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В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ СТАНЦИИ ИМАНДРА

А н н о т а ц и я .   Статья посвящена материальному положению рабочих и служащих станции 
Имандра в годы Гражданской войны и интервенции на Мурмане. Рассматриваются вопросы о том, 
какими нормативно-правовыми актами устанавливались оклады рабочих и как заработная плата со-
относилась с общим социально-экономическим положением жителей Северной области. Источниками 
служат архивные материалы, содержащие информацию об окладах работников, сообщения о средней 
заработной плате мужчин и женщин, протоколы заседаний должностных лиц, посвященные обсуж-
дению экономических проблем Мурмана. Впервые используются архивные данные, которые каса-
ются жизни работников Имандровского депо. Сделан вывод, что на станции Имандра существовало 
значительное гендерное неравенство в начислении заработной платы, средняя зарплата мужчин пре-
вышала среднюю зарплату женщин практически в два раза. Тем не менее, несмотря на все сложности, 
работники станции имели доступ к свободной покупке товаров народного потребления, однако цены 
на эти товары были относительно высокими. Автор считает одной из главных проблем населения 
Северной области быстрое обесценивание рубля, вызывавшее рост цен, в то время как заработная 
плата не могла им соответствовать.
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ков на территории Кольского полуострова была 
свергнута, а между интервентами (Великобри-
тания, Франция, США) и представителями Мур-
мана было заключено новое «временное, по осо-
бым обстоятельствам, соглашение» [3: 217–221]. 
Включающий Александровский и Кемские 
уезды Мурманский край отныне не подчинял-
ся Совету народных комиссаров, он был само-
стоятелен, а свою судьбу связал с союзниками. 
2 августа большевики окончательно теряют 
власть еще и в Архангельске, когда на терри-
тории большей части Архангельской губернии 
власть переходит к белым во главе с народным 
социалистом, «дедушкой русской революции» 
Н. В. Чайковским [5: 68–70]. Таким образом, Ар-
хангельская губерния перешла под контроль бе-
лого правительства и иностранных союзников.

ВВЕДЕНИЕ
Гражданская война на Мурмане развивалась 

достаточно необычно, начавшись по сути в марте 
1918 года, когда 1 марта была затребована по-
мощь союзных сил при согласии наркома ино-
странных дел Советской России Л. Д. Троцкого, 
чтобы защитить Мурман от возможной ата-
ки Германии и Финляндии. 2 марта между Мур-
манским советом и союзническими силами было 
заключено соглашение о сотрудничестве [3: 
146–147]. Союзническое командование, прибе-
гая к определенным интригам, всячески искало 
возможность перетянуть на свою сторону власти 
краевого Совета в том или ином виде, речь шла 
даже о создании отдельной республики, вклю-
чающей территорию от Мурмана до Онежского 
озера, под протекторатом Великобритании [5: 
43]. В начале июля 1918 года власть большеви-
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В районе Хибин в то время существовало 
несколько станционных поселков, в том числе 
Имандра. Как писал известный мурманский 
краевед И. Ф. Ушаков, летом 1916 года на Мур-
манской железной дороге окончательно были 
введены в эксплуатацию следующие железнодо-
рожные пункты: Пинозеро, Зашеек, Охтоканда, 
Ягельный Бор, Шонгуй, Кица, Оленья, Пулозеро, 
Хибины и Имандра [13: 565]. Станция Имандра 
находилась под контролем союзников с начала 
июля 1918 года, когда была полностью разоруже-
на охрана участков [12: 82]. Она являлась одним 
из важных железнодорожных узлов с точки зре-
ния логистики и экономики.

Цель исследования – выяснить экономиче-
ское положение трудящихся Мурмана на примере 
станции Имандра. Для достижения этой цели 
необходимо решить следующие задачи:

1) проанализировать информацию о заработ-
ной плате работников станции Имандра и зара-
ботной плате трудящихся других предприятий 
на территории Мурмана, в том числе различные 
аспекты ее начисления, надбавки и др.;

2) сравнить положение трудящихся в разных 
частях Северной области; 

3) выявить сущность некоторых экономиче-
ских процессов на территории Северной области.

