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В статье на примере трех республик Волго-Вятского экономического района анализирует-
ся состояние трудовых ресурсов в 1970-е гг., рассматриваются основные изменения, происхо-
дившие в социальной структуре общества при формировании рабочего класса.
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Трудовые ресурсы занимают ведущее место в структуре хозяйственного ком-
плекса региона, определяя его дальнейшее развитие. Важным фактором развития 
промышленности республик Волго-Вятского региона являлось обеспечение отрас-
ли трудовыми ресурсами. Вопросами формирования квалифицированных трудовых 
ресурсов в 1970-е гг. занимались хозяйственные руководители, общественные, 
партийные, комсомольские, профсоюзные организации. Л. И. Брежнев в своих вы-
ступлениях и обращениях к делегатам партийных и комсомольских съездов говорил 
о необходимости подготовки молодежи к труду, подчеркивая особое значение береж-
ного, экономного отношения к трудовым ресурсам. Во второй половине 1960-х гг. 
впервые проявилось принципиально новое явление — дефицит трудовых ресурсов. 
В 1970-е гг. напряженная ситуация с балансом трудовых ресурсов продолжала со-
храняться, постепенно сокращался приток работников в сферу производства. Глав-
ной причиной данного процесса, влиявшего на экономическое развитие, стала де-
мографическая ситуация. Гибель в годы Великой Отечественной войны миллионов 
советских граждан привела к тому, что через 20 — 30 лет численность трудовых 
ресурсов стала сокращаться. 

Во второй половине 1970-х гг. потребность в рабочей силе в народном хозяйст-
ве постоянно увеличивалась, это было связано с тем, что ежегодно в строй действу-
ющих вступало 300 — 350 крупных промышленных предприятий, увеличивался 
фронт капитального строительства, расширялась сфера нематериального производ-
ства. Недостаток трудовых ресурсов ощущался во многих регионах, но потребность 
в рабочей силе удовлетворялась не везде, что отражалось на освоении производ-
ственных мощностей1. 

Одновременно с сокращением численности трудовых ресурсов в Советском 
Союзе шел процесс увеличения численности рабочего класса. Стабилизация доли 
работников промышленности и строительства (при одновременном росте их числа) 
в 1970-е гг. стала новым явлением в экономическом развитии страны (табл. 1). В 
течение 1971 — 1976 гг. на работников данных отраслей приходилось 38 % всех 
работающих, в 1950 г. этот показатель составлял 27 %, а в 1960 — 32 %2. 

Таблица 1
Распределение занятого населения по общественным группам в 1959 и 1970 гг., %

АССР 1959 1970
Рабочие Служащие Колхозники Рабочие Служащие Колхозники

Марийская 35,7 14,9 48,9 53,5 24,0 22,3
Мордовская 31,2 13,1 55,0 50,5 21,4 27,4
Чувашская 25,0 11,4 62,6 48,7 19,5 31,3

Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 5. Распределение населения 
СССР, союзных и автономных республик, краев и областей по общественным группам, источ-
никам средств существования и отраслям народного хозяйства. М., 1973. С. 34 — 35.

Важными источниками пополнения рабочего класса являлись: колхозное кре-
стьянство, служащие, незанятое население, учащиеся. Значительную часть рабочих 
составляли также те, кто уже трудился на предприятии, но по каким-либо причинам 
перешел с одного завода на другой3.
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В общественном хозяйстве страны и на учебе с отрывом от производства в 
1950 г. было занято примерно 74 % всех трудовых ресурсов, в 1960 г. — 78 %, в 1970 
и 1975 гг. — 91 %4. Практически из всего населения трудоспособного возраста не 
работали и не учились, как правило, женщины, воспитывающие малолетних детей, 
и многодетные женщины. 

В начале 1960-х гг. коллективы промышленных предприятий комплектовались 
за счет крестьян, трудившихся до этого в сельскохозяйственном производстве. В 
первое время они занимались малоквалифицированным трудом.

