
РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

С. В. Попов

Необходимость изучения изменений социальной структуры совет
ского общества в условиях зрелого социализма отмечена в Отчетном 
докладе Ц К  КПСС XXV съезду партии как одна из актуальных задач 
общественных н а у к Н е о т ъ е м л е м у ю  часть этой структуры составляет 
такая общественная группа, как молодежь. Исследование той ее части, 
которая входит в состав рабочего класса, имеет большое теоретическое 
и практическое значение.

Молодежь одновременно и продукт общества, несущий на себе отпе
чаток исторически сложившихся в нем социально-классовых отношений, 
и основной элемент, из которого складывается общество будущего. В со
временную эпоху — эпоху научно-технической революции и огромных со
циальных преобразований во всем мире видоизменение деятельности 
каждого нового поколения приобретает все большее значение. Особенно 
это характерно для зрелого социалистического общества с присущими 
ему высокими темпами научно-технического и социального прогресса. 
Именно это определяет место молодежи, в первую очередь рабочей, в со
временном советском обществе, особенности системы подготовки ее 
к жизни. Не вызывает сомнения, что структура рабочей молодежи в на
стоящее время является в известной степени моделью структуры всего 
рабочего класса в обозримом будущем. На примере рабочей молодежи 
рельефнее выступают многие тенденции, которые подчас с трудом под
даются выявлению при анализе структуры рабочего класса в целом.

Изучение вопроса о месте молодежи в социальной структуре разви
того социалистического общества началось лишь в последние го д ы 2. 
Об этом, в частности, свидетельствуют материалы II Всесоюзной научной 
конференции по проблеме «Изменение социальной структуры советско
го общ ества»3. На Всесоюзной научной конференции «Ленин и моло
дежь» работала секция «Социальная структура развитого социалисти
ческого общества и молодежь». В докладах  и сообщениях, обсужденных 
в этой секции, была сделана попытка охарактеризовать роль молодежи 
и ее основных отрядов в социальной структуре современного советского 
общества 4. Авторами большинства трудов, определяющих значение мо-

1 См.  Л.  И. Б р е ж н е в .  Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные за 
дачи партии в области внутренней и внешней политики. М. 1976, стр. 89.

2 В. Н. Б о р я з. М олодежь. Методологические проблемы исследования. Л. 1973; 
«Преемственность поколений как социологическая проблема». М. 1973; Л. Н. К о г а н .  
Понятие «поколение» в теории научного коммунизма. «Научный коммунизм», 1974, 
№ 5.

3 «М олодежь как общественная группа». М. 1972.
4 Л. Г. Ч у г у е в с к а я .  М олодежь в социальной структуре развитого социалисти

ческого общества (на материалах Молдавской С С Р). «Социальная структура развито
го социалистического общества и молодежь». Всесоюзная научная конференция «Л е
нин и молодежь». Тезисы докладов и сообщений. Секция 1. М. 1974; В. Н. К о н 
с т а н т и н о в .  М есто молодежи в структуре общества. Там же.
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лодежи, в том числе рабочей, в советском обществе, выступали филосо
фы и социологи. В общих работах по истории рабочего класса в услови
ях развитого социализма, как правило, также затрагивались вопросы, 
имеющие прямое отношение к рабочей молодежи (они касались источ
ников пополнения рабочего класса, подготовки кадров и т. п.) 5. Однако 
эта тема нуждается в более основательном и всестороннем конкретно
историческом исследовании.

Цель данной статьи — на основе материалов Всесоюзных перепи
сей населения 1959 г. и 1970 г., а такж е статистических ежегодников «На
родное хозяйство СССР» показать место рабочей молодежи в социаль
ной структуре развитого социалистического общества, проследить дина
мику изменений ее возрастного, отраслевого и профессионального со
става.

Прежде всего необходимо остановиться на численности, удельном 
весе рабочей молодежи в составе современного рабочего класса, месте 
молодого его пополнения в борьбе за строительство коммунизма. Созна
вая условность возрастных критериев, мы, подобно большинству авто
ров, включаем в исследуемую группу рабочих от 16 до 30 лет. Это дает 
возможность широко использовать опубликованные статистические ма
териалы, в которых приняты те же возрастные критерии.

Численность рабочей молодежи, ее удельный вес определяются, 
с одной стороны, потребностями народного хозяйства в рабочей силе, 
а с другой — демографической ситуацией, существующей в данный мо
мент в стране. Помимо этого, важным фактором, влияющим на числен
ность молодого поколения рабочего класса, является обучение молоде
жи с отрывом от производства.

