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Торговля и торговцы никогда не пользовались популярностью в России. Дворянски-
сословная брезгливость правящих и народническо-социалисическое неприятие
интеллигенции встретились и дружно слились в широких обывательских массах
хозяйственно отсталой страны.

Война отвлекала промышленность от обслуживания внутреннего рынка и создала
товарный голод, а обилие непроизводительных расходов, рост эмиссии и
прогрессирующее падение ценности бумажно-денежной единицы усугубили
дороговизну на все предметы широкого потребления. Примитивное объяснение
этих явлений сложных и неизбежных, присущих тогда в большей или меньшей
степени всем воевавшим странам, — исключительно злостным воздействием
торговли и торговцев встретило по всей России в высшей степени восприимчивую и
подготовленную среду, от деревенских базаров и тайных рабочих собраний до
университетов и законодательных палат.

Нездоровая в основе своей и обостренная во время войны моральная
подозрительность к людям занимающимся торговым промыслом, явилась летом
1917г. одним из главных козырей большевистской агитации.

С необыкновенной настойчивостью и энергией всячески муссировались в деревне и
среди городских низов легенды о чудовищных прибылях торговли, об огромных
количествах где-то припрятанных товаров, о дружном объединении всех торговцев
с целью обобрать и обездолить народ. В погоне за симпатиями масс городские
исполнительные комитеты и советы рабочих депутатов никакого противодействия
проповеди борьбы с торговлей не оказывали и шли здесь всегда на поводу у
большевиков, а возникшие вскоре демократические думы весьма слабо
реагировали на самочинные действия партийных и профессиональных
организаций: рядовой интеллигенции, заполнившей думы, в защите торговли и
торговцев тогда еще мерещились начала неэтические и компрометирующие.

Летом 1917г. в большинстве провинциальных городов существовали "учетные",
"регистрационные", "нормировочные", "по борьбе со спекуляцией" и прочие
комиссии, составленные по случайным признакам и применявшие самые
разнообразные методы "регулирования" рынка. В Воронеже все магазины и склады
были опечатаны в течении двух месяцев, а после снятия печатей в них товаров
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почти не оказалось; в Курске "Контрольные комитеты предложили свезти всю
мануфактуру в помещение совета рабочих депутатов, где торговцы должны были
продавать ее под наблюдением дежурных членов совета; в Рязани на покупку
обуви и мануфактуры особой комиссией выдавались ордера, на которых
проставлялись довоенные цены; в Саратове покупка разрешалась только "остро
нуждающимся" — почему-то исключительно солдатам; в Тамбове крестьянский
съезд предложил не продавать товаров в города, а везти их в деревню и т.д. В
ряде городов, в особенности на юге, поиски "запрятанных" товаров
сопровождались волной разгромов, истязаний и убийств.

К моменту октябрьского переворота торговый класс был совершенно
терроризирован. На местах торговцы перестали пополнять запасы товаров,
спешили по возможности скорее распродать их или переуступить в кредит
кооперации, которая, как тогда думали, была более забронирована от стихийных и
своеобразных форм "революционного упорядочивания".

К этому моменту нормальные условия ценообразования были изуродованы, а
расстройство транспорта, явно обозначившееся к зиме 1917/18г., содействовало
разрыву единого рынка к тому его дроблению, которое получило свое полное
завершение в период, кода рынок был объявлен официально не существующим, а
торговля — злейшим преступлением.

Полное запрещение всякой торговой деятельности и упразднение свободного
рынка на всем пространстве России последовало лишь 21 ноября 1918г. в декрете
Совета Народных Комиссаров "Об организации снабжения населения всеми
продуктами и предметами личного потребления и домашнего хозяйства , в целях
замены частного торгового аппарата" и в дополнительном к нему приказе Высшего
Совета Народного Хозяйства от 26 ноября 1918г. "О государственной монополии на
торговлю некоторыми продуктами и предметами"

По мнению советских экономистов, с этого момента в самых основах своих
уничтожался капиталистический строй, ибо вместо "рыночного хаоса"
устанавливалась "плановая система", а все сложнейшие функции торговли по
снабжению промышленности сырьем, передвижению продуктов, распылению
среди населения фабрикатов, перераспределению между отдельными местностями
сельскохозяйственных излишков и прочее — целиком принимало на себя
государство.

