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СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЛИК РАБОЧЕГО КЛАССА БССР  

В КОНЦЕ 50-Х – 70-Х ГГ. ХХ ВЕКА 
На примере рабочего класса БССР исследуется социальный аспект истории Беларуси в конце 

50-х – 70-х гг. ХХ века. Небывалое развитие промышленности вызывало количественный рост рабо-
чих и, как следствие, существенные социальные трансформации. Автор дает характеристику рабочего 
класса БССР и приводит доводы о социальной неоднородности занятых в промышленности, а 
также указывает направления качественных изменений в данной социальной группе. На основа-
нии изученного материала в статье определены некоторые критерии дифференциации рабочего 
класса, среди которых деление по отраслям, пути прихода в профессию, стаж, половая принад-
лежность, уровень квалификации, содержание труда, национальность. Сделаны выводы о том, что 
самым многочисленным среди рабочих являлся отряд машиностроителей, а местом их концен-
трации были крупные города. В тесной зависимости от нарастающей модернизации промышлен-
ности находились содержание труда и квалификация рабочих, которые менялись в сторону умень-
шения физического труда и увеличения количества имеющих специальное образование. Источниками 
пополнения рабочих было сельское население, женщины, выпускники учебных заведений и сам 
рабочий класс. Удельный вес каждого из источников со временем менялся. Отдельными социаль-
ными характеристиками рабочего класса БССР называются преобладание титульной нации, не-
высокая текучесть кадров, локальная миграция.  
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The social aspect of the history of Belarus in the late 1950s – 1970s is examined using the example 
of the working class of the BSSR. The unprecedented development of industry caused a quantitative increase 
in workers and, as a consequence, significant social transformations. The author gives a description of 
the working class of the BSSR and argues for social heterogeneity of those employed in industry, and 
also indicates the directions of qualitative changes in this social group. Based on the studied material, the 
article defines some criteria for differentiating the working class, including division by industry, paths to entry 
into the profession, length of service, gender, skill level, content of labor, and nationality. Conclusions 
are made that the most numerous among the workers were machine builders, and their concentration 
places were large cities. The content of labor and qualifications of workers were closely dependent on 
the increasing modernization of industry; they changed in the direction of decreasing physical labor and 
increasing the number of those with special education. The sources of replenishment of workers were the 
rural population, women, graduates of educational institutions, and the working class itself. The proportion 
of each source changed over time. Some social characteristics of the working class of the BSSR include 
the predominance of the titular nation, low staff turnover, and local migration. 
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Введение. Социальная история – это та об-
ласть междисциплинарного знания, результаты 
исследований которой сегодня максимально вос-

требованы. Вместе с распадом СССР обращение 
белорусских учeных к темам социалистического 
строительства конца 50-х – начала 80-х гг. ХХ в. 
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существенно снизилось. Малоизученным оказался 
социальный контекст вопросов индустриальной 
модернизации, становления рабочего класса, раз-
вития города и деревни и др. Поэтому сегодня 
важно с учeтом новых подходов и накопленного 
опыта реконструировать социальный облик бело-
русского общества. 

Рабочему классу в отечественной историогра-
фии посвящено немало научных трудов. Изданные 
сборники документов и многотомные моногра-
фии отражают количественные показатели роста 
народного хозяйства, приводят статистические 
данные. Сведения о темпах роста в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, а также результаты 
переписи населения в БССР в 1959, 1970, 1979 гг. 
содержатся в статистических сборниках «Народ-
ное хозяйство БССР» [1, 2, 3]. Документы дело-
производства конца 50-х – середины 80-х гг. ХХ в. 
опубликованы в сборнике «Коммунистическая 
партия Белоруссии в цифрах» [4]. Нормативные 
акты представлены в издании «Коммунистиче-
ская партия Белоруссии в резолюциях и реше-
ниях съездов и пленумов ЦК» [5] и др. 

Рабочему классу и внутриполитической дея-
тельности Компартии БССР посвящена коллек-
тивная монография «История рабочего класса Бе-
лорусской ССР» [6] и исследования В. К. Коршу-
ка [7], М. П. Касцюка [8], Е. М. Бобосова [9],  
Л. М. Лыча [10], И. Е. Марченко [11] и др.  

Некоторые аспекты народонаселения, мигра-
ции, межэтнических отношений рассматривались 
в коллективной монографии «Этнические про-
цессы и образ жизни: на материалах исследова-
ний населения городов БССР» под редакцией  
В. К. Бондарчика [12]. 