Устойчивые темпы роста экономики СССР в условиях развитого со
циализма, постоянно возрастающая потребность в кадрах рабочего клас
са обеспечили высокий уровень занятости молодежи. Несмотря на суще
ственное увеличение числа учащихся старших классов общеобразова
тельных школ, профучилищ, техникумов и других учебных заведений, 
этот уровень значительно возрос за 11 лет (с 1959 по 1970 г.). Особенно 
быстро росла занятость молодежи от 20 до 30 лет: в 1959 г. удельный вес 
работающих среди этой возрастной группы составлял 83%, а в 1970 г.— 
89% 6- Объясняется это сокращением числа молодежи, занятой в домаш 
нем и личном подсобном хозяйстве. Растущ ая потребность народного 
хозяйства в рабочих и служащих обеспечила практически полную зан я 
тость молодежи в течение всего периода 60-х —- 70-х годов, несмо
тря на то, что под влиянием демографических процессов приток молоде
жи на производство был весьма неравномерен.

В условиях развитого социалистического общества ростом экономи
ческого потенциала страны определяются высокий уровень занятости мо
лодежи, устойчивая объективная потребность народного хозяйства в ра
бочей силе. Возможности удовлетворения этих потребностей во многом 
обусловлены демографической обстановкой в стране и прежде всего 
удельным весом молодежи в составе всего населения. Молодежь от 16 
до 30 лет составляла и в 1959 г. и в 1970 г. значительную его часть: со
ответственно 25,5% и 20% 7. Вместе с тем доля ее в общей численности 
населения уменьшилась за 11 лет как абсолютно, так и относительно. 
Некоторое сокращение абсолютной численности молодежи объясняется

5 «Рабочий класс СССР (1951— 1965 гг.)» М. 1969; С. Л. С е н я в с к и й, В. Б. 
Т е л ь п у х о в с к и й .  Рабочий класс СССР (1938— 1965). М. 1971; «Рабочий класс 
развитого социалистического общества». М. 1974.

6 Н. И. С и д о р о в ,  М. Т. М а х а и ь к о в а. Эффективное использование труда 
молодежи. М. 1974, стр. 19.

7 Подсчитано по: «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР». Свод
ный том. М. 1962, стр. 49; «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года». Т. III. 
М. 1972, стр. 6.
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главным образом резким снижением рождаемости в 40-х годах, вызван
ным последствиями Великой Отечественной войны.

Анализируя динамику численности молодежи, ее удельного веса 
в составе населения, следует учитывать немалые различия этих процес
сов в городе и на селе. К сожалению, материалы Всесоюзной переписи 
1959 г. не позволяют выявить численность городской и сельской молоде
жи в принятых нами возрастных рамках. Поэтому для сопоставления до
ли молодежи в составе трудоспособного населения (статистики вклю
чают в него всех лиц от 16 лет до пенсионного возраста) в городе и на се
ле нам пришлось отнести к молодежи лиц в возрасте от 15 до 30 лет, что, 
однако, не мешает проследить общую тенденцию. Доля молодежи в воз
расте от 15 до 30 лет в городском населении за годы, прошедшие между 
двумя переписями, сократилась с 28,5% до 25,2%, то есть сравнительно 
незначительно, а в составе сельского населения — с 24,4% до 17,5% 8 
при резком сокращении абсолютной численности сельской молодежи, 
объясняющемся существенной миграцией населения из деревни в город. 
Поскольку большая часть молодежи в СССР сосредоточена в городах, 
важно сравнить долю молодежи в составе городского и сельского трудо
способного населения. Эта доля сократилась для городского населения 
с 45,7% до 42,5%; для сельского — соответственно с 46% до 37,5% 9.

В 1970 г. наиболее многочисленной становится младш ая возрастная 
группа молодежи.. Если учесть сравнительно низкую занятость в народ
ном хозяйстве 16— 17-летних (среди них преобладают учащиеся), мож
но сделать вывод, что и это обстоятельство, как и некоторое сокращение 
численности молодежи, создавало в 1970 г. большую, чем в 1959 г., на
пряженность баланса трудовых ресурсов. Все это привело к тому, что 
в 1970 г. доля занятой в народном хозяйстве молодежи до 30 лет сокра
тилась в составе работающего населения как абсолютно, так и относи
тельно. Это подтверждается материалами переписей населения. Хотя 
они определяют только удельный вес молодежи по группам до 20 
и от. 20 до 30 лет, абсолютную численность молодежи нетрудно подсчи
тать, пользуясь этими данными и показателем численности занятого на
селения 10.

