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Е. Лееде

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ РАБОЧЕГО

КЛАССА

В.И.Ленин, обосновывая историческую миссию рабочего
класса, неоднократно подчеркивал важность задачи познать
движение рабочего класса, его сущность и цели, условия и
практические формы.^

В.И.Ленин отмечал также, что рабочие советской страны
волею истории поставлены на первое место в мировом рабо-

-2чем движении.
Изучение героической истории рабочего класса нашей

страны, его государственной, общественно-политической и
трудовой деятельности имеет не только внутреннее, но и
большое международное значение.

Особенно большое место в литературе о рабочем классе
начинает занимать проблема культурно-технического уровня
рабочего класса как часть общей проблемы о советском ра-
бочем классе.

К изучению этой проблемы в настоящее время приковано
внимание большого числа исследователей - историков, фило-
софов, социологов и экономистов. Так, за 1917-1956 годы
всего по проблеме было опубликовано лишь 60 работ, а за
1957-1967 годы - уже 206 исследований.

1 См. В.И. Ленин. Полн.собр.соч. , т.25, стр. 244.
2 См. В.И. Ленин. Полн.собр.соч., т.36, стр. 529.
ч См. С.Ф. Найда, Д.Я. Фр ел и х. Проблема роста

культурно-технического уровня рабочего класса в СССР в
советской историографии. "Вопросы истории", 1969, № 12,
стр. 147.
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В это число вошли только работы, имеющие прямое отно-
шение к теме. Труды же, посвященные изучению отдельных ее
сторон или обобщающие работы о советском рабочем классе,
где вопросы культурно-технического уровня рабочего класса
не являются предметом специального изучения, в эти данные
не включались.

После 1967 года проблеме культурно-технического уров-
ня рабочего класса посвящены многие опубликованные и не
опубликованные (диссертации) работы, исследования в кото-
рых велись уже с точки зрения достигнутого высокого уровня
в развитии производительных сил страны и новых задач,стоя-
щих перед рабочим классом как ведущей силой в коммунисти-
ческом строительстве.

Несмотря на большой интерес исследователей к этой те-
ме, еще до настоящего времени в нашей литературе нет обще-
принятого определения понятия "культурно-технический уро-
вень рабочего класса", т.е., по существу, нет единого ме-
тодологического подхода к исследованию этой проблемы.

Известно, исследования конкретной проблемы долж-
ны базироваться на определенной теоретической концепции,
без чего не могут быть полностью раскрыты ни закономернос-
ти исследуемого объекта, ни изменение характера требований
к нему на различных этапах общественного развития, ни ход
и результаты этих процессов, ни характер рекомендаций, да-
ваемых наукой.

Сднако чем актуальнее становится проблема культурно-
технического уровня рабочего класса и чем шире она иссле-
дуется, тем больше увеличивается разнобой во взглядах на
это Исследователями предлагается большое число
вариантов в определении понятия "культурно-технический уро-
вень".

Остановимся на трех, наиболее отчетливо сложившихся в
современной литературе, точках зрения.

4От редакции. В данном сборнике некоторые авторы статей
также высказывают несколько отличные точни зрения на по-
нятие "культурно-технический уровень рабочего класса".
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1. Некоторые исследователи толкуют понятие "культурно-
технический уровень" очень узко и в связи с этим в исследо-
вательские работы включается круг вопросов, не раскрывавший
содержание проблемы. Так, например, М.Е. Плеханов и А.К.Фа-
лалеев, рассматривая тему "Культурно-технический уровень в
условиях социализма", не включают в его понятие уровень об-
щеобразовательной подготовки.^

Такую же, приблизительно, позицию занимает Н.П.Рыбаков,
отождествляющий рост культурно-технического уровня рабочего
класса с повышением его квалификации.^

Эта точка зрения, отождествляющая культурно-технический
уровень рабочего класса только с его технической подготовкой
и повышением квалификации, явно на состоятельна. Она слиш-
ком узко толкует эту проблему. Здесь игнорируется то извест-
ное положение, что уровень образования является стандартизо-
ванным показателем развития отдельного человека как носителя
определенных культурных ценностей.

2. Другая группа исследователей определяет понятие
"культурно-технический уровень" чрезмерно широко.

Главный аргумент, который выдвигается для расширения
понятия "культурно-технический уровень", тот, что в условиях
бурно развивающегося технического прогресса становится недо-
статочным рассмотрение одного из компонентов этого понятия -

общеобразовательного уровня. Необходимо включить все сторо-
ны, характеризующие культурный и политический уровень совре-
менного рабочего.

Эту вторую точку зрения отстаивает В.А.Ежов. В 1970 го-
лу в журнале "Вопросы истории" № 7 он писал, что "для харак-

5 См. М.Е. Плеханов. Деятельность парторганизации Ура-
ла в повышении культурно-технического уровня работников в
годы пятилетки. - Сб. Рост культурно-технического уровня
рабочего класса, вып. 4. Свердловск, 1961, стр. 23,
А.К. Фалалеев. Всестороннее развитие личности.- Сб.
Формирование нового человека - практическая задача коммуни-
стического общества. Красноярск, 1962, стр. 73.

С
См. Н.П. Рыбаков. Социалистическое воспроизводство.
М., 1956, стр. 36.
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териотики культурно-технического уровня рабочих теперь не-
достаточно руководствоваться лишь показателями степени об-
щеобразовательной подготовки, объема профессиональных знаний
и приобретенного трудового опыта. Необходимо, чтобы внима-
ние обращалось ина другие факторы, характеризующие куль-
турно-технический уровень советского рабочего: научное ми-
ровоззрение, уровень эстетического воспитания, степень нрав-
ственного совершенствования, культуру труда, быта к отдыха. 7

Близкую к этой точке зрения позицию занимают известные
исследователи этой проблемы М.И. Чистяков, В.В. Комаров.®

Их определение культурно-технического уровня включает,
кроме общеобразовательной и профессиональной подготовки,при-
обретенного трудового опыта и духовное богатство человека -

моральную чистоту, физическое совершенство, социалистиче-
ский патриотизм, эстетическое воспитание, научное мировоз-
зрение, пролетарский интернационализм и т.д. По существу
велючаются все стороны, характеризующие гармонически раз-
витого человека коммунистического общества. При таком опре-
делении должен быть исследован настолько широкий круг воп-
росов, что проблема приобретает всеобъемлющий характер ипо
существу понятие "культурно-технический уровень" растворя-
ется в общей проблеме "Рабочий класс СССР на современном
этапе коммунистического строительства". В конечном же сче-
те, этим самым отрицается культурно-технический уровень как
самостоятельное понятие 1 В то же время сужается понятие и
"общий культурный уровень" - понятие более широкое по свое-
му содержанию, чем культурно-технический уровень.

В известном коллективном труде московских и свердлов-
ских философов "Подъем культурно-технического уровня совет-
ского рабочего класса" под редакцией М.Г. Иовчука дано сле-
дующее определение понятия "культурно-технический уровень":
"...Культурно-технический уровень трудящихся есть совокуп-
ность их общественно-производственного опыта, производст-

7 "Вопросы истории", 1970, № 7, стр. 149.
8 См. М.И. Чистяков. Повышение культурного уровня

трудящихся СССР. М,, 1962, стр. 12, В.Е. Комаров.
Строительство коммунизма и профессиональная структура ра-
ботников производства. М., 1965, стр. 150.
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венных и культурных навыков, общей, политической и специ-
альной технической подготовки, которые развиваются и нахо-
дят свое выражение в процессе труда, прежде всего в сфере
материального производства". 9

К этой точке зрения примыкает позиция А.Н.Красина. По-
нятие "культурно-технический уровень" определяется им так:
"во-первых, уровнем общего образования и культурного раз-
вития трудящихся, во-вторых, уровнем их производственной
квалификации, который зависит от специальных знаний и на-
выков работников, в-третьих, степенью политической созна-
тельности и активности масс в борьбе за осуществление об-
щественных задач."

В двух последних определениях понятия "культурно-техни-
ческий уровень" обязательным его компонентом является по-
литическая сознательность. Безусловно, повышение коммуни-
стической сознательности, политического развития трудящих-
ся и рост культурно-технического уровня - взаимосвязанные
процессы. Рост коммунистической сознательности, овладение
марксистско-ленинской идеологией оказывают большое воздей-
ствие на все стороны материально-производственной и духов-
ной деятельности трудящихся, в том числе и на их культурно-
технический рост. Чем выше сознательность рабочего, тем
больше его стремление к овладению знаниями и трудовыми на-
выками, к культурно-техническому совершенствованию.

Однако, даже такая взаимозависимость не дает основания
для включения политической сознательности в термин "куль-
турно-технический уровень". На наш взгляд, степень комму-
нистической сознательности, общественно-политический уро-
вень рабочих должен рассматриваться не как составной эле-
мент культурно-технического уровня, а как самостоятельный
процесс и как основа для повышения культурно-технического
уровня.

g Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР
М., 1961, стр. 14.

10 А.II. Красин. О преодолении существенных различий
между городом и деревней, между физическим и умственным
трудом. М., 1960, стр. 54.
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3. Нам представляется наиболее правильной третья, сло-
жившаяся в литературе, точка зрения, которую разделяют В.Е.
Полетаев, А.Г. Рашин, Г.А. Шистер, В.П. Андреев и др. 11 По
мнению этих исследователей, культурно-технический уровень
рабочих является совокупностью их общеобразовательных и тех-
нических знаний, производственного опыта и профессиональной
подготовки.

На наш взгляд, это определение более правильное и соот-
ветствует данному этапу нашего общественного развития.

Во-первых потому, что выделяет специфику этого понятия,
акцентируя внимание на рабочем классе как главной производи-
тельной силе современного развитого социалистического обще-
ства.

В этой связи сошлемся на известные положения В.И. Лени-
на в его произведении "Что такое "друзья народа" и как они
воюют против социал-демократов?".

В.И.Ленин, критикуя идеалистические социалистические по-
зиции либеральных народников, ссылаясь на К.Маркса, разъяс-
нял, что при исследовании определенной общественно-экономиче-
ской формации необходимо выделить из суммы всех обществен-
ных отношений главные и определяющие, а именно - производст-
венные отношения. И через их анализ выявить всю сложную си-то
стему общественных отношений и их взаимосвязь.

Следовательно, при исследовании любого общественного
явления неизбежно некоторое абстрагирование.

B.E. Полетаев. Основные направления в изучении
советского рабочего класса послевоенной эпохи. - Об. Воп-
росы историографии рабочего класса СССР. М., 1970,стр.256,
А.Г. Рашин. Рост культурно-технического уровня рабо-
чего класса СССР в 1917-1958 гг. - История СССР", 1961,
Л2, Г.А. Шист ер. Компартия Узбекистана в борьбе за
подъем культурно-технического уровня (от XX до ХХП съезда
КПСС), Ташкент, 1956, В.П, Андреев. Некоторые вопро-
сы изучения культурно-технического уровня рабочего класса.
Сб. - Рабочие Ленинграда в борьбе за социализм и коммунизм
Изд-во Ленинградского университета, 1969.

12См.В.И.Ле нин.Поли.собр.соч., т.l, стр. 133, 134.
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Во-вторых, третья точка зрения на понятие "культурно-
технический уровень" более приемлема и потому, что рассмат-
ривает его в тесной связи с задачами технического прогрес-
са.

Проблема культурно-технического уровня исследуется не
ради самой проблемы, а с тем, чтобы проследить, как прояв-
ляется достигнутый культурно-технический уровень в сфере
производства. Поэтому исследованию этой проблемы всегда со-
путствуют вопросы, связанные с проявлением активности рабо-
чего класса: его борьбы за повышение производительности тру-
да, участия в социалистическом соревновании, в рационализа-
ции и изобретательстве, политической активности и т.д.

В-третьих, это определение более приемлемо и потому,
что имеет четко очерченные границы, позволяющие исследовать
проблему глубоко.

Исследователи, расширительно толкующие это понятие,
включают в него аспекты, которые характеризуют современный
рабочий класс в целом.

Понятие же "культурно-технический уровень" уже и пото-
му входит как составная часть в целое.

В связи с последним хотелось бы отметить, что исследо-
ватели, разделяя ту или иную точку зрения на понятие "куль-
турно-технический уровень", практически исследуют три ком-
понента : уровень общего образования рабочих, уровень их
технической подготовки и уровень производственной квалифи-
кации, и тем самым, по существу, разделяют третью точку зре-
ния.

Автор данной статьи хотела бы высказать свое мнение
еще по одному важному вопросу, который непосредственно ка-
сается понятия "культурно-технический уровень рабочего
класса", - о понятии "современный рабочий класс".

В настоящее время в литературе наблюдается тенденция
к чрезмерному расширению этого понятия, что приводит к не-
правильным, завышенным данным о достигнутом культурно-тех-
ническом уровне рабочего класса на данном этапе.
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Неоднократно высказывался за расширение границ понятия
ТО"советский рабочий класс" О.И. Шкаратан. При этом в

его высказываниях не наблюдается последовательности. В од-
них случаях им включены в состав рабочего класса все трудя-
щиеся, занятые в общенародном секторе хозяйства, в других -

весь персонал промышленных и транспортных рабочих, в треть-
их - часть интеллигенции, прежде всего инженерно-техничес-
кие работники.

Точку зрения О.И. Шкаратаяа, по существу, разделяет и
З.И. Файнбург, включая в состав рабочего класса инженерно-
техническую интеллигенцию.^

Очень близки к этой точке зрения и те исследователи,
которые вводят в литературный обиход новый термин - "рабо-
чие интеллигенты", при этом некоторые из них рассматривают
"рабочих интеллигентов" как особый слой рабочего класса,
другие как особый слой интеллигенции. 4- 3

Против расширительного толковая понятия "рабочий класс"
было довольно много квалифицированных и обоснованных вы-
ступлений в нашей периодической печати и научной литерату-
ре. В качестве примера приведем позицию М.Н. Буткевича,В.А.
Ежова и А.Е. Крахмалена. 17

13 См. Р.Г. Кротов, Л.Б. Фокин, О.И. Шкар а т а я
Рабочий класс-ведущая сила.строительства' коммунизма. М.,1965,

14 З.И. Файнбург. К вопросу об историческом типе ду*
ховной культуры рабочего класса при социализме-Сб. Ле-
нинизм и проблемы духовной жизни рабочего класса СССР,
чЛ. Свердловск, стр. 11, 12,13.
См. М.И. Староверова, Рост культурно-техничес-
кого уровня рабочей молодежи и его социальное значение.
Автореферат на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук. К., 1970, стр.l9-20.

Tfi См. С.П. Старадухин. О понятии интеллигенции инекоторых особенностях ее развития при переходе к комму-
низму. - Сб. Строительство коммунизма и формирование но-
вого человека. Свердловск, 1966.

17 См. М.Н. Р у т к е в и ч. Процессы изменения_ социальной
структуры в советском обществе. Свердловск, 1967. стр.B3,
Его же. Социальные различия в сфере духовной культуры при
социализме и пути их преодоления. - Сб. Проблемы духов-
ной жизни рабочего класса СССР С Материалы Всесоюзного
симпозиума -). Свердловск, 1970, стр. 33-34, В.А.Е жо в.
Некоторые проблемы изучения рабочего класса СССР. Ученые
записки. - Сб. Рабочие Ленинграда в борьбе за социализм
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На наш взгляд, за исходные теоретические позиции в раз-
решении этого вопроса сле.цует и в настоящее время взять вы-
сказывания В.И.Ленина, в частности его работу "Великий по-
чин", написанную в 1919 году, в условиях уже победившей со-
циалистической революции, где дано наиболее полное в марк-
систской литературе определение классов. В самом деле, В.И.
Ленин в определение классов никаких иных признаков, кроме
экономических, не включает. Но из этого никак не следует,что
В.И.Ленин не придавал значения признакам политическим, быто-
вым и культурным. При этом В.И.Ленин отмечал: "Ясно,что для
полного уничтожения классов... надо уничтожить как различие
между городом и деревней, так и различие между людьми физи-
ческого ч умственного труда. Это дело очень долгое". 18 Ле-
нин неоднократно подчеркивал, что это процесс не кратковре-
менный. "Мы не можем, - писал Владимир Ильич, - уничтожить

ТОразличия между классами до полного введения коммунизма".

Мы далеки от того, чтобы думать, что исследователи,рас-
ширяющие границы рабочего класса, не знают этих ленинских по-
ложений. Но, анализируя процессы, происходящие в социальных
отношениях в период развитого социализма, они забегают впе-
ред.

В данный момент происходит пока интенсивный процесс
сближения рабочего класса и интеллигенции (а не слияние ра-
бочего класса и интеллигенции) на основе изменения характера
труда рабочего, в котором все больше становится элементов
инженерного, умственного труда, на основе соединения умст-
венного и физического труда в непосредственной производст-
венной деятельности.

В отчетном докладе ХПУ съезду КПСС Л.И. Брежнев, опре-
деляя политику партии в этом отношении, отметил: " Политика
партии направлена на то, чтобы содействовать сближению рабо-

Т l*?х ' и коммунизм. Иэд-во Ленинградского университета, 1969,
стр. 9,10, 11, А.Е. Крахмал ев. Роль партии в со-
вершенствовании общественных отношений. - "вопросы истории
КПСС", 1272, Г 3, стр. 17.

18 В.И. Л е нин. Полн.собр.соч., т. 39, стр. 15.
Т9 В.И. Ленин. Полн.собр.соч., т. 37, стр, 219.
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чего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, посте-
пенному преодолению существенных различий между городом и
деревней, между умственным и физическим трудом. Это - один
из главных ростков строительства бесклассового коммунисти-
ческого общества".^

Точка зрения расширительного толкования понятия "со-
временный рабочий класс" не отражает современной действи-
тельности. Такая позиция может привести, мягко говоря, к
отрыву от жизни, путанице и неправильным выводам, и в част-
ности в изучении проблемы роста культурно-технического уров-
ня рабочего класса.

20
Л.И. Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС ХПУ съезду
Коммунистической партии Советского Союза. М., 1971, стр.
129.
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E, Leede

Zu einigen Fragen der Forschung des kultur-

technischen Niveau-Problems der Arbeiber-

klasse

Z us ammenfassung

Im Artikel werden einige theoretische Fragen aufgewor-
fen,. die mit der Forschung des kultur-technischen hiveau-
Problems der Arbeiterklasse verbunden sind.

In den lebzben Jahren zeigen die Wissenschafbler unseres
Landes großes Inberesse für die Forschung dieses Themas,denn
die Arbeiberklasse ais die fortschrittlichste und organisier-
besbe bleibb die fiihrende Kraft im Aufbau des Kommanismus
und, auf inbernabionaler Arena, die revolutionärste Kraft in
der revolutionären Umwandlong der Wslb, Bis zur letzten Zeit
jedoch gibt es in unserer Literatur keine allgemein anerkann-
te Lefinition für den Begriff "kultur-technisches Kiveau der

Arbeiterklasse". Einige Forscher interpretieren ihn sehr be-

grenzt, die anderen zu weit, Je nachdem wird entweder ein
sehr enger Fragenkreis untersucht, der das Problem inhaltlich
nicht erschließt, oder wisder ein sehr weiter, und dann er-
hält das Problem einen alles umfassenden Gharakter.

Der Autor teilt diese Ansichten nicht und raaoht den Ver-
such, den Standpunkt derjenigen Forscher zu begründen, die
das kultur-technische Niveau der Arbeiter in enger Verbindung
mit den Aufgaben des technischen Progresses betrachten und
ihre Aufmerksamkeit auf die Arbeiterklasse ais die Hauptp.ro-
duktivkraft der gegenwärtigen sozialistischen Gesellschaft
konzentrieren.

In engem Zusammenhang mit der Forschung des Problems des
kultur-technischen Wiveaus der Arbeiterklasse steht auch die
Frage - was ist die zeitgenössische Arbeiterklasse?

In der letzten Zeit macht sich in unserer Literatur die
Tendenz bemerkbar, den Begriff "zeitgenössische Arbeiterklas-
se" übermäßig zu erweitern, was zu Entstellungen der Wirklich-
keit, zu Verwirrungen und falschen Schlußfolgerungen führen
kann.
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TALLINNA POLÜTEHNILISSE INSTITUUDI TOIMETISED
труда ТАЛЛИНСКОГО ПаЯИТЕХШПЕСКОГО ШСТИТУТА

1974ь 349

L. Randmets

RESTI NSV TÖÖLISKLASSI KULTUURILISE JA
TEHNILISE TASEME TOUS VIIEKÜMNENDATEL

AASTATEL

Töölisklassi kultuurilise ja tehnilise taseme mõiste
on kullalt konkreetne. Ta sisaldab endas töötajate tootmis-
kogemusi, nende ettevalmistust tööks - seega tööks vajalike
teadmiste ja harjumuste kogusummat, tflalmainitu kehtib kõi-
gi ühiskonnakordade puhul. Sotsialismi ajal liituvad siia
aga veel niisugused faktorid nagu inimeste maailmavaade,
nende teaduslik ja kultuuriline silmaring, suhtumine töösse
jne.

Käesolevas artiklis võetakse vaatluse alla töölisklas-
si kultuurilise ja tehnilise taseme tõus viiekümnendatel
aastatel. Viiekümnendateks aastateks oli sotsialism Eesti
NSV-s põhiliselt võitnud, oli teostunud sotsialistlik in-
dustrialiseerimine ja põllumajanduse üleviimine sotsialist-
likule arenguteele, suuri edusamme saavutati kultuurilises
ülesehitustöös. Ees seisis sotsialismi täiustamine. Jätkuv
industriaalne areng ja tehniline progress tõid kaasa töö-
lisklassi kvantitatiivse ja kvalitatiivse kasvu.

Viiekümnendatel aastatel (1950-1960) kasvasid Eesti
.... A

NSV-s tööstustööliste read 30,5 tuhande inimese võrra. See
täienemine toimus mitmesuguste elanikkonna kihtide arvel,
nagu kolhoositalurahvas, seni mittetöötanud elanikkond (ko-
duperenaised, noored) jne.

л
Eesti NSV rahvamajandus 1970. aastal. Statistiline aas

taraamat. Tallinn 1971, lk, 90.
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Tööjõu vaijaopetamine9 aga ka juba kvalifikatsiooniga
tööliste teadmiste süvendamine ja nende ideelis-poliitili-
ne karastamine oli üheks tähtsamaks partei- ja nõukogude or-
ganite ülesandeks sotsialistliku majanduse arendamisel.

Töölisklassi üldharidusliku taseme tõus

Aluse töötajate kultuurilisele ja tehnilisele taseme-
le paneb üldharidus - mida laiem üldhariduslik ja kultuuri-
line silmaring, seda kiiremini omandab töötaja erialased
teadmised.

üldharidus on Eesti NSV-s teinud määratu suuri edu-
samme. Kasvanud on koolide ja õpilaste arv, ülevaate sel-
lest annab järgmine tabel.

ülaltoodud andmeist nähtub, et alates 1950/51. õppe-

aastast suurenes keskkoolide arv ja koos sellega 8.-11. klas-
sis õppijate arv.

Lisaks Üldhariduslikele koolidele kasvava põlvkonna
jaoks hakkasid nõukogude aastail vabariigis tööle töölis-
noorte ja Üldhariduslikud koolid täiskasvanutele, kus võis
õppida tootmistööd katkestamata. Sellel cppevõrgul oli mää-
ratu suur tähtsus nende isikute haridustee jätkamisele, kes
olid selle varakult mitmesugustel põhjustel katkestanud.

Eesti NSV rahvamajandus. Statistiline kogumik, Tallinn
1957, 1k.216.

Tahe 1 1 2

õppeaasta 1940/41 1945/46 1950/51 1956/57

Koolide üldarv (kaasa arva-
tud toolis- да maanoorte
koolid ning koolid täiskas-
vanutele) 1255 1059 1243 1197

sealhulgas keskkoole 42 59 120 167
õpilaste arv (tuhandetes) 121,1 125,9 156.5 165,9

nende hulgas 8.-11. klas-
si õpilasi 10,6 10,9 15,5 51,9
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1945/46, õppeaastal tõotas vabariigis uks selline kool,
kus õppis 91 õpilast, 1950/51, õppeaastal kasvas niisuguste
koolide arv 33-ni Ja õpilaste arv 5819-ni, 1956/57* õppeaas-
tal tegutses vabariigis Juba 62 töölis- Ja maanoorte kooli
Ja kaugoppekeskkooli õpilaste üldarvuga 10 070.^

Töölisnoorte koolid organiseeriti peaaegu kõigis suu-
•m •« Ä

Л
remates toostuskeskustes Ja suurte ettevõtete Juures,

Edusammude kõrval esines sel alal aga ka tõsiseid lün-
ki. Pahatihti ei hlnnadud ettevõtte Juhtkond vajalisult
keskhariduse omandamise tähtsust tootmistöö kõrvalt. 1953»
aastal katkestasid Kohtla-Järve põlevkivi töötlemise kom-
binaadis paljud õpilased õpingud, sest vahetustega töö tõt-
tu tuli neil nädalaid koolist puududa. Analoogiline oli olu-
kord kombinaadis •'Kiviõli", Kreenholmi Manufaktuuris Jne.
Ka ühiselamuis ning ettevõtete Juures töötavates koolides
valitsesid sageli ebasoodsad õppimistingimused. Kõik see
põhjustas suurt väljalangevust. Ainuüksi 1952/55» õppeaasta
vältel katkestas oma õpingud töölisnoorte koolides ligi
5000 noort. Parem polnud olukord ka järgnevail aastail,'’

Haridusministeerium ei pööranud töölisnoorte koolide-
le küllalt tõsist tähelepanu, mis ilmneb kasvõi selles, et
1955/54. õppeaastal töölisnoorte koolides töötavast 644 õpe-
tajast töötas 464 kohakaasluse alusel ning paljud neist ei
omanud pedagoogilist haridust. 6

1955. aastal tehti katset töölisnoorte koolide too
parandamiseks. Vabariikliku Ametiühingute Nõukogu pleenumil
arutati haridusministri aruannet Ja sama aasta detsembris
võttis EKP Keskkomitee büroo vastu otsuse, milles kohustati
partei- Ja ametiühiaguorganisataioone ning tööstusettevõte-
te administratsioone looma soodsaid tingimusi keskhariduse

•л** Пomandamiseks tootmistood katkestamata.

Eesti NSV rahvamajandus. Statistiline kogumik. Tallinn
1957, 1k.219.

EAÜVN arhiiv, EAÜVN presiidiumi protokoll 10.X 1953,
1. 3.

EAÜVN arhiiv, EAÜVN VII pleenumi protokoll 30.V1 1953,
1. 4.

6 Samas.
7' Samas,
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Kuigi olukord paranes teataval maaral, ei olnud saavu-
tused kuigi suured. Riigikontrolli Ministeeriumi kontroll-
aktid näitavad, et veel 1956* a. septembris töötas Kerge-
tööstuse Ministeeriumi süsteemis 5873 16-50 aasta vanust
töölist, kellel ei olnud 7-klassilist haridust, nendest
Kreenholmi Manufaktuuris 5095 ja Balti Manufaktuuris 1056,
Peale selle oli tekstiilitööstuses 291 noort, kel polnud ise-
gi 4—klassilist haridust. Parem ei olnud olukord ka vaba-
riigi teistes ettevõtetes. Tehases "Volta" töötas samal ajal
961 noort töölist, kellest 517-1 ei olnud 7-klassilist ha-
ridust. Tallinna Vineeri- ja Mööblivabriku 687-st noorest

О
olid 582 vähem kui 7-klassilise haridusega.

Partei- ja ametiühingucrganite tähelepanu soodustas
õpilaste arvu kasvu töölisnoorte koolides. Töö kõrvalt kesk-
hariduse omandanute arv tõusis aastatel 1951-1958 406-lt

üldse sai neil aastail töölisnoorte koolides kesk-

hariduse 7400 vabariigi töötajat, kellest valdav osa oli
töö*lisi.

Tööliste hariduslikust tasemest annavad kujuka pildi
1959.a. rahvaloenduse andmed. Kõrgeima haridustasemega meie
vabariigi töölistest olid trükitöölised, 1000 inimese koh-

ta oii siin 662-1 kõrgem, kesk- ja mittetäielik keskharidus.
Sellele grupile järgnesid metallistid (5 t+4). Madalaim ha-
ridustase oli kaevandustöölistel ja ehitajatel, kellest ai-

-10nult 291 ja 297 oli nimetatud haridusega.
Tööliste üldharidusliku taseme ebaühtlus erinevates

rahvamajandusharudes ja aladel on sõltuv töö* keerukusest.
Nii näiteks oli üks kõrgeima haridustasemega tööliste grup-
pe masinladujad, kus iga 1000 inimese kohta 792 oli
kesk- ja mittetäieliku keskharidusega. Metailitöölistest
olid haritumad freesijad, treialid, tööriistalukksepad ja
elektrimontöörid, kuna madalaim haridustase oli seppadel
(ainult 12,4%-1 kesk- ja mittetäielik keskharidus).^

8 ENSV ORKA, f. R-941, nim. 9, t. 2726, 1. 2ja 5*q
7 ENSV Haridusministeeriumi statistilised aruanded.

10 Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года. ЭстонскаяССР. Москва, 1962, стр. 89 и след.
Samas, lk. 89.
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Tehniliste teadmiste kasv

Iseloomustades omadusi, mis lahutab kvalifitseeritud
tööjõudu kvalifitseerimata tööjõust, märkis K, Marx, et kva-
lifitseeritud tööks on nõutav erialane ettevalmistus, et
kvalifitseeritud töö "... on kõrgemaks, komplitseeritumaks
töõ*ks, on seesuguse tööjõu väi jendus, mis sisaldab suuremaid
ettevalmistuskulusid, mille tootmine maksab enam tööaega ja

А ••••
*••• A 12millel seega on kõrgem väärtus kui lihtsal töõ‘jõul"

Seega on töölisklassi tehniliste teadmiste tõstmine
eelkõige kvalifitseeritud tcTöliste ettevalmistamine ja, uus
tehnika evitamisel,juba erialaga tööliste kvalifikatsiooni
tõstmine.

Nõukogude Liidus on kvalifitseeritud tööliskaadri et-
tevalmistamine seni põhiliselt toimunud kutsekoolides ja et-
tevõtete poolt otse tootmises. Mõlemaid viise on kasutatud
ka Eesti NSY-s.

Esimesi tööjõureservide koole hakati Eesti NSV-s loo-
ma juba 1941, aastal, kuid tööd nad ei jõudnud alustada. Sõ-
da katkestas nende tegevuse. Pärast Eesti NSV territooriumi
vabastamist loodi tööjõureservide koolid endiste tööstuakoo-
lide baasil, mis olid mitmesuguseid käsitöölisi välja õpe-
tanud, Nuud hakkasid nad ette valmistama kvalifitseeritud
tööjõudu tööstusele. Esmajärjekorras asutati tööstuskoole me-
tallitöo alal. Esimese sõjajärgse viisaastaku vältel loodi
seitse sellist kooli, mis töötasid suurte metalli töötle-
vate ettevõtete baasil (tööstuskool nr. 2 tehase "Volta",
tööstuskoolid nr, 5 ja 7 "Ilmarise" baasil jne.), öldse and-
sid Eesti NSV tööstuskoolid aastatel 1946-1950 5634 noort
kvalifitseeritud metallitöölist - lukksepp!, treialeid jne.
Peale selle loodi kaks kooli kvalifitseeritud tööliste et-
tevalmistamiseks laevaremondi ja ehitusettevõtete jaoks,mis
õpetasid välja 880 noortõ*cTlist.

KergetcTõstusettevõtete baasil loodi kaka tööstuskooli
ja Kreenholmi Manufaktuuris vabrikukool. Need koolid vai-

12 К. М а г х. Kapital. I kd., 1k.1?5
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raistasid ette ule 1400 mitmesuguse oskustöölise (kudujaid,
ketrajaid, rätsepaid jne.). Põlevkivitööstuse jaoks moodus-
tati eraldi kaevanduskoolid ja tööstuskool oskustööliste
väljaõpetamiseks keemiatööstusele. Esimese sõjajärgse viis-

aastaku jooksul õpetasid mainitud koolid välja 1192 kaevurit
ja 244 kvalifitseeritud töölist põlevkivi töötlevale töös-
tusele.

(fldse töötas vabariigis aastail 1945-1950 15 töcTstus-
kooli ja 17 vabrikukooli, mis valmistasid ette 1? 876 noort

.... Л z
oskustöölist, neist tööstusele 8693 ja ehitusele 6179*

Järgnevail aastail vähenes tööjõureservide koolide võrk
teataval määral ja väljalastavate oskustööliste arv ulatus
1951.-1958. aastal 10401-ni. Põhjuseks oli suund valmistada
tööjõureservide koolides ette oskustcölisi ainult tähtsama-
tele rahvamajandusharudele. Mõned koolid, nagu Narva teks-

tiiliala vabrikukool nr. 6 ja Tallinna ning Pärnu merekool,
anti ametkondlikku alluvusse. Osa koole sai uue profiili,
mõned likvideeriti. Pärast NLKP Keskkomitee 1955» aasta sep-
tembripleenumit muudeti rida tööstuskoole põllumajanduskoo-
lideks. Aastail 1951-1955 töötas vabariigis kolm tööstuskoo-
li, alates 1954. aastast ainult uks. Need koolid andsid meie
tööstusele 8 aasta jooksul ule 970 lukksepa, keevitaja ja
treiali. Samal ajal suurenes märgatavalt laevaremondile ja
ehitusele väljaõpetatud oskustööliste hulk, moodustades aas-
tail 1951-1958 1888 inimest. l4

Viienda viisaastaku algul jätkasid tood kaevanduskoo-
lid, mis laaksid ajavahemikul 1951-1955 välja üle 460 kae-
vuri. Kuivõrd aga nõudmine oskustööliste järele kaevandus-
tes vähenes, siis likvideeriti need koolid järk-järgult ja
nende baasil organiseeriti ehituskoole, sest kasvav ehi-
tustegevus nõudis uha enam kvalifitseeritud kaadrit.

Samal ajal jätkati oskustööliste ettevalmistamist ker-
getööstuse ettevõtete jaoks, kusjuures reas koolides val-
mistati ette kvalifitseeritud töcTlisi väga erinevatel ala-
del, Na*iteks 1956. aastal hakkas eritööstuskool nr. 4 ette
valmistama nii metallitöölisi kui ka rätsepaid, tööstus-

13 ENSV Ministrite Nõukogu Kutsehariduse Komitee andmeil.14 Samas.
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kool nr, 2 metallitöölisi ja laevaremont!jäid, ehituskooli-
des õpetati välja puuseppi ka tööstuse jaoks, põllumajandu-
se mehhaniseerimise koolides lukksepp! töö*stusele jne.

Koos sellega muudeti ka õppeaega. 1951» aastal piken-
dati ehitustööliste ettevalmistusaega 6 kuult 10 kuule, 1957
aastast alates kuni 2 aastani.

Seoses noorte Üldharidusliku taseme tõusuga hakati
50-ndatel aastatel tööstus-, raudtee- ja fcaevanduskooli-
desse vastu võtma põhiliselt seitsmeklassilise haridusega
õpilasi. Vaatavalt sellele suurendati erialaste ainete osa-
tähtsust õppeprogrammides.

Õppe- ja kasvatustöö kvaliteet oleneb suurel määral õpe-
tajate ja tootmisala meistrite ettevalmistusest, nende töö-
alasest ja pedagoogilisest kvalifikatsioonist. Sõjajärgse-
tel aastatel oli siin tõsiseid puudusi. Näiteks veel 1951»
aastal ei omanud tootmisala meistritest ja õpetajatest 41 %

keskharidust ja paljud neist ka vajalikku tehnilist ette-
-15valmistust, J

1955» aastal töötas NSV Liidu Kultuuriministeeriumi
Kutsehariduse Peavalitsus välja kaadri ettevalmistuse
kolme aasta plaani, mis Kavandas õpetajate ja meistrite kva-
lifikatsiooni tõstmise tehnikumides ja keskkoolides. Kümned
meie vabariigi meistrid, õpetajad ja kasvatajad omandasid
vastava kvalifikatsiooni kaugõppe teel. Peale selle korral-
dati kutsehariduse valitsuse juures töötavas õppe-metoodika-
kabinetis täienduskursus! ja seminare.

Oluline osa noorte tööliste silmaringi ja maailmavaate
kujunemisel tööjõureservide koolides oli poliitiliste aine-
te õpetamisel. Neis tundides said õpilased süstematiseerib»!
ülevaate NLKP ja Nõukogude Liidu ajaloost, õppisid seostama
ajaloolisi fakte kaasajaga ja omandasid Nõukogude Liidu Kons-
titutsiooni põhialused.

Suur osa õpilaste poliitilises kasvatustöös oli täita
poliitiliste ainete õpetajail ja direktori asetäitjaid kii-

15 Eesti NSV Ministrite Noukogu Kutsehariduse Komitee ar-
hiiv. Aruanne juhtiva kaadri koosseisu kohta seisuga I.juuli
1951.

deti Tööjõureservide Ministeerium NSV Liidu Kultuuriminis-
teeriumi Kutsehariduse Peavalitsuseks.



tuuritöo alal. Esialgu oli nende kohtade komplekteerimisega

raskusi, esines Juhuslikkust kaadri valikul. Viiendal viis-
aastakul Ja ka järgnevatel aastatel paljud neist puudustest
kõrvaldati. Koolidesse oli toole tulnud kogenum Ja kvali-
fitseeritum kaader. Enamik uhiakondlik-poliitiliste ainete
õpetajaid olid kõrgema või lõpetamata kõrgema haridusega.
Tugevaos ka kasvatajate koosseis - ule 50 % neist olid kom-

munistid.
1954. aastal tekkis tööjõureservide süsteemis endiste

koolide kõrval uus koolivorm, nn, tehniline kool, rais pidi
kõrgema kvalifikatsiooniga noortöölisi ette valmistama kesk-
kooli lõpetanutest. Eesti NSV-s asutati niisugune kool 1957-
aastal Tallinnas. Koolis õppis ule 200 õpilase ning 1959*
aastal lõpetasid esimesed kalatööstuse spetsialistid.

tfldxselt oli tööjõureservide koolide osa kvalifitsee-
ritud kaadri ettevalmistamisel väike. Suurem osa töölis-
kaadri täiendusest tuli otse ettevõtteisse Ja sai väljaõp-
pe tootmise käigus. Eesti NSV tööstuses kujunes tööliste
individuaalne väljaõpetamine kõige levinumaks. Õpilane kin-
nistatakse tavaliselt vanema kvalifitseeritud töölise-inst-
ruktori Juurde, kes näitab praktilise töö* käigus töövõtteid
Ja annab edasi vajalikke töökogemusi vaatavalt õppeprogram-
mile, Õppeprogrammi aluseks on tavaliselt kvalifikatsiooa.tr
tariifi nõuded. Teoreetiline osa õppusest toimub vähemkva-
lifitseeritud erialade puhul samuti instruktori Juhtimisel,
kvalifitseeritumate erialade puhul vastava insen.er-tehnili-
se töötaja Juhendusel selleks koostatud programmi alusel.
1952. aastast piirati erialade arvu tööliste individuaal-
korras väljaõpetamisel Ja määrati kindlaks väljaõppe aeg
vastavalt eriala keerukusele. Individuaalne väljaõpe loob
võimaluse üheaegselt Ja kiiresti välja õpetada suure hulga
mitmesuguste erialadega töötajaid.