Вместе с тем сегодня наименее изученными 
остаются объективные закономерности социаль-
ных трансформаций в Белорусской ССР в конце 
50-х – 70-х гг. ХХ в., количественные и качествен-
ные изменения рабочего класса. Значимыми для 
дальнейших исследований в этой области видятся 
теория вопроса, методология исследования, пе-
риодизация и терминологический аппарат. Этим 
и обусловлен выбор темы данной статьи и ее 
цель, которая заключается в выявлении основных 
характеристик социальной структуры рабочего 
класса и направленности изменений с конца 50-х 
до конца 70-х гг. ХХ века в БССР.  

Основная часть. Экономическая модерни-
зация и динамичное развитие индустриальной 
сферы в период реализации семилетнего плана 
(1959 – 1965 гг.) стали для БССР причиной суще-
ственных изменений структуры общества и транс-
формации внутриклассовых особенностей. Проис-
ходящие общественные процессы существенным 
образом коснулись рабочего класса, как самого 
массового и задействованного в жизни страны. 
Именно он наряду с количественным ростом в 

условиях небывалого ускорения и модернизации 
начиная с конца 50-х гг. ХХ в. переживал каче-
ственные изменения.  

Само определение рабочего класса, несмотря 
на кажущуюся ясность, требует уточнения. Наи-
более характерным для советской историографии 
являлось определение, данное Е. М. Бабосовым, 
в котором отмечалось, что «рабочий класс – это 
главная производственная и общественно-поли-
тическая сила, совладелец общенародной госу-
дарственной собственности, массовый носитель 
научно-технического прогресса…» [9, с. 226]. 
Некоторые российские исследователи постсовет-
ского периода, критикуя плановую экономику, 
определяли рабочий класс как производителя 
материальных благ, социально отчужденного от 
собственности и от власти [13]. Эти определения 
и ряд других не отражают полного содержания ра-
бочего класса, поскольку являются тенденциоз-
ными и не учитывают субъективные и объектив-
ные социальные процессы, протекающие внутри 
данной группы. Определение рабочего класса СССР 
и БССР с учетом последних наработок еще пред-
стоит сформулировать.  

Как уже отмечалось, семилетний план разви-
тия народного хозяйства в БССР предусматривал 
широкомасштабную модернизацию, зарожде-
ние новых отраслей промышленности, внедре-
ние научно-технических достижений и, следова-
тельно, спрос на рабочие руки. Количество ра-
бочего класса росло и в 1959 г. составило 36,3% 
от всего населения БССР, а в 1979 г. – 55,8% 
[6, с. 107]. Наряду с количественными измене-
ниями формировался новый социальный облик 
рабочих. 

Критериев выделения структурных элемен-
тов класса и оснований дифференциации можно 
назвать множество. По мнению некоторых уче-
ных, это отраслевая принадлежность; содержание 
труда (физический, умственный); уровень квали-
фикации и образования рабочего (низкоквалифи-
цированный, квалифицированный, высококвали-
фицированный); уровень заработной платы; сте-
пень социальной активности (участие в научной, 
творческой работе, участие в управлении произ-
водством); связь с землей и сельскохозяйственным 
трудом [14, с. 38]. Также основаниями для диф-
ференциации могут служить: профессия и квали-
фикация, заработная плата, должность или степень 
участия в общественном управлении [15, с. 368], 
пол, возраст, происхождение рабочих или пути 
их прихода в профессию, рабочий стаж, место 
постоянного проживания, классовая идентич-
ность и др. 

Рассматривая отраслевой критерий, стоит от-
метить, что на 1959 г. в БССР самой многочис-
ленной была группа рабочих машиностроения  
и металлообработки – 129,1 тыс. чел. Самой 
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малочисленной в конце 50-х гг. пока еще была 
отрасль электроэнергии и теплоэнергии и насчи-
тывала 9 тыс. чел. [2, с. 31]. В следующее десяти-
летие тенденция роста рабочих в машинострое-
нии сохранилась и к 1970 г. количество занятых 
в ней выросло в 2,5 раза. Причем этот отрасле-
вой отряд был самым урбанизированным, так как 
концентрировался в крупных городах и г. Минске. 
Под влиянием экономических факторов и тех-
нического прогресса к концу 60-х гг. быстрее, 
чем в машиностроении, росло число рабочих хи-
мической и нефтеперерабатывающей промышлен-
ности. При этом существенно сократилось число 
занятых в топливной отрасли. Такое перераспре-
деление рабочих свидетельствовало о повышении 
доли прогрессивных видов топлива в топливном 
балансе республики и сокращении традицион-
ных [6, с. 100].  