В статье впервые вводятся в научный оборот 
архивные документы, которые позволяют рас-
смотреть станцию Имандра как поддающийся 
экономическому анализу объект. Территориаль-
ные рамки исследования включают Александров-
ский уезд (то есть Мурман) и конкретно станцию 
Имандра Мурманской железной дороги, распо-
ложенную около Хибинского горного массива. 
Для полного выполнения поставленных задач 
автором также частично затрагивается Кемский 
уезд и некоторые другие территории Северной 
области. Источниковая база исследования со-
стоит из обширного массива данных. В рабо-
те используется сборник материалов «Борьба 
за установление и упрочение советской власти 
на Мурмане» [3], не утративший актуально-
сти до сих пор, так как это издание содержит 
достаточное количество документов, кото-
рые можно применить для анализа социально-
экономической и политической ситуаций на Мур-
мане.

Архивные источники представлены докумен-
тами из Государственного архива Мурманской 
области, это дела: «Cписки служащих, масте-
ровых и рабочих депо ст. Имандра»1; «Основ-
ные оклады содержания служащих, мастеро-
вых и рабочих мурманской железной дороги»2; 
«Приказы Генерал-губернатора Северной обла-
сти, войскам Мурманского района, переписка 

по личному составу, финансированию, хозяй-
ственным вопросам»3; «Постановления и при-
казы Временного правительства, протоколы 
заседаний междуведомственной комиссии по рас-
смотрению и согласованию плана г. Мурманска, 
постановления начальника Мурманского Края, 
Инструкции»4. Документы из архивов позволя-
ют наиболее тщательно провести историческое 
исследование, так как в них содержатся важные 
сведения об особенностях начисления зарплат, 
окладах работников Мурманской железной до-
роги, экономическом положении населения, ра-
боте государственных органов в период Граж-
данской войны и интервенции. Кроме того, автор 
обращается к историографическим источникам, 
которые очень важны при изучении Граждан-
ской войны и интервенции на Севере России. 
Это работы А. А. Киселева, Е. Ю. Дубровской, 
И. Ф. Ушакова, В. И. Голдина, Е. И. Овсянкина 
и др. Одна из них – исторический труд «Мурман 
в дни революции и гражданской войны» [9], уча-
стие в создании которого принял историк, доктор 
исторических наук и выдающийся мурманский 
краевед А. А. Киселев. Изданная в 1977 году 
книга сама по себе окончательно уходит от тра-
диционной для советской истории точки зрения 
о изначальной «предательской сущности» Мур-
манского совета и упоминает достаточно кра-
мольный для советского времени тезис о мирном 
существовании интервентов вместе с советски-
ми органами власти в марте – июле 1918 года. 
Другим примером является монография архан-
гельского историка, профессора В. И. Голдина 
«Интервенция и антибольшевистское движение 
на Русском Севере. 1918–1920», в которой «ис-
следуются многие малоизвестные ранее события 
и факты гражданской войны в северном реги-
оне страны, версии и реальности» [5: 2] с опо-
рой на ранее недоступные архивные документы 
и иные источники. Конечно, эти труды не по-
священы полностью экономическому положе-
нию всего Мурмана или Северной области, так 
как авторы не ставят такой задачи, но именно 
они дают важную информацию об особенностях 
уровня жизни простого населения, их доходах, 
прожиточном минимуме, что является ценней-
шим источником для настоящего исследования.

Примером иного рода может служить статья 
Е. Ю. Дубровской «Социально-экономическое 
пространство сооружения Мурманской железной 
дороги: строители магистрали и население при-
легающих территорий в годы Первой мировой 
войны» [6]. В ней автор подробно рассматривает 
особенности развития экономических и социаль-
ных взаимоотношений между различными груп-
пами работников во время строительства Мур-
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манской железной дороги, источники конфликтов 
и отношение к труду.

16 июня 1919 года начальник Имандровского 
депо отправляет начальнику Мурманской же-
лезной дороги письмо следующего содержания: 
«Просьба препроводить список служащих и пе-
реписку в город Александровск 8-му Председате-
лю по подоходному налогу присутствия»5. В рам-
ках этой переписки речь идет об участковых 
по подоходному налогу присутствиях, которые 
появились наряду с губернскими, областными 
и уездными [8: 71] в результате принятия закона 
о подоходном налоге от 1916 года6. После это-
го произошла новая реформа, в 1917 году были 
установлены новые ставки налога, разделенные 
по разрядам, а доход до 1000 рублей не обла-
гался никаким налогом [15: 400–402]. При этом 
к 1917 году «поступление подоходного налога 
имело нерегулярный характер и составило всего 
3,2 % в доходах бюджета» [14]. В дальнейшем на-
логовое законодательство регулировалось иными 
декретами уже советского правительства при со-
хранении должности участкового по доходному 
налогу присутствия, который руководил взима-
нием налоговых сборов7.

