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Одним из последствий развития рыноч-

ных отношений в аграрном секторе экономи-
ки является формирование социального слоя 
наемных рабочих. Порожденная спросом, 
стала формироваться социальная группа, ко-
торая по разным причинам (невыплаты зар-
платы в ОАО, миграция из города или быв-
ших советских республик, острая нужда в 
средствах и др.), стремится предложить свой 
труд на продажу. Правовое положение и со-
циальная роль этой группы населения на се-
годняшний день недостаточно определены, и 
задачей государства является проведение ме-
роприятий, решающих данные проблемы.  
В целях предотвращения конфликтных си-
туаций и организации эффективного произ-
водства в сельском хозяйстве целесообразно 
использовать исторический опыт, приобре-
тенный в годы НЭПа.  

Допущение рыночных элементов в сель-
ском хозяйстве в годы НЭПа обусловило 
увеличение спроса на труд наемных сельско-
хозяйственных рабочих (батраков). Источни-
ки с разной степенью точности раскрывают 
причины появления и динамику батрацкого 
хозяйства в сибирской деревне в годы НЭПа. 
Батраками становились по различным при-
чинам: раздел бедняцкого хозяйства; стихий-
ные бедствия и социальные катаклизмы, 
уничтожившие постройки и скот; многодет-
ные семьи с малолетними детьми без трудо-
способного главы; переселенцы, потратив-
шие все средства на переезд; одинокие люди 
молодого и среднего возраста, не получив-
шие стартового капитала для создания своего 
хозяйства; люди физически сильные, но с 
умственными отклонениями, а также боль-
ные алкоголизмом. За исключением двух по-

следних групп, все указанные представители 
сельских наемных рабочих, при благоприят-
ных политико-экономических условиях и 
упорном труде, через определенный период 
времени могли создать бедняцкое или мало-
мощное хозяйство [1, с. 48, л. 298].  

Наем мог быть постоянным и поденным. 
В соответствии с законом, постоянным счи-
тался работник, заключивший договор с на-
нимателем на срок более 6 месяцев. Чаще 
всего постоянный работник проживал на 
квартире у нанимателя и питался его продук-
тами. «Постоянный» наемный труд условно 
делился на сезонный и годовой. Оплата труда 
батраков осуществлялась преимущественно 
натуральными продуктами: за три месяца 
работы постоянный рабочий-мужчина зара-
батывал 1 пару сапог, 9 овчин, 20 фунтов 
шерсти и шаровары. За все лето (5–6 меся-
цев) он получал: урожай пшеницы с 1 деся-
тины (50–55 пудов), 5 фунтов шерсти и 4 ов-
чины. За 9 месяцев (февраль-ноябрь) батраку 
платили: 35 пудов ржи, 20 пудов пшеницы, 
шубу стоимостью 25 руб., валенки – 6 руб., 
бродни из простой кожи – 2 руб. 

Другой вид найма – «поденщина» – был 
более выгоден для сельскохозяйственного 
рабочего, чем «постоянный» наем, в случае 
когда он жил в своем доме или в снимаемой 
квартире (не у нанимателя) и питался своими 
продуктами. На поденных работах взрослый 
мужчина зарабатывал от 1 до 1,5 пуда, а на тя-
желых работах, требующих большой интен-
сивности, и более 1,5 пуда пшеницы в день. 
Женщине платили до одного пуда пшеницы в 
день. Подросток получал около 0,5 пуда в 
день. Однако поденщина была более всего 
распространена в селах, где процент зажи-
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точных хозяйств был сравнительно высок и 
достигал 8% от всех хозяйств. Таких сел по-
сле установления советской власти на терри-
тории Сибири осталось мало, поэтому среди 
сельскохозяйственных рабочих было много 
безработных, которые соглашались нани-
маться на самых невыгодных условиях. 