Viienda viisaastaku igal aastal valmistati sel teel
ette 3000-11000 õppinud tö’öliat.

tfldse valmistati vabariigis individuaalse väljaõppe
teel 1951. - 1957. aastani ette 50 667 õppinud tö*ö*liat,
neist tööstuslike ministeeriumide süsteemis 38 606, aia
on 54 % kõigist väljaöpetatuist.

oo*>J<J
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Positiivse kõrval on individuaalse väljaõppe meetodil
ka olulisi puudusi. Uus tööline õpib ainult teatud arvu töö-
võtteid, Õppusel puudub järjekindel üleminek lihtsamatelt
töövõtetelt keerulisematele, sest praktiline töõ* tehakse
instruktori juhtimisel tema töc* ajal. Teiseks ei saa õppijad
tööpingil töötades küllaldaselt teoreetilisi teadmisi.

Individuaalse väljaõppe kolmandaks puuduseks on seegi,
et õppija võtab instruktorilt üle mitte ainult parimad,vaid
ka puudulikke ja vananenud töövõtteid. Siit järeldub, et
instruktorite valik on eriti tähtis. Töõ‘llskaadri väljaõpe-
tamine peab lasuma just eesrindlikel töölistel, kes on või-
melised noortele õpetama mitte ainult eriala, vaid süvenda-
ma neis ka ettevõtte traditsioone, kasvatama neid kommunist-
liku moraali vaimus.

Brigaadiline väljaõpe on meil vähem levinud. Vastavalt
tootmistingimustele õppija kas suunatakse tootmisbrigaadi,
kus talle kinnistatakse kvalifitseeritud töcTliste hulgast
õpetaja, või moodustatakse õppijatest endist brigaad, ees-

otsas kogenud töölisest brigadiriga. Ettevalmistus toimub
mõlemal juhul tehase või käitise tootmisprogrerami täitmise
käigus.

Sel teel õpetati Eesti NSV-s Л 951.-1957• aastani väl-
ja 9467 töõ*list, neist tööstuslike ministeeriumide süstee-
mis 7155.

Sisuliselt on brigaadiline väljaõpe väga lähedane in-
dividuaalsele, mistõttu ettevõtetes ja ka kirjanduses vaa-
deldakse neid kui äht väljaõppe moodust.

Kolmandat vormi - kursuselist väljaõpet - kasutatakse
neil juhtudel, kui individuaalne ja brigaadiline väljaõpeta-
mine on raskendatud spetsiifiliste tootmistingimuste tõttu
või siis, kui on vaja korraga ette valmistada suur hulk kva-

lifitseeritud tööjõudu. Kursusel isel väljaõpetamisel pan-
nakse suuremat rõhku teooriale ja viimane on õigesti ühen-
datud praktiliste õppustega. Just seetõttu «asutatakse an-
tud õppevormi ka eriti kõrge kvalifikatsiooniga tööliste et-
tevalmistamiseks. Vabariigis organiseeriti kursuseline väl-
jaõpe kõikides tootmisharudes. Eriti laialdaselt kasutati
seda tekstiili- ja polevkiviettevõtteis. Kõikides põlevkivi-
kaevandustes organiseeriti õppepunktid ja toimusid pidevalt



kursused uue kaevurite kaadri ettevalmistamiseks, 1951*-1956
aastani õpetati trustis "Eesti Põlevkivi" kursustel välja üle
nelja tuhande kaevuri, mis moodustas 39 % kõigist ettevalmis-
tatutest.

tfldse valmistati aastail 1951-1957 tootmises ette 119,9
tuhat kvalifitseeritud töötajat, tööjõureservide süsteemis
õpetati samal ajavahemikul välja 9»6 tuhat kvalifitseeritud
töötajat - niisiis sai vabariik juurde 129,5 tuhat õppinud
töölist. Samal ajal oli tööliste ja teenistujate juurdekasv
tööstuses 94,6 tuhat inimest. Seega kattis kaadri etteval-
mistus nii juurdevoolu kui ka iga-aastase loomuliku välja-
langemise (seoses pensionile mineku või surmaga), mis ma-
jandusteadlaste arvutuste kohaselt on umbes 4 % aastasest
töötajate arvust, aga samuti ka töötajate voolavuse. (Thtla-
si tagas selline massiline oskustööliste ettevalmistamine
kvalifitseeritud tööliste arvu osatähtsuse tunduva kasvu.

Tööliste tehnilise taseme tõusuks on esmajärgulise täht-
susega ka juba omandatud kvalifikatsiooni tõstmine. Põhili-
selt on kvalifikatsiooni tõstmiseks kasutatud eesrindlike
töömeetodite koole, mitme elukutse omandamist, erikursusi
ja tootmisfcehnilisi kursusi.

Juba sõjaeelsel perioodil loodi paljudes vennasvabarii-
kides töötajate tehniliste teadmiste täiendamiseks eesrind-
like töömeetodite koolid.

Eesti NSV-э organiseeriti esimesed sellised koolid
aastail 1947-1948 ja need muutusid viienda viisaastaku väl-
tel massiliseks tööliste kvalifikatsiooni tõstmise ja teh-
niliste teadmiste täiendamise vahendiks.

Seesuguseid koole organiseeriti kahel printsiibil:
1) õpetati ühe novaatori töövõtteid grupile töölistele j 2) an-
ti edasi rea eesrindlaste kogemusi paljudele toolis telecVii-
mane moodus leidis eriti laialdase leviku pärast Motistai
peenkalevivabriku "Proletarskaja Pobeda" inseneri Kovaljovi
algatust.

Insener Kovaljovi meetod seisnes selles, et õppida tund-
ma tootmise eesrindlaste kogemusi, välja valida neist kõige
ratsionaalsemad ja siis neid levitada tööliste hulgas. Enne
seda algatust levitati novaatorite töökogemusi, võrdlemata
neid teiste töõ*liste töövõtetega. Seega nähti ainult üht no-
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vaatorit - eesrindlast ega pööratud tähelepanu sellele po-

sitiivsele, mis esines teise eesrindlase, sageli aga isegi
keskpärase töötaja juures. Uus meetod nõudis töövõtete võrd-
lust ja siit paremate väljavalikut. Eesti NSV-s levis inse-
ner Kovaljovi meetod põhiliselt vabariigi tekstiiliettevõt-
teis - Kreenholmi ja Balti Manufaktuuris jm. Juba 1950,aas-
tal asus Kreenholmi Manufaktuuris tööle metoodikaburoo ja
tehnikanõukogu ning septembrist kuni aasta lõpuni õpetati
eesrindlikke töövõtteid 420 töötajale. 1 '7 1951» ja 1952, aas-

tal valiti Kreenholmi Manufaktuuris juurutamiseks 20 töövõ-
tet, millest 14 olid kasutusele võetud kombinaadi töötajate
endi poolt, 6 aga teiste liiduvabariikide tekstiilikäitis-
tes.

tfldiselt toimus eesrindlaste kogemuste juurutamine Kreen-
holmi Manufaktuuris kasvavas tempos. Kui 1953* aastal oli
töötajaid, kes tõstsid oma kvalifikatsiooni eesrindlike mee-

todite k001i5,166, siis 1954- aastal ulatus nende arv 1134-ni
ja 1957, aastal 1460-ni.^®

Balti Manufaktuuris lõpetas eesrindlike meetodite kooli

aastas ligikaudu 200-500 inimest, kalevivabrikus "1. Detsem-
ber" 100-150 inimest.^

Ka teistes tööstusharudes kasutati, kuigi tunduvalt kit-
samas ulatuses, käsiteldavat moodust tööliste kvalifikatsi-
ooni tõstmiseks. Tavaliselt toimus õppus töökohal, kus no-
vaator-eesrindlane tutvustas oma töövõtteid, hiljem aga jäl-
gis kooli juhataja konsultandiga insener-tehnilisest perso-
nalist koolist osavõtjate tööd juba nende endi töökohal ning
andis vajalikke teoreetilisi juhendeid. Tallinna Masinateha-
ses organiseeriti 1957» aastal eesrindlike kogemuste kool
freesija sm, V. Arusaare töövõtete omandamiseks. Selles koo-
lis õppisid töölised - 5 freesijat - 8 päeva jooksul tundma
sm. V, Arusaare töökogemusi, tehase tehnoloog sm, A. Tikker-
mann selgitas samal ajal mõningaid teoreetilisi kusimusi.
Tagajärjeks oli, et kõik koolist osavõtnud parandasid oma töö-

17 "Rahva Hääl”, 15.V111 1951.
ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Statistika Kesk-

valitsuse andmeil.
19' Samas.



näitajaid. Sama võib öelda ka kõigi teiste kooli lõpetanute
kohta, sest tehases oli kujunenud tavaks, et parast kooli lõ-
petamist jälgisid insener-tehnilised töötajad pikemat aega
osavõtnute tööd. 20

tTldse lõpetas vabariigis 1951.-1957» aastani eesrind-
laste kogemuste omandamise kooli 51 764- inimest, s.t. 1/3kõi-
gist töÖstustoolistest. Peale selle kasutati töökogemuste
vahetamiseks veel teisigi mooduseid, nagu novaatorite päevi
ja kokkutulekuid, instruktaazi, suulist ja trökisõnalistpro-

-21pagandat jne., mis samuti andsid positiivseid tulemusi.
Märkimisväärset tähtsust omab teise või uue eriala oman-

damine kvalifitseeritud tööliste poolt. Mitme eriala omanda-
mine avardab tööliste tehnilisi teadmisi, aitab neil sügava-

malt tundma õppida tootmise tehnoloogiat, vähendab seadmete
ebatootlikku seisuaega, võimaldab vähendada abitöoliste arvu
ja lubab arendada mitmel pingil töötamist. See on oluline re-
serv toodangu omahinna alandamiseks ja tööviljakuse tõstmi-
seks.

Uue või mitme eriala omandamine toimub kas individuaal-
selt või kursustel. Põlevkivikaevandustes levis see moodus
eriti seoses kompleksbrigaadide loomisega 50-ndate aastate al-
gul, Esialgu omandasid ettevalmistustöölised teise eriala
individuaalselt, näiteks transportööri kandja omandas toesta-
ja eriala või siis soonimismasinisti ja puurija eriala jne.
Hiljem aga organiseeriti kaevanduse õppepunktides vastavad
kursused ja trustis "Eesti Põlevkivi" sai igal aastal teise
eriala 200-300 inimest. Tagajärjeka oli ettevalmistustöo-
liate arvu tunduv vähenemine ja tööviljakuse tõus,

Masinaehitusettevõtetes omandasid lukksepad keevitaja,
autolukkaepa, elektrikeevitaja jm. erialasid ning töõ*tavad
vajaduse korral kas ühel või teisel erialal. Analoogiline
olukord valitseb ka teistes töõ*atusharudes.

Huvi kasvust mitmete erialade vastu kõneleb ilmekalt
see fakt, et kui 1951, aastal sai Eesti NSV-з teise eriala
1104 tõ*õ*list, siis 1957. aastal oli neid 3115* Kokku omandas

20 ....Tallinna Masinatehase jooksev arhiiv. Aruanded töölis-
te kvalifikatsiooni tõstmise kohta.

21 -»ENSV Ministrite Noukogu juures asuva Statistika Kesk-
valitsuse andmeil.

22 Trusti "Eesti Põlevkivi" andmeil.
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р 37 aasta vältel teise eriala 13 617 inimest. Peaaegu igas

ettevõttes oli kümneid ja sadu töölisi, kes omandas 2-5 eri-
ala. Need tocTlised ei ole aheldatud ühe ameti kulge ega
piiratud kitsa erialase teadmisteringi ja tõ*övõtetega. Ava-
ramad tehnilised teadmised muudavad nende tocT mitmekesise-
maks ja tootlikumaks.

Tähtis koht tööliste kvalifikatsiooni tõstmisel on ka
erialastel kursustel. Seda moodust kasutatakse ettevõtteis
neil juhtudel, kui ettevõttel on vaja rakendada uusi sead-
meid või minna üle uuele tehnoloogiale. Seega on nimetatud
vorm otseselt seotud tehnilise progressiga.

üldse lõpetas vabariigis erialased kursused igal aas-
tal 2000-3000 töölist.

Peale ülalmainitud mooduste täiendati tehnilisi teadmi-
si ka tootmis-tehnilistel kursustel. Nende kursuste kestus
oleneb eriala keerukusest.

Seega kujunes Seati NSV-s nõukogude võimu aastatel
kindel tööliste väljaõpetamise ja nende tehniliste tead-
miste edendamise süsteem. Töölistel on kõik võimalused oma
eriala täiendamiseks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks. Seda
kasutati vaadeldaval perioodil ohtrasti, kusjuures õppija-
te arv kasvas iga aastaga. 1950. aastal tõstis kõikides
õppevormides oma teadmisi 18,6 tuhat töõ*list. 1955. aastal

Oh.ulatus nende arv 23,4 tuhandeni ' ja 1957. aastal 32,2 tu-
handeni. Järelikult täiendas oma kvalifikatsiooni ühe aasta
jooksul ligi 17 % vabariigi töölistest.

Tehases "Volta” kasvas tööliste arv aastail 1951-1957
60 %. Samal ajal aga keskmine tööliste kvalifikatsioonijärk
ei langenud, vaid tõusis. 1950. aastal oli see 4,7» 1957.
aastal aga 4,74, mis täielikult rahuldas tehase vajadusi *

Toolist© tehniliste teadmiste kasvu tõendab veel fakt, et
samal ajavahemikul (1951-1957) tööliste arvu 60 %-lise kas-
vu juures suurenes toodangu hulk 2,4 korda. Seadmete uuenemi-
sega kaasnes tööliste kvalifikatsiooni tõus. Tekkisid uued
erialad, nagu seadistaja, automaatliinidel

ENSV Ministrite Nõukogu juures asuva Statistika Kesk-
valitsuse andmeil.

24 Eesti NSV rahvamajandus. Statistiline kogumik. Tallinn
1957, 1k.176.
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tõotaja jne., kelle ülesandeks on eelkõige masinate too* juh-
timine.

Tallinna Masinatehases oli tööliste keskmine kvalifi-
katsiooni järk 1950. aastal 5,27, 1957» aastal aga 5,57» Töö-
liste arvu juurdekasv aga oli samal ajavahemikul 50 %. Ka
siin tekkisid uued,kõrgemat tehnilist ettevalmistust nõudvad
erialad. Samasugune oli pilt ka teistes tööstusharudes töö-
tavate töö*liste osas.

Seega võib kokkuvõtteks öelda, et Eesti NSV töölisklass
muutus aastail 1945-1958 tunduvalt kvaliteedilt. Ent oleks
ühekülgne piirduda töölisklassi kvalitatiivsete muudatuste
jälgimisel ainult eelmainituga, ülalmainitud tegurite kõrval
on teisigi, mis tööliste kultuurilis-tehnilisele tasemele
avaldavad otsest või kaudset mõju,

üldise kultuuritaseme tõusul oli suur osa täita ka mas-

silisel kultuuri- ja propagandatööl tehaste klubides ja pu-
nanurkades: organiseeriti ringe ja seminare marksistlik-le-
ninliku teooria omandamiseks, regulaarselt toimusid loengud
ja vestlused Nõukogudemaa majanduslikest ning kultuurilis-
test saavutustest, rahvusvahelisest olukorrast jne. Igas
ettevõttes töötasid neil aastail agitaatorite kollektiivid,
kuhu kuulusid tootmiseesrindlased, kommunistid, kommunist-
likud noored ja parteitud aktivistid.

Kõik see on kandnud ka vilja. Eesti NSV töölisklassi
poliitiline teadlikkus on tunduvalt kasvanud, tema maailma-
vaateline karastus tugevnenud. Kujukaks tõendiks sellele on
parteiorganisatsioonide arvuline kasv. Kui 1945, a. 1, jaa-
nuariks, s.o. vast paar kuud pärast Eesti NSV territooriumi
vabastamist, oli meie tööstusettevõtetee ainult 3 partei-
algorganisatsiooni 15 liikmega ning kogu vabariigi töös-
tuses töötas 26 kommunisti, siis juba 1. jaanuariks 1952
kasvas parteiorganisatsioonide arv tööstusettevõtetee 212-le,
hõlmates 464-3 NLKP liiget ja liikmekandidaati. 1958. aas-
taks ei olnud vabariigis enam ühtegi tehast ega vabrikut,
kus ei oleks olnud parteiorganisatsiooni. Sealjuures kasvas
tö*o.liste-kommunistide arv kogu rahvamajanduses ajavahemikul
1945-1958 20 korda. 26

25 EKPA,f.I, nim, 20, t. 3, 1.1 J nim.BB, t. k5, 1.53.
Samas.
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Järelikult on uha enam töcTlisi võtnud omaks kommunist-
liku maailmavaate. Ent piirdumine tõ*öliste maailmavaatelise
muutuse iseloomustamisel ainult partei ridade kasvuga oleks
poolik, sest parteisse astuvad ikkagi ainult eesrindlikud
töölised, kuna laiad töolishulgad jäavad parteituks. Muu-
tuste kohta nende hulgas annab tõendust kogu töölisklassi
aktiivsuse tunduv kasv, sotsialistlik suhtumine to*össe, ak-
tiivne osavõtt ühiskondlik-poliitilisest elust.
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L, Randme ts

Die Srhohupg des kulturellen und technischen
Niveaus der Aibeiterklasse der Estnischen SSR

in den foafziger Jahren

Zusammenfaasung

Daa kulturelle und tec.hnische Niveau der Arbeiterklasse
ala Begriff enthä*lt Produktionsarfahrungen der Arbeiter,
ihre Vorbereitang zur Arbeit. In den Bedingungen des Sczia-
lismus kommen noch eine hochentwickelte Kultur und das Be-

wutsein der Gesellcchaftsmitgelieder binzu. Die Allgemein-
bildung dient ais Grundlage fur das kulturelle und techni-
sche Niveau.

la den Jahren der Sov/jetmacht erhohte sich die AlDge-
meinbildung in der Sstnischen 3SR unvergleicblich. Das Schul-
netz erweiterte sich, die Anzahl der Schüler wucha.

Zusätzlich zu den Ailgemeinbildungsschulen fur die her-
anwachsende Generation wurden in den Jahren dor Sowjetmacht
in der Republik Schulen fur die Arbsiterjugend und Allge-
meinbildungsschulen fur Erwachsene eröffnet, wo die Arbei-
terjugend ihr Bildunganiveau chne Einstellung der Arbeit

erhöhea konnte.

1945/'+6 gab es in der Republik eine solche Schule mit
91 Schulsrn. 1950/51 erhohte sich die Zahl auf 53 und die
Zahl der Schuler auf 5819» 1956/57 gab es in der Republik
G 2. Mittelschuler. mit Fernstudium fur die Arbeiter- und Land-

— 1iugend, die Gesamtzahl der Schuler war 10 070. Insgeaamt
erhilten von 1951-1958 ohne Einstellung der Arbeit 74-00

Die Volkswirtschaft der Estnischen SSR, Statistischer
Sammelband, Tallinn,. 1957, 2. 219*
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Menschen.. die Mittelschulbildung von denen die meisten Arbei-
ter waren.

Einen anschaulichen tfberblick über das A.ligemeinbil-
dungsniveau der Arbeiter der Eatnischen SSR geben die Ergeb-
nisae der Volkazählung vom Jahr 1959» Das hoobate Allgemein-
bildungsniveau unter den Arbeitern hatten Druckers von 1000
Arbeitern hatten 662 Hochachul-, Mittelachul- und unvollen-
dete Mittelschulbildung, Metallarbeiter - dementsprechend 544.
Daa niedrigste Allgemeinbildunganiveau hatten Bergarbeiter

лund Bauarbeiter -dementsprechend 291 und 297»
Der zweite Bestandteil dea kulturellen und technischen

Niveaua der Arbeiter sind die technischen Kenntniaae, DieEr-
hohung dea Niveaua der technischen Kenntniaae der Arbeiter-
klasae enthalt vor allem die Vorbereitung der qualifizierten
Arbeiter und, zweitena, die Brhohung der Qualifikation derer,
die achon berufstättg sind, durch die Einführung der neuen
Technik.

Die Vorbereitung der qualifizierten Arbeiter hat sich
vollzogen und vollzieht sich auch heute in 2 Richtungen:
durch die Lehranstalten der Arbeitareserven und Fachachulen
und unmittelbar in der Produktion.

1951-1957 wurden in der Republik unmittelbar in der
Produktion im allgemeinen 119,9 Tausend qualifizierter Ar-
beiter vorbereitet. Im System,der Arbeitareserven wurden in
deraelben Periode 9>6 Tausend qualifizierter Arbeiter vor-
bereitet. Auf aolche Weiae bekam die Republik 129,5 Tausend
auagebildeter Arbeiter.

Die Hauptmethoden der Qualifikationaerhöhung sind fol-
gendes Schulen zum Studium der Erfahrungen, die Aneignung
neuer, zuaatzlicher Fachrichtungen, Speziallehrgänge und
produktionstechniache Lehrgänge.

1950 vervollatändigten ihre Kenntniaae durch die genann-
ten Ausbildungaarten 18,6 Tausend Arbeiter, 1955 - 25,4 Tau-

und 1957 - 52,2 Tausend, D, h., wahrend eines Jahrea

Bilanzen der Allunionsvolkszählung 1959» Die Eatnische
SSR. Moskau, 1962, S. 52.

2 Die Volkswirtachaft der Eatniachen SSR, Statistischer
Sammelband, Tallinn 1957» 3. 176,
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vervollkommneten 17 % Arbeiter der Republik ihre Kenntniase,
ihre Qualifikation.

Daa Ergebnia spiegelt sich am besten in der Erhöhung der
Kategorien wider. Dazu bedienten wir una der Analyse der Grup-
pe von Betrieben. So vergroßerte sich 1951-1957 die Zahl der
Arbeiter im ’Уегк "Wclta” auf 60 %. Zur gleichen Zeit wurde
der Kategorienatand im allgemeinen nicht kleiner, sondern er
vergrö erte sich. 1950 war er 4,7 und 1957 - 4,74, was voil-
standig die Bedürfnisse dea Werks befriedigt. Die Vervollkomm-
nung von technischen Kenntnissen der Arbeiter wird auch da-
durch bestätigt, daß bei der Erhöhung der Zahl der Arbeiter
auf 60 % 1951-1957 sich die Lieferung der Produktion 2,4 Mai
vergro.erte.
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TALLINNA POLffTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED
труда ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО института

№ 349 1974

E. Jaanvärk

VÕRDLUSJOONI EESTI NSV KÕIGI TÖÖTAJATE JA
TÖÖSTUSTÖÖLISTE HARIDUSE ISELOOMUSTUSES

1960.-1970 a.

Teaduse ja tehnika kiireneva arengu tingimustes kasva-
vad nõuded järjest suurema osa töötajate üldise silmaringi,

лerialaste teadmiste ja oskuste suhtes. Uued, senisest toot-
likumad masinad, keerulised tehnilised abivahendid suurenda-
vad maksimaalselt tööviljakust ainult sel juhul, kui mitte
üksnes juhtiva töötaja, vaid ka töölise hariduslik tase,eri-
ti tema erialaste teadmiste ja oskuste varu, on üle tema kä-
sutuses oleva tehnika tasemest. See kvalifikatsioonivaru ai-
tab kergesti kohaneda tehnika uudistega ja nendega kaasneva-
te ümberkorraldustega tootmises.

Töölise üleolek tööülesandeist loob ühtlasi eeldused
tema aktiivseks sekkumiseks tootmise edasise täiustamise
üritusse. Ratsionaliseerimisliikumisest osavõtjaid iseloo-
mustavad andmed kõnelevad töcTliste-ratsionaliseerijäte märk-
sa avaramast tehnilisest silmaringist teiste töölistega võr-

p
reldes. Kutsemeisterlikkusel on aga veelgi avaram sotsi-

aalne tähendus. Saksa DV-s korraldatud uurimised kinnitavad
kvalifikatsiooni olulist osa inimeste sotsiaalses heaolus.
R. Stollberg märgib, et kutseoskus, sellel põhinevad vastu-

1 A

L, В г e z n e v, NLKP Keskkomitee aruanne Nõukogude
Liidu Kommunistliku Partei XXIV kongressile. Tallinn 1971,
1k. 50.

2 E. J а a n v а г к. Nõukogude Eesti töölisklass ja va-
bariigi tööstuse areng. Tallinn 1963, lk;, 118 jj»» Рабочий
класо и технический прогресс. Под ред. Г. В. Осипова, В.А.Ти-
хомирова, С.Ф. Фролова, И.И, Чангли. Изд-во "Наука", М.,
1965; стр. 183-193.
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tavad ülesanded kindlustavad inimese positsiooni töökollek-
л 5tiivis, tõstavad ta sotsiaalset heaolu. J

Partei direktiivsetes dokumentides rõhutatakse mitte
enam kommunistlike ideaalide, vaid juba praktiliste üles-
annetena oluliste sotsiaalsete erinevuste kaotamist linna
ja maa, vaimse ja füüsilise too vahel, juhtiva ja täidesaat-

.... 4.va too vahel.
Tehnika edusammud lähendavad tõepoolest tööstuslikku ja

põllumajanduslikku tood, füüsiline töõ* seondub järjest roh-
kem vaimse tö*öga. Partei hariduspoliitika, eriti 9. viisaas-
takuks väljakuulutatud suund üldisele keskharidusele, loob
eeldused rahva haridustaseme ühtlustamiseks tõusval tasan-
dil. Töötajate kõrgem haridus- ja kvalifikatsioonitase avar-
dab võimalusi nõukogude demokraatia edasiarendamiseks.

Sellega seoses pakub huvi, mil määral lähenevad töö*li-
si iseloomustavad andmed üld- ja erihariduse osas samadele
andmetele kogu töötajaskonna arvestuses, üldisemaks taustaks
aga võiksid olla rahvaloenduse andmed tööealise rahvastiku
kohta meie vabariigis.

Esiteks tuleb märkida, et vaatamata tööealiste abso-
luutarvu kasvule kahe loenduse vahelisel perioodil, vähenes
nende osatähtsus rahvastikus 57,4- %-lt 55,4- Vaadel-
daval perioodil vähenes mõningal määral ka laste osatäht-
sus rahvastikus (1959. aastal oli see 23,9 %, 1970. aastal
23,5 Juba nendest kõige üldisematest andmetest järeldub,
et töö‘jõubilanss vabariigis on muutumas pingelisemaks.

Erilisi lootusi tööjõu puudujäägi katmisel ei saa panna
ka vabariikidevahelisele migratsioonile. Huvitav on märkida,
et nagu Eestiski vähenes töö*ealiste osatä'htsus aastail 1959-
1969 ka kogu Nõukogude Liidus - 57,4- %-lt 54-,4- %-le.'7 Kõigis

з R. Stollberg. Arbeitszufriedenheit. Dietz-Verlaz,
Berlin 1968, S. 31.

Bre znev, NLKP Keskkomitee aruanne Nõukogude Lii-du Kommunistliku Partei XXIV kongressile. Tallinn 1971. lk.86, 95. *

5 Eesti NSV rahvamajandus 1970. aastal. Statistiline aas-taraamat, Tallinn 1971, lk, 25 ja 26 andmete alusel.
Samas.

7 Oo новные проблемы рационального использования трудовыхресурсов в СССР. Под ред. Е.Л. Маневича. Изд-во "Наука",
М., 1971, стр. 55.
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Eestile lähemates liiduvabariikides (Vene NFSV, Lati, Leedu
ja Valgevene) on sealjuures rahvastiku loomulik iive üle-

О
liidulisest keskmisest madalam.

üksikasjalikuma ülevaate Eesti NSV tööealisest rahvas-
tikust 1970. aastal annab tabel 1.

Sellest tabelist ilmneb, et toüealises rahvastikus on
ületatud Suure Isamaasõja järgne sooline disproportsioon
nooremate vanuserühmade arvel. Ka tööealiste üldarvus on

1970. aasta jaanuari seisuga mehi naistest rohkem.
Kõrvuti nihetega soolises jagunemises torkab s ilma töö-

ealise elanikkonna arvulise vähenemise tendents. Nimelt on
nooremad vanuserühmad kõik väiksemad 30 54-aastaste rüh-
mast, kusjuures iseseisvat töö*tamist alles alustava vanuse-
rühma -16 19-aastaste koguarv on tervelt kahekümne tu-
hande võrra vaiksem järgmisest, põhiliselt töötamist alus-
tanud vanuserühmast. Seda iseenesest tunduvat tööjõu vaja-
kajäämist suurendab veelgi Nõukogude riigis võetud suund
üldisele keskharidusele, millega õppimisele pühendatud aas-
tate arv inimese elus kasvab ja noore põlvkonna tegelik töö-
leasumine nihkub mõnevõrra edasi. Siit järeldub, et toot-
mistegevuse arendamine vastavalt 9, viisaastakuks ettenäh-
tud kasvavatele plaaniülesannetele nõuab Eesti NSV-s seni-
sest väiksema elavtööjõuga toimetulemist.

Reaalse toojõubilansi tasakaalus hoidmiseks on kaks
teed. Esiteks, tootmise nii tehniline, tehnoloogiline kui
ka organisatsiooniline täiustamine, mis võimaldab tööjõudu
kokku hoida. Teiseks, olemasoleva ja pealekasvava töö*jõu
senisest kõrgem kvaliteet, s.o, töö*tajate laiem üldhari-
duslik silmaring ning põhjalikum kutsealane ettevalmistus.
Optimaalne on ühendada mõlemad suunad.

8 Народное хозяйство СССР в 1969 году. М., 1970, стр.34—35,
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Eesti
NSV
tooealise

rahvastiku
jagunemine

soo
ja

vanuserühmade
Tabel
1

järgi
1970.

aastal^

Vanuserühm
Mehed

%reast
% veerust

Naised
%reast
% veerust
Kokku
%reast
% veerust

16
-

19

42
405

51,6

11,1

57
915

48,4
9,9

80
31
8

100

10,5

20
-

24

52
886

52,7

15,9

47
484

4-7,5
12,5
100

370

100

13,2

25
-

29

48
216

50,7

12,6

46
94-1

4-9,5
12,3

95
157

100

12,5

30
-

34

54
957

4-9,6

14,4

55
708

50,4
14,7
110

645

100

14,5

55
-

59

50
554

48,6

15,5

55
518

51,4
14,1
104

072

100

13,7

40-44
47
454
4-5,7

12,4

56
314

54,3
14,8
103

768

100

13,6

45
-

49

32
230

39,9

8,4

48
488

60,1
12,8

80
718

100

10,6

50
-

54

23
807

41,3

6,2

55
839

58,7
8,9

57
646

100

7,6

55
-

59

29
558
100

7,7

-

-

-

29
558

3,8

381
827

100,0
380
205

100,0
762
032

100,0



Järgnev tabel 2 annab ülevaate vabariigi rahvamajandu-
ses töötavate inimeste haridustasemest kahe viimase rahva-
loenduse andmeil.

10 koostamisel oli alaseks;
Eesti NSV rahvastiku vanuseline struktuur, haridustase,

rahvuslik koostis, keeled ja elatusallikad 1970.aasta 15»jaa-
nuari Üleliidulise rahvaloenduse andmeil. Eesti NSV Minist-
rite Nõukogu juures asuva Statistika Keskvalitsuse teada-
anne. "Rahva Hääl", 18, V 1971.
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T a b e 1 2
10Eesti NSV toetava rahvastiku haridustase

Haridustase
1000 töö*tava inimese kohta

1959- a. 1970. a. 1970.a.tase
1959. a.
suhtes %

1 2 5 4

Töötavate inimeste üldarvust
on kõrgem või kesk-(täielik
või mittetäielik) haridus 448 660 14-7,5

sealhulgas:
lõpetatud kõrgem haridus 56 70 194,4
lõpetamata kõrgem haridus 15 15 115,4
keskeriharidus 76 118 155,2
üldine keskharidus 86 155 177,9
mittetäielik keskharidus 257 304 128,2

Töötavate meeste üldarvust
on kõrgem või kesk- (täielik
või mittetäielik) haridus 430 644 149,7

sealhulgas:
lõpetatud kõrgem haridus 57 69 186,1
lõpetamata kõrgem haridus 15 16 123,1
keskeriharidus 66 106 160,6
üldine keskharidus 68 128 188,2
mittetäielik keskharidus 246 525 152,1
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Tabelist ilmneb, et Eesti tõotava rahvastiku haridus-
tase on 1959* ja 1970. aasta rahvaloenduse vahel oluliselt
tõusnud. Nende osa tuhandest töötajast, kellel on haridust
mittetäieliku keskkooli (7-8 klassi) ulatuses ja rohkem,suu-
renes nimetatud ajavahemikus ligemale poole võrra -1970. aa-

sta tase moodustab 14-7,5 % 1959» aasta suhtes.
Sellise olukorra kujunemise aluseks on Nõukogude valit-

suse hariduspoliitika, hariduse kattesaadavaks tegemine ela-
nikkonna kõigile kihtidele. 1959» aasta sügisest kehtestatud

' ..., л ллsoodustused haridustee jätkamiseks too kõrvalt, samuti par-
teiorganite pidev nõudlikkus töötajate haridustaseme osas on

kandnud oodatud vilja.
öldises koolihariduse kasvus torkavad silma mõningad

erijooned:
1) tõhusalt on tõusnud kõige põhjalikuma kutsehariduse

(kõrgema ja keskerihariduse) saanute osatähtsus;
2) eriti tormiliselt on piiritud kõrgema hariduse poo-

le;
5) mõlema rahvaloenduse näitudest ilmneb, et naised tun-

nevad meestest suuremat huvi koolihariduse vastu.

11 "Eesti NSV Teataja" nr.4o, art. 20?, 25. juuli 1959.

T a t e 1 2 (järg)

1 2 3 4

Töötavate naiste üldarvust on
kõrgem või kesk-(taielik või
mittetäielik) haridus 466 677 145,2

sealhulgas:
lõpetatud kõrgem haridus 35 71 OOHHlCVJ

IIOHCV
II

lõpetamata kõrgem haridus 14 14 100,0
keskeriharidus 86 150 151,1
üldine keskharidus 105 178 172,8

mittetäielik keskharidus 228 284 124,5
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ülevaatlikumalt näeme seda tabelist 3*

Kui 1959* aastal oli lõpetatud kõrgema või keskerihari-
dusega 11,2% tootajatest, siis 1970. aastal oli sellise et-
tevalmistusega juba 18,8% töötajatest. Üldise keskharidusega
oli neist 1970. aastal 15,3 %•

Kõrgema hariduse omandanud töötajate seas ei ole kum-

magi rahvaloenduse järgi olulist erinevust meeste ja naiste
vahel. Olulisi erinevusi sugudevahelises jaotuses märkame
aga keskeriharidusega ja keskharidusega töötajate seas.

Juba 1959» aasta rahvaloenduse andmeil oli keskerihari-
dusega töötavaid naisi tuhandes 20 võrra rohkem samasuguse
ettevalmistusega meestest - vastavalt 86 ja 66. Loen-
dustevahelisel perioodil suurenes meeste puud keskeriharidu-
sele jõudsamini kui naistel (kasv 160,6 % naiste 151,1 %

vastu). Sellegipoolest oli ka 1970. aastal keskerihariduse-
ga töo*tavaid naisi tuhande kohta 24 võrra meestest rohkem -

130 naist ja 106 meest.
Kuigi üldise keskharidusega rühm suurenes töötavate

meeste seas vaadeldavas ajavahemikus kõige jõudsamini, jäi
meeste-naiste suhe selleski rähmas 1970. aasta algul 128:178
naiste kasuks (vt.tabel 2).

Tabel 3
Kõrgema ja keskeriharidusega tõotajate osatähtsus %

1959* ja 1970. aastal

(Iidse

1959 | 1970
Mehi

195911970
Naisi

1959 | 1970

Lõpetatud kõrgema
haridusega 3,6 7,0 3,7 6,9 3,5 7,1

Kes ker iharidus ega 7,6 11,8 6,6 10,6 8,6 13,0

Kokku 11,2 18,8 10,3 17,5 12,1 20,1
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Käesolevas artiklis võrdleme Eesti NSV kõigi töötajate
ja tööstustööliste andmeid. Tööstustööliste valikut esime-

seks võrdluaobjektiks õigustavad järgmised asjaolud:
a) tööstuses toodetakse põhiosa materiaalsetest hüve-

dest - 1969» aasta rahvatulust Eesti NSV-a andis töcTstus
53,2 %; 12

b) tööstusel on otsustav osa kogu rahvamajanduse teh-
nilises progressis;

c) äie uhe kolmandiku - 55,1 % - töötavast elanikkon-
nast on tegev tcTöstuses, mis on tööandjana meie vabariigis
valitseval kohal.

Andmed tööstustööliste kohta põhinevad 1960-ndate aas-
tate lõpul Tallinna suuremates ettevõtetes läbiviidud sot-
aioloogiliatel uuringutel ja EKP Tallinna Linnakomitee
tööstusosakonna kogutud materjalidel.

Tallinna V. Kingissepa nim. Tselluloosi- ja Paberi-
kombinaadis ning Tallinna Vineeri- ja Mööblivabrikus 1968.
aasta suvel korraldatud käsitluse järgi olid kõige arvu-
kamad 7-kl. haridusega tööliste rähmad. Taielik keskhari-
dus oli tollal neis ettevõtteis käsitletud töölistest igal
kämnendal (10,4 %).

EKP Tallinna Linnakomitee to*östusosakonna kogutud and-
med annavad äldisema pildi aasta lõpu seisuga. Täie-
liku keskharidusega tööliste osatähtsus tööliste äldarvus
39-a suuremas Tallinna käitises, kus tollal oli rakendatud
42 tuhat töölist, jagunes alljärgnevalt.

Vähem kui 5 % täieliku keskharidusega töölisi oli ai-
nult ähes ettevõttes.

5 - 14,9 % keskharidusega töölisi oli 15 ettevõttes
15 - 24,9 % " " " 16 "

25 - 34,9 % " " " 4 "

äie 35 % " " " 5 "

Eesti NSV rahvamajandus 1970. aastal. Statistiline aas-taraamat, Tallinn 1971, lk, 61,
13J Samas, lk. 235.
14 1968. aastal V. Kingissepa nim. Tallinna Tselluloosi-jaPaberikombinaadis, Tallinna Vineeri- ja Mööblivabrikus, 1969

aastal tehases "Dvigatel", 1971» aastal ehitusmaterjalide
tehases "Männiku",
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Näeme, et 1969. aastal võib pidada Tallinnale kõige
tüüpilisemaks neid ettevõtteid, kus keskharidusega töölised
moodustasid tööliste üldarvust 15 - 25 %.

Samal aastal tehases "Dvigatel" läbiviidud töö-
liste representatiivse küsitluse andmeil (N = 7&3) oli sel-
les ettevõttes arvukaim tä*ieliku keskharidusega rühm (39,5%),
suuruselt järgmine - 8-kl. haridusega rühm (22,7 %). 1971.
aasta suvel ehitusmaterjalide tehases "Männiku" registreeris
töcTliste representatiivne küsitlus (N = 466) samuti kõige
arvukamana täieliku keskharidusega tööliste rühma -51,3 %,

kellele järgnesid 8 kl. lõpetanud - 16,1 %, "Männikus" kü-
sitletud töölistest moodustasid 9-10-11 kl, lõpetanud üle
poole - 52,6 %, niisama ka "Dvigatelis" (52,2 %).