Противоречия и сложности в строительной 
отрасли отражались на внутренних процессах 
строительного отряда рабочих. Так, социальными 
маркерами развития отрасли можно назвать не-
удовлетворенный спрос на рабочие руки (потреб-
ность до 8 тыс. чел. в год [16], сокращение коли-
чества занятых в середине 70-х гг., большая те-
кучесть кадров при высокой заработной плате, 
низкая квалификация рабочих и тесная связь с 
сельскохозяйственным трудом.   

Существенные трансформации в структуре 
рабочего класса происходили в связи с измене-
нием содержания труда. Внедрение сложных ме-
ханических и автоматических систем приводило 
к тому, что труд рабочего постепенно освобож-
дался от операций, связанных с мускульной энер-
гии человека. Если занятых преимуществененно 
физическим трудом согласно переписи населе-
ния 1959 г. насчитывалось 85,1% [17, с. 68], то 
впоследствии их число сократилось вдвое. Так, 
например, процент занятых ручным трудом в лес-
ной промышленности в середине 70-х гг. сокра-
тился до 44, а механизация производственных 
процессов выросла более чем в 3 раза [14, с 27].  

В неразрывной связи с постепенно меняю-
щимся содержанием труда находился уровень 
квалификации рабочего класса. Использование 
различных форм образования в БССР позволило 
повысить квалификацию в 1961 г. 204 тыс. рабо-
чих [2, с. 317]; в 1965 г. – 395,4 тыс.; в 1970 г. – 
678,6 тыс. [6, с. 134]. Наиболее востребованными 
были школы рабочей молодежи, школы комму-
нистического труда, фабрично заводское учени-
чество и др. Впечатляющие цифры приведены в 
статистических сборниках. Так, занятых в про-
мышленности, имеющих высшее и среднеспе-
циальное образование, в 1959 г. насчитывалось 
11,5% [2, с. 312], а в 1979 г. уже 70% [3, с. 30]. 
При этом отстающей по росту количества квали-
фицированных рабочих оставалась строительная 

отрасль. В 1959 г. работников со специальным 
образованием здесь было всего 2% [2, с. 312]. 
Проблема низкой квалификации в строительстве 
сохранялась и в последующие годы. Из переписки 
Совета Министров БССР за 1967 г. следовало, что 
в «Строймантажиндустрии» Минпромстроя БССР 
из 30 инженеров только 2 имели соответствующее 
образование, а 17 не имели даже среднего [18].  

Значимым критерием дифференциации рабо-
чего класса может служить стаж непрерывной ра-
боты. По данным на 1957 г., в Белорусской ССР 
около 30% рабочих промышленности имели стаж 
от 1 года до 3 лет; 25,2% работали около 5 лет. 
Для сравнения, рабочий стаж на предприятиях  
г. Ленинграда в начале 60-х гг. составлял у 14,8% 
рабочих от 1 до 3 лет и у 13,5 % около 5 лет  
[14, с. 57]. Таким образом, в структуре рабочего 
класса БССР примерно треть имели стаж около 
5 лет, что позволяет судить об удовлетворенности 
кадров организацией рабочего места, режимом 
труда и отдыха, социальными гарантиями, куль-
турно-бытовыми условиями.  

Рассмотрение внутренней структуры рабо-
чего класса может быть дополненно сведениями 
об источниках его пополнения. Происхождение 
рабочего класса являлось тем социальным факто-
ром, который во многом опеделял экономические 
и политические решения. Источниками пополне-
ния рабочего класа в БССР являлись: колхозное 
крестьянство, выпускники общеобразовательных 
школ, женщины, лица трудоспособного возраста 
занятые в личном подсобном хозяйстве, трудоспо-
собные инвалиды войны и пенсионеры. Удель-
ный вес каждого из этих источников со време-
нем менялся.  

Самым распространенным путем приобще-
ния к рабочему классу в БССР являлся переезд 
из сельской местности. В 60-х гг. в республике 
началась настоящая борьба за молодежь, в том 
числе сельскую. Именно молодежь преобрела 
решающее значение в плане обеспечения промыш-
ленного производства необходимыми кадрами. 
Проведенные реформы в сфере образования с 
ориентацией на профессионально-техническую 
подготовку, а также льготы при трудоустройстве 
молодежи обеспечивали повышение престижа ра-
бочих профессий и гарантировали приток моло-
дых людей со средним образованием на заводы 
и фабрики. Сельская молодежь активно мигри-
ровала. К концу 70-х гг. в БССР городское насе-
ление стало превалировать над сельским. 

