75-79 . L,O 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

00-84 . 

: 1 

'1.0 1,20 t,50 1,0 · L.33 ] ,57 

~5-89 . L,O 1,69 1.68 1,0 1,58 2,15 

90 н боде€\ ' 1 1,0 0,30 о.зв, 1,0 -1.-16 7,18 

Зд<'сJ, уже НЗ)tененио к оэффицнентов отбора, кроыо са)!ОЙ 
nocJrcдн<'ii групnы, идет достаточно ра.вно~ерно. Отбор сказы· 

вастся с nо.'Тной очевидностью. В 17-.1e1'HC)l возрасте разница ~tGЖЩ' 
тяжелым п умеренным трудо)t видна значите.:rьно яснее, ч см это 

бьt.rro видно выше при аиа.JIИЗС роста. В 16-.'Iетне)t возрасте тоже ви
ден немного более быс-трый рост в rpyrrne тяжсло1'О тр)·да, чем 

в группе умерешшrо. 

Произведем и здесь выравнивrншо коэффициентов о~·бuра, хотя 
изменения в ревультате выравниuания будут небо.'lЪDlПс. 

В ыраnне-яный коэффициент O'l'-
601)11 ~1адьчихов. прffНама.я :за 
единлцу коэффициент отбора 

1 Обхват гр~'ди 
R rpynne .1JCГY.Ol'O труда 

16-.1етии.х 17-.lCTIIИX 

в сантиые-гра.х . 1 
. 1 

== ... --
~ ф . -; ;::: . 
x c:t о. . .,..~~ g а: c:t ~ c:t :1.. q ~ ..,... :-( 
~п ~2 ~ ~ :з ~ ~ ~ Q•:s; :;...-.. ~-- ~ 
Ф о. ::>::САt::;:Зо. 
;:; :-. ~=f-E-<~e-<,l=;f-. » ::: ~'- IE-- о-: .., 

69 и менее 1,0 (0,62) (0,-17) 1,0 1 (0 f>2) 10,6-1:) 

70-74. 1,0 0,76 0,73 1.0 0,7:~ 0,74 

1 

75-79. 1.0 1,00 1.00 1.0 1,00 1.00 

00-81. 1,0 t,:30 1 -ю l 1,0 1.30 1,57 . 
8-'5-~ . . 1,0 (\ ,69) (1.68)1 1,0 1 (1,58),1 2.15) 
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Обрt\щаемся теnерь к коэффтtщrенту отбора в отношении веса. 

1 Коэффициент отбора ма.тrь~иков, 
при'Н_.Имая. за единицу коэффицп-
ент отбора в груm•е легкого 

Вес в кило- - т12.уда 

16-летние 17-летние 

rpa~rмax 
.~ :i: 1 o:S: ~ 1 С> ' ::s; <l) ' 

~~~ р. ~~8 - ::{ ;.::~ р. ~с:> ::{ 
e>'S » :->':= » ~--<;::-, ф~~*:р:~ 

с:> а, ;a..Qp,~..Q CI., Ф:;:о. ~ :!1 а,,о; ~а. 
~Е- i»~E- :::Е- ~Е- ;>, :I: Е-11:"' ~- Е-

32 и менее 1,0 0,47 0.~61 1,0 0.35 0"1 33-35. 1,0 0,60 0,49 1,0 0,71 0.52 

36- 38 . . 1,0 0,69 0,69 1,0 0,47 0.3-!\ 

39-41. : 1.0 0.84 086 1,0 0,57 0,5:3 

42-4-J. 1,0 l08 1,16 1.0 0,65 0.6:~ 

45- 47 . 1.0 1.0 1,0 1.0 
' 

1,0 1.0 

48 - 50. 1,0 t,:IO 1,56 1,0 1,24 1,02 

51-53. 1.0 1,26 1.60 1.0 1.24 1.17 

54-56 . 1 ,о 1,58 1,65 1.0 ! 1.66 1.77 

57-59' . 1,0 1,77 2 57 1.0 1 2.16 ;2,:32 

60-62. 1.0 :3,09 4.16 1.0 2.46 2.17 

63- 6.). - 1 о 1.67 l.tН 1.0 2.15 2,('><~ 

66 68 . 1,0 'i,-IO б,-!_3 1.0 3,64 5.74 

69 - 71 . - - - 1.0 ., 9.45 10.8 

72-74. - - - 1 · 1,0 . 1,57 4,5:3 

75 н более 1.0 0.715 - 1 

1 
- -' 

! 

'Габлица ясно покааr,1вае·r, ч·rо дJrя отбора вес играет на.нОоJrь
rоее значение: Коэффициенты отбора по весу ~1еняются в очень ши
_ро.ких пределах, быстро воэраста.я с небольтих ве.пичин. В возрасте 
16 лет Э'rо возрастание идет довольно пщ1.вно. Резкие скачки дают 
только саиые последние группы. При этом значительно более 

быстрый рост иабтодае·rс.я в :rpyлne т.яжелого ·груда. 
В возрасте 17 лет уже более скачкообра:;3ное нэ~tенение. Суще 

етвенной раяницы между тяжеJlЫм и умеренпъщ трудо).r здесь неза · 
метно. Неяенуm картин~' дает соноставление коэффпциентов отбора 
16· и 17-летЮiх. 

Для лучшего вь1ЯВf16IПI.Я ве<'й картиньт прои~ведем В!.>lравRи.

вание рядов, откинув три последние группы, на которые приходител 

-слишком ~rало наблюде.т-пrй. 



Получаем медующую таб.JJIЩ~; : 
" 

1 

1 

ВЬхравненный коэффю~иеН'l' от· 
бора ма"ть•mков, прtшnма.я за 
единицу коэффицnснт отбора 

Вее в кило· 
в гpyrme ;rerкoeo труда 

16-ле·.rн.их 17-Jiетннх 
rраммах :Х :с :1:;;; :i: 

~~ 
ф ф ~ ~ l::t о 

<i< <::t 
~~~ g. ..... ~ 

с..:;:., *?J » с..» ~·;:::;: :>:. !=; ~ ;>. 
Фр, :<!:iSo.. с:; о.. ФА _,.....".~ 

~ .... ?>:СЕ-- Е-1~ ... , ~Е-< ;>,~~ ~~е.. 
-

32 и: менее .. 1,0 (0,47) (0,36} 1.0 1 (0,35)1 (0.34) 

33- 35. 1.0 0,59 0,51 1,0 0,51 0,40 
1 

36-38. . 1.0 0,71 0,(i8 1,0 0.58 0,46 1 

39- ·11 . 1.0 0.87 0,90 10 0,56 о,:ю 

/ 42- 44 : 1.0 0,97 !.01 1,0 0,74 0.72 

45 ·-47 . 1,0 100 .11,00 1,0 1,00 J,CO 

48.-50. 1,0 1.19 1,39. 1,0 1 1.16 1,00 
1 1 

51-53. 1,0 1,38 1,60 1,0 1 1.38 1.32 

М-56 1,0 1,52 1,94 1,0 1 1.69 1 1,75 

57-59 ' 

: 1 

1,0 2,15 2,79 1.0 l 2,09 2,09 

60- 62. 1,0 2,18 2.85 r 1,0 2,26 2,39 

6:3 - 65. 1,0 ·1,05 8,80 1,(\ 1 2,75 3,53 

66-68. 1.0 117,40) (5,4-'5) 1,0 1 (3,64) (5,74)1 
1 

Эта .•rаблица вьrравнениых коэффициентов отбора говорит, при
·мерно, то же, что и nредшеетвоnавшая. 

Особенно еущейвенио отмети·.rь, на основа.н.ии рас.емотреimых. 
обеих таб;шц, быстрый рост коэффициентов о•J•бора no весу. Э•rо .ясно
говорит о том, что ,отбор в отношении веса имее'J,' сущес•rвеннос зна

чение для профессии. 
1\{ы м.ожем nодвести некоторые И'l'ОГН рассмо•rрешiым цифровым 

данным. Во-первых., мы можем отметить, что отбор в ту или иную. 
l"pynпy професеий .выражается не в виде выбора в данную групnу лиц, 

обладающих пока.за1.'елями физического рэ.звктия, кодеблящимне.я в до
оольно узких преде.11ах. Не1•, розультатом о1•бора является I-iаличие 
в каждой груnпе т.яжес•rи всех nока.за-rелей, какие встречаются и 

с.реди всего насмения. Отбор же еостоит лnшь в тенденции боль
шего втягв:ван.ия в более тяжс.11ые орофесеии лиц, обладающик бо:Iь-

шими показап•елями физического развития. . 
Во-вторых, эта тевденцин достаточно значи1•ельна. в особен.ности 

в o·rнomeRиlil веса. Это nод'I'Верждает :как раз выеRазанную нами 
выше гиnо•rезу. 
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Наконец, ана.1яз таб.1иц нок!\Эал, что нет никаких оснований 

говорwrь о равенстве коэФфициентов отбора смежi:IЬIХ подростковых 
возрастов. Наоборот, вьmю была отмечена опреДеленвал paзJ{ИJla 

этих коэффициентов ддя Н> u 17-летнсго возраста, 
:Можно nойти неско.:хько дмьше в этом направлении н посмо

треть, каJ(ОВа связь отбора с воказателя11rи физического развития 

в ряде основных профессий. Это дам• возмо.Жиос·гь подой'l'R к изу
чению ряда особекностей в о•rборе о неrtоторые uрофесси:я. 

Начнем с рос·га. Та,к же, .ка1с и выше, за едюшцу nримом .коэф· 
-- фицион·r о•t•бора в групnу легкого труда. Существенное нзмепепие 

с предществовавmи:\!и подсчетами будет состоять :шmь о том, что 
ив·гервалы рос·га взяты значительно более суммарны11ш. 

"Гакmt образО)f. uз:.\юнеiше коэффицвев'l'ОВ отбора в связи 
с ростоы д.1я 12 npoфeccuil ~· :.\tll.тtbЧIЛ\OB видно в с.чедующей та

б:IИце: 

На:зоаиtН' 

Возраст 
и груnпы 

роста 

11 pOф<'t'CTJii 

l. J:ke нрофе<:сии 
:terкuгo •груда 

2. Э.'тектро:.\lонтеры 

3. Н<1борrцики . · 

4. 'l'о.ка,рн . 

5. Cлocнrsr .. 

6. Сruюжникн . 

7. Сто:tяры 

j:(. 'Гка•tн . . 

9. C'e)lщmm . 

J О Ста во., ~.>щи к и .. 

11. Чернорnбо'-tИе . 

12. н:он•rорщики 

Коэффициент отбора в дмн~10 орофоссию, 
приним м за одишщу коэффицв ен·г о•t•бора 

8 rpyrrny ЛеГ!tОГО труда 

16-:IO'I'IIИX 17·.1LO'fJIИX 

l- 1"""'4-="5__;;,..1.....;;;.; 1 161- 145 1 -, 161-
сан·г 146-160 сан·r. са1:1т 146-JGO сrtвт 

< • сант. · сант. · 
п Л~СН. н бо.т. 1 и :.\lен. н бо:т. 

1 1 --1 -~---1 --
1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

0.21 0.92 1,70 0.!'11 1,03 3,66 

0,39 о, k 1,50 0.18 1,51 4.28 

0.65 0,93 J .3 L (),83 1,07 2,38 

0,6~ OJJO J .30 (),68 0,9!.>' J ,88 

0,56 o.o';J 

0.69 1 О.Ы 

u,83 1.07 

1,2;> 0,96 

1,09 0.93 

0,41 0.89 

0,61 l.GU 

1,:ш о,64 

1,1() 0.61 
1-

1,09 1 1,18 

о 72 0,98 

0,46 1,10 

1,53 О,бS 

1,84 O,GO 

1,21 

1,03 

J 21 

0,00 

0,!13 

1,06 

1,24 

1,43 

1 73 

1.51 

(),4" 

(),73 1 

2.':12 

3,00 

13. Курьеры и c·ri•o-

1 
рожа . . . . . 1.12 l),!;Jj 0,75 1 1.20 O.!li 0,96 

В этой таб;шце первые 9 де1•альн ых профессий расnодожены 

в nорядке убыванюr коэффициента отбора из высокорос.'lых (161 сант. 
и бо:r.) 16-летних nодростков; 3 nоt.'lедние nрофессии C-'ШJIIKO~t сnе
цифичны, и поэто)tу ови nриведсны особо . 



Если сравнить и~менение коэффициен·rов отбора 'J'акже в rp;{nпe 
'ВЫсокого роста у 17-летних подростков, то получии, примерно, 

такой же порядок распоJrожения nрофессий по величине коэффи
циента. Из этого правил:1. есть только два, исключения-это сапож-

1Шtш, которые 'В 17-летнем возрасте имеют более низкий коэффи
циент, чем стоящие ниже их по nорядку стол.лрr,~ и ткачи, и ста

велъщикв:, ко·rорые у 17-летних подрос·rков имеют коэффициент 

-больший, чем стоящие вьwе их е' емщики. 
Подростки высокого роста в разной степени щ>ивлекаются 

в ра:Зличные нрофессии. В 16-летием во;зрасте соответе·r·вуюшие ~tоэф
фициенты отбора коЛеблются от 1,70 до ОА6, то-есть tючти в 4 раза. 
В 17-летнеif возрас·rе колебанил коэффициентов отбора еще больше-;
от 3,66 до 0,48 или в 7 раз слишком. 

Професеией, привлекn.ющей наиболее высоких подростков, ока
зьщаются эл:ектромон'l'еры. Э1•а 'l'лга наиболее рослых тrодрос·rков 
в электромонтеры, думается. стоит в связа с двумя мо·мен:тами: 

вo-nepuъrx, высокий рост сам по себе и, ев.язаниые с ним большие 

ра.змеры конечностей существенно облегчают Работу электромон

теров; а во-вторых, работа электро~юн•t•еров весьма с.дожная, 

требует хорошего умственного разват~я. то-естъ некоторой психи
ческой, а следова:t•елы:lо. и физи.чеекой зре.1ости. Связь этих момен
"t'ОВ с ростом рассмотрена выше. 

То же uри.ходитс.я сказать про l!аборщиков. Правда, для них 
роот сам по себе едва ли имеет существенное значени:е, но за·rо тес
н.о связанная с ростом д.чина py:k вес;ьма <:ущм·rвенна для лроду:к
тв вной работы l!аборщика. 

На Щ)ОТИвоположиом nолюсе стоя·r с'емщюш и ставе.,ьщики. 
В э·rи профессии мальчики с высоким ростом прив.nекаются 

в -:.:шюrмальном количестве. Причиной этого .явJrяотс.я несколько ~fО
ментов. Во-nервых. высокий рост затрудняет работу в э1•их профес
сиях; ибо часто приходится нагибаться и даже работать в согнутом 
положении. Во-uторых, 1 это наиболее легкие и, с др~тгой стороны, 
низко оплn.'шваемые профессни. Поэто1.r:у сюда и тяга рослых nод
ростков, rсак наиболее развитых, весьма неве.ли:Jtа. 

Ню.-rногю1 выmе этих двух профессий c•roя·r саnожники. ОтGор 
в э·rу профессию из высокорослых подрос'l·ков невели~. Причпна 
этого-г;тавным образом-техника работы (согнутое положение). ко
торая несколько за·rрудняет высокорос.1ы:.r nодростl\ам работу в этой 

професс.аи. 

Низкое :-.1есто заttима,ют ткачn:'. У ни~ •rехника работы едва-ли 
имео'l' сущест.венноо значение дJrл со-кращени.я притока высокорое

~1ых в эту профессию. А главное. о•rсвидно, то, что эта nрофМ\'"\ИЯ 
низко оnлачивается и кроме того не ·гробует силы и бо.1ЪШ1IХ физи

оtоских напряжений. 

Большой коэффюtиен·г о·гбора из выrюкорос;tых подрос·rков дают 
дон·rорщв-ки. В 16-ле'l·ном возрасте 'J' них коэффпциент iшибо.пъmий. 
в 17-летнем-немного ниже электромонтеров. Но с друrой стогоны
требование определенной nсихической зре.1ости заетаnл.яет по;хби-
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ра:rься в эту профессию высокорослых подроетков. Не без влияния 
.здесь и социальный момент. Конторщюш-это дети более зажито'l- . 
иьrх родителей. А, как известно, ловы:ше:в.ные мат&риаяьные уеловил 

·сказываютсл на ~rлучшснии фиЗического развития н, в Чl'lетности. 
яа повышении роста. 

Больши-м прив.rrечением высокоросЛЬL'( подростков характери
зуютел также n че,риорабочие. 

Накоаеu, курьеры и сторожа дают весьма низкис коэфФи
цисн•rы отбора из высокорос:rых nодростков. 

Сильно колеблется и коэффициент отбора из низttорослых под
ростков. В 16-летпем возрасте этот коэффициент колеб.lС'J•ся от 0,21 
до 1,25, то-есть в 6 раз. В возрасте 17 лет колебания значите.:~ьно 
меньше: от 0,51 до 1,18, то-есть немного бодее, 1 ем в 2 раза. 

Вполне ес·rественно1 что н~:и~-rеньшнй коэффилиснт отбора из 
:низкорослых nодростков дают э.rrек'l•ромонтеры и наборщики. Наиболее 
вы.сокий коэффициен·r-ставельщики и с'емщики, а в 17<rстяем воз
рас'rе-ткачи . Кроме того. высокий коэфqшцпент отuор а ;хают курь
еры и сторожа. 

Если детально 11росмотреть отд-е.lr,ныс Щ)офосс:ии, то .1еrко 
обнарJrжить, что изменение коэффициенто13 отбора в завnс:Jшостп 01' 

роста носит очсн1> · пестрый характер. Одни профес<.:ии дl:tют болrс 
или менее плавное изменение коэффициента отбора (n l6·.1етне~1 

возрасте-токаря, слесаря, сапожники, С1'оляры. е'с)IЩики, чернора· 

бо•mе., конторщики; в 17-лстном возрасте-столяры1 ставсльщики, 

:конторщики); другие-скачкообразное, IТричем скачек обнаруживас·гся 

д:ибо nри nереходе от низкого роста ы. среднему (в 16-летнем воз
раС'!'е- электромонтеры, наборщики. т~tачи. в 17·.1Н}тнем:-сапожники, 

курьеры и стороЖа), либо nри переходе от среднего к выеоко~tу 
(В 16-детнем: возрасте-ставельщики, :курьеры и сторожа. н 17-лrт

не~l-элеRтромонтеры, токаря. слесаря, J.'качи. с 'е1rщики. чернорабочие). 
Этот характер измеисння коэффициентов отОора весьма существенен. 
В первом сдучае, когда изменение не оОнаружквает резких скачков 

О'-!6ВИДИО, МЫ имеем дело С 'каКОЙ ТО ПрИЧИНОЙ. КОТОра-я ..1СЙСТВ~'еТ 
равномерно, п.овыnrая ипн понпжая н:оэффпциеl:lтЫ отбора все врешt 

в одном и ·rом же иаnрав:rении. Во В'J'ором с.uучае ыь1 ищч~м дело 
с более ИJIИ менее явно uьrраженной граниr~ей, выше и.rrи ниже кото

·рой труд rrодростков находит себе nрюrенение n небо.1ьших разж'· 
рах, тогда как после перехода гранИL~ы коэффициент отбора ~;же нн 
так сильно связан .с изм<'неннем роста. Иными слова;-,rи- многие про
фессии имеют · оnределенный мпнимJ'М в ·отношении роста. Наконец. 
в 'l'PC'l'ЬCM случае имеется оnять-таки какая то гра!UI.ца, пос.1:е ко

торой отбор nроисходит иаибо.1ес интl'нС'ивно. Это, очевидно, го во · 
ри:т о том. что в таких rrрофессиях есть какая-то груоаа работ. ~~:уда 
в большем ко.qичестве, 'lеы на ос'fа:п .. ные. отбираются по:rрост-кн 

с низшим или высшп;-,1 ростом. 

Приведеиная выше 'l'аблица показывает. что характер из~tене
ния коэффициентов отбора в 16 .rreт не тот. что в 17 :rет. Есди бо.1J, 
mинство прndJессиИ u 1/)·.1етнем возрасте . .:t.<teт быстрое возрастание 
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хоэффициен1·ов о·rбора в росте ниже среднего, · то Э1'И: профессии 
nри переходе Jt 17 -ле·rнему возрасту, . даю·r быстрое возраотанио 
в росте выше средеего. В 17-.пе·rнем возрасте существовавшая ранее 
граница стушевывае'l'С.Я . 

На nервый :взгляд казалось бы, 'ITO к.ар•rина должна быть иная, 
Ч'I'О эта граница в 17-летнеы возрасте должна быть :выражена еще 

резче. Но не надо забывать, что связь. отбора с роvтом в больmи"!f
с.1·ве случаев ус'l·анавливается через. nосредство общего nсихиче

<Жого развития. А понятно, что в 17-л~тнем возрасте большее чисЛо 
че.тrовек закончило vnoe nсихическое развитие, хо·rя рост их ос1·~с.я 

небольшим. Так:им образом, в 11-лет11ем возрасте сокращается дей
ствие nсихического фактора, а потому и резко сок.ращается к6леба
ние коэффициентов 01•бора из низюорослых подростков . 

Но че~1 же об'ясняется резкое возрастание коэффициентов тrри 
росте выще среднего? Почему некоторые профессии дают такой 

большой nриток высокорослых подростков? . Для ·rочного отве'l'н. у 
нас материалов нет J.-Io можно думать, что вме<Уrе с повышение~1 об· 
щего психического и ф.изическоТ'о развития. вместе с приоброте

нr:rем не:которых навьшов nодрnстки мoi'Y'r исnользоваться на новых 

работах данной профессни, требующих большего общего раз'Вити.я. 
Вместе с этиы уве;шчивается и общее число высокорослых подрост
ков, <~то способствует боп:ьmей дифференциации. 

Выше было рассмотрене, как колебmотс.я по nрофессням коэф
фициенты отбора из низкорос.JIЪrх и нз высок.орослых. Но та.кой ана-

. лиз не дае·r О1'вета на вопрос, в каких професснях связь отбора 
с рос'l'ОИ наибо.Jtьmая, в каких наименьшая. Для Э'rой цели посмо
трим, во сколько раз коэффициент отбора из высокорослых больше, 
че~• из низкорослых . Получаюr следующее: 

• 
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Название nрофЕ:ссий 

1. Электромонтеры 
2 Наборщики . . 

· а. Слесари . . 
J. Саnожники . 
5 Токаря . 
6. С1'0Л.ЯрQI 
7. Ткачи . 
8. С'емщики 
9. Ставе.11ьщию1 

10. 7Iернораб.очие 
11. Конторщики . . . .•

1 
12. Курьеры и сторожа 

• 

Отношение коэффици
ента о'rбора высоко

росдьrх Rкоэффrщиенту 
отбора Аизкорослых. 

16-ле·гние \ 

--+1--
8,1 7,2 
3,9 1 2,3,8 
21 2.8 
2,1 2,2 
2,0 2,Н 

17-летнао · 

J,o 2,8 
1 ,:~ 1,3 
0,6 0.5 
0.4 0,7 
3,7 -!,4 
3.0 {),() 
0,7 0,8 

• 1 



• 

Как правило, связь коэффициентов отбора ~ ростом у 17-лет
ннх nодростков больше. Но nорядок расположения профессий по вели
чине этой связи, примерно, такой же, .как· и ':1' 16-летних nодростков. 

Просматр.ива.я эту таблицу, мож.во видеть, что 2 профессии 
дают чрезвычайно высокую связь-это те же· наборщИки и электро
монтеры . . кото_рые давали наибольшие коэффtщиеН'lЪТ о·rбора из вы
сокорослых. · 

Наборщики в 17-летнем: возврасте дают вон выходящее от

ношение- в 5 раз больше, чем соответствующее отношение в 
16-летнем возрасте. Повидимому, здесь дейс1•вуе·r кака.я-:го слу

-чайность. 

Переходим теnерь к рассморен.ито с'Вязи nрофессионального 
отбора с размера~tи груди. Н следующей таблице все профессии 
расположены в порядке убывания коэффициентов отбора у 16-лет· 

них nодростков с большим обхватом груди. 

Название нрофессий 

1. Легкий труд 

2. Сапожниюr 

3. 'Гкачи 

4. Токаря 

5. Стол.ярьr 

6. Слесаря. 

7. Электромонтеры 

8. НаборЩЮtи . 

9. Ставельщики 

10. С'емщики .. 

11. Череорабоч:ие 

12. Itонторщи.ки 

13. Курьеры и сторожа 

-

Коэффициент отбора подростков 
с данным обхвато·м груди (при-
нима.я за единицу коэффициент 
отбора в групnJ' легкого •rруда) 

16-летних 

1 ' 1 ОМ- 75- 84 85 ОЛI. 
rен. <Ш- jи бол. 

74 
и~ 

,00 

,54 о 

о 

() 

,88 

,67 

,65 о 

о 

о 

о 

1 

1 

о 

о 

,60 

,54 

.60 

,23 

,00 

,56 

50 ' ' 

,17 

1.00 

1,05 

J.Ql 

1,21 

1,01 

1,09 

] ,30 

0,98 

1,СУТ 

1,02 

1,09 

1,06 

0,94 

1.00 

1,66 

1,33 

1,12 

0,93 

. 0,91 

0,90 

0,54 

0,39 

0,13 

1,06 

1.22 

0,45 

17-.;rетних 

74 см.175-84'85 см. 
и мен.l ем. jи бо.тr. 

1 

1,00 1,00 J,OO 

0,69 1,16 . 1,54 

0,93 0,98 1,45 

0,64 1,31 2,20 

0,62 ],19 1,46 

0,70 1,12 . 1,82 

0,58 1,59 2,96 

0,_44. 0,98· 0,97 

1,04 1,11 O;i5 

1,24 0,79 0,88 

0,66 1.46 4,27 

0.55 1,14 1,86 

1,33 0,95 0,89 

Во-первых, придется отме1•:ить, что порядок профессий, расnо
~'lоженных no уб~tваюi:цим RОэфф:ициентам от~ора, ддя 16 и 17 лет 
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существенно рМ.1ичен. Среди 16-.1етнвх небо.1ь11Ше коэффицuенты 

отбора наблюда10'rсл у саложников и тю1чей, то-есть у nрофессий. 
дающих небольшие коэффициен·rы отбора ДJJЯ высокорОС-!fЫХ под
ростков. 'l'аким обра;3о~ получаете.я, ч·rо несмотря на низкий роС1'. 
в эти профессии в 16-.'lетнем возрасте подбlо!раются подростки с хо

рошо ра~витой грудью. Lfeм об'ясняется это .явление сказать тру дно. 

Возможно, что здесь не Лослед'liюю poJiь играет то обстоя'l·ельство, 
что в обе эти nрофессии в значительном ·количес'l'Ве nостуnают nод

ростки, nроведшие детство в деревне . 

В 17-:rетнем возрасте картина несколько иная. Самый большой 
.коэффициент отбора здесь у э:Jrектромонтеров. Далее СJiедуют токаря 
и слесаря и только nocJle ни:х-сl\nожliики. Такой nopядoJt n значи
тельноit (}Теnе:ни напоминает nорядоJс расnоложен.ия nрофессий по 
вел!!Чине коэффициен1•а отбора высокорос.1ых подростков. И нет ни
какого сомнения в том, что отбор в отношении размеров груди в зна

'fИ'Ге.1ьной стеr1ени связан с отборо:ч в отиошонии роста. Н 16·.'1~тнем 
возрасте эта связь не мог:rа выявиться в нмnей таблице доста1•очно 

резко ибо груm1а наибольших раз,1еров груди взята, начm-rая 

с 85 сантиметров, то-есть значg·rельно :выщо сродной ддя 16-де·rиего 
возраста (77,5 сант.). Поэто:му в эту группу вошдо небольтое число 

.подростков с грудной клеткой, развитой значите;rьно лу<rше, чем 

в среднем дл.я всех nодростков .. -\. на раз~!еры груди nри ее большой 
в еличине рост ока.зывает сравнительно небольщое влияние. 

В 17-ле·rнем возрае-те положение несколько uнot}. Граница 
для высшей групnы обхвата rруди здесь немного выше среднего 

обхвата 17-летнш (82,4 сант.); в эту вwсшу;о групnу обхвата груди 
поnадает гораздо большее чимо подl)ос·r.ков. Ноэтому-·rо здесь влия
J:!Ие poc•ra на отбор в отношеюm груди проявляется с гораздо болъ
шой силой. 

