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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРЫ РАБОЧЕГО 
КЛАССА СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ 

МИКАЕЛ ГРИГОРЯН, КОНСТАНТИН ХУДАВЕРДЯН 

За последние полутора десятилетия советскими историками и со-
циологами проделала значительная работа по исследованию вопросов 
структуры рабочего класса страны. Интерес к этой проблеме был обус-
ловлен, с одной стороны, тем, что изменения состава и структуры рабо-
чего класса—ведущей социально-политической и экономической силы 
нашего общества—определяют закономерности и тенденции развития 
не только самого рабочего класса, но и всего советского общества; с 
другой стороны, исследование этой проблемы стимулировалось расши-
рением источниковедческой базы—накоплением и использованием со-
циологических данных, регулярной публикацией статистических мате-
риалов. Количественные и качественные изменения в структуре рабо-
чего класса страны рассматриваются как в исследованиях, посвященных 
социальной структуре нашего общества в целом1, так и в трудах, в ко-
торых освещаются вопросы развития профессиональной структуры, по-
вышения культурно-технического уровня, совершенствования форм и 
источников пополнения рабочего класса и т. д.2 Характерно, что в исто-
рико-социологической литературе изменение структуры рабочего класса 
рассматривается в основном применительно к периоду развитого социа-
листического общества, ибо именно в этот период указанный процесс 
приобрел наибольшую рельефность и значимость. Отметим также, что 

1 А. С. К у г е л ь, Закономерности изменения социальной структуры общества при 
переходе к коммунизму, М., 1963; «Классы, социальные слои и группы в СССР», М„ 1968; 
М. И. Р у т к е в и ч и Ф. Р. Ф и л и п п о в , Социальные перемещения, М., 1970; А. А. 
А м в р о с о в, От классовой дифференциации к социальной однородности общества. М., 
1972; е г о ж е , Социальная структура советского общества, М., 1975; С. М. Д е м е н т ь -
с в, Влияние научно-технической революции на социальную структуру общества, Волго-
град, 1971; С. Л. С е н я и с к и й, Изменения в социальной структуре советского обще-
ства. 1938—1970 гг., М., 1973; «Социально-экономические проблемы истории развитого 
социализма в СССР», М., 19.76 и др. 

2 «Формирование и развитие советского рабочего класса (1917—1961 гг.)», М., 1964; 
«Рабочий класс и технический прогресс. Исследование изменений в социальной струк-
туре рабочего класса», М., 1965; С. Л. С е н я в с к и й , Рост рабочего класса СССР 
(1951—1965 гг.), М„ 1966; «Рабочий класс СССР (1951—1965 гг.)», М„ 1969; О. И. Ш к а-
р а т а н, Проблемы социальной структуры рабочего класса СССР («Историко-социоло-
гическое исследование», М., 1970), С. Л, С е н я в с к и й , В. Б. Т е л ь п у х о в с к и й, 
Рабочий класс СССР (1938—1965 гг.), М., 1971; «Рабочий класс развитого социалиста-
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пройпемы структуры советского рабочего класса обсуждались на ряде 
всесоюзных и международных конференции последних лет. материалы 
которых опубликованы3. 

Следует отметить, что вопросы развития социальной структуры ра-
бочего класса Советской Армении совершенно не разработаны. Соб-
ственно, нет специальных исследований и по истории рабочего класса 
республики в период развитого социализма. В двух монографиях С. С. 
Амиряна4 проблемы социальной структуры советского общества и исто-
рия рабочего класса в период развитого социализма рассматриваются 
в масштабе всей страны, с привлечением соответствующего статисти-
ческого материала. Изменение структуры рабочего класса Советской 
Армении в этих работах подробно не рассматривается—автор и не ста-
вил перед собой подобной цели. Между тем, как нам представляется, 
раскрытие механизма структурных изменений в составе национальных 
отрядов рабочего класса страны будет способствовать выявлению не 
только общих закономерностей развития советского рабочего класса, 
но и тех особенностей, которые свойственны развитию рабочего класса 
той или иной советской республики. 

