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Введение. Советская экономика развивалась 
на плановой основе в рамках административной 
системы хозяйствования. Период реализации де-
сятого и одиннадцатого пятилетних планов раз-
вития Белорусской ССР (1976–1985 гг.) был свя-
зан с задачами превращения республики в район 
высокоразвитого сельскохозяйственного произ-
водства, перевода земледелия и животноводства 
на промышленную основу и резкой интенсифи-
кации аграрного труда. При этом впервые в пла-
нах отчетливо проявился принцип комплексного 
подхода к решению проблем села и увязывание 
задачи достижения нового экономического роста 
производства с программами общего социаль-
ного переустройства белорусской деревни. 

Основная часть. Главным звеном в ком-
плексе принимаемых партийно-хозяйственным 
руководством БССР мер был курс на кардиналь-
ное изменение технической и энергетической 
базы сельского хозяйства и превращения аграр-
ного труда в разновидность индустриального.  

В этой связи необходимостью становился пере-
ход от механизации наиболее трудоемких про-
цессов к комплексной механизации целых от-
раслей сельскохозяйственного производства.  

В исследуемый период складывались благо-
приятные предпосылки для решения этой задачи. 
Три четверти капитальных вложений, направ- 
ляемых в сельское хозяйство республики, шли на 
его техническое перевооружение. В поставках 
машин селу все больший удельный вес занимали 
высокоскоростные автомобили, энергонасыщен-
ные тракторы, комплексы машин в виде закон-
ченных поточных линий. Одновременно расши-
рялись количество рабочих машин и оснастка 
техники всевозможными агрегатами, позволяв-
шими исключать ручной труд в растениеводстве.  

К 1984 г. были полностью механизированы 
посев и уборка зерновых, междурядная обра-
ботка пропашных культур, на 89% механизиро-
вано сенокошение, на 99,5% – копка картофеля, 
на 85% – сев и посадка овощей [1, с. 32]. 
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Предметом особого внимания стала механи-
зация животноводства как наиболее трудоем-
кой отрасли сельского хозяйства. В республике 
строились крупные комплексы и фермы, на ко-
торых была возможна автоматизация всех про-
изводственных процессов, осуществлялись ре-
конструкция и техническое перевооружение 
старых, мелких ферм. В 1984 г. в помещениях  
с комплексной механизацией содержалось 71% 
поголовья свиней, 79% – птицы, на 93% механи-
зирована подача вод на фермах крупного рога-
того скота, более 80% коров переведено на ма-
шинное доение [1, с. 39]. 

Результатом технического переоснащения 
сельскохозяйственного производства стала устой-
чивая тенденция к повышению индустриальных 
характеристик аграрного труда и расширение 
сферы приложения технической квалификации. 
Актуальным стал вопрос обеспечения агропро-
мышленного комплекса рабочими кадрами, об-
ладающими новой технологической культурой 
и являющимися социальным резервом ускоре-
ния научно-технического прогресса. Особую 
остроту кадровой проблеме придавали отрица-
тельные моменты в миграционных процессах.  
В отдельных хозяйствах и целых районах БССР 
масштабы и темпы оттока из села молодого 
населения стали превышать экономически целе-
сообразные их размеры. 

Партийное, советское и хозяйственное руко-
водство республики определило следующий 
комплекс мер по решению данной проблемы: 
повышение роли сельской общеобразователь-
ной школы в ориентации учащихся на сельско-
хозяйственные профессии; изменение содержа-
ния и организации подготовки механизаторских 
кадров в сети сельских профтехучилищ; распро-
странение новых знаний и умений среди сель-
ских тружеников через курсы всеобуча; пере-
стройка сельских поселений, связанная с улуч-
шением условий труда и быта людей, созданием 
в колхозах и совхозах необходимой социальной 
инфраструктуры. 

В рамках реализации этих мер проводилась 
разносторонняя и достаточно масштабная работа. 
Политехнизация общеобразовательной школы 
обогатилась новыми формами, связанными с по-
лучением школьниками профессии в обязатель-
ном порядке, соединением обучения с производи-
тельным и общественно полезным трудом всех 
возрастных групп. В деле трудового воспитания 
сельской молодежи объединялись усилия учеб-
ных заведений, трудовых коллективов, обще-
ственности и семьи. Была налажена шефская по-
мощь школам со стороны хозяйств по укреплению 
материально-технической базы трудового обуче-
ния, создана сеть стационарных лагерей труда  
и отдыха, организован производительный труд 

самих школьников в составе трудовых объедине-
ний, сформирована сеть межшкольных учебно-
производственных комбинатов, накоплен опыт 
популяризации в среде молодежи сельскохозяй-
ственных профессий.  