В следующем, июньском письме председателю 
Александровского участкового по доходному 
налогу присутствия начальник депо Имандры 
уточняет: 

«…поэтому прошу, обращайтесь с требованием 
в Мурманск в контору 5-ого участка службы, там где 
Вам обещают дать список служащих со всеми прибав-
ками и высчетами в связи с повышением и понижением 
курса рубля»8.

Скорее всего, это не обычный бюрокра-
тический процесс оценки текущего уровня 
оплаты труда среди работников в рамках взаи-
модействия между руководителями ветвей еди-
ной железнодорожной организации, а маркер эко-
номического кризиса. Основанием для такого 
вывода является постоянное значительное паде-
ние курса платежного средства: 

«Но законы экономической жизни и требования со-
юзников привели к тому, что в апреле 1919 года курс 
фунта стерлингов был 56 рублей, 1 мая – 64, а 21 мая – 
72 рубля» [10: 19]. 

Данная информация свидетельствует о воз-
никших к лету 1919 года значительных инфля-
ционных процессах в Северной области, влияю-
щих на курс северного рубля (это и упоминается 
в письме, но в гораздо более мягких выражени-
ях), которые явно указывают на наличие проблем 
в экономике. Как пишет В. И. Голдин, «призрак 
финансовой катастрофы постоянно витал над бе-
лым Севером» [5: 104].

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ СТАНЦИИ 
ИМАНДРА

Документ «Список личного состава слу-
жащих, мастеров и рабочих по депо Имандры 
на 1 июня 1919 г.» зафиксировал следующее коли-
чество работающих граждан: 43 человека, из них 
369 мужчин и 710 женщин. Самая высокая зарпла-
та была у Алексеенко Павла Леонидовича, на-
чальника депо станции Имандра, она составляла 
775 рублей11. Среди служащих, мастеровых и ра-
бочих мужчин наиболее высокие зарплаты были 
у трех человек: Овечкина Ефграфа Осиповича, 
слесаря второго разряда, 525 рублей12; Исаева 
Александра Антоновича, слесаря первого разря-
да, 525 рублей13; Чекинского Ефима Андреевича, 
кузнеца первого разряда, 525 рублей14. Самые 
низкие зарплаты были у следующих лиц мужско-
го пола: Каменева Павла Николаевича, рабочего, 
350 рублей15; Грузина Андрея Емельевича, рабо-
чего, 350 рублей16.

Самыми низкооплачиваемыми на станции 
Имандра были женщины, а именно: Волкова 
Антонина Ивановна, каптерщица, 225 рублей17; 
Дербина Мария Ивановна, сторож каптерки, 
225 рублей18; Колесакова Серафима, сторож 
электростанции, 225 рублей19; Лисиченко Вар-
вара Дмитриевна, сторож бригады, 225 рублей20; 
Павлова Надежда Прокофьевна, сторож брига-
ды, 225 рублей; Ларинова Анна Ивановна, сто-
рож бригады, 225 рублей; Торопова Наталья, ис-
топщик вагонов, 225 рублей. Средняя заработная 
плата всех мужчин составляла примерно 440 ру-
блей, а средняя заработная плата всех женщин – 
225 рублей. Средняя зарплата всех служащих, 
мастеровых и рабочих мужчин была примерно 
в два раза больше, чем у женщин. Это свиде-
тельствует о серьезной разнице в оплате труда 
на станции Имандра между женщинами и муж-
чинами. Данная заработная плата была обосно-
вана рядом документов.

В документе под названием «Основные окла-
ды содержания служащих, мастеровых и рабо-
чих Мурманской железной дороги» представлен 
список всех имевшихся на тот момент окладов21, 
а начинается он с I категории оплаты, в кото-
рой оклад всех трудящихся равен 350 рублям22. 
Из женщин в службе движения такой оклад по-
лучали горничные при дамских комнатах, во вра-
чебной службе кухарки и сиделки приемного 
покоя23. Таким образом, даже минимальная плата 
за труд рабочих-женщин на станции Имандра 
не вписывалась в I категорию данного норма-
тивно-правового акта. Этим особенностям опла-
ты труда есть обоснование в дополнительном 
документе к основному под названием «Приложе-



Е. О. Сушко86

ние к расписанию окладов жалования служащим, 
мастеровым и рабочим Мурманской ж. д.»24. Па-
раграф 6 данного приложения гласит: 

«Для женщин чернорабочих, сторожих и проч. ос-
новной оклад устанавливается в 225 руб. в месяц. ПРИ-
МЕЧАНИЕ: Сюда не входят лица, перечисленные в рас-
пределении основных окладов»25. 