Наименьnше коэффициенты отбора подростков с иа.ибодьшей 
грудью в обоих возраета.х. дают ставельщики и с' емщики. Это еще 
раз доказЬIВает. Ч'то в эти профессии nодбираются наибо:юе слабо 
развитые подростки . 

. Но на.ибо.'IеЕ: ха.рактерньш п важным .является .то, что слишJ,tом 
низкий коэффициент o1·Gopa, и nрито:ч в обоих возрас·rа:х, дают на
борщики. Сюда подбираются подростки uo средним развитием груди. _ 
В то же время в эту nрофеесию nодбираются наиболее высоко
рослые подростки. Таким образо)!, тип молодого nаборщюса nред

ставл.яетсл в виде -высокого nария со слабо развитой грудью. Про
фессия наборщика оче1lЬ вредна.я. Наборщику nриходится постоянно 
вдыхать болыnие количества свинцовой пыли. Наборщики· обычно 
дают высокие nоказатели за.бодевания туберкулезом. И надо дума•rь. 
что nричиной высокой за6олеваемос1·п туберкулезом для этой про

фессии явJrяются не тодько. вернее не сто:rыtо, вредвые условия 

труда Сам •rип наборщика, е его сл!\.бым развитйе;\r Грудной' клет~и, 
предраспо:южен к заболеванию туберкулезом. И большие количества 
пыли, вдыхаемые слабыми легкими наборщикон . чаvто вызывают 

забо:rевания туберку:rезом . 
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Существенно отжетить бо;rьmой отбор подростков с больmи~I 
обхватом ГРJ'ди в чернорабочие. В 17-.детием возрасте коэффи· 
ц:иент о·rбора для них зио.чи·rельно иревосходит все ос'l·альные про

фессии. 
Куда же подбираются наиболее едабогрудые подростки? Та

кими професснями оказываются ставельщики, с'емщики и ткачи. 

Наимеиьm!;[й: отбор елабогрудых даю'!' эдектромон'l·еры и наборt;цики, 

что неудиви·rельно при их высоком росте. 

Ос·rается рассмо•rреть еще, :как . измеНSIIОТСЯ коэффициенты от
бора в каждой профессии при изменении обхвата груди. 

В 16-.Летнем возрас•rе, оказывается, больmнifс'l'ВО nрофессий: 
дает своеобразное изменение коэффициента отбора. Он о:казываетс.я 
наибольшим в средней группе. В 1~-л-етнем возрасте это явление 
наблюдается в гораздо меньших размерах. 

Связ1, профессионалыюго о·rбора nодросткоu с их весом, как 
мы уже видели, весьма велика. В следутощей ·rаблице видно, :какСI ва 
эта связь в О'l'дольных: професси.ях. 

. 
Rоэффицие»т о·rбора nодростков с даины:.r 
весом (цриниt<rая за единицу коэффициен'l' 

о·tбора в групсrу легкого '!'РУда) 

· Название nрофессиИ 
16-:rетннх 17-ле'l'НИХ 

:клгр. 42-50 51- D9 41 1 1 -
и мен, клгр клгр. 

4: l 142- 50,51- 591 flO 
~лrр. к:rгр. клrр. клгр. 
и мен. и бо.'I. 

1. Логкий труд 1,00 1.00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.00 

2. Элеюгромонтеры 0,65 1,01 2,27 0,34 0,84 2,51 5,67 

3. Токаря 0,60 1,22 2,17 0,2() 0,93 1.87 2,96 

4. Слесаря . 0,68 1,15 1,60 0,57 0,93 1,47 2,54 

5. Столяры 0,86 1,20 1,51 0,58 1,13 1,6\! 2,09 

6. Ткачи. 0,97 1,13 1,23 1,09 1,13 0,88 l,l5 

7. Саnожни.ки 0,61 0,93 1,05 0,60 0,99 1,40 1,22 

8. Наборщики 0,93 1,14 0,95 0,33 1;15 1,87 3,07 

9. Ставельщики 1,13 .1,01 0,93 0,72 0,95 0,92 0,77 

10. С' е~JЩИКИ · 1,08 0,83 0,66 1,50 1,08 0,69 0,58 

11. Чернорабочие . 0,66 1,00 1,75 0,62 1,15 2,21 4,87 

12. КОН'l'ОрЩИКИ 0.58 1,19 1.75 0,39 0,86 1,27 1,94 

13. Курьеры и сторожа 1,24 1,16 0,99 1,00 0,92 0,94 1 0,58 

У 16-летних подрос:гков не взята групnа веса 60 .килограмм и 
более У 17-летних для удобства сравнения взято 4 груnпы веса. 
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Сравнивая порядок. в котоиш располагаются коэффициенты 
отбора в 16-Jie·rнeм и 17-л:е•гш:lм в<;>зрасте. мы вцдюr большое сов

,падение. Крупное отклонение 01' этого порядка дают 'l'олько набор
щики. где коэффициенты отбора в группе высокого веса значительно 
nревыmают коэффицнен·r·ы многих стоящих выше их щ:юфеесий и 
по nорядку должн:ы бы и·rти р.ндом с ·rокарями. 

. Коэффициент отбора . •rяжеловесных подростков наибольший у 
электромоRтеров и ·гокарей, то-есть nрофессий, дающих наибольшие 
коэффициенты в отноmеюtи nысокоf'о poc•ra и отчаст в отношении 
большой окружности груди. · 

Наименьшие показателu, так же как и в отноше'!!Ии роста и 
груди, наблюдаются у ставельщшюв и с'е)·tщиков. 

Сющует еще отметить ~ъюокий коэффициент отбора т.яжело-
весньiХ nодростков у ч:ернорабо'шх. · 

В КА.кие же профессии отбираются н.аRболее легковЕ!сные nод
ростки? Это опять нее те же ста.вельщикн. с'емщики и т:ка'Uf. 

Но •rакой анализ не дает еще Полной кар·rивы связи nрофее
сиовального отбора с .весом. Так, у ткачей· высокий коэффициент 
отбора для легковесных nодростков, .но и не ма.тrенькз:й дл:я тяжело· 

весвых. Чтобы лучше выявв·rь, ~ас.колько СF.!льна (jв.язь uрофессио
нального отбора с .весом, - n<_>смотрим. во сколь.ко раз коэффициент 

отбора тяжеловесных подростков бo.lfьme. чем .'Тегковесных под
ростков. 

Во с.~_tоль.ко раз коэфф. 
отбора тsrжелов. nод-

На3ванне nрофессий 
ростJС. бол.ьmе. •rем 

легко.весньiХ 

1 
16-летних 1 1 7-летних 

-

J. Токаря ' 3,6 7,2 

2. Электромонтеры 3,5 7.4 

3 Н1:tборщики . 2.4 5,7 

4. Слесаря . 2,4 2.6 

5. Столяры .1.8 2,9 

6. Саnожнию-r 1,7 2,3 

7. Ткачи . 1,3 0,8 
, 

' 8 .. Ставельщшtи OD 1,3 

9. С·емщики . 0,6 0,5 

IO. Чернорабочие . 2,7 1 3.6 
1 

11. Коliторщихи 3.0 1• 3,3 

12. ~{.~·рьеры и сторожа 0.8 0,9 
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Наиболее силен отбор в отношении веса у токарей, э.'Iектро

монтеров н наборщкков. Эти профессии :в.икак нельзя отнести 
к груnпе тяжелого труда. Да.ж<' бмее-наборщики вполж• могут быть 
отнеееиы в груnпу легкого труда. 

~'аrtим образом, наибольший отбор в отношении веса оnре

деляется не 'rолько, т.яжос·гt,tо труда в той или иной профес
сии. Поэтому направление отбор(\, onpeдeJrяeтqsr здесь каки
ми-то другими факторами. Од~:~.н из '1.'1\RИХ фnктороn мь~ уже 
видели.-это техника рабО'I.'Ы, ·rробующая большего разои•t•нл ко

ночнос·rой. Этот фактор ска.зывнется на отборе в отношении роста, 
а следовательно, и в отношении веса, nоско.11Ъку вес С\ ростом 

теено связаны. 

Но надо думать, что это не единственный фактор. Обращает 

на себя внимание, "!ТО все nрофессии, дающие на11бо.'lьmий отбор 

в отношении веса- ква.тшфицирооаИllые. Это нево:rъно наводит на 
~IЪICJrь. что здесь С}rщественное знa•Jelwe имеет и большая Jсвали
фi~кащtя работы. Как уже говорилось выше, ЛУ'JШО оnла'lиваемые 
профессии должны лривлеrtn.ть к себе лучше развитых, более уnи
танш)\Х подростков. 

I<.оночно, вывода. в э·rом Ш'tнрn.вJiении дела:rь еще нельзя . Его 
можно 1Jрсдnолагать . А для его выявления груrmвровка nодрос'l·ков 
разных профессnй по абсо:nотноii величине веса недостаточна. Не

обходимо проводить гр~·пuировку или по ведичине веса на. единицу 

роста, шти по еще более с.1ожноы~r показате:по. 

lla это:м за.кан'Пiвается наш ана.'lнз .J.aн:R:ЬIX о физическом ра.з
nнти и nодростков. 

В заключеине nридется nодчеркнуть, что это·r аuализ совер
шошJо но 'отвс•1ает на вопрос. насколько удовJiетворнтольно физи~ 
чес1сое раовитне nодросткоn в настоящее время и улучшйJtосъ ли 

оно ИJ!Н ухудшилось no сра.шюшно с r1рошедши~ш rодuми. 

1\ашой задачей было nылвя•rь на.личие профессиона.ттыrого от
бора в отношениИ nоказателеfl фнзи•1осв:ого развития п в основltЫх 

хотs• бы чертах устаuовить его зю.:оны. 

Н вноJшс оnределенJJым вывО..'lО~I из нашего исследования явля
етеst nо.'lоженне, что физическое развитие в значит~дЫJОй степени 

регу.'lирует отбор подрос·rков в раа.1пqные профессип. 

Что же касается более дста.JIЪНЫ:Х выводов. то llX, конечно, 
nрпдстеst nризнать лишь nрсдвадштельныl\lи, нод.тrежащими даль

нейшей nроверке. 

Дефектный материаJJ, а n нежо'l·орых частях и uедоста.то'lное 
ЧИСЛО НабJНОДСJ!ИЙ не дают DOЭMOЖI!Otj'l'H Сделать OKOН.'I f\.TeJfbHЫO ВЫ· 

воды. ОшJ могу·r быть nроверсны nри дальнейшвх исследованиях, 
nри чем могут лвитьм исходным 11ункто:м этих исследован.иti. 

В частности, остается выс:казать поже.тrавие об нсно.1ьзовающ 
для нзучснил nрофессионального отбора ~tатериадоn ежегодно nро
изводимых измерений при приеме на военную с.rrужбу . 

• 
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Из выводов, nощrежащих в первую очередь nроверке, надо 

)'казать: 

а) В более тяжелые профессии :имеют тенденцию подбираться 
подростки, имеющие бо.1!Ъшие nок~атели физического развития. 

б) Тенденции отбора наиболее резко выражены в отношении 
веса. 

в) Законы отбора :изменяются с увеличением возраста в на

правлении большей дифференциации влияНия_ отбора. 
г) Для профессионального отбора суще,ственное значение имеет 

техни.Ка работы, которой могут способствовать определенные ра~- . 
ыеры всего или отдЕ\льных частей организма (низкий роС1', длинные 

руки и пр.). ' 
д) В профессии электромонтеро:в, токарей, слесарей и чернора

бочих и отчасти наборщиков в большей степени отбИраются хорошо 
развитые подрост~tи. 

е) В nрофессии е.'емщюсоn, ста·вельщиков и ткачей, а также 
" курьеров и ст<>рожей в большей степени отбnраются слабо развитые 

подростки. 

ж) В професс.ию наборщиков отбираются подрос'l'JШ преимуще
сrвенно высокорослые, со слабым по отношению к росту развитием 

груди. Это обстоятельство вместе с пыльной обстанов1сой работы 
наборщиков соз-дает угрозу быстрого разви1'ИЯ у них туберкулеза. 

• 
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Постановnение Совета Народных Комиссаров о врачебном осви-
. детельствовании рабочих nодростков. 

(Оnубликовано в газете "Итзестия ВUИК" М 23') от 13 окт.яр.я 1922 г.). 
В целях охраны здоровья подрастающего поколения Совет На

роАных Комиссаров постановляет: 
1. Все рабрч-ие подростки в возрасте до 18 лет не должны быть 

посылаемы ·на работу в государственные, общественные и частные 

учреждения, предnри.яти.я и хозяltства без предварительного врачеб

ного освидетельствования, производимого nри регистрации их в ка

честве безработных на бирже тру да. 
2. Все подростки, работающие в государственных, общест

венных и частных предnриятиях, учреждениях и хозяйствах, должны 

быть подвергну·rы врачобиому освиде·rельствованию. В случае .яв
. ного несоответствия между состояние~~ здоровья и тяжестыо испо.т
няемой рабо'l'Ы необходимо переводить тrодрос•гков на бодее легкие 
работы. 

3. Врачебное освидетельствование рабочих подрос·rков следует 

uроизводИ'l'Ь nериодически, не менее одного раза в год. 

4. Врачебное освиде·rель~твование подростков uроизводится 
в nорядке установления местным зДравотделом nо соглашению сГСПС. 
Отделом 'Груда и ГСНХ. 

5. Врачебному освидетельствованию должны .быть подвергнуты 
также подрос•rки, обучающиеС-я в школах фабрично-заводского уче
ничества. 

6. Наркомздраву, Наркомтруду, ВЦСПС и ВСНХ поручается 
в недельный срок разрабо'l'ать икструкцию по проведению в 'жизнь 
настоящего постановления. 

· • 3ам. Председатоля Совнаркома л. Каменев. 
Управляющий Дела~ш СовнЩ>комR Н . Горбунов. 

Москва, Rремль, 
13 октября 1922 г. 

Имструкция о медицинском освидет·еnьство вани.и рабочих nод
ростков. 

Всем Губздравам, Руботделам Труда, ГСПС, ГОНХ, ЦК Профсоюзов 
и Губкомам PRCM. 

(Опубликована в газ. Друд" М 30-10 февраля 1923 г.). 

Во исполнение постановлений: СRК от 13 октября '1922 года, 
опубликованного в ~Известиях ВЦИR" за J\'!! 236 о врачебном осви
детельствовании рабочих подростков, работающих на фабриках, за
водах и в мастерских, а также вновь поступающих на работу, пред

лагается вам прин.ять следующие меры: 
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1. Губздравам немедленно nристуnить к учету nодростков. 

работающих на фабриках и заводах в. районе губернии, по мaтepи

aJraht Отдела Труда, С1'атие·rики труда ГСПС и ГСНХ; ·учету nодле· 
жат также и подростки, обучающиеся вшколах.фабрично-заводского 
ученичества--ло материалам Губпрофобра. ' 

2. Губздраву совместно с Губтрудом разработать ко~ретный 
план производства освидетельс·гвовавпя подростков, uринимая во 

внимание местные условия, колячество nодростков, наличие ~~е

д!Щинских сил и т. д. В nлане должны быть точно зафиксированы 
и предусмотрены все моменты, как-то: место (амбулатория, лечеб· 

ЙИца, больница), время (дни и часы). Все эти 1-rоыенты долж11ы быть 
согласованы с местными усло.валми и должны быть рассчитаны так, 

чтобы по мере nозм·ожностн не нарушать хода работы подростков. 

3. Принимм1 во внимание громадное зна.чение для ~.-крепления 
здоровы! рабочих подростков правильного использования летннх: 

отпусков, Губздра'Вотделы доижны nри разр~ботке плана. учитшая 
местпью условия. периодическое ос:впдетельетвование согдасовывать 

с nредое·rавленнем ле1•них отnусков подросткам, nроводя э•rу ра

боту через врачебно-кон·I·рольные ко-r.шесии или через врачей, ими 
уnолномоченных. 

4. Разработанный ГубздРавом сою1естно с Г~rбтрудом 1шан 
необходимо еоглаеовн.ть с местнь!llш заинтерееован:ны~m оргаю:Jза
циями: Губnрофеоветом, Губсовнархозом п ГубJtомом РКСМ. 

5. По выработке н соrласованип шrана Губздраву nриступить 
к проведению его в жизнь, испол:ьзовав ДJrя этого средс1'ва · Подо
здравдета и Лечnода. 

6. В случаях явного нЕ'соответст'Внл между состоянием здо
ровья подрос·rков н тяжестью исnо:rwншой работы, noдpoC'I'OK дол

жен бъ1ть переведен · на более .uегкую работу. 

Примечани е : Если в данвый MO)IOHT не прер.ставл.яетея-воз• 
~южным перевести подростка ва бмее логкую работу, то -в 

каждом отдельном сл·учае, с разроmсния Иl!Сnектора труда. 

подросток временно ос'l·ается на 1'Ой же работе, впредь до пре

доставления &~1у более легкой. работы на 'rом же преп,приЯтии 
или, с согласия подростка> на другом предприятии. 

7. Если nри оевидетельс 'rвовании окаже·гся, что подросток по 
состоsrнвю сuоего здоровь.я нуждается n санаторном. курортном ле. 
чении, в помещении в дом отдыха или nродолжительном отnуске. 

то Губздравом й Инепектором труда должны быть nрин.яты меры 
к предоставленИю ооответсвующего лечения и отдыха. 

8. Одновременно е 'ВЫработкой плава местные Губiюмы РКСМ 
при участии заин'гересованных органов должны ознакомить }Жбочую 

молодежь с целя~m. задачами. и важвостью предпринимаемого обсле
дования. 

9. Для оевидетельотвован11я рабочих подростков, :вновь по 
с·гуnающих на работу, необходимо uo соглашени10 с местной Вир~· 
жей Труда установить особые врачебные пун.кты и время (д\:ш ii 
часы). · ·t 
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JO. Биржа Труда должна немедленно после регистрации, до 
посылки на работу, наnрави:т.ь каждого рабочего подростка. на вра

чебное. освИдетельствование, без чего nоследний на. работу не на
правляется. 

11. Рабочим nодрос·гка:м, наnравлеюiъrм Биржей Труда для 
врачебного освидетельствования, выдается на руки са:нитарный лист, 

образец которого бы.'f разослан своевременно и которым Биржа 

Труда руководствуется при посылке ва рабо·rу. 
12. Результаты обследования как рабо·гающих, так и вновь по

сылаемых на работу nодростков, вносятся в санитарный дист уста

новленного образца. На каждого освидетельствуемого необходимо 
написмъ два лис1'а и оба отослать в Губздра.в, который один эк
земшrЯр оставллет у себя, а другой перосылает в Оздравдет НЕ3. 

~3. Губздрав следит ~.щ тем. чтобы все воnросы сани•гарного 

диета были зацолнены nолностью согласно требованиям специаль

ной инс:rрукдии к заполю~нню санитарного листа, выра.батываемой 
НКТ и HR3. 

14. О предnринятых вами мерах в испо:rнение этого циркуляра 
сообщи•rе подробно в Оздравдет и Нарк.омтруд в течение ближай
шего времени. Сведения о ходе работы no врачебному. ос~идетель- · 
ствовани:ю рабочих nодростков и о результатах присы.пайте сжеме

ся"Чно к 20 числу каждого. месяца за предыдущий в Оздравдет Нар-
комздр ana.. 

Нарко.\:!Здрав Семаwко. 
3а Наркомтруд Член Коллегии НКТ Каn.11ун. 

3а Председатоля ВЦСПС· Аогсцов . 
3а Председателя ВСНХ Смирнов . 

Секретарь ЦR PKUM СмороАмн. 

:Место обследования . . . . . . . (муж., жен.) 

Санитарный лист 

для обмедовавия рабочих подростков. 

J . Фамилия, имя о'Гчество и возраст 
2. Место рождеmш (губ., гор., село) 
3. На.ци:оlfально<Уtъ . . . . . . . . . 
4. Чем запим::ались родитеди до 1914 г . . 
. . . . • . . . . . . . . . чel\r заниt.tаются теnерь . 
5. Где nровел детство (в городе. деревне) . .... 
6. Место работы в настоящее вре:ч.я (название nредприятия, 

~·чрежденюtl . . · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
7. С каких лет приступи.;r к работе по нр.йыу . . ... 
8. Въшолн.яемая работа или занимаемая должность в насто-

ящее время . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. .. .• . . 
9. Сколько •·.асов рабо1•ает ежедневно • . • час., в неделю . . 

10. Давно ли выnолняет данную работу • . Jieт . . мес., ха.кие 
.работы вьшо:rнял раньше, как долго . ... , ....... . 
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11. Имеет ли еще работу, кро~н· вышеназванной (n. 8) а какую 
........ . . .. ... .. . . . ..... . ......... 
12. Обучале-я ли раньше в школе (в какой) . •• . .•. . . . 

. об~rчается ли в школе теперь (в щщой) н no екодько 'lat. ежедневно 
• • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • • 

13. Где nроживмт tна частной квартире. в 1щ:щр~е. в .1оме 
ROMM~'RЬI) • • • • , • • • • • • • • • • , • . • • • . • • • • • . • • 

14. Жилищные ~·с:rовия, в каком этаже . • cкo:II>KO человек 
живет в одной комнате . . . , имеет .т н отдельную nосто:rь . . 
помещев.не: tтрос1•орное, тесное, сырое, ·геn;юе, хо.nодное. светлоr 

темное (нужные сдова nодчеркну1•ь) •. . ..... ... ..... 
11>. Ka.Jc nита.ется {артельно, 11 обществев.н(Jii сто:lоной, сюrосто

лтедьво в семье) . . . • . . . • . • . :1остаточяо и.т 11 нет . . • 
16. 3ани~tа.1ся .ти сnорто~ (какюt) nрежде и зашн1ается :ш 

теnерь . . . . . . . . . • . .....•. · · · · · · · · · · · 
17. Наемдствеввость <туберкул ез, сифи.rшс и t\.т rюго:rнз~'J 
18. ПеренесеRНые болезни (о каком возрасте) 
19. Возрt\СТ rюнвлсвил первой менструации . . . . . . . • 

Данные медициrttкого ос~отра. 

20. а) рост (в сантим.) стоя . . . . • • . с.:идя . ... ... . 
б) окружность гр~·ди на уровне ниюн•х ~'1'.тов лопаток в nаузе ~1ежд~· 
ВЫДОХОМ • • • • • • . ВДОХОЫ , • , • nри r.1yбOJ<OM ВДОХ(' • • , • 

nри полном выдохе . . . . . . . . · . . . . . . . . . . • . . . • 
в) окружность груди на. ~·ровне основания мечовпдноt•о отростка 

гру.з,ины: 11 паро можщ· выдохом . . . • . . вдохо~• . . . . при 
г.1убоком вдохе . . . . . . . . . nри no.1нo~r · выдохе . 
г) вес (в гра~шах) . • . . . · • . . . . . . . . . . 
д} когда произво.1и.1ись измерения . . . . . 

21. Питание (хорошее, умеронное, с.1абое1 
22. Телосложение (креnхое, ~~мереиное. слабое) 
23. Неправильиости телосложев.ия 1 t•рудн. к.rrетка nлоская, уз· 

ка.я. искриnлоние nозвоночника и коночиос·rей и проч.) . . • . . • . 
24. Лимфатические же:~езы: уоС':п~ены, раз~tяrчон ы (ка«ие). 
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25. Rожа .. .. ... .. . 
26. Полости носа. рта и зева 
27. Органы дыхания 
28. Кровообращение 
29. Пищсuарение . 
30. Мочеnоловые органы .• . 
31. Нервнал система . 
32. Органы зрения . . 
?3. Органы сдуха . . 
34. Органы двn.жен.ия . 
35. Другие замечания о здоровье н физnческо~• рuзвит1111 • 



Заключение вра.•rа. 

:36. Диагноз . . . . • . • • • . . . . . . . • . . . . . • . . 
37. Общая характеристика здnровья. Патологическое отклонение . 

.Желательно отметить связь nатологвчесRих изменений с nрофесеней 

38. Нет лн явного несоо·.rветстви.я моокду состоянием здоровья 
и ·гяжес•гью и вредиостью исnолняемой работы . • . . . . . . . • . 

39. Сnособен JlИ no состоянию здоровья только на легкие или 
на всяхие работы . . . · . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 

40. Нуждается J!И в лечении или укрецлении здоровья (амбу
лщrории, больнице, санатори.в:, курор·rе, доме от~ыха и rrp.) .. 

". • дн:я • . • • . месяца 192 . . r. 
Подnиси врачей 

,. 
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1. Распределение обследованных подростнов по 
в период 

А. Р а б 

Н n э в n 11 и е 11 р о ф е о ю з а 

и [(рофессии 

1. Металлисты. 

1. Слесаря, ux nодручи. и размет-

чики. 3<!5 214 19 39 
2. Ученики слесарей и раэметч . 2561 1670 J34 i!Об 
3. Т01сарл и их нодр·учные . 98 69 3 9 
•1. Ученики •rока.рей . . . . 716 513 23 103 
5. Ученnки ItО'l'ельщиков . . 43 24 1 i 
6. Ученики сборноr·о цеха .. . 30 17 3 ..J: 
7. Ус,rаиовщики и их rюдручн .. 29 17 1 2 
8. Болторезы, ставО'ЧВИltll н учен. 10 5 4 
9. Жестяюшки и ученики их . . 73 50 2 10 

10. Ученики литейщшюв . . . . . 327 240 12 11 
11. Ученики электротеХПИRов и э.1ектро-

180 монтеров . ... 93 18 20 
12. Учеuвкн кузнецов 126 85 5 20 
13. Чистильщики . 33 20 1 10 
14. Кочегары . . . . . . . · 25 17 2 
15. У-ки ыедщщкого цеха •. 49 33 2 7 
16. У -ки меха!Шческого цеха 97 511 8 22 
17. У-ки фрезировщоки .. . 43 27 l 9 
18. Инст~ументальщики . . . 38 20 [) 3 
19. Ш.'IИ овщики . . . . . . 23 20 l 
20. Нагревмьщl.fки . . . 47 33 \3 
21. Стерженщики и у-1ш их . 40 16 3 13 
22. Прочие металлисты . . . 334 202 20 42 
23. Модельщики и у-ки их . . . . . . 99 7 1 [> 15 
24. У·ки столяр .• деревообдел. цеха, сто-

407 ляр И ПЛОТНИК!-! • • • • 262 21 76 10 
25 Прочие всnомогательные . 114 61 10 23 9 
26. Чернорабочие . . . . . . . 142 95 2 28 6 
27. Без указ~нRЯ професеии . 1347 97 1 . 84 39 55 

Всего : 7376 4904 383 867 292 

В том числе ученики фабэавуч .. 3569 2537 149 313 132 

11. Текстильщики . 

1. С'емщики . . 605 355 l i 146 32 
2. Подавалъщикп . 85 36 1 43 1 
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t~~ятию отца в 1914 и 1923 г. и местопребывание 
втства 

J ж ч н н ы. 

~е н и е о б с_л_е __ д_о_в_а_u_J_1 _Ы_х_п_о_д_р_о_с_т_к_о_в 11 о 

14 г. J занятию отца в 1923 году 1 Мсетоnребыван. 
~ · в 11сриод детства 

. 1 о 1 >t:s:l 1 · 1 о ~ о -~;.: ::: ::s2 • ' со! ::: С!) :;:: ti: « :ts: ~ ~ ~~::!f:;ts~ :::f се 1::{ 1!) aS 
.... (':~ ~ ~ .D :O:c:>~-ol=; Е-о ~ о ф ~ 
.,_ 1 О "' Q Ф r. Р. с.) ..., О Ф !::= :r ""· Е-< с> :::'. с:> 1 aS 1!:1 о .... а. А a:S~ 
.-< ::-, -о ~ ФЩ :;;ia,(.Q:ts:;Q Е-о ::-, ~ ~ ' 
о 1 с:> се :-: a.ts~ Ф iS1 о Ф ::Q Ф Ф Ф Ф 1 ~1 ::t: А-< <:..J ~ ::: р.. c:Q С-< ,~ ;:с t= :::х:: ;:r:: CQ CQ ::t: 

~~-8---9-10 _ 1_1_)_12 ~ -----м-1"51---w ---r7 ----w--

7 
7G 
6 

15 
2 
2 
2 

3 

lO 
3 

... 
!-

1 
2 
1 
1 

1 
~о 

1 1 

52 
276 

9 
4:3 
5 
3 
7 
1 
5 

16 

27 
8 
l 
5 
4 
4 
3 
6 
2 

-~g 1 

8 

1U5 
1001 

40 
328 
15 

5 
'i 
4 

34 
134 

56 
59 
12 
8 

17 
29 
12 
12 
12 
16 
10 

122 
42 

13 
101 

2 
33 

1 

1 

1 
6 

13 
1 

1 
1 
5 
1 
2 

t 
15 
3 

2!> 
211 

7 
б8 
2 
3 
1 
3 
8 

31 

13 
17 
8 

J[ 
4 
1 
1 
8 

12 
24 

9 

R 
24 

1 
7 

2 
6 

6 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

7 
1 

16 
113 

4 
28 
4 
1 
1 
1 
3 

16 

12 
5 
1 
2 
4 
4 
3 
6 

2 

J2 
! 