В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы развития 
структуры рабочего класса Советской Армении по основным этапам 
истории нашего общества—в переходный период от капитализма к со-
циализму (1920-е гг.—вторая половина 1930-х гг.); в период упроче-
ния и дальнейшего развития социализма (вторая половина 1930-х— 
1950-е гг.); в период зрелого социалистического общества (1960-е — 
1970-е гг.). Поскольку рамки статьи не позволяют подробно рассмотреть 
все вопросы, связанные с изменением структуры рабочего класса рес-
публики, авторы сочли нужным обратить основное внимание на особен-
ности индустриального развития республики, которое обусловливает со-
бой структурные изменения состава рабочего класса, на совершенст-
вование форм и источников пополнения рабочего класса; при этом глав-

ческого общества», М., 1974; «Советский рабочий класс. Краткий исторический очерк 
(1917—1973)», М., 1975; «Социальное развитие рабочего класса СССР. Историко-социо-

логические очерки», М., 1977; И. Е. В о р о ж е й к и и, С. Л. С е н я в с к и й , Рабочий 
класс—ведущая сила советского общества, М., 1977 и др. 

3 «Изменение внутриклассовой структуры рабочего класса» (Тезисы докладов на 
Всесоюзной научной конференции «Изменение социальной структуры советского об-
щества», Киев, 1965); «Процессы изменения социальной структуры в советском общест-
ве». Материалы научной сессии, Свердловск, 1967; «Строительство коммунизма и из-
менения социальной структуры советского общества». Материалы ко 2-й Всесоюзной 
конференции по проблеме «Изменения социальной структуры советского общества», 
М., 1971. На состоявшейся в 1977 г. в Москве научной конференции советских и поль-
ских историков, посвященной изменениям в структуре рабочего класса СССР и ПНР в 
процессе строительства социализма и коммунизма, с докладом на тему «Рабочий класс 
Советской Армении: формирование, развитие, структура» выступили авторы настоя-
щей статьи. 

* и. и. V. <1 р I шЬ, Фпфп/ип^пЛЫр ип^Ьтш^шЬ {шкш/ш^т/Т/шЬ ипц^ицш^шЬ 
Ьшпп^шДрпиГ, ЬркшЬ, 1973; его Ж е, ЦшрцшдшА илдршф^/, ршЩпр ^шиш^шрщр, ЬрЬ-
<1шЬ, 19771 
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ное внимание обращено на раскрытие структурных изменений в составе 
рабочего класса в период развитого социалистического общества. 

1920-е—1930-е гг. были для Советской Армении, как и для всей 
нашей страны, периодом восстановления, а затем и бурного развития 
народного хозяйства, построения основ социалистического общества. В 
УГОТ же период были достигнуты значительные успехи в выравнивании 
уровней экономического развития различных районов страны, что было _ 
одной из основных задач национальной политики Коммунистической 
партии. В частности, для Армении в этот период характерны более вы-
сокие, чем в среднем по СССР, темпы экономического развития, что при-
вело к резкому увеличению численности рабочего класса и позволило 
за сравнительно короткий исторический срок вывести республику на 
путь интенсивного индустриального развития. За период с 1913 г. по 
1940 г. Армянская ССР по темпам роста промышленного производства 
занимала четвертое место в Союзе5. Отметим, что высокие темпы роста 
промышленного производства сохранились и в последующие периоды; 
по этому показателю республика за период с 1913 г. по 1950 г. зани-
мала первое место в Союзе, а за период с 1913 г. по 1970 г.—второе6. 

За годы довоенных пятилеток в Армении было построено свыше 
200 крупных промышленных предприятий; к 1940 г. валовая продукция 
промышленности республики увеличилась по сравнению с 1928 г. в 8,8 
раза. Если в 1928 г. соотношение удельных весов продукции промыш-
ленности и сельского хозяйства в республике составляло 28,3% и 
71,7%, то к 1940 г. доля промышленности возросла до 78%7. В республике 
возникли новые отрасли промышленности—энергетическая, химическая, 
металлургическая, значительно развились пищевая и легкая промыш-
ленность. 