При увеличении общего контингента вовлеченных в производство 
с 99,1 млн. в 1959 г. до 115,2 млн. в 1970 г. общее количество работающей 
молодежи сократилось с 41,7 млн. до 35,7 млн. человек. Естественно, 
уменьшился и удельный вес молодежи в составе занятого населения. 
Так, в 1959 г. 42,1 % общего контингента работающих составляли люди 
моложе 30 лет, а в 1970 г. доля молодежи снизилась до 31% "• Н е
сколько выше в 1959 и 1970 гг. был удельный вес молодежи среди зан я 
тых преимущественно физическим трудом (соответственно 44,1% 
и 31,7%). Поскольку профессиям, которые требуют прежде всего умст
венной деятельности, соответствует, как правило, длительное обучение, 
молодежи до 22 лет в сфере занятых умственным трудом сравнительно 
немного. И в то же время доля молодых работников физического труда 
снизилась за II лет весьма ощутимо — на 12,4%. Если абсолютная чис
ленность вовлеченной в производство молодежи за этот период сократи-

8 Подсчитано по: «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года». Т. II. М. 
1972, стр. 14— 15.

9 Там ж е, стр. 12— 15.
10 В состав занятого населения включаются мужчины и женщины, работающие во 

всех отраслях народного хозяйства. В эту социально-демографическую категорию не 
входят обучающиеся с отрывом от производства; лица, занятые домашним или под
собным хозяйством; неработающие пенсионеры и инвалиды, а также те, кто временно 
н е , трудоустроен по разным причинам.

11 Подсчитано по: «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года». Т. VI. 
М. 1973, стр. 14, 448; «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР». Свод-

-ный—хам, стр 132
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лась на 6 млн., то армия занятых преимущественно физическим тру
дом — на 8,2 млн. человек 12. М атериалы переписей убеждают в том, что 
некоторое снижение доли молодежи в числе работающих отмечалось 
во всех, в том числе и непромышленных, отраслях народного хозяйст
ва 13. В результате удельный вес рабочей молодежи в составе рабочего 
класса в 1959— 1970 гг. сократился.

Итак, удельный вес молодежи и в 1959 г. и в 1970 г. оставался весь
ма значительным как в масштабе всего населения страны, так и в соста
ве рабочего класса, но вместе с тем за этот период произошло некоторое 
сокращение численности молодежи, что отразилось и на удельном весе 
рабочей молодежи в составе рабочего класса.

Анализ материалов Всесоюзной переписи населения 1970 г. в сопо
ставлении с итогами предшествующей переписи позволяет точнее опре
делить характер и сроки проявления одного важного социально-демо
графического процесса. В последние годы много говорят об «омоложе
нии» рабочего класса. Некоторые исследователи и журналисты устанав
ливают этот сдвиг, пользуясь данными только 60-х го д о в м. Высокий 
процент молодых тружеников в ряде отраслей и производств, в том чи
сле и традиционно «молодежных», эти авторы принимают за явное сви
детельство бурно проявившегося поворота. В то же время сопоставление 
показателей смежных периодов показывает, что процесс «омоложения» 
кадров промышленности в 60-е годы еще не происходил. Такой демогра
фический сдвиг обнаружился только в 70-е годы. Однако данное явление 
нельзя признать поступательно действующей тенденцией. Наоборот, 
в обозримом будущем неизбежно вновь проявится тенденция «старения» 
рабочего класса, объясняемая удлинением сроков стационарного обуче
ния молодежи и периода трудоспособности у старшего поколения, а так 
же некоторым снижением рождаемости.

Показатели переписи 1970 г. позволяют представить изменения 
в численности молодежи за годы 9-й пятилетки. Приток молодежи 
на производство определялся в то время численностью группы населе
ния, которая к началу 1970 г. достигла 10— 14 лет, а к концу 1975 г.— тру
доспособного возраста. Эта группа в 1970 г. была самой большой за весь 
послевоенный период: около 25 млн. человек 15.

Суммируя численность возрастных групп населения 10— 14, 15— 
19 лет по переписи 1970 г., можно установить приблизительно числен
ность молодежи в 1975 году. Если сопоставить эти предположительные 
данные 1975 г. с численностью молодежи в 1959 и 1970 гг., установлен
ной переписями, то получаются два ряда цифр: численность молодежи 
(в млн. чел.) — 55, 52,9 и 64; в проц. ко всему населению — 26,4, 21,8 и 
25,3 16. Следовательно, численность молодежи в конце 9-й пятилетки рез
ко превышала уровень не только 1970 г., но и 1959 года. В перспективе 
сохранится тенденция к абсолютному росту численности молодежи, хотя 
темпы его будут постепенно снижаться. Что касается изменения удельно
го веса молодежи по отношению ко всему населению, то здесь можно го
ворить о тенденции к его уменьшению. Это естественный процесс в ус
ловиях постоянно растущей продолжительности жизни. Вместе с тем 
в 1975 г. наблюдалось увеличение доли молодежи по сравнению с 1970 г., 
причем увеличение довольно существенное для такого короткого перио
да, однако уровня 1959 г. она не достигла. Таким образом, повышение

12 Подсчитано по тем ж е источникам.
13 Там ж е, стр. соответственно 448—453; 132— 138.
14 См., например, «Комсомольскому активисту промышленного предприятия». 