Ennatlik on nende andmete alusel teha lõplikke järel-
dusi, ometi ilmneb neist tööliste üldharidusliku taseme pi-
dev tõus. Mõnes suuremas Tallinna ettevõttes võrdus töölis-
te üldharidus 1970. aastal rahvamajanduse keskmise töötaja
üldharidusega, vaatamata sellele, et viimast mõjutavad olu-
liselt sellised kõrget kooliharidust eeldavad rahvamajandus-
harud nagu haridus, kultuur, teadus, tervishoid jne. Ten-
dentsina võib täieliku keskharidusega tööliste osatähtsuse
tõusu kindlasti märkida.

Juba О, I. Skaratan märkis, et haridustaseme üldise tõu-
suga ühtlustuvad tööliste haridust väljendavad näitajad,
mis varem olid eri tööstusharudes erisuguste elukutsete pu-
hul suuresti Selle väite õigsust kinnitab
"Dvigateli" ja "Männiku" tööliste üldhariduse karakteristi-
kute mitteoluline erinevus.

üldharidus on kutseoskuse lähtealus. Ilma sellele järg-
neva erihariduseta ei ole tänapäeval võimalik edukalt te-
gutseda ühelgi alal. Eduka tegutsemise all mõtleme tööd,
mis võimaldab tegijal tunda rõõmu nii tehtust kui ka enese
töövõimest.

Majandusteadlaste R, А» Batkajevi ja V, I, Markovi ar-
vates määravad Nõukogude Liidus töölise kvalifikatsiooni

—тз О.И. Ш к ар а т а к. Проблемы социальной структуры
рабочего класса &7Р. Изд-во �'Мысль", М., 1970, стр. 356.
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põhiliselt üldise ja erihariduse tase ja kestus, praktili-
se töö staaz ja omandatud tootmiskogemused, töötaja fuusi-

* *l6
lised ja vaimsed võimed.

üldhariduse kullalt kiire edasimineku kõrval pälvib tä-
helepanu olukord erihariduse osas. Tabelist 2 näeme, et eri-
haridust ülikooli ja instituutide tasemel omandati rahva-

loendustevahelisel perioodil väga intensiivselt. Seevastu

keskerihariduse omandamise tempo jääb maha üldise keskha-
riduse omast - 1970. aasta tase 1959» aasta suhtes vasta-
valt 155,2 ja 177,9 %•

Levinumatel tööliskutsealadel toimub kaadri süstemaa-
tiline ettevalmistus kutsehariduse süsteemi koolides. Nen-
des õppeasutustes elukutse omandanute arv moodustas Eesti
NSV-s 1970. aastal 173,5 % 1960. aasta taseme
Kuigi kutsehariduse edenemine on ilmne, pole veel kaugelt-
ki põhjust rahuloluks. Olukorras selgusele jõuda aitab ta-
he! 4.

Uute tööliste ettevalmistamine ettevõtteis kas indi-
viduaalse või brigaadiviisilise õppuse korras või siis
ettevõttes korraldatud kursustel on kogu sõjajärgsel peri-
oodil keskmiselt 5-6-kordselt ületanud kutsehariduse süs-
teemi koolides elukutse omandanute arvu. Tööliste väljaõpe
ettevõtteis on kutsekoolidega võrreldes märksa lühiajali-
sem ja pinnalisem. Tööjõu defitsiidi olukorras lühenda-
takse pahatihti suvaliselt väljaõppe aega ning kutseõpetu-
se sisuks jääb tööoperatsioonide miinimumi kättenäitamine.
Kui tööliste lühiajaline väljaõpe tootmises esimestel sõ-
jajärgsetel viisaastakutel oli hädavajalik, siia sedalaadi
lühiajalise kutseõpetuse massilist rakendamist 1970-ndail
aastail saab vaevalt lugeda otstarbekaks.

—ts ■—~——

P. А, Б а т к а e в, В. И. М ар ков. Дифференциация
заработной платы в промышленности СССР. М., 19C4, стр. 32.

17 Eesti NSV rahvamajandus 1970, aastal. Statistilineaastaraamat. Tallinn 1971, lk, 245 andmete alusel.
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Selles järelduses aitavad veenduda nii Vene NPSV—s kui
ka Eestis korraldatud uuringud.

NSV Liidu TA Majanduse Instituudi kollektiivses mono-
graafias "Tööjõureservide ratsionaalse kasutamise põhiprob-
leeme NSV Liidus" märgitakse, et käesoleval ajal ei ole
tööliskaadri kutsete ja kvalifikatsiooni struktuur tööstuses
alati kooskõlas vajadustega! 1968. aastal ületas uuritud ma-

sinatehastes treialite arv vajaduse kohati rohkem kui 15 %»

samal ajal jäi kõikjal puudu freesijatest . Ka puuri-

jate, lihvijate jt, kutsete esindajate arv ei vastanud va-
„

.. 20jadusele, koikudes kord ühes, kord teises suunas, Vaja-
kajäämistest tööliste kvalifikatsioonitasemes tunnistavad
samas teoses esitatud andmed kahe Moskva masinatehase kohta,
kus I-II kvalifikatsioonijärguga tööliste arv märksa ületas
vajaduse, samal ajal aga jäi mõlemas ettevõttes eriti tun-
duvalt (äie 20 %) puudu IV kvalifikatsioonijärguga töölis-
test.

Kõrgema kvalifikatsiooniga lukkseppade, mehaanikute,
elektrikute ja seadistajate nappus annab tunda ka meie va-
bariigi tööstuses. Tagajärjeks on puudujäägid kaasaegsete
seadmete hoolduses. Siit omakorda suure tootmisvõimsusega
masinate ülenormatiivsed seisakud või koguni nende täielik
enneaegne rivist väljalangemine.

N, Smeljakovi andmeil ei kohuta ettevõtjaid arenenud
kapitalistlikes maades suured kulutused, mis on seotud prog-
rammjuhtimisega metallilõikepinkide soetamise ja eksplua-
teerimisega, kuigi see nõuab vastavalt ettevalmistatud ope-
raatoreid, remonditöölisi ja koguni spetsiaalseid tehnilisi
osakondi, sest kõik need kulutused tasuvad end. 2^

V, M, Moskovitsi andmeil on Nõukogude tööstuse palju-
des ettevõtetes kujunenud praktika õpetada välja töölisi
nendel aladel, kus tootmise momendivajadused tingivad nõud-
mise töökätele. Seetõttu jätkub ettevõtteis töcTliste lühi-
ajaline õpetamine kitsaste erialade tarvis vaatamata sel-
lele, et tehniline progress nõuab tööliselt laiemat ja põh-

20 Основные проблемы рационально го использования трудовых
Маневича. Изд-во "Наука”,

N. Sme 1 j а k ov. Asjalik Ameerika. Inseneri
märkmed. "Eesti Raamat", Tallinn 1971, lk. 365 jj.
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jalikumat kutsealast ettevalmistust. Sellise olukorra tõttu
rohkem kui pooled töölised, eelkõige 8-klassilise ja kõrge-
ma üldharidusega noored, ei ole rahul ettevõttes individu-
aalse või brigaadiviisilise väljaõppe teel saadud ametiga ja
püüavad aeda vahetada. Tööjõu voolavuse uuringud tööstu-
ses aga kinnitavad, et ainult ligikaudu kolmandik kohta va-

hetanud töölistest jätkab edaspidi tööd endisel erialal. 22
Leningradi masinatehastea 1965. aastal korraldatud rep-

resentatiivse uuringu alusel jõudsid L. Bljahman, B. Sotsi-

lin ja ü. Skaratan järeldusele, et kutselise väljaõppe kes-
tus mõjutab väga oluliselt kutsepusivust - pikem ja põhja-
likum kutseõpetus kujundab oma eriala armastavaid kaadri-
töõ‘lisi.2^

Samasugustele järeldustele jõuame ka Eesti NSV-s kogu-
tud materjalide põhjal.

Tallinna tööstusettevõttele läbiviidud uuringud, sa-
muti ENSV Riikliku Tööjõuressursside Kasutamise Komitee poo-
le pöördunute andmete analüüs näitavad, et omal soovil töö-
kohta vahetajate peamise kontingendi moodustasid eriala mit-
teomavad noored (eelkõige 18-24 aasta vanuses)/'^

Andmed tööliste kutseoskuse kohta aastail 1969-1971
uuritud Tallinna ettevõtteis kõnelevad vajadusest senisest
suuremat tähelepanu pöörata tööliste süstemaatilisele väl-
jaõppele. Tehases "Dvigatel" oli olukord märksa parem
kui ehitusmaterjalide tehases "Männiku" nende osas, kel puu-

dus vähimgi erialane ettevalmistus: "Dvigatelis" 13,4- % kü-
sitletutest "Männiku" 43,8 % vastu. Kui aga lisada sellele
rühmale ettevõttes lühiajalise - vähem kui 3 kuud kestnud
- väljaõppe saanud, kes enamasti tunnevad vaid üksikuid töö-
operatsioone, siia lähenevad andmed suuresti ja kajastavad

22
“

Основные проблемы рационального использования
трудовых ресурсов в СССР. Под ред. Е.Л. Маневича, Изд-во
"Наука", И., 1971, стр. 288.

23 Л. С. Б л я хм а н, Б.Г. С о ч и л и н, О.И. 111 к а -

р а т а н. Подбор и расстановка кадров на предприятии. Изд-
во "Экономика", М., 1968, стр. 91.

24 V. Vа h t га. Vanaduspensionäride tööjõu kasuta-
mise majanduslikust efektiivsusest. Tallinna Polütehnilise
Instituudi Toimetised, Seeria B, 1971» nr. 33, lk. 59»
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üsnagi mõtlemapanevat olukorda. Sisuliselt elukutseta oli
"Dvigatelis" 47,1 % ja "Männikus" 53*2 % küsitletud töölis-
test, seega kokkuvõttes ligemale pooled.

Nii üld- kui ka kutseharidus mõjutavad inimeste suhtu-
mist töösse. Töössesuhtumisest aga oleneb otseselt töö re-

sultatiivsus, niisama ka kaadri püsivus.
Töötajate üldhariduse tõusu ja silmaringi laiendamise

kaasnähteks on nõudlikkuse suurenemine toö sisu ja töötin-
gimuste osas. Vajakajäämised kutseettevalmistuses seevastu
ahendavad äärmiselt töö valiku, meelepärase tö'ö leidmise
võimalusi. Elukutse puudumine seob inimest mõne üksiku ker-
gesti õpitava operatsiooniga, sisult vaese, ühetoonilise töö-
ga. Madala kvalfiketsiooniga kaasneb enamasti madal töötasu.
Kaugeltki alati ei kujune tööleasunul sellises olukorras edu-
kaks töötamiseks vajalik seesmine positiivne häälestatus,
vaid sageli vastupidi - hakkab kasvama rahulolematus oma
toökoha valikuga. Eesti NSV-s uuritud ettevõtteis moodusta-
sid töökoha valikuga rahulolematute põhirühma need tööli-
sed, kes lugesid oma tööd igavaks või raskeks ning palka
väikeseks. 2'’

Ehitusmaterjalide tehases "Männiku" 1971. a. suvel kor-
raldatud töötajate rahulolu struktuuri uuring näitas, et
tööliste üldrahulolu oma töökohaga, ettevõttega mõjutasid
nende hinnangud töö huvitavusele, töö raskusele (pingele) ja
töötasule. Kõik ülejääqud hinnangud töö organiseerimisele,
seadmetele, ohutustehnikale, sanitaarhügieenilistele tin-
gimustele jne. jagunesid suhteliselt ühtlaselt töökohaga ül-
diselt rohkem või vähem rahulolijate ja rahulolematute vahel

Huvitav on märkida, et üldrahulolijaid-rahulolematuid
eristavatest teguritest kõige nõrgemaks osutus rahulolematus
töötasuga, mis polaarsetes rühmades esines vahekorras 1:2.
Samal ajal luges üldiselt rahulolijäist oma tööd igavaks al-
la 15 %, üldiselt rahuloiematuist aga üle 80 %. Seega tööle
sisulise hinnangu andmisel erinesid polaarsed rühmad teine-

2^ vt, ka Социальные проблемы труда и производства.
Советско-польское сравнительное исследование под. ред.Г.В. Осипова иЯ. Щепанского, Изд-во "Мысль", Москва,"Ksiažka i wiedza", Варшава, 1969, СТр. 12.



47

teisest üle viie korra. Tööülesandeid enda jaoks liiga ras-

keiks voipingelisteks hindas 7,7 % üldiselt rahulolijäist ja
31,5 % üldiselt rahulolematuist, polaarsete rühmade erine-
vus - pisut üle nelja korra.

Vastused küsimustele tööliste kavatsuste osas lahkuda
antud ettevõttest lähema kahe aasta jooksul, samuti kavatsus-
te osas vahetada eriala mujale tööle asudes, kinnitasid üld-
rahulolus oluliseks osutunud hinnangute suhtelist osatäht-
sust (vt, tabel 5).

Peale polaarsete rühmade olulise erinevuse loeme sel-
lest tabelist vai Ja sedagi, et üldiselt rahulolijäist mõtleb
eriala vahetamisele vaid 15,5 %, nendest enamik huvitavamat
tood taotledes, üldiselt rahulolematuist kavatseb eriala va-
hetada aga tervelt 68,5 % ning siingi on suures ülekaalus soov

leida huvitavamat tood.
Märkimist väärib, et töölised osutavad suurt tähelepanu

töötasu kõrval töö raskusele ja pingele.
Esitatu alusel võib kitsast ja pinnalist kutse-etteval-

mistust ettevõtteis (mis üldjuhtudel annab töölistele madala
kvalifikatsiooni ja seob teda vaatava kitsa töölõiguga) pi-
dada töölise ja ettevõtte vahel kujuneva konflifctsituatsioo-

T ahel 5
Ehitusmaterjalide tehases "Männiku" küsitletute

erialavahetamise kavatsused
(% küsitletute üldarvust)

Küsitletute rühmad
ettevõttele antud

К a v e t S U 3 te su u nd
Soovitakse tood, mis oleks

üldhinnangu alusel А В C D A+B
huvitavam tasuvam kergem rahu-

likul
+C
+D

Rahulolijad 9,2 3.5 2,1 0.7 15,5
Enam-vähem rahulolijad 8,7 12,2 3,5 5,2 29,6
Mitte eriti rahulolijad 23,1 9,4 12,8 12,0 57,3
Rahulolematud 45,5 8,7 10,9 5.4 68,5

Polaarsete rähmade vahe
(ümardatult) 5 x 2,5 x 5 x 7 x 4 x
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ni üheks allikaks. Igava, sageli lisaks veel raske too pin-
nal kasvab töölise üldine rahulolematus ettevõttega. Ena-
masti lõpeb selline üldine rahulolematus töõ*lise lahkumise-
ga ettevõttest. Kuna töõ*koha vahetamisega kaasneb valdavalt
ka uus ametiõppimine uues tocTkohas, on töcTstuses eelneva kut-
sehariduseta teeleasunud nagu nõiaringis, millest omal jõul
välja rabelda on raske.

Väljapääsu olukorrast tuleb otsida nii monotoonsete ja
raskete tööde mehhaniseerimises kui ka noore töõ*liskaadri
enamiku põhjalikumas ettevalmistamises kutsehariduse süs-
teemi koolides. Viimane suund tingib aga rea lisaprobleemi-
de lahendamist. Nendeks on esiteks tõhusamalt korraldatud
kutseorientatsioon, teiseks - õppe- ja kasvatustöö taseme
tõstmine kutsekoolides ja selle kaudu nende koolide pres-
tiiži tõus, mis suurendaks noorte huvi to*öliselukutsete süs-
temaatiliseks omandamiseks.

Märkides kutseorientataiooni alal saavutatud edusamme,
konstateeris ELKNÖ esimene sekretär A. Purga ELKNÜ XVI kong-
ressil (15. märtsil 1972) esitatud ettekandes, et iga teine
noor tuleb ikkagi tootmisse ilma küllaldase ettekujutuseta
tulevasest erialast ja tööst} üle 6000 nooruki ja neiu siir-
dub igal aastal koolipingist rahvamajanduase omamata eri-
ala. 26

Nende andmete kõrval näivad põhjendamatult madalatena
Eesti NSV kutsehariduse, süsteemi koolide vastuvõtuplaanid.
1971/72. õppeaastal nähti ette vastu võtta 5320 noort, võe-

-27ti 5568. Kuigi paar kutsekooli ei tulnud õpilaskontingen-
di komplekteerimisega toime, ületati summaarselt ülesanne
kõigi koolitüüpide osas - kutsekoolides 5,8 %, kutsekesk-
koolides - 5,2 %, keskkoolil baseeruvas tehnikakoolis
9,8 %. Vastuvõtuplaanlde ületamine kõneleb veel kord kutse-
hariduse kõigi koolitüüpide vajalikkusest ning ühtlasi pers-
pektiivsemate koolitüüpide - tehnikakooli ja kutsekeskkooli -

kasvavast populaarsusest.

26 "Rahva Hääl", 16.05.i972.
27 ENSV Kutsehariduse Komitee andmeil.
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Kujunenud olukorras konkretiseerib NLKP Keskkomitee ja
NSV Liidu Ministrite Nõukogu määrus 25. juunist 1972 "Kutse-
haridussüsteemi edasisest täiustamisest" partei ja valitsu-
se poolt silmaspeetavaid arengusuundi. Määruses
et "... NLKP XXIV kongressil püstitatud rahvamajanduse aren-
damise ja tootmise tehnilise rekonstrueerimise ülesanded
nõuavad kutseharidussüsteemi edasist täiustamist ja oskus-

-11 PR • *

tööliste ettevalmistamise kvaliteedi tõstmist. Määruses
nõutakse kutsekeskkoolide kui töölisklassi sirguva põlvkon-
na ettevalmistamise kõige perspektiivsema vormi laiendamist
ning tugevdamist; tehnikakoolide arendamist ja nende osa-

tähtsuse suurendamist kutsehariduse süsteemis } 1-2-aastase
õppeajaga kutsekoolide tõ*o parandamist. Niisama rõhutatakse
vajadust täiustada kutsekoolides tööliste kaadri perspek-
tiivplaneerimist. Kavas on suurendada oskustööliste ette-
valmistamist, eriti uutele ja kiirelt arenevatele toõstus-
ning põllumajandusharudele.

NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu mää-
rus kutsehariduse edasisest täiustamisest peab kujunema alu-
seks tööliste kutsehariduse susteemikindlale edenemisele.

Собрание постановлений правительства Союза Советских
Социалистических Республик, 1972, Л 12, ст. 67. О дальней-
шем совершенствовании системы профессионально-технического
образования.
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E. Jaanwark

Vergleichende ZÜge in der Charakteristik der
Induatriearbeiter und aller in der Yolkswirtscbaft
der Eatniachen SSR Beachaftigten nacb Angaben über
Bildung (1960-1970)

Zuaammenfaasung

Die achnelle Entwicklung der Wisaenschaft und Technik
atellt immer böhere Anforderungen an den Geaichtakreis und
die Facbkenntnisse der atändig wacbsenden Zahl der in der
Volkswirtacbaft Beachaftigten. Neue, leistungsfäbigere Ma-
schinen, komplizierte techniache Hilfamittel gewäbrleiaten
ein maximalea Wachatum der Arbeitsproduktivität nur dann,
wenn nicbt nur daa Bildunganiveau der leitenden Peraonlich-
keit, aondern auch daa der Arbeiter höher ist ala die Ent-
wicklung der ihnen zur Verfugung stehenden Technik. Dieae
vorratige Qualifikation trägt zur Einatellung auf daa Neue
in der Technik und auf die damit verbundenen Ungestaltungen
in der Produkticn bei.

Die Kennziffern dea Bildungsniveaua der Industriear-
beiter aind mit den entsprecbenden Kennziffern aller in der
Volkawirtachaft Beachaftigten eng verbunden. Inbaltlich ban-
delt es aich bier um die Gegenuberatellung eines Teila zum
Ganzen.

Die Allgemeinbildung der Werktätigen der Eatniachen SSR
ist in der zwischen den Zablungen von 1959 und 1970 liegen-
den Periode wesentlicb geatiegen. Der Anteil der Werktätigen
mit hoberer und mittlerer Facbbildung ist betracbtlicb ge-
wecbsen. Die Zabl der Abaolventen boberer Lebranatalten bat
sicb faat verdoppelt. Es ist bemerkenawert, daß die Kenn-
ziffern der Allgemeinbildung der Induatriearbeiter und der
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in der Volkswirtschaft Beschaftigten bei steigender Tendenz
eine gegenaeitige Annaberung zeigen.

Ein weaentlicher Unterachied bleibt jedoch binsichtlich
der beruflicben Vorbereitung beatehen. Durchacbnittlicb be-
sitzt der in der Volkswirtscbaft Beschäftigte im Vergleich
zum Industriearbeiter bedeutend mebr aystematiache Facbbil-
dung. Scbon beute macbt aich die Tendenz zur Steigerung der
beruflicben Vorbereitung der Arbeiter bemerkbar, da die
maasenbaft auftretende zu eng bemeasene und kurzfriatige be-

ruflicbe Vorbereitung weder die Arbeiter aelbst nocb die Be-
durfniaae der Produktion zu befriedigen imatande ist. Die
effettive Exploitation komplizierter moderner Aggregate er-
fordert Arbeiter mit grundlicber Berufaausbildung. Die nocb
beatebenden monotonen und kõrperlich scbweren Arbeiten da-
gegen bieten den jungen Arbeitern mit bohem Allgemeinbil-
dunganiveau, die an die inbaltlicbe Seite der Arbeit hohere
Ansprüche atellen, keine Genugtuung.

Einen Ausweg bietet die folgerichtige und konsequente
Mechaniaierung der monotonen und scbweren Arbeiten aowie die
grundlichere Vorbereitung der jungen Arbeiterkader in Mit-
telscbulen des Facbschulbildungasystems.
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TALLINNA POLÜTLHNILISL INSTITUUDI TOL.LTISLD

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО института
1974№ 349

Е. Мадис

О РОЛИ РАБОЧЕГО КЛАССА В ПОВЫШЕНИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УРОВНЯ КОЛХОЗНОГО КРЕСТЬЯНСТВА
(На материалах КП Эстонии. 1959-1965 гг.)

Политической основой нашего общества является союз ра-
бочего класса и крестьянства. Политика партии, ее практиче-
ские меры по подъему как промышленности, так и сельского хо-
зяйства способствуют дальнейшему укреплению этого великого
союза, ведущая роль в котором принадлежит рабочему классу.

ХХIУ съезд КПСС отметил, что в процессе коммунистичес-
кого строительства, в условиях развертывания научно-техни-
ческой революции, глубоких сдвигов в экономике и характере
труда, происходят важные социальные изменения. Повышаются
профессиональная подготовка и мастерство рабочих и кресть-
ян, их образованность и культура, постепенно сближаются
условия труда и быта в городе и деревне, увеличивается чис-
ленность интеллигенции, особенно научно-технической. На ба-
зе социалистических интересов и коммунистических идеалов
рабочего класса все более укрепляется единство советского
общества.

В данной статье рассматриваются лишь некоторые аспекты
вопроса о повышении общеобразовательного и профессионально-
го уровня колхозного крестьянства.

Основным фактором дальнейшего устойчивого подъема сель-
ского хозяйства и развития общественных отношений в деревне
является технический прогресс, перевод сельскохозяйственно-
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го производства на индустриальную основу. Под влиянием на-
учно-технической революции, развернувшейся примерно с 50-х
годов нашего века, осуществляется комплексная механизация,
происходит интенсивное внедрение машин в сельское хозяйст-
во, его химизация, электрификация, начало автоматизации и
все возрастающее применение агробиологической науки.

В Отчетном докладе ЦК КПСС ХХIУ съезду партии подчер-
кивалось, что "необходимым условием успешного развития
сельского хозяйства становится все более широкое использо-
вание общего экономического потенциала страны". (Подчерк-
нуто Ё.М.). Решающей производительной силой в создании
этого экономического потенциала является рабочий класс Со-
ветского Союза.

Основой для технического перевооружения сельского хо-
зяйства является рост энергетических мощностей сельского
хозяйства республики (см. таблицу I).

1 Материалы ХХIУ съезда КПСС. Политиздат, М., 1971, стр. 50
9

Расчеты автора по данным "Сельское хозяйство СССР" Статсборник. Изд-во"Статистика", М., 1971, стр.375-376 и Народ-
ное хозяйство ЭССР в 1970 году. Стат. ежегодник. Эст. отд.
изд-ва "Статистика", Таллин, 1971, стр. 144.

Таблица I

Состав энергетических мощностей сельского
О

хозяйства Эстонской ССР (в %)

I« 1
!1950 г. 1960 г. 1965 г.

- . - - - 5
1970 г.

Все энергетические
мощности 100 100 100 100
в том числе:

механические двигатели 68,8 96,0 98,5 99,4
рабочий скот (в пере-
счете на механическую
силу) 31,2 4,0 1,5 0,6

Из приведенных данных в таблице I видно, что в 1950 г.
в составе энергетических мощностей сельского хозяйства ЭССР
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на долю рабочего скота приходилось почти две трети (31,2 %)

В результате быстрых темпов электрификации и механизации,
благодаря усилиям рабочего класса Советского Союза, уже к
1960 г. доля механических двигателей в сельском хозяйстве
СССР поднялась до 96 %, а доля рабочего скота упала до 4 %.

В 1965 г. механические двигатели составили 98,5 %, а в
1970 г. - 99,4 %.

Характерно, что в составе механических двигателей бо-
лее одной трети занимают тракторы (млщность двигателей) и
еще больше (40 % и выше) - двигатели автомобилей.

Энерговооруженность труда колхозов и совхозов на одно-
го работника возросла по СССР с 5,4 лошадиных сил в 1960
до 7,7 в 1965 идо 11,2 в 1970 г., по нашей республике
соответственно: с 6,7 до 10,4 и 17,2 лошадиных сил. По это-
му показателю Эстонская ССР занимает второе место (после Ка-

О

захской ССР) среди союзных республик.

Анализ данных показывает, что рост энергетических мощ-
ностей в сельском хозяйстве идет сравнительно быстрыми тем-
пами, а доля тягловой силы в сельскохозяйственном производ-
стве стала совсем незначительной. Открылись более широкие
возможности для механизации основных сельскохозяйственных
работ. Эти перемены свидетельствуют об изменении характера
сельскохозяйственного труда, о процессе сближения характе-
ра труда в сельском хозяйстве и промышленности.

Из вышеприведенных данных видно также, что заметные
шаги по этому пути сделаны уже в годы семилетки (1959-1965
годы).

Опираясь на индустриальную мощь страны Советов,успеш-
но развивалась промышленность ЭССР в период 1959-1965 гг.,
особенно ее ведущие отрасли - производство электроэнергии
и теплоэнергии, производство минеральных удобрений и про-
дукции химической промышленности, продукции машинострои-
тельной и металлообрабатывающей промышленности. Так, про-
изводство валовой продукции промышленности • возросло в
1965 г. почти в 2 раза к 1958 г., производство минеральных

Г)

Сельское хозяйство СССР, стр. 377.
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удобрений за тот же период - также около двух раз, производ-
ство электроэнергии более чем в шесть раз. 4

Рабочий класс республики и особенно тех отраслей, кото-
рые производят средства производства для сельского хозяйст-
ва, внес заметный вклад в техническое перевооружение сель-
скохозяйственного производства в период 1959-1965 гг. Под
руководством центрального Комитета КП Эстонии партийные ко-
митеты и первичные партийные организации систематически на-
правляли и организовывали работу коллективов промышленных
предприятий республики по увеличению выпуска продукции, по-
вышению ее качества, по производству сверхплановой продукции
для сельского хозяйства, по совершенствованию сельскохозяй-
ственной техники, созданию системы машин для комплексной ме-
ханизации животноводческих ферм, обеспечению запасными час-
тями, транспортными средствами и т.д.

В 1960 г. специальным постановлением Центральный Коми-
тет КП Эстонии определил задачи по производству сельскохо-
зяйственных машин промышленностью республики на 1961-1965гг.
и потребовал усилить работу по созданию и внедрению в сель-
скохозяйственное производство новых более совершенных машин
с учетом особенностей почвенно-климатических условий респуб-
лики, машин для механизации работ на животноводческих фер-
мах. ЦК КП Эстонии потребовал также обеспечить разработку
новых конструкций сельскохозяйственных и мелиоративных машин
и внедрению их в производство. 6 Весной 1961 г. Центральный
Комитет КПЗ поддерживает ценную инициативу коллектива Тал-
линского экскаваторного завода и ряда других предприятий по
изготовлению запасных частей сверх установленного плана для
сельхозмашин. 6 В последующие годы ЦК КП Эстонии, партийные
комитеты не ослабляют внимания к вопросам технического осна-
щения сельскохозяйственного производства.7

4 См. Народное хозяйство СССР в 1965 г., М., 1966. стр. 128,
170,188.

5 ПА КПЗ, ф.l, on. 198, ед.хр. 48, л. 186.
6 ПА КПЗ, ф.l, on. 199, ед.хр. 127, л. 72.
7 Например, ПА КПЗ, ф.l on. 199, ед.хр. 169, л.142,175-177.

оп.237, ед.хр. 2, л.142-148, оп.237, ед.хр. 6, л.18,57-59,
on. 210, ед.хр. 5, л.33 и др.



57

Коллективы промышленных предприятий республики оказыва-
ли большую помощь колхозам в оборудовании мастерских, осо-

О

бенно в первые годы после реорганизации МТС, в освоении
новой техники, B в механизации животноводческих ферм и в
других формах.

Весомый вклад в электрификацию сельского хозяйства вне-
сли коллективы предприятий электроэнергетики. Напомним, что
Прибалтийская ГРХ введена в эксплуатацию в течение рассмат-
риваемого периода (началось ее строительство в 1956 г..окон-
чилось в 1965 г./. В конце семилетия приступили к строитель-
ству и Эстонской ГРХ.^ 8 В 1959 г, был пущен первый блок
Прибалтийский ГРХ мощностью 100 т.квт, в 1960 г. - второй
и третий. Это позволило уже в 1961 г. разработать контроль-
ные цифры электрификации колхозов и совхозов на 1962-1965 гг
с тем, чтобы не позже 1965 г. перевести на электроэнергию
оборудование для водоснабжения животноводческих ферм, доиль-
ных машин, агрегатов для стрижки овец, машин для приготовле-
ния кормов, очистки и сушки зерна и т.д. и полностью элек-
трифицировать все колхозы и совхозы республики уже в 1964 го-
да.ll Эти задачи были успешно решены (см. таблицу 2).

8 ПА КПЭ, ф.l, оп.198, ед.хр. 24. л.216.
8 ПА КПЭ, ф.l, оп.199, ед.хр.l29, л.22-23.
10 ПА КПЭ, ф.l, оп.199, ед.хр. 168. л.120.

ПА КПЭ, ф.l, оп.193, ед.хр.10,л.161-166, оп,198, ед.хр. 27
л.26-27,ед.хр.4п',л.143, оп.199. ед.хр.l2B, л. 120,138-146,
оп.237, ед.хр. 6, л.58.

Т2 Сельское хозяйство СССР , стр. 404.

т
Основные показатели электрификации

колхозов 12

а б л и ц а 2

1960 1965
СССР | эсер I СССР | эсер

Всего колхозов,пользовавшихся
электроэнергией в % к общему
числу колхозов 71 79 95 100
Из них потреблявших электро-
энергию на производств.цели 68 79 92 100
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Эстонская ССР в числе первых среди братских союзных
республик завершила электрификацию всех колхозов к 1965 г.

В годы семилетки в колхозах ЭССР заметно пополнился
парк сельскохозяйственных машин: число тракторов (в пере-
счете на 15-сильные) увеличилось за 1959-1965 гг. в 1,7
раза, комбайнов зерноуборочных в 1,5 раза, грузовых авто-
мобилей также почти в 1,5 раза. l3

Электрификация, рост технической оснащенности сель-
скохозяйственного производства позволили в колхозах рес-
публики к концу семилетки механизировать основные работы:
пахоту, сев зерновых культур -на 100 %, уборку зерновых
комбайнами - на 98 %, уборку картофеля машинами с механи-
ческой тягой - на 96 %, перевести коров на механическое дое-
ние - на 80 %. Однако ряд работ еще оставался слабо меха-
низированным (посадка картофеля - 41 %, сенокошение - 65 %,

водоснабжение на свиноводческих фермах - 36 %). 14

Выполняя решения ХХП, ХХШ съездов КПСС, майского(l9sßг.)
и декабрьского (1963 г.) Пленумов ЦК КПСС по развитию хими-
ческой промышленности, партийная организация республики, ее
Центральный Комитет добились успеха и в этой области. В го-
ды семилетки велась огромная работа по строительству и ре-
конструкции объектов химии (главные из ни1: - Маардуский
химкомбинат, флотационная фабрика этого комбината и завод
азотных удобрений в Кохтла-Ярве), по увеличению выпуска и
повышению качества химической продукции, лучшему использо-
ванию, хранению и транспортировке минеральных удобрений и
химических средств защиты растений. 45 В итоге поставка
минеральных удобрений сельскому хозяйству республики на I
гектар пашни увеличилась до 144 кг (в пересчете на ЮО^-ное

уq
См. Народное хозяйство СССР в 1965 году. Стат. ежегодник.М., 1966, стр.4os. Советская Эстония за 25 лет. Стат.сборник. Изд.-во "Ээсти раамат", Таллин,l96s, стр. 66.Народное хозяйство Эстонской ССР в 1967 году. Стат сбор-

т ник, Таллин, 1968, стр. 127.
р

14 Народное хозяйство Эстонской ССР в 1970 г., стр. 146.
15 Большой фактический материал об этом содержится в партий-!?lяпар^В^-тl§прим?l'г!?lчёПЭ ’ Ых OП-19§Гед.хр.1бД

Т9И
O!9ЕД‘Й’^9

|^Л' 3lаs4" sB Лоsп- ед - хР- 7 ’ Л.190-IЭI,124-128. ед.хр.13,л.80, оп.237. ед.хр.l, л.77-78, 135,ед.хр. 2. л.73, 79-83, ед.хр. 5, л. T27!136.
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содержание питательных веществ) в 1965 г. против 92 кг в
1960 г. По этому показателю наша республика уступала лишь
Узбекской (147 кг) и Туркменской (187 кг) республикам. 1^

В развитии индустриализации сельскохозяйственного про-
изводства заметны три этапа: механизация отдельных работ,
комплексная механизация и автоматизация производственных
процессов. Соответственно этим этапам изменяются и требова-
ния к квалифицированной рабочей силе.

Для первого этапа характерно Формирование квалифициро-
ванной рабочей силы механизаторских профессий узкого профи-
ля. Простой, неквалифицированный труд пахаря заменяется
сложным трудом механизатора. Машина создает условия для
превращения сельскохозяйственного труда в разновидность ин-
дустриального, стимулирует рост культурно-технического уров-
ня работников земледелия.

Второй этап - комплексная механизация сельскохозяйст-
венного производства, предполагающая применение системы ма-
шин, - создает основу и необходимость формирования профес-
сий широкого профиля и многостороннего развития работника.
Уже в настоящее время труд многих работников сводится, в
основном, к управлению системой машин, ких ремонту и на-
ладке.

Третий этап вызвал дальнейшие изменения как в профес-
сиональном составе работников, так и в уровне их квалифика-
ции. Автоматизация сельскохозяйственного производства спо-
собствует сокращению потребностей в рабочей силе и повыше-
нию квалификации работников. Увеличивается удельный вес
рабочих широкого профиля с высокой общеобразовательной под-
готовкой. Изменяется профиль специалистов сельского хозяй-
ства, от которых требуется широкая научная, технико-экономи-
ческая и агробиологическая подготовка.

Преобразущее воздействие современной научно-техничес-
кой революции на сельскохозяйственное производство состоит
в том, что она меняет содержание и структуру общественного
труда. Высокоразвитое производство требует творческой дея-

16 См. Сельское хозяйство СССР , стр. 138
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тельности работника, всестороннего его развития. С другой
стороны, общественное, всестороннее развитие человека ста-
новится условием дальнейшего развертывания научно-техничс-
кой революции и условием прогрессивного развития всего об-
щества.

"Техническое перевооружение сельского хозяйства,- го-
ворится в Программе КПСС, - должно сочетаться с наиболее
прогрессивными формами и методами организации труда и про-
изводства, со всемерным повышением культурно-технического
уровня тружеников сельскохозяйственного производства

КПСС, Советское государство в своей деятельности ис-
ходят из учета этого программного требования. Решая зада-
чи по все более полному удовлетворению потребностей кол-
хозов в современной машинной технике, запасных частях,хи-
микатах и других средствах производства, партия и госу-

дарство заботятся об эффективном использовании этих
средств, а значит, о планомерной и систематической подго-
товке и повышении квалификации колхозных кадров.

Квалифицированные кадры сельского хозяйства по функ-
циональному признаку делятся на кадры массовых профессий,
руководящие кадры и специалистов сельского хозяйства. По-
дготовка этих кадров осуществлялась в рассматриваемый пери-
од как с отрывом от производства, так и без отрыва от
производства.

Прямым государственным планированием охвачена подго-
товка для колхозов руководящих работников, специалистов
сельского хозяйства, основной -части массовых профессий -

механизаторов и осущестляется, как правило, за счет госу-
дарства. Кроме того, колхозы готовят кадры за свой счет
(стипендиаты колхозов в учебных заведениях, краткосрочные
курсы, школы непосредственно в хозяйствах).

Всю деятельность по подготовке колхозных кадров и по-
вышению их квалификации в республике систематически, по-
вседневно, с научных позиций направлял Центральный Комитет

КП Эстонии, руководствуясь решениями КПСС. Вопросы о кол-
хозных кадрах с разных аспектов рассматривались на X - ХIУ

17 Программа КПСС. Политиздат, М., 1961, стр.
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тясъездах КПЭ, на Пленумах ЦК КПЗ, на заседаниях Бюро и
Президиумов ЦК КП Эстонии. Например, в 1961 г. ЦК КП Эсто-
нии обсудил и принял развернутое решение о работе Вяйке-
Маарьяского райкома КПЭ по подбору, расстановке и воспита-
нию кадров, в том числе и колхозных. В 1960 и 1961 гг.
ЦК КП Эстонии специально и глубоко рассматривал вопросы о
подготовке и повышении квалификации кадров колхозов и сов-

ОП

хозов. С 1963 г. вошло в практику работы ЦК КП Эстонии
рассматривать статистические отчеты о составе и сменяемости
отдельных групп руководящих кадров ЭССР, в том числе кол-
хозных кадров. Кроме того, вопросы кадров были в центре
внимания при обсуждении в Центральном Комитете КПЭ отчетов
райкомов КПЭ, парткомов КПЭ производственных колхозно-сов-

-22хозных управлений, первичных партийных организаций. Эф-
фективной была в те годы также практика заслушивания в ЦК
КП Эстонии отчетов отдельных хозяйств; в 1959 г. было при-
нято обстоятельное постановление о положении дел в колхозе
"Хелленурме", в 1961 г. - о работе партийной организации
колхоза "Эзимене май" и о колхозе "Тулевик", в 1962 г. - о

23колхозе " 21 июня", в 1964 г. - о совхозе "Винни" и дру-
гих хозяйств.