Данные табл. 1 свидетельствуют, что в 1959 г. в республиках Волго-Вятского 
экономического региона — Марийской, Мордовской и Чувашской АССР самой 
значительной общественной группой являлось колхозное крестьянство. За десяти-
летие ситуация значительно изменилась, данная общественная группа перестала 
занимать лидирующее положение. Самое значительное уменьшение данной группы 
произошло в Чувашской АССР. Данные табл. 1 говорят и о том, что с 1959 по 1970 г. 
серьезные перемены произошли во всей социальной структуре населения, суще-
ственные изменения в численности охватили все общественные группы. Колхозное 
крестьянство как важный источник пополнения рабочего класса перестает быть 
таковым. Это было связано с резким сокращением его численности в составе всего 
населения страны. В изучаемых республиках значительно возросла численность 
рабочих. 

Так, для Мордовии было характерно следующее: около 80 % прироста трудовых 
ресурсов приходилось на жителей сельской местности. По данным Государствен-
ного комитета по труду МАССР, в девятой пятилетке (1971 — 1975 гг.) из сельской 
местности республики убыли 41,9 тыс. чел.5, что в результате привело к сокращению 
численности населения сельских районов, и большинство совхозов и колхозов ре-
спублики стали испытывать дефицит в рабочей силе. Таким образом, рассчитывать 
на сельское хозяйство как постоянный источник роста трудовых ресурсов промыш-
ленности можно было только в определенный исторический отрезок времени.

Служащие также являлись одним из источников пополнения рабочих коллек-
тивов, несмотря на то, что их численность постоянно менялась в сторону увеличе-
ния. Проанализировав данные табл. 1, можно констатировать, что с 1959 по 1970 г. 
во всех республиках произошло значительное увеличение численности служащих. 
Самое существенное прибавление числа данной общественной группы произошло 
в Марийской АССР — с 14,9 до 24,0 %. Данная социальная группа была неоднород-
ной. В начале 1960-х гг. на долю служащих-неспециалистов (кассиры, учетчики, 
экспедиторы) приходилось 70 % всего источника пополнения, который постоянно 
увеличивался. 

Основным источником роста трудовых ресурсов, занятых в общественном про-
изводстве, следует признать молодежь. Однако снижение рождаемости в 1960-е гг. 
предопределило уменьшение прироста трудовых ресурсов по крайней мере на три 
пятилетки. М. П. Ким и С. Л. Сенявский утверждали: «…в течение 1970-х гг. еже-
годная, абсолютная численность пополнения рабочих из рядов колхозного крестьян-
ства по стране была почти в 13 раз меньше, чем из учащейся молодежи»6. Особенно 
активно выпускники школ вливались в трудовые коллективы в начале 1970-х гг., в 
данный период число учащихся было значительно больше чем в начале 1960-х гг. 
и в середине 1980-х гг. Многие ученики после окончания школы продолжили обу-
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чение в профессионально-технических училищах (ПТУ), но значительная их часть 
шла непосредственно на предприятия. В 1970-е гг. наблюдалось заметное уменьше-
ние численности школьников. «В Марийской и Мордовской республиках их коли-
чество уменьшилось в 1,5 раза, в Чувашии — в 1,2. Среди учащихся, пришедших 
на рабочие места, доля сельских жителей заметно колебалась. В Марийской и Мор-
довской республиках она составляла около 30 %, в Чувашии — более 45 %. В на-
чале 70-х го дов доля сельских учащихся возросла в Марийской республике до 48 %, 
в Мордовской — до 41 %, в Чувашской — до 60 %. К началу 80-х годов доля селян 
среди учащихся снизилась на 5 — 10 %»7. 

На промышленные предприятия приходили работать молодые люди, окончив-
шие школу и не имевшие никакой рабочей специальности. Выпускники ПТУ име-
ли квалификацию, в основном 2 — 3-й разряды. Постепенно доля молодых людей, 
начинавших трудовую деятельность с определенной квалификацией, увеличивалась.

Основная масса рабочих, приходящих на производство, получала профессию 
непосредственно на предприятии — более 70 %, что снижало эффективность их 
использования8, так как качество подготовки рабочих непосредственно на произ-
водстве оставалось низким. В то же время учащиеся ПТУ наряду с необходимыми 
для работы навыками получали начальные знания по технологии производства, его 
экономике и технике, что позволяло им в два раза быстрее повышать квалификацию, 
меньше допускать в работе брака, плодотворнее участвовать в движении рациона-
лизаторов и изобретателей, среди них было меньше желающих сменить профессию.