Таким образом, все женщины, работавшие 
на станции Имандра летом 1919 года, были опре-
делены в разряд наиболее низкооплачиваемых 
профессий. Заработную плату ниже получали 
подростки-чернорабочие – 200–250 рублей26 
и ученики по службе телеграфа – 150 и 200 ру-
блей27. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ СТАНЦИИ 
ИМАНДРА В УСЛОВИЯХ ПРОЖИВАНИЯ 
В СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ

Поправить положение рабочих и служащих 
(как мужчин, так и женщин) могло введение 
с 1 июля 1919 года климатических надбавок. 
С этого момента к окладу работников Север-
ной области прибавлялось 20 % климатических 
[2]. Сообщение Управления города Мурманска 
от 3 ноября 1919 года № 452 главноуполномочен-
ному по эвакуации в ответ на сообщение № 336 
содержало следующие сведения о зарплате жен-
щин в день: «Имею честь сообщить, что жен-
щины и подростки получают 12 р. 22 + 20 % 
климатических»28. В результате всех вычетов 
средняя заработная плата женщин, проживаю-
щих в Александровском уезде, составляла 450 ру-
блей29. Но даже с учетом добавленных климати-
ческих надбавок положение имандровчанок было 
достаточно плохим, они в любом случае не до-
стигали средней заработной платы как мужчин 
на своей станции, так и женщин на всей терри-
тории Мурмана.

При этом можно не только сравнить заработ-
ные платы разных категорий станционных ра-
ботников, но и сопоставить их с необходимым 
прожиточным минимумом. Например, прожи-
точный минимум учителя (служащего, кото-
рый не занимается физическим трудом) в июне 
1919 года на Мурмане составлял 506 рублей 
58 копеек [1: 57]. Ряд исследователей отмечают, 
что положение рабочих было достаточно тяже-
лым уже с 1917 года. Например, А. А. Киселев 
пишет о том, что общий прожиточный минимум 
на Мурмане осенью 1917 года для семьи из четы-
рех человек составлял 570 рублей [9: 58]. Необхо-
димый же прожиточный минимум на всей терри-
тории Севера России (еще до появления Северной 
области) уже к марту 1918 года составлял около 
800 рублей. При этом зарплата обычного рабо-

чего была 500 рублей, а с особой квалификаци-
ей – около 650 рублей [4: 35]. Если принять этот 
прожиточный минимум в 800 рублей за эталон 
и сравнить с зарплатами рабочих и служащих 
станции Имандра в июне 1919 года (очевидно, 
к тому моменту он еще увеличился), то можно 
заключить, что жизненные запросы работни-
ков мужского пола станции Имандра были удов-
летворены в среднем лишь на 55 %, а жизненные 
запросы работниц-женщин – лишь на 28,12 %.

В Северной области отчетливо наблюдал-
ся рост цен на продовольствие (согласно архив-
ным данным и информации из газеты «Северная 
кооперация»): 

«…цена 1 пуда пшеничной муки с октября 1918 по ав-
густ 1919 г. увеличилась в среднем с 24,4 до 47,1 руб. 
(по другим данным – до 50 руб.), фунта риса – соответ-
ственно с 1,3 до 2 руб., чая – с 12,5 до 18,4 руб., сахара – 
с 2 до 4 руб. и т. п.» [11]. 

О том же писали и проживающие непосред-
ственно на территории Северной области желез-
нодорожные работники Кемского уезда: 

«Вот некоторые данные о ценах, взятые мною из при-
ходо-расходных листов по нашему клубу: фунт муки 
стоил 1 р. 19 к., фунт сахара – 3 р. 60 к., фунт сала – от  
9 до 12 р., десяток яиц – 60 р. и т. д.»30.

Советские источники также сообщают 
об очень низких зарплатах рабочих на железной 
дороге в Кемском уезде: 

«Заработная же плата осталась на том же низком 
уровне, как и раньше: так, токарь-инструментальщик 
получал в месяц не более 200 рублей, а это была одна 
из высокооплачиваемых квалификаций в депо»31.