ЦК КП Эстонии, учитывая специфику республики (отсутст-
вие областей), по мере необходимости включал в учетную но-
менклатуру своих отделов определенные группы кадров колхо-
зов и совхозов: в 1959 г. - 134 директоров совхозов, в
1961 г. - 182 освобожденных секретарей первичных партийных

ПА КПЭ, ф.l. on. 198, ед.хр.l9, ед.хр. 21, оп.199, ед.хр.58, ед.хр.69, ед.хр.ll9, оп.205, ед.хр. 5 и др.
ПА КПЭ, ф.l, оп.198, ед.хр. 24, л.65.
ПА КПЭ. ф.l, оп.198. ед.хр. 29, л.20,30-31, оп.199, ед.
хр. 132, л.45, 74-76.
ПА КПЭ, ф.l, 0n.210 9. л.115, оп. 237, ед.хр. 7,
л.107, ед.хр. 18, л,76, ед.хр. 27, л.145, оп. 266, ед.хр,2, л.95, ед.хр. 6, л.60 и др.

22 ПА КПЭ, ф.l, оп.198,-ед.хр.26, л.27-31,ед.хр.47, л.54-63,
ед.хр.49, л.167-171, оп. 199. ед.хр.l3o,л. 208-215, ед.
хр. 131, л.156-157, ед.хр. 167, л.146-150, л.193-196 Аоп.2Ю, ед.хр. 5, л.6,14-20, оп.237, ед.хр.6, л.115-144,ед.хр. 11, л.171-175 и др.

?яНА КПЭ, ф.l, оп.198, ед.хр.27, л.lB-19; оп.199, ед.хр.l3o,л.37-40: ед.хр.l3l, л.182; ед.хр.l69, л.ЗЗ; оп.237, ед.хр.I, л.211-224.
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организаций совхозов и колхозов, в 1964 г. - 7 директоров
вновь созданных совхозов-техникумов, в том же году - снача-
ла 117 председателей экономически слабых колхозов, а затем
всех 512 председателей сельхозартелей республики.

Улучшению работы с колхозно-совхозными кадрами способ-
ствовало создание в 1961 г. Управления подготовки кадров
при Министерстве сельского хозяйства ЭССР. 2^

Анализ документов и материалов за 1959-1965 гг. свиде-
тельствует о том, что в этот период партийными, советскими,
профсоюзными и комсомольскими организациями была проделана
огромная работа по повышению общеобразовательного и профес-
сионального уровня колхозников и рабочих совхозов.

Основными формами подготовки и повышения квалификации
сельскохозяйственных кадров в 1959-1965 гг. были: общеобра-
зовательные школы (в их числе средние школы с сельскохозяй-
ственным производственным обучением), средние специальные
учебные заведения (в их числе, созданные в 1964 г. опорно-
показательные совхозы-техникумы), высшие учебные заведения,
в частности ЭСХА, Кехтнаская республиканская постоянно дей-
ствующая одногодичная школа и шестимесячные курсы повышения
квалификации руководящих колхозных и совхозных кадров, раз-
личные курсы при ЭСХА, НИИ, средних сельскохозяйственных
учебных заведениях и опорно-показательных хозяйствах, школы
и училища системы профессионально-технического образования
(в числе их сельские профтехучилища, созданные в 1963 году)
школы, постоянно действующие семинары передового опыта (по
профессиям), школы коммунистического труда, агрозоотехниче-
ские школы, обучение кадров непосредственно на производстве
путем индивидуальной и бригадной подготовки и др. Многие
из этих форм возникли в упомянутые годы.

Деятельность партийных организаций под руководством ЦК
КПЭ в области сельхозкадров шла по таким направлениям, как:
обобщение и распространение положительного опыта, совер-

24 ПА КПЭ, ф.l, оп.198, ед.хр.26, л.ИB, ед.хр.47, л.54-63,оп.237, ед, хр. 11, л.187, ед. хр. 8, л. 178, ед.хр. 10,
Л. 72.
ПА КПЭ, ф.l, он.199, ед.хр. 127, л.169.
В дальнейшем - ОПТУ.
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шенствование, действующих и поддержка новых форм обучения
кадров, забота о рациональном размещении сельскохозяйствен-
ных учебных заведений (техникумов, СПТУ), совершенствование
планирования по приему, выпуску и использованию учащихся,уд-
линение сроков обучения в соответствии с требованиями более
качественной подготовки кадров (например, в СПТУ с 1-2 лет
до 3-4 лет), укрепление учебно-материальной базы ЭСХА,сель-
скохозяйственных школ, училищ, техникумов, курсов, строи-
тельство учебных зданий и общежитий для сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, совершенствование материальной заин-
тересованности колхозников в приобретении и повышении ква-
лификации.

Итогом этой многогранной, кропотливой работы было со-
здание единой системы подготовки и повышения квалификации
сельскохозяйственных кадров, которая позволила при всех труд-
ностях и недостатках, в основном, разрешить и саму проблему
подготовки этих кадров в соответствии с потребностями раз-
вития сельскохозяйственного производства.

Расширение подготовки квалифицированных сельскохозяй-
ственных кадров, появление новых профессий происходило при
огромной помощи государства и решающем воздействии научно-
технического прогресса, индустриализации сельскохозяйствен-
ного производства, ведущая роль в которых принадлежит рабо-
чему классу.

I. В системе школ общего образования в годы семилетки
следует отметить значительное расширение сети новых школ и
сокращение старых, малокомплектных школ в сельских местнос-
тях. Все стройки осуществлялись за счет государства. В годы
восьмой пятилетки за счет средств колхозов в ЭССР было
введено в действие школ менее 5 % (по СССР в среднем этот
показатель 49,1 %), то есть продолжалось строительство за
счет средств государства. . Результат этой помощи ска-
зался в том, что ЭССР является республикой с наивысшей на-
сыщенностью школ в сельских местностях на 1000 детей школь-

-28ного возраста.

о? Расчет автора по данным "Сельское хозяйство СССР" , стр.
667.

ОО

См. Сельское хозяйство СССР, стр. 671.
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Семилетка - период внедрения групп продленного дня в
общеобразовательных школах. В 1965 г. число таких школ со-
ставляло 30,4 %, а в 1970 г. - 44,4 % от всех школ респуб-
лики.

Улучшению профориентации учащихся способствовали круж-
ки юных натуралистов и сельскохозяйственные кружки, которые
в 1969/70 уч.г. имелись в каждой четвертой сельской школе

Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовав
тельных школ, находящихся в сельских местностях, уменьшилась
и составила: в 1965/66 уч.г. - 2,3 тыс., в 1970/71 уч.г. -

0,9 тыс. человек. Причем, в 1968 г. школы сельской моло-
дежи ликвидированы.

Перестройка в работе школ видна по данным таблицы 3.

Эти данные свидетельствуют о том, что в годы семилет-
ки осуществлен переход к обязательному восьмилетнему обра-
зованию и увеличилось число лиц, окончивших среднюю школу.

Большая работа была проведена по разработке и введению
в действие новых учебных планов с 1963/64 уч.года, 32 по из-
данию новых учебников,по подготовке и переподготовке пе-

ПО См. Народное хозяйство Эстонской ССР в 1970 г., стр. 303.
30 Сельское хозяйство СССР, стр. 671.
зт Народное хозяйство Эстонской ССР в 1970 году, стр.29B.
39 ПА КПЭ, ф.l, оп.210, ед.хр. 5, л. 104, 116-117.
33 ПА КПЭ, ф.l, on. 199, ед.хр. 165, л.208, on. 210, ед.хр.5, л* 153*

Таблица 3

Численность лиц, ВТокончивших школы по республике

(чел.)

! 1956-1960: I96I-1 9651966-1970

Семилетшого школу 67343 16527
Восьмилетнюго школу..., 55455 92978
Среднюю школу 27612 32861 45369
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дагогических кадров, исходя из требований перестройки систе-
мы образования, по введению, начиная с сентября 1963 г.,
в общеобразовательных школах и средних специальных учебных
заведениях курса обществоведения. 35

2. В системе средних специальных учебных заведений важ-
ное значение имело создание в годы семилетки совхозов-техни-
кумов на базе крупных и передовых совхозов и сельхозтехнику-
мов.36 Были приняты меры по расширению подготовки специа-
листов по агрохимии и механизации мелиоративных работ. Кон-
кретные задачи по этому вопросу были изложены в постановле-
нии ЦК КПЭ и СМ ХСР от 13.УШ.1964 г. № 377 "О мерах по
расширению и улучшению подготовки специалистов по химизации
сельского хозяйства и мелиорации".37 С 1960/61 г. впервые
стали осуществлять прием молодежи в средние и высшие учеб-
ные заведения по направлению колхозов и совхозов, 3B хотя
эта работа требовала значительного улучшения в последующие
годы.

Представление об итогах подготовки кадров через сред-
ние специальные учебные заведения дают следующие данные.
Удельный вес окончивших средние специальные учебные заведе-
ния ХСР по специальности "сельское хозяйство" к общему вы-
пуску в 1956-1960 гг. составил 19,1 %, в 1961-1965 гг.
18,4 %у а в 1966-1970 гг. - 17,1 %. 33 В восьмой пятилетке
число выпускников увеличилось, но удельный вес кадров сель-
ского хозяйства снизился, хотя по ведущим профессиям выпуск

34 ПА КПЭ, ф.l, оп.198, ед.хр.26, л.49, 56-58, оп.205, ед.
хр. 10,, л.45, 61-68.

35 ед.хр. 7, л.203, оп.237, ед.хр. 11,

Яб К I.IX-1964 г. были созданы 7 совхозов-техникумов: опор-
но-показательные совхозы-техникумы Винниский, им.Ю.Гага-
рина, Вяймелаский, совхозы-техникумы Антслаский, Олуст-
верский, Тюриский, Янедаский (ПА КПЗ, ф.l, оп. 237, ед.
хр. 14, л.130).

37 ПА КПЭ, ф.l, оп. 237, ед.хр. 11, л.lOl-102.
33 ПА КПЭ, ф.l, оп. 198, ед.хр. 50, л.200.
39 Народное хозяйство Эстонской ССР в 1970 году, стр.3l4.



66

значительно увеличился: агрономов - на 34 %, зоотехников -

на 42 %, ветработников - на 73 %, работников по механизации
и электрификации процессов в сельском хозяйстве - более чем
в 2,2 раза, гидромелиораторов - почти в 2,5 раза, работников
бухгалтерского учета и планирования сельхозпроизводства - в
3 раза. 43 ХОР на 10 ООО человек населения по численнос-
ти студентов средних специальных учебных заведений в 1960
и 1965 гг. была на первом месте среди союзных республик, а
в 1970 г. отодвинулась на 4 (после Литвы, РСФСР и Армян-
ской ССР). 41

3. В области высшего образования в годы семилетки вы-
пуск специалистов сельского хозяйства с высшим образованием
был наибольшим в послевоенном периоде. 43 Началась подго-
товка экономистов, увеличилась подготовка сметных работни-
ков, агрономов, зоотехников, ветврачей, гидромелиораторов.43

За семилетие численность студентов в ЭСХА возросла с
2,3 тыс. в 1957/58 уч.году до 3,2 тыс.человек в 1965/66 уч.
году. 44 В мае 1964 г. Президиум ЦК КПЭ рассмотрел вопрос
"0 работе Эстонской сельскохозяйственной академии", где под-
вел итоги и определил конкретные задачи по улучшению подго-
товки специалистов высшей квалификации для сельского хозяй-

-45ства.
Кадры специалистов определенных профессий готовят для

сельского хозяйства также в ТЛИ и ТГУ. Улучшению всей рабо-
ты этих вузов способствовало создание парткомов - в ТГУ в

40 Расчет автора по данным "Сельское хозяйство Эстонской ССРза 30 лет Советской власти", ч.l, 1971, стр.sB.
41 Народное хозяйство Эстонской ССР в 1970 году, стр. 312.
4? Народное хозяйство Эстонской ССР в 1970 году, стр. 317.
43 Сельское хозяйство Эстонской ССР за 30 лет Советскойвласти, стр. 57.
44 «Сельское хозяйство СССР, стр. 467, Народное хозяйство Эс-тонской ССР в 1970 году, стр. 316.
45 ПА ЫIЭ, ф.l, оп. 237, ед.хр. 8, л.173-175.
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1961 г. , в ТЛИ - в 1963 г. 46
Любопытно соотношение в сельском хозяйстве числа спе-

циалистов со средним специальным и высшим образованием. Оно
составило: на 1.ХП.1960 г. 3:1, 15.И.1965 г. 3,6:1,

4715.X1.1968 г. 3,8:1. Это лучше, чем в промышленности и
строительстве, но далеко недостаточное. Наряду с увеличе-
нием кадров высшей квалификации необходимо значительно уве-
личить подготовку специалистов со средним образованием.

4. В области обучения кадров массовых профессий сле-
дует отметить, что в годы семилетки сложилась четкая си-
стема подготовки и повышения квалификации механизаторов,
специалистов по электрификации, химизации, мелиорации сель-
ского хозяйства и других профессий.

Важное значение имело то, что с 1962 г. подготовка
кадров для колхозов в системе профтехобразования произво-
дится за счет государства. 4B

В годы семилетки произошли качественные изменения в
самой подготовке.этих кадров. Потребности развития сель-
скохозяйственного производства вызвали необходимость пере-
хода к подготовке механизаторов широкого профиля, к удли-
нению сроков обучения, к улучшению качества подготовки кад-
ров с учетом новых достижений науки и передового опыта. Во-
зникли весьма интересные формы учебы, как постоянно дейст-

-49вующие школы передового опыта, школы практического об-
ЦПучения, по : окончании которых колхозникам присваивалось

звание мастера или квалифицированного работника по опреде-
ленной специальности.

В период 1959-1964 гг. проведена реорганизация проф-
техучилищ в городские и сельские ПТУ, что способствовало

46 ПА КПЭ, ф.l, on. 199, ед.хр. 130, л.124, оп.2Ю, ед. хр.
5, л.B.

47 Труд в Эстонской ССР, 1970, стр.l97.
48 ПА КПЭ, ф.l, on. 199, ед. хр. 165, л. 258-264.
49 ПА КПЭ, ф.l, on. 210, ед. хр. I, л.6.
50 ПА КПЭ, ф.l, on. 210, ед.хр. I, л. 34-41.
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51улучшению подготовки кадров массовых профессий для села.
С 1.1X.1969 г. в ЭССР созданы первые СПТУ, в которых моло-
дежь наряду с профессией подучает среднее образование.
Роль ПТУ все время возрастает. Это подтверждается такими
данными ; за 1945-1960 гг, в системе ПТУ ЭССР подготовлено
44,3 тыс.чел., за 1961-1965 гг. - 16,6 тыс. чел., за 1966-
1970 гг - 21,5 тыс.чел.„ т.е. всего за 1945-1970 гг - 82,4
тыс.чел. А по плану текущей пятилетки предстоит подгото-
вить 40 тыс. При этом необходимо :/величивать
подготовку в ПТУ, дающих среднее образование, а также боль-
ше привлекать девушек к овладению профессией механизатора
сельского хозяйства.

В период 1959-1965 гг. особо важное значение приобрела
потребность в систематическом повышении квалификации кад-
ров. Этого требовал непрерывный прогресс науки и техники в
условиях создания материально-технической базы коммунизма.

В общей системе курсовой переподготовки кадров большое
внимание уделялось работе созданных в 1961 г. Кехтнаской
республиканской постоянно действующей одногодичной школы и
шестимесячных курсов повышения квалификации руководящих кол-
хозных и совхозных кадров, а также одно-двухмесячных курсов
•повышения квалификации специалистов сельского хозяйства при
ЭСХА и НИИ, а с 1966 г. - факультета повышения квалификации
при ХХА.

Широко использовалась и такая форма, как повышение ква-
лификации работников на предприятиях,в учреждениях и орга-
низациях. Только в 1965 г. таким способом для предприятий и

В ЭССР в 1961 г. было 25 ПТУ: из них реорганизовано в го-родские ПТУ в 1961 - два, в 1962 - пять, в 1963 - 12 и 6в сельские ПТУ -

у бывшие училища механизации сельского хо-зяйства: Хельмеское, Ярва-Яаниское. Пыльтсамааское. Ви-галаское, Пайдеское и ПТУ Кингисеппское (ПА КПЗф.l, on. 199, ед. хр. 126, л.275-276, ед. хр. 165, л.2^l
5? Текущий архив ЦК КПЗ. БЦ-111, п.9, 25.У.1969, ХУI съездКП Эстонии, Ээсти Раамат", Таллин, 1971, стр. 28.
53 "Советская Эстония", 26 августа 1972 г,. Народное хозяй-ство Эстонской ССР в 1970 году, стр. 244.
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организаций сельского хозяйства было подготовлено 2 тыс.чел.,
а в 1969 г. - 3,7 тыс. человек. Кроме того, обучено кадров
для колхозов соответственно: 1,8 и 3,0 тыс. человек.^4

6. В числе других факторов важное значение в подготовке
кадров для сельского хозяйства имела в годы семилетки боль-
шая работа по повышению и совершенствованию оплаты труда. В
частности, переход от трудодня к денежной гарантированной оп-
лате, систематичность оплаты, связь оплаты труда с конечными
результатами, доплаты за классность, за стаж работы в данном
хозяйстве и т.п..

7. Самые общие итоги деятельности республиканской пар-
тийной организации по подготовке кадров для сельского хозяй-
ства видны из анализа данных двух последних переписей (на
15.1.1959 г. и 15.1.1970 г.), которые свидетельствуют о том,
что уровень образования населения республики, в том числе
сельского, непрерывно повышается. Таблица4

Из анализа данных таблицы 4 видно, что:
1) показатели по сельскому населению ЭССР ниже, чем в

среднем по СССР,
2) численность работающего сельского населения с высшим

и средним образованием в ЭССР увеличилась к 1970 г. против
1959 г. на 180 %, то есть темп роста уровня образования ре-

4 Труд в Эстонской СС?, 1970, стр. 235.
Сообщение ЦСУ при СМ ЭССР. - "Советская Эстония", 18 мая
1971 г., Сельское хозяйство СССР, стр.673.

Численность работающего населения, имеющего высшее
и среднее(полное и неполное) образование (на 1000
человек работающего населения 55

Городское и сель- Городское населе- Сельское населе
1ское население ние ние
|1959г. 1970 г. 1959 г. 1970 г. 1959 г. 1970 г.

СССР 433 653 , 564 748 316 499
эсер 448 660 583 733 274 491
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ботающего сельского населения выше, чем всего сельского на-
селения. Но он ниже, чем по работающему городскому населе-
нию (в 1970 г. 491 против 733 на 1000 человек),

3) темпы роста численности работающего сельского насе-
ления с высшим и средним образованием были значительно вы-
ше, чем работающего городского населения (соответственно:
180 и 125,6 %), Усиление темпов позволит ликвидировать раз-
рыв в уровне образования работающего сельского и городского
населения.

Доля лиц с начальным и незаконченным семилетним и вось-
милетним образованием среди работающего населения ХОР с
1959 по 1970 г. уменьшилась с47до3l %, а доля лиц с об-
разованием ниже начального - с 8,2 до 2,7 %.

Повышение уровня образования населения через все формы
учебы положительно сказалось на качественном составе сель-
скохозяйственных кадров. Рассмотрим некоторые качественные
характеристики руководящих кадров и специалистов сельского
хозяйства (см. табл. 5).

Таким образом, число специалистов в среднем на I кол-
хоз увеличилось с 4,2 в 1960 г. до 6,1 в 1965 и 16,6 в
1970 г. В совхозах рост численности специалистов за этот же
период был значительно выше. При этом следует учесть, что
средний показатель по колхозам увеличился не только за счет
роста числа специалистов, но и за счет сокращения числа
колхозов более чем наполовину (превращение в совхозы,укруп-
нение колхозов, а также за счет укрупнения районов, направ-
ления кадров из городов в колхозы), а число совхозов увели-
чилось.

Интересны и такие данные, кстати,впервые опубликованные,
по состоянию на 1.1У.1971 г. Среди председателей колхозов
республики имели высшее или среднее образование по специаль-
ности агронома - 56,3 зоотехника, ветработника - 10,7 %,

инженера, техника 4,2 %. По СССР в среднем председателей
колхозов с образованием агронома - 50,5 %. ЭССР по этому

56 Сообщение ЦСУ при СМ ЭССР. - "Советская Эстония,” 18 мая1971 г.



Председателей колхозов республики со стажем свыше 5
лет в одном и том же колхозе - 72,1 %, По этому показателю
ЭССР на первом месте среди союзных республик, 0 Однако,на-
ряду с положительным (стабильность кадров) в этом показате-
ле таится и теневая сторона - часть практиков, людей с ог-
ромным опытом, талантливых организаторов, не могут по воз-
расту получить высшее образование. На 1.ГУ.1970 г, предсе-
дателей с высшим образованием было лишь 19 %,

Наконец, некоторые данные по подготовке механизаторских
кадров приведены в таблице 6,

57 Расчет автора по данным "Народное хозяйство ЭССР в 1970
году", стр. 187, 194, 241.

58 См, Сельское хозяйство СССР, стр. 460.
59 Там же.
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Т а б л и

Численность специалистов с высшим и средним
специальным образованием, занятых в колхозах
и совхозах ЭССР 57 на 15 ноября (тыс,человек)

ц а 5

| 1960х 1965 1 1970
1

il970 к
II960 г.
■Б %

Число колхозов 648 467 292 45,0
Всего специалистов 2,7 2,9 4,8 177,0
Специалистов в среднем
на I колхоз - чел. 4,2 6,1 16,6
Число совхозов 144 157 171 118,7
Всего специалистов 2,0 2,8 4,6 230,0
Специалистов в среднем
на I совхоз - чел. 13,8 17,8 26,9

х В данные 1960 г. включены также специалисты, работавшие в
МГС и РТС.

показателю заняла 4 место (после Молдавии, Украины и Латвии).5®
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х в сельскохозяйственных колхозах и совхозах; на I апреля.

К сожалению, нет опубликованных сравнительных данных,
чтобы точно видеть обеспеченность колхозов и совхозов кад-
рами механизаторов. Но и приведенные данные таблицы 6 по-
казывают, что за годы седьмой, особенно восьмой пятилеток
обеспеченность кадрами трактористов-машинистов, комбайне-
ров и шоферов возросла, хотя и не покрывает всей потребно-
сти, если иметь ввиду двухсменную работу машин. Темпы по-
полнения колхозного и совхозного парка новой техникой по-
ка еще обгоняют темпы подготовки механизаторских кадров,
особенно трактористов-машинистов.

8. В период семилетки и в последующие годы произошло
дальнейшее техническое оснащение сельскохозяйственного про-

60 Расчеты автора по данным об. Народное хозяйство ЭССР в1970 году, стр. 143, 144,

Т а б лица 6

Темпы роста парка машин и численности механизаторов
в колхозах и совхозах ЭССР (на конец года)

1 1960 1965 1970
1965 к,
1960 г
в % j

1970 к
1960 г.
в %

Тракторы - физ.ед, шт. 8117 12904 17535 158,9 215,9
Комбайны зерноубороч-
ные, шт. 1612 2307 3118 143,2 193,4

Комбайны силосоубороч-
ные, шт. 489 1162 940 237,6 192,0
Трактористы-машинисты и
комбайнеры, чел.х 8770 9667 I3I50 110,2 150,0
Грузовые автомобили
(включая цистерны) шт. 5221 7565 9929 144,9 190,2
Шоферы - чел? 4498 5113 6988 113,4 155,3
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изводства, повышение производительности груда, что повлекло
за собой определенные сдвиги в социально-классовой структу-
ре колхозной деревни.

х Данные взяты не за всю семилетку, а за две пятилетки для
удобства сравнения,
На I апреля.

Данные для расчета взяты из сб. Народное хозяйство ЭССР
в 1970 году, стр. 143, Труд в Эстонской ССР, стр, 81,

Таблиц
Удельный вес механизаторов в среднегодовой
численности работников, занятых в сельскохоз.
колхозах и совхозах ЭССР (в тыс. чел).

а 7

1
: 1960х
j

1
| 1965
1

1970
•

К ! 1970 К196U , j965
1970 к1960

Всего занято
в том числе:

в сельскохозяй-
ственных кол-

134,3 123,7 112,1 92,1 92,1 83,6

хозах 90,5 74,2 60,4 91,8 81,3 60,6
в совхозах

Трактористы-маши-
нисты, комбайнеры

43,8 49,5 51,7 113,0 104,4 118,3

и шоферы **

в том числе:
в сельскохозяй-

ственных колхо-

11,1 14,8 20,1 133,3 135,8 181,0

зах 6,6 8,9 II. 5 134,8 129,0 174,2
в совхозах

Процент механиза-
торов
к "всего занято"
к "в сельскохозяй-

ственных колхо-
зах"

к "в совхозах"

4,5

8,2

6.1
10,2

5.9

12,0

12,0
11.9

8,6

17,9

19,0
16,8

131,1 145,7 191,1
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Данные таблицы 7 позволяют сделать следующие выводы:

а) Среднегодовая численность работников, занятых в сель-
скохозяйственных колхозах, сократилась с 1960 г. до 1965 г.
на 16,3 тыс., а за 10 лет, т.е. к 1970 г. - на 30,1 тыс.че-
ловек. В то же время этот показатель в совхозах повысился
на 7,9 тыс. человек. Сокращение работников в колхозах (без
рыболовецких) произошло частично за счет преобразования кол-
хозов в совхозы и в большей мере в результате отлива насе-
ления в другие отрасли народного хозяйства. Этот процесс
характерен в условиях индустриализации сельскохозяйственно-
го производства.

б) Численность механизаторов за 10 лет возросла в 1,8
раза, при этом темпы роста были выше механизаторских кадров
в совхозах.

в) Удельный вес механизаторов в среднегодовой числен-
ности работников, занятых в колхозах и совхозах, повысился
к концу семилетки до 12 % (здесь учтены и кадры МТС и РТС,
переданные в колхозы), а к 1970 г. - до 17,9 %. Удельный
вес механизаторов в колхозах поднялся еще выше: к 1965 году
почти вдвое (с 6.1 в 1960 г. до 12 % в 1965 г.), а к 1970
году -доl9 %. Другими словами, почти каждый 5-й ра-
ботник, занятый в колхозе в общественном хозяйстве, - меха-
низатор. Характерно, что эта часть колхозников (а ее удель-
ный вес будет и далее повышаться) по характеру работы,оп-
лате труда особо близка к рабочему классу.

Характерно и другое. В колхозной деревне уходят в прош-
лое понятия "крестьянин", "колхозник” в смысле общего тер-
мина, означающего профессию, В книге Е.Тынуриста приведены
интереснейшие данные: из 137600 человек, работавших в 1965
году в колхозах и совхозах, более половины получили специ-
альную подготовку и их с полным правом можно отнести к ква-
лифицированным работникам, Среди них специалисты сельско-

62 Среди колхозников СССР в среднем в 1971 г. механизаторысоставили 12 % (Экономика сельского хозяйства” 1972№ 5, стр, 32). * *

63
т V V 1 Eesti NSV PSHumajanduse sotsialist-lik rekonstrueerimine. Tallinn, "Valgus", 1957, lk. 154.
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го хозяйства, механизаторы, квалифицированные полеводы и
животноводы, счетно-плановые работники и т.д.

Любопытно, что среди передовиков сельскохозяйственно-
го производства еще выше доля лиц, имеющих квалификацию и
еще реже встречается профессия - "колхозник". Автором сде-
лан социологический анализ состава награжденных работников
за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства рес-
публики, в том числе и сельского хозяйства. Проанализирован
состав 223 награжденных передовика весной 1965 г. Из
них 114 человек были непосредственно заняты в колхозах,это
- председатели колхозов, специалисты сельского хозяйства,
трактористы, доярки, комбайнеры и т.п. Лишь 10 человек из
114-ти (8,7 %) отметили профессию - "колхозник". Среди пе-
редовиков Харьюского, Кохтла-Ярвеского, Пайдеского, Пярну-
ского и Раквереского районов не оказалось ни одного без
квалификации. По остальным 10-ти районам на группу передо-
виков приходилось по одному "колхознику", а так как чис-
ленность групп была разной, то по районам удельный вес пе-
редовиков без точно определенной профессии колебался от
20 до 12,5 %.6А

За годы восьмой пятилетки прошли специальную подго-
товку и стали квалифицированными работниками новые тысячи
колхозников и рабочих совхозов республики. Труд многих из
них непосредственно связан с использованием знаний техники,
электричества, химии, биологии. Идет процесс насыщения фи-
зического труда работников колхозов умственным трудом.

С другой стороны, через дифференциацию профессий в
сельскохозяйственном производстве создаются предпосылки вы-
зревания внутриклассовой социальной однородности. Этот про-
цесс идет одновременно с процессом стирания классовых раз-
личий, вызревания полной социальной однородности нашего
общества под влиянием создания материально-технической ба-
зы коммунизма.

64 ПА КПЗ, ф. I, оп. 237, ед. хр. 18, л.5.
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Итак, рабочий класс оказал огромное влияние на повы-
шение общеобразовательного и профессионального уровня кол-
хозного крестьянства в годы семилетки.

Это влияние, выразилось, во-первых, в том, что всеми
процессами строительства коммунизма в нашей стране, в том
числе и вопросами подготовки и переподготовки кадров для
сельского хозяйства, руководила и продолжает руководить
КПСС, одним из отрядов которой является Компартия Эстонии.
А коммунистическая партия воплощает в себе партийно-поли-
тическую форму союза рабочего класса и крестьянства, союза,
в котором руководящая роль принадлежит рабочему классу.

Во-вторых, в годы семилетки сделан первый шаг в со-
здании материально-технической базы коммунизма в СССР. На-
чался, и продолжался в последующий период, процесс превра-
щения сельскохозяйственного труда в разновидность труда
индустриального, возникли условия для повышения культурно-
технического уровня колхозного крестьянства.

В-третьих, прямое влияние выразилось в том, что го-
сударство оказывало огромную помощь в создании и укрепле-
нии материальной базы для расширения общеобразовательного
и повышения культурно-технического уровня колхозного кре-
стьянства (строительство учебных заведений, общежитий,
укрепление учебно-материальной базы, подготовка учитель-
ских и педагогических кадров, обучение колхозников за
счет государства).

В-четвертых, в начале семилетки помощь государства
колхозам кадрами выразилась в непосредственном массовом
переходе механизаторов МТС (1958-1959 гг.) и РТС (1961 г.)
на работу в колхозы.

Определенным источником пополнения рядов механизато-
ров в колхозах служило в годы семилетки направление этих
кадров из городов, промышленных предприятий и учреждений.

В-пятых, укреплению руководящих колхозных кадров спо-
собствовало укрупнение районов республики и укрупнение са-
мих колхозов.

В-шестых, непосредственную помощь колхозам в подго-
товке и переподготовке кадров оказывали совхозы, в част-
ности, совхозы-техникумы, школы передового опыта и практи-
ческого обучения, созданные в совхозах.
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С переводом сельского хозяйства на рельсы научно-тех-
нического прогресса повышается перспективность сельскохо-
зяйственного труда с точки зрения роста его квалификации.
Качественное изменение технической оснащенности сельскохо-
зяйственного производства объективно требует от работников
более высоких общих и специальных знаний. Но осуществляет-
ся рост квалификации сельскохозяйственного труда не авто-
матически, а в результате огромной, многосторонней, по-
вседневной деятельности республиканской партийной органи-
зации по руководству в республике всеми сферами общест-
венной, политической и экономической жизни в период строи-
тельства коммунизма.
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E. Madis

Die Rolle der Arbeiterklaaae bei der Hebung dea

allgemeinbildenden und profeasionellen Niveaua
des Kolchoabauerntuma (nach Materialien der KP
Eatlanda 19^9-1965)

Zusammenfaasung

Der Bund der Arbeiterklasae und des Bauerntuma bildet
die Grundlage der aowjetischen Geaellachaft, Die Politik der
Partei, ihre praktiachen Maßnahmen zur Hebung aowohl der In-
dustrie ala auch der Landwirtachaft fördert die weitere Stär-
kung dieaea Bundea, wobei die Arbeiterklasae die führende
Rolle apielt.

Die Entwicklung der Landwirtachaft wird vor allem durch
technische Umruatung, ihre Mechaniaierung, Chemiaierung, Me-

lioration bestinimt. Bei der Durchfuhrung dieaer Aufgaben
nimmt die Arbeiterklasae und die beschleunigte Entwicklung
der die Landwirtachaft mit Produktionsmitteln veraorgenden
Industrie eine wichtige Stellung ein.

In der Entwicklung der Induatrialiaierung der Landwirt-
achaft kann man drei Etappen unteracheidens die Mechaniaie-
rung einzelner. Arbeiten die Komplexmechaniaierung und die
Automatiaierung der Produktionaprozeaae. Entaprechend dieaen
Etappen andern aich auch die an die qualifizierten Arbeita-
kräfte geatellten Porderungen.

Für die erate Etappe ist die Formierung qualifizierter
Arbeitakrafte für Berufe engen Profila auf dem Gebiet der
Mechaniaierung fcennzeichnend. Die einfache unqualifizierte
Arbeit des Landarbeitera wird bereita in dieaer Etappe durch
die fcomplizierte Arbeit dea Mechaniaators eraetzt. Die Ma-
achine achafft Bedingungen, die die landwirtachaftliche Ar-
beit in eine Abart der industriellen Arbeit verwandeln, in-
dem aie daa Wachatum dea kultur-techniachen Niveaus der Land-
arbeiter atimuliert.

Die zweite Etappe, die die Komplexmechaniaierung dea Ma-
achinenayatema der landwirtachaftlichen Produktion voraus-
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setzt, bildet die Notwendigkeit und die Grundlage zur Formie-
rung eines Berufs weiten Profils und des vielseitig entwik-
kelten Arbeiters.

Die dritte Etappe rief weitere Veranderungen sowohl im
professionellen Bestand der Arbeiter ala auch im Niveau ih—-
rer Qualifikation hervor. Die Automatisierung der landwirt-
schaftlichen Arbeiten fördert den Abbau der Arbeitskrafte und
die Hebung der Qualifikation der Arbeiter. Daa spezifische
Gewicht der Arbeiter weiten Profils mit hohem Allgemeinbil-

dungsniveau steigt. Das Profil der Spezialisten in der Land-
wirtschaft ändert sich. Ea wird eine wissenschaftliche, tech-

nisch-wirtscbaftlicbe und agrobiologische Vorbereitung auf
weiter Basis verlangt.

Die qualifizierten Kader der Landwirtacbaft werden nach
funktionellen Kennzeichen in massenberufliche Kader, lei-
tende Kader und Spezialisten der Landwirtschaft eingeteilt.

Die Ausbildung dieser Kader wäkrend des betrachteten
Zeitabschnittes vollzog sich sowohl mit ala auch ohne Unter-
brechung der Produktionsarbeit.

Die Ausbildung der Kader für die Kolchose gesc.hah in
der Regel auf Koaten des Staates.

Der Artikel behandelt die traditionellen (kurzfristige
Lehrgänge, agro-zootechnische Schulen, individuelle Brigade-
ausbildung, Landwirtschaftsachulen fur Mechanisation, land-
wirtachaftliche Berufaachulen, Techniken, Hohere Schulen uaw.)
und die in den Jahrendes Siebenjahrplanes entstandenen neuen
Pormen der Vorbereitung und Ausbildung und der Umqualifizie-
rung der landwirtschaftlichen Kader (republikanische bestan-
dig funktionierende einjährige Vorbereitungskurae fur leiten-
de Kolchoakader und sechamonatige Kurae zur Umqualifizierung
dieser Kader -ab 1961, Fakultaten zur Hebung der Qualifika-
tion der Spezialisten der Landwirtschaft bei der Estnischen
Landwirtschaftlichen Akademie - ab 1965, Sowchos-Techniken -

ab 1964, beatandig funktionierende Schulen der fortschritt-
lichen Erfahrungen bei den Muster-Wirtschaften - ab 1963,
Schulen der Kommunistiachen Arbeit u.a.).

Zusammenfaaaend wird die Analyse der Veranderungen im
allgemeinbildenden und professionellen Niveau der Kolchoaar-
beiter in den Jahren 1959-1965 gegeben, einige Schlußfolge-
rungen und Kmpfehlungen werden angefuhrt.
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ГАЫЛШа ГСЬьТЫШТЬХоЬ MSTITUJDI üÜlifcTlSüiD

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
Л 349 1974

Л. Смоляк

ИЗ ОПЫТА ПАРТИЙНОГО руководства общеобразо-

вательной УЧЕБОЙ РАБОЧИХ НА СРАНЦШЕРЕРАЕА-
ТЫВАЩЕМ КОМБИНАТЕ "КОХТЛА-ЯРВЕ" им. В.И.ЛЕНИНА

(1965-1970 гг.)

Возрастание руководящей роли марксистско-ленинской пар-
тии - объективная закономерность строительства коммунизма и
социализма. Партия оказывает решающее воздействие на все ос-
новные аспекты хозяйственно-экономического, социально-поли-
тического и культурного строительства, обеспечивает целена-
правленное, скоординированное развитие всех составных частей
общественного организма.

На современном этапе строительства коммунизма ХХIУ
съезд КПСС поставил задачу исторической важности: "... орга-
нически соединить достижения научно-технической революции с
преимуществами социалистической системы хозяйства11 .^

Полное использование научных открытий в народном хозяй-
стве - путь перерастания зрелого социализма в коммунизм,
путь к обществу изобилия. Преимущества социалистической си-
стемы хозяйства дают возможность наиболее эффективно исполь-
зовать достижения науки в интересах широких масс трудящих-
ся, в интересах победы коммунизма.

Природа социалистической системы хозяйства предопреде-
ляет несравненные преимущества социализма перед капитализ-
мом в развитии научно-технической революции. Общественная
собственность на средства производства, плановое ведение
хозяйства создают возможности повсеместного внедрения до-

1 Материалы ХХIУ съезда КПСС. Политиздат, М,, 1971, стр.s7.
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стижений науки и техники как в производстве, так и в управ-
лении, позволяют избегать диспропорций, обеспечивают рацио-
нальное использование трудовых ресурсов общества, высвобож-
дающихся в результате механизации и автоматизации производ-
ственных процессов. Органическое соединение преимуществ со-
циалистической системы хозяйства с достижениями научно-тех-
нической революции зависит и от субъективных факторов: от
способности и готовности рабочего класса, технической ин-
теллигенции к освоению и внедрению достижений науки и тех-
ники в производство и управление.

В рамках конкретного предприятия (в данном случае Слан-
цеперерабатывающего комбината "Кохтла-Ярве" им.В.И. ЛенинаГ
успехи развития научно-технической революции зависят от це-
лого ряда факторов:

- насколько активно и творчески партийная организация,
администрация, инженерно-технические работники ведут борьбу
за повышение технического уровня выпускаемой продукции, за
развитие опытно-конструкторской базы предприятия, за повы-
шение уровня автоматизации и механизации труда,

- насколько правильно организована служба технической
информации,

- насколько подготовлен рабочий класс предприятия к
внедрению и освоению новой техники, т.е. каков общеобразова-
тельный уровень рабочих, позволяющий, соответственно повы-
шать их квалификацию.

Технический прогресс объективно требует дальнейшего ро-
ста общеобразовательного уровня рабочих. Такова диалектиче-
ская, причинно-следственная связь между уровнем образования
рабочих и успехами технического прогресса,

Л,И, Брежнев в речи на Всесоюзном слете студентов го-
ворил: ".. сам характер труда советских людей меняется бук-
вально на наших глазах. То, что делают сегодня рядовой ра-
бочий на заводе, колхозный механизатор, еще в недавнем прош—-

2 В дальнейшем (Ж "Кохтла-Ярве"им. В.И.Ленина.
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лом считалось доступным только технику или инженеру. Так
шагнули вперед наша наука и техника, выросло профессиональ-
ное мастерство людей. А жизнь идет вперед, идет очень быст-
ро. И она предъявляет к нам, к каждому советскому человеку
все более и более высокие требования". 3

Данная статья преследует цель проследить один из важ-
нейших аспектов развития научно-технической революции в ус-
ловиях отдельного предприятия - взаимосвязь общеобразова-
тельного уровня работников и успехов технического прогрес-
са, показать опыт работы партийной организации по руковод-
ству общеобразовательной учебой рабочих.