В этот же период завершилось формирование советского армян-
ского рабочего класса. Каковы основные источники формирования ра-
бочего класса Армении? Основная масса рабочего класса—это бывшие 
крестьяне, покинувшие деревню, перебравшиеся в города и осевшие в 
них. Важным источником явилась армия безработных, которая имелась 
в республике в первые годы Советской власти. Коммунистическая пар-
тия и правительство Армении прилагали большие усилия для ликвида-
ции безработицы в республике. Основная часть безработных вовлека-
лась в промышленное производство. К началу 30-х годов с безработи-
цей в Армении было покончено8. Далее, к моменту установления Совет-
ской власти в Армении насчитывалось большое количество беженцев— 
жителей Западной Армении, спасшихся от турецких погромщиков. Обес-

6 С. И. О г а н е с я н , Главные направления выравнивания уровней экономическо-
го развития союзных республик, Ереван, 1971, стр. 33. 

Б Там же. , 
7 «В братской семье народов СССР», Ереван, 1972, стр. 160, 161. 
8 У. Ь ц ш ! щ Ъ, Ч-пр&шцр^нсР^шЬ ^Ьршдпи!р АицшитшЬпЫ (&2.Ш циитшЬ^ 6п-

цт/руш^шЬ тЬтЬит^пйз, 1976, № 8)1 
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печение их работой также производилось в основном за счет промыш-
ленности- десятки тысяч беженцев пополнили собой ряды рабочего клас-
са С установлением в Армении Советской власти усилился процесс 
консолидации армянской нации: на родину стали возвращаться армяне, 
проживавшие за пределами Армении-в России, других советских рес-
публиках, а также за рубежом. Некоторая часть репатриантов, в особен-
ности прибывших из-за рубежа, в основном ремесленники, была вовле-
чена в сферу промышленного производства. Все эти источники питали 
рабочий класс республики и, наряду с развитием промышленности, при-
вели к значительному увеличению численности рабочих. Так, если в 
1922 г. численность рабочих в народном хозяйстве республики составля-
ла 20,6 тысяч человек, то в 1928 г. она достигла 45,0 тысяч, а к концу 
30-х гг.—92,4 тысяч человек9. Таким образом, за годы перехода от ка-
питализма к социализму численность рабочего класса республики уве-
личилась в 4,5 раза. 

Высокие темпы индустриального развития и увеличение численно-
сти рабочего класса оказали свое воздействие на соотношение городско-
го и сельского населения в республике. Если по переписи 1926 г. город-
ское население составляло 19,0%, а сельское—81% от всего населения 
республики, то в 1939 г. соответственно—28,6 и 71,4%10. 

Успехи индустриального развития Советской Армении стали воз-
можны «только на основе большой и всесторонней помощи угнетенным 
в прошлом нациям и народностям со стороны более развитых районов 
страны и прежде всего со стороны русского народа, его рабочего клас-
са»11. Эта помощь достаточно полно освещена в нашей исторической ли-
тературе. Здесь следует подчеркнуть, что в годы социалистического 
строительства расширились интернациональные связи рабочего класса 
Советской Армении. 

Произошли определенные сдвиги в структуре рабочего класса. Если 
к началу восстановления народного хозяйства основная часть рабочих 
была занята на предприятиях легкой и пищевой промышленности, то 
к концу переходного периода увеличилась доля рабочих, занятых в 
отраслях энергетики, химической промышленности, металлургии, про-
мышленности строительных материалов. Сформировался аграрный от-
ряд рабочего класса Армении—рабочие совхозов, МТС, производствен-
ных, сельскохозяйственных предприятий. Если в 1928 г. в сельском хо-
зяйстве были заняты 1,3 тыс. рабочих, то к концу 30-х годов их числен-
ность увеличилась до 2,4 тыс. человек. 