Получили распространение парады новой 
техники, праздник первой борозды, посвящение 
в хлеборобы, вечера чествования потомствен-
ных колхозных династий, тематические моло-
дежные вечера. Лучшими результатами выделя-
лись Мостовский, Столинский, Рогачевский, 
Шарковщинский районы. В 1983 г. в республике 
насчитывалось 380 сельских школ, в которых 
имелись все условия для углубленного произ-
водственно-трудового обучениях [2, с. 13]. 

Наиболее перспективной формой подго-
товки технически грамотных рабочих кадров 
села были определены средние сельские про-
фессионально-технические училища (ССПТУ). 
Начиная с 1976 г. проводилась значительная по 
масштабам и темпам программа их строитель-
ства и реконструкции. В сентябре 1984 г. все 
сельские профтехучилища были преобразованы 
в средние и включены в агропромышленные 
объединения. При этом проходила техническая 
модернизация и совершенствование их базы, ис-
ходя из требования: для каждой профессии – 
учебная мастерская, для каждого предмета – 
учебный кабинет или лаборатория, а также из 
учета норм технической эстетики и научной ор-
ганизации труда. Новая техническая база посте-
пенно становилась реальной основой обучения 
молодежи принципиально новым профессиям, 
связанным с контрольно-измерительными при-
борами и автоматикой, а также профессиям ши-
рокого профиля, совмещенным и сложным.  

Заметные усилия в вопросах совершенство-
вания качества подготовки в ССПТУ были 
направлены на повышение квалификации и про-
фессионального мастерства инженерно-педаго-
гических кадров училищ. Действовали курсы 
переподготовки работников СПТУ, функциони-
ровала сеть теоретических семинаров, школ по-
литехнического и экономического образования, 
школ молодых мастеров, практиковалось изуче-
ние преподавателями и мастерами опыта луч-
ших производственников непосредственно в хо-
зяйствах. В рассматриваемый период произо-
шло значительное пополнение педагогических 
кадров сельских ПТУ выпускниками инже-
нерно-технических и педагогических вузов рес-
публики. В 1985 г. в ССПТУ 94,6% преподава-
телей имели высшее образование [3]. 

Определенное количество квалифицирован-
ных рабочих кадров для села готовили курсы, 
организуемые непосредственно в хозяйствах и 
при отделениях Госкомсельхозтехники. Кур- 
совая сеть была максимально приближена  
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к месту жительства людей, помогала охватить 
учебой всех желающих с учетом возраста, се-
мейного положения, здоровья и четко ориенти-
ровалась на решение текущих проблем хо-
зяйств, а также аграрного сектора в целом.  

В 1980-х гг. подготовку механизаторов по 
широкому спектру новых профессий и повыше-
ние их квалификации вели 1 межрайонный и 
6 областных хозрасчетных учебных комбината, 
117 учебных пунктов районных объединений 
сельхозтехник, широкая сеть классов и кабине-
тов в колхозах и совхозах республики. Насущ-
ным требованием повышения эффективности 
курсового обучения была его связь с непосред-
ственным внедрением индустриальных техно-
логий и передовых приемов труда в сельскохо-
зяйственное производство.  

В рамках организационных и учебно-мето-
дических поисков в этом направлении результа-
тивными оказались формы обучения на базе 
полностью механизированных передвижных 
учебных классов для водителей, классов-цехов 
для подготовки специалистов животноводче-
ских комплексов, наставничество, связь теоре-
тического обучения с практикой прогрессивных 
технологий в передовых в этом отношении  
хозяйствах. Поиски повышения качества кур-
совой учебы привели к тому, что в областях 
начала осуществляться известная специализа-
ция учебной сети, связанная с переподготовкой 
механизаторов для работы на тракторах К-701, 
КСК-100, КПС-5Г, Е-280, Е-301. 

Положительно влияло на подготовку кадров 
новых квалифицированных профессий для агро-
промышленного комплекса усиление взаимо-
связи политехнизациии школьного обучения  
с перестройкой обучения в системе профтехучи-
лищ и курсов. Такая взаимосвязь обеспечивала 
преемственность профессиональной подготовки 
и закладывала основы единой системы непре-
рывного образования.  