В последние годы на ШК "Кохтла-Ярве” им. В,И. Денина
достигнуты значительные успехи. За годы пятилетки (1966-
1970 гг.) выпуск валовой продукции увеличился в 1,7 раза,
производительность труда - на 43 Внедрено НО меро-
приятий по новой технике, что является не только выполне-
нием государственного, но и встречного плана, составленно-
го на предприятии.

Осуществленные мероприятия различны по технической,
научной сложности и значимости. В целом же на СПК "Кохтла-
Ярве" им. В.И,Ленина ежегодно внедрялось в среднем 22 ме-
роприятия по новой технике, одно техническое новшество. При-
ведем некоторые примеры механизации и автоматизации произ-
водства, использования электронно- вычислительной техники. В
результате применения информационно-управляющей машины "Со-
кол" была достигнута оптимизация процесса коксования, что
привело к росту объема производства кокса на 70 %, произво-
дительности труда на 36 %,

3 "Вестник высшей школы", 1971, №II стр. 3
4 Текущий архив парткома СПК "Кохтла-Ярве им, В.И.Ленина,

1971. Справка от 28.12.71 г.
5

Текущий архив отдела‘Подготовки кадров СПК "Кохтла-Ярве"
им. В,И. Ленина. Справка об изменении условий труда и об-
щеобразовательного уровня рабочих за 8-ую пятилетку на
ШК. Папка №5, 1971, л. 51.
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Автоматизация загрузки сланца на газогенераторной станции-5
позволила высвободить 30 человек, привела к ликвидации про-
фессии оператора-загрузчика, сократила долю тяжелого ручно-
го труда.

Экономический эффект от внедрения новой техники за 1966
-1970 гг, исчисляется суммой в 4 млн. 700 тыс. рублей, что
равняется прибыли предприятия за весь 1970 г., или состав-
ляет 7,5 % стоимости всей товарной продукции, произведенной
в 1970 г. В результате внедрения новой техники повысилась
механическая вооруженность труда, сократилась доля ручного
труда с 46,3 % в 1969 г. до 38,7 % в 1971 г. От тяжелого
ручного труда освобождены 400 человек, которые после про-
хождения курсов повышения квалификации направлены рабочими
в новые цеха завода азотных удобрений.^

Успехи технического прогресса на СПК "Кохтла-Ярве" име-
ни В.И.Ленина предопределены развитием опытно-конструктор-
ской базы предприятия.

В начале 60-х годов на комбинате создано проектно-конст-
рукторское бюро. Было принято решение отказаться от исполь-
зования инженеров на должности сменного инженера-администра-
тора в цехе и создать им условия для творческого труда в
проектно-конструкторском бюро, что в дальнейшем и обеспечи-
ло ускорение технического прогресса на комбинате в целом.

В связи с уменьшением числа инженеров, работающих в це-
хах, возросла роль старших операторов, мастеров, бригади-
ров. Они осуществляют функции руководителя-исполнителя. Это
стадо возможным потому, что среди рабочих было достаточно
много людей, имеющих среднее образование и высокую квалифи-
кацию. Таким образом, успехи технического прогресса пред-
определялись достижениями в работе по повышению общеобразо-
вательного уровня рабочих.

Работа по повышению общеобразовательного уровня рабочих
на СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И. Ленина ведется давно, систе-
матически. Объективные условия развития производства на-

g Текущий архив отдела подготовки кадров СПК "Кохтла-Ярве”им. В.И. Ленина. Папка №5, 1971, л; 51. р
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стоятельно требовали повышения общеобразовательного уровня
рабочих. В 1953 г. была открыта школа рабочей молодежи при
комбинате.

Б феврале 1962 г. на совместном совещании педагогиче-
ского коллектива школы рабочей молодежи № 2 и представите-
лей (Ж "Кохтла-Ярве" игл. В.И. Ленина была поставлена за-
дача усиления работы по повышению общеобразовательного и
культурного уровня работников.' Выполнение этой задачи
обуславливалось необходимостью дальнейшего технического
усовершенствования процесса производства.

Решение поставленной задачи требовало вовлечения в
учебу большой массы рабочих. График I® показывает мас-
штабы и темпы роста числа учащихся школы рабочей молодежи?
Одним из стимулов повышения общеобразовательного уровня
для рабочих является возможность в дальнейшем получения
среднего специального или высшего образования. Поэтому в
таблицах и графиках приводятся данные не только числа уча-
щихся ШРМ, но и техникумов и вузов.

График I показывает, что к 1964 г. по сравнению с
1956 г. число учащихся школ рабочей молодежи увеличилось в
5 раз, число учащихся техникумов - в 5,6 раза, число сту-
дентов вузов - в 10 раз. Начиная с 1965 г. наблюдается ко-
личественное уменьшение учащихся ШШ. Это объясняется тем,
что подавляющее большинство рабочих, которым война помеша-
ла своевременно получить среднее образование, уже были
включены в число учащихся ШРМ.

Другой причиной сокращения числа учащихся ШРМ следует
считать переход к обязательному среднему образованию для

7 Текущий архив школы рабочей молодежи при СПК "Кохтла-Яр-ве" им. В.И. Ленина, 1962 г.. Протокол педсовета № 5 от20 февраля 1962 г.
О

Составлен автором по материалам статьи А.Шмидт "К вопро-
су вечернего и заочного обучения рабочего класса" (Труды
ШИ, серия Б, й 30, Таллин., 1969, стр.6o), и по материа-
лам текущего архива отдела подготовки кадров СПК
Ярве" им.В.И.Ленина. Папка й 5. Объяснительные записки котчету по форме й 6-Т за соответствующие года, л.25, 41,17, 6, 40.

9 В дальнейшем - ШИЛ,
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молодежи, что привело к увеличению числа учащихся дневных
средних школ.

Тенденция сокращения числа учащихся вечерних школ ха-
рактерна для Эстонской республики в целом и для некоторых
социалистических стран. Об этом свидетельствуют следующие
данные;

Сдвиги в повышении общеобразовательного уровня рабочих на
СПК "Кохтла-Ярве" им. В. И. Ленина за года пятилетки 1966 -

тя1970 гг. можно проследить по графику 2.
Нижняя линия графика дает представление о количестве мо-

посещающей техникумы и школы рабочей молодежи с
целью получения среднего образования. График отражает тенден-
цию сокращения числа учащихся ШРМ при более или менее ста-
бильном количестве учащихся техникумов. Верхняя линия графика
показывает на количественное уменьшение числа молодых рабо-
чих, не имеющих среднего обргзования. До 1968 г. эта тенден-
ция явно выражена. Увеличение показателей в 1969 г. обуслов-
лено вводом в действие завода азотных удобрений,в результате

lü См. сноску 8 в

Народное хозяйство Эстонской ССР в 1970 году. Статистиче-
ский ежегодник. Таллин, 1971, стр. 307.
"Вечерняя средняя школа", 1971, й 3, стр. 88,

ТЯ График составлен автором по данным текущих архивов; отде-
ла подготовки кадров СПК "Кохтла-Ярве" им.В.И.Ленина (пап-
ка л; 5, в соответствии с годом л.6, 10, 17, 41, 4,6, 18,
40). .......

i4: Далее в статье рассматривается вопрос об учебе молодых ра-
бочих до 35 лет.
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Таблица!
! 1исло учащихся школ рабочей молодели

1960 г. 1965 г. 1970г.

СПК им. В. И. Ленина 1'- 1 365 460 104
Эстонская 13 596 20 SOI II 318
Венгерская народная
республика 185 128

тыс. тыс.
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чего увеличилось количество молодых рабочих, в том числе и
не имеющих среднего образования.

Заштрихованная зона на графике показывает количество мо-
лодежи, не охваченной учебой. В 1970 г. по сравнению с 1965
годом количество молодежи, не имеющей среднего образования,
сократилось более, чем наполовину, почти вдвое уменьшилось
количество молодых рабочих, не охваченных учебой. Однако
процент молодежи, которая нигде не учится (из числа не
имеющих среднего образования j, остается высоким - 1965 г, -

47,1 %, 1970 г. - 54,4 %,
тс

Таблица 2 характеризует рассматриваемые явления.

Наряду с наблюдаемыми успехами раскрываются явления,
свидетельствующие о необходимости дальнейшей работы по при-
влечению молодежи к учебе.

Главный итог работы по повышению общеобразовательного
уровня рабочих за годы пятилетки - значительное сокращение
числа лиц, не имеющих среднего и восьмилетнего образования,
- выражен следующими показателями:

Таблица составлена автором по данным текущего архива от-
дела подготовки кадров (см. сноску 13) и отдела труда
и зарплаты (за соответствующие годы дело 16 21, статисти-
ческая отчетность по форде 2т~9) СПК "Кохтла-Ярве” им.
В.И. Ленина.

Т а б л и ц а 2

1965 1967 1968 1969 1970 1971

Не имеют сред-
него образова-
ния {% к обще-
му числу рабо-
чих) 34,4 21,6 13,5 19,4 12,5 11,2

Не учатся {% к
числу лиц, не
имеющих средне-
го образования
до 35 лет) 47,1 47,6 47,0 59,3 54,7 48,2



90



91

Сдвиги в повышении общеобразовательного уровня рабочих
за пятилетку есть результат большой, целенаправленной, пла-
номерной работы, проделанной администрацией, профсоюзом и
комсомол<ж под руководством партийной организации.

В партийной организации СПК "Кохтла-Ярве" им В.И.Ленина
сложилась определенная организационная структура руководства
общеобразовательной учебой рабочих (Ом. схему). 17

Структура руководящей (управляющей) системы состоит из
следующих элементов:

- партийного комитета комбината, в состав которого вхо-
дят председатель идеологической комиссии, секретарь комите -

та комсомола, председатель завкома, директор комбината ( это
позволяет осуществлять связь с комсомольской, профсоюзной ор-
ганизациями и администрацией комбината),

- идеологической комиссии, в составе которой член комис-
сии, занимающийся вопросами общеобразовательной учебы на
комбинате и являющийся членом цеховых комиссий по учебе во
всех цехах.

Структура руководимой (управляемой) системы организаций
складывается из следующих элементов;

- цеховых партийных организаций, где есть ответственные
за учебу, они же члены цеховых комиссий по учебе,

Подсчитано автором по данным текущего архива отдела под-
готовки кадров СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И.Ленина, 1965,
папка №5, л. 10; 1970 , л.14.

17 Схема составлена автором на основе материалов текущего
парткома и отдела подготовки кадров СПК "Кохтла-

_ве" им. В.И.Ленина, 1965-1970,

Табл и ц а З 16

1965 г. 1970 г.

I. Не имели среднего образования
(до 35 лет) из общего числа
рабочих (Ж 34,4 % 12,5 %

2. Не имели восьмилетнего обра-
зования (до 35 лет) 12,8 % 1.3 %
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- коште та комсомола, его учебной комиссии и предста-
вителей цеховых комсомольских организаций в цеховых комис-
сиях по учебе,

- заводского комитета профсоюза, его молодежной комис-
сии и ответственных за учебу в цеховых комиссиях по учебе,

- отдела подготовки кадров в лице инженера этого отде-
ла, занимающегося вопросами повышения общеобразовательного
уровня работников комбината,

- учебно-методического совета при главном инженере ком-
бината,

- цеховых комиссий по учебе, в состав которых входят
представители партийных, комсомольских, профсоюзных орга-
низаций цехов, начальники цехов, инженер по подготовке кад-
ров (он же член идеологической комиссии парткома).

Сложившаяся организационная структура партийного руко-
водства обеспечивает тесную связь партийного и администра-
тивного руководства, обеспечивает соединение руководящего
и исполнительного начала благодаря тому, что член идеоло-
гической комиссии парткома, занимающийся вопросами общеоб-
разовательной учебы, одновременно является работником от-
дела подготовки кадров и входит в состав цеховых комиссий
по учебе.

Как показывает опыт, большое значение в осуществлении
задачи повышения общеобразовательного уровня рабочих име-
ет деятельность администрации предприятия. Администрация
осуществляет работу в данном направлении через отдел под-
готовки кадров, учебно-методический совет при главном ин-
женере и через начальников цехов, являющихся членами це-
ховых комиссий по учебе.

В комитете комсомола действует учебная комиссия, ее
представители входят в цеховые комиссии по учебе,

С 1969 г. при завкоме профсоюза создается комиссия по
работе с молодежью. Вее составе - 9-II человек, двое из
них занимаются вопросами общеобразовательной учебы (дирек-
тор школы рабочей молодежи и начальник отдела подготовки
кадров). В девяти цехах комбината созданы цеховые комиссии
по работе с молодежью,в числе их членов есть ответственный
за учебу.
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В последние годы в связи с созданием при завкоме ко-
миссии по работе с молодежью укрепились контакты и единст-
во действий между комсомольской и профсоюзной организация-
ми. Председатель названной комиссии является членом коми-
тета комсомола.

Как явствует из опыта работы, важное значение имеют це-
ховые комиссии по учебе, в состав которых входят предста-
вители общественных организаций, администрации, руководст-
во которыми осуществляют цеховые партийные организации.

Действующая организационная структура партийного руко-
водства общеобразовательной учебой рабочих позволяет партко-
му и его идеологической комиссии:

- осуществлять политическое руководство, давать направ-
ление, но не подменять другие общественные организации,

- обеспечивать целенаправленное единство действий всех
составных частей трудового коллектива в лице общественных
организаций,

- добиваться деловой взаимосвязи при условии, что каж-
дая из организаций реализует политическую линию, применяя
специфические формы и методы работы.

На СПК "Кохтла-Ярве” им. В.И. Ленина вся работа по по-
вышению общеобразовательного уровня рабочих проводилась пла-
ново, систематично. Был разработан перспективный план повы-
шения общеобразовательного уровня рабочих (в возрасте до
35 лет). Он может быть представлен таблицей.

18 Текущий архив отдела подготовки кадров СПК "Кохтла-Ярве"
им. В.И. Ленина, 1965, папка № 5, л.B.

Таблица 4
Перспективный план направления работников в

школы рабочей молодежи
Год Не имеют среднего План направления

образования !

1964 832 200
1965 765 200
1966 150
1967 535 150
1968 350 100
1969 80
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Руководствуясь данным перспективным планом, идеологи-
ческая комиссия парткома координировала работу цеховых ко-
миссий по учебе. В осуществлении перспективного плана на-
правления на учебу важное место занимает такая форма рабо-
ты, как расширенные совещания, проводимые парткомом, адми-
нистрацией СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И.Ленина при участии
представителей цеховых общественных организаций и педкол-
лектива школы рабочей молодежи. Совещания проводятся еже-
годно, на них дается анализ успеваемости учащихся - работ-
ников комбината и ставятся конкретные задачи перед цехами
по направлению учащихся в школу рабочей молодежи на новый
учебный год.

Далее работа проводится по цехам. В каждом цехе име-
ются списки рабочих, не имеющих среднего образования. В
различных цехах комбината различны условия производства и
образовательный уровень рабочих. В настоящее время высокий
образовательный уровень имеют рабочие центральной заводской
лаборатории, цеха контрольно-измерительных приборов и авто-
матики. В этих цехах средний образовательный уровень -10
классов. Высокий образовательный уровень у рабочих завода
азотных удобрений - в среднем 9,7 классов. В таких цехах,
как печной цех, цех канатных дорог, более низкий образова-
тельный уровень. Здесь условия производства не требуют высо-
кого уровня образования и работают, в основном, люди стар-
ших возрастов. В ряде цехов есть настоятельная необходи-
мость в повышении общеобразовательного уровня рабочих. Это-
го требуют условия производства и возраст рабочих. Одним из
таких цехов является центральный ремонтно-механический цех.
В этом цехе под руководством партийной организации прово-
дится большая разъяснительная работа: осуществляется конт-
роль за учебой, организована помощь учащимся в учебе, по-
ощряются успехи в ученье. Большая часть мероприятий по дан-
ному вопросу проводится на основании решений партийных и
комсомольских собраний. За три года партийная организация
центрального ремонтно—механического цеха пять раз обсуждзла
на собраниях вопросы общеобразовательной учебы. Дважды вы-
ступал председатель учебно—методического совета при главном
инженере. На собраниях вносились предложения, которые были
приняты к исполнению: при подведении итогов социалистическо-
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го соревнования между участками, бригадами учитывать как
посещаемость, так и успеваемость учащихся, осуществление
контроля за учебой возложить на партийное бюро цеха, нат окомсомольскую организацию и на мастеров участков. На
собраниях высказывались критические замечания в адрес
неуспевающих учащихся, предлагалась и организовывалась по-
мощь. Опыт работы партийной организации центрального ремонт-
но-механического цеха, взаимодействие общественных органи-
заций и администрации заслуживают изучения и распростра-
нения.

Важной формой работы в масштабах всего предприятия яв-
ляются смотры общеобразовательного уровня трудящихся, про-
водимые комитетом комсомола и комиссией завкома по работе
с молодежью. Материалы смотра, проведенного в мае 1969 г.
обсуждались на собрании партийно-комсомольского и профсо-
юзного актива. Был разработан документ, содержащий следую-
щие деловые рекомендации:

- создать в цехах и установках группы содействия по-
вышению образования трудящихся из представителей партийно-
го и комсомольского бюро и цехового комитета профсоюза,

- регулярно заполнять табель-показатель результатов
20учебы и посещаемости занятий учащимися.

Система мер, проводимых для реализации принятых реше-
ний, может быть подразделена на две группы:

- меры, ставящие рабочих перед объективной необходи-
мостью повышать общеобразовательный уровень,

- меры, морально и материально стимулирующие учебу.

К первой группе мер следует отнести следующие. В мае
1956 г. на комбинате был разработан и утвержден на учебно-

TQ
Текущий архив парткома СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И,Ленина.
Протоколы партийных собраний lk I, 2, 1966, Jfc I, 1967,
lk 12, 13,1968 центр.ремонтно-механического цеха.

20 Текущий архив комитета комсомола СПК "Кохтла-Ярве" им.
В.И.Ленина. Протокол отчетно-выборного собрания, 1.X. 1969.



96

методическом совете при главном инженере и принял силу офи-
циального, обязательного документа для СПК "Кохтла-Ярве"
им, В.И. Ленина "Перечень рабочих должностей, на которые мо-
гут быть приняты и назначены лица, имеющие средне-техничес-
кое или общее среднее В этом документе пе-
речислены рабочие должности по цехам и указано конкретно,ка-
кие из них могут быть заняты людьми со средним и средне-тех-
ническим образованием, а какие - с восьмилетним. Указан так-
же и возможный разряд для рабочего со средним или восьмилет-
ним образованием. Например, должность оператора с присвоени-
ем 4-5 разряда может занимать рабочий со средним образовани-
ем, а рабочему-оператору с восьмилетним образованием может
быть присвоен лишь 1-3 разряд. Аналогичное положение с дру-
гими должностями: слесарями по ремонту технологического обо-
рудования, машинистами компрессоров, прибористами и т.п.

Перечень периодически обновляется с учетом потребностей
в рабочей силе. Периодически же осуществляется и контроль за
его соблюдением.

Объективный ход развития производства ставит работника
перед необходимостью продолжения учебы, а администрацию пе-
ред необходимостью создания оптимальных условий для учебы.
С целью ликвидации малограмотности администрацией СПК "Кохт-
ла-Ярве" им. В. И.Ленина и школой рабочей молодежи на комби-
нате созданы специальные учебные группы, где занималось бо-
лее 70 человек. Это позволило ликвидировать малограмотность
рабочих в возрасте от 16 до 49 лет. Проводится строгая си-
стема контроля за учебой рабочих, налажена прочная связь по
месту работы каждого учащегося. Связь осуществляется через
инженера по подготовке кадров, члена идеологической комиссии
через представителя комитета комсомола и учителей-связных,ко=
торые ежемесячно дают комбинату сведения о состоянии посе-
щаемости и успеваемости. В цехах имеются журналы учета посе-
щаемости и успеваемости.

21 Текущий архив отдела подготовки кадров СПК "Кохтла-Ярве"им. В. И.Ленина. Протоколы учебно-методического совета приглавном инженере комбината. Папка № 3, протокол от 29мая 1956 г. .
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Вторая группа мер, обеспечивающих претворение в жизнь
принятых решений, рассчитана на то, чтобы поднять интерес
к учебе, заинтересовать учебой не только отдельных рабо-
чих, но и весь коллектив работников бригады, участка, цеха
и т.д.

При подведении итогов социалистического соревно-
вания между цехами, бригадами, участками учитываются обра-
зовательный уровень молодежи и количество учащихся. Этим и
создается заинтересованность в учебе и ответственность за
учебу общественных организаций и всего коллектива. По
сложившейся традиции учитываются уровень образования и
факт учебы при оформлении на работу, при назначении на но-
вую должность, при повышении разряда, при присвоении зва-
ния ударника коммунистического труда. В производственной
области учащиеся имеют следующие льготы: они не привлека-
ются к сверхурочной работе, не направляются в командиров-
ки. Соблюдение законов о льготах взято под контроль проф-
союзными организациями.

Вне производственной сферы рабочие-учащиеся также по-
лучают целый ряд льгот: отпуск в летнее время, право на
дополнительный отпуск, на получение путевок в дома отдыха,
санатории в летнее время. Создаются благоприятные условия
для учебы тем рабочим, которые живут в общежитии. Успехи в
учебе поощряются как материально, так и морально: отлични-
кам учебы и оканчивающим школу, техникум объявляется бла-
годарность приказом директора и выдается поощрительная де-
нежная премия.

Между СПК "Кохтла-Ярве" им.В.И. Ленина и комбинатской
школой рабочей молодежи сложились и переросли в традиции
деловые плодотворные связи. Общественные организации,адми-
нистрация комбината и педколлектив школы рабочей молодежи
проводят целый ряд мероприятий, создающих необходимые ус-
ловия для учебы, стимулирующие учебу.

СПК "Кохтла-Ярве" им.В. И. Ленина - предприятие непре-
рывного производственного процесса, поэтому его работники
вынуждены работать посменно. Чтобы это обстоятельство не
мешало учебе, в школе рабочей молодежи организованы и дей-
ствуют сменные классы.
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На протяжении ряда лет в ШРМ работает класс мастеров,
куда администрация СПК "Кохтла-Ярве" им. В, И.Ленина направ-
ляет на учебу рабочих с большим стажем работы. За три года
учебы в классе мастеров рабочие проходят программу среднего
образования и изучают спецпредмет. По окончании класса им
вручаются документ о среднем образовании и удостоверение ма-
стера по ремонту технологического оборудования, дающие пра-
во занимать должность мастера или начальника участка.

Педколлектив ШРМ и работники библиотеки (Ж "Кохтла-Яр-
ве" им. В.И.Ленина, в соответствии с совместно разработан-
ными планами, проводят комплекс мероприятий, эмоционально
воздействующих на молодежь. Интересной формой работы явля-
ется обсуждение сочинений на тему "Герой нашего времени". С-
очинения написаны о товарищах по работе, об одноклассниках.В
одном из них рассказывается о Карле Риймане - лучшем рацио-
нализаторе комбината, выпускнике класса мастеров, кавалере
ордена Ленина. Успешно используются такие виды работы, как
оформление стендов "Наше творчество" (стихи, рисунки, худо-
жественные фотопейзажи), проведение тематических вечеров
("Красная гвоздика - спутница тревог"), организация чита-
тельских конференций ("Положительный герой в современной ли-
тературе"). Все эти мероприятия подчинены целям пробужде-
ния интереса к учебе, привития любви к школе, предприятию,
где работает учащийся, уважения к людям глубоких знаний и
творческого труда.

Партийная организация СПК "Кохтла-Ярве" им. В.И.Ленина
учитывает и использует деятельность педколлектива вечерней
школы в общей работе всех организаций комбината по повыше-
нию образовательного уровня рабочих.

Опыт работы на СПК "Кохтла-Ярве" им. В. И. Ленина пока-
зывает, что в повышении общеобразовательного уровня трудя-
щихся достигнуты значительные успехи. Причины успехов
партийное руководство, участие всех парторганизаций цехов в
работе по повышению образовательного уровня рабочих, кон-
кретный учет потребностей технического прогресса производ-
ства со стороны администрации, соблюдение законов о льготах
для учащейся молодежи, правильный подбор и расстановка кад-
ров, постоянное совершенствование стиля, форм и методов ра-
боты с молодежью.
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Новый пятилетний план поставил перед коллективом тру-
дящихся большие задачи: обеспечить рост объема промышленной
продукции в 1,4 раза, рост производительности труда на 42,2
процента, 22 проводить дальнейшую механизацию и автоматиза-
цию производства и управления.

Решение этих задач объективно требует еще большего по-
вышения общеобразовательного уровня рабочих. В 1970 году из
молодах рабочих не имели среднего образования 12,5 %, а
восьмилетнего - 1,3 %. Следовательно, большинству из них
необходимо затратить на учебу 2-3 года, чтобы получить сред-
нее образование.

Общественные организации (Ж "Кохтла-Ярве" им. В.И.Ле-
нина и педагогический коллектив школы рабочей молодежи яв-
ляются участниками Всесоюзного и Республиканского смотра
под девизом: "Каждому молодому труженику - среднее образо-
вание". Можно предполагать, что будут достигнуты новые ус-
пехи в повышении общеобразовательного уровня рабочих.С этой
цалью необходимо обобщение и распространение позитивного
опыта работы отдельных цеховых партийных организаций.

В проводимой работе имеются и некоторые негативные мо-
менты. На (Ж "Кохтла-Ярве" им. В.И.Ленина имеют место слу-
чаи, когда не соблюдается "Перечень рабочих должностей, на
которые могут быть приняты и назначены лица, имеющие сред-
не-техническое или общее среднее образование". Это дискре-
дитирует идею необходимости повышения общеобразовательного
уровня в сознании рабочих.

Среди учащейся молодежи есть случаи прекращения учебы
в течение учебного года, что не всегда вызвано объективными
обстоятельствами. Иногда такие факты остаются без внимания
со стороны общественных организаций или им не удается найти
нужные методы и формы воздействия. В связи с этим возникает
необходимость исследовать микроструктуру коллектива работ-
ников. Это должно стать одной из задач общественных органи-
заций в их дальнейшей деятельности. Тревожным является факт,
что половина молодых рабочих, не имеющих среднего образова-
ния, нигде не учится.

Ор "Ленинское знамя", 3 февраля 1972 г
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На новом этапе деятельности партийной организации СПК
"Кохтла-Ярве" им. В. И. Ленина, используя опыт работы пред-
шествующих лет, предстоит обеспечить руководство решением
проблемы завершения перехода к всеобщему среднему образова-
нию молодежи, работающей на комбинате. Для успешного выпол-
нения этой задачи имеются как объективные, так и субъектив-
ные предпосылки.

L. Smoljak

Aua den Erfahrungen der Parteileitung auf dem
Gebiet der allgemeinen Bildung der Arbeiter dea
W, I. Lenin-Ölschieferkombinata in Kohtla-Jäive
in den Jahren 1965-1970

Zusammenfaaaung

Für äie erfolgreiche Loaung der Aufgaben dea FÜnfjahr-
planes wurde äie Belegschaft dea ölachieferkombinata in Koht-
la-Jä*rve mit dem Orden der Oktoberrevolution auagezeichnet.

In den Bedingungen der wiaaenachaftlich-techniachen Re-
volution bat daa ftlachieferkombinat im vergangenen Planjahr-
funft große Betriebaerfolge erzielt. Ea wurden 110 techniache
Neuerungen eingefuhrt, die ein hohea technischea aowie all-
gemeinbildendea Niveau der Arbeiter vorauaaetzen.

Im Planjahrfünft iat eine Steigung der Allgemeinbildung
der Arbeiter zu vermerken. Die Zahl der Arbeiter (unter 35
Jahren) ohne Mittelachulbildung bat aich verringert: 12,5?*»
im Jabre 1970 gegenuber 34,4 % im Jabre 1965, Heute baben 431
Arbeiter Mittelachulbildung, 44 Arbeiter - Hochachulbildung.

Die Leitung dea ölachieferkombinata durch Parteikomitee
vollzog aich nach den Prinzipien W, I, Lenina.

Der Artikel behandelt Probleme der Zuaammenarbeit dea
Parteikomiteea mit verachiedenen geaellachaftlichen Organiaa-
tionen, der Administration dea Kombinata, der Abendachule,
Ferner behandelt er Formen und Metboden der Auffclarungsarbeit
in den geaellachaftlichen Organiaationen zur Loaung der in
den parteilichen und ataatlichen Direktiven geatellten Auf-
gaben.
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'Г ALLIKNA POL ÜTLENILIS.i INSTITUUDI TOIMLTISLD
труда ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 349 1974

В. Пертель

ИЗ ОПЫТА КП ЭСТОНИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПЕЧАТИ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ СРЕЛИ РАБОЧИХ (1965 - 1970 гг.)

В современных условиях, когда в нашей стране взят твер-
дый курс на создание самого передового в мире промышленного
и сельскохозяйственного производства, исключительное значе-
ние приобретает экономическое воспитание трудящихся, озна-
комление их с марксистско-ленинской экономической теорией,
конкретными экономическими знаниями. В постановлении ЦК КПСС
"Об улучшении экономического образования трудящихся" подчер-
кивается, что на современном этапе коммунистического строи-
тельства с его высокими темпами научно-технического прогрес-
са, качественными изменениями в экономике производства и ха-
рактере труда неуклонно возрастают требования к экономиче-
скому образованию кадров, широких масс трудящихся. Экономи-
ческая подготовка выступает в качестве важного условия повы-
шения научного уровня хозяйствования, роста инициативы, ак-
тивности трудящихся в управлении производством, в осущест-
влении намеченной ХХIУ съездом КПСС программы развития на-
родного хозяйства '

Благоприятные условия для дальнейшего развития марк-
систской теории, вооружения советских людей знаниями эконо-
мической политики партии, перспектив коммунистического стро-
ительства создали решения октябрьского и ноябрьского (1964 г.)
мартовского и сентябрьского (1965 г.) и последующих Пленумов

ЦК КПСС, ХХШ съезда, которыми были решительно осуждены субъ-
ективизм и волюнтаризм, вульгаризация и извращения марксизма-

1 См. "Правда", 16 сентября 1971 г.
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ленинизма, игнорирование объективных законов общественного
развития, антинаучные приемы и методы в экономическом стро-
ительстве. Через все эти решения партии красной нитью про-
ходит мысль о том, что жизнь страны должна строиться на на-
учном руководстве обществом, на более полном использовании
объективных экономических законов и преимуществ нашей обще-
ственной системы.

Большие возможности в пропаганде экономических знаний,
экономической теории и политики КПСС, в мобилизации усилий
тружеников города и деревни на успешное претворение этой
политики в жизнь имеет периодическая печать. Отдельные ас-
пекты её деятельности по коммунистическому воспитанию тру-
дящихся исследуются в ряде работ историков Эстонии. Сюда
относятся статьи К. Когер, Е. Мадис и И. Волкова, Ф.Гроднин-
ского, И. Обрам, В. Линдстрём в сборнике "Ээслийнил", вы-

О
пущеном в связи с 50-летием газеты "Правда", статья И.Якоб-
сона "Возрастание роли печати в идеологической работе КП
Эстонии" (1956-1958 годы), 3 книга А. Вадера "КП Эстонии на
боевом посту" 4 и некоторые другие. Однако специальных ис-
следований, освещающих роль и значение печати в экономичес-
ком воспитании рабочего класса в свете решений мартовского
и сентябрьского (1965 г.) Пленумов ЦК КПСС, ХХШ съезда пар-
тии, пока нет. Автор делает попытку в какой-то мере вос-
полнить этот пробел и раскрыть в данной статье эту сторону
деятельности партийной и комсомольской печати Эстонии.

Решая задачи, выдвинутые ХХШ съездом партии,мартовским
и сентябрьским (1965 г.) и другими, состоявшимися в послед-
ние годы Пленумами ЦК КПСС, выполняя решения и постановле-
ния партийных органов республики, газеты и журналы Эстонии
проделали значительную работу по распространению экономиче-
ских знаний, разъяснению сущности, значения и задач пред-

2 См. Eesliinil. 50 aastat "Pravda" jälgedes. Artikleid ja
aälGstusi. Tallinn, 1962.

3 См. Ученые записки Тартуского государственного универси-тета, выл. 203, Тарту, 1967.
4 См. А.В а де .р. Коммунистическая партия Эстонии на боевомпосту. Из опыта работы партийной организации республикипо осуществлению решений ХХШ съезда КПСС. Таллин, 1969.



принятой партией хозяйственной реформы, по освещению много-
гранной деятельности партийных, организаций и коллективов тру-
дящихся, направленной на повышение эффективности обществен-
ного производства и совершенствование управления народным хо-
зяйством. Серьезным толчком к новому усилению печатной про-
паганды, в том числе и освещения вопросов экономической тео-
рии, различных проблем конкретной экономики, явилось поста-
новление Президиума ЦК КП Эстонии от 22 июня 1965 г. "О ра-
боте редакции газеты "Советская Эстония", в котором содержит-
ся основательный и всесторонний анализ деятельности этого ор-
гана ЦК, вскрыт ряд недочетов в его работе. В постановлении
указывается на отсутствие должной глубины в разработке под-
нимаемых в газете вопросов и проблем, неоперативность и не-
последовательность вих освещении. Редакция "Советской Эс-
тонии" слабо организовала пропаганду решений мартовского
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, не выступила своевременно с про-
пагандистскими статьями. ЦК КПЭ подчеркнул, что печать долж-
на проявлять неослабное внимание к коренным проблемам разви-
тия экономики, быть постоянным пропагандистом и организато-
ром претворения в жизнь идей Программы партии, решений мар-
товского Пленума ЦК КПСС.^

Вопросы, связанные с освещением экономической темы в
печати обсуждались на У1 (июнь 1967 г.), УШ (март 1968 г.) и
IX (сентябрь 1968 г.) Пленумах ЦК КП Эстонии, они поднимают-
ся в постановлении бюро ЦК КПЭ от 9 сентября 1969 года "О
журнале "Коммунист Эстонии" и в других партийных документах.
Так, на У1 (июнь 1967 г.) Пленуме ЦК КПЭ, где подводились
первые итоги деятельности предприятий республики в условиях
новой системы планирования и материального стимулирования,
отмечалось, что республиканская печать проделала значитель-
ную работу по распространению экономических знаний, разъяс-
нению значения задач предпринятой партией хозяйственной ре-
формы. Проявляя инициативу и находчивость, редакции органи-
зовали свою работу в контакте и содружестве с учеными, руко-
водителями предприятий, специалистами и передовиками произ-
водства. Пленум указал и на конкретные недостатки печатной

с
Партийный архив Института истории партии при ЦК КП Эстонии
(в дальнейшем -ПА КПЭ; ф. I, оп. 237, ед. хр. 20, л.Ю4
и 106.

ЮЗ
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пропаганды, определил её дальнейшие задачи. В частности, он
обратил внимание редакций на случаи неправильного освещения
сущности реформы, когда неправданно акцентировалось внима-
ние на сверхвысоких заработках рабочих, которые, якобы, су-
лит реформа, указал, что в печати появляются неглубокие,
подчас поверхностные или сухие материалы, оставляющие чита-
телей равнодушными. Пленум подчеркнул, что печать должна
острее вскрывать недостатки в осуществлении экономической
реформы, показывать пути их устранения, глубже изучать и
шире распространять опыт производственных коллективов иих
партийных и общественных организаций, внедряющих у себя и
практически проверяющих преимущества новой системы планиро-
вания и экономического стимулирования.^

О том важном значении, которое придавали партийные ор-
ганизации экономической пропаганде в печати, свидетельству-
ют также решения УШ пленума Пярнуского райкома КП Эстонии,
специально обсудившего вопрос "О работе газеты "Пярну Ком-
мунист" по освещению жизни района". Пленум отметил, что
наиболее серьезным недостатком в деятельности редакции яв-
лялось слабое отображение проблем хозяйственной реформы. В
газете мало статей по экономике сельского хозяйства, почти
нет публикаций, посвященных внедрению новой системы плани-
рования и экономического стимулирования на предприятиях рай-
она. Пленум обязал редакцию "Пярну Коммунист" коренным об-
разом улучшить разработку экономической темы на страницах
газеты, публиковать больше проблемных материалов по акту-
альным вопросам развития промышленности и сельского хозяй-
ства .

7

Одной из форм партийного руководства печатью, направ-
ления её деятельности по разработке экономических вопросов
стали пресс-конференции систематически проводимые в по-
следние годы для журналистов республики. На них выступали
секретари ЦК КПЭ, члены правительства Эстонии, партийные и

6 ПА КПЭ, ф.l, оп. 234, ед.хр. 28, л. 80-82.
7 Текущий архив Щ КП Эстонии. Протокол УПI пленума Пярнус-

кого РК КПЭ от 22 августа 1967 г., л. 129-131.
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хозяйственные руководители, которые своевременно и разно-
сторонне информировали работников печати о ходе претво-
рения в жизнь решений мартовского и сентябрьского Пленумов,
ХХШ съезда партии, указывали на недостатки в работе печати
по освещению проблем экономической реформы, давали советы
и рекомендации по ее улучшению. Такие встречи становились
для журналистов источником новых тем, интересных мыслей.
Характерными в этом отношении являются пресс-конференции
секретаря ЦК КП Эстонии К. Вайно, председателя Совета Ми-
нистров Эстонской ССР В. Клаусона и заместителя председа-
теля Совета Министров ЭССР Э. Тынуриста, посвященные важ-
ным и актуальным вопросам развития народного хозяйства рес-
публики в современных условиях. B

Практические задачи органов печати, вытекающие из ре-
шений мартовского и сентябрьского Пленумов, ХХШ съезда
КПСС иХУ съезда КП Эстонии, были обсуждены также на пар-
тийных собраниях редакций всех газет и журналов.9 Решения
этих съездов, указанных Пленумов ЦК КПСС и ЦК КП Эстонии,
постановление Президиума ЦК КПЭ "О работе редакции газеты
"Советская Эстония" и принятые на их основе решения редак-
ционных партийных организаций приковали внимание работни-
ков печати к важнейшим задачам их работы, помогли им по-
новому подойти к экономической пропаганде, к выбору и раз-
работке тем. Они во многом содействовали тому, что на стра-
ницах республиканской печати в исследуемый период нашло
освещение немало важных проблем марксистско-ленинской эко-
номической теории, было опубликовано большое количество
различных материалов, посвященных популярному изложению и
разъяснению вопросов конкретной экономики промышленности и
сельского хозяйства.

8 См. "Рахва Хяэль", 28 февраля и 18 июля 1969 г., 16 мая
1970 г.

Q
Например, в редакции "Коммунист Эстонии" 7 января 1966 г.
в "Рахва Хяэль" 29 октября 1965 г. и 5 марта 1966 г. Те-
кущий архив Центрального РК КПЭ г.Таллина. Соответствующие
материалы о партийных собраниях редакций газет "Советская
Эстония", "Ноорте Хяэль" и "Молодежь Эстонии", - ПА КПЭ,
ф.131, оп. 4, ед.хр. 20, л.46-56, ф.131, оп.4, ед. хр. 21,
л.12.29-34, 64-73. ф.661, оп. 5, ед.хр,lo, л.24-26, 37-39,72-76, ф.ббl,оп. 5, ед.хр. 11, л.lO-14, ф. 5899, оп. 4,
ед.хр. 10, л. 38-39, ф. 5899, оп. 4, ед.хр. 11, л.l-8, 11.