Сведения о денежной оплате труда бат-
раков разноречивы. Между тем можно ут-
верждать, что ее уровень значительно варьи-
ровался в зависимости от региона прожива-
ния и вида выполняемой работы. Так, сред-
няя месячная зарплата сельскохозяйственных 
рабочих крестьянских хозяйств по Союзу 
ССР летом 1925 г. равнялась 16 руб. 18 коп.; 
в целом по Сибири взрослый мужчина полу-
чал зарплату несколько ниже – 14 руб. 09 коп. 
Данные по Восточной Сибири отрывочны и 
очень сильно разнятся. В Абаканском районе 
Минусинского уезда Енисейской губернии, 
если «постоянный» работник жил на кварти-
ре у нанимателя и питался за его счет, в 
среднем он получал всего 6 руб. в месяц; в 
Забайкальской губернии, напротив, получал 
больше, чем по Сибири и СССР, – 16 руб. 
22 коп. В Заларинской волости Тулуновского 
уезда Иркутской губернии зарплата батраков 
была особенно высокой – 18 руб. (без учета 
стоимости питания) [2, с. 120, 165, 172; л. 65].  

С развитием НЭПа, обусловившего уве-
личение объемов сельскохозяйственного 
производства, повысился уровень матери-
ального благосостояния батрачества. Батрац-
ких семей, проживших в Сибири минималь-
ный срок в 3–5 лет и не построивших собст-
венный дом, не имевших участка приусадеб-
ной земли, корову, птицу, мелкий скот и т. д., 
не было. Исключение составляли одинокие, 
умственно отсталые или пьющие люди. 

Наемным трудом пользовались все 
группы крестьян, за исключением семей, не 
имевших посевов, скота и построек. В соста-
ве таких семей чаще всего были работники, 
нанимающиеся на постоянной основе. Одна-
ко при наступлении более или менее благо-
приятных условий в экономике, и эта группа 
проявляла устойчивую тенденцию к перехо-
ду в бедняцкую группу. С началом свертыва-

ния НЭПа переход батрацких хозяйств в бо-
лее состоятельную группу прекратился [3,  
с. 48, 49, л. 20, 21]. 

Формирование батрачества вызывало 
необходимость создания организаций, за-
щищающих их права. Решения об организа-
ции профсоюзов и защите прав батрачества 
были приняты в резолюции Х съезда РКП(б) 
и конкретизированы на заседании комиссии 
Всероссийского Центрального Совета Про-
фессиональных Союзов (ВЦСПС). Одновре-
менно были приняты законы, защищающие 
права батрачества [4, с. 47–49]. Принятые 
меры ставили предел безграничной эксплуа-
тации батрачества. Результаты изучения ар-
хивных материалов, а также научных работ 
свидетельствуют, что отношение к батракам 
в сравнении с дореволюционными годами в 
какой-то мере улучшилось, «…наниматель 
не стал издеваться, как раньше» [5, с. 58].  

В 1924 г. в Восточной Сибири начинают 
создаваться батрацкие профсоюзы «союзы 
работников земли и леса» (Рабземлес) или 
«батрачкомы». В 1925/1926 гг. наблюдался 
их рост и укрепление. Роль батрачкомов в 
жизни села и отношения с разными группами 
крестьянства отличались пестротой. В одних 
районах зажиточные и середняки враждебно 
относились к батрачкомам, в других – ничего 
не имели против них. Согласно выводам цен-
тральных партийных органов, сами батраки 
смутно представляли и плохо усваивали за-
дачи своих организаций по борьбе с зажи-
точными и «кулацкими» слоями, поддержке 
мероприятий власти. Большинство из них 
считали, что профсоюзы должны были обес-
печивать их работой. Многие надеялись, что 
батрачком поможет стать им хозяевами, вый-
ти в середняки. Результаты исследования по-
казали, что вопреки утвердившейся офици-
альной версии советской исторической шко-
лы о социальной войне между крайними 
группами крестьянства, противоречия между 
ними были редкими и носили преимущест-
венно экономический характер [6, л. 65 ]. 

В районах, где батрачкомы благодаря 
своей активности смогли защитить права 
своих членов, они имели авторитет среди 
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бедняцких групп и вызывали уважение у за-
житочных. В Качугской волости Иркутской 
губернии батраки организованным выступ-
лением заставили зажиточных повысить зар-
плату с 30 до 50 коп. в день. Батрачком Ма-
лышевской волости (Зиминский уезд, Иркут-
ская губерния), насчитывавший 174 человека, 
в нескольких случаях заставил хозяев-нани-
мателей оказать материальную и медицин-
скую помощь работающим у них батракам.  