Однако ведомственная разобщенность 
учебной сети в изучаемые годы не была пре-
одолена. На качестве учебно-воспитательного 
процесса негативно отражались несогласован-
ность планов подготовки квалифицированных 
кадров в их количественном соотношении и по 
новым специальностям, отсутствие единого ме-
тодического руководства, формализм в проф-
ориентационной работе, недооценка воспита-
тельного потенциала трудовых объединений 
школьников и учебной практики учащихся 
профтехучилищ. 

Закрепление подготовленных квалифициро-
ванных кадров на селе, создание стабильных 
профессиональных рабочих коллективов были в 
прямой зависимости от эффективных форм ор-
ганизации и стимулирования их труда, создания 

достойных условий проживания и отдыха в бе-
лорусской деревне. 

Главной организационной формой механи-
заторского труда в полеводстве выступала про-
изводственная бригада с постоянными звеньями 
конечной продукции. С 1977 г. началась работа 
по распространению поточно-группового ме-
тода использования уборочных и транспортных 
средств, создания соответствующих механизи-
рованных постоянных и временных отрядов. 
Новая организация труда позволяла занимать 
каждого работника максимально с учетом его 
квалификации и практического опыта, ослабить 
зависимость заработка людей от технического 
состояния машин, улучшить рабочий режим, по-
высить производительность труда. 

В животноводстве внедрялись коллектив-
ные формы обслуживания животного стада на 
основе технологического разделения труда, 
определяемого группированием животных по 
половозрастным признакам, продуктивности и 
т. д. Наибольшую эффективность и наилучшие 
режимы работы и отдыха животноводов обеспе-
чивали поточно-цеховая технология и бригадно-
звеньевая организация труда с введением двух-
цикличного распорядка рабочего дня [4, с. 14].  

Рационализация форм работы механизато-
ров и животноводов дополнялась улучшением 
условий по ее месту. С 1976 г. в республике 
была развернута программа строительства и ре-
конструкции ремонтных мастерских и машин-
ных дворов с комплексами необходимых соору-
жений, бытовыми помещениями, кабинетами по 
технике безопасности и комнатами для проведе-
ния технической учебы. Партийные, хозяй-
ственные и советские органы проводили обще-
ственные смотры-конкурсы по обеспечению 
лучшей организации условий труда и отдыха 
механизаторских кадров, на лучший машинный 
двор, смотры красных уголков животноводче-
ских ферм. Состояние ремонтно-эксплуатацион-
ной базы заметно улучшилось в Гомельской, 
Гродненской, Брестской областях. 

В хозяйствах появились машинные дворы, 
где помимо производственных строений име-
лись сектора культурно-бытового обслужива-
ния, диспетчерские пункты, душевые комнаты и 
комнаты медицинского обслуживания. 

Важнейшим средством привлечения и закреп-
ления на селе профессионально грамотных ра- 
бочих кадров выступает достойная оплата труда.  

В рассматриваемый период были предпри-
няты меры по значительному увеличению средне-
месячной заработной платы рабочих совхозов и 
оплаты отработанного человеко-дня колхозников. 
В их числе общее повышение тарифных ставок, 
введение надбавок и ежегодных оплачиваемых  
отпусков в зависимости от стажа непрерывной  



Í. Ì. ßêóø 61 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2019 

работы по специальности в данном хозяйстве, 
установление доплат к заработку в размере 10% 
лицам, имеющим звания «Мастер животновод-
ства». Проводилось совершенствование внутри-
коллективных распределительных отношений, 
усиление общей направленности форм и мето-
дов материального стимулирования на конеч-
ные результаты труда. Распространенная в сель-
ском хозяйстве индивидуальная сдельно-преми-
альная форма оплаты, зависящая в основном от 
объема выполненных работ, не стимулировала 
их качество и окончательные итоги. Поэтому  
в одиннадцатой пятилетке в сельскохозяйствен-
ном производстве Белорусской ССР начинается 
внедрение коллективного подряда и аккордно-
премиальной оплаты труда. Несмотря на ряд 
трудностей и сложностей, в период 1981–1983 гг. 
просматривалась общая тенденция к усилению 
коллективного подряда, на котором в 1983 г. ра-
ботало 3630 подразделений в земледелии и жи-
вотноводстве с количеством занятых 53 225 че-
ловек [5, с. 56]. 