М. 1974, стр. 11.
15 «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года». Т. II, стр. 12— 13.
16 Там же; «Народное хозяйство СССР в 1974 г.». Статистический ежегодник. 

М. 1975, стр.. 7.
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удельного веса молодежи в составе всего населения в 70-х годах объяс
няется лишь завершением периода, когда в результате снижения рож 
даемости в 40-е годы, вызванного последствиями войны, численность мо
лодежи сократилась.

Значительный рост абсолютной численности и удельного веса моло
дежи в составе всего населения СССР в 1970— 1975 гг. и явился главной 
причиной «омоложения» всего рабочего класса. Большую роль в притоке 
молодежи (и прежде всего молодых рабочих) на производство в 70-е го
ды сыграло и то обстоятельство, что к этому времени резервы для попол
нения кадров рабочих, колхозников и служащих за счет взрослого насе
ления, занятого до этого в домашнем и индивидуальном подсобном хо
зяйстве, были Исчерпаны почти полностью. Если в седьмой пятилетке 
прирост занятых в общественном производстве и на учебе за счет моло
дежи обеспечивался на 30%, в годы восьмой пятилетки — на 57%, то 
в девятой пятилетке — более чем на 90% 17. Молодежь является ныне 
главным, преобладающим источником пополнения занятого населения 
и становится постепенно единственным его резервом.

Динамику роста удельного веса рабочих и служащих в возрасте 
до 25 лет позволяют проследить данные двух выпусков ежегодника 
«Народное хозяйство СССР» за 1967 и 1973 гг. (к сожалению, в других 
выпусках такие данные отсутствуют). Если в 1967 г. лица в возрасте 
до 25 лет составляли всего 15,8% общей численности рабочих и служ а
щих, то в 1973 г. их удельный вес вырос до 20,1% |8. Таким образом, 
статистические материалы свидетельствуют, что после некоторого сокра
щения удельного веса молодых рабочих в 1959— 1970 гг. начинается про
цесс «омоложения» рабочего класса. Растут и абсолютная численность 
рабочих в возрасте до 30 лет, и их удельный вес на производстве.

По данным комсомольской статистики, в 1972 г. в промышленности 
было занято около 4,5 млн. комсомольцев-рабочих, и комсомольская 
прослойка среди молодежи до 28 лет в промышленности (включая и слу
жащих) составляла примерно 46% 19. Поскольку рабочие в промышлен
ном персонале составляют подавляющее большинство, то доля комсо- 
мольцев-служащих не может существенно влиять на уровень комсомоль
ской прослойки среди молодежи, занятой в промышленности. Следова
тельно, всего в промышленности трудилось 9,8 млн. рабочих в возрасте 
до 28 лет. Если к этой цифре прибавить число 29-летних, то получится, 
что молодых рабочих в промышленности насчитывалось более 10 млн. 
человек. Всего в 1972 г. в промышленности было занято 26,4 млн. рабо
чих 20, значит, молодежь до 30 лет составляла около 40% всех промыш
ленных рабочих. Процесс «омоложения» рабочего класса как действую
щий фактор был отмечен в докладе первого секретаря Ц К  ВЛКСМ  
Е. М. Тяжельникова на IX пленуме Ц К  ВЛКСМ  21.

Главным образом за счет молодежи происходит совершенствование 
народнохозяйственных пропорций в распределении рабочей силы 
по отраслям. Молодые рабочие обладают высокой подвижностью, охот
но меняют, если этого требуют производственные интересы, место ж и 
тельства. Изменения в распределении молодых рабочих по отраслям на
родного хозяйства и их подразделениям, а также по отдельным профес
сиям обусловлены в основном двумя причинами. Первая и главная

17 «Документы и материалы IX пленума ЦК ВЛКСМ  14 ноября 1973 г.». М. 1973, 
стр. 22.

18 «Народное хозяйство СССР в 1967 г.». Статистический ежегодник. М. 1968. 
стр. 659: «Народное хозяйство СССР в 1973 г.». Статистический ежегодник. М. 1974, 
стр. 588.