7d 
657 
2:З 

158 
13 
11> 
10 

8 
91 

45 
28 
в 
8 

10 
35 
11 
13 
7 
6 

10 
77 
23 

103 
454 
21 
94 
8 
6 
9 
2 

17 
43 

35 
15 
6 
4 

]() 
s 

11 
~ 
3 

15 
7 

77 
17 

1 7Н 
16·17 

f\0 
481 j 

17 
19 
22 
2 

44 
134 

120 
75 

1 
J3 
35 
49 
25 
27 

5 
16 
10 

17:3 
62 

155 
769 

3f> 
20::> 

21 
8 
4 
7 

25 
173 

39 
43 
31 
8 

11 
43 
18 
9 

1 
31 
2:> 

. 137 
35 

11 
145 

3 
30 
5 
3 
3 
1 
4 

20 

2 1 
8 
1 
4 
3 
5 

2 

24 
2 

8 30 165 15 43 3 17 96 68 195 198 14 
4 7 25 3 ] о 6 8 38 24 61 50 3 
2 9 60 2 17 2 3 32 26 47 88 7 
1 167 524 51 30 16 88 397 241 1021 292 34 

l--

'115 744 2854 272 578 92 358 1895 1327 4545 2478 353 

~ 342 1483 116 204 34 171 919 642 22 6 llbl) 133 

32 254 
2 26 

9 
2 

97 
35 

7 21 
2 

57 160 2154 
16 4 17 

2fi 345 
6(j 2 
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Названи е пр о фсоюза 

и профессии 

3. Ставельщики 
4. Присуча:rьщики и ученики 
5. Тl<Э.ЦКJJ'е У'16НИКИ • • • . • 
6. Ткачи . · . 
7. Цеnочники • • 
8. Шнуровщики и уо.rенкки . 
9. Ватерщики . . . . . . . 

10. Мотмьще:ки, шnульники и их -:,r•rе-
ники . • • • • • 

11. Прядильщики, мтольщики. и их учен. 
12. Сновмьщ11ки и их ученики . . . . 
13. Электроrехники. mоффера и их ·учен. 
14. Банкоброmники . 
15. Мерильщики и ученики . 
16. Початочники и ученики . 
17. Ремизники . . • . • 
18. Граверы и ученики . . . . . 
19. Прочие текоти.'rьщ. . . . . . . 
20. Слес~~оря, ш1.яльщwtи, медпики и у-~и 
21. Плотнихн, рамочники, шrаночнmш. 

столяры в ~-ченикn . . 
22. Токаря u их учевm<и . 
23. П роч.ие uсnомогательн. 
24. Чернорабочие . . . . 
25. Без указания профессии ____ _ _;_

1 

Bcer() . 

В том числе учениl\н фабзавуч .. 

111. Химики. 

1. Приемщикu 
2. Ваночника . . . . . . . 
3 Выборщики (спич. пр-во) 
4. Отmибмьщюtн . 
5. Грельщв:ки . . . . 
6 Резчики бемокого стекла . 
7. Шарнирщвки . . . . . . . 
8. РисоваJtьmнки no фарфору 
9. ТочнJtьщики 

10. Набивщики спичек 
11. Формоuщики . . . . . . . . . 
12. Относчнкu и приносчики холяв 
13. Подавальщюtи . 
14. Тряхальщfl KR 
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1 
2 

96 69 2' 
98 59 7 
23 10 1 

108 78 11 
б 4 2 

136 84 4 
98 48 1 
44 33 
46 35 2 

f576 ()83 431 
768 ~J89 37 1 

301 225 7 
100 75 5 
356 243 9 
208 123 1 7 
345 246 16 
--~--

5~68 3U2 190 

1391 

71 
93 
2 

69 
2~ 
18 
3U 
13 
38 
2 

18 
()5 
iO 
9 

50 
80 

2 
37 
19 
9 

23 
ю 
31 

12 
54 
9 
7 

61.J 

2 

1 

1 

-·1 

18 
3 

18 
23 

6 
11 

36 
36 
9 
4 

179 
102 

130 

12 .. 
1 

30 
1 
8 
5 
1 
4 
1 
4 
5 

2 



[ ____ , 
еление обс;Jедова.нвых подросткоп по 

1914 г. 

JO 
1 
4 
5 

1 

1 

4i 
1 
3 

4 
9 

1 
16 

7 

5 

10 
4 
3 

113 

14 

1 

1 
! 

J 
1 

1 
\ 

с 
:1:1 
G!S 

~ 
:0:: 
;;, 
ф 

::t: 
--

8 

25 
10 
24 
12 

-
4 
3 

1 
7 
5 

-
-

5 
1 

-
3 

31 
21 

7 
4 

14 
8 

18 --
237 

53 

2 
~ 

-
1 

-
1 

-
-
-

1 
1 
2 

--

:ts: 
~ 
о 
>О 

G!S 
~ 

--
9 

253 
42 

108 
149 
11 
35 
5 

38 
47 
10 
51 
3 

61 
35 
22 
22 

403 
43d 

173 
56 

183 
79 

183 --
2687 

798 

36 
47 

1 
21 
12 
8 

23 
8 

13 
-

6 
47 
4 
5 

занятюо отца в 1923 rоду 

::s:: 1 

~~::f ::с 
~ E-ISI ~ 

! :::f 
..Q 5ФФ .,g~ Е-< 
Е-< ;:!!j%1 ..sts: о 
<.> ~:.::2 ~~о » Ф:J3 f-< Фts:~ t?~:J:i 1::; ~ts: ф ф ф 

о ~:I; А.:=~ t:Q t:l ::I:: --- - ------
10 11 12 13 -14 

3 36 1 6 96 
3 21 - 4 19 
2 13 1 2 35 
4 17 1 4 49 

- 1 - - -
- 10 - 3 20 

1 2 - - 9 

1 12 - 3 33 
3 24 - - 11 

- 10 - - 3 
4 8 5 5 '23 

- - - 1 1 
4 22 - - 30 

35 - 1 4 14 
- 5 - 2 9 

2 4 - 5 9 
21 119 7 24 1.82 
42 65 3 9 120 

10 40 3 5 50 
6 17 - 2 9 
7 53 3 8 70 
4 49 ::! 4 42 
5 26 3 11 70 - - -- --- -

168 686 37 1 ''~ _., 977 . 
47 92 \} 34 243 

- 9 1 - 21 
2 4 4 1 28 

- - - - 1 
- 30 - 1 13 
- - 1 - 8 
- 8 - - -

1 4 1 1 -
- - 1 2 -
- 6 - - 16 
- 1 - - -
- 6 - - 2 
- 5 1 3 5 
- - - - 6 

1 - - - 3 

1 
Местоnрсбыван. 
в период детства 

с 
;%; ф 
G!S 1::{ 

~ о 
~ ;< 
о ;;, >:.. 

ф 

::r: ~ 

- - --
Н> 16 

88 1'52 1 
14 1Э 
56 80 
26 83 

- 3 
10 61 

4 8 

9 17 
13 34 

- 7 
12 57 

1 2 
19 4е 
9 31 
6 10 
4 33 

120 365 
91 334 

20 108 
15 43 
32 133 
28 67 
47 187 ----

788 2132 

168 6-17 

4 10 
7 14 

- -
4 5 
1 3 
2 1 

- -
2 4 
3 3 
1 -
4 2 
4 

12 1 - 2 
-

ф 
--с-

:1:1 
j%1 
ф 

~ 

~ 
~ 
--

17 

308 
79 

liiO 
135 

9 
4 

12 

74 
58 
10 
45 

4 
83 
66 
33 
13 

470 
389 

186 
' 57 
205 
124 
ню --

27~6 

701 

51 
65 
2 

53 
19 
17 
80 
7 

35 
2 

16 
52 
8 
3 

:1:1 
~ 

~ 
~ 
~ 
18 

23 
6 

.7 
32 

13 
1 

5 
6 
6 
6 

5 
1 
1 

41 
45 

7 
б 

18 
17 
8 

600 

. 43 

10 
14 

11 

2 
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Название лрофсоюза 

и nрофесс и и 

• 
: 1 

15. Лрочие химики 261 1!)1 5 
16. С:юсаря в ученщш . . 140 98 8 
17. Токаря и их уеники .. 30 20 1 
18. С·го:1яры и их ученики 35 30 
19. Прочие всnо:моrато:rън ые 125 78 6 
20. Чtiрнорабочие . . . . . . 94 58 1 
2 1. Вез указания nрофессии 92 59 2 

Всего . 1237 877 SБ 

В том чиме ученики фабзавуч. 180 154 2 11 

IV. Печатнинн. 

l. Наборщнки и их Гiеншш 482 1 286 25 65 
2. Псреnлетчшш и их учснюш 150 70 6 30 
3. Накла.;~.чвки и их ученики 104 51 11 22 
4. Печатники в вх У'J8ННКИ 183 97 ]7 24 
5. Jlитографы и и.х ученики . 47 26 4 6 
6. Г&аверы и их у~сиикн . . 47 19 9 3 
7. f рочnе Лe'J<:I.THI\Kil · • · 143 74 15 22 
8. Всnомогательные ~абочио . 42 29 .1 4 
9. Без указашrя npo< ес~.;нu . t.i6 37 11 --- -

Всего . t2M 089 99 

В том числе yчeнmt!f фабзаnуч. 238 156 10 16 

v. Кожевники . 

1. Заготовщll.Ки, закройщики и учон. 33 12 3 3 
2. Посадчики и ученики . . . . . 26 2(} 
3. Ученики сапожников ... 345 176 14 80 
4. Щеточные маетера . . . . 25 1!) 2 
б. Шорники и ученmtи . . . . 113 51 7 39 
6. Вашма'IВИ-КИ и сапожники . 50 22 2 8 
7. Чемоданщики и У'Jепюtи · 19 6 G 
8. Прочие кожевники . . . 178 67 18 34 
э. Всnомогательные рабочие . 34 19 2 7 

10. Чернорабочие . . . . . 38 17 1 8 
11. Без указания npoфec~J -!~ 20 1 5 2 

Bcero • 90~ 425 1---;-
J3 том числе ученики фабзавуч 351 18.3 1 25 88 
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е ление обследованных подростков по 

14 г. занятию отца в 1923 году 

1< о 1 о 1 1 ~ 1 1 о о 1 о 
)j:.. ~ :':!: ~ х ~~::S~t:ll ..:1 

:::! ~:!: ~ = ~ .D г; Q) ~ \0 ~ Е-< 

t CJ> :.: g :Е t ~ :а ~ 1 g, о о 

) ,_... :>. \0 » Ф ;:: ;:!:.f <Q>CS: Q Е-< 
• О Ф CIS ~ P.t:~~ Ф =§'Ф:аа о 
~~ ~ ~ О ~ж P..a:e..~::r:c::: :z:: 
7 -8- - 9-lO _1_1_12113 14 -
28 2 122 1 30 1 8 47 
2 16 75 6 8 2 6 24 - - 13 1 3 1 4 2 
2 - 21 - 2 - - 6 - 14 53 4 16 4 3 22 
2 20 45 7 - - 5 11 
2 7 40 1 15 - 7 11 -- ____.__ 

39 69 600 24 147 ' 17 41 226 

3 13 111 7 !) 4 15 18 

18 48 149 20 47 13 34 142 
6 21 42 9 20 6 8 40 
9 6 32 1 12 1 7 42 
4 17 55 10 20 1~ 9 4~ 

.... 8 16 2 3 - 3 8 
1 13 14 6 3 1 -- 7 
9 10 54 9 12 3 2 &:) 

- 3 21 2 2 1 1 9 
2 7 24 4 6 4 3 15 

.&9 133 407 63 125 41 67 345 

5 29 79 13 9 8 1!3 65 

1 2 5 - 3 4 q 13 
2 1 11 - ] - 1 10 

13 30 65 9 49 9 18 130 

[! 
- 11 - - 3 1 -

2 32 3 39 - 2 36 
5 12 1 1 2 3 14 
5 3 - 3 - - ,.. 

1 

35 43 9 26 8 12 39 
5 15 1 4 - 3 3 - 5 13 1 4 2 2 ]] 

2 7 · g 2 1 о 3 2 19 
~ 

27 97 219 26 . t SI St 47 282 

16 15 79 11 63 6 17 138 

...... 

1 
о :.:: 
Q 
<Q 
Q 
~ 
» 
о 

::.:: 
15 

52 
19 
6 
6 

23 
26 
18 

182 

25 

77 
25 
9 

33 
15 
16 
25 

tj 

10 

216 

46 

5 
3 

65 
10 
1 

о 17 
6 

41 
8 
5 
7 

168 

37 

1 1 1 
о 

1 
Местопребыван. 
в период детства_1 

ф 
ф ::::: 
~ j:Q 

о ф 

р. g. 
о 

~ 1'-о 

~ ,:Q 

16 17 

61 175 
78 53 
22 7 
22 13 
60 61 
53 38 
47 40 

399 747 

128 51 

367 94 
106 11 
69 34 

131 42 
38 6 
41 6 

107 30 
34 7 
50 15 

9<13 -;5 1 

189 37 . 

22 8 
20 4 

210 113 
16 9 
57 u2 
30 13 
10 8 

106 49 
16 16 
21 14 
33 _._6_ 

541 292 

227 108 

;:r: 

"" со 

"" ~ ;:., 
ф 

::с 

18 

25 
9 
1 

-
4 
3 
5 -

91 

G 

21 
3 
1 

10 
3 

-
6 
1 
1 

46 

12 

. 
2 

2 

3 

2 

4 
7 
1 
3 
2 
3 
4 

-

2 

7 

1 6 
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Назва. ние nрофсоюза 

и профессии 

1 

Vl Деревообделочники . 

1. Столяры н пх nодру>Iные 29 16 
2. Ученики cтoJrsrpa . . . . 307 143 
3. Стано<rни:ки и ученика 41 13 
4. Tortap.я и их уttекпки . . 11 8 
5. Бондари и их ученики . 91 73 
6. Умадчики клепок . •. . . 17 
7 Прочие деревообделочники 169 46 
8. Слесаря и их ученики . . 53 25 
9. ПроЧ.Ие вспомога·ге.тrьные 60 24 

10. Чернорабочие . . . . . 100 20 
11. в~з указания профеесии б9 26 

--~--------~1-~~~~~1 

Всего . · . 937 394 

В тоы we.tte ученики фабзаnУ"l. . ,. 233 98 
Vll. Пищевиии. 

3 
J5 
5 

2 

3 
2 
8 
2 
7 

41 

18 

5 
65 
16 

1 
4 

29 
7 
4 
7 

34 

1. Пекаря и ученики . . . 118 
z-5 

35 8 • 45 
2. Мельники и у>Iевики . 
3. Кондитеры и уч.еники . 
4. Чашечинки . ·• . . . . 
5. ДQщеч.ники • . : . . 
6. Лроwе пищевики . . . 
7. Слесаря и ученики .. 
8. Прочие вспомогательные 
9. Чернорабочие . . . 

.' 

10. Вез укмаiШя профес. 
-~---------1 

Всего . 

В том •шс.uе ученик и фабзав. 

Vlll. Табачники. 

1. Разные табачники . • . 
2 Слесаря и ученики . 
3. Прочие всоомогат . •. 
4. Чернорабо•rие . . . . 
5. Вез указания профес. -------

Всего . 

В том числе ученики фабзавуча 
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109 
44 
51 
85 
44 
79 
46 
47 

10 3 8 
50 7 37 
15 4 23 
11 1 32 
37 9 15 
19 5 10 
46 9 10 
18 3 8 
23 6 10 

----'--1---- 1 

648 . 264 55 

4 

t98 

10 33 18 

10 
52 
39 

1 
23 

125 

86 

4 
33 
25 

15 
1---1 

77 

54 

1 
5 

' 2 

8 

7 

1 
2 
2 

1 

6 



.... 
!е ;r е н и е о б с л е д о в а н н ы х .n о д р о с т к о в u о 

;-г. 1 занятию отца в 1923 году 1 Мес'l'оnребывак. r_ в nериод детства 

~ 1 ~ 1 ~ 1 С; .1 ~ ~ ~1 ~ ~ ~ 1 ~ 1 ф 1 ~ 1 ~ 
~ ::;: ~ ..Q ~ф~\0~ Е-< ~ ~ ф ~ 
~ :r :-.; ~ g ::aQ ~ls:. о ;.:: р. р. ;.:: 
» _g ;,., Ф:Д :::!~S,g.:e~~ ""' » Е ~ » 
а.> ~ 1'; P.:;s: Ф!s:!оФЗФ Ф О Ф 

::х:: Cl.. о ::Х::;с Cl..~E-oj:CI~:C~ :::t: :с ~ ~ ::х:: 

г,;- -8-. --9- 10 ll~~}4-1-5-.-J6 !7)8 
~ --. 
!- 3 10 1· 2 1 - 8 7 13 13 3 
22 4::>. 85 13 42 7 13 96 51 lf>6 105 46 
1 5 8 1 14 - 1 15 2 20 20 1 

;- - 4 - - - - 6 1 10 l -
8 2 39 - 1 1 1 38 11 65 24 2 

i- 17 - - - - - 1 - 17 - - 17 
3 81 34 4 20 5 4 17 85 28 58 83 
2 16 • 17 2 ti -- - 8 20 18 18 17 
2 20 18 3 5 1 1 10 22 19 16 25 
1 67 15 1 8 - 1 6 69 11 22 67 
1 15 22 1 3 1 3 12 17 20 21 18 :-------- -----------------

40 271 252 26 101 16 24 216 S02 360 298 279 

16 J2 21 4 77 67 125 55 53 

5 19 21 4 3G 1 5 42 10 5L 64 3 
:- 3 8 - 6 - 2 5 4 17 7 1 

7 4 40 4 15 - 4" 39 7 60 45 4 1 
2 - 9 2 20 - 1 12 - 9 35 -
1 3 4 - 23 1 4 17 2 11 38 2 
3 15 18 5 8 3 11 25 15 59 21 5 

i- 2 10 3 5 1 5 12 8 24 18 2 
5 2 24 1 8 3 4 27 12 49 30 -
3 4 8 3 3 - 5 17 10 28 12 6 
1 3 15 3 5 - 4 12 8 3G 9 2 
~ -------------------- - ----
27 55 157 25 128 9 45 208 76 34<1 279 25 ; 

1 12 4 16 1 23 1 

1 2 · 4 2 1 1 - 1 1 8 2 - · 
6 2 20 
6 1 12 

2 2 - 7 '21 - 43 8 1 
3 - 2 2 18 2 33 6 -

1 1 
r!- 1 10 1 

•• 7 <17 

- = 1 = - -2 l1 2~ - -: :.г: : :: :: ·~: :: -' ' 8 3 37 
1 
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Н а з 'в а н и е n р () ф с о ю з а 

' и п р о ф о с с и и 

JX. Бумажники. 

1. Сортировщики бумо.rи . 1 
2. Саморезчики буж1.rи . . 41 8 
3. Прессовщшш . . . . . 18 1 4 
4. Учеnпки картонного .:J.e.'Ia 6 iJ 2 
5. Прочие бу~ажнвюr 15 10 1 3 
6. Ученшш слесаря . 35 27 l 
7. Ilpo•1иo всnомогат . . 46 34 1 4 
8. Чориорuбочие . . . . 2:.! 2 - ' 6 
9. Без указания nрофессnи 15 14 

Всего . 227 153 1 7 27 

В тоы числе ученики фабзав. 22 17 1 
3 1 1 

1 
Х. Швейники. 

1 
н е 

\ Xl. Коммунальники. 

61 l. Парю,.махеры . . . . • 19 2 
2. Прочно коммуналынпш 11 !) 2 2 · :3. Сдесаря и учевиrщ • . 20 14 .1 3 4. Прочно всnомогм·елы1. 17 7 7 5. Чернорабочие . . . . 

: 1-~ . 6 . J 5 6. Без укаэания профессии 

Всего. . , 6 38 4 19 

Xll. Водники . 

1. Матросы . . . • . .1 176 79 13 1 44 2. nрочие воднmш . 35 19 1 3 4 3. Кочегары ... • 91 42 1 9 4. Токаря ученики • 28 13 1 5. С1rесаря у'iенющ . . 45 26 6 6. Прочие вспомоrателf>н. 80 39 1 7. Чернорабочие . . . . 32 3 3 8. Без указания профессии 47 20 4 ----- -
Всего . 53.& 250 40 127 

В том числе учен. фабзавуч; 28 21 3 2 
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2 39 1 = l· - 6 = ~ - 1 - ~ ~ 47 - 1 

=: 1 ! ] 1 -' : 1 - : 1 i ~ 1 'i ;; 1 -; 
7 30 - 1 - 1\ - - 5 ~ 13 27 6 

14 2 - 5 - - 1 14 - 8 14 
- 8 1 - - 1 3 2 3 12 -- ---- ----
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1 
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1 
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8 
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8 
2 
4 

2 
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3 
2 
3 
3 
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51 

11 

15 
8 

15 
9 
7 

11 

4 
2 
5 
8 
8 

32 

1 

4 __ , ______________ - - ---- -

4 1 

9 22 5 t1 4 4 26 14 54 27 5 

-
4 3~ 1 

43 ~ ~ 36 3 6 2~ 1 
57 ~ ~ 109 2J 

- 9 3 2 3 6 9 -l 
- 16 26 3 11 - 3 24 24 37 41 13 
- 5 1 7 - 5 - 2 3 11 12 11 5 
- 8 12 3 4 - 4 14 8 31 8 б 

2 12 1 ]9 1 18 2 . 2 15 23 2ts 44 8 
- gl 2 1 19 - - 3 7 4 2-! <1 
- 13 2 5 1 2 12 12 16 25 (j -- ------ ------ ---.-- ------------

6 88 lSt 20 tot 8 22 104 148 19:> 271 ti8 

- 1 11 4 - 1 1 10 1 J!) 11 2 
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1. Распределение обследованных по 

Назван и е nр офесюза 

и профессии 

1 

1. Металлисты. 

1. Ученики cдecapeil и разметчиков . 10 8 
2. 'Гока.ря И ИХ ПОдРУ'-НJЫе · · . · . 1 1 
3. Ученики ·r·окарей . . . 8 8 
1. УчениJtв. сборного цеха . 1 
L. ~ чсникн электро-техник. 

128 6. ер~юрабочис . . . . . 94 -5 -7 4 
7. Чистильщики .•.. . .... · 12 12 

~. ~~:~с~n~~пш.:п:га.ш_rо~~~~ ~ ~х .~·~е~ j 6 1 2 1 
9. Ученики еrоляров деревообд. цеха. 1 

·5 5 CTO.'!Яphl И ЛЛOTHBnlt • . • • • . . , 
10 Подметальщики . . . . . . . . 7 2 2 3 
11. Рабочие по осмотру оболочеr. . 2'2 14 б 
12. Прочие вспоыогn.тельн . . .. 18 12 1 
13. ПрочJiе iiiета.п.'lвсты . . . . . . 27 18 з 
14. Без указания профессии . . 77 59 3 3 s 

Всего. 322 23.& 13 19 12 

В том чис.1е ученики фабзавуч . 12'2 9~ 2 2 3 

11. Текстильщики. 

1. С'емщяцы . .. . 1515 1 9-26 41 331 66 
2. Подавальщицы 136 102 1 17 5 
3. Ставелt,щJщы 25 21 2 1 
4. Првсучальщицы в учен. 112 46 1 44 2 
5. Ученицы ткачей . . ... 357 247 8 62 7 
6. Uово••ющы в учоницы . . 41 30 2 4 2 
7. llli-tj'POBЩFЩЪI и Y'IOH. • . • . • • • 23 16 2 3 
8. Катуmечющы mпу.'lъiJицы и моталь- 20 

JД:Ю(Ы • • • • • • • • • 468 278 121 
9. Снова..1ьщв,цы в учен. . 31 2'J 1 7 

10. 'J'кaчux1f . . . . . . . . 898 704 14 94 
11. Вм·орщицы н учен. . . 398 290 1 56 
12. Прядильщицы и ~"IОН. , • 58 38 14 
13. Бавкоброшиицы и учен . . 67 51 3 4 
14 :Морильщицы . . . • . 117 88 3 12 
15. Заправщицы .. 64 28 1 30 
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занятию отца в 1914 г. и 1923 г. и местопребыванию 
детства. 

женщины 16- 17 л. 

д елен и е обследованных nодроетков по 

r--------~----------------------------~~.---~----1 
~914 г. занятию отца в 1923 году Аlестоllребываrше 1': в нернОА детства 

3 15 

2 

1 
5 

!4 
7 

3 

2 1 

2 

2 
1 

- 1 

ы 
3 

3 

25 
1 

2 
1 
3 

95 

6 

8 

5 
1 

31 
J2 

2 

4 - - -- - - 1 4 1 -
- - 2 - - _4 1 1 о 2 -

2 9 - б - - 8 17 5 -
5 4 - 1 - 2 7 ! 4 14 4 - ' 

3 3 6 - - - l 15 . 5 20 6 1 _z_
1 
__ 7 ___ 44 ___ -__ _____!___ ___ 1 _ ___ 1 ____ 21 _ ___ 9 _ __ 5_6 __ 18 _ ___ з_ 

10 ! 34 27 2 10 1 9 j~j 1 62 223 93 6 
9 12 48 - - 1 5 47 21 9:3 25 + 

57 
6 , 
1 
3 

10 
2 

10 

36 
13 

2 
1 
1 
2 

91 
5 

16 
33 
1 
2 

33 
1 

44 
29 
3 

11 

619 
77 
15 
36 

173 
25 
14 

192 
12 

510 
187 
35 
30 
б1 
23 

14 
1 
1 
1 
б 
2 

11 
2 

12 
2 
1 

239 
11 

1 
31 
42 
3 
9 

82 
6 

69 
33 

2 
4 
7 

22 

1 
2 
3 

2 

4 
2 
1 
1 

1 
2 
5 

12 

!:1 
4 
2 
4 
! 
1 

357 
32 
7 

20 
• 75 

6 
5 

90 
5 

176 
104 

12 
19 
36 
16 

1 

204 
н 

21 
55 
2 
2 

79 
6 

118 
66 
б 
9 

16 
2 

53.") 
. 1\1 

11 
21 

157 
12 
11 

149 
11 

264 
159 
30 
17 

8~ 1 

937 
115 
11 
80 

181 
27 
12 

316 
18 

524 
208 
~ 
42 
29 
53 

1 

43 
2 
3 
6 

19 
2 

3 
2 

110 
31 

8 
4 
2 
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Название nрофсоюза 

и профессии 

16. Рс~tизвицы . . . .. 49 28 i 15 1 
17. Ученицы граверов .. . 3 2 1 
18. Початочниnы . . · 187 97 9 67 4 
19. Прочие текстильщпцы 1)54 653 37 156 29 
20. ~очяе вспомогательн. . 15 8 2 2 
21. ернорабочие . . . . . . 1871 126 8 36 f> 
22. Вез указани.л nрофессии 210 136 6 80 7 --- - --

Bcero . 5915 3937 163 1099 i6t 
В том числе ученики фабзавуч 673 503 26 78 14 

111. х к м н к и. 