Можно предположить, что данные о подобной 
зарплате были либо неправильно поняты, либо 
занижены, чтобы заявить о невероятной бедно-
сти даже представителей самых высокооплачива-
емых профессий, ибо в таком случае работница 
Имандры получала большую заработную плату, 
чем мужчина-токарь из карельского депо. Напри-
мер, в 1916 году для работы на некоторых участ-
ках Мурманской железной дороги было трудно 
найти русских рабочих за месячную заработную 
плату в 145 рублей [6: 34]. Уже в середине апреля 
1917 года в Кемском уезде для цеховых мастеров 
заработная плата должна была быть повышена 
до 300 рублей [7: 220].

В конце июня 1919 года на Мурманской же-
лезной дороге начинает действовать целый тор-
говый состав, останавливающийся в том числе 
и на станции Имандра [2]. Ассортимент этой 
передвижной лавки был достаточно большим: 
консервы, апельсины, лимоны, конфеты, кофе, 
мыло разных видов, стаканы, нитки, иголки и др. 
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Если данный поезд остановился бы на станции 
Имандра в самом конце месяца, то работники 
станции могли бы купить на всю свою зарплату 
следующее количество какого-либо одного то-
вара: мужчины при средней зарплате в 440 ру-
блей – 256 килограммов картошки, 220 апельси-
нов, 176 стаканов, 33 килограмма кофе высшего 
сорта «Sаnсtus», 26 700 метров ниток в катуш-
ке; женщины при средней зарплате в 225 ру-
блей – 131 килограмм картошки, 112 апельсинов, 
90 стаканов, 18,5 килограмма кофе высшего со-
рта «Sаnсtus», 13 350 метров ниток в катушке. 
Такое обилие продукции различного рода было 
возможно благодаря снабжению от союзников, 
а реализация всех этих вещей населению суще-
ствовала в связи с принятием 21 августа 1918 года 
постановления Мурманского краесовета «О во- 
зобновлении частного предпринимательства», 
гарантирующего свободное движение товаров 
[3: 229]. Однако для обычного работника главной 
проблемой была не только относительно низ-
кая заработная плата, но, как уже упоминалось, 
постоянное снижение курса рубля при невоз-
можности установить соответствующую этому 
падению зарплату.

В Мурманске 21 июля 1919 года проходило 
совещание представителей ведомств Мурман-
ского края32. На нем присутствовали началь-
ник Мурманской железной дороги Л. И. Бута-
ревич, начальник города Мурманска Сербинов, 
начальник работ торгового порта Садов. Одной 
из главных проблем, вынесенных на обсуждение, 
было падение уровня жизни. При повышении 
курса рубля с 40 до 80 рублей за фунт стерлинга 
с ноября 1918 по июль 1919 года заработные пла-
ты с 1 июля 1919 года выросли лишь на треть33. 
Участники совещания заявили о ситуации, ко-
торая могла быть еще терпима для холостых, 
но крайне тяжела для многосемейных рабочих 
и служащих: их доходы становились ниже про-
житочного минимума, наблюдалось недоедание 
и падение трудоспособности, повышалась забо-
леваемость34. Было заявлено о поступлении от ра-
бочих и служащих ходатайств на повышении ста-
вок, что, в свою очередь, должно было привести 
к повышению окладов, а это «было бы крайне 
обременительным для казны вследствие тяжело-
го финансового положения»35. Предотвратить па-
дение уровня жизни могли бы решительные меры 
финансовой помощи, однако участники совеща-
ния ограничились помощью лицам с детьми: 

«Совещание представителей ведомств находи-
ло бы наиболее целесообразным впредь до пересмотра 
положения об окладах проведения в жизнь нижесле-
дующей временной меры: “Все служащие и рабочие, 
имеющие при себе на своем иждивении детей, получают 

от учреждения ежемесячное пособие на каждого ребен-
ка обоего пола, в возрасте до пяти лет включительно, 
75 руб., и в возрасте свыше пяти 100 руб., причем право 
на пособие теряется мальчиками по достижении 12 лет, 
а девочками 14 лет”»36.

Недостаток данного документа – отсутствие 
информации о том, является ли повышение окла-
дов на треть той самой климатической надбав-
кой. Но в любом случае можно посчитать теоре-
тическую среднюю заработную плату рабочих 
и служащих станции Имандры. Если средняя 
заработная плата всех мужчин составляла при-
мерно 440 рублей, а средняя заработная плата 
всех женщин – 225 рублей, то после июньских 
надбавок складывалась следующая ситуация: 
а) при условии, что были установлены одновре-
менно климатические надбавки на 20 % и обыч-
ные надбавки на треть от суммы оклада, средняя 
заработная плата мужчин равнялась бы пример-
но 660 рублей в месяц, а средняя заработная пла-
та женщин – примерно 342 рубля в месяц; б) при 
условии, что были бы установлены лишь кли-
матические надбавки, заработная плата мужчин 
в месяц составила бы 528 рублей, а заработная 
плата женщин – 275 рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложившаяся экономическая ситуация явно 