19 «Общество и молодежь». Изд. 2-е, доп. и перераб. М. 1973, стр. 162— 163.
20 «Рабочий класс развитого социалистического общества», стр. 60.
21 «Документы и материалы IX пленума ЦК ВЛКСМ  14 ноября 1973 г.», стр. 22.
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из н и х — объективные потребности народного хозяйства, ускоренное 
развитие одних отраслей и регионов и высвобождение рабочей силы 
из других; вторая, субъективная — производственные интересы рабо
чих, популярность того или иного производства, специальности. Социо
логи, которые провели множество обследований среди школьников и дру
гих категорий молодежи, приходят к выводу, что главной социальной по
требностью современной советской молодежи является стремление 
к творческому труду. Например, около 77% из 1558 молодых рабочих 
Ленинграда на вопрос: «Что вам нужно для счастья?»— ответили — 
творческий характер труда 22.

Очень важно, чтобы оба фактора, влияющие на распределение мо
лодых рабочих по отраслям, на выбор ими специальностей, не оказы ва
лись в противоречии друг с другом. В противном случае, то есть при не
удовлетворенности молодежи теми рабочими местами, которые предо
ставляет ей общество, во-первых, страдают интересы молодых производ
ственников, а во-вторых, значительные потери несет производство. Ко
нечно, при достаточной численности молодежи, приходящей на произ
водство, восполняются потребности в трудовых ресурсах даже самых не
популярных профессий и производств. Но при малейшем дефиците рабо
чих рук те отрасли, в которых условия труда в меньшей степени удовле
творяют молодежь, испытывают затруднения в привлечении трудовых 
ресурсов. С такими трудностями в 60-е годы столкнулись сельское хозяй
ство и отчасти торговля и бытовое обслуживание населения. Коммуни
стическая партия и Советское правительство, учитывая при экономиче
ском планировании запросы и интересы молодежи, большое значение 
придают многосторонней деятельности по профессиональной ее ориен
тации, которая требует не только выбора верного направления и целе
устремленного плана распределения молодежи по отраслям и професси
ям, но и кропотливой работы с каждым молодым человеком.

Изменения в распределении молодежи по отраслям народного хо
зяйства и промышленности за период с 1967 по 1973 г. представлены 
в таблицах AW? 1 и 2. Поскольку в материалах, которыми пользовался 
автор, рабочие и служащие не расчленяются, в таблицы включены толь
ко основные отрасли материального производства, где подавляющее 
большинство занятых — рабочие. Общие тенденции, обнаруженные 
при анализе этих статистических материалов, могут поэтому быть отне
сены и к рабочему классу в целом.

Т а б л и ц а . ^ »  1

Удельный вес отраслевых отрядов рабочих и служащих до 25 лет (в %%) 23

Отрасли народного хозяйства

1967 г. 1973 г.

Все рабочие и 
служащие

Рабочие и 
служащие 
до 25 лет

Все рабочие и 
служащие

Рабочие к
служащие 
до 25 лет

Все народное хозяйство 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Транспорт 
Строительство 
Другие отрасли

22 С. Н. И к о н н и к о в а ,  В. 
стниках. Л. 1969, стр. 90.

100
3 5 ,2
11.4
10.4 
7, 3

3 5 ,7

'. Л и с о в с

100
4 2 ,0

9 ,9
7 ,2
9 ,5

31, 4

< и й. М олоде

100
3 3 .8  
10,1
8 ,9

10,3
3 6 .9

жь о себе, о

100
4 0 .0  

8 , 0  
7 ,9

12.0  
32, 1

своих свер-

23 Подсчитано по: «Народное хозяйство СССР в 1967 г.», стр. 648, 659; «Н арод
ное хозяйство в 1973 г.», стр. 574—575, 588— 589. . . . . . .
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В таблице №  1 показано распределение молодежи в возрасте 
до 25 лет по отраслям народного хозяйства в 1967 и 1973 годах. Д ля 
сравнения, в таблице приведены данные, характеризующие распределе
ние по отраслям народного хозяйства всех рабочих и служащих.