1. Приемщики . . . . . . . 43 42 
2. Выборщики . . . • . . . 5 1 
3. ОтшибаJiьщики . . . . 3 3 
4. Резчики стекла и стаканов 1 1 .-
~. Рисовальщики по фарфору 55 55 
6. Точильщики и учен ... · . . 6 5 
7. Формовщоки . . . . . . . 2 1 
8. ГалоПll!нцы • . . . . . •. 24 16 
9. Разносчики и отборщики холя~ . 1 129 10~ 3 б 

10. ~пхальщпкв . • . . . . . . . . :1 32 27 4 
11. рочяе хныяки . . . . . . • . . 157 102 6 а 
12 Верте.'Iки колб. . . . . . . . . . · 1 8 5 3 
13 if,ержалки форм • 26 6 20 
14. спо:могательн. . ..• 16 11 
15. Чернорабочие . . . . 77 63 6 
16. Вез указания профессии ~~~ .3 2 

Bcero . 630 472 12 54 
В том числе ученики фабзавуч . 48 41 3 1 

IV. Печатники. 

1. Наборщицы и их учен. ·. 104 53 12 6 
2. Переплетчицы и их учеs .. . 54 28 5 4 
3. Нажлад'iики и их учен. . 18 6 '3 2 
4. Пе<Jатники и их учен. . . . 11 10 
5. Сортировщицы и их учен .• 112 68 5 6 
6. Прочие nечатники . . . 67 28 10 7 
7. Вез указания профессии . 7 2 4 - - -

Всего . 373 195 
39 1 

25 
В том числе ученик. фабза.вуч .. • 87 44 15 1 
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--------------------------------------------------------~---. 
де .Тiевве обедедоваин ых nо д роетков n o 

.----....,.----- 1 
J\lc~тOIIpeГ,ывaн lle 

~:-4 __ г_. _
0 

---.:~~:---::еs::=з-а_,ияl;-т-и_ю~о~;-т_ц_а.~в;-1_9_2_3 _г,о_д_У_,

1
----;;:о;--l--8-11 61 11110~ .!.С т! с тв~ 

~ ~ ~ :es:; >S! • tЬ~ ~= ~ ~ ф :с @ 
... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ ~ 8. ~ ~ 
;:r O'> ~ о * ~ ф • ~ ~ о ф ~ 
ф... ;:., \О >.. ф :с ::o:i:5_('):;::E-< Е-< ;:., с.. 1::{ » 
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о o::( l ;:z:: о.. о ~:с 0-c:I::-<c.Q:c:c - ;:r:; I=Q I=Q ::;::: 

~~-8--9- 10"-:-il 12 13 14 15:~17 18 

2 2 25 - 7 1 - 11 5 20 29 -
- - - 1 - -- 2 - 2 1 -

3 7 71 о 58 3 6 27 17 58 126 3 
29 50 450 33 96 14 31 209 121 415 бЛ 34 

1 2 6 1 - - - 5 3 1 (1 -! 1 
•! 8 86 7 20 2 5 42 20 77 109 1 
7 2i 91 2 14 1 17 54 31 130 78 ~ ·----- --- --- --- ------------------

190 365 2728 fU4 749 63 160 1St0 801 2199 3J.to 276 

21 51 321 16 56 6 J9 199 56 323 346 4 

- 1 

6 

1 

2 

1 
4 

- ~ 

8 
7 
L 

31 

25 
1 

27 

-- - 2 6 10 6 36 
--- --!-- 5 
- -- - 1 1 2-

- - - - - 1 - 1 -
2 1 5 1 б 14 3 50 2 
1- - - б - - 6 -

1 - - - - 1 -- - 2 --
13 - - - 3 1 7 20 4 -
81 2 3 2 4 20 17 23 104 2 
21 . . 4 - - 6 1 2 24 6 
62 7о 10 - 3 38 37 71 69 17 
4- 3 -- - 1- 1 7-
6 - 20 - - -- - 3 23 -

2 6 2 -- - - 4 4 8 8 -
8 4 1 2 4 - 7 9 14 39 37 1 

2 7 27 4 1 -- 2 5 7 37 7 1 2 ---~------------- - - ------
12 69 317 :.!0 46 7 22 t llf 117 21.( 380 36 

1 2 36 1 - - 1 7 3 41 7 --

6 18 34 3 4 б 
2 
4 

33 
21 

23 
13 

92 
38 ' 
15 
11 

7 
10 
3 

5 
6 3 10 17 -

5 1 2 1 
- - 3 1 
21 4 26 2 
3 11 14 3 
1 - 1 1 

г-------

39 44 97 11 

б 15 26 4 

1 
2 

1 
2 

8 

2 
2 
1 

9 

2 

5 

9 
· 3 
75 
24 

4 

16 169 

6 34 

4-
1 

22 
101 
м 

6 

63 317 
15 78 

11 -
11 2 

1 -

· J~ 1-131 
о 4 
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На.зва11ие nрофсоюза 

и профеесии 

У. Кожевники . 

1. Заготовщицы и закройщицы 
2. Посадчицы . . . . . . . · . 
3. Сапожницы учен. . 
4. Щеточные мастер .. 
5. Шоршщы учен. . . 
6. Чеыода.нщuцы учен. 
7. Прочие кожевники . 
S. Всnомогательн. . . . . 
9- Чернорабочие . . . . 

10. Без указания профессии 

Всего . 

В том числе учен:иJtИ фабзавуч. 

Vl. Деревообделочники 

67 4G 
3 3 
8 2 
1 
2 
1 

42 21 
1 ' 

10 5 
12 4 

1,f7 8t 

10 9 

2 

1 

3 
1 

7 

3 

2 

4 

2 
1 

t 2 
1 

1. Станочники и -учен. . . . 5 3 
2. Прочие .:tеревообделvчники 29 10 4 
3. Всnомога.тельв. . . . . 1 1 

7 

2 

1 

б 

l 
1 

t7 

1 
5 

2 4. Чернорабочие . . . . . . 32 11 4 
5. Без )'Кnзання профес.-=с-=и-=и_._;__..:._......:._:_l_-б_1 ___ 1_. ___ 1 __ 1 _1 __ -' 

Всего . 

В том числе уч.еiпnсн фабзавуч. 

Vll. Пищевики. 

1. Пекаря и )rчениuы 
2. Кондитеры в '5rчев. 
3 Прочие пищевики 
4. Всnо~огате;хьи. . . . 
5. Чернорабочие . . . . . 

" . 

6. Без указания профессии :..:..._ ___ _;__..:_1 

Всего . 
В том числе ~-ченики фабзавуч. 

Vlll. Табачники . 

1. Табач:ницы . . . . 
2. Вспомоrательн. . . . . 
3. Чернорабо'Ш.е . . . . . 
4. Без указания профессии ~~_;_..:.__:....;_ __ 

' Всего. 
В том числе учеНИRи фn.бзавуч. 
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3 

2 2 
4 1 

30 19 
·Н 2G 
3 3 

---1--

80 
4 

51 

3 

1 
4 

5 

35 21 2 
2] 2 -
1 -
1 1 
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11 1 9 1 
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2 

1 

1 
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деление оболедозаиных подрост к ов по 

[";" n 3 Меt1ооребываа11е l 1914 г. занятию отца в 1112 году 8 пернож .Jетстuа 
~О 1Cs: ,. , 1 I O ФIО с>~ :с ~ ' :с:.:: F.~ а! 1 :i ф 1 :z: == 2 а! ~ ~ ~ Фl:: о ::f ...., 1:t а:1 CIS 

»~ ~ ;: а ~ ~ ~ ~ ~ 8 ~ о ф ~ 
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1 

6 19 - 1 1 3 30 13. 64 3 
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-- 2 1 1 4 - 7 1 

- .• - - - - - 1 - 1-
--- - 1 1 - 2-

- - -- -- 1 - 1 -
6 12 - 1 1 5 Н? 8 28 7 7 

- - - 1 - - - - -- - 1 -
1 1 3 - 1 1 - 2 3 7 2 1 
1 52- 1-- 3 6 8 4------------------ --- --

12 18 38 1 6 4 10 57 31 121 18 8 
- - 7 - - -· - 2 1 2 7 1 

1 3-- 1 - - 1 4 1-
10 6 - 3 2 - 1 17 13 7 9 

- - - - - - 1 - 1 - -
1 13 9 - 4 - - 7 12 8 11 13 
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--------~--------------

1 1 27 19 - 9 3 - 9 32 27 21 2-l 
- 3 - - - - - - 3 - -- 3 1 
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3 1 

- - - о - - - - - - -- -1 -
1 
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- - 1- -- - 1 1 1 1 1 ------------------- ---
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1 
--~ --~- - -_ 1 -- ~:г~~ ·: ГП-=' 
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Название профсоюза 

и nрофес с. ии 

IX. Бумажники. 

1. Сортировщицы бумаги и учен. 27 20 1 2 
2. Саморезчицы бумаги . . . . 19 15 
3. Прессовщицы и учен. 2 
4. У •tен. картон. дела . . 6 2 1 2 
5. Прочие бумажниrtи . 41 22 2 5 2 
6. Чернорабо•rпо . . . 19 4 5 
7. Вез указания nрофесс.1ш 12 11 1 

Всего . t26 74 3 1<1 ~ 

Х. Швейницы. 

1. Ученицы mвеАнnцы 104 50 25 4 7 
2. Шве:н .. .113 59 9 13 11 
3. У ченвц'Ь1 портнихи 21 9 2 2 3 
4. Портнихи . . . 1 1 
5. Ученицы nошив. мастер. 2 2 
6. Пом. закройщиц. . . . 
7. Шляnочни.цы . . . 2 1 
8. Ученицы чу:rочницы ~о 15 1 
9. qернорабочие . . . . 6 2 2 1 

10. Уборщицы .. . ... 1 
11. Прочие швейННI(Ы . 98 45 7 9 
12. ~·ченицы вязальщицы . 17 3 2 4 
13. Мережницы . . . . . 2 1 1 
14. Без указания n-рофессии 20 6 1 

Всего 407 191 49 34 

Xl. Коммуиаnьники. 
1. Парюtмахеры . . . . 
2. Прочие коммунальн .. 2 
3. Чериорабnчие . . . 19 14 1 
4. Без указания n рофсссии 1 1 -----

Всего. 22 15 

Xll. Водники . 

1. Всnомогt~тельн. • о •• 2 1 1 --
~. qернорабочие . . . . . 9 9 ' 
3. Без указания профессии 3 2 

'Всего . 14 12 

В то~t числе у•1еники фабзавуч. 2 1 
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~е.'!ение обсл ед ова нны х nо,;:~;ростков по 

-1 17 
-1 12 
2 -
1 -

3 7 14.. 
- 10 н 
- - 8 1---- - -

1 
1 

2 _ , 1 3 
-i 

20 
13 2 

- - - 2 -- 2 
1 - -- 3 2 . 6 - -

1 1 - 3 15 7 17 19 5 
-- 3 - 1 1 11 1 8 10 
- - - - 2 2 2 9 1 --------- - ---- - ---

3 28 м 3 7 - 5 23 34 33 69 и ' 

н 24 
13 27 

1 
4 

8 
4 

7 
8 
1 4 2 

10 
8 
2 

2 
3 
1 

10 
10 
2 

н 
41 
о 
1 

16 
20 

5 

80 
96 
14 

16 
13 

3 
1 

4 1 

2 2 

- - ·- - 1 1 - 2 
1 1 11 . 1 1 - 2 -1 1 18 . 

1 1 1-- 2 1 4 
1-- - -- - 1 1-

1 
1 

1 
1 

tб 
6 

10 23 3 3 3 4 5~ 9 71 2-i 3 
- R - 2 - 2 8 2 13 4 -
- 1 1 - - - - - - 2 - -

1 12 . 5 3 - - - 3 1 9 16 4 --- ______"... - ---
52 1 97 29 t2 9 31 lt63 66 319 67 .21 

~ 

39 

1 

2 - - - -- -- - 2 - 2 -
1 2 12 1 - . - 4 2 б 14 -

- - - - - - ~- - 1 1 - -
,....-- --- - - ---- ------ - - ----

1 4 12 1 - - - 4 5 6 16 -

- · - - - - - . 2 - 2 - --
- - , 5 - --- 3 1 - 8 1 

] - . 2 1 - 1 1 1 
t-- - ---
1- 7- -- - 6 1 3 9 2 

1 1 1 1 
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11. Распределение подростнов по профессиям, 
ному стажу и 

А. · t'&lllnч~••• 

II а 3 в а. н и о пр о. ф с о ю 3 а 

и nрофессии 

1. Металлисты. 

1. С.1есаря. их тюдр~·ч:н. и 

5:1 
~аэметчика ..... . 'Л 24 110 

2. ч-tщ слесарей и размет-
234 687 ЧIIROB 

3. Токаря n их подручн. 12 28 36 
4. Ученики токарей . . . . 71 172 196 
5. Учщrики t:оте.'Iыциn:ов . 2 6 6 
6. Модельщики и ученики . 3 2~1 36 
7. Ученюш сборного цеха. . 3 9 
8. Установщики в их ~-ченики 

и подручные . . . . 2 12 6 
9. Стерженщики и учен . . . J 7 15 

10. Жестянщики и ~·чен. . . 2 . 19 25 
11. Ученнкн .'Iптейщюtов . . 26 69 80 
12. Учен. электротехников и 

э.'lектромонтеров . 13 45 49 
13. Учен. к~·знецов . . .. 6 19 29 
14. Чисти.'Iьщики и учен. . . . 4 5 13 
15. Кочегары . . . . . . 1 7 7 
16. Учен. медницкого цеха .. 49' 7 9 14 
р. Учен. с-rод.яр. и деревообд. 

407 33 82 цеха, стоштры и nдотн. . . 
18. Учен. ~rехан.ич. цеха . . . 97 g 35 
19. Учен. фрезировщnх . . 43 5 7 
20. Болторезы, станочники и 

й'IОНПКй.. • • • • .• 10 2 
21. 1нс·rрумента.rrыцнки . 38 1 6 
22. Ш:шфоВJдики . . . . . 23 2 1 
23. Нагрев м ьщики . . . . 47 3 6 
24. Прочие металлисты . 334 30 62 
25. Прочие всnомогатсл. . 114 16 22 
26. Черворабочnе . . . . . 142 jlj 23 
27. Без указания профес. . 1347 155 126 251 --------

Всего. 7376 155 6811 653 !488 1 
1 

В то~ 'lИСЛС уч-ки фt\бзав .. 3569 lbl) 317 303 684 
1 
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1асту начала наемного труда, профее с иональ
r.е рабочего дня. 

IJЖЧИНЫ. 

t е л е н и е о б с л е д о в а н н ы х п о д р о с т к о в n о: 

дл ине рабоче г о дн .я стажу в профессии 

98 

1013 
16 

298 

35 

4 168 1 

87 1198 341 
1 ' 66 
5 359 8 
1 35 _-·- 1 
5 56 

- 27 - 1 

2 -
8 ,1 

25 -

22 -
28 -
44 -

85 4 

21 
38 
9 

8 -

4 

21~ -

144 2 
54 4 
24 -
13 -
38 -

45 25 4 105 J03 48 36 53 

212 -
о 4 -
38 -

11 --
24 1 

17 1232 
1 29 
8 279 
2 
1 

2 
1 

32 
49 
17 

12 
19 
35 

179 

82 
71 
11 

7 5 -
3 -

5 
25 

' 

659 
28 

202 
5 

20 
3 

8 
8 

14 
65 

49 
31 
17 
8 · 
Е 

363 ' 
17 

140 
2 

18 
6 

(j 
7 

12 
40 

33 
]5 
1 
ts 

10 

219 88 
19 5 
77 18 
3 1 
6 6 
3 1 

3 -
3 3 

12 -
32 11 

10 6 
6 3 
4 -
4 -
4 2 
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Название профсоюза 

и п р о ф е с.с и и 

1 ' 

11. Текстильщики. 
1. С'емщики . . . . . . 
2. ПодавальщиЕи : 
3. СтаuелыцЮtи 
4. Присучалъщв:ки и их учен. 
5. Ткацкие ученики . . . . . 
6 Ткачи •.... •.. · 
7. Цевочвики . . . · · . 

. 8. lllнуровщнки и учен .. 
9. Ватерщики . . . . . . . 

10. Мота(!ьщюш шиульlШRИ 
:и ученинки . . . . . . 

11. Прядильщики,ыющ.щики и 
ученИitи. . . . . . . 

12. Сновальщики и учен. . . 
13. Электромонтеры, ШQффера 

·и у'Ченики . . . . . . .. 
14. Ванкоброшниюr . . . 
15. :МерильщиКи и ~тчен. 
16 Дoчaтo<ri:UlRи и учен. 
17. Ре11mзпики . . . . . . . 
18. Гравера и ученвки . . . . 
19. Ifрочие текстильщики . . 
20. СлеQаря, паяльщики, мед

ники и ученики 

21. ПлотнИitи, рамочники, пла-
ночники, стояяры и у<rен .. 

22. Токаря и учеНИ1tи . . • . . 
23. Прочие всnомогате.1. . . 
24. Чернорабочие . . . . . 
25. Вез уJtазания профессии 

ВсеГо. 

В том числе учен. фабзав. • 
111. Химики. 

1. Прие~щики . . . . . . 
2. Бf'.НОЧНИRИ . • • • • . • 
3 . . Выборщики (спич. nроизв.) 
4. Отшибальщики . . . . . . 
5. Слесаря :и учемки . . . . 
6. Резчики бемского стекла . 
7, IUарнирщики .. ... . . 
8. Рисовальщики по фарфору 
9. Точильщики . . . . . . . 

380 
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605 
85 

483 
103 
217 
250 

12 
78 
21 

96 

98 
23 

i08. 

13~1 
9'3 
44 
46 

876 

768 

301 
105 
356 
208 
345 

5<168 

1391 

71 
93 
2 

69 
140 

18 
30 
J3 
3~ 

возрасту начала наемного труда 

l_ 
o:i 

~ 
t- ~ 

l'i · t:i t:i 
..... 

:»о 1 
cQ "" ~ <О ф~ ..... .... ..... ::r::CQ 
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ro л е н и е о б с л е д о в а н н ы х rr о д р. о с т к о в n о ' 
-------------------------------~---------------------

длине рабочего дн.я стажу в r1рофессии 

' Е- 1 ~ ~ 1 1 j 11 ~: 1 1 J 1 1 
~~ ~ ::s: ~ ~ 1:; :g ls: ~ 

\С) • • • :» \С) == . . . :» 
Фi; с=$~ ::>- ~ Р' :>' ~ Ф ~с:.> ~ ~ ·~ с:.> 
;I:\0 ~ -.t< >(:> ~ t- 00 О> ::z:: ~;;:а ...... С'! (1') ::: 

L--- -------- -- -----
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 22 

124 11 271 
3 2, 72 -

207 - 267 
25 - 75 -
69 7 136j 1 
54 11 185 -

15 2 
5 ·-

12 -
59 -
14 -

16 - 74 -

3 

46 -
;, -

30 -
, 5 -
10 ~ 
45 -
14 -
5 -

201 

240 4 

ы -
18 -

78 -
1 -

115 -
45 -
30 -
37 -

642 -

495 

206 1• 3 
8 - -
7 - 2 
~ - -
4 - -

2 -
2 -

5 -

= 1 -- -· = 

1 

11 - 2 
7 

1 
27 

1 

1 
4 

8 

166 
9 

86 
16 
26 

48 
1 

42 
2 
6 

35fJ 
651 

322· 
81 , 

180 
193j 47 8 
щ 1 -
55, 
19 

14 4 
2 -

1 
82 

74 
1 

13 

7 

14 
7 

711 18 
6 -

109 18 
38 37 
32 
331 

7 
11 

152 572 

462 155 

11 

4 
11 
3 
1 

79 

86 

29 
7 

23 
2 

7 
3 
ю 
2 

5 -
1 1 

3 

6 

5 -

2 

2 
2 

2 

11 1 
2 -
1 -

62 11 

55 10 2 1461 ~-
- - 77 218 - 1 1 186 54 28 23 10 

24 - 80 - - - 1 64 20 15 5 1 
2 102 - 250 1 1 - - 212 74 29 32 9 

- 139 - 33 22 - 14- 1441 37 13 10 4 
38 135 - 88 2 80 1 1 210 86 30 13 6 

-63 t503 т 33~6 6 389to 39 3589'1 t064 428 304 83 
37 1014 9 240 1 3 76 2 10 866 316 121 75 13 

19 -

1 ' = ~ _ 17 -4 
4 -

33 

2 -
30 -

26 -
41 2 
2 -

16 30 
100 1 

11 4 

301 -11 -
8 -

261 -
29 -

19 -
5 -
3 -

1 

40 
29 

15 
57 
11 
3 
9 
7 

4 13 
2U 12 
1 -

10 14 
25 26 
3 2 
6 7 
2 1 
5 4 

. 14 
29 3 

1 -
28 2 
27 5 
1 1 

14 -
1 

221 -

381 



Н аз в а н и о ·n р о ф с о юз а 

я нро фессии 

10. Набиnщики сnичек 
11. Формовщики .• 
12. Грельщики . . . . 

' 13 Токари ..... . 
14 Сто.1.яры и ученики 
15 Отпосчлки. nриносчнки 

.Хй.ТJЯВ •• 
16. Подашщьщики . . . . . 
J 7. Тряхальщихи . . . · . . 
18. Прочно химики . . . . 
19. Всnо~югате:rьн. . . . . . 
20 Чернорабочие . 

возрасту нача.1а иaeltffiOI'O тр~·.J.а 

21. Без указания проф~е:...:с:...:с.::и.:::и:__ . . ;---.:..:.1_~:.._:--=I-
Bcero . . 

В то'\f чиСJIО учен. фабзав. . . 
IV. Печатники. 

1. Наборщики и ~'ченшш . . 
2. Пероп.1етчюш и ~"Iснкки . 
3. Накладчикн и ученики . 
4. Печатники и ученики . 
5. Литографы и учотпси . 
6. Граверы и ученика . . . 
7. Прочие rючатИRКи . 
~- Всnомога:rельв. . . . 
9 Вез указани~я~~~~~!.....:-1-~~1-.2,_.=1 __ +-:..::r .-::.:.1.----.::..:r--~ 

n том чиr.ло учен. фабз~в. 
V. Ножевниии. 

1. 3аготоnщ .. закройщ. II уч. 
2. Посадчики и гювюш . . 
3 Ученики саnожников . . . 
4. Щеточные мастера . . . . 
5. Шорнюш и ученикli . . . 
6. Ва1mrачники и саnожники 
7. Чемоданщики и учен. . 
8. Прочие кожевЕШки . . 
9. Всnомогат. . . . 

10. Чернорабочие . . • . 
11. Без yкaзaн~и=я~~~2:...:o~c~·~· --~!·-=•l--~~~--~l---l·--l--l·--·l--

В том чnc.'le учен. фабзав. 



е л е н и .е · о б с л е д о в а: н .li ы х nодростков л о: 
1 -- ·. ' 

длине рабочего дня стажу в nрофессии 

f-< ::i: 
1 1 1 

ф о 

1 1 

ф о 
ф 

~ Е-~ ф 

~ фф • 1=1 
~-; 

;:j 

~;:а о ~ 1 о ~ ~ f-< 
~~ 

>О f-<Ф \0 

:1f~ J :s: :.:: ОФ = :.:: 

~;; 
>О • ~ ..r :r ;r :r 

;:» 
~~ ~ ~ ~ 

;:» 
~!:т' ф ф 

... >D р.....,.. \..") ф t- .оо О> ;:t:: Р-.:2 ,....., c;q ro ;:I:; - --- - --- - ------. ----- - ----
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 - 1 2 =1 
1 - - - - - - - - . ~ 

15 - 1 2 - ' - 16 - 2 -- - - 15 1 6 - - 3 2 5 12 -- 5 - 23 - 2 -
,. - ~2 6 5 7 -

11 - 23 - 1 - - l'l 8 7 5 1 

- 6 1 50 - 8 - 1 - 21 15 20 9 -
- 7 - 3 - - ·- - 6 - - 1 3 1 
- . - -- 7 - 2 - - 2 3 2 2 -
-- 60 

- 31 
164 9 22 - 3 166 38 19 35 3 

- 41 ' 58 2 22 - 2 58 20 25 19 3 
- 3 - 69 - 22 - - 65 8 9 12 ·-
17 27 - 25 - 19 - 4 48 10 9 J8 7 - ------- - --- - ------ - - - -
17 281 8 684 49 188 - 10 584 186 180 261 26 . 
17 94 - 66 - о - 2 77 41 39 19 9 

17 74 7 365 6 13 - - 217 85 85 86 9 
Q 19 2 118 2 4 - - 87 23 21 16 3 
1 - - 96 - 6 - J. 74 1~ 5 12 1 
9 25 2 136 3 6 - 2 101 29 25 21 7 

13 4 - 29 - 1 - - 24 8 3 9 3 
3 2 3 39 - - -· - 14 13 11 9 -
7 14 2 107 5 8 - - 73 27 22 . 17 4 

- 4 - 37 - 1 - - - 18 9 11 3 1 

~ . 3 -1 55 2 2 - - 41 10 5 8 ~\ 
58 145 ti 982 18 41 - 3 649 216 188 181 so 
11 51 - 13 154 7 1 - 1 89 60 42 40 7 

1 - 2 - 27 - 2 - 1 19 6 3 4 1 
- - - 25 - 1 ·- - 14 6 - 4 2 

2 31 1 2fiO 2 1021 1 6 208 78 36 12 11 
~- 16 - 8 - 1, - - 17 2 1 5 -
1- 1 - 101 - 1011 - 1 44 60 6 2 1 

3 2 - 291 1 14 - 1 17 . 8 5 19 1 
1- - - 19 ·- - 1 - - 18 1 - - -

6 6 - 144 - 20 1 l 105 34 13 19 7 
- 1 - 1 29 - 3 - - 17 5 4 7 1 - l - 29 - 8 - - 22 7 4 4 1 

9 19 - 12 - 2 - 1 23 15 4 1 -
1----

5321-- 3 254 ----;-~1-t _004 2~2 
--~ 

21 77 4 76 77 25 
18 34 130i 1 !67 - 1 181 120 35 9 6 
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Названи е nрофесюзов 

и nрофессип 

1 

VJ. Деревообделочники . 

1. Учен. столяра .. . · . 
2. Столsrры и подр~·чн . . 
3. Станочники JI и.х. у•1еи .. 
4. Слес~lря и учонию:t . . . 
5. 'l'окаря н учен . . . . 
6. Бондари и учен . . . 
7. Уклад'1ИJtИ KJieiiO!t • 
8. Прочие деревообдел. 
9. Прочие вcnoмorw.r. . 

10. Чернорабочsо . . . . 

307 31 
29 
4L 
!J3 
.Jl 
91 
17 
Н>~ 
60 6 

JOO 

Распре 

11. Без указания nрофес. 59 ---1--:-~1----.:.l--1-._.;,.1-~ 
Всего . 937 

В том число ~·чон. фабзав. . 233 

Vll. Пищевики 

1. Покаря и учен . . 118\ 
2. Ме:rьнuки и учен. . 25 
3. Кондитеры и ~ен. 109 
4 Чаmечнпли . . . . 44 
5. );{.ощечниюt . . . 51 
6. Слесаря и ~rчеи. . 44 
7. Прочие nищевини . 85 
8 . Прочие .вcno~toraт. . 79 
9. Чериорабочпе . . . . . 46 

10. Без указавил nр~фес. . 47 --II-~.--I--I·--

Bcero . 648 

В том числе учен. фабзаn. 33 

Vlll . Табачники. 

1. Сдесаря и учон. . . 
2. Раапые 't•аба•Jни~и • 
3 Прочае всnомогат. . 
4 Чернорабочие . . : . . 
5. Без укавания nрофос. . 

52 
10 
39 
1 

23 

Всего . 125 

В том числе yчeri. фабза.в. 861 
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..:--
д еление обследо ванных rrоД.ростков rr о: - . 1 

ДJtИНе рабочего ДHSJ стажу 13 профессии 

f<:t l 1 

ф о 
Е-с: 

1 

Q 

1 

о 
ф :а Q 

~ =; <:$ =; ФЗ о со ~ ...... о ~ df< <IS"' \0 ~ >О 
р.~ ~~ :а 

ЕооtФ :.: 
:» ~~ , с; с; = ;>. 