не способствовала благополучию населения, пре-
жде всего из-за постоянного падения курса рубля 
и роста цен на товары первой необходимости. 
Однако надо признать, что руководству Северной 
области и начальнику Мурманского края Ермо-
лову удалось избежать голода и обнищания насе-
ления. Это ощущалось в том числе и на станции 
Имандра. Практически всем рабочим и служа-
щим обоего пола, трудившимся в Имандровском 
депо, хватало на питание ниже среднего уровня, 
несмотря на несоответствие прожиточному ми-
нимуму. Благодаря наличию рыночных инсти-
тутов на территории Александровского уезда 
существовала возможность купить товар в сво-
бодной продаже у частных лиц даже в условиях 
ограниченности торговли и общего повышения 
цен в частных магазинах.

Можно сказать, что трудящиеся станции 
Имандра были обеспечены достаточным ко-
личеством продовольствия и товаров первой 
необходимости во время сложной экономиче-
ской обстановки в Северной области. В насто-
ящий момент трудно подсчитать, сколько в ре-
альности работники могли тратить денежных 
средств на продовольствие при наличии допол-
нительных трат на услуги, ремонт сломанного 
инвентаря, покупку одежды и другие бытовые 
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потребности. Информацией о подобных расхо-
дах мы сейчас не располагаем.

Одной из главных проблем для трудящих-
ся было значительное гендерное неравенство 
в заработной плате. Огромный разрыв в дохо-
дах делал работниц-имандровчанок гораздо бед-
нее мужчин, которые трудились на той же стан-
ции, причем в разных должностях. Этот разрыв 
не был преодолен и был закреплен в зарплатных 
ведомствах организаций Мурмана, причем сред-
няя зарплата женщин по Мурману была выше, 
чем средняя зарплата женщин на станции. 

Основную проблему при изучении экономи-
ческой ситуации, в которой находились работ-
ники железнодорожных станций, составляет не-
возможность точно соотнести заработную плату 
на отдельной станции (в нашем случае на стан-
ции Имандра) с заработными платами на осталь-
ной территории Северной области или других 
станциях. Из-за недостатка необходимых дан-

ных такую оценку можно делать лишь прибли-
зительно. Выявление и анализ новых источников 
позволит тщательнее сравнить заработную пла-
ту работников депо различных территорий: Мур-
мана, Карелии, Холмогор, Печоры и др. В таком 
случае возможно отметить различия между зар-
платными уровнями, выявить некоторые аспек-
ты начисления денежных сумм. Или же наобо-
рот, прийти к выводу о практически одинаковой 
оплате труда работников всех станций Северной 
области согласно установленным ставкам в нор-
мативно-правовых актах уездов. 

В настоящий момент отсутствует необходимая 
информация о том, какая оплата труда работни-
ков станции Имандра приходилась на иные меся-
цы, чтобы была возможность увидеть динамику 
инфляции по месяцам и, соответственно, тем-
пы снижения уровня материального обеспече-
ния тружеников. При обнаружении новых источ-
ников эта проблема может быть решена.
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ECONOMIC STATUS OF THE MURMAN WORKERS DURING THE CIVIL WAR:  
THE CASE OF THE IMANDRA STATION

A b s t r a c t .   The article investigates the financial situation of the workers and employees of the Imandra railway 
station during the Russian Civil War and the intervention on Murman. The key research questions are: what legal acts 
established the workers’ wages, and how these wages correlated with the general socio-economic situation of the 
inhabitants of the Northern Oblast. The main sources of research are archival materials containing information on the 
salaries of employees who held various positions, reports on the average wages of women and men, and the minutes of 
meetings of officials discussing the economic problems on the Murman. Archival data on the life of workers at the 
Imandra depot are used for the first time. It is concluded that at the Imandra station there was a significant gender 
inequality in terms of wages, with the average wage of men being almost twice the average wage of women. Nevertheless, 
despite all the difficulties, the station workers had access to the free purchase of consumer goods, although the prices 
for these goods were relatively high. It is concluded that one of the main problems of the Northern Oblast population 
was the rapid inflation of the ruble that resulted in higher prices, while wages could not match them.
K e y w o r d s :   Imandra station, salary, Russian North, Civil War, gender inequality, economy
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