Как и в других республиках, в Армении в составе рабочего класса 
увеличилось число женщин. В 1922 г. женщины составляли 15% общей 
численности рабочих и служащих, а к концу 30-х гг.—34%. 

э Здесь и далее использованы данные, полученные в ЦСУ Армянской ССР. 
ю «Экономика и культура Армении к 50-летпю Великого Октября». Статисти-

ческий сборник, Ереван, 1967, стр. 20. 
» Л. И. Бр е ж н е в , Ленинским курсом, т. 4, стр. 51. 
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Таким образом, развитие рабочего класса Советской Армении и его 
структуры в период перехода от капитализма к социализму подчинялось 
тем же закономерностям, что и развитие рабочего класса страны в це-
лом. Среди факторов, стимулирующих преимущественное развитие про-
мышленности, следует отметить прежде всего наличие в республике 
круш/ых месторождений различных полезных ископаемых, значительная 
часть которых была выявлена именно Е рассмотренный выше период, а 
также высокую плотность населения и ограниченные возможности раз-
вития сельского хозяйства вширь—вследствие небольшого количества 
пригодных для сельского хозяйства земель. 

В период упрочения и дальнейшего развития социализма продол-
жался количественный и качественный рост рабочего класса Армении. 
Для индустриального развития республики характерно становление 
многоотраслевой промышленности и быстрое развитие различных от-
раслей машиностроения. Именно в этот период машиностроение (в том 
числе—станкостроение, электроника, электротехническое машинострое-
ние, приборостроение) стало выходить на доминирующие позиции в 
промышленности республики. Изменение индустриального профиля Ар-
мении обусловлено рядом факторов, среди которых важнейшими явля-
ются продолжавшийся рост городского населения, проблема обеспече-
ния занятости населения, необходимость развития преимущественно не-
энергоемких отраслей промышленности—вследствие напряженного по-
ложения, создавшегося в энергетическом балансе республики. 

Создание крупных промышленных комплексов—Ереван, Кировакан, 
Ленииакан—привело к резкому возрастанию городского населения: по 
сравнению с 1926 г. городское население республики возросло к 1959 г. 
на 527,7%, в то время как в целом по СССР—на 380,0%12. Процесс агло-
мерации, как известно, имеет и свои теневые стороны, в особенности 
для такой небольшой республики, как Армения. В связи с этим Ком-
мунистическая партия Армении взяла курс на расширение «географии» 
промышленности, на развитие малых городов республики. Процесс этот, 
продолжающийся и в настоящее время, привел к созданию промышлен-
ных предприятий в целом ряде малых городов и районных центров— 
Абопяле, Раздано, Чаренцаване, Севане, Горисе, Дилижане, Иджеване, 
Камо, Спитаке, Мартуни, Эчмиадзине и т. д. При этом обращено вни-
мание па преимущественное развитие таких отраслей промышленности, 
которые в состоянии обеспечить большую занятость населения—точное 
машиностроение, электроника, приборостроение и т. д. 

Изменение индустриального профиля республики отразилось на 
структуре рабочего класса; в частности, увеличилась доля рабочих, за-
нятых в отраслях машиностроения — с 8,3% в 1940 г. до 20% в 1959 г.13 

12 «Народное хозяйство СССР в 1958 г.», М., 1959, стр. 19; «Итоги Всесоюзной 
переписи населения 1959 г. Армянская ССР», М., 1963, стр. 13. 