о"" 
'О • ..: i- i- . ~:т' .,; :r с; 

...,о ;r о ф 

..-.'О ~~ t.."'> <D 1:- GO О> ...... 
р... ~ -=-_с:_ ~ :з:: ----- -----

10 11 12 13 14 ' 15 16 17 18 1 19 20 21 22 

31 66 57 148 - 5 - - 111 71 32 24 9 
4 11 5 9 - - - - 17 6 4 2 -
2 20 2 17 - - - - 21 16 3 1 -
2 3 2 43 - 1 - 2 29 11 8 4 1 

- 5 - 5 - 1 - - 4 4 - 1 2 
- 9 4 78 - - - - 12 5 15 54 5 
- - - 17 - - - ·- 17 - - - -

6 2 149 10 2 127 20 6 9 7 • - -· -
6 9 1 40 - 4 - - 43 8 3 5 1 

- 2 - 88 - 10 - - 63 19J 10 7 1 
1 5 3 36 - 9 - 5 28 14 7 4 6 - - - - - - - -------- - - ---- - - - --

46 136 76 630 - 40 2 7 532 174 88 ttt 32 

7 
1 

100 65 57 - 1 - з 84 86 29 24 10 

- 1 7 -- 101 - 7 - з 86 22 2 5 3 
- 4 - 19 - 2 - - 15 5 3 - 2 
- 13 2 86 1 6 - 1 65 <;f7 7 4 6 
- - - 44 - - - - 35 5 2 2 -- - - ~~ - 2 - 1 35 11 1 2 2 
- 2 - ·- 2 - 1 251 5 7 6 1 
- 1 - 72 - 12 - - ~\ 1 11 7 1 
- 1 - 72 - 3 1 2 16 10 4 1 

·- - - 33 ·- 12 - l 26 11 4 3 2 
- 2 - 43 - 2· - - 26 10 3 3 5 - - - - ----- - ------- - ----
- 30 2 557 1 48 t 9 426 113 50 36 23 

- 12 1 20 - - - - 27 4 1 - 1 

- 39 7 6 ' - 43 1 4 3 1 - -
" - - 3 7 - - - - 9 - 1 - -- 14 - 16 6 3 - - 21 6 5 6 1 . 
,,._ - ·- 1 - - - - - - 1 - -
~-г.----

20 - 3 - - - - 22 - 1 - -
- 73 3 S.t t2 3 - - 95 7 t2 9 2 

1, - 73 - 5 8 - - - 72 4 7 1 2 

. 
3 aJi це в. Tp7J и быть рабочих DОАроетков. 385 
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Названи е nрофсоюза 

и nрофессии 

IX. Бумажники. 

1. Ученики сзеса.ря . 
2. Сортировщики бумаг и 
s. Саморезчшtи бумаги . 
4. Црессовщики . . . . 
5. Учен. картонвоt'О дела 
6. Прочие бумажники . . 
7. Проч:ие вепомогат. . • 

Pacnpe 
.. 

возрасту вача.1а ва.е~rного труда 

8. Чернорабочие . 
g, Вез указан~.3~~~~...:..1-~J--~1 

Всего . 

В том чиме учен. фабзав. 

Х . Швейники. 

Xl. Коммунальники . 

1. Парикмахеры . . . . 
2. Слесаря · . .. . . 
8. Прочие ко~rмунальн. 
4. Прочие всnомогат. . . 
5. Чернорабочяе . . . . . 
6. Вез указан. профессии 

Всего. 

В том чис:rе учен. фабзав. 

'XII. Водники. 

1. Кочегары . . • . 
2. Матросы .. . . 
S. Учешл(JI токаря . 
4. Ученюtи слееар.я 
5. Про'rие водника . 
6. Прочие всnомогат. 
7. Чернорабочие 

8.Везукман~и=я~~~~~~~-~~~---~l---~i---~i---~l---~l---~l---~ 

В том чис:rе учен. фабэав 

386 



д е .1 о н и е о б с .1 е д о в а н н ы х n о д р о с т к о в п о: 

д.оrп н е рабочего дня стаж.у в nрофессии 

/s § j 1 1 ~ 1 ~ t>~ 1 1 1 ~ ~ 
k8 ~" 1 ,g ~ ~ф 1 .g ~ 
AOI$ о ::::: . . . ..: ~ ;;, -$ ~ , . :s: ~ 
ОЕ-< ~:r :r :r :r ~ i :r Ф OI$Q С.. С.. ~ Ф 
::; ,g ll<"'1' \(:' ф t- а) С'> :::::: а..~ - , C<l сУ) ::t: 

10 11 12 1314---т5161718192о21 22 
--:~~~~--~--~~~--~~~~~~~~~~~~ 

.1 - 27 - 2 - 2 16 11 5 .1 1 
- 2 - 1 - - 3 - - 1 -31 -_ - - 50 - - - - 41 r, . 

3 -- 21 - 1 - - 16 41 
25 - 1, _-

5 - 131 1 (j - - - 3 13 -
- - 12 - 3 - - 10 3 1 11 -
- • &:! - 5 - - 33 5 3 l 4 

1 - 19 - 2 - -· 7 4 5 3 3 
8 1 - 2 2 -- 2 9 1 3 2-

3,-~--1 177--2 ~-- 7~ 33 25 ~~--8 
131 3 1 1 - - - 4 17 3 1 1 

в е д е н и й 

1 1 9- 8 - - 3 1 3 9 3 
2 ·- 16 - 2 - - 8 3 81 1 -
~ - 5 - 2 1 1 52 3 1-

- - 12 - 5 - - 6 9 1 1 -

2 = ' 6 1 10 - - 8 - 3 - ~ - 21 = 
---. - --,-------

7 27 30 18 21 14 3 

- - 66 1 23 - 1 30 29 16 131 3 
3 1 79 - 89 1 3 55 34 30' 48' 9 

~ - · 1 ~~ .: - 3 = = §g ~ ~11 ~ ~ 
- - 20 - 14 1 - 15 11 4 5 -

1 

• 

2 7 - 61 - 7 - 3 41 16 9 10 4 
- - 27 - 4 - 1 25 1 4' ll 1 

~:г: -:-.::--: -.. :~--2- 8: ·::1 '":г 7: ·:1_:·: 
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11. Распределение подростнов по профессии, воз 
и длине ра 

Б. Рабочие-

Н азван и е nр офсоюзов 

и nрофесс ии 

1. Металлисты. 

1. Ученики слесарей и раз-
ме'l'Чиков . . . . . 

2. Токаря и их подручные • 
3. Ученики то1сарей . . . 
4. Ученики сборного цеха . 
5. У ч еники-элеJ\тротехники 
6. Чернорабочие . . . . . . 
7. Чистильщики . . . . . . 
8. Прессова.ньщ .. mтаъrо.оваль

шикп и их ученики .. . 
9. Ученики столяров дерево

обделочн. цеха. столяры и 
плотники. 

10. Подметальщики . . 
11. Рабочие по осмотру 

оболочек . . 
12. Прочие всnомогат. . 
13. Прочие метал. . . . 

JO 
1 
8 
1 

128 
12 

6 

5 
7 

7 

1 

9 
2 

1 

l 
1 

10 
4 

16 
2 

2 

8 
1 
6 

85 
4 

4 

5 
1 - 2 1 3 

22 -- 1 2 -- 12 7 
18 - - - 2 9 7 
27 - 1 J 5 7 13 

2 
-1·. 

14. Без указ. nрофессип 77 - - J 10 15 32 19 1---- ---1-___,-1--=-=-1·---=.=-1--=:..:...1-:..:._1 
Bcero • 322 1 -- 10 16 35 64 175 22 

В том числе ученики 
фаб::~авуч. . . . . . 

11. Текстил~щики. 

122 

1. С'емщицы. . • . . • 1.515 
2. Подавальщ. . . . . . 136 
3. Ставельщ. . . . · . 25 
4. Првсучальщ. и учен. 112 
5. Ученицы ткачей . . . • 357 
6. Цевочн. и учен. . . . 41 
7. Шнуровщ. и vчен. . . . . 23 
8. RатуmечннцЫ, шrrуJlЪнвцы 

и мотальщ. . • 468 
9. Сновальщ. и учен. • 31 

388 

1 

60 

4 
4 

1 

28 
2 

3 20 28 5О 20 

30 150 377 t80 
1 3 37 95 

- 3 5 17 
5 2 17 84 
4 10 70 265 

- - 14 27 
- 2 7 12 

10 32 134 257 
- 1 11 17 

181 
4 

1 



r~~: l 

. . 
расту начала труда, профессиональному стажу \ 

бочего дня 

женщины 16- 17 л. . 
де н :и е обсл е дованных п одр о стков nо: 

1 
длине рабочего дня стажу в nрофессии 

ф ф ф 

'~ fo; 
fо;ф fo;~ f-<ш fo;= Е-<~ Е-<~ t"5 ~ ~ ъ fo; fo; ф 

с? 
;а~ 

ф:х: фо ~ о фо ~о о о ~ 
ф aS ф ~ 

-..:Ф ое c:S ..... c:S с: ~ .,: 0 0;$ 
fо;;г c:So f-; 0 <~~о fo;~ ~\О ~ fo; ф Е-< о Е-< о f-;\0 :.: ФЕ-< fo; c:S fo;c:S 

vo O~s< ,gl>' oc:S ,gl>' ,g l>' о=: ;:., о ф о н о .... о= » 
с:~ -.о -.о . -.о:>' 

~~ -.c>t%1 с ..... ~ cN \0 . 
Oc:S c:S:>- ~ю С\! ~с- ~со 

Cl) c:S Cl) c:S с:Sн ф 

о~ j:l., ..... j:l., <O j:l.,O> ::t:: ~ ::о ~ j:l., j:l., cQ ::z:: 
"-"--------- - ----- - ----------

10 11 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 
1- . 1' 

1, _ 9 - 1 - - - - 9 1 - - -- - - 1 - lc - - - 1 - - - -- - - 1 - 7 - - 6 1 - 1 -
- - - 1 - -- - - 1 - - - -- - -- - - - - - - - - - -
- - - 117 - 11 - - 100 8 8 9 3 
- 2 - 9 - 1 - - 6 2 - 4 -
- - - 6 - , - - - 3 3 - - -
- - - 2 - 3 - - 3 2 - - -
·- - - 6 - 1 - ·- 3 3 1 - -
- :l - 20 - - - - 21 - 1 - -
- 2 - 12 - 4 - - 9 2 б 1 1 

- - -- 23 - 4 - - 18 4 4 1 -- 27 - 23 - 14 - 13 55 13 6 2 1 ------ ------- - ----- -------
- 42 - 222 - 45 - t3 :l35 39 25 18 5 

- 42 - 25 - 44 - 11 7'[) 22 

1 

18 6 1 

- 396 1 901 8 206 - 3 948 380 85 80 22 
-- 17 2 117 - ·- - ··- 75 46 12 3 -- 8 2 15 - - - - 16 5 3 1 . -
- 19 89 4 

. - 92 12 4 2 2 - - -- 79 17 258 1 2 - - 293 48 6 6 4 
- 2 - 24 - 15 - - 35 5 1 - -- 7 - 14 - 1 - 1 13 3 4 1 

- 96 - 857 - 15 - - 287 97 3 26 5 
- 15 - 16 ·- - - - 19 9 2 - 1 

. . 
389 
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Назвавиелрофсоюз о в 

и нрофессии 

1 

10. Ткач.ихв . . . . . . 
11. Ватерщицы в )•чен. 
12. Прядильщ. и учеп. . 
13. Ванкоброmн. н их учен. 
14 Мери;~ьщицы . . . . . . 
15. Заправщицы • 
16. Ремвзницы 
17. Уч-цы граверов. 
18. Початочuицы . . 
19. Прочие токст . 
20. Всr10мог. работн. 
21. Чернорабочие . . . . . 
22. Без указаний nрофее-

сий. . ...... . 

Всего . • 

Н том числе )'Ченвков 
фабзавуч . . . . .. 

111. Хнмнкн. 

1. Приешцвки . 
2. Выборщики . . 
3. Uтmиба.льщ. . . . . . . 
4. Резчвки стекла и стаканов 
5. Рисовальщики по фарфору 
6. Точи.'lьщ. и их учен. . . . 
7. Формовщики . . . . . . 
8. Галоmнпцьt . 
9. Разн('счнки и отборщ. 

X!.I.11SIB. 
10. 'Гряхальщики .. 
11. Вертелки колб. . 
12. Держалки форм 
13. nрочие химики . 
14.. Всломог. . . . . 
15. Чернорабочие . 

l 

~1t /-------------------Р-а __ с_п_р __ с_д_-_е~ 
~ [ 

1 

возрасту начала труда 1 

1 ~: = ~ ~ ... ~ ... ~ ~ ... ~ ... l ~s. ~ ~ ~Q so Sa SФ s~ ~ 
о~ ct!. ~~ ~1;; ,:~С::: a:IC::: r a:lt- /111 
~ё ~s ~~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~о 
.;;~ .з~ ~ .... , ~ ..... , ~ .... ~ ..... $~ , ~ = 
tJ - -- ~ .......... - - ~~ - сО 

_ 2_\_3_ -4-5~-в-17 -8-19 

8981 - 7 7 23 193 6611 7 3981 - 22 6 27 81 261 1 
58 - 4 3 2 10 37 3 
67 - · 1 1 2 14 49 -

117 . - - 3 7 ~8 7!> -
64 -- - 9 6 11 11 26 1 
49 - - 3 5 14 27 
3 --- - 3-

187 - 12 6 23 55 90 1 
11 
1 
1 

954 - 38 27 70 212 596 
15 - 1 - - 2 11 

187 - 3 5 13 60 105 

210 1 21 6 12 49 112 9 1---...;. 

5,915 j 

43 -
1 

б 
3 
1 

- 1 

55 
6 
2 -

24 

129 -
32 -
8 -

26 -
157 

]() 

77 

217 t23 

25 15 

398 1 j .40<1 3.708 
1 
1 

46 1 189 377 
1 
1 

20 

12 2 61 14 9 -
- 1 -- 1 4 

2 - 1 - -

] 

1 
1 

1 
4 16 

1 2 --
1 -

34 -
2 -

2 4 17 1 

1 
2 

16 13 
9 1 
8 -
7 5 

1.3 10 
1 2 

11 8 

19 39 
20 -

2 
13 
" .. 
2 

3 
34 
5 

12 

9 -
73 14 
6 -

44 -
16 . .Вез указани.я nро фее· 

СИИ...;·_;_ _ ___;_;_~___;_:_~...:.I---=46::. 9 __ 1 __ 4 _ _ 5 6 _ 2_0 __ ! 
630 9 83 1 47 78 t3<t 2f>6 21 Всего . 

1 

В ТОМ ЧИСЛе )'ЧеВИКИ 
фабзавуч ....... . 

1 
9 - 1 48 3 9 12 15 -

i 
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r~ . 

л ени е обследованн ы х подростков n о: 

длине рабочего дня 
' 

стажу в nрофессии 

ф 1 ф 
ф Е<~, ~ Е< Е-< ~ F-<~ Е-< Е-< Е-< Е-<~ о5 Е-< ~ Е-< Е-< а! t? 

~~ ~Ф ~о ~~ ~= ~~ Фо ~ ..... ~ 
ф ф ~ 

~ >О ~ =:t а! ~ а! о ~ 
Ф Е-< Е-<;. Е-<Ф Е-<0 Е-<0 Е-<0 

S~s: 
;.: ~~ Е-< о Е-< Е-< с ;.: 

Фо ~ о ~ о~ о~ о~ о~ ~ о .... о .... о ~ » 
~~ 'а :r 'а 'аР' 'аР' 'g :>' 

>О \0 ::11 с ....... с 
~ 

>О • 
d:>' С) а!Ф а! cS с:$ .... ф 

о Q. а..~ ~ .а А..с:о О.. с- О..оо с., О'> ::с ~ ~ ~ а.. ~<:Q ::r: 
"----'-- - - ----------1819120 ----

10 J 11 12 13 1 14 1 15 16 17 21 22 

- 80 18 780 - 13 - 7 673 180 30 4 11 
- J07 - 276 2 12 1 - 280 76 25 15 2 
- 23 - 34 - 1 - · - 36 17 1 3 1 
- 28 - 39 - - - - . 61 3 1 2 -
- 4 - 113 - - - - .89 10 10 3 5 
- - - 42 - 22 - - 30 14 9 8 3 
- 12 - 37 - - - - 28 ]2 3 3 3 
- 3 - - - - - - 1 2 - - -
- 74 - 91 - 22 - - 92 61 ·20 13 1 
- 197 3 698 3 51 2 - 677 166 60 46 5 
- - - 15 - - - - 13 1 ·- 1 -
- ы 1 123 - 8 - 4 142 23 12 8 2 

1 52 5 119 3 26 - 4 154 34 3 18 1 - - -- ------------- ----- --
j 1.271.1 .S9 <S .t 58 17 398 s 19 .a.05.S 1.204 S4 J 244 69 

1 505 9 131 3 23 - 1 455 152 26 32 8 

- 9 - 27 - 7 - - 15 10 8 10 -
- - - 5 - - - - 2 - 1 2 -
- - - - - 3 - - - - 1 2 -- - - - - - - - - - - 1 - 3 - 52 - - - - 35 13 J 2 4 
- ~ - 4 -

1 

- - - 2 1 2 1 -
- - - 2 - . - - 1 -- -- 1 -
- - - 12 - 12 - - 22 1 - - 1 

- 5 6 73 1 44 - 59 25 22 22 1 
- 6 - 16 10 - - - - 3 у 18 2 
- - - - 1 7 - - 1 3 2 2 -
- - - - 26 - - - 13 1 1 10 1 
- 30 2 96 4 23 - 2 90 26 14 25 2 
- 4 - 10 - 2 - - 11 1 - 2 2 
- 5 5 38 1 28 - - 53 13 4 7 -

9 12 - 19 1 3 - 2 37 4 3 1 1 - - ------- - - - ------- --- - - --
9 76 13 35<1 .... 130 - 4 S<St tOt 68 t05 15 -
91 38 

, . 
1 28 11 3 4 

2 1 - - - , - -
1 

' 
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Н азванвеnрофсоюзов 

в nрофес си и 

IV. Печатники. 

1. НаборЩИ!\Ы и учен .. 
2. Переnлетч. и учен. . 54. 
3. Накладчицы и учен. • 18 
4. Печатиицы маш. н учен. 11 
5. Сортировщ. н учен. . . . 112 
6. Прочие nечати . . . • . 67 3 
7. Вез yita.зaшrst профес-

l IM ! 10 3 
2 

1 
2 
9 

1 

7 1 23 

! 1 1~ 
4 
4 

1 
17 
13 

31 
15 
2 
4 

15 
12 

30 
25 
12 
5 

74. 
24 

сии ___________ 7 ___ 4 ___ - ___ - ___ 1 ___ - ___ 2_ -=._ 

Всего . • . S73 t7 17 17 tl9 79 t72 2 

В том числе ученики 
фабзавУ'l . . • 87 1ti 30 30 3 5 3 

V. Кожевники . 

1. 3аготовщ. закройщицы 67
3 

l -- _2 _3 
1 

s
1
· 1_9 3

2
5 --

2. Поtад'lицы 
3. Сапожницы Y'l· 8 1 - . - - 1 3 4 -
4. Щеточн. ~1аст. 1 1 - 1 - - - - -
5. Шорницы учен . . •. · \ 2

1 
1 -- -

1 
-_ _2 -_ _- - , 

6. Чемоцавщ. учен. 
7. Прочие :кожевн. . . 42 - 2 1 11 6 22 -
8. Вспомогат . . . . . 1 1 - - - - - 1 -

10. Вез УJtазания nрофее-
9. Чернорабочие . • . •

1 

10 - - 1 3 1 1 2 1 3 

с ии . 12 1 -1 2 ' - l 8 

~атб-~-~-8-~-:-:-:о_е_У'f_е_~-и-кв-.-. •:: - :- :: :: : :~ S 1 

Vl. Деревообделочники . 
1. Деревообделочн. станочн. 

и учен. . . . . • . 
2. Прочие деревообдел. . . 
3. Вспомоrа:г. рабоч. . . . . 
4. Чернорабочие 
5. Вез указаниs1 nрофес-

5 
29 

l 
32 

5 свв~------------~~-·-~ 

392-

Всего . • 
В том 'IИC.!J e у'!ени.ки 
фабзавуч 

72 

3 . 

- 1 
- 5 
- -
- 1 

- ----- -
- 7 . 

- -1 

- - 4 - -
2 4 7 2 9 - - - 1 -
1 5 4 9 12 

- 1 - 2 2 -- --__ ,_ 
s to 15 f4 23 

- - - - 3 

J 

j 



:r е н н е о 6 с л е д о з а н н ы х п о д р о с т к о в п о: 

10 

3 

4 

длине рабочего дня 

19 1 -

2 

89 
35 
18 
11 

l 12 
53 

2 

8 

1 

1 

55 
36 
17 
6 

106 
41 

7 

стаJКу в профессии 

23 
7 

3 
3 
6 

16 
3 
1 

7 

5 
3 

2 
3 

10 

5 
5 

3 

----- - ----------------- - - ---
17 

3 15 68 

SUI 

64 
3 

. 1 1 

1U 

6 
1 

268 

41 

46 
1 
8 
1 

42 

29 

14 
2 

27 

8 

2 

2 

23 13 

4 

1 4 

=! - 2 - - - - -
- -1- - -- 1 - ---
- 2 - 29 1 10 - - 25 10 3 1 3 
- - - 1 - - - - 1 - -- - -
- 1 • - 7- 2 - - 2 6 - - 2 

~ -=-'-=- __!Q_-=- -=-1--=-=- - 8 -=- _ 1- - 3 
2 3 

1 
- 118 2 22 - - 93 32 8 2 12 

2 62 

12 
1 

25 

2 

8 

5 
16 

7 

2 

1 

1 

3 
9 
1 

15 

3 

14 

1 
5 

8 

2 

3 

4 

1 
1"1 

4 

2 

3 

1 

1 

------ -- ' -- ---- -------------
41) 

2 

30 2 

1 

St 

2 

14 7 18 2 

1 
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1 -------------------------~---,~-------- -------------------~· 
~~ Расnреде 
~ s - - -----------------------
:;: ~ возра{{ту начала тр~·да 1 .. ~ ---:-------:--~-:----i:- ~ 1 ~<- , ~f- ~f- ~ ~<-- 1 ~~ ::- j ::ib ~с:> 8<:> 8 с:> ::3=: .;s ~ .. ~ • ~с:::; ~ =: ~ ~ <:::!е:: p:jl:'- :.:! 

на~вание~рофсоюзов 

и проф е ссии 

;i :~ ~~ ~~ ~~ . ~~ ~ ei 1 :~ ~; == ~ ~ ~ = х~ =а 
l------1-------l--2- --3---4-51_6_1_7_ ]_8_19 

, 

Vll. Пищевики. 

1. Пекаря и учен. . . 
2. Кондитеры . . . . 
3. Прочие nищевики . 
4. Всrrомогат. раб. . . • . 
5. Чернорабочие . . . . . 
6. Без указания nрофессии 

Всего . . 

В том числе ~rченики 
фабзавуч ...... . 

Vlll. Табачники. 

1. Табачницы 
2 Вспомогат. раб ... . 
3. Чернорабочие . . . . . 
4. Без ~·:казания nрофессий 

Всего. 

В то~t чис.'Iе ученики 
фабзавуча •.. . ... 

IX. Вумажнннн. 

1. Сортировщ. бумаги и 
учеВВRи ..... . 

2. са~орезчики бумаги . 
з. Прессовщ. и ~·чен. . . 
4. Ученицы картон. дела 
5 Прочие бумажн. . . . . . 
6. Чернорабочие . . . . . . 
7. Вез указания nрофессии 

394 

Всего .• 

В том числе ~·ченвки 
фабзавуч 

2 -
4 -

- -
30 -
41 -
3 ---- ----

so· -

4 -· 

30 -
2 -
1 -
1 ---

39 

11 -

27 1 -
19 -
2 -
6 1 

41 -
19 -
12 

1
__!2_ 

t 26 1t 

1() 10 

- - - - 2 -
1 - - - 3 -- - - - - -- 1 5 9 15 -
2 2 5 7 25 -- - l 1 - 1 -- - - --,-- . -
3 s н 17 45 t 

- 2 - - 1 1 

1 

7 6 '6 3 10 3 
1 -- - - 1 -· 

- - - - 1 -
1 - - - - -----,---
9 1 6 6 3 12 8 

1 . 

.3 1 
2 

. 
5 1 - -

1 
2 15 4 3 3 -

1 1 - - 15 2 
- - - - - 2 
- 2 - 1 1 1 
2 2 5 3 24 5 

- - - 3 6 10 
- - - - 1 1 ___ , _____ 
6 1 8 5 9 62 25 

1 _ , - - - - -1 1 ~ 
1 
1 
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1-----
JI6HЦ6 о бсл едо ванных по дроетков n о: 

длине рабочего дня стажу в профеесии 

С) 
ф ф ф 

:::: ... t~ f-'j;l) ... 111 ""'<=~ ... ~:;) ... <:> ~ ~ Е- ... Е-~ 
~ ~~ Фо фо Фо фо 

фl=: (Q ф ф CIS ф ~ 

CISФ 
~~ CIS<:> CIS<:> <ZQ CISo CIS С!$,..., с:$ 1::( r.o! 1::( C!Z о 

Фf-; ... :а ~CIS <--..s Е-с:~ е- \О :с: ... Q Е-о о f.. о f..\0 :с: 
t}o Otsl ,gt>' ,g\>' ,gtr Otsl ;:., ф о r- о r- о = р., 

~~ ~~ ~tr ~:о: \О = \О ,..., ~ С\1 ~ I Ф 
~>С ~~ ~00 

Q) с::: ф c:l !:.., 

С)Р., ~-.!' А.. <О ll-.0) ::t: А.. :г ll.. ll.. ll..CI? ::с: 

1ou 1213I14151:6Г17-18192о2122 
1--- - 1 

- - - 2 """" - l\ - - 2 - - - -
- - - 4 - - - - 4 - - - -
- - - - - - - - - - - - -

l! - 4 - 16 - 10 - - 23 4 1 - 2 
- - 1 30 - - 10 - 'э;; ] 4 1 -1, _ - - 3 - - - · - 1 2 - - ·-

1- -----
- 4 t 55 - tO to - 65 ? 5 t 2 

. 
- 3 - 1 - - - - 3 1 - - -li 

1 . . 
[1 

- 11 4 13 2 5 - - 20 5 2 6 2 
1 ·~ - - - - 2 - - - 2 - - - -

- - - - 1 - - - 1 - - - -
- - - 1 - - - - - - - 1 -

!-------- - - ----------- -------
- tt .. t 4 5 5 - - 23 5 2 7 2 

1'· - lO - 1 - - - - 9 - - 1 1 

1• 

. 
' 

- - - 27 - - - - 16 8 2 1 -
- - - 19 - - - - 13 2 - 3 1 
- - - 1 -· - - 1 1 - · - - 1 
2 - - - - 4 - - 2 2 - 2 -

- - - 33 - 7 - 1 3() - - 5 1 
- -- - 18 - 1 - - 8 4 2 5 -
10 - -- 1 - - - 1 11 - - - 1 

1---- - ------ - - -------- ----- -
12 - - 99 - t 2 - s 86 16 4 t 6 4 

10 - - - - - - - 10 - - - -
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g .... 
Распреде 

,,.- .... 
о .. 