Данные таблицы № 1 подтверждают, что в 60-е — 70-е годы подавля
ющее большинство молодежи было занято в отраслях материального про
изводства, и прежде всего в промышленности, причем концентрация ра
бочих и служащих в решающих подразделениях, находящихся в центре 
технического прогресса, среди молодежи выше, чем среди всего населе
ния. Распределение молодежи по отраслям народного хозяйства суще
ственно отличается от структуры всех рабочих и служащих в этих подраз
делениях. Вместе с тем нельзя не отметить тенденций в отраслевом пере
распределении кадров, общих для молодежи и всех рабочих и сл у ж а
щих. Это прежде всего рост непроизводственной сферы (графа «другие 
отрасли») при некотором сокращении доли промышленности (речь идет 
об уменьшении удельного веса занятых в ней, тогда как абсолютная чи
сленность тружеников промышленности увеличивалась, как и числен
ность молодежи в ней). Продолжается в этот период и снижение удель
ного веса рабочих и служащих, занятых в сельском хозяйстве. Повыша
ется среди всех рабочих и служащих удельный вес тех, кто трудится 
в строительстве. Несколько меньше доля молодежи на транспорте, но 
она тоже возрастает. Сокращается доля молодежи, работающей в совхо
зах. В то же время проявлением новой тенденции является то, что абсо
лютная численность молодежи в сельском хозяйстве впервые в эти годы 
на'чйнает возрастать 24.

Т а б л и ц а  №  2

Удельный вес молодежи до 25 лет в составе рабочих и служащ их 
ряда отраслей промышленности 

(в % % к общей численности рабочих и служащ их в отрасли) 25

На 1 июня 
1967 г.

На 1 июня 
1973 г.

Промышленность в целом 18,8 2 3 ,6
Электроэнергетика 14,1 18,4
Нефтедобывающая 16,2 2 0 ,2
Угольная 10,4 11,9
Черная металлургия 13,8 17,9
Химическая и нефтехимическая 19,1 2 3 ,6
Машиностроение и металлообработка 21,1 2 5 ,8
Лесоэксплуатация 10,8 15,5
Деревообрабатывающая 18,0 21 ,4
Целлюлозно-бумажная 15,2 2 1 ,2
Строительных материалов 15,7 19,0
Стекольная и фарфорово-фаянсовая 15,8 2 1 ,5
Легкая 2 4 ,0 3 2 ,5
Пищевая 14,9 19,4

Данные таблицы №  2 показывают, что наиболее «молодежными» 
и в 1967, и в 1973 гг. были три отрасли промышленности: легкая, машино
строительная и химическая. Особенно много молодежи трудится, как 
это подтверждают материалы переписей населения 1959 и 1970 гг., в тек
стильной и швейной промышленности. Меньше ее удельный вес в соста
ве рабочих и служащих обувной, кожевенной и меховой промышленно-

24 Подсчитано по: «Н ародное хозяйство СССР в 1967 г.», стр. 659; «Н арод
ное хозяйство СССР в 1973 г.», стр. 589.

25 Подсчитано по: «Народное хозяйство СССР в 1967 г.», стр. 660; «Народное х о 
зяйство СССР в 1973 г.», стр. 589.
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сти. Всей легкой промышленности, особенно быстро развивающейся по
сле XXIII съезда партии и переживающей период технического перево
оружения (внедрение бесчелночных ткацких станков, автоматических 
линий), свойственны очень высокие темпы «омоложения». Если в 1967 г. 
эта отрасль лишь незначительно опережала следующее за ней по удель
ному весу молодежи машиностроение, то к 1973 г. разрыв заметно уве
личился. По данным комсомольской статистики, к 1974 г. каждый второй 
рабочий в легкой промышленности был моложе 30 лет 26.

Прочно, как это подтверждает таблица, удерживают свои позиции 
в группе отраслей, лидирующих по удельному весу молодежи, машино
строение и металлообработка. Металлисты по праву считаются наиболее 
крупным и квалифицированным, обладающим большими революцион
ными и трудовыми традициями отрядом промышленных рабочих. В на
стоящее время машиностроение является основной отраслью, определя
ющей научно-технический прогресс. Оно предъявляет высокие требова
ния к работнику, его образовательной и профессиональной подготовке. 
По подсчетам социологов, в машиностроительной промышленности для 
тружеников 80% специальностей нужны знания в объеме средней шко
лы 27. Вместе с тем именно в машиностроении, как нигде, создаются 
условия для творческого труда, быстрыми темпами внедряется новая 
техника. Все это делает данную отрасль особенно притягательной для 
молодежи. Среди производственных комплексов машиностроения наибо
лее «молодежными» являются те, которые выдвинулись на передний 
край научно-технической революции: приборостроение и особенно радио
электроника. На предприятиях этой отрасли в конце 60-х годов моло
дежь составляла около 70% всех работаю щ их28. Молодые металли
сты — это передовой и самый крупный по численности отряд рабочей мо
лодежи. Не случайно именно в среде металлистов зародились такие па
триотические почины, как движение наставничества, и многие другие.