13 «Советская Армения за 40 лет». Статистический сборник, Ереван, 1960, стр. 70. 
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Основным источником пополнения рядов рабочего класса остава-
лось крестьянство. Однако со второй половины 50-х годов масштабы и 
формы перехода колхозников в ряды рабочего класса стали Несколько 
иными. Снизилось число колхозников, которые переселялись из села в 
город, что объясняется мероприятиями партии и правительства по ук-
реплению колхозов, повышению материальной заинтересованности ра-
ботников сельского хозайства—особенно после Сентябрьского (1953 г.) 
пленума ЦК КПСС. Как известно, эти и другие мероприятия дали опре-
деленный положительный эффект, способствовали некоторому подъему 
сельского хозяйства, что, в свою очередь, отразилось на состоянии ми-
грации сельского населения. Вообще миграция сельского насе-
ления — фактор, который чутко реагирует на положение дел в 
сельском хозяйстве. Забегая вперед, скажем, что в конце 50-х — 
начале 60-х годов в республике вновь было заметно увеличе-
ние перемещения сельского населения в город. Так, за 1958—1965 гг. 
среднегодовая численность колхозников Армении, принимавших уча-
стие в колхозных работах, со 176 тыс. человек уменьшилась до 121 тыс. 
человек, т. е. на 31,2%14. Значительная часть этого количества перешла 
в ряды рабочего класса. Однако в дальнейшем, с претворением в жизнь 
мероприятий, разработанных Мартовским (1965 г.) пленумом ЦК 
КПСС, колхозное крестьянство как в СССР, так и в Армянской ССР, 
как традиционный источник пополнения рядов рабочего класса посте-
пенно уступает свое место общеобразовательной школе. Школа стано-
вится основным источником пополнения рабочего класса, а формой под-
готовки квалифицированных рабочих—система профессионально-техни-
ческого обучения. Если в 1946 г. училища и школы профессионально-
технического образования подготовили 1,3 тыс. рабочих, то в 1960 г. — 
почти 2 тыс. рабочих15. Другая форма подготовки квалифицированных 
рабочих—подготовка рабочих непосредственно на предприятиях. В 
1947 г. новым профессиям и специальностям были обучены на предприя-
тиях республики 9,0 тыс., а в 1960 г.—19,2 тыс. рабочих16. Эта система 
оправдала себя и продолжала развиваться и в последующие годы. 

Наиболее интенсивно количественные и качественные изменения 
происходили в составе рабочего класса Советской Армении в период 
развитого социализма. Разумеется, эти изменения обусловлены прежде 
всего основными тенденциями индустриального развития республики. Для 
промышленного развития Армении на современном этапе характерно ве-
дущее положение различных отраслей машиностроения (в 1975 г. в ма-
шиностроении было занято 93,6 тыс. рабочих, или 37% от всех промыш-
ленных рабочих). Второе место по числу рабочих занимает легкая и 
пищевая промышленность, затем идут промышленность строительных 

" «Народное хозяйство Армянской ССР в 1965 г.». Статистический сборник, Ере-
ван, 1966, стр. 147. 

15 «Экономика и культура Армении к 50-летию Великого Октября», стр. 267. 
16 Там же. и 
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материалов, химическая и нефтехимическая промышленность. Общая 
же численность рабочих в народном хозяйстве республики достигла в 
1975 г. почти 700 тыс. человек (691,5 тыс.); по сравнению с 1922 г. коли-
чество рабочих увеличилось в 34 раза, по сравнению с 1940 г.—на 748%, 
по сравнению с 1960 г.—на 230%. 

Анализ темпов роста среднегодовой численности рабочих в народ-
ном хозяйстве республики показывает, что, несмотря на абсолютный ко-
личественный рост рабочих, постепенно происходит процесс снижения 
темпов роста рабочих, что, как известно, характерно и для СССР в це-
лом. Сказанное можно проследить по данным приводимой ниже таб-
лицы. 

Темпы роста среднегодовой численности 
рабочих (включая младший обслуживающий 
персонал) в народном хозяйстве АрмССР 

(в процентах) 

Годы к 1922 г. к 1940 г. к 1960 г. к 1965 г. к 1970 г. 