Наз'Вани е профсоюзо в 
t~ возрасту начала труда 
=оо "' .. 1-
~~ ф 1 ф -ф ф Ф!:-< 

nрофессии =~ ~ ~t l ~t ISi f< ISif< ш~ ' и ~ CQ S Ф SФ с=! 
а! • CQ 1::: ~ =::: ~=::: ~1::: ~t- 14 

о..: :цS ~С\1 ~CQ ~·(') а\":' »С> :'!~ ф~ 
t:r'"<~' ~1 =: ... «! ..... a~-n ~,..... <'3-' ф= 

i="'!3 ::r:~ ::r:: ::r: ::r: ::r: ::n ~ ::r:: 
1 2 3 -~ 5 6 '!_ 8 _9 -

х Швейник~ . . 
1. Уч·цы швейницы 104 57 3 2 2 15 10 15 2. Швеи . . . .. 113 1 6 10 19 28 49 -3. Уч-цы портнихи . . 21 4 1 1 1 3 4 7 4. Портнихи . . . . . . . 1 - 1 - - - - -5. Ученицы пошивочн. м а-

стерск . ...... 2 2 - - - - - -6. Пом. закройщпцы - - - - - - - -7. Шл.mючницы . . . 2 - - - 1 1 - -8. Уч-ды чулочницы . 20 - 1 1 3 5 9 1 
9. Чернорабочие . . . 6 ...,... - - - 3 2 1 

i O. Уборщицы . . . . 1 - - - - 1 - -11- Прочие швейницы 98 2 5 2 11 24 52 2 
12. Уч-цы вязальщ . . . . . 1'Z - l 2 l 6 7 -13. Мережницы . . . . - . . 2 - - 2 - - - -14. Вез У"',., rя профессии . 20 1 - 7 12 -

Всего . . . 407 66 19 20 38 93 145 26 

Xl. Номмунальннки. ,. 1, 

1. Пари:кмахеръr . . . - - - - - - - _, _,! 
2. Прочие 'Rоммуналън. 2 - - - - - 2 -
3. Чернорабочие . 19 - - 3 4 •;) 9 -.;;. v 
4. Вез УJ~азания 1 - - - - 1 -. 

22 ' 3 12 ' Всего . . - - 3 4 -
j 

, Xll. Водники. ' 
• ' ' 

1. Вспомогат рабоч. 2 - - - 1 - 1 -:-
2. Чернорабочие . . . . . 9 - 4 3 1 - 1 -
3. Вез У""" rя профессии 3 2 - - 1 - - -1 · 

1- --1- 1=: 
Всего. н 2 4 3 3 - 2 - i? 

В том числе учеННRи 
фабsавуч ...... 2 2 - - . - -

1 
- - , 

396 . ' 

- ~ 

. 



~--------------------------------------------------------~. 

1 е н и е о б с л е д о в а н н ы х n о д р о с т к о в n о: 

длине рабочего дня j стажу в nрофессии 

~ Е- * .,. ~ Е- ~ Е- * 1 Е-о •• Е- 1 Е-о Е-о * 1 ... Е-о Ф= Ф~ <- р:а Ф~ ~~ Ф/:1 1'5 Ф- ~~о ~ ~ Ф 1::1 

~ ~ ~ ~ ~ ~ Е-<0~ ~ Е-~ ~ ~ ~-2 ~ ~ '.; ОЕ- ~ OE-t ~ ~ ,g ~ ()О OI:Q -2 tr tr O;r' ,8tr ,8ISI ..-. ОФ 01$1 ~ 
CQ'\0 ~ ~ о:! ~ ~ о:!"" о:! tr Q) ~ ~ ~ ..... ~ С\1 ~ ;::. ф 
8~ р..""' p..'t) Cl-. <0 p..r- р..""' Р..а. ~ А.. ;ар.. р.. Р...с:> ::с 
1------------------------------
. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

57 
1 
4 

2 

9 
5 
2 

2 

3 

30 
96 
10 

1 

3 
1 

3 
10 
2 

1 

84 
77 
16 

2 

15 1 12 
4 

4 
12 

1 
10 

1 

2 
1 

- - - 1-1- - 1-- 1 -
1 ~ L 4 - 15 - 1 - - 16 1 2 - 1 
---5 - 1-- 4- 2 - -
- - 1 - - - - - - 1 - - - -
2 11 - 78 ·- 6 - 1 8 l 7 3 5 2 

- 6 - 11 - - -- - 9 4 3 1 -
- - - 2 - - - - - - -- 2 -· 
- - - 20 - - - - 15 3 - l 1 

<---- -------------- -- ----------------
66 38 -s 269 ,. 24 - 1 306 4-6 26 22 7 

1;' 
1', 

l,'i= = = 1 = 1 = = = 2 = = = 
1': - 1 - 16 - 2 - - 12 3 2 2 -

- - - - - - - - - - 1 - --
~ -- ------------ -------- ---- --- - ----- --- ---
:: - 1 18 з t2 5 3 2 

,. 
l/ 

. · , 

-- - 1 - 1- - 2 --- -
- - - . 9 - - - - 3 1 - 4 1 
2 - - 1 - - - - 2 - - -- -

j--- ----- -------- - -- - - --------------

2 - - - 1 1 - t - - 7 1 - 4 1 

2 2 _ ,. 
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111. Распределение подростнов по: профессни, харантеру ж11 
со стоянию помещении 

А. Рабочие-м,. 

~~ Расnрод е~е нuе 
"'~ -------:---...-----.!..4 --- - 1 
~ о х~рактеру Чнс:rу живущих в -
g 1 жилпща одной комнате 
., .. о 

~~= ~- :х: .. 1 .. , • .8 ~ 
=:=t2 о.О ~:.: .-: l ac ..: • e:s 
~ ... t~ ed ~ а:: ~ : ~ : : = ~ 
о Ё! ::! :: ~ ; 3 ~ : ~ ~ 1 2 2 :! ~ 
~:: \IS: ~ ~;; о :;' ':? О" ::r tr' ::.- ф 

:т'1 а ж :.= ~ CJC:;; ~ ,....... С\:8 ('Q ~ t.l') со :t: 

Название nрофсоюза 

и профессии 

1---'-----------=---------- ---·-- -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12 13 

1. Металлисты. 

1. Слесаря, нх nодручн. 
я разметч. . . . . 345 269 33 10 33 35 66 65 43 35 56 45 

2. Ученики слесарей и 
разметчиков . . 

3. Токаря и nодручные . 
4. Ученики токарой . . 
5. У ченнки котельщиков. 
6. Моделt,щиюt и учен .. 
7. Ученики сборного цеха 
8. ~' становщеки в их nод-
ручные . . . . . 

9. Стерженщвl\И u их уч. 
10. Жестsнш. и их уч~н. 
11. Ученики :штейщиков. 

2~t>l 2051 
98 78 

716 МЮ 
43 37 
99 84 
30 25 

29 27 
40 34 
73 65 

327 255 

121158 231 227 579 444 343 249 
6 3 11 10 18 15 11 15 

36 ·33 57 65 169 134 94 62 
1 2 3 4 9 71 3 5 
3 5 7 9 19 щ 12 9 

-412 7 3 1 2 

- - 2 3 й> 41 5 2 
- 6 - 4 10 71 9 4 
- 6 2 4 9 13 12 12 
1 о 20 42 23 49 69 37 27 

515 ""• 
25 "'4 

1:8 :!91.: 
1) 9 

2 
6 -

21 ~ 
99 1 

12. Ученики э.ТJектротех-
ни:ковп э:rектромонтер. 180 145 9, 9 17 15 51 

13. 'Ученики кузнецов . . 126 109 3 4 10 17 20 

1 
291 19 
14 14 
6 3 
2 6 
8 9 

16 32 18 
н 41 6 
4 17 2 14. Чистн:~ьщикrr . . . . 33 28 3 - 2 - 1 

15. Кочегары . . . . . 25 19 1 1 4 - 7 
16. Ученики меднпцк. цеха 49 41 2 4 2 6 9 

3 б 1 
3 9 ~ 

17. Ученики стмяр. в де- l 
ревооб. цеха., СТО.'IЯРЫ ' 
И П.lОТIIИКИ . . • . • • 407 338 31 19, 19118 68 б4 56 5О 112 39 

18. ~'чeRВKII механич. цеха 97 71 2

1

12 12

1 

6J 33 18 16 S 13
6 

. ~ 
19. Ученики фрезеровщик. 43 36 - 4 3 5 10 11 5 4 ... 
20. Болторезы, станочияки 

и их ученики . . . . 10 1 О - - - - - 1 1 2 3 З 
21. Инструментальщики . 38 26 l • 2 91 8 14 6 3 2 5 -
22. Шлифовщики . . . . 23 22 - 1 - 1

1

- 5 4 1 - 8 Ь 
23. Нагревальщики . . . 47 45 11- 1 1 4 8 7 5 21 1 
24. Прочие ыето..тrлисты . 334 264 22j 15 33

1 
21 60 49 52 34 86 3~ 

25. Прочие вспомогат. . 114 89 11 8 61 51 22 16 12 13 37 -g 
26. Чернорабочие . . . . 142 104 17 9 12 6 19 28 18 19 39 1З 
27. Без указания профес. 1347 1198 15 26108156 387 265155 1()()1 195

1
J! 

Bcero 7376

1

1i060

1 

328 360I628
11

650I1655 t308I9J7 G99 153t 58е 
В том числе учеuики 1 j 

фабзавуч. . . 3233 2667 161!134 271
1
325( 814, 606j433 280 5731~ 
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1нща, числу живущих в одной номнате, санитарному 
1 харантеру nитания. 

"'ны 16- 17 n. · 

о 6 с л е д о о 11 н н ы х 11 о д р о с т к о n п о: 
1..---------
вaJBЧUI() 01'

~~ЬIIOn uocтe.au 
санитарному состоянию помещения 

. 

xapюt'I'Opy 

nитания 

f-~ ~ :%! ФО: ::::оо ~ 

1

0 о о 01 1 о .,; о 
Ф ~8 <: ~ О~ф .z:са Ф • с$ 
Ф = Ф со С?а:>:: ооС?..а .. ~ .. · 

!-' :а 1 21 с:.. о .., о 1 о tZ о щ ~ с; о .:: !"; .., = ~ ~ 
с=:.:~ :ж:~о o~~::;o:.:..,:ж::.:o::re5sX 
~ »g с.>""Х !:-_..,c:::::» o ;:;(»E--Q (.)O ;;.., 
:s::!::::::::::: Е-;::::; о Q ::::: Е-< Х;х::: о ::-<::::<CQ а::~ ..... · "" С) ф с. ф ф 1 ;;.., .t: С) С) о о I:Q ф С> а.\ о "' С) 
1---------- -- -- --------
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

208 105 32 201 1J.2 32 229 96 20 321 18 6 248 61 36 6 8 271 48 12 
1 

529 823 209 1431 88912411521 846194 1436,8013241874 439 248 49; 67 2096 239110 
63 25 10 54 37 7 64 28 6 63 21 8 81 8; 9 -~ - 88 1 3 

441 238 37 427 244 45 536 13() 501 444 2()6 66 572 1021 421,7 21 606 53 19 
22 16 5 21 19j 3 29 11 3 26, 15 2 26 12 51' 3 - 3L 8 1 
63 31 5 57 32 10 59 36 4 51 37 11 80 14 511 1 86 9 2 
21 7 2 21 4 5 18 6 6 19, 5 6 23 2 5 - 2 21 4 3 

24 3 2 22 3 4 18 8 3 22 l 6 27 1 1,- 2 25 2 -
27 12 1 21 16 з 30 9 1 27 J о 3 Зо 4 - :1 1 27 6 1 
20 53 - 31 35 7 41 29 3 34 35 '.1 48 20 5 21 J 59 9 2 

1[>4 148 25 186 114 27 234 76 17 214 82 31 247 56, 24 3 8 278 25 13 

128 39 13 !Об 54 21 98 67 15 931 56 31 122 381 20 1 4 143 23 9 
76 44 6 77 47 2 79 46 1 74 4() 12 97 23 6 6 - IШ 13 5 
7 21 5 )7 J 6 - 23 4 6 231 6 4 22 71 4- - 29 4 -

16 3 6 10 12 3 20 2 3 19 3 3 16 6 3 3 - 15 7 -
30 13 6 36 10 3 34 14 1 28 16 5 36 81 51 41 2 35 4 4 

~161 J62 29, 212 141 54 249, 118 40, 22611171 &! 304 551 48i 6 17 318 281 38 
71 21 5 65 25 7 69 24 4j 65 26 6 73 18 6:- 1 79 12 5 
291 13 1 28 13 2 28 10 5 30 101 3 .36 5 2- 1 38 3 1 

2 6 2 5 4 1 8 1 1 5 2 3 7 1 2- 1 G 3 -

11 

29 8 1 23 14 1 31 7 - 28 7 3 33 5 - - 2 27 9 -
6 6 l J 16 4 3 !!"! - 8 18 2 3 17 1 5 1 - 19 1 2 ' 

24 21 2 37 8 2 35 11 1 37 8 2 42 2 3 2 - 4Э 1 1 
88 113 33 191 112 3J 220 86 28 205 82 47 236 61 37 4 9 261 43 17 
63 42 9 ti2 41 lJ 72 32 10 63 34 17 91 15 8 3 2 91 17 1 
66 69 7 74 58 10 106 31 51 100 31 11 112 23 71 6 2 107 19 8 
18 358 71 768 454 125 809 450 88 732 415 200 1075 194 78 16 54 1131 86 60 . 
~,-----------------.-1----
Uf 2400

1

53;> 4198 2518 660 4675 2178 523 44О3

1
2о9у81 o58 t нsl 6t411зs1

206 6032 683 s11 

~21072 139~ 1919 Ш31 2331958
1
1102173 1831 1010

1
392 24691568,196,56 91 26811303 102 , 

'·· 
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Назвапие профсоюза 

и профеесии 

11 . Текстильщики. 

1. С'емЩики • 
2. Подавальщики . 
3. Ставел:ьщики . 
4. Присучальщики и уче-
ники • . . 

5. Ткацкие ученики . . 
6. Слесаря, паяльщики, 
медники и ученики . 

7. • Девочники .... 
8. Шнуровщики и уче-
ники ' : . 

9. Ткачи .. . 
10. Ватерщики . . . . . . 
11. Плотники. рамочники, 

С'l'Оляры и ученики . . 

... 

605 477 84 6 38 2 
8f> 6Q 20 5 --

483 112 337 18 16 3 

. 1 
18 47 75 91 250 12\! 
8 7 14 15 30 11 

13 67 112 82 184 2ij 

103 41 49 4 9 - 6, 13 17 21 40 6 
217 113 83 9 12 1 13 18 43 •. 38 9212 

768 334 299 52 83 21 65 t 113 120 109 286 54 
12 12 - - - - _.. 1 4 2 4 1 

78 28 44 1 
250 93 14f> 7 

21 15 2 3 

5 1 4 
5 1 5 
1- = 

301 115 134 25 27 3 21 

6 15 
25 45 

11 3 
29 57 

12 31 9 
41 109 24 
2• 7 а 

44 134 13 

96 44 47 - 5 2 6 5 17 23 41 2 
12. Мо1•альщики, катушеч· 

НИКИ, ШПУЛЬНИКИ И уч. 
13. ПрядильщиЕи, мюль-

щ0ики и ученики . 
2
98
3 

50 40 ~ 6 1
1 

3 14 61 10 51 1~2 14. навальщики и у<Iеи. . 15 7 1 - 4 - 4 2 10 
15. Электромонтеры, шо-

фера и их ученики . 108 53 ';j7 7 11 3 14 16 14 14 45 2 
16. ВанкобрОIПlЦ{КИ . • . 6 2 4 - - - - -- 1 1 4 
17. Мер:ильщики и учен. 136 91 37 " 6 2 14 8 "3 21 60 1а 
18. По<rаточники . . . . 98 f!П 5 - 6 1 ~ 3 511 ~14 12

1 
4с 7 1'1!6 

19. Токаря и ученики . 105 49 38 3 15 1 8 18 16 19 37 6 
20. Гра.веры и у'lеники 46 28 15 1 2 - 4 ю• 5 4· 22 1 
21. Ремизнюш 44 26 14 2 2 - 3 41 7 1:.а! 17 1 
22. Прочие тек{(тильщ. • 876 499 276 42 59 f7 66 104 137 154. 341 57 
23. Прочие вспомогат. . . 356 161 139 19 37 5 22 64 [>5 46' lbl 1З 
24. Чериорабочи·е . . . 208 123 65 10 10 2 18 15 31 341 94 Н 
25. Вез указания профес- 1 

сии . . 345 170 102 39 34 7 28 44 43 581 132 33 - ----1-- --1-
Всего. 

В том числе ученики 
фабза.вуч. . . . . . .. 

111. Химики . 

1. Приемщики 
2. Ваночники . 

400 

51168 2798 2023 258,389 и 3\16 634,878 86712209 tll 

1162 458 561 58 85 21 95 186 202,192 440 ~ 
71 42 Jl 18 - -
93 451 7 - 41 -

2 
1 

5 12 9 40 ~ 
4 

1 
j 47 ~ 

1 13 16! ~~ ~ 



J.~:/ 

(1 6 с; .1 е д о в а н н ы х подрос тков л о: 

Ja.JUЧHIO ОТ• 
санитарно~у состоянию помещения 

хА.рnктеру 
itJI!'нoU пооtе.11и питания 
~---о о ·о о о --

"' .1~ Е-' = ~ = о ~ ~ о о 

о <G 8 <G о ф III ~ ф 
ф ~ = ф 

(Q 

~ ф = ~ о ф 

~ ~ ~ :;; ~ 
t ::;: "'" о 

<G ф ф о r:t 0'1 о 

~ 
Q ~ r:: ~ ~ ~-t:ll g а:: о о 0'1 о [,< а:: si' ф 

ф о :» ~ о. ,.,., 
1:: ~ <D :2 [,< t) 

::2 ф ф ф о :» :а ф <D о ф ~ ф ф А 'g "' "'" .., ф ;s: '::!:: ::t= 1:1 Е-< ~ о о ::r:: Е-< >< :::t:: о Е-<· ~ < ~ CQ :..:> ::t: 
~- - - - - - - - - - - - - - - - - -
н 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 

1 

1 

J71 357 77 34<.1 193 72 399 139 67 358 99 148 434 83 88 27 - 474 65 39 
35 41 9 62 16 7 60 19 6 66 12 7 72 8 5 4 - 76 5-

239 206 38 276 172 35 317 110 56 840 90 53 364 60 59 10 4 412 5О 7 

·50 40 13 64 33 6 73 22 8 78 13 12 83 11 9 3 1 82 10 7 
107 86 24 134 74 9 150 42 25 149 39 29 178 22 17 12 1 168 32 4 

3, 321 59 478 255 35 527 124 117 r:i37 137 94 624 73 71 18 14 676 46 14 
3 3 4 8- 8 4- 11 J- 10 1 1- - 10 - 2 

39 23 16 50 20 8 57 14 7 5i$ ]4 11 56 10 12 1 - 63 10 4 
102 131 17 163 81 6 195 32 23 209 29 12 197 26 ?:1 1- 222 20 7 

9 11 1 16 4 1 lS 2 1 16 3 2 18 2 1 4 1 15 - 1 

148 131 22 160 128 13 222 58 21 227 50 24 245 35 21 5 2 256 28 10 

69 23 4 70 22 4 74 16 6 77 10 9 80 12 4 - - 80 13 3 

42 44 12 49 43 6 77 18 3 74 16 8 78 14 6 2 - 87 9-
9 11 3 13 9 1 20 2 1 19 3 1 19 2 2 - ' 1 21 - 1 

62 43 3 74 30 4 75 18 15 74 21 13 93 6 9 4- 89 12 3 
5 1 - 4 2- 5 1 - 4 2 - 5 1- - - 5 1-

64 60 12 86 38 12 98 19 19 99 19 18 80 12 44 3 1 111 16 5 
27 51 20 42 33 23 80 7 11 . 72 9 17 68 l 8 12 5-

J~ 
14 

50 43 12 55 40 10 60 22 23 60 14 31 72 7 26 1 1 J 
28 14 4 22 2! 3 40 3 3 36 5 5 3-4 3 9 - - 1 

271 16 1 33 9 2 34 8 2 32 9 3 36 6 2 1 J 4 1 
424 357 95 553 272 ы 614 177 85 587 164 125 669 109 98 18 23 

294 ~ 48 
170 150 35 212 128 16 278 55 23 268 65 23 289 42 25 9 2 8 
88 100 20 130 68 10 154 41 13 147 39 22 144 36 28 4 5 166 24 9 

194 97 
1--

54 194 124 27 225 101 19 211 84 50 249 62 34 8 51 243 17 26 

2553,2360 555 3281 1823 361 3860 1054 554 3801 947 717 1197 66t 610 140 108 1488 518 214 

102 703 173 286 751 275 136 837 124 201 925 157 80 11 15 1040 67 29 51815<2 
1 • 

1 
181 5О 3 29 40 2 49 7 15 38 21 12 49 17 5- - 63 4 4 
19 59 15 36 33 24 79 7 7 52 24 17 75 8 10 - - 86 3 4 

• 
3 & ~ ц е в. Тру4 11 быт ра.бочвх поАростков. 40L 

. • . 
.. :: . . 

' 1 



.~ 

..... 
Распреде.rrеаи 11 

Название nрофсоюза 

п nрофесспи 

3. Выборщики . . . 2 1 - - 1 - - - 1- 1 -
4. Отшибалъщики . 69 58 5- 6 - 3 3 12 12 37 

~1 5. Слесаря ученяки 140 84 17 15 24 12 31 23 24 9 24 
6. Грельщики . . . . . . 22 22 - - - - 1 2 6 8 5 
7. Резчика: боысr~. стек. 18 11 - - 7- 2 3 2- 9 2 
8. Шарпирщики . . . . 30 3 - - 27 - 2 8 4 3 13 -
9. Рисовальщики по фар-

~ фору .... ... 13 12 - - ] - 1 1- 2 1 
1 

10. 'l очильщИки . . . . 38 30 2 3 3 - 1 1 2 5 21 
11. Набиnщики сnячек . 2 1 - 1 - - - - - - 1 1 
12. Формовщики . . . 18 16 - - 2 2 5 5 2 1 3-
13. Токари . . ..... 30 23 - - 7 4 5 5. 5 4 6 1 
14. Стол лры и ученики 35 26 1 1 7 2 5 G 6 4 8 4 
15. Относчитш и rrрино-

счики холяв 65 45 6- 14 - 1 5 11 10 35 3 
16. Подава:п,щикя: . . lgl 8 2- - - 1 2 3- 3 1 
17. ~.ЯХЦЬЩИIШ • . 6 1 - 2- 1 - 1 2 5-
18. рочие химики: .. 261 135 32 68 26 13 22 33 29 ~~ 79 64 
19. Bcno~rorAт. . . . 125 84 13 5 23 7 15 13 18 1 47 1~i 20. Чернорабочие . . . . . 94 75 3 2 14 17 24 17 8 5 10 
21. Без указани.я орофее- 1 

сии . .. . !)2 15 - 5 ~._1 21 18 12 12 20 21 ----
Всего. 1237 . 802, 100 118 217 60 t« 164 17 t 1JI 4t 5 1<12 

~ TO)I чис:rе у•1еники 
27, 23 фабзавуч. . • . . . . . 156 123 5 12 16 12 30 37 ~о i 

IV. Печатники . . 
1. Наuорщrrки и ~·чен. . 482 376 12 72 22 46 113 97 71 44 84 ~ 2. Перепло'r•Jики и учен. 150 112 2 31 5 13 36 32 17 15 . 32 
3. Накладчики и учен . 104 75 1 27 1 8 21 31 14 16 9 5 
4. Печатники и у•rен .. 183 136 2 33 12 11 ~7 42 30 19 22 12 
5. Ли'rографы в учен. 47 35 - 7 5 2 14 14 7 2 3 5 
6. ~аnоры и учен. . . 47 31 - 14 2 5 21 4- 9 6 2 
'i. рочис nоча•r•иики . 143 92 2 42 7 9 41 :н 19 13 26 4 
8. Вспомогат. . . . . . . 42 20 1 21 - 3 11 7 6 9 5 1 . 9. Вез указания нрофее-

11 23 I_J сии . . 66 35 7 1 Н> ]9 1 ~ 4 12 

Всего . 1264 812 21270 61 98 319 277 176 t 31 199 64 

• :. 
В ТО:\1 число ученяки . 

фа.бзавуч. . ..•.. . . 238 205 7 18 8 24 64 38 35 18 43 16 
1 1 

. 
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•• , 
.. 

6следованных rтодрост .... о в n о: 

t8.111ЧПI() O'r· 
санитарному состоянию помещения 

характеру 
.. ьпоU nоtте.ап тmтания 
~с-· о о о 

~ 1 g 1 ф 1 --.. ----0 
Е-< ::zj ~ ~ ф о 

! 
:11 

ф c:S g c:S о :::: ф !;j с$ 
<:) ~ = ф ~ ~ ф :::: .а ..а ~ s ';2 ;d ~ о ~ 

ф ф 

~ 
о t:::( ~ ::: 1 ~ :( ::: :а t ~ :::: ;:.. g g , ~ 

о о ::: о ;;.., а; ;Е ;>. 
ф ... Q ;:.. Q >< о. = ::: Е-< .g <:) о 

~ 
ф ф >. :а Q о о <:) СХ1 о о о. "' .з с. "' ::t:: ::t:: = ~ ::t: о о ~ ~ >< ;:r: о ~;::::: < са ~ о .... 

1----- -- ------
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 1 - 2 - - 1 1- 1 1 - 1 1 - - - ] - 1 
42 23 4 38 19 12 30 24 15 31 23 15 53 12 4 - - 61 3 5 
81 43 16 82 39 19 94 28 18 84 32 24 98 18 "24 5 1 116 12 6 

3 19 - 14 8 - 22 - - 21 1- 19 3 - - - 19 - 3 
5 13 - 9 5 4 )5 - 3 13 2 3 14 - 4- - 16 - 2 

14 15 1 20 10 - 28 2- 19 10 1 22 8 - - - 30 - -
3 8 2 4 7 2 4 6 3 6 5 2 JO 1 2- - 12 -- 1 
6 30 2 16 21 1 31 7 - 30 8- 22 16 - 2- 30 4 2 
2 - - 1 - 1 1 1- 1 -1 1 1 1 - - - 1 1 -
7 11 - 10 8 - 15 3- 14 4 - 15 3- - - 18 - -

25 3 2 19 6 5 13 13 4 12 1~1 6 23 5 2 1 - 28 1-
24 9 2 14 15 6 19 11 5 18 10 7 28 4 3- 1 

30 1 3 
14 48 3 39 19 7 58 5 2 48 10 7 5О 8 7 1- 56 7 1 
4 6- 3 6 1 7 2 1 6 3 1 6 3 1 - - § 1 -
4 5- 5 4 - 6 3- 5 4 - 6 3- - - 1-

134 76 51 127 60 74 13U 68 63 122 60 79 145 42 74 3- 221 22 ]5 
70 44 11 75 35 15 87 20 18 75 32 18 99 15 11 7- 98 13 7 
78 )4 2 52 28 14 57 25 12 53 28 13 68 11 15 1 - 77 12 4 

52 32 8 50 26 16 53 31 8 47 26 19 62 15 15 1 - 82 5 4 f-- - - - - -~-
606 509 122 645 389 203 799 26,. 174 696 316 225 866 194 177 21 21062 90 62 

94 38 24 86 52 18 87 56 13 84 48 24 120 19 17 5 - 136 6 9 

3431 113 261 271 165 46 296 142 44 299 126 57 364 82 36 13 18 395 39 17 
106 33 11 73 

~ 19 96 43 11 82 46 22 105 26 19 8 6 114 13 9 76 26 2 63 4 74 27 3 70 29 5 87 13 4 5 -- 84 13 2 
126 40 17 107 62 14 113 54 16 106 51 26 131 38 14 1 3 148 18 13 
28 11 8 20 21 6 25 18 4 23 14 10 30 12 5 3 - 35 4 5 
37 9 1 15 25 7 23 2U 4 26 14 7 36 б 5 3- 36 4 4 
99 35 9 69 ы 23 81 54 8 74 51 18 108 18 17 4 2 109 18 10 
35 3 4 25 12 5 27 12 3 28 11 3 34 5 3 - - 41 1 -

~ 19 1 28 29 9 35 23 8 32 25 9 43 ю 13 2 2 54 ~ 3 
896 289 79 67t 460 t33 770 393 tOt 740 367 157 938 210 tt6 39 :н 1016 115 63 

177 47 14 141 77 20 124 99 15 125 75 38 162 54 22 5 3 198 1616 

' 
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·' 

Назвав.ие профсоюза 

и профессnи 

У. Кожевники. 

1. 3аготовщихи, закрой-
щnки и учен . . 

2. Посадчики и учен. . • 
3. Ученики саttожюtк.ов . 
-!. ЩетО'JНые мастера . 
5. Шорники и их учен .• 
6. Башмачники и сапож-
ники . 