На третье место по удельному весу молодежи до 25 лет среди рабо
чих и служащих в 1967 и 1973 гг. выдвинулась химическая и нефтехими
ческая промышленность. Эта отрасль наиболее быстро развивалась 
в 60-е — 70-е годы. Уровень автоматизации и механизации многих хими
ческих производств сравнительно высок. В химической промышленности 
(особенно в последнее время) чрезвычайно возросла потребность в кад
рах, имеющих хорошую общеобразовательную подготовку. В 1973 г. зн а
чительную часть занятых в этой отрасли (почти каждый четвертый рабо
чий и служащий составляла молодежь до 25 лет. «Омоложению» работ
ников химической промышленности в известной степени способствовало 
и то, что кадры многих новых предприятий формировались на основе кол
лективов ударных комсомольских строек: так, в 1963 г. ими были объяв
лены 100 крупнейших строящихся предприятий химической промышлен
ности; в 1965 г. почти все мощности по производству минеральных удоб
рений, искусственного волокна возводились на подшефных комсомолу 
стройках 29.

Темпы «омоложения» заметно увеличились и в других отраслях, хо
тя удельный вес молодежи в них был ниже, чем в целом по промыш
ленности.

Следовательно, несмотря на некоторое перераспределение молоде
жи по отраслям, в 1967— 1973 гг. сохраняется главная тенденция: наибо
лее «молодежными» отраслями являются легкая промышленность, ма
шиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая про-

26 «ВЛКСМ  от съезда к съезду (XVI—X V II)», М. 1974, стр. 48.
27 В. Г. В а с и л ь е в .  Проблемы повышения производительности труда на пред

приятиях промышленности и транспорте. М. 1974, стр. 182— 133.
28 Центральный архив ВЛКСМ, ф. 1, оп. 5, д. 1546, л. 22.
29 «Славный путь Ленинского комсомола». Т. II. М. 1974, стр. 396.
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мышленность — быстро растущие отрасли, оснащенные современным 
оборудованием, в частности автоматическим. Большая часть производст
венных мощностей этих отраслей сосредоточена на крупных и средних 
предприятиях, тяготеющих к большим городам.

Д ля  выяснения места молодых рабочих в составе рабочего класса 
проанализируем профессиональную структуру м олодеж и 30. В 1959 г. 
наиболее «молодежными» были профессии швейников (62% рабочих 
этой специальности — молодежь до 30 л е т ) ; второе место делили горня
ки и текстильщики (по 59,1%); на третье — вышла группа занятых 
в производстве стройматериалов, бетонных и железобетонных, стеколь
ных и фарфорово-фаянсовых изделий (57,5%). З а  ними следовали поли
графисты (56,9%), машиностроители и металлисты (56,1%), лесозаго
товители (55,4%), металлурги, литейщики и обувщики (52,7%), рабо
чие, занятые деревообработкой (51,6%), химики (51% ). Перепись 
1970 г. выявила иную картину. Удельный вес молодежи сократился 
во всех профессиональных группах, хотя и не в одинаковой степени. 
В 1970 г. наибольший удельный вес молодежи был среди машинострои
телей и металлистов (45,8%). Такие изменения связаны с ускоренным 
развитием машиностроения в 60-е годы и с насыщением других отраслей 
машинами и механизмами, эксплуатация и ремонт которых требовали 
большого количества рабочих (слесарей, наладчиков и т. д.). На втором 
и третьем местах оказались текстильщики (44,6%) и швейники (43,5%).

Абсолютная численность молодых рабочих снизилась во всех про
фессиональных группах, кроме занятых в машиностроении и металлооб
работке и химии. Именно за счет этих двух профессиональных групп 
(в 1959— 1970 гг. здесь наблюдался наибольший прирост заняты х '— со
ответственно 170% и 176%31) численность молодых рабочих до 30 лет 
по профессиям промышленности даж е несколько возросла.

Существенные изменения произошли и в распределении молодых 
рабочих по отдельным профессиям. В 1959 г. больше всего молодежи бы
ло среди помощников комбайнеров и прицепщиков, затем среди кочега
ров (на судах), а в промышленных профессиях — среди ряда специаль
ностей текстильного производства (прядильщики, съемщики и др.). 
Большой удельный вес молодых рабочих отмечен такж е среди забойщи
ков, проходчиков, машинистов горных комбайнов. Высокий процент мо
лодежи присущ такж е отрядам рабочих ряда профессий машинострое
ния (фрезеровщики, токари, формовщики) и строительства (штукату
ров моложе 30 лет насчитывалось 72%, землекопов — 70%) 32. В целом 
анализ возрастной структуры рабочих в 1959 г. подтверждает стремле
ние молодежи к получению профессий, связанных с техническим про
грессом и требующих высокой квалификации. Но вместе с тем характер
но, что «молодежными» являлись в то время и многие профессии, в ко
торых преобладает тяжелый ручной труд (землекопы, кочегары).