1922 100 

1940 462 100 
1960 в 15 раз 326 100 
1965 в 23 раза 489 150 100 

1970 п 29 раз 637 195 130 100 

1975 в 34 раза 748 230 153 118 

Статистические данные показывают, что самые высокие темпы при-
роста численности рабочих республики наблюдались в первой половине 
60-х годов—с учетом перехода в состав рабочих членов артелей про-
мысловой кооперации. Последующее снижение темпов роста численно-
сти рабочих обусловлено во многом достижениями научно-технической 
революции, однако в Армянской ССР это снижение происходит мед-
леннее, чем в целом по СССР. Кроме того, на темпах роста численности 
рабочих сказывается и выравнивание уровней экономического развития 
республик. Дальнейшее внедрение достижений НТР должно привести 
к снижению численности рабочих прежде всего в пищевой и легкой про-
мышленности, где ручной труд все еще остается преобладающим (в 
1975 г. лишь 32,5% от всех рабочих в этих отраслях обслуживали маши-
ны, механизмы, автоматические линии и т. д.). 

Определенные тенденции можно проследить, анализируя распреде-
ление рабочих и служащих промышленности по категориям персонала. 
Так, выясняется, что за пятилетний период (1971—1975 гг.) количество 
рабочих сохранялось в пределах 80,2%, количество инженерно-техни-
ческих работников повысилось—с 11,2% в 1971 г. до 11,6% в 1975 г., а 
число служащих несколько снизилось—с 4,8% в 1971 г. до 4,6% в 1975 г. 
Эти изменения, пока медленные, выражают прогрессивные тенденции. 
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Большой отряд рабочего класса республики занят в отраслях строи-
тельства. Если в 1960 г. на строительстве было занято 44,7 тыс. рабочих, 
то в 1975 г.—68,0 тыс.; характерно, что увеличение численности рабочих 
на строительстве произошло в период, когда одновременно заметно по-
высилась механизация строительных работ. 

Возрос и аграрный отряд рабочего класса. Б 1960 г. в сельском хо-
зяйстве республики были заняты 33,6 тыс. рабочих, а в 1975 г.—91,1 тыс. 
рабочих. Столь значительное увеличение обусловлено, прежде всего, 
увеличением числа совхозов в республике. Можно предположить, что 
с развитием агро-промышленных комплексов, на что сейчас взят курс, 
численность аграрного отряда рабочего класса увеличится. 

К структурным изменениям относится и увеличение доли женшин в 
общественном производстве. Если в 1960 г. в народном хозяйстве рес-
публики женщин-рабочих и служащих было 161 тыс., то в 1975 г.— 
445 тыс. человек. В процентном отношении этот рост выражается в сле-
дующих цифрах: 38% в 1960 г., 46% в 1975 г.17 

Значителен рост культурно-технического уровня рабочего класса. 
Это выражается как в изменении профессиональной структуры рабочего 
класса, так и в повышении образовательного ценза рабочих. Первый ас-
пект обусловлен механизацией и автоматизацией производства, что ве-
дет к снижению доли физического труда и, наоборот, увеличивает долю 
труда, связанного с регулированием, наладкой и техническим обслужи-
ванием оборудования. Такой труд требует наличия у рабочих опреде-
ленного уровня технических знаний, профессиональной квалификации 
и отличается большей долей умственной деятельности. В связи с широ-
ким внедрением в производство достижений НТР на предприятиях рес-
публики заметно сократилась численность рабочих, занятых тяжелым, 
малопроизводительным трудом, и возросла численность рабочих новых 
профессий, предполагающих наличие высокой профессиональной квали-
фикации. Так, начиная с рубежа 60-х годов в республике, как и по все-
му СССР, увеличилось количество наладчиков станков и автоматических 
линий, аппаратчиков, слесарей-инструментальщиков, газосварщиков и 
т. д. Подготовка рабочих этих профессий зачастую требует длительного 
времени и осуществляется не на производстве, а в системе профессио-
нально-технического обучения и в техникумах. Отсюда и второй аспект 
роста культурно-технического уровня рабочих—повышение их образо-
вательного ценза. Данные всесоюзных переписей 1959 г. и 1970 г. сви-
детельствуют о повышении уровня общего образования рабочих респуб-
лики. Так, в 1959 г. на 1000 рабочих имели высшее и среднее (полное и 
неполное) образование 487 рабочих, а в 1970 г.—уже 617 рабочих18. По 
этому показателю республика занимала третье место в Союзе. Отметим, 