7. Чемодаюдики и учен. 
8. Прочие кожевнmtи • • 
9. Всnомогат. . . . . . . 

10. Чернорабочие . . . . 
11. Вез указания профес. 

Всего ... 

В том ·числе ученики 
фабзавуч. • . .. . . 

Vl. Деревообделочюtки . 

1. Столяры и подруч:н. . 
2. Ученихи столяра .• 
3. Станоч:н. и их учен. • 
4. Токари и учен. 
5. Вондари и учен . . . 
6. Укладчики к.'lеnок . • 
7. Прочие деревообдел .. 
8. Слесаря и учен. . . 
9. Прочие вспомога:r. . . 

10. Чернорабочие • . . . 
11. Вез указания про<рес. 

Всего. 

В том числе ученики 
фабзавуч. . . • . . . . 

Vll. Пищевики. 

1. Пекаря и учен. . 
2. Мельники и уче!{. • 
3. Кондитеры и учен. 
4. Чашечинки . . • . • 

404 

-Ра с пр еде л е в.ц& 

' . 1 J 

зз 23 2 5 з 2 5 9 3 1 s1 5 
26 16 4 3 3 - 5 4 3 3 10 1 

345 18.3 107 33 22 34 46 44 34 18 153 16 
2522-1213 235 7 4 

113 42 47 18 6 41 20 5 4 6 36 з8 

50 35 3 3 9 1 9 11 6 5 13 5 
19 8 - 11 - 21 3 1 1 - 10 2 

178 1171 14 26t 2! .14 34 22 31 20 З9 1~ 
34 22 3 4 5 3 5 9 5 4 6 '2 
38 29 2 3 4 2 - 9 6 6 13 _2 

~: .::j . :~ .~ 7: .: .• : .. : .: 6~ .. ~;; 
351 166 147 19 19 32 67 32 2:) 8 156 31 

1 

29 13 12 
1 

2 :l 1 5 2 3 2 15 1~1 307 166 83 35 23 6 48 4'1, 33 37 126 
41 38 - - 3 5 11 7 1 4 12 1 
11 51 5 - 1 1 

1 1 2 5 2 - -
9 1 82 5- 4 2 6 15 15 14 31 ~ 17 12 5 -- - - t - - 9 

169 108 37 101 14 1 13 15 16 17 61 4Е 
53 30 13 5 5 10 6 9 7 14 7 
60 33 12 4 11 1 5 3 10 6 26 

Jl1 100 44 39 1 16 4 8 7 7 7 33 
59 33 13 - 13 2 . 5 7 6 4 24 ...!! .....,..--

937 56<1 224 57 92, 23 112 109 Ю5 tOO 8()1 t37 

233 122 86 13 12 9 36 27,28 26 92 1~ 

1 

1J8 99 1 17 1 8 36 29 20 9 8 ~ :!5 22 - 1 2- 4 4 5 3 7 
109 97 4 3 5 11 35 18 15 14 10 ·Е 
44 33 1 9 1 2 11 9 ll 8 3 

1 . 

с 



,.. . . 
11бсле.:r. ованных n одроетков по: 

p.IIIЧHII ОТ-
санитарно~IУ состоянию поъющения 1 характеру 

~вuJI IIOtreп шпаиия r,--· о о 

~ , с 1 1 о = g F- :::: ~ о = z о о 
Q <:: ., о с= - - "'J :> ..: с:: 

~ ~ 2 
о ~ ~ о =~8Ф~:=~ А "' ~ ~ 

;:;.. 
о о g 5 о ~:с~ g:сз~ ;;; ~ "" :.:: ~ :.: 

~ ~ ~ 6 ;::.. ~ с. >. ~ о-::» о ;:e:»F-.;:; <:; . 
! <..> ::;; ф С) ;:.. :а ф С) о о .:>0 ф C) IC. о 

,. 
о "' - --- - :::::::: Е-< :::.., о = Е-< ><:::;~E-< :::; -< CQ !:Q о - ~ ~ 1---

20 Г212223 
--------- . 

н 17 18 19 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 
1 

1 
1 

• 
22 6 5 20 11 2 21 .10 2 22 6 5 25 5 3- 2 22 6 3 . 
13 12 1 16 5 5 18 6 2 16 6 4 17 2 7 5 1 13 6 1 

256 70 19 187 135 23 238 93 14 219 102 24 258 63 24 64 61 168 2923 
13 11 1 6 19 - 13 н 1 19 6- 17 7 1- - 6 11 8 

100 11 2 87 19 7 92 11 10 94 8 11 99 4 10 40 28 29 8 8 

31 12 7 29 17 4 30 17 3 31 12 7 29 16 5 4 1 35 1 9 
14 4 1 11 8- 14 5- 9 8 2 16 3 - 1 7 3 8-

111 49 18 103 48 27 117 41 20 104 41 33 131 20 27 3 6 117 37 15 
21) 7 2 17 12 5 20 9 5 15 11 8 22 5 7 3 1 22 7 1 
17 14 7 23 10 5 28 6 4 22 9 7 29 3 6- - 27 8 3 
30 6 7 19 8 16 24 6 1:3 20 6 17 .... - 3 13 12 1 27 1 2 "'' - - - - - - - - - -

632 202 70 518 292 9~ 615 21 Ь 1~ 571 215 118 670 131 103 132 108 ~69 122 73 

286 49 .!.6 217 123 Jl 239 100 12 241 92 18 280 51 20 84 84 143 21 19 

17 8 4 17 9 3 15 14 - 20 7 2 23 4 2 2 6 17 1 3 
214 74 19 179 106 22 194 99 14 181 97 29 232 59 16 55 43 175 16 18 
33 8- 30 7 4 29 10 ~ 30 5 6 30 10 1 - - 30 11 -
9 2- 4 5 2 9 1 1 9 2 - 10 1- 1 4 4 2-

48 39 4 5~ 34 5 80 10 1 67 21 3 76 12 3 3 1 78 3 6 
7 3 7 8 5 4 9 5 3 11 3 3 12 2 3 2 1 9 4 1 

107 35 27 86 49 3-i 119 23 27 114 'Л 28 121 J6 32 9 2 124 t)- 9 _., 
37 8 8 32 16 5 44 7 2 41 8 4 41 11 1 4 - 36 11 2 
31 23 6 37 17 6 41 14 5 38 19 3 48 6 6 1- 46 g 4 
65 10 25 46 33 21 67 11 22 62 14 24 65 12 23 6 3 55 27 9 . 
34 15 10 33 19 7 46 5 8 45 6 8 48 6 5 5 - 41 9 4 

6021 225 ttO 524 800 tt !J 653 199 85 618 209 11 0 700 139 92 88 60 615 t t8 56 
. 

170 56 7 153 65 15 163 61 9 156 51 26 i72 51 10 53 23 122 26 9 

82 29 7 67 30 21 78 36 4 64 29 25 91 20 7- - - --
15 9 1 14 8 3 22 3 - 20 4 1 18 2 5- - - - ~-79 26 4 68 34 7 73 29 7 80 23 6 91 15 3- - - --
39 5 - ~ 32 12 - 38 6- 40 4 - 41 3- - - - - ~-1 

1 

Ю5 . 
' 

--



Название профсоюза 

и профеесии 

1 

5. Дощечники . . . . 
6. nрочие rmщевики . 
7. Слесаря и учен. . . 
8. Прочие вепомогат . . . 
9. Чернорабочие . . . . 

10. Вез указания профес. 

Всего . 

В том чис:zе ученики 
фабзавуч .•• .. . . . . 

VIIJ. Табачники. 

1. Табачншш . • . . . 
2. Сдесаря и учен. . . . 
8. !f_рочие вспомогат. . • 
4. Чернорабочие . . . • 
5. Без указания профес· 

сив . 

Всего •• 

В том числе ученики 
фабэавуч. • . 

IX. Бумажники. 

. Р аспреде.'lе вие 
~~ ..... характеру числу жпвущнх в 

1 ~ .g t:t жи:.:шща одной комяате 
= .. ф о .. 

~ 
.. .. 

@ с.. 

"" ::;! >с 
Q 

.;., :2 ... :: "" ~8. §' о 

~ "' .. .. 
:3 .. "' ~ ~ 

.., .., ., 
"' ~ ~t. § .. .. ..... ~ 

., 
~ Q о о· о 

2 11: ~:! :» 41 ... О! :z 2 3 е :.: ., .... ., :f .. .. =t= ф ;r ... ... ... .,. ". 

=-е ::::.:: j:Q С)~ ::t: ...... "" CQ ~ >Q <О .! 
....... ------------------1-

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
41 51 40 - 9 2 2 17 14 7 б 1 

8.') 68 5 6 6 2 20 17 13 7 19 7 
44 24 7 5 8 3 7 17 7 2 5 ~ 79 53 9 8 9 4 10 21 12 11 13 
46 37 3 J 5 9 4 11 8 4 !) 5 
47 30 4 12 1 4 10 9 10 7 7 ------------- - - 1-

6<!8 503 34 7t 40 45 154 149 108 6,9 83 411 

33 11 3 17 2 6 5 8 3 б 5-

1 -
10 81 1 

1 - 2 1 3 - 3 1 -
521 45 2 5 - 8 21 6 5 4 8 -
39 31 2 _61= 3 12 8 7 4 5 -
1 1 - - 1 - - - - -

23 22 - 1- 2 5 6 2 7 1 ----------- ----- - - -
i25 107 ь 13 - 15 40 :.!S f4 18 15 -

1 
1 

9 -1 86 73 4 9- 13 28 16 11 9 

1 
1 
1 

1 

1. Сортировщики бумаги 3 1 2/ - - - - 1 - - 2 -
2. Саморезчики .бумаги 5О 38 4~ - 8 - 2 6 4 7 28 3 
3. Прессовщики . . . . 25 15 5 - 5 - ~ 2 2 5 3 11 2 
4. Уч. картонного дела. 16 13 3 - 3 5 1 2 51 
5. Прочие бумажники • 15 10 5 - I 2 3 3 - 6 =~ 
6. Учен. слесаря . . . • 35 24 4 1 6 - 3 4 3 2 J9 
7. Прочие вспомогат. • 4б 32 6 1 7 5 7 3 5 25 1 ' 
8. Чернорабочие . . . . 22 9 4 - 9 - 3 2 2 13 91 
9. Без указания профе-с. 15 3 2 - 10 - 2 3 2 4 4 _-, 

. ~сего .-.-. -. 227 145----;;---; 45 ~. --;; 34 2S 25 113 -;l! ( 
В том числе учен. фаб· 

завуч. . . . . . . . • . 22 12 2 - 8 - 5 8 2 2 5 -

Х. Швейники . н 

406 

е т 1 
1 



r~Y 
' . 

~ . - . 
обсле дова нных подростков u о: 

аа.пчию от-
савитарно)!у состоянию. llомещенпя 

1 характеру 

~воi пооте.u пптаниst 

о 

g 11 о о 01 01 1 о 
.; с 

f- :с = С);!: :с g о ::11 
о ~ ~ ~ о с::! с::! ~ о • с:::! 

~ ~ C?o:r~go<'.! .D ::; .с ~ ~ s .., :.0: 
;:;. ~~g:.:~ , ~~ t:; :а ~ ~ t .... :.: о о с.> 

~ 
:s: » Q » >.; ~ » ;:::: о; ::» ъ :::: ::» f- -8 g 
ф о &. ф о 1 » ~ ooOoiQФo а. = ф :s:: -< ....... c::l Е-< ::r:: (.) u :::: Е-1 ><~о E-t:::: < CQ CQ ох - ....... 

~ --
_____ , __ 

15 16 17 18 19 20 21 22 2З 24 25 26 j 27 28 29 30 31 32 33 

42 8 1 34 14 3 35 15 1 36 13 2 44 6 11- - - - -
63 20 2 61 26 8 60 16 9 58 18 9 72 8 5 - - - - -
2б 13 5 18 18 8 24 16 4 23 15 б 28 9 7- - - - --
63 13 3 42 27 10 48 24 7 48 22 9 59 13 7- - - - -
30 15 1 24 1б 6 32 9 5 30 8 8 33 5 8 - - - - -
32 13 2 27 19 1 33 12 2 33 10 4 36 9 2- - - - -,__ - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

!71 tM 26 377 204 67 443 166 39 432 146 70 513 90 45 - - - - -. . 
25 7 1 22 10 1 20 13 - 23 7 3 25 7 1 - - - - -

6 3 1 5 5- 8 2 - 7 1 2 6 4 - 1- 8 4 -
37 15 - 30 22 - 28 24 - 29 22 1 39 13 - 2 - 43 6 1 
33 б 1 2б 13 - С)" -0 13 1 28 8 3 31 5 3 4 - 29 5 1 
1 - - 1 - - 1 - .. 1- - 1 - -_,-. - l - -

18 5 - 11 12 - 11 12 - 7 ]5 1 15 8 21 2 -
~ -~-

95 28 2 73 52 - 73 51 1 72 46 7 92 :ю 31 7 - 102 14 2 

15 54 17 49 37 - 48 38 - 45 40 1 62 23 1 - б 18 55 7 

1 1 _\_ 
1 ] 1 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - • 3 - -

19 26 5 23 25 2 26 22 2 31 16 3 39 10 1 - - 43 1 б 
12 13 - 16 7 2 22 1 2 23 1 1 23 2 1- 21 - 3 
9 5 2 47 9- 9 7 - 8 8 - 13 3 - 4- 10 - 2 
8 7 - 7 8- 9 5 1 8 7 - 14 1~- 1- 12 2 -

14 20 1 12 16 7 20 9 6 25 6 4 25 7 ' 3 2 - 24 2 7 
20 22 4 18 20 8 33 9 4 28 12 6 39 1 бr- - 37 1 8 
. 7 12 3 8 3 11 10 2 10 18 2 2 17 1 4- - 10 111 

9 4 2 7 7 1 12 3 - 9 3 3 14 1- - ..__ 14 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -. 
99 но 18 101 95 31 t4<t 58 25 153 55 19 187 26 1<t 8 - 174 7 S8 

13 7 2 10 12 - 14 8- 10 10 2 19 3- - - 21 - 1 

с в е д е н l и й 
1 1 
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' 1 

.На;званае nрофееюза 

н профеесна 

...., 
Раеnрозе.'lен а 6 

Xl. Коммунальники. 1 

1. Парвкмахеры . . . . J9l 18 1 - - 6 5 1 3 l 2 1 
2. Прочtlе коммуна.тrьн. . 11 8 1 - 2 2 l - 3 - 2 ~ 
3. Слесаря и 1IX учен. . 20

1 
8 2 8 2 1 3 4 3 5 3 1 

4. Прочие всnомогат. . . 171 7 8 2 - ·- 2 4 1 1 1 ~ 
ь . Lfернорабо~_· _. _. ~ 12 3~ 2 __ 2_4~~-7 _J 

Bcero . 86 53 15 12 6 9 13 13 12 8 2t 11 

Xll. Водники. 

1. Матросы . . • . 176 110 33 3 30 23 9 18 22 21 43 All 

2. Прочие водпики 35 27 3 - 5 3 6 4 9 1 9 3 
3. КочегарЬ! • • • . • . 91/ 65 15 1 10 :; 8 151 ~ 21 21 1~ 
·1. Учен. токаря . . . 23 21 3 - 4 2 '> 7 2 4 3 -s 
5. Ученики слесаря . 451 36 2 - 7 1 6 15 5 - 12 ~ 
6. Прочие веnомогат. . . 801 G2 3 1 14 4 7 13 121 5 21 lS 
8. Без указания nрофес. 
7. Чернорабочие . . . 321 27 - - 5 - 2 1 9 6 11 з 

сии . .. ·----~~_1_1~ ..=__3_2~-.i 9.~ 
Bcero .• 

В том числе учен. фаб-

534 389 60 6 79 38 43 78 80 6<1 129 tot 

завуч . . 28 25 3 1 3 7 6 2 8 

108 

. 

1' 

:, 



1 \ 

о б с л о д о в а н н ы х n о .:х р о е т R о в п о: 

1: 1· 

16 3 - 10 5 4 14 3 2 15 1 3 15 2 2 - 1 14 1 3 
8 2 1 7 3 1 6 3 2 7 2 2 9 - 2 1 - 9 1-

. 15 5 - 14 6 - 15 5 - 14 6- 18 1 1- - 20 - -16 - 1 10 6 1 11 3 3 8 8 1 11 5 1- - 10 7 _ 
12 5 2 8 6 5 9 6 4 10 3 6 10 5 4 3 - 13 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -67 15 4 4\J 26 1t 55 20 1t м 20 t2 63 13 10 4 t 66 tt 4 

116 38 22 1()..1, 47 25 124 29 23 123 33 20 132 25 19 21 1 75 12 67 
29 4 2 22 12 1 29 4 2 23 9 3 25 7 3 2 2 23 8-
62 17 12 49 28 14 69 16 6 64 19 8 71 11 9 8 1 51 24 7 
18 8 2 14 5 9 16 5 7 18 3 7 14 6 8 1 - 22 - 5 
26 12 7 17 14 14 23 9 13 28 9 8 'Л 9 9 31- 33 3 6 
49 16 15 Z7 28 30 43 13 24 48 8 24 47 .12 21 5- 56 8 11 
19 9 4 11 12 9 17 9 6 19 6 7 18 6 8 2 2 20 1 7 

24 17 6 16 18 13 25 12 10 37 8 2 37 6 4- 5 37 4 1 - - - - - -- - - - - - - -
8142ttl317 

- -
343 f2t 70 260 159 1 t5 346 97 91 36() 95 79 371 82 60 104 

16 10 2 10 14 41 11 8 9 19 7 2 17 6 5 -, - 127 1-
r 

i 1 
1 
1 i . 

1 . 
\ ' 

. ' 
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111. Распределение подростнов по : профессии , харантеру 
состоянию помещения 

Название nрофсоюза 

и профессии 

1 

1. Металлисты. 

1. Ученик. слесарой и 
~азметчиков .. 

2. окаря и их nод-

~ые ...... 
3. н:ики токарей . 
4. Ученики сборного 
цеха .. . . 

5. Ученихв ЭJIGKTPOT. 
6. Чернорабочие . . 
7. Чис·rильщики 
8. Прессовщик., шта:-.1-
ловальщ. и их уч·ки 

9. УчеШUШ СТО.1Я;РОВ, 
деревообделочи. це· 
ха, сто.тшры, шютн. 

10. Подметальщики . . 
11. Рабочие по осмотру 

оболочек . ..... 
12. ~очие вспомогат. 
13. рочие ме·rал.1ист. 
14. Без указания про· 

фессии •..... 

Всего . 

В том числе ученики 
фабэавуч ...•. . 

11. Текстильщики. 

1. С'емщицы а учен .. 
2. Подавальщ. . • • . 
3. Стэвельщ. . . . . 
~· ~исучальщ. и учен. 
::>. -цы ткачей . . . 
6. ЦеВОЧRl:ЩЫ И учен. 
7. Шнуровщицы и уч. 

410 

хараRтеру жи.пщ. 

9 l 

1 
8 

5 6 3 
1 4 

б 

5 
3 1 2 1 

1 
1 1 2 

56 6 15 

8 16 27 

97 6 19 

417 22 85 
66 1 8 
13 8 
40 7 5 

133 10 51 
2 
1 

1 

Б. Рабочие-

Расnр е делевис 

чис.1у живущ. в од- нLta 

ной комвате Ae..n._ 

о .. .. 
~ 
"' ... 



жилища, числу живущих в одной номнате , санитарному 
и харантеру .питания. 

женщины 16-17 n. 

J о б с л е д ·О в а н н ы х подро ст к о в • n о: 

1 чюо 01'- санитарному сос·rоянию помещения 
характеру ПИ• 

посте.""" тання 
о о l ф о о о 

Е'-
... = = = о . :::: 

Q . ф а aS о ~ Q aS ::: о 
с:> aS 

<:) ~ Q 
Cl) С? 

~ 
ф = С? о о 

~ 
.о 1; 

.о ~ ~ :а = 
~ 

о 1::( о:! ~ ""' о ф о 1:;: о 

~ "" ::а о 
11:1 »о i3 tl: о о =: о ~ t tl: <> 

ф .. ~ >< о. с =: :а » };. 
s.., о 

ф ~ о '00 Q о ф Q ф » :q ф о ф CJ:I ф 

""' ф Cl) ф о со ~ ф ::z:: ::Z:: co t::l Е-< ::с о о ::с: Е-< ?< ::r:: о Е-< ~ < CJ:I~ j:Q 
о ::z:: ,....__ - - - - - - - - - - - - - -

зо 131 - -15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 '32 33 

3 1 6 3 1 3 2 5 4 4 2 6 2 2 - - 7 2 1 

1 - - 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 - -
5 - 6 2 - 6 2 - 6 2 -- 8 - - - - 8 - -

- - - - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - -

68 5 73 44 11 77 24 27 83 28 17 89 10 29 1 - 111 10 6 
8 - 7 3 2 7 4 1 8 3 1 7 3 2 - - 10 - 2 

4 - 4 2 - 4 2 - 6 - - 6 - - - - 6 - -

2 - 1 4 - 3 2 - 3 2 - 4 l - - - 5 - -
2 1 4 3 - 6 1 - 6 1 - 7 ·- - - 1 4 2 -

11 - 5 17 - 15 7 - 14 81 - 17 5 - - - 20 - 2 
5 2 12 5 ] 13 5 - 11 5 2 15 2 1 - - 13 5 -

11 1 16 9 2 19 6 2 19 ,8- 20 5 2 - - 24 3 -
34 5 45 22 10 47 23 7 43 23 11 55 11 11 3 - 61 5 8 - - - - - --- - - - -- - - - - - - - -

154 f 5 179 115 28 202 78 42 205 84 ss 236 39 47 4 1 270 28 t 9 

ы -, 71 45 6 65 49 8 70 45 7 96 19 7 2 2 106 8 4 

673 230 906 426 183 1070 266 179 1013 212 290 1141 166 208 35 91218 172 81 
71 18 103 27 6 103 22 11 103 22 11 106 19 11 - ·- 129 6 1 
8 - 11 13 1 22 2 1 23 2 - 24 - 1 - - 22 2 1 

46 4 76 33 3 91 20 1 93 15 4 102 5 5 2 - 92 17 1 
145 70 216 ll8 23 256 5О 51 284 33 40 279 36 42 - 2 308 ~ 10 
24 2 251 16 -- 35 6 - 31 2 8 35 6 - - - 35 4 2 
14 1 171 6 - 15 5 3 14 3 6 18 1 4 - - 19 3 1 

i 1 
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' 
. ., 

1 . 
' \,~ 1 

. . 
а Расnрер. е леннс 

...,. 
~ . 
3 
о числу жпвущ. в од- ...; . 

харuтеру жн.1н.щ. 
Название nрофсоюза. =- вой комвате .,е.,., 

~ .. 
1 l 

1 
g 

·-----: 
~~ С) 

с ~ ;; ~ С) о 

и профессиn -==ъ ~~ ~ ~ 1 ~ / ~ ~ .. .. а:: = .. ~ :.t .. 
~~ <> ф ф "' 

., о .. 
§" .. .. .. .. .. .. \::> с .... ~~= :O::>< j ;;~ :» о. о о <> о .. Cii 

~1 :r Q. о- а а ~ ~ а :s: » 
.. : I=Q~ Е{;:,~ ::- ~ ,. " 7' .., ~ . ~- :r: ~~С ..с: са;::; - " .. 1"' .. "' 

(D = .... 
-3- -4-156 -1 2 7 8 9. 10 11 12 13 14 - -

' 
8. Катуmочrнщы. 1 

• 

rmтулъщвцы и МО· 
is тальщицы • . . . 468 28:3 148 19 4 36 60 69 73 160 66 2~~ 

9. Сновальщицы и уч. 31 16 7 3 5 1 4 5 4 7 8 2 ~; ' 10. Ткачихи . . . . . 898 412 4.28 32 26 6 36 93 142 154 384 83 
11. Ватерщиttы и У'•· • 398 148 22J 9 20 4 12 42 64 ~ 167 :.:5 ' 163 
12. Прядилыц. и уч. . 58 34 13 7 4 2 3 1.l 5 8 19 10 ~ · 13. Банкаброшницы . . 67 30 30 1 6 -- 6 6 18 11 20 6 
Н. Мер.яльщицы . • 117 59 50 3 5 2 13 11 24 22 43 2 42 
15. Заправщицы • .. 64 44 16 - 4 - 2 1 4 11 35 Jl 31 
16. Ремизвицы . . . . 49 20 26 - 3 - 5 8 7 9 18 ~ 22 
17. У-ны граверов. . 3 - 2 1 - - - 1 1 . - 1 -
18. Початочнвцы • . 187 169 10 2 б 2 10 20 18 21 83 33 4~ 19. Проч. текствльщ . . 954 523 330 35 tiб 19 93 128 1б2 149 346 57 
20. Вспомогат. ра.ботн. 15 6 4 1 4 1 4 1 2 - 5 2 11 
21. Чернорабочие . . . 187 119 56 в 4 в 13 17 29 26 82 12 00 
22. Без указ. профес .. 210 137 45 6 22 9 26 36 28 25 б5 21 ~ 

Всего • 5915 SS19 2076 t67 353 80 S7S 7t1 895 959 2S09 588 2531 

В том числе учен:яки 
фабза.вуч . • . • • . 673 318 248 58 49 14 65 100 105 120 227 34 289 

1 . 11/ • Хнмнкн. 

1. Лриомщики . . 43 3~ 2 - 8 - 1 4 4 8 1~ 7 10 
2. Выборщики . . 5 2 1 - 2 - - - 1 1 3 - 2 
3. Отшибальщ. . . . 3 3 - - - - - - 1 1 l - 1 
4. Резчики стекла и. 

стаканов. 1 1 - - - - - - - - - 1 -5. Рвсовальщ'и~и· ~о· 
фарфору .. . •. 55 39 13 - 3 - 1 5 5 3 10 31 25 

6. То,шльщи~.tи и у•1е-
6 { ' ВИКИ ИХ 4 1 - 1 - - 1 1 1 2 1 

7. Формовщи~п : : : 2 2 - - - - - - - 1 1 - 1 
8. Галошницы . . . . 24 19 - - 51 8 7 5 4 - - - н 
9. Разносчики и от-
борщики холяв • . 129 90 6 - 33 3 11 15 12 17 52 19 ~ 10. Трлхальщики • . 32 10 - - 22 - - 2 2 3 7 18 

11. Вертелки колб. • . 8 7 - - 1 - - - 1 - 7 -
12. иерЖ8JIКИ форм • , 2б 26 - - - - - 3 1 4 17 1 ~ 18. рочие химики . . 157 104 24 10 19 б 19 31 23 21 ~~ 1~ 14 Прочие вспомоrа.т. 16 10 3 - 3 1 2 4 1 1 

·~ 
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111 

' ,1, . 
l r 

обследованных 

ЧИI() ОТ· 
санитарному nосте.• и 

!----
о 

"" :.:: 
Q ' 8 с3 
~ ~ ~ ~ ~ 6 ф 

;s: ... о ~ ::с 1<: о о 

~ , ~ , Q :>. к Qo 

Ф Ф(:S g_ Ф с.> :>. :а 
;:r: ::r:ro ~ Е-< ;:z:; о о 

151611718~ 20 21 

1 
·' 
195 [)5 318 134 16 . 369 68 
15 3 . 19 10 2 24 6 

423 102 558 300 40 724 123 
219 16 253 134 11 313 58 
29 4 33 21 4 44 13 
26 3 51 15 1 57 9 
60 15 74 36 7 89 18 
17 16 29 24 11 49 3 
22 5 31 16 2 40 7 
3 - - 3 - 3 -

74 43 101 49 37 143 16 
427 73 570 341 43 692 200 

3 1 9 5 1 14 -
89 18 121 56 10 140 21 
8[> 32 117 71 22 139 51 - - - -

2668 7Н 3638 I8M 423 4432 964 

322 62 384 235 54 458 156 

27 6 21 21 1 38 3 
2 1 - 2 3 3 -
2 - 2 1 - - 2 

- 1 1 - - 1 -
23 'j 17 38 - 43 11 

4 - · 1 5 - 5 1 
1 - - 2 - 1 1 
6 - 16 7 1 16 5 

75 12 55 51 23 96 13 
12 1 14 10 8 23 9 
8 - 5 3 - 8 -

13 1 25 1 - 26 .-
57 32 76 53 28 123 24 
3 6 10 4 2 13 3 

. 