Материалы переписи 1970 г. дают во многом иную картину распре
деления молодежи по отдельным занятиям. Большое воздействие на рас
пределение рабочих (особенно молодежи) по профессиям в это время 
оказали научно-техническая революция и огромные социальные переме
ны, происходящие в нашей стране. Массовыми становятся специально
сти, только зарождавш иеся в конце 50-х годов, например, лаборант-рабо
чий. Количество молодых рабочих-лаборантов возросло с 1959 по 1970 г. 
с 46,5 тыс. до 185,6 тыс. чел о век33. В 1970 г. эта самая «молодежная»

30 Подсчитано по: «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР». 
Сводный том, стр. 132— 138; «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года». Т. VI, 
стр. 14—23, 448—454.

31 «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года». Т. VI, стр. 14— 15.
32 «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР». Сводный том, стр. 136.
33 Там же, стр. 138; «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года». Т. VI, 

стр. 20, 454.
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профессия уступает по своей численности только фрезеровщикам. По- 
прежнему больше 50% рабочих таких профессий, как токари, автомат
чики по металлу, обмотчики,— это молодежь до 30 лет. Много ее среди 
прядильщиков и съемщиков, хотя и меньше, чем в профессиональных 
группах1 машиностроения. В составе металлистов меньше всего молоде
жи до 30 лет было среди кузнецов и молотобойцев. В 1959— 1970 гг. 
резко снижается число молодых грузчиков. По переписи 1959 г., доля 
молодежи среди них (около 51%) была значительно больше, чем среди 
всех занятых преимущественно физическим трудом; в 1970 г. процент 
молодых грузчиков существенно понизился по сравнению с удельным 
весом молодежи в группе лиц, занятых преимущественно физическим 
трудом (соответственно 25% и 32%) 34.

Анализ изменений в профессиональном составе молодых рабочих 
с 1959 по 1970 г. как по группам профессий, так и по отдельным заняти
ям позволяет говорить о концентрации молодежи в профессиях, связан
ных с обработкой металла и машиностроением, с химическим производ
ством, а также в профессиях, близких к ним по оснащенности техникой, 
организации труда, его содержательности и характеру. Вместе с тем про
исходит отток молодежи из профессий ручного, низкоквалифицированно
го и неквалифицированного труда и из функционально-профессиональ
ных групп, где такие занятия преобладают. Характерно резкое «постаре
ние» кадров грузчиков, уборщиц/санитарок, рабочих коммунального хо
зяйства (среди них почти 50% работников старше 40—50 лет) 35.

Роль рабочей молодежи в составе ведущей силы советского обще
ства — рабочего класса — характеризуется не только ее численностью 
(растущей в современных условиях), но и прежде всего ее вкладом 
в общественное производство. В решениях XXV съезда КПСС под
черкнуто: «Активное участие в выполнении десятой пятилетки являет
ся важнейшим делом Ленинского комсомола, всей нашей молодежи. 
Быть в первых рядах строителей коммунистического общества — почет
ная обязанность каждого молодого человека Страны Советов» Зб.

Трудовой вклад молодых рабочих в выполнение задач, намеченных 
партией, зависит в значительной мере от места молодежи в профессио
нально-отраслевой структуре. Рабочая молодежь сконцентрирована 
в отраслях сферы материального производства, главным образом в про
мышленности и строительстве, в наиболее прогрессивных видах транс
порта. Внутри этих отраслей молодые рабочие сосредоточены именно 
в тех производствах, которые определяют современный научно-техниче
ский прогресс. Половина молодых рабочих и служащих до 25 лет трудит
ся в машиностроении, химической промышленности и электроэнергети
к е 37. Рабочая молодежь приобретает прежде всего ключевые в условиях 
современной научно-технической революции специальности, являясь 
главным резервом пополнения рабочего класса. Все это свидетельствует 
о возрастании роли рабочей молодежи в развитом социалистическом об
ществе и ее вклада в общественное производство.

34 «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР». Сводный том, 
стр. 132— 138; «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года». Т. VI, стр. 448—451.

36 Л. А н а н и ч ,  Л. Б л я х м а н. Заводская молодежь: производственные интере
сы. М. 1971, стр. 65.

36 «Основные направления развития народного хозяйства СССР на 1976— 1980 го
ды». М. 1976, стр. 93—94.

37 Подсчитано по: «Народное хозяйство СССР в 1973 г.», стр. 227, 589.