Внушительный контингент в рядах рабочих 
составляли женщины. Женщин среди рабочих, 
согласно данным статистики БССР, в 1959 г. 
насчитывалось 46,5%; в 1961 – 48,2% [2, с. 301]. 
С одной стороны, феминизация провоцировала не-
высокий уровень рождаемости, а с другой, способ-
ствовала развитию инфраструктуры. При заводах  
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открывались молочные кухни, ясли, детские сады, 
группы продленного дня, школы-интернаты, ком-
бинаты бытового обслуживания, поликлиники. 
Феминизация промышленности влекла измене-
ние структуры производства, улучшение органи-
зации труда и технических процессов, повыше-
ние заработной платы неквалифицированным 
работникам. 

Следующим важным источником пополне-
ния рабочего класса, который значительно уве-
личил свой удельный вес к 70-м гг., был сам ра-
бочий класс. Рабочая молодежь – это по большей 
части дети из рабочих семей. В девятой пяти-
летке 3/4 трудовых ресурсов БССР составляла 
молодежь, более половины из них – дети рабочих 
[6, с. 112]. Социальным трендом этого времени 
стало приобщение к рабочему классу выходцев 
из семей служащих. Пополнение за счет естет-
ственного прироста давало рабочему классу воз-
можности для спокойного эволюционного движе-
ния, постепенного накопления трудового опыта, 
передачи знаний и самоопределения как отдель-
ной социальной группы. 

Этнический состав рабочего класса в БССР 
является одним из маркеров социально-экономи-
ческой политики во всем СССР. Так, согласно 
переписи населения 1959 г., белорусы составля-
ли 81,1% населения республики, русские – 8,2%; 
поляки – 6,7%; евреи – 1,9%; украинцы – 1,7%. 
[17, с. 124] Вследствие отрицательного сальдо 
миграции в БССР в первой половине 60-х гг., ко-
гда многотысячные отряды белорусских рабочих 
выезжали на союзные стройки, изменился нацио-
нальный состав рабочего класса. Подтверждают 
это цифры переписи населения 1970 г. Белорус-
ское население сократилось до 70%, а процент 
русских и украинцев особенно в городе вырос  
до 18 и 4,2 соответственно [12, с. 26]. В результате 
модернизации народного хозяйства БССР, выра-
зившейся в появлении новых отраслей промыш-
ленности, механизации и автоматизации произ-
водства, реформировании форм управления и 
совершенствовании профессионально-техниче-
ского образования, в первой половине 70- х гг. 
отмечалась локализация миграционных потоков 
на территории Беларуси и в границах областей. 
Миграционный обмен происходил в основном 

между деревней и городом [19, с. 18]. Подтвер-
ждают это данные переписи населения за 1979 г., 
согласно которым белорусов насчитывалось 79,4%; 
русских –11,9%; украинцев – 4,2% [3, с. 24]. 
Следовательно, ряды рабочего класса состояли 
преимущественно из представителей коренной 
нации. Причем благодаря широкому доступу к 
образованию группа высококвалифицированных 
рабочих к 70-м гг. пополнялась за счет местного 
населения.  

Заключение. Таким образом, в условиях стре-
мительного и небывалого для БССР экономиче-
ского роста набирали ход социальные преобразо-
вания. Основной группой, которой в первую оче-
редь коснулись изменения, был рабочий класс. 
Развитие промышленности, появление новых нау-
коемких отраслей и внедрение достижений тех-
нического прогресса способствовали формирова-
нию нового социального облика рабочего класса.  

Рабочий класс Белорусской ССР в конце 50-х – 
70-х гг. ХХ века – это социальная группа, занятая 
в основном в машиностроении и металлообра-
ботке, имеющая невысокий, но растущий квали-
фикационный уровень. В зависимости от потреб-
ностей индустриального развития республики 
менялось содержание труда, переходящее от фи-
зического к механизированному. Рабочий класс 
БССР пополнялся за счет сельского населения, 
выпускников среднеспециальных и профессио-
нально-технических учебных заведений, детей ра-
бочих. Удельный вес каждого из источников по-
полнения со временем менялся. Особенностями 
рабочего класса БССР являлись его концентрация 
в крупных городах, преимущественно в столице, 
феминизация, умеренная «текучесть кадров» и 
локальность миграционных процессов. Рабочий 
класс БССР формировался из представителей 
титульной нации, причем количество высококва-
лифицированных рабочих инженерных специаль-
ностей белорусского происхождения существенно 
выросло к 70-м гг. Следовательно, направлен-
ность и интенсивность структурных изменений 
социального облика рабочего класса находились 
в зависимости от индустриального развития и 
модернизации экономики БССР и являлись мар-
керами глубинных изменений общественной сфе-
ры с конца 50-х – 70-х гг. ХХ века.   
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