17 «Народное хозяйство Армянской ССР». Юбилейный статистический ежегодник 
к 60-летию Великого Октября, Ереван, 1977, стр. 25. 

18 «Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года», т. V, М„ 1973, стр. 86, 127, 
138—145. 
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что все еще наблюдается значительная разница в уровнях образования 
рабочих, занятых в промышленности, и рабочих сельского хозяйства. 
В 1070 г. на 1000 городских рабочих высшее и среднее (полное и непол-
ное) образование имели 673 человека, а на 1000 сельских рабочих—499 
человек. По данным на 1973 г. 6,3% рабочих, занятых в промышленно-
сти, имели высшее, незаконченное высшее, среднее специальное обра-
зование; 35,6%—-среднее образование; 33,9%—неполное среднее; 21.8% — 
начальное. Как и следовало полагать, эти показатели значительно луч-
ше у рабочих в возрасте до 30 лет. Высшее, незаконченное высшее и 
среднее специальное образование имеют среди них 9,0%, среднее обра-
зование—48,0%, неполное среднее—33,1 %, а начальное—лишь 9,4%. 

Как известно, в нашей исторической- и социологической литературе 
отмечается, что рост культурно-технического уровня рабочих привел к 
образованию в составе рабочего класса нового социального слоя—ра-
бочих-интеллигентов. И хотя в литературе высказываются различные 
мнения относительно места рабочих-интеллигентов в социальной струк-
туре всего общества, но исследователи единодушны в определении ос-
новных признаков этого слоя—высокая профессиональная квалифи-
кация, оысокий уровень общего образования, характер выполняемой ра-
боты. Появление слоя рабочих-интеллигентов может быть прослежено 
и на примере Армении. На ряде предприятий республики—завод ЭВМ, 
заводы точного приборостроения, «Автоматика» и др.—трудится боль-
шое число рабочих, которые и по характеру выполняемой работы, и по 
своей профессиональной квалификации, и по уровню образования, и, до-
бавим, по своим общим интересам и кругозору могут быть причислены 
к слою рабочих-интеллигентов. 

Определенный интерес представляет изучение состава рабочего клас-
са но возрасту. Статистические данные о возрастном составе рабочего 
класса республики свидетельствуют о том, что ведущей тенденцией яв-
ляется возрастание удельного веса рабочих в возрасте до 25 лет. С рас-
ширением сети профессионально-технических училищ, с совершенство-
ванием постановки профессиональной ориентации молодежи, в направле-
нии чего ныне ведется большая работа, тенденция омоложения рабочего 
класса республики будет весьма устойчивой. 

Социальный облик рабочего Советской Армении будет неполным, 
если не сказать о его роли в общественно-политической жизни респуб-
лики. Рабочий класс—ведущая сила нашего общества. Активное участие 
в управлении государством через Советы всех ступеней, работа во всех 
выборных партийных, комсомольских и профсоюзных органах, различ-
ных общественных организациях, движение рационализаторов и изобре-
тателей, социалистическое соревнование— такова сфера приложения 
творческих сил рабочего класса нашей страны, в том числе и Советской 
Армении. В высшем органе власти республики—Верховном Совете Ар-
мянской ССР—заседают 124 депутата-рабочих, что составляет 39,4% 
от общей численности депутатов Верховного Совета. В районные, го-

1гшркг 9—2 
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родские, сельские и поселковые Советы народных депутатов избраны 
11246 рабочих (по данным на 1977 г.), что составляет 42,7% от об-
щей численности депутатов этих Советов10. В социалистическом сорев-
новании в республике участвовало в 1977 г. 776 тыс. человек, большая 
часть которых—рабочие предприятий20. В 1976 г. в республике насчиты-
валось около 20 тыс. изобретателей и рационализаторов, которые сде-
лали более 22,6 тысяч рационализаторских предложений; из них 17,9 
тысяч были внедрены в производство21. 