Пример:



"До настоящего времени многие комиссии имеют большие склады с разного рода
товарами и деньгами. Эти склады зачастую находятся в небрежном состоянии и
частичной отчетности. По получении настоящего приказа предписываем
немедленно разгрузится от всех товаров и денег, первые сдав все по актам
соответствующим распределительным органам, вторые в — казначейство... Этот
приказ отдать по всем уездным Чрезвычайным комиссиям, разъяснив, что
Чрезвычайные комиссии есть органы борьбы, а не распределения, для чего
имеются продовольственные аппараты, муниципалитеты, Советы народного
хозяйства."

Из завязавшейся борьбы за наследие частной торговли победителем вышел
Народный комиссариат продовольствия, очень скоро объединивший в своих руках
все функции распределения и снабжения. Высший Совет Народного Хозяйства при
своих попытках принять участие в распределении фабрикатов управляемой им
промышленности каждый раз должен был отступать перед угрозой Народного
комиссариата продовольствия не дать фабрикам сырья, а рабочим хлеба. С
Чрезвычайными же комиссиями Комиссариат продовольствия очень скоро поладил
и широко пользовался и могущественной поддержкой.

В городах с их многосложными потребностями замена рынка и торговли "плановым
распределением" была во много раз труднее, чем в деревне, но именно города
причиняли Народному комиссариату продовольствия значительно меньше хлопот.
Достигнуто это было чрезвычайным упрощением задач снабжения. В деревне
приходилось брать, городу же нужно было давать — здесь Народный комиссариат
продовольствия владел положением. И он широко использовал его для облегчения
взятых на себя неразрешимых задач: объекты снабжения были сужены до
пределов, необходимых для удержания политической власти коммунистической
партией. Кормить и одевать надо было солдат, отряды чрезвычайных комиссий,
"ответственный аппарат партии и высшую советскую администрацию. Обрекались
смерти не только те массы городского населения, которым не было места в новой
социальной "табели о рангах", но и особо привилегированный рабочий класс
снабжался в размерах абсолютно недостаточных для поддержания физического
состояния.

В среднем в советской России рабочий получал в месяц, включая все выдачи
натурой, квартиру и денежную плату ( в довоенных рублях ):

в 1919 г. — 3 руб. 58 коп.;



в 1920 г. — 3 руб. 45 коп.;

в 1921 г. — 3 руб. 48 коп.

Быстрое нарастание смертности, запустение городов, голод и эпидемии начались
уже в начале 1919 г., но именно с этого периода все повышается уровень борьбы с
рынком и торговлей. Как повествует советский юрист , "всякое сепаратное
выступление отдельного лица или частной фирмы на хозяйственно-экономической
арене преследовалось и рассматривалось революционным законом как злостная
спекуляция. Спекуляция была поставлена рядом с контрреволюцией и саботажем и
квалифицировалась как тягчайшее преступление, которое надо уничтожить огнем
и мечом революции. В силу этого ни революционный законодатель, ни тем более
стоявший лицом к лицу с бурной жизнью исполнитель не имели, так сказать,
времени думать о соразмерности деяния и наказания, а больше всего исходили из
стремления дать устрашающее и скорое наказание. И тот и другой действовали с
неумолимой решительностью. Весь карательный и судебный аппарат ВЧК до
рядового красноармейца был привлечен на всемирную борьбу..."

Власти терялись в борьбе с этой стихией. Их пугала полная невозможность вскрыть
здесь то, что ими называлось "организованный саботаж": перед ними был
органический саботаж, саботировала природа. Учреждались комиссии с
безграничными полномочиями. Одной из них, "чрезвычайной комиссией по
продовольствию и транспорту", был издан за подписью Л. Троцкого приказ,
согласно которому "местным советам : желдоркомам, всем вообще организациям
по линиям железных дорог вменяется в обязанность самая беспощадная борьба с
мешочничеством, как со зловреднейшей спекуляцией". Далее устанавливаются
нормы разрешенного к провозу продовольствия — не свыше восьми килограммов
на человека. Третий пункт приказа гласит: "мешочники арестовываются и
передаются в руки нарсудов. В случае сопротивления с оружием в руках
мешочники расстреливаются на месте".

Но убитые пополнялись новыми, и преступная торговля, как и подпольный рынок,
все разрастаясь, продолжала существовать, разрывая удушавший страну
коммунистический пояс, пока советская власть, по собственному ее признанию, не
вынуждена была "разрешить, как клапан для выхода накопившихся сил, грозивших
взрывом, — местный торговый оборот"...

5. Функции торговли на потребительском рынке России
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