В свете идей сентябрьского Пленума и ХХШ съезда КПСС
в печати были подняты и рассматривались, например, такие
стержневые проблемы марксистской экономической науки и
практики коммунистического строительства, как познание и
использование экономических законов социализма, пути разви-
тия двух форм социалистической собственности - государствен-
ной и копперативно-колхозной, значение экономических мето-
дов руководства хозяйством, место и роль товарно-денежных
отношений в системе социалистического производства, соотно-
шение плана и товарного производства, роль Коммунистической
партии и социалистического государства в руководстве народ-
ным хозяйством и ряд других.

Показывая, как в экономической политике партии органи-
чески сочетаются марксистская теория, ленинские принципы
социалистического хозяйствования и современная передовая
практика, раскрывая содержание мероприятий, проводимых в
нашей стране по совершенствованию управления, планирования
и материального стимулирования производства, печать в то
же время разъясняла несостоятельность и вредность выдви-
гаемой некоторыми экономистами ревизионистской концепции
"рыночного” социализма, разоблачала тех буржуазных пропа-
гандистов, которые, подняв шумиху вокруг хозяйственной ре-
формы, изображали использование товарно-денежных отношений,
принципа материальной заинтересованности, прибыли в интере-
сах развития социалистической экономики как "возврат к ка-
питализму", "переход к западным методам управления" и т.п. 11

На У1 (июнь 1967 г.) пленуме ЦК КП Эстонии было поддер-
жано начинание газеты "Рахва Хяэль", организовавшей на заво-

0 Из первых крупных теоретических статей, освещающих эти имногие другие вопросы, отметим,например, следующие: "Эко-номические законы социализма" ("Рахва Хяэль", 5 января
1966 г.),"Экономическая наука и ее проблемы", "Экономи-ческие законы и их значение", "Хозяйственная реформа иэкономические рычаги" ("Советская Эстония", 27 января,llфевраля, 15 июня 1966 г.), "Пути развития двух форм соб-ственности", "Роль рынка в различных социально-экономи-
ческих системах" ("Коммунист Эстонии", 1967, № 2 и 1968.№ 4).
См. например, статьи: "Товарно-денежные отношения присоциализме , Экономика, Политика". - "Советская Эстония",8 мая 1966 г., II и 12 декабря 1969 г., "Необходимостьтоварного производства при социализме" - "Коммунист Эс-тонии", 1970, № 10.
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де "Пунане Кунда" совещание специалистов предприятий - пио-
неров осуществления реформы. Это дало газете богатый мате-

продолжения разговора с широкими кругами читате-
лей.^ 2 Хорошую инициативу проявила также редакция "Совет-
ской Эстонии", собрав за своим "круглым столом" группу уче-
ных-экономистов, представителей министерств, руководителей
некоторых таллинских предприятий, чтобы обсудить первые
итоги работы восьми предприятий республики, перешедших на
новую систему хозяйствования. 5 Дискуссия показала, какие
позитивные сдвиги произошли в производственной деятельности
вследствие реформы, что препятствует еще более эффективному
ее внедрению. В газете были опубликованы выступления участ-
ников встречи, появилось и ряд других интересных статей по
затронутым на встрече вопросам.

На страницах журнала "Коммунист Эстонии" нашел освеще-
ние ряд сложных, возникших перед предприятиями в новых ус-
ловиях вопросов, которые ранее не вставали так остро. Учи-
тывая, что новая система хозяйствования повышает заботу
всех коллективов промышленных предприятий о повышении эко-
номической эффективности как производства, так и сбыта про-
изводимой продукции, журнал посвятил несколько выступлений
проблемам обеспечения правильных пропорций между производ-
ством и потреблением, между предложением и спросом на това-
ры, налаживанию прямых хозяйственных связей промышленных
предприятий с торговыми организациями и изучению покупа-
тельского спроса. Этой цели служили статьи: "Хорошие товары
в большом выборе", "Глубже изучать покупательский спрос",
"Прямые хозяйственные связи и интересы потребителя", "Важ-
ная форма связей промышленности и торговли" и некоторые дру-
гие.l4

Широкий отклик у читателей вызвала статья "Управление
сельскохозяйственными предприятиями надо совершенствовать"*5

12 ПА КПЭ, ф.l, оп. 234, ед.хр. 28, л.BO.
См. "Советская Эстония", 14 марта 1968 г.
См. "Коммунист Эстонии", 1966, № I, 1967, № 9, 1968, № Iи 12.

15 См. "Коммунист Эстонии", 1967, № I.
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опубликованная журналом в порядке обсуждения. В поступивших
в редакцию письмах практики и ученые делятся своими мыслями.
Директор совхоза имени Пяльсона В.Лехтла высказался в статье
"Организация и управление в сельском И на эту
статью откликнулись читатели. Итоги дискуссии, подведенные
в специальной статье,^7 где дается обстоятельный и квали-
фицированный разбор всех материалов, свидетельствуют о том,
что журнал поднимает и обсуждает на своих страницах злобо-
дневные вопросы практики хозяйствования, оказывая этим по-
ложительное воздействие на состояние работы на том или ином
участке.

Партийная организация журнала "Коммунист Эстонии" по-
стоянно нацеливала коллектив редакции на активную пропаган-
ду экономических знаний, добиваясь, чтобы на страницах жур-
нала публиковалось больше критических проблемных материа-
лов, проводились дискуссии и обсуждения, велась борьба за
действенность выступлений печати. Важное значение для уси-
ления деятельности журнала по освещению вопросов экономики
имело обсуждение его работы по пропаганде решений ХХШ съез-
да партии в отделе пропаганды ДК КПСС, состоявшееся в мае
1968 г. Требования по содержанию и тематике журнала,предъ-
явленные на совещании в ЦК КПСС, были взяты за основу даль-
нейшего совершенствования работы редакции.lß

В принятом в конце 1969 г. постановлении "О журнале
"Коммунист Эстонии" Бюро ЦК КПЭ отметило, что редакция
журнала улучшила освещение экономических проблем, на его
страницах стали появляться статьи по актуальным вопросам
развития народного хозяйства,интересующим широкую общест-
венность. Однако, учитывая, что дальнейшее развитие реформы
выдвигает новые задачи, Бюро ЦК указало,что и журналу сле-
дует уделять еще больше внимания вопросам экономической ре-
формы, ее эффективности и практическим результатам. В по-

Tfi См. "Коммунист Эстонии", 1967, № 4.
17 См. "Коммунист Эстонии", 1967, № 5.
18 См. протоколы собраний первичной партийной организацииредакции журнала Коммунист Эстонии" от 29 апреля и 20иешя 1968 г. Текущий архив Центрального РК КП Эстонииг 1 •Таллина •
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становлении особо подчеркивается необходимость поднимать и
глубже рассматривать в журнале узловые проблемы экономики
промышленности и сельского хозяйства, острее ставить насущ-

ТОные вопросы их работы перед министерствами и ведомствами.

Организуя работу по пропаганде экономической теории
марксизма-ленинизма, разъяснению сущности хозяйственной ре-
формы, ее значения и задач, работники печати сейчас уже не
могут рассчитывать только на собственные силы. Их советником
и консультантом становится ученый, специалист народного хо-
зяйства. В редакциях созданы различные общественные формиро-
вания - научные советы, клубы, отделы, в состав которых вхо-
дят известные ученые и крупные специалисты. Они консультиру-
ют журналистов, а нередко и сами берутся за разработку в пе-
чати важных экономических проблем.

После обсуждения в ЦК КП Эстонии заметно улучшилась
например, работа редакции газеты "Эдази". Ученые, преподава-
тели вузов, специалисты народного хозяйства активно сотруд-
ничают в газете. Под специальной рубрикой "Слово имеет уче-
ный -обществовед" регулярно печатаются их статьи по различ-
ным проблемам марксистско-ленинской теории, в том числе и
экономической науки, по актуальным вопросам хозяйственной ре
формы.В последнее время на страницах этой газеты по-
явился один очень важный жанр нашей печати - экономический

??

комментарий. Появление его в "Эдази", а также в некоторых
других газетах, отражает возросшее внимание работников
печати к экономике, поискам новых форм освещения экономи-
ческой жизни. Этот жанр дает возможность обозревать всю па-
нораму хозяйственного строительства, работу предприятий и
отдельных отраслей промышленности, сравнивать результаты их
деятельности, обращать внимание на недостатки, неиспользован-
ные резервы производства. Для того, чтобы полнее и всесторон-
TQ

Текущий архив ЦК КП Эстонии. Постановление Бюро ЦК КПЭ от
9 сентября 1969 г.,протокол № 122, л. 2-3.

?п Текущий архив ЦК КП Эстонии.Постановление Бюро ЦК КПЭ от
16 апреля 1968 г. "О недостатках в работе редакции и ошиб-

оТ ках,допущенных в газете "Эдази".
См. "Эдази", 14 мая, 28 августа 1968 г., 8 января и 20 ок-

рр тября 1970 г. и др.
См. "Эдази",29 января,5,12.22,27 февраля.З апреля, 7и 22
мая 1969 г., 23 июля,! иl3 августа,3 иl6 декабря 1970г,

о<э и др.
См.,например,"Рахва Хяэль", 3 сентября,ls и25 октября,
15 ноября 1970 г.



нее осветить ту или иную проблему, приковать к ней внимание
читателя, редакция "Эдази" организует дискуссии к обсужде-
ния, практикует публикацию серии статей, посвященных от-
дельным вопросам экономики. 24

Органы периодической печати постоянно обращались к тем
экономическим проблемам, которые в условиях республики пред-
ставляют особую актуальность и находились в центре внимания
ЦК КП Эстонии, местных партийных комитетов. Систематически
велась, например, публикация материалов, посвященных таким
важным вопросам экономики, как рост производительности тру-
да, повышение качества и снижение себестоимости продукции,
совершенствование организации и управления народным хозяй-
ством, укрепление хозрасчета в совхозах. Эти вопросы глубо-
ко и всесторонне рассматривались во многих выступлениях как
республиканской, так и районной печати, что способствовало
их решению и проведению тем самым в жизнь экономической по-
литики партии.

Возьмем такую проблему, как повышение темпов роста про-
изводительности труда. В Эстонской ССР 95 % трудоспособного
населения уже занято в общественном производстве и трудовые
резервы республики практически исчерпаны. Поэтому ЦК КПЭ
и местные партийные комитеты последовательно осуществляли
меры, которые должны были обеспечить дальнейшее развитие
производства только за счет роста производительности труда
уже работающих людей. По этой исключительно важной и
сложной проблеме развернула широкое обсуждение и печать. Во
многих газетах в течение ряда лет под специальными рубрика-
ми публиковались и публикуются материалы, в которых изыски-
ваются пути повышения производительности труда посредством
механизации и автоматизации производственных процессов, за-

24 См. "Эдази", 3-6 апреля 1969 г. (статьи под заголовком
"Экономическая реформа и строительные организации" ), 29
марта, 6,12,20,29 апреля, 20 мая 1969 г. и др. (материалы
под рубрикой “Себестоимость"), 19-22 августа 1970 г.(статьи, посвященные теме "Цена и качество") и др.25 См. "Советская Эстония", 15 августа 1968 г.
Например, задачи партийных организаций по ускорению тем-
пов роста производительности труда специально рассматри-
вались Бюро ЦК КПЭ в июле 1968 г.,IX (сентябрь 1968 г.)
пленумом ЦК КПЭ, УП (май 1969 г.) пленумом Кингисеппско-го райкома КП Эстонии.

НО
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мены старого оборудования новым, улучшения условий труда,
сокращения потерь рабочего времени и других мероприятий,на-
правленных на совершенствование и интенсификацию производ-
ства .

27

На ХУI съезде КП Эстонии отмечалось, что в последние
годы восьмой пятилетки весь прирост валовой продукции про-
мышленности в республике достигнут за счет роста производи-

ОО

тельности труда. ' В этом немалая заслуга и печати респуб-
лики, которая проделала значительную работу по освещению
вопросов повышения производительности труда и эффективности
производства. Однако в этой области деятельности печати име-
ется еще и ряд недочетов. В сводном обзоре, составленном от-
делом пропаганды и агитации ЦК КП Эстонии в 1970 году, ука-
зывается, что во многих материалах районных газет на эту
тему нет должного анализа рассматриваемых вопросов, они
ограничиваются перечислением фактов и не раскрывают причин
создавшегося положения, не показывают как и за счет чего
достигнуты успехи или, наоборот, почему имеются те или иные
недостатки и что нужно сделать для их устранения. Нет также
необходимой последовательности в решении поднимаемых проб-
лем. В печати сообщается о каком-нибудь начинании и зачас-
тую тут же о нем забывают. Нашло ли данное начинание под-
держку и применение в других коллективах, как оно там ис-
пользуется - это уже газету не интересует. Редакции не всег-
да следят за ходом социалистического соревнования, за вы-
полнением взятых обязательств по повышению производитель-

-29ности труда.

27 См. например, материалы рубрик "Рабочая сила и производи-
тельность труда".-"Рахва Хяэль", "Главное - производитель-
ность труда*.-"Советская Эстония*, "Резервы производитель-
ности труда".-"Пярну Коммунист" и др. Газета "Коммунизми-
эхитая" опубликовала ряд статей на эту тему в период до и
после пленума Кингисеппского райкома партии,обсудившего
задачи партийных организаций промышленных предприятий рай-
она по повышению производительности труда. См. эту газету
22 и 24 апреля, 31 мая 1969 г. и др. Обстоятельные статьи
напечатаны в газете "Эдази", 14 декабря 1968 г., 9 и 18
января, 23 марта 1969 г.

28 См. ХУI съезд Коммунистической партии Эстонии, 17-19 фев-
раля 1971 г. Таллин, 1971, стр. 61-62.

OQ
Текущий архив отдела пропаганды и агитации ЦК КП Эстонии.
Сводный обзор "Проблемы повышения производительности тру-
да на страницах районных газет" от 14 октября 1970 г.



112

Обсуждая проблемы, решение которых помогло более быст-
рому развитию нашей экономики, печать прямо и откровенно го-
ворила о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться при
переходе к работе в новых условиях, выступала против того,
что мешало дальнейшему совершенствованию реформы. Последова-
тельной была, например, позиция "Советской Эстонии" при ре-
шении проблем, вставших перед коллективом фабрики "Салво".
Директор фабрики А. Тоэль выступил в газете с серьезными за-
мечаниями относительно вопросов планирования, с которыми
столкнулись предприятие при переходе на новую систему. 30
Несколько позднее газета напечатала корреспонденцию "Под

ОТ

плановым каблуком", в которой поднимаются острые проб-
лемные вопросы взаимоотношений планирующих организаций. Га-
зета активно боролась с устаревшими взглядами и изжившими
себя привычками, критически показывала, как найденные на
основе глубокого экономического анализа резервы иногда ос-
таются под спудом из-за косности и безрукости. Так, в статье
"Капитал капитана" серьезный счет предъявлен Министер-
ству рыбного хозяйства СССР и другим причастным организаци-
ям, допускающим пустые рейсы судов. Недостаток коммерчес-
кой, экономической инициативы, подход к вопросу с ведомст-
венных позиций приносят государству миллионы рублей убыт-
ков. Острые, обоснованные выступления "Советской Эстонии"
получили самую авторитетную поддержку. По материалам газеты
принимались специальные решения Секретариатом ЦК КПЭ, Пре-
зидиумом Совета профсоюзов республики, Таллинским горкомом
КП Эстонии. 33

QA
См. "Советская Эстония", 23 февраля 1968 г.
См. "Советская Эстония", 25 мая 1968 г.

3? См. "Советская Эстония", 25 марта 1969 г.
33 Текущий архив Морского РК КП Эстонии г.Таллина. Протокол

отчетно-выборного собрания первичной партийной организа-
ции редакции газеты "Советская Эстония" от 27 ноября1968 г. См. также "Советская Эстония", 29 сентября 1970г.



В направлении повышения действенности своих публикаций
следует редакциям работать и дальше. Выступая на УТЛ (март
1968 г.) Пленуме ЦК КП Эстонии, первый секретарь ЦК КП Эс-
тонии И. Кэбин отметил, что печать должна активнее бороться
за осуществление своих рекомендаций, за вне-рение в практи-
ку, в народное хозяйство предложений, содержащихся в ее вы-
ступлениях на экономические темы. 34 Это же подчеркивалось
в постановлении Бюро ЦК КПЭ "О работе редакции газеты "Со-
ветская Эстония" с письмами трудящихся", где указывается,
что в борьбе редакции за действенность выступлений печати
есть еще недостатки, многие хорошие начинания не доводятся
до конца.

Наряду с публикацией пропагандистских статей на эконо-
мические темы важной задачей печати является обобщение и
распространение опыта работы партийных организаций в усло-
виях реформы. На это специально указал У1 (июнь 1967 г.)
Пленум ЦК КП Эстонии, подчеркнувший, что задача печати
собирать все то новое, что вносит экономическая реформа в
формы и метрды партийной работы во всех отраслях народного
хозяйства, обобщать этот опыт, делать его общим достоянием.
Главная цель состоит в том, чтобы на основэ улучшения вну-
трипартийной работы добиваться повышения эффективности про-
изводства.36

В конце 1966 года специальный корреспондент "Советской
Эстонии" побывал на всех предприятиях, которые первыми ос-
ваивали реформу, и рассказал в газете о работе их партийных,
профсоюзных и комсомольских организаций. Раскрывая положи-
тельный опыт, газета показывала и недостатки партийно-орга-
низационной работы, связанной с подготовкой и осуществлением
хозяйственной реформы. В частности, критиковался стиль рабо-
ты партийной организации завода "Пунане Кунда" которая тогда

34 ПА КПЭ, ф. I, оп. 234, ед.хр. 35, л.134. Большое значение
придал товарищ И.Кэбин этому вопросу и в своем выступлении
перед журналистами республики, где обсуждались задачи пе-
чати в свете решении XXI7 съезда КПСС. См. "Рахва Хяэль",
2 июня 1971 г.«эс
Текущий архив ЦК КП Эстонии. Постановление Бюро ЦК КПЭ от
23 января 1969 г., протокол № 98, л.7-8.

36 ПА КПЭ, ф.l, оп. 234, ед. хр. 28, л. 82.
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еще не нашла для себя правильной позиции, соглашалась с ка-
бинетными методами руководства. В последующем газета
внимательно следила за действенностью своих выступлений и
через полтора года вновь возвратилась к этому вопросу,опуб-
ликовав серию статей, в которых рассказала о том, какие из-
менения произошли за это время в общественной жизни ука-
занных предприятий, в методах деятельности партийных орга-
низаций, что внес в сознание людей новый порядок планирова-
ния и экономического стимулирования. 3B

Ряд аналитических статей о работе партийных организа-
ций в новых условиях напечатал "Коммунист Эстонии". 9 За-
служивает внимания то обстоятельство, что освещая разнооб-
разные проблемы партийного руководства, возникшие в связи с
реформой, журнал пропагандировал не только местный опыт, но
и опыт, накопленный партийными организациями других респуб-
лик и областей. Деятельность журнала "Коммунист Эстонии" по
обобщению и распространению эффективных форм партийно-орга-
низационной работы была отмечена и положительно оценена на
У1 (июнь 1967 г.) Пленуме ЦК КПЭ. 40

В связи с тем, что в 1970/71 учебном году во всех
звеньях политического образования учебные программы были до-
полнены экономическими проблемами, в периодической печати
появилось ряд теоретических и методических материалов для
пропагандистов и изучающих вопросы экономики. Журнал "Ком-
мунист Эстонии" под рубрикой "В помощь системе партийного
просвещения" опубликовал серию статей-консультаций на тему
"Научные основы планового управления народным хозяйством",

37 См. "Советская Эстония", 3 и 7 декабря 1966 г.
ОО См. "Советская Эстония", 4-7 июня 1968 г.
39 См.,например, статьи "Партийная организация и качество

продукции", формы работы", "Партийнаяорганизация и научное управление производственным кол-
лективом", "Перспективное планирование - "мода" или прак-тическая необходимость". ("Коммунист Эстонии", 1966, ЖГ,и 2, 1967, № 2 и 11, См. также статьи А.Сидорова, Н. Га-нюшова, Х.Лаулик, Н.Новикова. А.Таммисту, Э.Тээтлаус. -

"Коммунист Эстонии", 1968, .№6 и 9, 1969, № 1,9,10 и 11.40 ПА КПЭ, ф.l, оп. 234, ед.хр. 28, л. 80.
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которые предназначались, в первую очередь, участникам теоре-
тических семинаров, но, несомненно представляли интерес и
для пропагандистов и слушателей других звеньев политическо-
го просвещения при подготовке к занятиям на экономические
темн. 4* В журнале были напечатаны также статьи X. Уускюла
"В преддверии нового учебного года", Э. Мойк "0 методике
преподавания основ экономических знаний в начальных полит-
школах" и В.Леттенс "Наглядные и технические пособия в

1» АО
преподавании основ экономических знаний, содержащие по-
лезные для пропагандистов рекомендации и указания о методи-
ке проведения занятий по вопросам экономической политики
партии, социалистических методов хозяйствования. В статье
секретаря ЦК ЛКСМ Эстонии К. Рейнсоо "Насущные вопросы ком-
сомольского политпросвещения" 43 дается обстоятельный ана-
лиз хода экономической учебы в системе политического про-
свещения молодежи, ее действенности, влияния на решение на-
сущных задач производства, пропагандируется положительный
опыт организации этой учебы, то новое, что возникает в этой
области на практике, является образцом, примером для подра-
жания, выявляются и критикуются недостатки.

Аналогичные материалы опубликованы и в других периоди-
ческих изданиях.44 Они оказали существенную помощь не
только пропагандистам и изучающим вопросы экономической на-
уки, но и партийным и комсомольским организациям в решении
стоящих перед ними в настоящее время проблем экономического
образования кадров, воспитания у трудящихся твердых идейных
убеждений, высокой общественной и трудовой активности. В
вышеуказанном постановлении ЦК КПСС " Об улучшении экономи-
ческого образования трудящихся" вновь подчеркивается необ-
ходимость дальнейшего улучшения содержания, совершенствова-
ния форм и методов изучения марксистско-ленинской экономи-

41 См. "Коммунист Эстонии", 1970, № 9,11 и 12, 1971, № 1,2,
3 и 4.

42 См. "Коммунист Эстонии", 1970, № 9 и 11, 1971, № 3.
43 См. "Коммунист Эстонии", 1971, № 2.
44 См. "Рахва Хяэль", 15 апреля . 26 мая, 12 июля, 3 и 16

сентября, I октября 1970 г., ''Советская Эстония", 14 ав-
густа, 8 и 16 сентября, I октября 1970 г. и др.



ческой теории, политики и практики в системе политического
просвещения. Отсюда следует, что различные проблемы эконо-
мической учебы требуют и впредь особого внимания печати.

Задачи коммунистического воспитания трудящихся, идео-
логической борьбы с буржуазными и ревизионистскими взгля-
дами требуют, чтобы наряду с пропагандой положений марк-
систкой экономической науки печать вела работу и по разоб-
лачению современных буржуазных теорий, ревизионистских и
догматических концепций. Подчеркивая это, УШ (март 1968г.)
Пленум ЦК КП Эстонии, в частности, указал, что необходимо
дальнейшее усиление критики буржуазных и реформистских
фальсификаций, экономических, социологических, правовых и
других концепций эстонских буржуазных националистов и со-
временной реакционной эмиграции. 46

Острая полемика развертывается в настоящее время во-
круг новых явлений в развитии современного капитализма. Как
это не раз бывало и в прошлом, буржуазные идеологи стре-
мятся уверить, будто бы эти явления "опрокидывают" выводы
марксизма-ленинизма и революционная теория "устарела". Они
рассуждают о коренных качественных изменениях,которые яко-
бы произошли в природе капитализма, усиленно распространя-
ются идеи "народного капитализма", "государства всеобщего
благоденствия", сближения и даже слияния двух противопо-
ложных систем. Поэтому заслуживает внимания и положитель-
ной оценки появление в газетах и журналах публикаций, в
которых исследуются политико-экономические процессы совре-
менного капитализма, критикуются новейшие концепции аполо-
гетов монополистического капитала и их ревизионистских
подпевал в этом вопросе.

Сошлемся в качестве примера на статьи "Регулирование
экономического развития в странах капитала", "Триумф марк-
систского экономического учения" и " Современный государ-
ственно-монополистический капитализм", опубликованные в
журнале "Коммунист Эстонии".46 Достоинство этих статей

46 ПА КПЗ, ф. I, оп. 234, ед. хр. 35, л. 43.
46 См. "Коммунист Эстонии", 1968, № 3 и 4, 1970, № I.
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состоит в том, что в них аргументированно разоблачаются тео-
ретические положения буржуазных экономистов. Их авторы не
отвлеченно рассуждают, например, о несостоятельности капита-
листических планов управления экономикой, а дают обстоятель-
ный анализ развития производства в ряде капиталистических
стран и на основе этого показывают действительное положение
дел в области планирования и регулирования экономики в этих
странах, раскрывают его антинародный характер, неминуемые
противоречия между процессом обобществления производства и
частнокапиталистическим способом присвоения. Критикуя теорию
"конвергенции”, "единого индустриального общества" и другие
современные антимарксистские концепции, призванные приукра-
сить перспективы развития капитализма, опровергая тезис бур-
жуазной пропаганды о том, что капитализм стал "народным",гу-
манизировался, полностью преодолел кризисы с помощью госу-
дарственного регулирования экономической жизни и т.п., на-
званные публикации, а также ряд других, появившихся в по-
следние годы в периодической печати республики материалов, 47

помогают читателю глубже разобраться в тенденциях развития
капиталистического общества, способствуют научному, маркси-
стскому пониманию процессов, происходящих сейчас в капитали-
стической системе. Теоретическая разработка проблем совре-
менного капитализма в периодической печати оказывает ценную
помощь л всем работникам идеологического фронта в их дея-
тельности по идейно-политическому воспитанию масс.

Из вышеизложенного явствует, что в рассматриваемые годы
периодическая печать Эстонии, направляемая партийной органи-
зацией песпублики, уделяла значительное внимание экономичес-
кой пропаганде. Сложилась определенная система публикаций на
экономическую тему: выступления ученых, преподавателей вузов,
экономистов по вопросам марксистско-ленинской экономической

47 Наиболее крупные статьи по данной теме были напечатаны в
газете "Ноорте Хяэль", 29 сентября 1966 г. и 17 августа
1968 г., в Советской Эстонии", 16 и 18 июня 1970 г., в
"Рахва Хяэль", 6 сентября 1966 г.,4 января, II апреля и5 августа 1970 г. Из публикаций в журнале "Коммунист Эс-
тонииI', кроме уже отмеченных, следует еще назвать статью
У. Полисинского "0 некоторых тенденциях в экономике США"
в № 8 за 1970 г.
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теории, статьи с анализом хода хозяйственной реформы и по
проблемам конкретной экономики промышленности и сельского
хозяйства, материалы, информирующие о передовом опыте пар-
тийно-хозяйственной работы, публикации в помощь изучающим
экономические проблемы в системе политического просвещения

Своей деятельностью печать способствовала правильному
и успешному решению многих поставленных жизнью важных воп-
росов экономики, мобилизации масс на выполнение намеченной
партией широкой программы борьбы за повышение производи-
тельности труда и эффективности производства. На ХУI съезде
КП Эстонии отмечалось, что, претворяя в жизнь решения ХХШ
съезда КПСС и ХУ съезда КПЗ, трудящиеся Эстонской ССР доби-
лись дальнейшего роста общественного производства и народ-
ного благосостояния. В годы 1966-1970 народное хозяйство
республики продолжало развиваться высокими темпами, задания

ДОвосьмого пятилетнего плана были выполнены досрочно. Во
всем этом есть и серьезный вклад республиканской печати, на
страницах которой широко и всесторонне, в тесной связи с
хозяйственной политикой партии велась пропаганда экономи-
ческих знаний.

Учитывая, вместе с тем, указания и рекомендации по во-
просам экономической пропаганды, содержащиеся в целом ряде
вышеотмеченных решений и постановлений партийных органов,
принятых в исследуемые годы, требования о дальнейшем улуч-
шении содержания и повышения эффективности выступлений пе-
чати по актуальным вопросам и проблемам нашей действитель-
ности, предъявленные в Отчетном докладе ЦК ХУI съезду КП
Эстонии, 9 необходимо, чтобы органы печати впредь еще глуб-
же и масштабнее освещали выдвигаемые жизнью экономические
проблемы, острее ставили эти вопросы перед партийными, со-
ветскими и хозяйственными органами, активнее боролись за их
практическое осуществление.

Интересы экономического воспитания^трудящихся,дальней-
шего развития хозяйственной реформы требуют, чтобы в печати

ДО См. ХУI съезд Коммунистической партии Эстонии, 17-19 фев-
раля 1971 г. Таллин, 1971, стр.s и др.

49 Там же,стр. ,49.
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полнее раскрывались социальные последствия реформы, пути пра-
вильного сочетания материального и морального поощрения,лич-
ных и государственных интересов, выявлялось и пропагандиро-
валось все то новое, прогрессивное, что возникает в практике
партийно-хозяйственной работы. Полезными были бы, по нашему
мнению, совместные выступления в печати ученых и специалис-
тов народного хозяйства, передовиков производства, что спо-
собствовало бы более квалифицированному обсуждению и успеш-
ному практическому решению назревших экономических проблем.

В современных условиях необходимо также, чтобы на стра-
ницах периодической печати находили возможно широкое освеще-
ние и вопросы экономической интеграции стран социалистичес-
кого содружества, идейно-политические аспекты проводимой в
этом направлении работы. Разъяснение этих проблем социали-
стической системы мирового хозяйства имеет важное значение
для правильного понимания советскими людьми принципов взаимо-
отношений между социалистическими странами и, как подчерки-
вал первый секретарь ЦК КП Эстонии И. Кэбин на упомянутой на-
ми уже выше встрече с журналистами, требует самого серьезно-
го внимания печатной пропаганды.

Усиление пропагандистской и организаторской работы пе-
риодической печати Эстонии в указанных направлениях помогло
бы делу дальнейшего совершенствования экономического воспи-
тания трудящихся республики, способствовало бы более эффек-
тивному использованию всех вытекающих из новой системы пла-
нирования и экономического стимулирования возможностей, еще
выше подняло бы роль республиканской печати в борьбе партии
и народа за выполнение программы коммунистического строитель-
ства.

50 См. "Рахва Хяэль", 2 июня 1971 г.
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V. Pertel

Erfahrungen der Kommuniatiachen Partei Eatlanda
bei der Verbreitung von Wlrtschafta-Kentniaaen
unter der Arbeiterklaaae durch die Preaae (1965-
1970)

Zuaammenfaaaung

In den Beachluaaen dea Oktober- und November- (1964-)»
dea Marz- und September- (1965) und der folgenden Plenuma
dea ZK der KPdSÜ und in den Beachluaaen dea XXIII. Partei-
tagea wurden der Subjektiviamua und der Voluntariamua, daa
Ignorieren der objektiven Geaetze der Entwicklung der Ge-
aellachaft, die unwisaenachaftlicben Verfahren und Methoden
der wirtachaftlicben Aufbauarbeit entachieden verurteilt.
Gunatige Bedingungen zur weiteren Entwicklung der marxiatiach-

leninistiachen Wirtacbaftatheorie, zur Auarüatung der Arbei-
ter mit Kenntnisaen der Wirtacbaftapolitik der Partei wurd®
geschaffen.

Geleitet von den Beachluaaen der voratehend erwahnten
Plenuma dea ZK und dea XXIII. Parteitages der KPdSÜ, die Be-

achlüsse und Beatimmungen der republikaniachen Parteiorgane
verwirklichend, hat die Prease Eatlanda in der Propagierung
der marxiatiachen wirtachaftlicben Standpunkte, in der Ver-
breitung konkreter ökonomischer Kenntniaae, in der Erläute-
rung dea Weaena der von der Partei durchzuführenden Wirt-
achaftareform, ihrer Bedeutung und Aufgaben, in der Aufkla-
rung der vielseitigen auf die Steigerung der Effektivität der
geaellachaftlichen Produktion und auf die Vervollkommung der
Leitung der Volkawirtachaft gerichteten Tatigkeit der Partet-
organiaataionen und Arbeiterkollektive eine bedeutende Ar-
beit geleiatet,

Die Herauageber der periodiach eracheinenden Zeitungen
und Zeitschriften der Republik bemuhten aich, ihre Tatigkeit
zu vervollkoraanec, sidi der -irtschaftspropaganda, der Wahl
der Themen und ihrer Durcharbeitung auf eine neue Art zu nä-
hern. Ea wurde zur guten Tradition, auf den Seiten der Zei-
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tungen und Zeitschriften ayatematisch den fuhrenden Arbei-
tern, Wiaaenachaftlern, Gelehrten und Spezialisten, den Везt-

arbeitern der Produktion daa Wort zu geben. Die Redaktionen
organisierten weitläufige Erörterungen der brennendsten Fra-
gen, atrebten die Veratä*rkung dea Einflusaea der Preaae an.

Indem aie die Beachluaae dea XXIII. Parteitagea der
KPdSU und dea XV, Parteitagea der KP Eatlanda ina Leben um-

aetzen, ateigern die Arbeiter und Werktatigen der Eatnischen
SSR die geaellachaftliche Produktion und den Wohlatand dea
Volkeaj die Aufgaben dea achten Planjahrfönfts wurden in der

Republik vorfriatig erfullt, Ein großea Verdienat gehort
der republikaniachen Preaae, die aich atändig denim Mittel-
punkt der Aufmerkaamkeit dea ZK der KP Eatlanda und der ört-
licben Parteikomitees atehenden Wirtschaftafragen und Pro-
blemen zuwandte und die Wirtschaftawiaaenachaften in enger
Verbindung mit der Wirtschaftapolitik der Partei weit und
breit und allseitig propagierte.
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TALLINii A KILÜTjaHNILIöb INSTITUUDI TOIMITI SiiD

ТРУЛЫ TAJIJUffICKOPO ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

№ 349 1974

В. Пароль

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

КОЛЛЕКТИВА

Социальная структура социалистического общества вообще
и производственного коллектива, в частности, является объек-
том интенсивного изучения со стороны экономистов, социологов,
историков и представителей других общественных дисциплин.
Исследование социальной структуры советского общества на
различных уровнях его развития заметно оживилось в конце 60-х
и начале 70-х годов, когда темпы социальных преобразований
.резко возросли, а возможности планомерного управления этим
процессом улучшились в силу расширения экономических и кон-
кретно-социальных методов руководства. Все это потребовало
более основательных знаний об особенностях социальной диффе-
ренциации производственного коллектива как отражения соци-
альных различий в обществе в целом.

В последние годы усилиями большого отряда исследовате-
лей современного советского рабочего класса, в особенности
таких, как Л.А. Гордона, Г.Е. Глезермана, Э.В. Клопова, Л.Н.
Когана, Р.И. Косолапова, Г.В. Осипова, М.Н. Руткевича, Ф.Р.
Филиппова, О.И. Шкаратана и других, основные тенденции раз-
вития ведущей социальной силы социалистического общества по-
лучили детальное освещение с помощью как традиционных, так и
новейших, в том числе и количественных математико-статисти-
ческих методов анализа эмпирического материала. 1 К наиболее

См. Л.А. Гордон, Э.В. Клопов. Социальное развитие
рабочего класса СССР. -"Вопроси философии", 1972, $ 2,
Р.И. Косолапов. На пути к бесклассовому обществу.-
"Вопросы философии", 1971, .№5, "Социальные проблемы труда и
(см. след, стр.)
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важным выводам, к которым пришли указанные исследователи,
следует отнести:

1. Выявление, наряду с существенными различиями между
рабочим классом и другими классами и социальными слоями раз-
витого социалистического общества, внутриклассовых различий,
связанных с действием закона общественного разделения труда,
закрепляющего за социально неравными видами труда определен-
ные социально-профессиональные группы рабочего класса. Фор-
мирование таких групп базируется на различиях в уровне ква-
лификации труда, определяемых степенью сложности выполняемо-
го труда, что порождает серьезные различия в размере зарпла-
ты и в еще большей степени - в объеме образовательной подго-
товки. Последнее обстоятельство влияет на уровень производ-
ственной и социально-политической активности.

2. Утверждение, что основой социального выравнивания вы-
ступает ускоряющийся технический прогресс, который создает
условия для прогрессивных изменений в социальной структуре
рабочего класса, где повышается доля квалифицированных рабо-
чих (в конце 8-й пятилетки около 30-33 %) при соответствую-
щем снижении удельного веса полуквалифицированных и неква-
лифицированных рабочих.

3. Раскрытие роли подъема уровня общеобразовательной под-
готовки как необходимого условия в повышении социально-профес-

производства" под ред. Г.В. Осипова и Я.Щепаньского. М.,
Варшава, 1969, М.Н. Руткевич, Ф.Р. Филиппов.
Социальные перемещения. М., 1970,Л.С. Блях м а н, Б.Г.С о ч и л и н, О.й. Шкаратан. Подбор и расстановка
кадров на предприятии. М., 1968, О.И. Шкар а т а н.Проб-лемы социальной структуры рабочего класса СССР„М,,I97O,Проблемы духовной жизни раоочего класса СССР. Свердловск,1970. Вопросы духовной культуры советских рабочих". Сверд-ловск, 1969, Проблемы общего образования трудящихмя про-
мышленных предприятий Урала. Свердловск, 1969, Отражение
научно-технического прогресса в общественных отношениях.Таллин, 1972, Духовный мир советского рабочего. Опыт кон-кретно-социологического исследования. М., 1972, Научно-технический прогресс и подготовка кадров. Иркутск-Новоси-
бирок, 1970.
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сиональной подвижности и роста духовных потребностей рабо-
чего класса нашей страны, что является особенно важным в
плане дальнейшего развертывания культурной революции, лик-
видирующей социальные различия в культуре и превращающей
каждого члена общества в сознательного творца ее.

4. Определение взаимосвязи между социально-профессио-
нальными группами по уровню квалификации труда и социаль-
ными группами по ценностным ориентациям в сфере культур-
ной деятельности, а также социальными группами по уровню
потребления культурных ценностей. Между указанными соци-
альными группами установлена сложная диалектическая зави-
симость, которую невозможно выводить, исходя только из
различий по месту в общественной организации труда. Наобо-
рот, следует исходить из факта известной самостоятельности
социально-культурных групп внутри социальной структуры ра-
бочего класса, причем роль и значение последних возрастают
по мере сглаживания социально-классовых различий в произ-
водственной сфере.

5. Установление серьезных социальных различий не толь-
ко в разрезе социально-профессиональных групп, но и в раз-
резе социально-демографических (поло-возрастных) групп, а
также в зависимости от типа поселения, в том числе от ти-
па городского поселения, активно влияющих на складывание
типа культурной среды и соответственно определенного типа
образа жизни. Тип поселения во многом детерминирует осо-
бенности социального положения социально-профессиональных
и социально-культурных групп внутри рабочего класса.

6. Обоснование необходимости более активного социаль-
ного планирования и социального регулирования развития со-
циальной структуры рабочего класса как на уровне отдельно-
го предприятия, так и в масштабе промышленного центра или
даже региона и отрасли.