п одростк о в по: 

состоянию помещения 

о 1 о ~~ :.: о ::1:! 
с3 о с3 ф '! ф ::с ~ о ~· ~ о l=t 1<: 1::1 

:- ~ ~,:- ~ 
::с 1<: 
:а•>., 
ф ф 

;:t: . f.<:><::t: u Е-< ::.:: 
- ------
22 23 24 25 26 27 28 

31 378 56 34 399 39 30 
1 22 5 4 25 4 2 

51 713 101 84 712 97 89 
27 328 45 25 354 31 13 
1 47 10 1 47 6 5 
1 58 1 2 59 4 4 

10 86 J6 75 96 15 6 
12 49 2 13 46 7 11 
2 43 3 3 44 4 1 

- 3 - - 3 - - · 
28 141 12 34 133 15 39 
62 676 167 111 773 118 ·63 
1 13 1 1 11 3 1 

26 135 19 33 131 17 39 
20 138 37 35 150 30 30 - -

519 4391 770 75.<1 4688 623 60<1 

59 486 128 59 536 83 54 

2 37 4 ·2 35 6 2 
2 3 - 2 4 - 1 
1 - 1 2 2 1 -

- 1 - - 1 - -
1 41 14 - 47 8 -

- ~ 2 - 5 1 -
- - 2 - 1 1 -

3 17 5 2 17 6 1 

20 73 29 27 93 10 26 
- 22 2 8 12 1 19 
- 8 - - 8 - -- 25 - 1 26 - -
10 91 43 23 119 22 16 

- 10 4 2 14 2 -

' 

характеру ли-
тания 

о 6 
5j ~ о 
1::1 "" r:! ф ., ... 

"{"1 ~ < а::~~ 

29 30 31 

8 -- 406 
1 - 25 

10 4 776 
2 - 333 
1 2 47 
1 - 56 

- - 108 
4 - 39 

- - 43 
- - 3 
18 - 145 
17 6 805 
- 1 11 
2 3 151 
3 1 114 -

104 28 4945 

5 9 [)55 

- - 42 
- 1 4 
- - 3 

- - 1 

- - м 

- - 6 
- - 2 
- -- 19 

- 1 114 
- - 30 
- - 7 
- - 26 
- - 137 
- - 16 

1 

--0-

,:, 

~ 
:о; 

С3 

32 

46 
[) 

68 
6 
6 
9 
8 

21 
4 

-
12 
99 

1 
23 
20 

569 

76 

-
-
-
-
-
-
-
5 

9 
-
--
10 
-

::с 
с3 

~ 
11<1 
:» 
<D ::r: 
33 

8 

о 
7 

4 
5~ 

~ 

1 
2 
' 

1 ~ 
26 

2~ 

1 

1 

1 

5 
2 
1 

о 
-
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числу живущ. в од- H&.Q-
ВОЙ комнато .~~.~ .. 

1 1~ ф 

Название профсоюза. 

и профессии ~ ~ 
с:> о .. i( .. 0:: "' " .. .. С> ., ~ <> <> о !'о "' .. .. .. .. \CI :l о о о о о .. С) 

~ а >: а >: = » С) 
с.> С> 

::а .. "' .. .. .. 
~ - "" о> ... 10 <О ::;;; ------ - - - - - - - -- - -] 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

121 15. Чернорабочие . . 77 57 - 1 19 8 13 11 9 21 3 

~ 16. Вез ~·каз. nрофес .. 46 41 1 4 1 12 7 6 5 15 - ~ 
Всего . 630 <148 501 t2 i20 27 ti6 88 14 75 202 98 278 

481 
1 

В том числе ~·ченики 
фабзаву•1 ...•. . 42 - 2 4 3 13 9 4 4 12 3 21 

JV. Печатники. 

1. Наборщики и учен. 104 83 4 11 6 10 31 23 10 9 12 u 60 
2. Пероnдетч. и учон. б4 38 3 9 4 3 9 15 ~ 7 ]1 4 36 
3. J{акладчики и уч. 18 10 - 7 1 2 5 ~ 4 3 -- 8 
4. Печатники н учен. 11 8 - 2 1 1 5 3 1 - - 1 7 . 5. Сортировщ. и учен. 1.12 60 - 52 - 6 31 37 17 13 8 -- 57 
6. Прочие nечати. . 67 44 1 17 5 7 15 14 ]1 10 5 5 43 
7. Вез указ. профес .. 7 6 

- , 1 
- 1 2 3 - - 1 - 7 

Всего . . 373 249 8 99 17 30 98 97 46 43 40 . 19 218 

В том числе ученики 
фабзавуч •.... 87 75 5 3 4 9 23 26 

. 61 
7 10 6 56 

V. Кожевники . 1 1 
1 

1 161 '~ 1. Заготовщицы и за-
~ойщицы. . . 67 61 1 4 1 9 6 10 6 4 34 

2. осадчицы . . . 3 3 - - - - 1 - 1 - 1 
3. Саnожницы уч. • 8 2 6 - - - 2 - - - 6 - 6 
4. ЩеточиыЕJ мает. 1 1 - - - - - - - - 1 - -5. Шорницы учен .. 2 2 - - =1 1 1 - - - - - 2 
6. Чемоданщ. учен. . 1 ] - - 1 - - - - - - 1 
7. Про•1ие кожови .. 42 33 - 2 7 3 8 6 8 3 11 3 24 
8. Вспомоrат. . . . 1 1 - - - - · 1 - - - - - 1 
9. Чернорабочие . . . 10 9 - - 1 1 2 1 - - 5 l 5 

10. Вез указан. nрофес. 12 10 - 2 - - 3 3 - 3 1 2 ij ---------- --- - ----- -
Всего . 147 123 ' 7 8 9 15 33 27 15 tG 31 10 79 

В том числе ученики . 
фабзавуч . . • .•. 73 66 7 - - 9 19 15 6 9 11 4 38 

i Vl. Деревообдеnочн. 

1. Станочники и уч. 5 4 - - 1 - 1 - - 1 3 - 2 
2. Прочае деревообд. 29 21 1 - 7 1 3 4 5j 4 5 7 13 

1 
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. 
об'сдедоваввых nодрость:ов по: 

Ч:HII) ОТ· 
санитарному состоянию nомещения 

характ(>ру nи-
fnooтe."t" 

, 
тания 

о 

11 
о j ' 1 Q 

о ... 1:%: <1> ::: а о ~ ~ 
<1> 

~ 8 ~ о а~ <1> 

r ~ ~ 
~ <1> .: а~ 

ф ~ Q,) ~ ~ о ~ ~ 
(Q 

"' ф ф .. о:$ 

~ ::.:: .... о 
ф о 1:( ~ ... "' :>.о [ ;:<: о о ~ t:; о ::.:: ф .. !; ~ :11 ;>. ;.< ~ ~ ..... ... 

- ~ 
S'IC1 ф 

IФ a>;j <.:> :а = <1> 
'&~ 

<.:> "' ф ф » о ф о ф I'Q ф ф ~ ф 

:з:: :Z:co = Е-< ::t: о о ::r; Е-< >< ::t: о Е-< ~ < I'Q<: ~ о ~ 

,15 - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

32 7 47 20 10 57 16 4 47 24 6 63 9 б - 2 64 6 5 
15 6 2б 13 8 28 12 6 28 10 8 36 4 6 - - 42 1 3 
~ - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - -
280 8U 315 231 84 481 ню 49 407 140 8:1 483 ?t 76 - 4 567 Зl 28 

12 15 22 19 7 27 16 5 19 21 8 34 4 10 - - 45 1 2 

34 10 57 34 13 56 36 12 49 33 22 77 16 11 3 2 87 6 6 
12 6 3-i 13 7 37 12 5 37 12 5 37 10 7 31- 45 1 5 
10 - 12 6 - 10 8 - 10 8 - 14 4 - - - 17 1 -
3 1 9 1 1 10 1 - 10 1 - 8 3 - 2 - 9 - -
5О - 83 29 - 81 31 - 83 29 - 97 15 - - - 104 8 -
21 3 41 20 6 39 21 7 37 20 10 5О 11 6 2 1 49 7 8 

- - 2 · 4 1 6 - 1 6 1 - 6 - 1 - 1 G - -
t--- - - - - - - -- - - -- - - - - - - -· -
135 20 238 t U7 28 239 109 25 232 10iJ 37 289 59 25 10 4 317 23 19 

23 8 58 20 9 54 28 б 55 20 12 63 15 9 3 2 76 2 4 

1 

23 10 39 27 1 41 25 1 32 31 4 50 13 4 1 1 58 4 3 
2 - 1 2 - 2 1 - 1 1 1 3 - ·- - - 2 1 -
2 - 8 - - 7 1 - 6 2 - 8 - - 2 4 2 - -
1 - 1 - - - 1 - - 1 - - 1 -- - - 1 - -

- - 1 1 - 2 - - 2 - - 2 - - - - 2 - -
- - - - 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - 1 -
13 5 23 13 6 24 16 2 22 14 6 31 9 2 - 1 33 5 3 

- - - 1 - 1 - - 1 - - J - - - - 1 - -
4 1 б 3 2 7 2 1 7 2 1 8 1 1 - - 4 5 1 
6 1 1 6 5 10 2 - 3 4 б 12 - - - - 12 - -

t--- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

51 17 79 ii3 15 .94 49 4 74 55 18 115 25 7 3 6 115 16 7 
' . 
26 9 42 31 - 44 29 - 31 39 3 52 17 4 3 4 50 4 3 

2 1 1 2 2 3 1 1 2 - 3 2 - 3 - - 3 - 2 
9 7 13 7 9 2'2 2 б 23 2 4 24 1 4 - - 21 3 б 
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Распределен·ие 

ЧИСЛУ ЖII·Вущ. J3 ОД· lln 
харnктсру жu:шщ. ной комнате д~, 

~ ~ 1 о ~ 1 С) о 1-
с::~ ~ Р.. " с3 а! се се <..J 2 
~,g g ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ а ; ~ 
~~ ~;- ~ ~ ~ g ~ ~ ~ о ~ а ~ 
1:!:; =-~:см о~ ~ ~ ~ :i а а а:: ~ ~ 

Название nрофсоЮза 

и професснн 

tg с=:. « : ~ t{ :;. , ~ =- ;r' :r ,.. :' С) ~ 

- - -------··--- =-2~ тT~Ii-~ii~-it~fз-~~ 
------~.~1 ____ , ____ ~- 1 1 1 

~: ~~~~~~~б~~ие . 3~ 21 -7\l 3 11 3 4 6 ~ - 7 G l 
5. Без указ. проф. • 5 41 1 - - - ~ - - 1 - 1 3 

Всего 72 bl19
1
--t tt 2 17s(12fi:f61fi 3 

В том чис.'lе ученики 
фабзавуч .. . .. • 

Vll. Пищевики. 

1. Пекаря и учен. . . 
2. Кондитеры и у•tен. 
3. Вспомогат. . 
4. Чернорабо••ие .. . 
5. Без у&аз. профес . . 

Всего . • 

В 1·ом числе·, у•Jеники 
фабзавуч: ..... 

Vlll. Табачники. 

1. Табачницы . • 
2. Всnомогат. 
3. Чернорабочие . . . 
4. Без указан. проф .. 

Всего 

3 2 - 1-- - 1--

2 2- - --· 1 1- - _:-
4 4 - - - 121 - ---

30 18 1 9 2 - 10 5 4 1 7 3 1 
41 36 - 3 2 7 8 7 5 5 6 3 2 
3 2 J-~11- -- - 1 

-1-
80 62 2 12 4 9 22 14 9 6 13 7 5 

4 1 - 1 2 --

1 11_ •!:;!·, .. , ·~~ 
-·--- ·- - -

39 32 - 5 2 ,. 12 9 4 2 5 3 2 

В том числе ученики 
фа.бзавуч. • . . • • 11 6 - 412 323 -

1 -1 
IX. Бумажники. 

1. Сортир. бум. и учен. 
2. Са:морезч. бумм·и • 
3. Прессовщ. и Y'f. 
4. Уч. картон. дма . 
5. Прочие бумажн. 
6. Чернорабочие . . 
7. Без указ. профес . • 

Всего • . 
В том числе ученики 

фа.бзавуч . . .. •. 

416 

1 1 

27 14 8 1 4 - 1 4 3 3 15 1 1 
19 11 4 - 4 - 3 5 2 5 3 1 
2- 2--- - 11 ----
6 6-- - 1111 - 2-

-!1 26 2 2 11 - 5 5 7 51 15 4 1 
19 7 12 2 2 3 7 5 1 
12 3 1 8 1 о 1 1 4 4 1 -

126 67 17 3 39 2 t1 19 20 201431116 
10 2 - - 8 1 1 - 4 41 - - 1 



> б с л е д о в а в в ы х rт о д р 1) с т к о в п о: 
___ -7 _________________ _______ ____________ ~-----------

11110 0 1'· 
юстели 

саввтарному состоявию nомещения 
характеру nи

тания 

- Q Q Q Q Q =1 а: Ф::с ~оь а: ~. 8 CIS CIS o..S Ф CIS;I:<- Ф .CIS 
~ CIS i5_ Ф ~ Ф Ф ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ ~= .4 1< ~ 
~~ ~ ~:.: 0 о;.: ~=:о:.! ~ ~:.:Ф ~ ~~~ 

з ~ Q :>. х е- :>. 1:1 t:: :>. ф ::а :>. Е- ..;~ Q 8 » 
с ·::t: ~ 1::1 Е-4 ::t: о о ::t: Е-4 ~ :r: о Е-4 ::r:: < ~ ~ ~ ~ ::t: 
р <:>,.. i!i. I Ф Ф :>. .ц Ф Ф Q Ф 1%1 Ф Ф Аосо х Ф 

:;-116 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1-- 1- - 1- - 1- 1 ---- 1- -
4 9 20 10 2 22 9 1 23 8 1 25 6 1 - - 28 4 -
131 3131 13111131 - 4---------------------- ---- ----

17 20 35 23 14 50 14 8 5t t2 9 53 8 tt 1 - 1)7 7 7 

2 2 - 1 2 - l 2 - 1 2- 1 - --'- 3- -

1 - 2 --- 2- - 2 - 11---2- -
1 - 3 1 - 31 - 3 1- 4 --- -22-
1~ 1 22 7 1 21 8 1 21 8 1 22 8 - 4 - 23 2 1 
13 - 27 14 - 29 12 - 21) 13 3 29 10 2 - - 34 6 1 

1 12- 21- 12 - 3----- -3- -- - - ----- ----------- ---- ------ ---- --
27 

10 

2 55 24 t 55 24 1 БО 26 t 59 t 9 2 4 - 64 t О 2 

1 2 2 -

2 23 8 4 
- 2-
- 1 -

2 2 -

16 lб 4 
2--
1 --

2 2 - 4 - - - - 4 - - -

19 9 7 30 1 4 
2 - - 1 1 -
1 - - 1 - -

1 - 30 2 2 
2- -
1 - -

1 - - 1---1--1- - 1- - --1 - - --------------- ------- --- -
10 s 26 8 5 t9 15 5 22 9 8 32 2 . 5 1 - 33 2 з 

3 2 6 4 1 б 5 1 7 3 1 10 - 1 - - 10 - 1 

!О б 18 9 - 27 - - 25 1 1 27 - -- - - 27 - -
9 3 12 б 2 14 3 2 14 4 1 16 3 - - - 13 - 6 

.. 2 2-- 2 -- 2 -- 2--- - 2 --
2- 4116-- 4--2 6 ..... - - - 51-
ю 4 21 18 2 27 11 3 29 11 1 29 9 3 - - 36 - 5 
6 - б 2 12 7 2 10 16 1 2 18 - 1 - - 10 - 9 
3 - 8 4- lt1- 921111 - - - 111-- ----- ------------------- - ----

iO 14 70 39 17 94 17 15 99

1 

19 8 109 13 4 - - 104 2 20 

2-8 2 - 91- 72191 -- -9-1 

3 ай ц е в. TpJA .в быт paбoqJx ПОА~твов. 417 



~ f Р а,~ Il р & д е л · е н к ~ 
о,."'~ 

1
1 Х&ра.ктеру ЖltiШЩ. ЧИСЛУ ЖИВуЩ. В ОД- Д~~. 

..,-."5 ной комнате ,". 

~~ ' , . ~ ф -

=с. .. 0.. >! а! а! а! " ф о 
~~ ~ ф d3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ а = 
о. . ~~ ~ ,., 1.: ~ " ...... 'О ;- ~ 

Название nрофсоюза 

\ и nрофессии 

:f. s .s ~ ~~а~ <~ ~ ф .. .. .. ... ". ::г 
;j ~ ;! !;, ~ I>< F,~ :о ?-> ; ~ ~ ~ ~ ISI ~ Ф 

tt:::l с )! ::I: - .. "' .... "' <О = ' :s:: 
I------ _-_-_- _-.:...1 ___________ _ _ ....:. ____ 7-, ___ 2=':-I--=-3-=.:,...J-= 44 5778'9Гi0 11 12 ГW1 

х. Швейники. 1 1 
1 

1. У'l-цы швейницы. 104 92 2 7 3 10 24 21 16 10 20 3 ~ 
2. Швеи . . . . . . 113 86 10 !6 1 6 1Н 23 16 9 20 5 { 
3. У -цы nортнихи . . 21 13 1 5 2 1 5 3 3 - 8 1 
4. Портнихи . . . . 1 - - - 1 - - 1 - - -- - -
5. J'Ч. ПО ПОШИВОЧН. 
мастерству . 2 - - 2 - - - • - 1 1 1 -

7. Шляnочницы . . . 2 1 - - l - 1 1 - ::- - -
8. У·ЦЫ ЧУЛОЧНИЦЫ • 20 15 - 4 1 2 f> 5 4 31 1 -
9, Рабочие . • .. • 6 6 - - - - 3 - 1 - 2 -

10. Уборщицы 1 1 - - - - - - 1 - -
11. Прочие швейницы 98 70 11 12 5 3 35 21 16 gl 13 1 i 
12 Уч. вяэалъщ . . . 17 16 - - 1 2 5 ·5 - 1 2 2 
13 :Мережницы. . • . • 2 2 -- -· - J - 1 - - - -
14 · Вез yJt<J.З. проф. . 540 321 r>вроо 6б 19 101 87 61 51 156

1 
65 З< 

-----1-- -- 1--- - ----1-

927 623 77 146 81 44 213 168
1
119 83 223, 77 5 Всего 

Xl. КоммунаJiьн. 

1 Коммуна~ьн . 
2 Чернорабочие 
3 Без указ проф. 

Врего . 

Xll. Водники. 

1 Вспомогат. • 
2. Чернорабочие . . 
3. Без указ. проф . . 

Всего • 

В том числе ученихи 
фабзавуч_. _ . . . . . 

2 
19 
1 

22 

2 
9 
3 

f4 

2 

1 

l ·- 1 - - - 1 - - 1 -
17 1 1 - - 1 1 з. 3 10 1 

.: -. -.f- -~ ·~ ~ ~ .: ~-= 
1 

2 - - - 1 1 - - - - -
8 1 - - - 1 2 3 3 -
2 - - 1 - 1 - - - ·- 2 

- - -- - - - - - - - --- 1-

12 1 - 1 1 2 1 2 s 3 2 

1 - - 1 - - - - - - 2 

11 
1 

1 
t 

\ 
\ . 



-
0 б с л е д о в а в в ы х п о д р о с т к о в n о: 

- ~810 01'
ооотеJШ 

санитарному состоянию nомещения 
характеру пи

тания - о о о о о 
~ ~ Ф а: ~оь :::: 

~. 8 се се оо3 Ф сеа:~; Ф .се 
ф ~ :§.. ~ ~ (1) (1) ~ ~ g ~ ~ ~ ~ I;J -= ~ ~ ~ 
~ »~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ § ~ » &; ~ ~ ~ !~ ~ g ~ 
Ф Ф..sl&. Ф Ф »"" Ф Ф О Ф IXI Ф Ф Р.о,. ~ Ф 
~ ::J:: (Q _::_ _.::_ -=- 0 0 _:Е_ ~ :>< -=-- _::__ Е-< ::J:: < iX1 ~ р:) U ::J:: 

15 16 1 17 18 1 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 21:1 30 31 32 33 

43 10 .) 48 9 45 02 7 60 37 7 66 331 . • з • 86 • 6 
33 15 52 55 6 66 37 10 54 52 7 85 21 7 2 б 93 11 2 
5 5 14 5 2 17 3 1 15 5 1 19 1 1 3 - 16 - 2 
1 - 1 - - - 1 ·-- - ] - - 1 - - - - 1 -

8 -
2 -
1 -

33 3 
5 -

2-
2- -

12 7 1 
3 3 -
1- -
rд !")Q 3 
12 4 1 

2 - - - 2 -
1 1 - 1 1 -

10 9 1 11 7 2 
24 - · 1 5 -

·1--- 1 -
56 39 з 54 34 10 

1 - 2 -
174 66 288 154 

14 2 1 12 4 1 
2 - ·- 2- -

98 265 181 94 242195 103 

2 -- 2 - -
1 - 1 - - 2--

18 
6 --
1--

3 - -- 80 18 -
1 - - 15 2 -

18 
4 

2 - - -
2- --

1-- - -
76 19 
15 ] 
2----

408 61 71 41 79 

2 -

2--
354 858 

----------------------------
306 V9 493 314 120 481 329 t17 45234<1 131 6~7141 89 51 89 673 46 68 

8 1 
1 -

8 
J 1 1 

11 - 16 
1 -

l -
3-

1 

1 - 1 
13 5 1 

1 - -

2--- -
14 5 - - -
1--- -

1 1 -
17 1 1 

1 - -
----------------------- -- ----------

9 1 8 12 2 17 4 t 15 5 2 17 5 - - - 19 2 t 

' 
-- 2- - 11 - - ~- 2 - ---2- -

6 - о 3 -6 3- 63-9--1-5 12 

1

___:--=:_ _ 1 _ 1 _ 1 ~ 1 - ~-1 - 2 1 ·- - - 2 - 1 

7 - 11 4 t 9 5 8 6 13 1 1 9 1 3' 

1 1 1 1- 1 - 1 l- - - 1- 1 
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К т ·аблнце I. 

г 

Примечакия к таблицам. 

Графы 4 и н). К служащим отнесен и младщий. 
обслуживающий переонал, как то сторожа, 

дворники .и проч. 

Графы 5 и 11. R крестьянам отнесены те лица, дл.я 
которых сельское хозяйство явл.яетс.я основ· 
ным занятием. 

. 
Графы 6 и 12. Сюда помимо детей ремесленников 

и мелких торговцев входят дети подряд"ЧИков, 

а также единичные случаи свободных профес

сий (врачей, домашних у"ЧИтелей, певчих и 
проч.), а т.акже крупной буржуазии и служи

. тел ей культов 
Графа 16. R городам: отнесены все губернские и 

У,ездные города, а таRЖе наиболее крупные и 
промытленные поселения городского типа. 

К т а 6 л и ц е n. Графа 4. В этой графе уЧтены ученики фабзавуча, 
еще не работающие на производстве и уче· 

ники nрофессионально -технических школ 
(частично вошедшие в разработку), но при 

том условии, ec.m они ранее не работали uo 
найму. 

Графа 10. В этой графе учтены ученики фабза
вуча, еще не работающие на производстве и 

ученики профессионально-техиических школ. 

Графа 18. Сюда вход.ят тц.кже и те подростки. ко 
торые не работали по найму. 

К т а блиц е IП. Графа 5. Дом коммуны определялся по суб'ектив 
ному отве'!lу оnрашиваемого. '' 

Графы 7--12. Число живущих указано включая 
опрашиваемого подростка. 

Графы ·17-28. Санитарное состояние жилища onpe· 
делялось по суб'ек'Гивной оценке опраши
ваемого. 
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Г л а. в а V. Рабочее время подростков . . . 

Г л а в а VI. Жилище и nитание nодростков 
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1) Физическое развитие и здоровье nодростков 
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36 

105 

141 
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186 
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285 

2) Постановление Совнаркома о медосмотре, инструiЩJJа 
' и санит. лист. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 355 

3) Таблицы . . . . • . . • ·. 

4) Примечакия к таблицам 

360 

420 



ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВОПРОСЫ ТРУ ДА" 

Москва, Старая nлощадь, 6. Тел. 4-11-12. 

Статистика труда . 

Гухман, Б. А. Численность и заработ'Ная nлата nролетариата СССР. 
Цена 75 к. 

Каплун, С. И ., проф. Санитарн. стати-ст. труда. Ц. 2 р. 75 к. 

Еrо·же. Положение рабочего класса (библиографический уt.tаЗатель)
печатаетм. 

Маркузои, Ф. Д. Заработная nлата в Заnадной Евроnе н Америке .в 
Н/22 и 1923 годах. Цена 30 к. • 

Его-же. Статистика социального . страхования. Выnуск 1 . . ц. 2 р. 

Его-же. Труд в Германии. Ц. · 5Q к. 

Материалы по ста тистике тру да. Сборвик под общей рещ~оiщцей 
С. Г. Струмилина. Цена 1 р. 

Методы статнсrнкн несчастных случаев. Перевод с немецкого под 
редакцией и с предисловием л. Е. Минца. Цена 75 к. 

Принцинг, Ф . Методы санитарвой статИ(}ТИКИ. Перевод с немецкого. 
Цена 2 р. · 

Проблемы труда. Сборник под ред. С. Г. Отрумилина Ц. 3 р 20 к. 

Струмнлнн, С. Г. Бюджет времени русского рабочего и крестьянИна 
в '1922-1923 годах. Цена Ю кoil. 

Его ·же . Зарплата и производительность труда в pyccitoй nромы
тленности в 1919-1922 годах. Цена.l руб. 

Его-же. Проблемы экономики труда. Qqерки и этюды Ц. 1 р. 40 к. 

Фрейман, Л. Индексы стоимости жизни и методы их исчисления .в 

разных странах (1914-1924 год .. ). Цена 75 к. 

Яковлев, К . И. Заведующий Петроградеким Бюро Статистики Труда. 
Положение труда в Петрогря.дской губ. в 1918- 1923 год'ах. 
Оrатистичесжий атлас. Ц. 2 р. 50 к. 

Заказы выполняются наложенным nлатежем. 



~Издательство ,,ВОПРОСЫ ТРУДА"~ 
Москва, Стара-я пл., 6 . Тел. 4..:11-12. 

ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА . 

Каминекая П. Труд несовершеннолетних и ученичество, 
44 стр., ц. 15 к. 

Куркии n. И. д-р. Московока,я рабоча-я молодежь по дан
ным обследования. 46 стр., ц. 40 к. 

Маркус Б. Охрана труда молодежи. С предисл. проф. 
С. И. КаплJтна. 254 стр. , ц . 70 к. 

Шварц r:. и Зайцев В. МолоДежь в СССР в цифрах. Под 
ред. и с предисл. проф. С. И. Каплув:а. Ц. 50 к. 

Подrотовка квалифицированной рабочей силы. СборниR под 
ред. О. Аникст. Ц. 70 к. 

Заказы выполняются наложенным платежом. 

При заказах свыше 10 рублей пересылка за счет Изда

тельства. 

Предоставляется скидка и кредит 

по соглашению при заказах на сумму 20 и более рублей. 

\ 

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ-в Москве: Старая nлощадь, 6; Никольская, 17; 
Кузнецкий мост, 6; в ЛенинграАе: Площадь Труда, 2; ул. 3-го 
июля, 31; в Харькове: nл. Тевелева. 6; в Казани: ул. Rо~шева, 7; 
в Минске : ул. Энгельса, 4/1; в СверААовске: Пушкинская, 10; 
в Ростове н/Д: ул Энгельса, 100; в СамаркаиАе : уд. 1\.арла Маркса, 11; 
в Астрахани : Вратекая ул., 25; в Брянске: Ленинская, 2; в Воронеже: 

Дворец Труда; в ОрАе: Ленинская, 38; в Са.маре : Советская ул., 108; 
в Хабаровске: Дворец Труда; в Н.·ННJкоАаевсне: Михайловская, 6; 

в RросАавАе: Линия Социализма, 5. 



Цена 4 р. 75 к. 
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