Существенное место в планах развития аг-
рарного сектора экономики занимали вопросы 
социального переустройства деревни. С учетом 
перспектив развития конкретных хозяйств, эко-
номической целесообразности, возможностей 
межхозяйственной кооперации была развернута 
программа строительства объектов жилищного, 
коммунального, культурно-бытового назначе-
ния, совершенствования планировки, застройки 
и благоустройства сельских населенных пунк-
тов, укрепления материально-технической базы 
строительной индустрии. 

В республике утвердился метод региональ-
ной застройки, при котором ускоренное разви-
тие получают несколько населенных пунктов, 
становящихся опорными культурно-бытовыми 
центрами отдельных регионов. Одновременно 
велись работы по общему благоустройству, озе-
ленению, капитальному ремонту жилого фонда 
и повышению уровня культурно-бытового об-
служивания в остальных поселениях. 

В целом по республике только за 1976–
1980 гг. в сельской местности было построено 
111 тыс. квартир, 209 комбинатов бытового об-
служивания, 345 общеобразовательных школ на 
176,3 тыс. ученических мест, детских дошколь-
ных учреждений на 40,4 тыс. мест, клубов и до-
мов культуры на 43,6 тыс. мест, автоматизиро-
вано телефонных станций емкостью 791 тыс. но-
меров, проложено 5,3 тыс. км дорог с твердым 
покрытием, газифицировано 436,6 тыс. квартир 
[6, с. 47, 48]. Значительное количество населен-
ных пунктов было преобразовано в красивые и 
благоустроенные поселки.  

За одиннадцатую пятилетку на селе было по-
строено около 6 млн. м2 жилья, 9,4 тыс. км дорог  

с твердым покрытием, продолжилось инже-
нерное обустройство населенных пунктов [7]. 
При этом был опробирован и хозяйственный 
способ строительства, когда колхозы и совхозы 
создавали собственные постояннные строитель-
ные бригады. 

Изменение облика белорусских сел и дере-
вень, самого быта колхозников и рабочих совхо-
зов определило некоторые демографические 
сдвиги. Если в целом по республике к концу рас-
сматриваемого периода все еще происходил 
экономически нецелесообразный отток людей в 
города, то в хозяйствах с высоким уровнем жи-
лищно-бытового и культурного строительства 
профессиональные рабочие кадры закрепля-
лись, создавались стабильные трудовые коллек-
тивы. Такой пример демонстрировали в первую 
очередь те колхозы и совхозы, в которых велось 
экспериментально-показательное строительсто. 

Анализ выполнения планов переустройства 
труда и быта сельских тружеников показал 
наличие недостатков этой работы и нерешенных 
проблем. Не всегда правильно и умело происхо-
дил переход на новые формы организации и 
оплаты труда. Не соблюдался принцип добро-
вольности, не хватало разъяснительной работы, 
не учитывались психологические моменты при 
формировании новых производственных струк-
тур в коллективе.  

Социально-культурное и бытовое строитель-
ство на селе столкнулось со слабостью строитель-
ной индустрии, проблемой нерентабельности 
большого числа хозяйств, отсутствием у них сво-
бодных денежных средств, а также практики меж-
хозяйственного кооперирования. Сказывалась и 
консервативность мышления, когда приоритет-
ными считались производственные объекты, а 
ввод в строй объектов социального характера мог 
переноситься на значительные сроки. В силу ска-
занного сохранялась неудовлетворенность части 
молодежи условиями их быта и отдыха. 

Выводы. Таким образом, в 1976–1985 гг. 
экономические показатели количественного ро-
ста сельскохозяйственного производства полу-
чили социальное измерение и были поставлены 
в зависимость от качества жизни тружеников 
села. Вытеснение физически тяжелого, моно-
тонного, малопривлекательного ручного труда, 
развитие прогрессивных технологий и достиже-
ние нового профессионального уровня работни-
ков сельского хозяйства оценивалось с позиции 
улучшения общей демографической ситуации, 
формирования перспективной социально-про-
фессиональной структуры населения.  

Вопросы коммунально-бытового и культур-
ного переустройства на селе стали предметом по-
стоянного внимания и контроля со стороны пар-
тийного, советского, хозяйственного руководства 
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республики. Несмотря на наличие нерешенных 
проблем, реализация комплексного подхода ко 
всему спектру задач имела положительные ре-
зультаты. Были заложены организационные и 
учебно-методические основы для обеспечения 
производства новыми специальностями агропро-

мышленного комплекса, заметно возросла ин- 
дустриализация сельскохозяйственных работ,  
осуществлена широкая программа ликвидации 
раздробленности населенных пунктов и преоб-
разования сельского быта, взяты под контроль 
миграционные процессы. 
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