На основе отмеченных важнейших тенденций в развитии со-
циальной структуры рабочего класса в условиях развитого со-
циалистического общества нами была разработана конкретная
программа локального исследования, ставящая следующие ос-
новные задачи:

- проследить реальную социальную дифференциацию про-
изводственного коллектива промышленных предприятий, отно-
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сящихся к различным отраслям и расположенных не только в
крупном промышленном и культурном центре, но и в малом го-
роде,

- выявить важнейшие типы социально-культурных групп
среди рабочих,

- определить возможности регулирования несоответствия
между стремительным ростом общего образования и известным
отставанием современной поциально-профессиональной струк-
туры рабочего класса, где преобладают преимущественно по-
луквалифицированные и неквалифицированные рабочие, требуе-
мый уровень образования которых ниже образовательной под-
готовки большинства современных рабочих.

Основные выводы опираются на результаты трех конкрет-
но-социологических исследований: 4 предприятий промышлен-
ности строительных материалов ЭООР (1965-1966 гг.). Тал-
линского фанерно-мебельного комбината (1968 г.) и завода
"Двигатель" (1969-1970 гг.).

Социально-профессиональные группы на всех изучаемых
предприятиях выделялись по уровню квалификации труда, оп-
ределяемой степенью сложности труда и продолжительностью
требуемой специальной профессиональной подготовки. В соот-
ветствии с этим критерием рабочие были сгруппированы в три
социально-профессиональные категории.

Неквалифицированные рабочие, выполняющие работу низ-
кой квалификации, не требующую специального профессиональ-
ного обучения. Сюда относятся грузчики, не использующие ме-
ханизмы, подсобные рабочие, также рабочие профессии, близ-
кие к подобному типу.

Полуквалифицированные рабочие, выполняющие работу
средней квалификации, требующую кратковременного специаль-
ного обучения. В эту группу включены обученные или специа-
лизированные рабочие, в основном, внутриотраслевого приме-
нения (например, конвейерные или пооперационные рабочие).

Квалифицированные рабочие высокой квалификации,выпол-
няющие работу более высокой степени сложности, чем у пер-
вых двух групп,требующую обязательной специальной подготов-
ки. В эту группу включены такие многочисленные профессии
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широкого профиля как слесари-ремонтники, электрики, станоч-
ники, шоферы, трактористы, бульдозеристы, машинисты сложных
агрегатов и механизмов и т.д. Как правило, рабочие таких
профессий проходят специальную профессиональную подготовку
или на производстве (длительностью свыше 3-х месяцев), или
в профессионально-техническом училище (длительностью свыше
I года).

Поскольку уровень общеобразовательной подготовки вы-
ступает одним из важнейших индексов определения социальной
неоднородности труда, а, следовательно, и социальной пози-
ции группы в обществе, то, естественно, его показатели до-
вольно точно фиксируют социальные различия между социально-
профессиональными группами рабочих. На уровень квалифика-
ционной структуры рабочих влияют техническая оснащенность,
степень механизации, характер труда работников отрасли. Так,
на заводе "Двигатель" 39,3 % рабочих, попавших в выборку,
имели законченное общее среднее образование, а в отдельных
случаях и среднее специальное образование. Причем следует
иметь в виду,что 90 % рабочих этого завода - квалифициро-
ванные рабочие. Противоположная картина наблюдается у ра-
бочих Таллинского фанерно-мебельного комбината, где основ-
ная масса рабочих - полуквалифицированные и неквалифициро-
ванные рабочие. Из общего числа исследуемых рабочих комби-
ната только 14,5 % имели законченное среднее образование.
С другой стороны, сравнивая уровень общего среднего образо-
вания рабочих комбината и завода "Двигатель" с аналогичными
данными по двум таллинским заводам промышленности строи-
тельных материалов ("Мяннику" и Таллинский завод железобе-
тонных изделий), хотелось бы отметить менее благоприятные
результаты у последних. Что же касается рабочих промышлен-
ности строительных материалов, то в ней относительно высо-
кий процент составляют полу- и неквалифицированные рабочие,
сравнительно недавно обосновавшиеся в крупном промышленном
и культурном городе. Значит, не случайно, что рабочие ис-
следуемых заводов этой отрасли имеют относительно низкий
средний общеобразовательный уровень: у квалифицированных
рабочих - 7,2 кл., у полуквалифицированных и неквалифициро-
ванных рабочих - 6,7 кл.
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Общеобразовательный уровень рабочих малого города, как
правило, ниже соответствующего показателя рабочих крупного
производственного центра. У обследованных рабочих Локса-
ского кирпичного завода "Вырукиви" (г.Выру) он был заметно
ниже по обеим категориям рабочих (у квалифицированных
6,2 кл., а у полу- и неквалифицированных - 6 кл. ). 2

Таким образом, прослеживается четкая закономерность:
самый высокий уровень общего образования у квалифицирован-
ных рабочих крупного промышленного центра, наиболее низкий
- у полу- и неквалифицированных рабочих малого города. Объ-
яснение подобной картины связано с существованием в услови-
ях социализма экономического и культурного неравенства меж-
ду различными типами городских поселений. В малом городе,
как правило, возможности удовлетворения материальных и куль-
турных запросов заметно ниже, а пространство для социальной
и профессиональной мобильности не идет ни в какое сравнение
с крупным промышленным и культурным центром. Все это сказы-
вается на преобладании в социальной структуре малого горо-
да, в отличие от крупного промышленного и культурного цент-
ра, социально-профессиональных групп рабочих средней и низ-
кой квалификации, а среда работников умственного труда слу-
жащих-неспециалистов, имещих образовательный уровень за-
метно ниже по сравнению с квалифицированными рабочими и ин-
теллигентами-специалистами. С другой стороны, сама культур-
ная среда в широком смысле этого слова может удовлетворить
людей с относительно низкими культурными потребностями, ко-
торые, как правило, имеют образовательный уровень в преде-
лах 5-7 классов. Наиболее требовательными к возможностям
распространения и потребления культурных ценностей выступа-
ют рабочие с образовательным уровнем выше 8 классов,стремя-
щиеся жить в городе с лучшими условиями труда, быта и куль-
туры. Вот почему крупный промышленный и культурный центр
притягивает рабочих с более высоким общеобразовательным
уровнем по сравнению с их основной массой.
2 Интересно сравнить наши данные с результатами исследова-

ния О.И.Шкаратана, у которого среда подсобников уровень
общего образования на заводе "Красная Заря" в Ленинграде
составлял 6 кл., а в цехах,расположенных на периферии
(Порхове и Невеле) - 6,2-6,5 кл. Соответственно среда станочников эти показатели равнялись по Ленинграду и Пскову
8,3 кл., апо Порхову и Невелю - 8-8,1 кл. ТОТи.Шкаштан.Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР» М,
1970, стр. 399-400).
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К основным тенденциям социального развития советского
общества относится все ускоряющееся сближение между типами
городских поселений и социально-профессиональными группами
по содержанию и условиям труда, социально-бытовому положе-
нию, культурному и общеобразовательному уровню.

Об этом свидетельствуют конкретные данные о росте об-
разовательного уровня за годы семилетки (1959-1965 гг.) по
исследуемым предприятиям промышленности строительных мате-
риалов. Причем, как отмечают многие советские социологи,
особенно быстро идет подъем общеобразовательного уровня
среди рабочих малых городов. 4 Что касается рабочих крупно-
го промышленного и культурного центра, то дальнейший подъ-
ем их общеобразовательного уровня, разумеется, идет доволь-
но быстрыми темпами, хотя, особенно в последние годы, со-
пряжен с известными объективными и субъективными трудностя-
ми, о чем пойдет речь несколько ниже.

Один из важных показателей сдвигов в социальной струк-
туре рабочего класса связан с изменением соотношения между
группами по характеру потребления культурных ценностей и
ценностным ориентациям в этой области.

Выявление и анализ социальных групп рабочих в сфере
духовной культуры базировались на результатах длительного
наблюдения над жизнью и деятельностью рабочих в свободное
время на двух таллинских предприятиях промышленности строи-
тельных материалов ("Мяннику" и завод железобетонных изде-
лий) и социологического опроса рабочих завода "Двигатель",
Хотя исследуемый контингент рабочих как по уровню квалифи-
кации, так и по образованию серьезно отличался друг от дру-
га, тем не менее конечные выводы схожи. Это указывает на
относительно высокую степень надежности основных выводов
исследования.
О

См.,например,В.П ар о л ь.К вопросу об устойчивости и под
вижности рабочих кадров. Известия АН ЭССР. Общественные
науки, 1971, № 4, стр. 379-384.

4 См. Вопросы духовной культуры советских рабочих. Сверд-
ловск, 1969.
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Поскольку некоторые важнейшие итоги изучения социаль-
но-культурных групп рабочих нами уже опубликованы, оста-
новимся только на наиболее существенных Р

Прежде всего, социально-культурные группы среди рабо-
чих выделялись, с одной стороны, по характеру предпочти-
тельности выбора основных видов занятий в культурной об-
ласти, с другой - по оценке исследуемыми рабочими тех или
иных форм культурной деятельности. На основе указанного
подхода удалось определить пять основных социально-культур-
ных групп рабочих.

1. Социально-культурная группа, включающая в себя лиц,
ориентирующихся в культурной сфере на пассивное, созерца-
тельное восприятие различных форм культуры и видящей в ней
главным образом зрелищное, развлекательное начало. Из об-
щего числа исследуемых рабочих свыше 50 % входят в состав
этой группы.

2. Социально-культурная группа, включающая в себя лиц,
ориентирующихся в культурной сфере преимущественно на ак-
тивное участие в какой-либо форме по созданию или распро-
странению культурных ценностей. По нашим данным, общее чис-
ло рабочих, которые могут быть отнесены ко второй группе,
составляет 10-15 %.

3. Промежуточная между двумя полярными группами соци-
ально-культурная группа включает в себя лиц, у которых
сложно выделить четкое отношение к характеру поведения в
сфере культуры. В эту группу входят 20-25 % общего числа
опрошенных рабочих.

4. Социально-культурная группа, включающая лиц, кото-
рые ориентируются на учебу. На эту группу приходится 10 -

14 % общего числа исследуемых рабочих.
5. Наконец, к последней социально-культурной группе

относятся рабочие, которые практически ничем не интересу-

5 Подробнее см.В.П а роль и В.Б ой к о вЛС вопросу о типо-логии социальных групп в зависимости от ценностной'ориен-
тации в свободное время.-Сб, Отражение научно-техничес-кого в общественных отношениях. Таллин, 1972,
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ются и в культурной сфере никакого участия не принимают
(10 % общего числа исследуемых рабочих).

Хотя уровень общего образования не всегда определяет
вхождение того или иного рабочего в соответствующую соци-
ально-культурную группу, тем не менее лица, имеющие среднее
образование, входят во вторую и четвертую группы в значи-
тельно большем числе, чем рабочие, имеющие образование в
пределах 7-8 классов.

Одной из острых проблем современного этапа строитель-
ства коммунизма является степень удовлетворенности рабочих
содержанием своего труда. По данным А.Г. Здравомыслова и
В.А. Ядова, в ходе опроса, проведенного в Ленинграде в на-
чале 60-х годов, только 40,9 % опрошенных выразили удов-
летворение содержанием труда в функциональном смысле этого
понятия.® Положение с каждым годом осложняется, так как
в общественно полезный труд включается все большее число
рабочих, имеющих среднее образование, которые желали бы
трудиться с большей отдачей творческих сил, К сожалению,мно-
гих молодых рабочих, если они соответствующим образом не
подготовлены, ждет разочарование. Желающих трудиться на не-
квалифицированных работах становится все меньше, а в струк-
туре рабочих мест пока еще наблвдается их преобладание. Вы-
вод очевиден - современное производство, в известной степе-
ни отстало от запросов и потребностей многих рабочих, осо-
бенно молодежи.

Однако нельзя представить себе картину неудовлетворен-
ности содержанием своего труда многими рабочими современно-
го производства и современных духовных интересов только как
позитивное требование дличности к обществу. Характеризуя
основные начала коммунистического труда В.И. Ленин раскрыл
его многоплановость. Он говорил, что это не только труд как
призвание, а "труд добровольный, труд вне нормы, труд да-
ваемый без расчета на вознаграждение, без условия о воз-
награждении, труд по привычке трудиться на общую пользу и
по сознательному (перешедшему в привычку) отношению к необ-

6
См«А.Г. Здравомнслов, В.А, Ядов. Опыт кон-

кретного изучения отношения к труду. - "Вопросы филосо-
фии", 1964, № 4.



7ходимости труда на общую пользу". Если в условиях разви-
того коммунизма подчеркивается необходимость участия в любом
виде труда на общую пользу, включая, естественно, и неинте-
ресный труд, то тем актуальнее эта мысль в настоящее время,
хотя мотивы и стимулы трудовой деятельности иные.

Поэтому, если социологи говорят, что только 41 % рабо-
чих удовлетворен содержанием своего труда, то ни коим обра-
зом нельзя распространять эти данные на удовлетворенность
характером труда, т.е. социальной, а не функциональной сто-
роной труда при социализме. Обследования, где упор делается
на выявление удовлетворенности трудом в социальном смысле
этого понятия, фиксируют совершенно другие результаты.

По данным авторов книги "Рабочий класс и технический
прогресс", из 600 рабочих и инженерно-технических работников
предприятий г. Горького на вопрос: "Интересует ли вас рабо-
та, которой вы занимаетесь?" - 85 % дали положительный от-
вет.®

С другой стороны, как показали исследования некоторых
социологов, рабочие с низким образовательным уровнем (ниже
7-8 классов), особенно это касается женщин, выражают удов-
летворенность трудом на конвейере, где механический, моно-
тонный характер работы с позиции более подготовленных рабо-
чих не вызывает положительной Здесь наблюдается
ценностная ориентация на труд, которая противоположна ориен-
тации многих рабочих крупных промышленных центров.В то время
как последние предъявляют повышенные требования к себе и лю-
дям, еще значительная часть общества, особенно это касается
жителей сельской местности и малых городов, не имея больших
запросов, не придает содержательной стороне труда особого
значения.

Нам представляется, что степень удовлетворенности со-
держанием своего труда и степень удовлетворенности содержа-
нием сферы духовной культуры, не носят характер оптимального

7 В.И. Ленин. Полн.собр.соч., т.40, стр. 315.
О

Рабочий класс и технический прогресс. М., 1965, стр. 62.
См. Н.Г. Валентинова. Роль личности в преодоле-нии монотонности разделенного труда.- Сб. 0 чертах личнос-ти нового рабочего. М., 1963.
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соответствия. Если наблвдается высокая требовательность
рабочего, особенно молодого, к обществу, заводу, о чем
свидетельствует стремление повысить уровень содержатель-
ности труда, то в сфере культур* наблюдается несколько
иная картина: явно снижена требовательность ребочего к
себе. Это находит свое выражение в преобладании потреби-
тельских интересов в противовес деятельным у многих со-
временных молодых рабочих.

Известно, что в силу общественного разделения труда
многие рабочие оказываются в других социально-профессио-
нальных группах, чем они желали бы. Снять же эту неудов-
летворенность можно формированием многогранной личности,
способной в сфере культуры полнее выразить себя, развить
свои творческие возможности, что пока не всегда возможно
в сфере труда.



V. Parol

Die Bildung ala Faktor der sozialen
Differention des Betriebskollektivs

Zusammenfaasung

Im Artikel wird der Gharakter der sozialen Differention
und ihre Entwicklungstendenz in der sozialistischen Gesell-
schaft untersucht. Neben dem Niveau dea Arbeitslohnes ist
das Bildunganiveau eines der wichtigsten Faktoren, die die
aozial-professionelle Poaition der Werktatigen beatimmen.
Deahalb geht die aozial-professionelle Beforderung in der
Regel mit der Hebung dea Bilduuganiveaus Händ in Händ, Die
Struktur der Arbeitsatellen jedoch, wo die Arbeit meist kei-
ne Mittelachulbildung erfordert, übt keinen aktiven Einfluß
auf das Bedürfnis der Arbeiter aus, ihr Bildunganiveau zu he-
ben. Ais Ergebnis der durchgeführten konkreten Untersuchun-
gen ist vom Autor ein System materieller und geistiger Sti-
muli ausgearbeitet worden, die die reellen Widerspruohe der
Gesellschaft im Betriebs- und gesellachaftlichen Leben be-
rucksicbtigen und Maßnahmen zu ihrer Ebnung entwerfen.

134



135

TALLINNA POLÜTEHNIEISE INSTITUUDI TOIMETISED

Труда ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО института
1974J* 349

В. Архангельский

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ЧЛЕНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА В
СВЯЗИ С ИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УРОВНЕМ

Строительство коммунизма, успешное выполнение задач.по-
ставленных перед советским народом решениями ХПУ съезда
КПСС, предполагают всемерное содействие развитию социальной
активности трудящихся. Важнейшим проявлением этой активности
является участие масс как непосредственно, так и через соот-
ветствующие органы и организации, в управлении делами обще-
ства. На промышленном предприятии, где разрешаются важнейшие
задачи создания необходимых обществу материальных ценностей,
более полное и эффективное участие масс в управлении имеет
особое значение. При его помощи разрешаются производственные
политические и социальные проблемы.

Вот почему более широкое участие трудящихся в управле-
нии производством является, как говорилось в Отчетном докла-
де ЦК КПСС ХХIУ съезду партии, одной из центральных задач
партии.

За последние пятнадцать лет на промышленных предприяти-
ях страны сформировалась разветвленная сеть общественных ор-
ганов и организаций, обеспечивающих возможность более широ-
кого вовлечения масс в управление предприятием. Партийные,
профсоюзные органы и организации делают очень много для ус-
пешного разрешения этой задачи.

Участие масс в управлении непосредственно связано с их
общеобразовательным, культурным уровнем. В начальный период,
первые годы строительства социализма В.И.Ленин подчеркивал,
говоря о непосредственном участии всех трудящихся в управлв-
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нии, что "до сих пор мы не достигли того, чтобы трудящиеся
массы могли участвовать в управлении.... - кроме за-
кона, есть еще культурный уровень, кото-
рый никакому закону не подчинишь. Этот низкий культурный
уровень делает то, что Советы ... на самом деле являются
органами управления для трудящихся через пере-
довой слой пролетариата, но не через трудящиеся
массы". 1 (Подч. - В.А.)

Сейчас уровень образования и культуры народа неизмери-
мо выше, чем когда-либо на предыдущих этапах развития наше-
го общества. Среди рабочих 55 % имеют высшее, полное или
неполное среднее образование. Но уровень образования трудя-
щихся масс еще различен, различно и степень их возможного
участия в разрешении конкретных задач управления делами об-
щества.

Рассматривая участие масс в управлении, развитие их
социальной активности, следует иметь в виду главные каналы
участия их в этом процессе. Еще В.И. Ленин указывал,что де-
мократический принцип организации требует "активного уча-
стия масс не только в обсуждении общих правил, постановле-
ний и законов, не только в контроле за их выполнением, но
и непосредственно в их выполнении." 2

В настоящей работе рассматриваются некоторые вопросы
взаимосвязи участия масс в контроле через соответствующие
общественные контролирующие организации, в частности органы
партийного контроля над деятельностью администрации, комсо-
мольского прожектора, народного контроля и постоянно-дейст -

вующие производственные совещания2
, сих образовательным

уровнем. Фактический материал для анализа получен из ан-
кетного опроса активистов названных организаций, проведен-
ного автором статьи в 1970 г. на таллинских заводах "Н о р-
м а", "Те раз" и Таллинском машиностроительном заводе.
Всего было опрошено 302 члена организаций или более 50 %

всех членов органов ПК, КП, НК и ПДПС упомянутых трех
предприятий.
1 В.И. Ленин. Поля. ообр. ооч., т.38, стр.l7o

В.И. Ленин. Поли. собр. ооч,, т.27, стр.lBs
3 В дальнейшем - ПК, КП, НК, ПДПО.
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Данные опроса показывают высокую активность трудящихся
в общественной работе. Так более 57 % всех опрошенных обще-
ственной работой занимались более 6 лет. Каждый из членов
контролирующих организаций имел 2,7 постоянных поручения.
Одним из показателей активности является, на наш взгляд,ко-
личество затрачиваемого на выполнение общественных поруче-
ний времени. На общественную работу ежемесячно ими затрачи-
валось до 14,7 часов, т.е. болеэ трех часов еженедельно.

Но в то же время мы наблюдаем и большое различие в
степени активности членов исследуемых организаций.

Если разбить всех опрошенных на три группы - занимаю-
щихся общественной работой ежедневно, еженедельно или толь-
ко ежемесячно, то мы видим, что первая группа на выполнение
общественных поручений расходует (ежемесячно) 35,2 часа, а
третья - 3,7, т.е. почти в 10 раз меньше.

Затраты времени на общественную работу бывают обуслов-
лены различными обстоятельствами. Например, на Таллинском
машиностроительном заводе члены партии в три раза больше
своего времени отдают общественной работе, чем беспартий-
ные. Это говорит о более высокой степени активности комму-
нистов данного предприятия. На завод "Норма" работники,
связанные с выполнением функции руководства цехами, затра-
чивают на общественную работу в 2 раза больше времени, чем
рабочие и неквалифицированные служащие. В целом ряде случа-
ев удалось проследить некоторую взаимосвязь затраченного на
общественную работу времени с количеством имеющихся поруче-
ний. Так, на заводе "Норма" затраты времени на выпол-
нение общественных поручений росли с количеством поручений
только до определенного предела, а в дальнейшем начали вновь
снижаться. Оптимальным количеством здесь было 3-4 поручения
на одного человека. Если иметь в виду, что средний показа-
тель числа поручений равен 2,7,то только за счет лучшего
перераспределения поручений между членами контролирующих ор-
ганизаций, возможно было бы значительно повысить степень ак-
тивности трудящихся, участвующих в работе названных органи-
заций.

В целом ряде случаев мы наблюдаем непосредственную
связь активности трудящихся с уровнем их общего образования.
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В таблице I приводятся данные об уровне образования чле-
нов контролирующих организаций.

Как видно из таблицы I, около одной трети - специалисты
с высшим и средним специальным образованием. Самое низкое об-
разование у членов контролирующих организаций Таллинского ма-
шиностроительного завода (одна треть с неполным средним или
начальным образованием). Выше всего образование у активистов
завода "Н с р м а".

Для более полной характеристики опрошенных необходимо
иметь в виду характер их основной деятельности. Поскольку рас-
сматриваются вопросы руководства, то все опрошенные разбиты
на три группы - рабочие и неквалифицированные служащие, не
выполняющие функции управления, далее - руководители цехов и
руководители завода. Их общеобразовательный уровень показан в
таблице 2.

Из таблицы видим, что 15,5 % активистов из числа рабочих
и неквалифицированных служащих имеют среднее специальное или
высшее образование, тогда как из руководящих работников цехов
- 61 % и завода - 75 % имеют такое же образование.

Социальная активность для своего осуществления требует
и определенного опыта, что непосредственно связано с продол-

Т а б лица I

Образование членов контролирующих органов
(в % к общему числу опрошенных)

Число
опро-
шен-
ных

Не
отве-i
ТИЛО !

На- 1чаль-
ное

7-8
кл.

9-11
кл

Техни-
кум

Вуз Всего
в %

Таллин-ский
машино-
строи-
тельный
завод 147

11

4 14 19 29 20 14 100
"Норма" 105 - 6 114

i
43 21 16 100

"Тераз" 50 4 10 14 42 18 12 100

Всего 302 3 10 17 36 20 14 100



жительностыо, стажем работы. Поэтому определенный интерес
представляет распределение членов исследуемых организаций
по стажу работы в общественных организациях. Соответствую-
щие данные имеются в таблице 3.
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Таблица 2

Уровень образования различных социальных групп
(в 7о к общему числу опрошенных)

Нач. 7-8 9-II Техни- Всего
образ. кл. кл. кум Вуз %

Рабочие и не-
квалифицирован-
ные служащие 15,5 23,5 45,5 10,5 5,0 100
Руководящие
работники цеха 4,0 10,0 25,0 42,0 19,0 100
Руководящие
работники за-
вода - 25,0 30,5 44,5 100

Всего в % 10,5 17,5 38,0 21,0 13,0 100

Т а блица 3
Стаж общественной работы
(в % к общему числу опрошенных)

Не от-
ветило

Стаж до
3 лет

4-10
лет

Более10 лет
Всего

%

Начальное обра-
зование 15 12,5 31,5 41 100
7-8 классов 4 30 26 40 100
9-II классов 2 23 46 29 100
Техникум - 18 35 47 100
Вуз 2 23 40 35 100

В среднем 3 22,5 38,5 36 100
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Из таблицы 3 можно сделать некоторые выводы:
- во-первых, значительное количество членов контроли-

рующих организаций имеет относительно большой стаж общест-
венной работы (36 % более 10 лет),

- во-вторых, относительно меньший стаж имеется у лю-
дей с 9-11 классным образованием, что объясняется, в пер-
вую очередь, их более молодым составом по возрасту,

- в-третьих, так как по стажу опрошенные представляют
собой более и менее опытных общественников, то их оценки
деятельности контролирующих организаций можно считать до-
статочно достоверными, к тому же:

- в-четвертых, с повышением уровня образования растет
процент ответивших, что отражает степень их активности по
отношению к проведению самого опроса.

Социальная активность членов общественных организаций
промышленных предприятий проявляется в различных формах. Од-
ной из них является внесение определенных конструктивных
или критических предложений. Поэтому при анкетировании про-
сили ответить, каким путем предложения вносились, будь то
по вопросам работы самих общественных организаций, по во-
просам организации управления предприятием или по вопросам
совершенствования техники, технологии, организации произ-
водственных процессов.

Соответствующие данные приведены в таблицах 4, 5 и6.
Данные таблицы 4 показывают, что члены общественных

организаций с более низким образованием менее активны. Из
них относительно больший процент не вносил никаких предло-
жений или не сумел ответить на вопросы. Относительно боль-
ше предложений вносилось общественниками с начальным обра-
зованием в форме личных бесед, меньше было выступлений на
собраниях своих организаций. Следует отметить, что лица со
средним техническим образованием выступали значительно ча-
ще.

В вопросах работы администрации, в решении важнейших
проблем управления производственным коллективом картина не-
сколько иная (см. таблицу 5). Здесь с ростом образования
опрошенных наблюдаются две ярко выраженные тенденции: во-
первых, - рост роли личных контактов и бесед, что является
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Таблица

Форма
внесения

предложений
по

совершенствованиюработы
общественных
органови

организаций
(в
%

к
общему
числу)

4

Г
Не

от-
Письма
1

Письма
В
личной
!в

выступ-В

выступ-
Другим
Не

вносили

j

ветиловышест.1
своим

беседе
с.ленияхв

ленияхв

спосо-
предложе-!

Всего

i

орган.
РУКОБО-
руково-

своей
ор-
других

бом

ний

в
%

дителям
дителем

ганизации
организа-циях

Начальное
об- разование

19

-

■

-

25

12,5

3,0

3,0

37,5

100

7-8
классов
20

2

-

18

22

4

4

30

100

9-II
классов
13

I

4

22

18,5

6,5

5,5

29,5

100

Техникум

3,5

-

3,5

16,5

31

8

1,5

36

100

Вуз

14

-

12

23

23

-

2

26

100

В

среднем
13,5

I

!

3,5

21
i

21

5

4

31

:

100
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Т

а
б

л
и
ц
а

5

Форма
внесения
предложений
по

вопросам
совершенствования

административной

деятельности,управления(в
%

к
общему

числу
опрошенных)

Не
от- ветилоПисьма высшест. орган.

Письма своим руководи- телям

1

В
личной
В

выступ-1
беседе

с1лениях
в
i

руководивсвоих
телем
1

орган.
В

выступ- ленияхв других орган.
Другим
'Не
вно-

спосо-(СИЛИ
бом

предло-жений
Всего 1

Начальное
обра-

зование

22

_

15,5

25

37,5
100

7-8
классов
14

-

2

28

12

-

4

40

100

9-1
I

классов
6

2

4,5

23

15

5,5

4

40

100

Техникум

5

-

6,5

29,5

20

2

3

34

100

Вуз

9,5

14

40

11,5
j

_

. ......
1

2

2

21

100

В

среднем
,

,

ьчм

0,5

5

26

16

1

2,5
i

з

35

100
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Т
а
б
л
и
ц
а

6

Форма
внесения
предложений
по

вопросам
совершенствования

производства,

техники,технологии(в
%

к
общему
числу

опрошенных)

Не
от- ветило

1

1

В
письмах1В

виде

к
вышест.

рациона-
органам

лизатор- ских предлож.
|

i

В
пись-В
личныхВ

выступ-

мах
к

беседах
ленияхв

своим
;
с

руко-
своих
ор-

руково-
водите-

ганизац.
дителямлем

В
выс- тупле- нияхв других орган.
Не
вно-Все-

СПОСО-
СИЛИ
,

го

бои

предло-в

жений
!

%

Начальное
обра-

зование
12,5

3

22

3

26

12,5

19

100

7-8
классов
8

-

36

4

22

10

-

4

16

100

9-1
I

классов
4

3

26

5

24

13

-

-

20

100

Техникум

3

5

33

14,5
21,5
13

-

5

5

100

Вуз

5

7

21

14

26

7

I

7

12

ЮС

В

среднем

6

з

,

27,5
7,5

24,5
11,5

4,5
i

14,5
100



144

совершенно закономерным, так как руководство - это те же спе-
цы, и, во-вторых, - увеличение общей активности (сокращение
процента лиц, не вносивших предложения). Причем рост активно-
сти проявляетсяи вбольшей многосторонности (и выступления на
собраниях в других организациях и письменные предложения).

Активность в чисто производственных вопросах имеет так-
же свою специфику.

Во-первых, здесь процент не вносивших предложения в два
с лишним раза меньше, чем по другим вопросам (см. таблицы 4,
5), т.е. общая активность значительно выше.

Во-вторых, активность членов контролирующих организаций
в основном связана с рационализаторскими предложениями.

В-третьих, нет резкого различия в формах внесенных пред-
ложений. Люди с различным уровнем образования по вопросам
производства как бы "выравниваются", они используют более или
менее в равной степени самые различные пути, каналы для вне-
сения своих предложений. Некоторое исключение здесь составля-
ет форма письменных предложений в адрес своих руководителей,
что соответствует характеру основной работы самих активистов.

Наличие различий в проявлении активности предполагало вы-
явление некоторых особенностей в мотивах их отношения к об-
щественной работе. В связи с этим была сделана попытка, хотя-
бы частично, выяснить мотивы участия в общественной работе.
Было предложено ответить на вопрос: "Что прежде всего привле-
кает, интересует вас в общественной работе?" Предложенные ва-
рианты ответов в основном соответствовали различным мнениям
опрошенных, так как выдвинутые другие причины, не отмеченные в
анкете,составляли 6 % опрошенных, а затрудняющихся ответить
на вопросы было 8% из общего числа (см, таблицу 7).

Как видим, основными мотивами участия в общественной ра-
боте данных организаций являются: возможность улучшить про-
изводственную деятельность завода, возможность преодолеть бю-
рократизм, халатность, произвол в руководстве, возможность
быть вместе с другими при решении вопросов и,наконец, личная
заинтересованность в виде возможности больше узнать, расши-
рить свои знания.

Характерно, что стремление больше узнать возрастает с
повышением уровня образования, но не вообще, а дифференциро-
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ванно, отдельно у людей, не имещих специального образова-
ния и имещих его. В то же время интерес к первой причине
(быть вместе с другими) несколько снижается с ростом обра-
зования, что объясняется, на наш взгляд, главным образом
характером работы этих категорий лкдей (ИГР, руководители
или рабочие).

Т а б л и

Мотивы участия в общественной работе (в % к
общему числу опрошенных)

ц а 7

Не от- Нач. 7-8 ! 9-1I 1 Техни- Вуз В сред-
ветило обр. кл. кл. кум нем

Возможность
;

быть вместе
с другими,
решать кол-
лективные
вопросы 18 46 44 47 41 39 44
Возможность
улучшить
производств.
деятельность
завода 21 46 62 46 65 70 56
Возможность
преодолевать
бюрократизм,
халатность,
произвол 15 34 38 47 57 56 44
Возможность
больше уз-
нать,развить
свой круто-
зор 24 35 44 50 36 56 45
Возможность
проявить се-
бя перед
другими 24 3 4 2 5 II 5
Личная мате-
риальная за-
интересован-
ность 24 12 26 6 12 17 13
Возможность 1
помочь другим *

в развитии 24 19 j 30 j 17 20 39 24
Возможность I |

:

интересно про- j 1 I
вести свобод-
ное время j 24 | 21 1 28 ( 20 1 I? 19 21
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у рабочих этот мотив - быть .вместе с другими выступает го-
раздо рельефнее. Об этом же говорят данные опроса, проведен-
ного на заводе "И ль м а р и не" в 1967 году.

Следует отметить также, что возможность интересно про-
вести свободное время, участвуя в общественной работе,не яв-
ляется столь определяющим мотивом, в особенности для людей,
имеющих специальное образование. Нет принципиального разли-
чия в отношении тех или иных групп опрошенных к материальной
заинтересованности, хотя и она имеет место.

Наконец, единодушные ответы на вопросы показывают опре-
деленное моральное единство различных социальных групп тру-
дящихся.

Как видно из таблицы 7, интересы людей в обществен-
ной работе связаны в первую очередь с общественной ее значи-
мостью, влиянием ее на жизнь коллектива в целом. Поэтому
представляет определенный интерес оценка различными группа-
ми производственного коллектива причин имеющихся недостатов
в работе общественности в вовлечении ее в управление произ-
водственным коллективом.

Соответствующие результаты опроса частично обобщены в
таблице 8.

Все группы опрошенных, в основном, единодушны в оценке
основного недостатка в общественной работе - отсутствия не-
обходимой деловитости, требовательности, подмены дела разго-
ворами. Причем характерно, что рабочие и неквалифицированные
служащие (имеющие начальное, неполное среднее или среднее
образование)наряду с названным отмечают в первую очередь та-
кие причины, как недостатки самого руководства (руководители
не всегда умеют заинтересовать или нет достаточной требова-
тельности к исполнителям), тогда как специалисты со средним
или высшим образованием, являющиеся в основном руководителя-
ми, наряду с основным недостатком подчеркивают в первую
очередь отсутствие объективных возможностей, т.е. выдвигают
на первый план объективные, а не субъективные причины.

Различие в оценках наблюдается по отношению к вопросу
о поддержке инициативы рядовых членов коллектива.

Опрошенные с высшим образованием или средним техничес-
ким образованием, не отрицая наличия этого недостатка,ставят
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х На другие вопросы утвердительно ответило значительно мень-
ше опрошенных.

его на 6-7 место по значимости, опрошенные с 9-1I классным
образованием - на 3-5 место, с 7-8 классным - на 2-4 место
Только лица с начальным образованием не оценивают его зна-
чимость столь высоко.

Таблица 8 х

Причины недостатков в работе общественных органов
организаций (в % к общему числу опрошенных)

! Не от- Нач.
ветило обр.

, 1 7-8 1
, кл.

'9-1I:Техни-
ка . ; КУМ Вуз

В сред-
нем

Вместо делового
обсуждения раз-
говоры 18 38 30 31 49 44 37
Руководители не
всегда умеют
заинтересовать 24 31 32 28 44 25 32
Руководители ор-
ганов недостаточ-
но квалифициро-
ваны 24 22 20 19 25 14 20
Руководители ор-
ганов недоста-
точно опытны 24 19 22 23 23 28 23
Нет достаточной
требовательности
к исполнителям 24 22 34 34 39 30 33
Не поддержива-
ется инициатива
рядовых членов 21 16 32 27 31 26 27
Нет постоянного
контроля за ра-
ботой каждого
члена органа 21 19 32 19 44 28 28
Итоги,результа-
ты работы не
сообщаются 21 16 26 28 46 42 29
Нет реальных ус-
ловий для выпол-
нения задач дан-
ного органа 24 9 , 30 23 |I 46 | о 30
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Итак, мы опять видим единодушие в оценках положения в
основных вопросах и различие в оценке причин, связанное ча-
ще всего с характером деятельности людей.

Несмотря на различия во мнениях, опрошенные самокри-
тичны в оценках (о требовательности говорят рядовые члены,
о неумении заинтересовать говорят руководители и т.д.)

Каково же в целом отношение к общественной работе,вид-
но из таблицы 9, где даны результаты ответов (в %) на воп-
рос, удовлетворяет ли общественная работа и в какой степе-
ни. В среднем 70 % ответило, что общественная работа их
удовлетворяет полностью или частично.

Различия в образовании, как видно из таблицы, сказыва-
ются в данном случае в степени удовлетворенности общест-
венной работой.

Ответы показывают, что с ростом образования процент
людей, удовлетворенных общественной работой значительно сни-
жается (53 % и 11,5 %), Соответственно растет не только про-
цент людей, кого работа удовлетввряет частично, но и затруд-
няющихся ответить. Получается, что люди с низким уровнем об-
разования более категоричны в своих суждениях, а лица с выс-
шим образованием значительно менее категоричны, менее опре-
деленны в своих мнениях (11.5 % удовлетворяет и 5% не удов-

Т а блица 9
Отношение к общественной работе (в % к

общему числу опрошенных)

1

Не от- 1
ветило

{

*•

Удов-
летво-
ряет

1 но
Затруд-
няюсь
отве-
тить

■!Не удов- 1
летворя-

ет
Всего

в %

Начальное
образование 3 53 i 28 6,5 9,5 100
7-8 классов 6 28 38 20 8 100
9-1I классов 3 28 42 20 7 100
Техникум - 21 46 18 15 100
Вуз - 11,5 60,5

1 23 5 100

В среднем 3 27 со1—1со
1 !i 9 1 100
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летворяет, т.е. соотношение 2 к I, а не 6 к I, как у ладей
с начальным образованием).

Некоторое своеобразие наблюдается у опрошенных со сред-
ним техническим образованием. То, что среди этих лиц относи-
тельно большое число не удовлетворено своей общественной
работой, не является, на наш взгляд, случайным.

Из таблицы 4 уже было видно, что эта категория опро-
шенных является в значительной степени пассивной в части
внесения предложений (36 % не вносили никаких предложений
по общественной работе). Вто же время по вопросам произ-
водства доля не вносивших предложений составляла всего 5 %

или была в 3 раза меньше среднего. В какой-то степени это
может быть объяснено характером их основной работы (50 %

из них связано с руководством цехами), где особое внимание
неизбежно бывает приковано к решению чисто производственных
задач.

В заключение можно сказать следующее (в исследуемых
случаях):

Во-первых, среди активистов-общественников рост
общеобразовательного уровня сочетается с ростом социальной
активности. Поэтому развитие этой активности предполагает не-
обходимость повышения общеобразовательного уровня самих ак-
тивистов.

Во-вторых, общеобразовательный уровень не вы-
ступает в вопросах социальной активности как самодавлещий
фактор. На активность, а, следовательно, ина ее развитие,
во многом влияет характер труда, вид основной общественной
деятельности, а также партийность ладей.

В-третьих, при учете мнения людей об обществен-
ной работе и причинах имеющихся в ней недостатков необходимо
исходить из характера их основной деятельности. Более высо-
кое образование не всегда сочетается с большей самокритично-
стью.