Союзы «Работников земли и леса» кон-
тролировали заключение трудовых догово-
ров между батраками и нанимателями. Это 
было необходимо, поскольку преимущест-
венно все группы крестьянства, использую-
щие наемный труд, старались это скрывать. 
Например, в Заларинском районе Иркутского 
округа в 1926/1927 гг. из 290 человек учтен-
ных батраков работали по договору 160, или 
55%. Обследования Сибири комиссией Сиб-
крайкома ВКП (б) и статистическими орга-
нами 1926, 1928 гг. показали, что только у 
20% зажиточных наем батраков был оформ-
лен трудовым договором. Чтобы избежать 
заключения трудового договора, наниматели 
использовали разнообразные способы: «усы-
новление», «опекунство» и т. д. [7, л. 2, 143].  
В результате нарушались права батрачества. 
Объяснением сокрытий крестьянами фактов 
использования наемного труда может слу-
жить периодически усиливавшаяся экспро-
приаторская политика государства в отноше-
нии нанимателей.  

Неустойчивость государственной аграр-
ной политики дестабилизировала положение 
батрачества как социальной группы в тече-
ние всего НЭПа. Когда государство позволя-
ло индивидуальному хозяйству развивать 
свои мощности, повышать свой материаль-
ный уровень, сельскохозяйственному рабо-
чему легче было найти работу (иногда в не-
скольких хозяйствах одновременно), его труд 
выше оплачивался. В периоды усиления го-
сударственного давления на индивидуальное 
крестьянское хозяйство, оно сворачивало свое 
производство до потребительского уровня и, 
отказываясь от использования наемного тру-
да, увеличивало тем самым безработицу сре-

ди батрачества. В 1925/1926 гг. в Восточной 
Сибири число крестьян зарабатывавших на 
жизнь наймом в других хозяйствах составля-
ло в среднем около 6% от количества всех 
дворов. В 1928 г. произошло значительное 
сокращение найма постоянных работников 
зажиточными хозяйствами, среди батрачест-
ва резко увеличилась безработица. В резуль-
тате на этапе свертывания НЭПа удельный 
вес «постоянных» наемных рабочих сокра-
тился почти в два раза. С 1928 г. наблюдался 
уход батраков на заработки в город, на 
стройки, на прииски и т. д. Дальнейшая лик-
видация рыночных элементов в экономике 
привела к исчезновению этой социальной 
группы [8, с. 264, л. 68]. 

Таким образом, допущение рыночных 
элементов в сельском хозяйстве в годы 
НЭПа вызвало увеличение спроса на труд 
наемных рабочих в сибирской деревне. Бат-
раками становились по разным причинам 
(социальные проблемы). Наемным трудом 
пользовались все группы крестьян, за ис-
ключением семей, не имевших посевов, ско-
та и построек.  

С развитием НЭПа повысился уровень 
материального благосостояния батрачества. 
Батрацких семей, проживших в Сибири 3– 
5 лет и не создавших своего хозяйства, не 
было. Оплата труда батраков Восточной Си-
бири была выше, чем среднесибирские пока-
затели (особенно в Иркутской и Забайкаль-
ской губерниях). 

Благодаря организации профсоюзов бат-
рачества и принятию государственных зако-
нов, защищающих права батрачества, отно-
шение к ним нанимателей, в сравнении с до-
революционными годами, улучшилось. Про-
тиворечия между крайними группами кре-
стьянства были редкими и носили преиму-
щественно экономический характер.  

Социально-экономическое положение 
батрачества зависело от степени развития 
индивидуального хозяйства, положитель-
ным импульсом для которого было расши-
рение государством рыночной свободы.  
В периоды усиления государственного дав-
ления на индивидуальное крестьянское хо-
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зяйство, оно отказывалось от использова-
ния наемного труда, увеличивая тем самым 
безработицу среди батрачества. Свертыва-

ние рыночных отношений в 1928 г. приво-
дит к исчезновению социальной группы 
батрачества. 
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