Значительный процент рабочих промышленности составляли те, кто прежде 
работал в своем хозяйстве. Увеличивалось и число работающих пенсионеров. «В 
1959 году из общей численности населения в трудоспособном возрасте удельный 
вес занятых колебался в Мордовии от 78,8 %, в Чувашии — от 84,9 %. Через 20 лет 
наименьшая доля занятых среди трудоспособной части населения насчитывалась 
в Марийской республике — 84,6 %. Резко снизилось число лиц, занятых в личном 
подсобном хозяйстве. Если в 1959 г. их доля в общем балансе трудовых ресурсов 
(трудоспособное население в трудоспособном возрасте плюс работающие лица 
старших возрастов и подростки) составляли в Волго-Вятском экономическом реги-
оне 4,30 %, то в 1979 г. эта цифра равнялась 0,25 %. В то же время росла численность 
пенсионеров, особенно по возрасту, и в 1985 г. она составила 28,8 % от всего насе-
ления России, в то время как в 1959 г. эта цифра не превышала 7,0 %»9. 

В трудовые ресурсы не включаются лица, вышедшие за пределы трудоспособно-
го возраста. Это значительная и постоянно увеличивающаяся по численности группа 
населения. По данным переписей, в целом по стране в 1939 г. насчитывалось 8,5 % 
населения старше трудоспособного возраста, в 1959 г. — 12,0, в 1970 г. — 15,0 %. В 
1959 г. 25,4 млн чел. были старше трудоспособного возраста, среди них 6,6 млн 
мужчин и 18,8 млн женщин, в 1970 г. — 36,2 млн чел., в том числе 9,2 млн мужчин 
и 27,0 млн женщин, т. е. соотношение между мужчинами и женщинами не измени-
лось10. Среди лиц пенсионного возраста насчитывалось немало сохранивших тру-
доспособность, особенно среди лиц двух первых пятилетий пенсионного возраста. 
Численность лиц этого возраста, по данным переписи населения 1970 г., составила 
около 10 млн чел.11

С 1966 по 1973 г. численность пенсионеров, занятых в общественном производ-
стве, выросла почти втрое. Однако, по данным переписи населения 1970 г., в народ-
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ном хозяйстве было занято лишь 5,4 млн пенсионеров, т. е. 20 % от всей их численно-
сти. Предприятиям предоставлялись дополнительные льготы, если они принимали 
на работу пенсионеров. Льготы получали и сами пенсионеры — сокращенный рабо-
чий день, увеличенная длительность отпуска, пониженные нормы выработки. Чис-
ленность работающих пенсионеров увеличивалась, но она была недостаточной.

Такой источник пополнения трудовых ресурсов как занятые в домашнем и лич-
ном подсобном хозяйстве практически исчерпал себя к началу 1970-х гг. Удельный 
вес этой группы в 1960 г. составлял 22 % от всех трудовых ресурсов, а к началу 
1970-х гг. снизился до 8 — 9 %. Только за 1961 — 1979 гг. из домашнего и личного 
подсобного хозяйства было вовлечено в общественное производство 13,6 млн чел.12 

Как уже подчеркивалось выше, численность рабочих постоянно увеличивалась, 
но в 1970-е гг. темпы прироста стали снижаться. «Если в течение предшествующего 
десятилетия число рабочих увеличилось на 40,5 %, то в 1970-е гг. — на 21,4 %. За 
1980 — 1985 гг. этот показатель ровнялся 3 %, и это означало, что впервые за четверть 
века темпы прироста численности рабочих стали отставать от темпов прироста 
всего занятого населения (3,7 %). Соответственно замедлилось, а затем приостано-
вилось увеличение доли рабочих в составе занятого населения СССР: 55,1 % —          
в 1960 г., 60,8 — в 1970 г., по 62,7 % — в 1980 и 1985 гг.»13.