В-четвертых, для организации общественной ра-
боты необходим более точный и полный учет мотивов участия
в работе контролирующих организаций.
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V. Arhangelsky

A Pew Aapects of Social Activity of the Members
of tiie Productive Gollective in View of Their
General Sducational Level

Summary

This paper rests upon an investigation of the work of
the public control bodies - the control conimissions of the

party organiaations conti’olling the activity work of the
adminiatration, the public control, the Komsomol projector
and the permanently working prodaetion meetinge of

three induatrial enterprises of Tallinn - the planta "Vol-
ta", "Teras" and Tallinn Ivüachine-Building Plant,

Alongaide with the atudy of the activity of the party
and trade Union organiaationa the members of the above-
mentioned control bodies were queationed - in all 302 per-
aons or more than 50 per cent of all the members. The
queationnaires were anonymoua, the queationing was carried
out in 1970. Of those queationed 36 per cent have done so-
cial work more than 10 years, 22,5 per cent - up to 3 years.

On the average each of them had 2.7 permanent social
commisaions, performing of which took them about 15 hours
a month.

Studying the activity of the members of the named bo-
dies the author haa tried to aseertain some motivea indueing
them and also the dependence of these incentives on the
educational level.

Prom the queationnaires four basic reasona for the
participation in the social control organisotions may be
founds firstly, the desire to iraprove the work of the en-
terprise; secondly, to overeome bureaucracy in the ma-
nagement; thirdly, to improve опе'э self-education, and
fourthly, a chance of being together, settling various ques-
tions together.

All those queationed regardless their educational level



151

put the queatlon of improving the production work in the
first place. Thoae of higher educational level are шоге in-
terested in raising their personal culture bhan in parti-
cipating in common discussions of various problema.

It appears that the number of the merabers of the control
bodies who have not made any proposals for improving the
productive process ia twice less than that of bhose making
no proposal for the perfection of the management or of the
activities of aocial bodies.

The general amount of proposals for the improvement of
management grows with a rise in educational level.

The persons of higher education holding an active atti-
tude to improving social work also more often take bhe floor
at meetinga of social bodies,

It may be largely accounted for the special feature of
their basic v.ork, permitting these people to buay themselves
with some social commissions during the working hours,

Suggestions for the fui'ther growth of the workers' so-
cial activity have been made.
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TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

труда ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО института

№ 349 1974

М.Н. Пуусепп

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО РОСТА РАБОЧИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОЩЕСТВА В ХОДЕ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Научно-техническая революция, изменяя содержание труда
предъявляет повышенные требования к культурно-техническому
уровню работников социалистического предприятия.

Внедрение в производство комплексной механизации и ав-
томатизации предполагает крупные изменения в общеобразова-
тельной и профессиональной подготовке рабочих. Формируется
работник нового типа, высокосознательный и высокообразован-
ный, обладающий современными знаниями и навыками, творчески
относящийся к Своему труду. Такой работник оказывает актив-
ное влияние на ускоренное развертывание научно-технической
революции. Движущей силой, центральным звеном научно-техни-
ческого развития выступает рабочий как основная производи-
тельная сила общества. Причем здесь имеется в виду конкрет-
ный человек, с определенными техническими знаниями и навы-
ками, с ценностными ориентациями, отвечающими потребностям
и идеалам социалистического общества в целом.

Влияние научно-технической революции на трудящихся в
нашей стране широко, многосторонне и не всегда однозначно.
Классы, социальные слои, социальные группы Советского со-
циалистического общества в настоящее время в разной степени
втянуты в научно-технический прогресс, он вне одинаковой
мере их охватывает, и они в свою очередь, по-разному могут
влиять на темпы и формы научно-технического прогресса. Для
анализа культурно-технического уровня трудящихся в данной
статье берутся рабочие крупных промышленных предприятий,
которые составляют наиболее организованный, ведущий отряд
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рабочего класса. Крупное индустриальное производство явля-
ется основой социалистического хозяйства, причем ведущей
тенденцией развития современного общественного производства
выступает его концентрация "путем создания производствен-
ных, научно-производственных объединений и комбинатов,кото-
рые в перспективе должны стать основными хозрасчетными
звеньями общественного Эта тенденция повы-
шает удельный вес рабочих крупных промышленных предприятий,
подчеркивает перспективность работника, занятого в условиях
крупного индустриального производства. В этой сфере общест-
венного производства наиболее ощутимы результаты и обозри-
мые последствия научно-технической революции. Исследование
взаимодействия роста культурно-технического образования ра-
бочих и темпов развития научно-технической революции в сфе-
ре крупного промышленного производства наиболее отчетливо
раскрывает характер и особенности взаимодействия научно-
технической революции и роста культурно-технического обра-
зования рабочих.

Труд советских трудящихся в условиях научно-техничес-
кой революции в большей степени чем ранее приобретает эле-
менты творчества. Именно здесь начинает в конкретном, пред-
метном виде раскрываться положение К,Маркса, выдвинутое им
в "Критике политической экономии", о том, что в материаль-
ном производстве труд может приобрести творческий характер
лишь тогда, когда он носит общественный и научный характер,
является напряжением человека не как определенным образом
выдрессированной силы природы, а как такого субъекта, кото-
рый выступает в процессе производства не в чисто природной,
естественно сложившейся форме, а в виде деятельности, управ-
ляющей всеми силами Следовательно К.Маркс связы-
вал освобождение труда и превращение его в творческий про-
цесс с социалистическим типом общественного производства, с
общественным характером производительных сил, с таким их
социальным и научно-техническим уровнем развития, который
позволяет работнику встать над процессом производства и уп-
равлять им.
1 Резолюция ХХIУ съезда Коммунистической партии СоветскогоСоюза по Отчетному докладу Центрального Комитета КПСС.Ма-териалы ХХIУ съезда КПСС. М., 1971, стр. 202.
2 См. К, М а р к с и Ф. Э н г ел ь с. Соч., т.46, ч. П.

стр. НО.
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Наиболее существенным моментом в социальных последстви-
ях научно-технического прогресса являются изменения, которые
происходят под его влиянием в характере и содержании труда.
Эти процессы оказывают большое воздействие на формирование
личности социалистического типа, на ее духовное обогащение,
так как именно в труде идет становление основных, социально
значимых черт советского человека, и сам труд является ос-
новной формой его жизнедеятельности и социального утвержде-
ния, Рост культурно-технического уровня трудящихся как важ-
нейшее следствие научно-технического прогресса непосредст-
венно связан с изменениями в характере и содержании труда
социалистического производства.

В социально-политической и экономической литературе пре-
обладает точка зрения, согласно которой разделяются понятия
"характер" и "содержание" труда. 3 Такое разделение понятий
важно в связи с тем, что оно дает возможность с разных сто-
рон подойти к исследованию содержания понятия "культурно-
технический уровень трудящихся" и его рост в условиях науч-
но-технической революции. В характере труда отражаются цель,
социальная программа и средства его общественной регуляции.
Это наиболее общая социально-экономическая категория, в ко-
торой выражается определенное, исторически данное обществен-
ное разделение труда в конкретных социальных условиях социа-
листической общественно-экономической формации. Социалисти-
ческий труд характеризуется наличием общественной собствен-
ности на средства производства, плановым ведением хозяйства,
что качественно отличает его от труда в капиталистическом
обществе, придает ему непосредственно общественный характер.
Такой характер социалистического труда устраняет классовый
антагонизм в разделении труда, ликвидирует закрепление раз-
личных видов производственной и экономической деятельности
за обособленными социальными группами. Тем самым создаются
основные и общие условия для культурно-технического, духов-
ного роста всех трудящихся, устраняются социальные ограниче-

3 См. Рабочий класс и технический прогресс, М., 1965. стр.
101-104. Человек и его работа, М., 1967, стр. 27-29,
В.В.К ревневич. Влияние научно-технического про-
гресса на изменение структуры рабочего класса СССР. Итоги
и перспективы. М., 1971, стр. 20-21 и др.



ния для такого роста. Связанное с этим совпадение индиви-
дуальных и общественных целей, в частности, общая заинте-
ресованность в научно-техническом прогрессе общества, по-
буждает каждого работника к совершенствованию и повышению
своего личного культурно-технического уровня.

На рост культурного уровня трудящихся социалистичес-
кого общества в условиях научно-технической революции су-
щественное влияние оказывает изменение производственно-
технологического содержания труда. На это обстоятельство
указывал и К.Маркс при анализе особенностей крупной про-
мышленности. Он писал: "... по мере развития крупной про-
мышленности созидание действительного богатства становит-
ся менее зависимым от мощи тех агентов, которые приводят-
ся в движение в течение рабочего времени и которые сами,
в свою очередь (их мощная эффективность) не находятся ни
в каком соответствии с непосредственным рабочим временем,
требующимся для их производства, а зависят, скорее, от
общего уровня науки и от прогресса техники, или от приме-
нения этой науки к производству. (Само развитие этой нау-
ки, в особенности естествознания, а вместе с ним и всех
других наук, в свою очередь, находится в соответствии с
развитием материального производства. 4

В содержании труда необходимо различать производст-
венно-технологическое содержание труда, выражающееся в
профессиональных и квалификационных характеристжах, и
социально-производственное содержание данной конкретной
трудовой деятельности, которая определяется характером со-
циальной системы в целом, ее социалистическим общественно-
политическим строем. Научно-техническая революция непос-
редственное влияние на рост культурно-технического уровня
трудящихся оказывает именно через технологическую сторону
труда, через процесс производства, который сам выступает
"как технологическое применение науки". 5 для исследования
содержания труда применяются различные классификации, ко-
торые вырабатываются и применяются в зависимости от целой

4 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч,, т.46,ч.П,стр.213
5 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т.46,ч.П,стр.206
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£исследования0
. В статье используется классификация, приме-

няемая ЦСУ СССР при профессиональных переписях рабочих. За
критерий деления здесь взята степень механизации труда. Та-
кая классификация позволяет показать степень технической ос-
нащенности производства и темпы механизации и автоматизации
труда, дает возможность отразить связь содержания труда и
культурно-технического уровня работников социалистических
предприятий.

По этой классификации, к первой группе относятся рабо-
чие, выполняющие работу на автоматах, полуавтоматах, на ав-
томатических и полуавтоматических установках и агрегатах,

ко второй группе - рабочие, занятые механизированным
трудом при помощи машин, станков, механизмов, аппаратов, а
также механизированного инструмента,

к третьей группе - рабочие,, выполняющие работу вруч-
ную, при машинах и механизмах,

к четвертой группе - рабочие, выполняющие работу вруч-
ную без машин и механизмов или с помощью немеханизированного
инструмента,

к пятой группе - рабочие, выполняющие функции по ре-
монту машин, механизмов, аппаратов, а также их наладку.

Вышеприведенная классификация дает твердо фиксируемый
критерий содержания труда, его механизированность ("машино-
вооруженность") позволяет показать общую тенденцию разви-
тия социалистического труда в условиях научно-технической
революции - сокращение ручного труда и рост механизированно-
го и автоматизированного.

В ходе научно-технической революции происходит сокраще-
ние доли рабочих ручного труда и увеличение доли рабочих ме-
ханизированного и автоматизированного труда.

6 См. например, С.Г, Струмилин. Экономические проб-лемы автоматизации производства. М., 1957, стр.4. Человеки его работа. М., 1967, стр.32-34, 36. Ф. К у т т а. Чело-век, труд, техника. М., 1970, стр.Bo-84. С. Ковалев-ская. Характер работы и участие промышленных рабочих вкультурной жизни. - В кн. социальные проблемы труда и про-изводства. М., - Варшава, 1969, стр.32B-329. ОС. Т о в -

м а с я н. Философские проблемы труда и техники, М,. 1972и др.
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В.И»Ленин в работе "По поводу так называемого вопроса
о рынках” писал: "В замене ручного труда машинным... и со-
стоит вся прогрессивная работа человеческой техники. Чем
выше развивается техника, тем более вытесняется ручной труд
человека, заменяясь рядом все более и более сложных машин:
в общем производстве страны все большее место занимают ма-
шины и необходимые для их выделки предметы".7

По данным, приведенным Н.В. Марковым, из общего числа
самодеятельного населения СССР лица, занятые преимуществен-
но физическим трудом, составляли 25,1 %. В 1926 году соот-
ветствующие показатели составляли 95,2 % и 4,8 %. Таким
образом, общая тенденция показывает увеличение удельного
веса умственного труда. Это происходит за счет внедрения в
производство достижений научно-технической революции, рас-
ширения автоматизации и механизации производственных про-
цессов. В предстоящем пятилетии этим вопросам отводится
первостепенная роль в связи с переходом от преимущественно
экстенсивных форм ведения хозяйства к преобладанию интен-
сивных методов ведения экономики. Свидетельством этого яв-
ляется внедрение в общественное производство автоматизации
и комплексной механизации.

Автоматизированные производства, которые представляют
собой "связь множества механических и интеллектуальных ор-
ганов", 9 освобождают рабочих от больших затрат тяжелого фи-
зического труда, а также от монотонного, утомляющего умст-
венного труда. Труд рабочего, занятого наладкой автомати-
ческих линий и автоматов, ремонтников сложных производст-
венных систем приближается к труду инженерно-технических ра-
ботников, т.е. это труд по организации, руководству и конт-
ролю над технологическим процессом. Рабочий высокоразви-
того производства становится контролером и регулировщиком

п
В.К. Ленин, Поли, собр, соч„, т. I, стр.loo,
См.Н.В.М а р к о в,Научно-техническая революция:анализ,пер-
спективы,последствия. М., 1971,стр. 139.
К. Маркс и Ф. Э н г ел ь с, Соч. ,т,46,ч,П, стр.,203.
Подробнее о постепенном сближении содержания труда рабочихвысокоразвитого автоматизированного производства и инже-нерно-технических работников см. Г.ГиКозлова. Изменениесодержания труда в связи с техническим прогрессом.- В кн.

"Социальные проблемы труда и производства , М.-Варшава,l969,
стр. 304-327.
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процесса производства материальных благ. Вместо того,что-
бы быть главным агентом процесса производства, рабочий ста-
новится рядом с ним”. 11 В связи с этим повышаются требо-
вания к специальному образованию рабочих, к их теоретичес-
кой подготовке, к способности самостоятельно принимать ре-
шения в изменяющихся производственно-технологических ситуа-
циях.

"Современное производство, - отмечается в Отчетном до-
кладе ЦК КПСС ХХIУ съезду партии, - предъявляет быстрора-
стущие требования не к одним лишь машинам, технике, но и
прежде всего к самим работникам, к тем, кто эти машины со-
здает и этой техникой управляет. Специальные знания, высо-
кая профессиональная подготовленность, общая культура чело-
века превращаются в обязательное условие успешного труда

ТОвсе более широких слоев работников".
Проблема связи и взаимозависимости общего и профессио-

нального образования с содержавшем труда является централь-
ным вопросом. Культурно-технический уровень трудящихся
представляет собой совокупность общеобразовательной и спе-
циально-технической подготовки, социально-производственного
опыта, технических и культурных знаний и навыков. l3 Он
включает в себя общее и профессиональное образование, кото-
рое, как показали исследования, непосредственно связано с
содержанием труда и в значительной мере определяется стиму-
лированием им.. Неизбежное в этих условиях повышение
культурно-технического уровня рабочих социалистических пред-
приятий в свою очередь делает более эффективным их произ-
водственную деятельность, что отражается на темпах разви-
тия общественного производства. "От культурного роста насе-

К.М арке и Ф.Энгель с.Соч., т.46, ч.П, стр.2l3
12 Материалы ХХIУ съезда КПСС. М., 1971, стр. 41.
13 См. А.К,К урыл е в. Коммунизм и равенство. М., 1971,стр. 146.

См,например, З.И. Файнбург, Г.П. Козлова.К вопросу о группировках рабочих по содержанию их труда.Социальные исследования", вып.П, М., 1968. Духовный мирсоветского рабочего. Опыт конкретно-социологического ис-следования. М., 1972,
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ления, - подчеркивается в "Программе КПСС", - в огромной
мере зависят подъем производительных сил, прогресс техни-
ки и организация производства...".-^ 5

Связь общего и профессионального образования трудя-
щихся с содержанием труда наглядно представлена в таблице
I, 15 характеризующей группы рабочих производственного объ-
единения "Флора" г.Таллина.

Из приведенной таблицы видно, что у квалифицированных
рабочих процент лиц с полным средним и неполным средним об-
разованием выше(34,s и 15,5 s}, чем у неквалифицированных
(16,7 и 31,3). Лица,не имеющие 7-8 классного образования,со-
ставляют более высокий процент у неквалифицированных рабочих
- 41,7 %. Также следует отметить, что у неквалифицированных
рабочих только 2 % лиц, имеющих высшее образование, в то-
время как у квалифицированных рабочих указанных групп -10,3$

В ходе исследования проблемы зависимости уровня общего
образования работников производства от содержания труда осо-

15 Программа Коммунистической партии Советского Союза. М.,

16 В таблице представлены данные обследования рабочих произ-
водственного объединения "Флора", проведенного группой со
циологов Таллинского политехнического института с участи-
ем автора.

Т а б л И 15 а I

Группы рабо-
чих по содер-
жанию труда

Общ
в %

ее и профессиональное образование рабочих
к численности соответствующей группы

= 100
выс
шее

- йеокон-
ченное
высшее

сред-
нее
специ-
альное

сред-
нее

9-10
клас-
сов

{непол-
ное
среди.

окончив-
шие
меньше
7 клас-
сов

Квалифициро-
ванные 1,7 8,6 34,5 22,4 15,5 17,3
Специализи-
рованные 1Д - 5,4 21,6 13,5 «д 17,3
Неквалифици-
рованные 2 — 16,7 i 8,3

1
; З1,з 41,7
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бое внимание обращалось на молодых рабочих, поступающих ра-
ботать на заводы после окончания общеобразовательной школы?* 7

Проведенные исследования показали реальные возможности и
трудности трудоустройства выпускников общеобразовательных
школ. Основная причина этих трудностей связывалась, в част-
ности, с тем фактом, что выпускники средних школ имеют об-
щее образование, большее, чем этого требует уровень совре-
менного производства, и в то же время они не обладают про-
изводственными знаниями и навыками, производственными про-
фессиями. А.Г. Аганбегян и В.Н. Шубкин пишут: "... прежде-
временный переход к формам образования, которые не вызваны
к жизни реальными потребностями развития народного хозяйст-
ва, науки и культуры, может привести к ненужному расточи-
тельству, к своеобразной "инфляции" образования, к отвле-
чению средств, нужных для решения других срочных за-
держке роста производительности общественного труда". 18

С этим положением нельзя полностью согласиться. Не толь-
ко производство, предъявляя свои требования к работнику,за-
дает его необходимый культурно-технический уровень. В еще
большей степени работник как главная производительная сила
определяет темпы и формы развития производства. Рабочий яв-
ляется центральным звеном, движущей силой в развитии про-
изводительных сил. Именно "личностный", "человеческий" фак-
тор производительных сил, а не "вещный" (К.Маркс) является
ведущим в их развитии. Современная научно-техническая рево-
люция с особой силой подчеркивает этот момент; дальнейшее
развитие научно-технического прогресса, создание материаль-
но-технической базы коммунизма все в большей мере будут оп-
ределяться "умственным потенциалом" социалистического об-
щества. Планируемый в IX пятилетке прирост национального до-
хода нашей страны на 80-85 % предполагает быстрый рост
культурного образования трудящихся в целом, ане только в
области чисто технической подготовки.

w См. В.Н.Ш у б к и н.Социологические опыты.М,,l97o.Духов-
ный мир советского рабочего. Опыт конкретно-социологичес-
кого исследования. М., 1972.М.Х.Т и т м а.Техника проведе-
ния конкретно-социологического исследования проблемы вы-
бора профессии. Сб, научных трудов Эстонской сельскохо-
зяйственной академии. Труды по философии, П, Тарту,l967,
стр. 80-100 и др.

18 А, Г. Аганбегян, В.Н, Шубкин. Предисловие. Ко-
личественные методы в социологических исследованиях, I,
1966, стр. 16,
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Уровень культурно-технической подготовки и общего обра-
зования работников современного социалистического производ-
ства должен постоянно опережать сегодняшние потребности про-
изводства, тем самым способствуя ускоренному его развитию.
Кроме этого, настоящее поколение молодых рабочих - это ра-
ботники будущего, динамично развивающегося производства, ко-
торое уйдет далеко вперед и выдвинет вперед еще более высо-
кие требования. Следовательно, необходимо совершенствовать
содержанке самого общего образования, но при этом следует
учитывать потребности производственной практики в целом и
улучшать профессионально-техническую подготовку молодых ра-
бочих и их профессиональную) ориентацию в стенах общеобразо-
вательной школы. Большая ответственность за более рациональ-
ную расстановку вчерашних выпускников средней школы и обес-
печение их соответствующими рабочими местами ложится на от-
делы производственно-технического обучения предприятий и от-
делы кадров.

Здесь существуют 1 трудности как объективного,так и субъек-
тивного порядка. Отсутствие практической элементарной про-
фессиональной подготовки в средней школе, неравномерность в
распределении предприятий, требующих контингента выпускников
средних школ - это объективные трудности, а субъективные
неопределенность выбора жизненного пути у части молодых ра-
бочих, определенные трудности адаптации их на производстве.
Серьезной проблемой является диспропорция между немерениями
выпускников школ поступить в вузы и реальной возможностью их
осуществления, поскольку лишь часть из них становится сту-
дентами вузов. Связанная с этим разочарованность некоторых
молодых людей, ориентированных на поступление в вуз, также
порой негативно влияет на их отношение к работе и к своему
дальнейшему профессиональному и общеобразовательному росту.

Исследования, проведенные в настоящее время, также по-
казывают, что "вложения в человека", з частности затраты на
общее и профессиональное образование, подготовку к перепод-
готовку работников являются эффективной формой экономиче-
ски выгодных капиталовложений. В.А.Жамин, на основании из-
учения экономической эффективности народного образования,де-
лает вывод: " Более высокий образовательный уровень ра-
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бочих убедительно проявляется в более высокой производи-
тельности труда".

Вопрос о подготовке высокообразованных и высококвали-
фицированных рабочих остро ставится в особенности в связи
с быстрыми темпами научно-технической революции. Необходи-
мость решения этой проблемы ощущается прежде всего в рай-
онах высокоразвитого промышленного производства. Первый
секретарь Ленинградского обкома КПСС Г.В.Романов в выступ-
лении на XXI7 съезде КПСС говорил: "Сложность задач,выдви-
гаемых партией, современная научно-техническая революция
требуют от каждого из нас пристального внимания к пробле-
мам формирования рабочего класса, к подготовке высокообра-
зованных квалифицированных рабочих,.. Сеть профессиональ-
но-технических училищ расширяется медленно, робко идет
их перестройка с учетом современных требований. Более 70
процентов ленинградских рабочих готовится непосредственно
на предприятиях методами индивидуального и бригадного об-
учения. В результате многие из них не получают необходи-
мой профессиональной и общеобразовательной подготовки. u

Наши экономисты и некоторые работники предприятий
предлагают для стимулирования общеобразовательного роста
рабочих присваивать разряды рабочим не только по уровню
специальных, профессиональных знаний и навыков, но и с
учетом их общеобразовательной подготовки. Необходимо также
практически соотнести производственные п общеобразователь-
ные характеристики рабочих для каждой профессии, т.е. оп-
ределить общеобразовательный уровень работника, необходи-
мый для овладения той или иной профессией, превратить его
в необходимый общеобразовательный минимум для занятия кон-
кретного рабочего маета. Эти рекомендации в настоящее время
апробируются при составлении и реализации планов социаль-
ного развития предприятий, практика разработки которых по-
лучила одобрение на ХХIУ съезде КПСС.

IS
В,А.! ам и н.Экономика образования.м.,l969, стр.4o. См.

его же. Наука и экономика социализма, М., 1971, стр.79-
82.

20 ХХГ7 съезд Коммунистической партии Советского Союза.Ст-
енографический отчет. М., 1971,стр. 168.
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Путем повышения общеобразовательного профессионального
уровня членов социалистического общества частично решается
задача устранения старого разделения труда, т.е. складыва-
ется необходимая основа "универсальности" рабочего совре-
менного и будущего развитого промышленного производства. В
связи с этим недостаточно обоснованной, на наш взгляд,явля-
ется точка зрения, согласно которой необходимость общеобра-
зовательной подготовки связывается прежде всего с внепроиз-
водственной сферой деятельности рабочего, и само образова-
ние делится на производственно-необходимое и социально-не-

При этом подчеркивается, что социально-необхо-
димое образование в настоящее время выше прямых потребнос-
тей современной индустрии. Неверно даже терминологически
разграничивать "производственную" и "социальную" сферу
жизнедеятельности человека, поскольку его производственная
деятельность составляет основу "социальной", является ос-
новной областью выявления истинно человеческих,творческих по-
тенций трудящихся. Производственная деятельность является
ведущей в жизни человека, определяет все богатство форм его
внепроизводственной жизни. К тому же в названной точке зре-
ния узко понимаются сама производственная деятельность и
производственно-необходимое образование. Нельзя сводить
уровень профессионально-технической подготовки рабочего к
той сумме знаний и навыков, которые необходимы рабочему для
выполнения конкретной ограниченной операции на конвейере.
Такой рабочий служил идеалом для программы Тэйлора ("частич-
ный" человек для выполнения "частично" производственной
функции, винтик в огромной пашине, безликое средство для
выжимания сверхприбыли).

В социалистическом обществе развитие производства не яв-
ляется самоцелью, оно подчинено задаче развития советских лю-
дей и совершенствованию общественных отношений в целом. "Со-
зидательный рабочий" социалистического предприятия должен чув-

21 См. З.И. Ф а й н б у р г, В.М, Лихачев. Образова-тельный и культурный уровень рабочих промышленного пред-приятия. - В кн. "Социальные проблемы труда и производст-
ва' . М,-Варшава, 1969, стр, 283, З.И, Ф а й н б у р г,Г.П, Козлова, Становление коммунистического труда,
- в кн. "диалектика строительства коммунизма". М., 1968.З.И. Ф а й н б у р г. Перспективы научно-технической ре-волюции и развитие личности. - "Вопросы философии", 1969,
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ствовать себя хозяином своего предприятия, и "не только хо-
-22зяином на своем заводе, а представителем страны". Он дол-

жен знать планы предприятия и участвовать в их разработке,
понимать соотношение общих интересов страны, интересов пред-
приятия и своих личных интересов, активно участвовать в об-
щественной жизни производственного коллектива. Для этого не-
обходимо знание общих задач развития нашего общества, осо-
бенностей развития данной отрасли производства, задач и
перспектив своего предприятия, а также своего места на нем.
Ясно, что для этого требуется грамотный, культурный и созна-
тельный рабочий-гражданин, обладающий достаточно высоким об-
щеобразовательным уровнем. Социальной средой для рабочего
социалистического предприятия (как и для любого работника
нашего общества) является прежде всего его производственное
окружение, т.е. окружение в его основной сфере деятельности.
Здесь в первую очередь необходимы его знания не только "уз-
кого" специалиста, но и вся сумма общественно-политических и
культурных знаний, в этой среде формируются его материальные
и духовные запросы, целенаправленно воспитываются потребнос-
ти и интересы, выявляются его творческие потенции, задаютсяроориентиры его социального поведения. Устойчивой является
тенденция, при которой высокий общеобразовательный уровень
ускоряет продвижение работника к высшей квалификации, к ов-
ладению смежными профессиями, к повышению производительности
труда. Повышение общеобразовательного и профессионального
уровня всего нашего населения обусловлено задачами коммуни-
стического строительства и развитием научно-технической ре-
волюции. Большое значение при этом имеет введение всеобщего
среднего образования и совершенствование системы профессио-
нально-технического обучения (ПТУ со средним образованием).
По переписи, проведенной в 1970 году в нашей стране, непол-
ное среднее, среднее и высшее образование имеют 75 % трудя-
щихся города и более 50 % тружеников села. 24

?? В,И, Ленин. Поли. собр. соч., т, 36, стр. 369.
ро Исследования показывают прямую зависимость двуховных за-

просов, интересов,потребностей во внепроизводственной сфе-
ре и содержания труда и профессионально-квалификационного
уровня работника. См..например, Социальные проблемы труда
и производства. М., "Мысль", Варшава, 1969, стр.2B7-303,

24 328-352, 359-362.
Материалы ХХIУ съезда КПСС, М., 1971, стр.l3l.
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Научно-техническая революция, изменяя содержание труда,
предъявляет серьезные требования к профессиональному составу
и квалифицированному уровню рабочих. ь В связи с увеличе-
нием доли механизированного труда и сокращением тяжелого фи-
зического труда происходят количественные и качественные из-
менения в профессиональной структуре рабочих, о чем свиде-
тельствуют данные таблицы 2, характеризующие темп роста ра-
бочих различных социально-профессиональных групп промышлен-
ности ХСР в 1959-1963 гг.

х По данным 1965 г.

В процессе научно-технической революции изменяется со-
отношение умственного и физического труда в содержании ряда
профессий. По данным А.А. Зворыкина, доля чисто умственного
труда у автоматчиков составляет 44,4 %, в остальное время
сочетаются умственный и физический труд. Т.М. Даутов при-

2~Материалы ХПУ съезда КПСС. М., 1971, стр, 203,
26Пересчет в таблице автора по данным переписей 1959 и 1969

годов. См. Народное хозяйство ХСР в 1969 году. Таллин,
1970, стр. 214-215.

27 „ 3во рыки н. Наука, производство, труд. М,,СТр # cjks
•

Т а б лица 2 25

1959 1969 Темп рос-
та, %

Квалифицированные рабочие:
машинисты 4,8 8,5 об) 9 5
наладчики 0,6 2,3 26,04
операторы 1.5х 1.9 79,0
слесари 6,9 15,6 44,11
станочники 2,9 4,7 61,7
электромонтеры 1,8 4.4 40,9

Неквалифицированные рабочие:
грузчики 3,2 5,0 64,0
подносчикк-транспорти-
ровщики 1,7 2.1 81,0
упаковщики , 1.4 ; 2,2 63,6



водит следующие данные. "На современном, оснащенном новейшей
техникой металлургическом предприятии рабочее время высоко-
квалифицированного сталевара распределяется следующим обра-
зом: 7 % затрачивается на подготовку рабочего места, 39 % -

ла решение аналитических задач, 20 % - на ведение технологи-
ческого процесса, 50 % - на наблюдение за производственным
процессом, 5 % - подсчет продукции и только 15 % - на непо-

ОС

средственное участие в трудовых операциях". Это показыва-
ет, что доля умственного труда растет прежде всего на пред-
приятиях преимущественно автоматизированного и механизиро-
ванного труда.

Основные профессии, связанные с высокоразвитым произ-
водством (наладчики, слесари-ремонтники, операторы и др.)
требуют от работника большого практического опыта, ремеслен-
ного навыка и в то же время высокой технической подготовки,
профессиональной культуры и общеобразовательных знаний. Это
отражает растущие требования современных производительных сил
к социалистической экономике, так как "накопление знаний и
навыков” - это и есть "накопление всеобщих производственных
сил общественного мозга". 29

Качественные изменения в профессиональном составе заня-
тых на производстве, обусловленные научно-технической рево-
люцией, ведут, с другой стороны, к отмиранию ряда профессий,
связанных с устарелыми производственными технологиями и с
уменьшением удельного веса тяжелого и неквалифицированного
физического труда (например, механизация погрузочно-разгру-
зочных работ ведет к постепенному отмиранию многочисленного
контингента грузчиков, переход к точному литью ведет к уп-
рощению формовочных и обрубочно-отделочных работ и к сокра-
щению числа обрубщиков и формовщиков, повышение техническо-
го уровня и ответственности рабочего у станка ведет к пере-
даче ему части функций контролеров ОТК завода и т.д.). На-
званные процессы ставят задачу общегосударственного значе-
ния повышения квалификации работников и переподготовки ра-
бочих отмирающих профессий, а также рационального регулиро-

TJvi, Д а у т о в. Личность как социологическая проблема.
Алма-Ата, 1970, стр. I7S.

О Q М арке и Ф, Энгельс. Соч., т.46, ч.П, стр.
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вакия размещения рабочей силы по ведущим промышленным и
вновь осваиваемым районам нашей страны.

Параллельно с отмиранием старых, технически и мораль-
но устаревших в ходе научно-технической революции, профес-
сий идет расширение номенклатуры традиционных, но сохра-
няющих свою перспективность, прежних профессий и рождение
новых, связанных с новыми ведущими отраслями производства:
происходит внутренняя специализация таких профессий, как
наладчик и оператор, станочник и сборщик, слесарь и мон-
тажник. Среди новых профессий принципиально новым является
труд программиста. Научно-технический прогресс поставил
остро проблему необходимости на предприятии инженера-эконо-
миста, специалистов по НОТ, социолога, врача-гигиениста и
специалиста по инженерной психологии.

В этих условиях необходимой базой для получе-
ния новой производственной профессии, переквалификации,со-
вмещения профессий, перемены труда служит высокая общеоб-
разовательная подготовка рабочего, что уже сегодня вызвало
необходимость повышения качества образования.

Уровень общего образования и культурно-технической
подготовки работников современного социалистического про-
изводства должен постоянно опережать нынешние потребности
общественного производства, способствуя тем самым ускорен-
ному его развитию. Особенно высокие требования должны быть
предъявлены к подготовке молодых рабочих, так как это ра-
ботники будущего быстроразвиващегося производства,а темпы
уже современного научно-технического прогресса требуют ус-
воения знаний и коренной переквалификации работника через
каждые 8-10 лет,

В ходе коммунистического строительства и научно-техни-
ческой революций происходит сближение содержания специаль-
но-технического уровня труда высококвалифицированных ра-
бочих и инженерно-технического персонала предприятий. В
связи с этим более высокие требования предъявляются к ин-
женерно-техническим работникам. Давно ощущается необходи-
мость освобождения их от ряда побочных для функций инжене-
ра операций, забот и производственных обязанностей. Науч-
но-техническая революция переносит тяжезть инженерной дея-
тельности на конструкторско-технологические функции спе-
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циалиста непосредственного производства, вытесняя его "обя-
занности" мастера и снабженца, освобождая его от необходи-
мости вести обширную (и не связанную с функцией инженера)
документацию и неквалифицированную работу по делопроизвод-
ству, которые "съедают" значительную часть рабочего време-
ни специалиста-инженера на предприятии.

Рост культурно-технического уровня трудящихся в усло-
виях научно-технической революции выражается в повышении их
квалификации, в связи с этим увеличивается процент высоко-
квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях.Ра-
стет средний уровень разрядности по стране в условиях повы-
шения требований к нормам разрядности и к порядку их полу-
чения (уточнены и повышены нормы ГОСТа, повышены требования
к качеству продукции, в частности введена сценка изделий
"Знаком качества", выпускаемая продукция ориентирована на
лучшие мировые образцы). Задачи общественного развития и
научно-технического соревнования с высокоразвитыми капита-
листическими странами требуют ориентации нашего производст-
ва "на уровень, превышающий лучшие мировые образца".^0

Вызванная научно-технической революцией интенсификация
производства создала как возможность, так и необходимость
совмещения различных профессий, особенно смежного характе-
ра. Многочисленные факты совмещения трудовых функций и смеж-
ных профессий на наших предприятиях дали положительные ре-
зультаты. Высвобождена часть рабочих рук и перемещена на те
участки производства, где ощущается нехватка рабочих. Это
дает большой экономический и общественно-воспитательный эф-
фект.

Этот многогранный процесс роста культурно-технического
уровня трудящихся социалистического общества закладывает ос-
нову для подлинного формирования универсально-развитого ра-
ботника. Развитие человека как субъекта совокупного произ-
водства идет от ремесленной ограниченной универсальности,
через узкую специализацию "частичного" рабочего капитали-
стического предприятия к всесторонне развитому универсаль-
ному работнику коммунистического общества. В настоящее вре-

30 Материалы ХХIУ съезда КПСС. М., 1971, стр. 141
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мя социалистическое общество еще в ряде моментов связано с
остатками старого разделения труда о частичной механизацией
и автоматизацией, что диктует ограниченные функции работни-
ка. Социалистическая революция создала социально-политичес-
кие основы для ликвидации такого положения, дала простор
для развития научно-технической революции, которая в свою
очередь создает материально-технические возможности для не-
ограниченного развития всесторонности и универсальности тру-
дящихся, уничтожения ограниченности остатков старого разде-
ления труда.

В условиях современной научно-технической революции
закон перемены труда выдвигает непреложное требование "мно-
госторонности рабочих", элементы которой проявляются в фор-
мах освоения смежных профессий, взаимозаменяемости рабо-
чих, унификации общеобразовательной основы ряда групп про-
фессий, повышения общеобразовательной и технической грамот-
ности .

Усложнение технологических процессов в целом и на от-
дельных рабочих местах постоянно повышает требования к на-
учно-технической грамотности, к "ювелирности" производствен-
ных навыков, к умению создать обстановку товарищеской взаи-
мопомощи и т.д.. А это задает программу внепроизводствен-
ной деятельности, формирует активное усвоение человеком до-
стижений современной науки, культуры. Потребность прежде
всего в производственно-профессиональной информации воспи-
тывает у него культуру работы с книгой, журналом, библио-
течным каталогом, периодической печатью, вырабатывает уме-
ние систематизировать и усваивать необходимую ему информа-
цию, развивает его мышление, расширяет кругозор к тем самым
вводит человека в круг новых, более развитых духовных по-
требностей. Сформировавшиеся таким образом новые потреб-
ности повышают в свою очередь коэффициент непосредственно-
производственной отдачи труженика на его рабочем месте (в
форме экономии материалов, рационализаторских предложений,
активной общественной работы, сознательной высокой дисцип-
лины труда и т.д.). Общеобразовательная высокая подготовка
молодого поколения ускоряет этот процесс, выступает положи-
тельным фактором формирования высокоразвитого работника (3
настоящее время из каждой тысячи рабочих высшее и среднее
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образование имеют более 550 человек против 386 человек
в 1959 году)."' 1

Такой процесс совершенствования работника как основной
производительной силы общества выражает закономерность на-
шего социального и научно-технического прогресса, их взаи-
мозависимость.

См. Материалы ХПУ съезда КПСС. М., 1971, стр. 73.
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M„N, Puusepp

Zum Problem der Steigerung des kulturellen
Niveaus der Arbeiter in der zozialistischen
Gesellschaft im Zuge der wissenschaftlich-
technischen Revclution

Zusammenfassung

Eine der wichtigsten Bedingungen zar Lösong der Aufga-
ben des kommunistischen Aufbaus ist äie Steigerung des Bil-
dungs-, Kaltur- und Berufniveaus der Arbeiter, waa seiner-
seits die Steigerung der sozial-politischen und beruflichen
Aktivität der Arbeiterklasse bedingt.

Im vorliegenden Beitrag werden einige Frobleme der Stei-
gerung des kulturellen Niveaus der Arbeiter in der Sowjet-
union, darunter in der Estnischen SSR, im Zuge der wissen-
schaftlich-technlschen Revclution betrachtet anhand von Wer-
ken der Klassiker dew Marxismus-Leninismus, Unterlagen des ZK
der KPdSU, Untersuchungen der sowjetischen Philosopben, So-
ziologon, Wirtschaftswissenschaftler und des Verfassers
selbst.

Auf Grund des benutzten Stoffes ist der Verfasser zur
Schlussfolgerung gekommen, dass der unter manchen V/issen-
schaftlern verbreitete Standpunkt, wonach die Eildung in ei-
ne für die Produktionsarbeit notwendige und eine sozial not-
wendige eingeteilt, wird, nicht stichhaltig ist. Solch eine
kunstliche Einteilung der 'lätigkeit eines Individuums in zwei
selbständige Bereiche ist nicht berechtigt, da es sich urn ein
in Wechselwirkung befindliches Ganzes bandelt.
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