Самоотверженный труд рабочего класса Армении превратил рес-
публику в высокоразвитую индустриальную страну. В настоящее время 
удельный вес промышленной продукции Армении составляет 90,7%, а 
сельского хозяйства—9,3%22. Это соответственно самый высокий и са-
мый низкий показатели среди союзных республик. Армения играет все 
более возрастающую роль в общесоюзном разделении труда. 

Таким образом, история рабочего класса Армении показывает, что 
именно на этапе развитого социалистического общества в структуре ра-
бочего класса происходят наиболее существенные и прогрессивные из-
менения, которые оказывают свое воздействие на структуру всего со-
ветского общества. «Наш рабочий класс сегодня—это две трети населе-
ния страны,—отмечал в своем докладе «О проекте Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик» на Майском (1977 г.) пленуме 
ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев.—Это—десятки миллионов образованных, 
технических грамотных, политически зрелых людей. Их труд все более 
приближается к труду инженерно-технических работников. Значительно 
возросла общественная активность рабочих, их участие в управлении 
государством»23. Этим положением и ролью рабочего класса опреде-
ляется долг историков республики—продолжить углубленное исследо-
вание истории рабочего класса Советской Армении, создать труды, в ко-
торых основные тенденции развития рабочего класса республики, его 
ведущая роль во всех сферах нашей жизни нашли бы наиболее полное 
отражение. 

19 «Народное хозяйство Армянской ССР. Юбилейный статистический ежегодник к 
60-летию Великого Октября», стр. 22. 

2 0 Там же, стр. 24. 
21 Там же, стр. 31. 

22 А. А. А р а к е л ян, Экономическое сотрудничество народов СССР, Ереван, 1977, 
стр. 18. 

2 3 Л. И. Б р е ж н е в , О Конституции СССР, М., 1977, стр. 11. 
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՛Լերջին մ ևկուկԼս տասնամյակի ընթաց բում սովետական պատմարան-
ների և սոցիոլոգների կողմից նշանակալի աշխատանք է կատարվել երկրի 
բանվոր դասակարգի կառուցվածքի Հարցերի ուսումնասիրության ուղղու-
թյամբI Պրորլեմի նկատմամբ Հետաքրքրռւթյունր պայմանավորված է նրա-
նով, որ մեր Հասարակության առաջատար սոցիալ-քաղաքական, տնտեսա-
կան ուժի՝ բանվոր դասակարգի, կազմի-կառուցվածքի փոփոխությունները 
որոշում են ոչ միայն իր՝ բանվոր դասակարգի, այլև ամբողջ սովետական 
Հասարակության զարգացման օրինաչափություններն ու տենդենցները։ 

հրկրի բանվոր դասակարգի ազգային ջոկատներում բանվոր դասակարգի 
կառուցվածքային փոփոխությունների մեխանիզմի բացաՀայտոլմը նպաս-
տում է ոչ միայն ընդՀանուբ օրինաչափությունների, այլև այն առանձնա-
Հաակությռւնների ի Հայտ բերմանը, որոնք Հատուկ են բանվոր դասակարգի 
զարգացմանն այս կամ այն Հանրապետությունում։ 

Բանվոր դասակարգի պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ զարգացած սոցիալիզմի ժամանակաշրջանում բանվոր դասակարգի կա-
ռուցվածքի մեջ տեղի են ունենում առավել էական և առաջադիմական փոփո-
խություններ, որոնք ազդեցություն են թողնում ամբողջ սովետական Հասա-
րակության կառուցվածքի վրա։ 