В 1970-е гг. возможность пополнения рабочих коллективов за счет тружеников 
сельского хозяйства, пенсионеров, служащих и других категорий граждан посто-
янно сужалась. Однако в данный период большое внимание стали уделять науч-
но-техническому прогрессу, внедрению в производство новых технологий, освоению 
новых станков и оборудования, развитию технического творчества, вопросам на-
учной организации труда и управления, что в результате сокращало ручной труд и 
не требовало дополнительных людских ресурсов14.

Рост численности рабочих сопровождался увеличением их доли на крупных 
промышленных предприятиях, что являлось результатом концентрации производ-
ства под воздействием технического прогресса. Увеличение численности этой 
группы рабочих оказывало решающее влияние на повышение организованности 
трудовых коллективов и их производственной культуры, играло важную роль в 
развитии общественных отношений.

За 20 лет, с 1960 по 1980 г., произошло численное увеличение рабочих и служа-
щих, занятых в индустриальных отраслях в республиках Волго-Вятского экономи-
ческого региона. В Марийской АССР рабочие и служащие индустриальных отрас-
лей составляли 45,9 % от общего числа населения, занятого в народном хозяйстве, 
в 1980 г. эта цифра составила 54,0 %. В Мордовской АССР в 1960 г. соответственно 
51,1 %, в 1980 г. — 57,1 %. В Чувашской АССР за 20 лет число занятых в индустри-
альных отраслях не изменилось и составило 53,9 %.

Как следует из табл. 2, промышленное производство занимало ведущее поло-
жение по сравнению с другими индустриальными отраслями в увеличении числен-
ности рабочего класса.

Число рабочих промышленности постоянно увеличивалось, но не во всех ре-
спубликах. Так, в Марийской АССР с 1960 по 1980 г. произошло сокращение чис-
ленности рабочих, занятых в промышленности, с 39,2 до 35,2 %. Самое значитель-
ное увеличение произошло в Мордовской АССР — с 30,3 до 37,6 %. В Чувашии 
прибавление было менее значительным — с 36,7 до 38,5 %.
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Таблица 2
Численность рабочих и служащих, занятых в индустриальных отраслях 

народного хозяйства в 1960 — 1985 гг., чел.

Год Всего в народном 
хозяйстве

В том числе в индустриальных отраслях
Промышленность Транспорт Связь Строительство

Марийская АССР
1960 150 057 58 876 6 880 2 010 1 225
1970 221 766 86 557 19 990 3 783 20 286
1980 310 525 109 330 20 287 4 632 33 457

Мордовская АССР
1960 194 481 59 050 18 265 2 969 19 210
1970 303 009 113 847 24 144 4 897 27 247
1980 394 632 148 631 32 276 5 794 38 692

Чувашская АССР
1960 210 403 77 244 15 485 2 084 18 673
1970 365 491 116 805 21 044 4 905 35 135
1980 516 330 199 037 29 337 6 412 43 589

Составлена по: Бойко И. И. Рабочие Волго-Вятского региона: опыт и уроки социально-эко-
номического развития (1960 — 1985 гг.). Чебоксары, 1997. С. 54 — 55.

Анализ численности рабочих и служащих в сфере транспорта показал ее сни-
жение в Мордовской и Чувашской республиках, в Марийской АССР прирост был 
незначительным: с 4,5 % в 1960 до 6,5 % в 1980 г. В строительстве существенный 
рост наблюдался в Марийской республике — с 0,8 % до 10,7 %. В Чувашии и Мор-
довии число строителей в обозначенный период не менялось. Практически на одном 
уровне оставалась численность рабочих, занятых в сфере связи. 

Состав промышленных рабочих постоянно изменялся. Примером могут слу-
жить структурные изменения, происходившие в промышленности Марийской АССР. 
Постоянно увеличивалось число рабочих в машиностроительной отрасли (с 18,9 до 
42,3 %), тогда как в лесном хозяйстве наблюдался обратный процесс (с 67 до 32 %). 
«Увеличилась численность занятых в новых отраслях машиностроения (приборо-
строительной, инструментальной, радиотехнической). В лесном комплексе суще-
ственно сократилась доля рабочих-лесозаготовителей. В Марийской АССР транс-
формация отраслевой структуры промышленных рабочих осуществлялась более 
быстрыми темпам, чем в ВВЭР. Увеличилась их концентрация в городах. В них 
доля рабочих возросла с 48 — 52 % в 1956 г., до 75 — 78 % в 1970 г. (в зависимости 
от отрасли)»15. 

В республиках Волго-Вятского экономического региона рабочие составляли 
большинство населения в 1970-е гг. Данное обстоятельство изменило социальную 
структуру населения, при этом менялся и состав рабочих. Изменения были связаны, 
в первую очередь, с тем, что в среде рабочих теперь преобладали не бывшие кре-
стьяне, а представители других социальных слоев общества. Даже несмотря на то, 
что в начале 1980-х гг. в Мордовской и Чувашской АССР сельские жители еще 
преобладали над городскими. С начала 1980-х гг. статистика фиксирует темпы 
снижения трудовых ресурсов (за исключением Чувашской АССР).

Исторические науки и археология
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Изменения в отраслевой структуре занятых показывают динамичность разви-
тия экономики, повышение эффективности общественного производства, рост 
производительности труда в отраслях народного хозяйства. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что в 1970-е гг. постепенно сокращал-
ся приток работников в сферу производства, недостаток трудовых ресурсов наблю-
дался уже со второй половины 1960-х гг. Но при недостатке трудовых ресурсов 
увеличивалась численность рабочего класса. В республиках Волго-Вятского эко-
номического региона — Марийской, Мордовской, Чувашской АССР из всех инду-
стриальных отраслей народного хозяйства по численности рабочих лидирующее 
положение занимала отрасль промышленности. Основными источниками пополне-
ния рабочего класса являлись: колхозное крестьянство, служащие, незанятое насе-
ление, учащиеся.

Библиографические ссылки

1 См.: Матвеев А. П. Индустрия строительных материалов Марийской, Мордовской и Чу-
вашской АССР в 1966 — 1972 гг. // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Респу-
блики Мордовия. 2011. № 4 (20). С. 64.

2 См.: Региональные проблемы населения и трудовые ресурсы СССР. М., 1978. С. 10. 
3 См.: Русинова Н. Г. Система управления и кадровая политика при строительстве Чебок-

сарской гидроэлектростанции // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия. 2022. № 3 (63). С. 156.

4 См.: Региональные проблемы населения и трудовые ресурсы СССР. С. 7.
5 См.: Лохтина Л. М. Особенности демографической ситуации и проблемы обеспечения 

трудовыми ресурсами промышленности (на примере Мордовской АССР) : автореф. дис. … канд. 
экон. наук. М., 1983. С. 9.

6 Ким М. П. Изменения в социальной структуре советского города / М. П. Ким, С. Л. Се-
нявский. М., 1971. С. 7.

7 Бойко И. И. Рабочие Волго-Вятского региона: опыт и уроки социально-экономического 
развития (1960 — 1985 гг.). Чебоксары, 1997. С. 68 — 69.

8 См.: Новгородский Ю. Ф. Подготовка кадров для промышленности. М., 1968. С. 15 ; 
Баты шев С. Я. Формирование квалификационных рабочих кадров. М., 1971. С. 85.

9 Бойко И. И. Указ. соч. С. 76.
10 См.: Трудовые ресурсы: формирование и использование. М., 1975. С. 81.
11 Там же.
12 Там же. С. 68.
13 Бойко И. И. Указ. соч. С. 52.
14 См.: Бикейкин Е. Н. Провинциальная столица в индустриальную эпоху. Из социально- 

экономической истории Саранска во второй половине 1960-х — середине 1980-х гг. // Центр и 
периферия. 2011. № 2. С. 31 ; Его же. Социально-экономическое развитие г. Саранска в условиях 
нарастания кризисных явлений в экономике в первой половине 1980-х гг. // Вестник НИИ гума-
нитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2011. № 3 (19). С. 72.

15 Захарова М. С. Социальная структура общества Марийской АССР В 1956 — 1970 гг.: 
исторический опыт трансформации : автореф. дис. … канд. ист. наук. Чебоксары, 2005. С. 21.

Поступила 01.09.2022 г.


