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К ИЗУЧЕНИЮ СЕЛЬСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОЧИХ 
В НАЦИОНАЛЬНО-СМЕШАННОМ РАЙОНЕ 
ЛУЖИЦКОГО БУРОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА (ГДР)

Благодаря марксистско-ленинской национальной политике СЕПГ лу
жицкие сербы, славянская часть населения Лужицы и одновременно 
единственное в ГДР национальное меньшинство, превратились в равно
правных членов развитого социалистического общества \  С основанием 
в 1951 г. Института сербоведения в Баутцене, подчиненного Центрально
му институту истории АН ГДР, лужицкие сербы впервые получили госу
дарственное научное учреждение для исследования своей истории, куль
туры и языка. В то время как исследования в области общественных 
наук, проводившиеся Институтом, сосредоточивались раньше на пробле
матике, связанной с прошедшими эпохами, в последние годы современ
ная тематика начинает систематически внедряться в научные планы.

В последние десятилетия под влиянием научно-технического прогрес- 
i :а во всех отраслях хозяйства существенно изменилась социальная струк

тура как немецкой, так и серболужицкой части населения Лужицы. Ре
шающим аспектом этого процесса представляется численный рост рабо
чего класса в связи с развитием угледобывающей промышленности — 
наиболее важной отрасли экономики этого региона. Специфические осо- 
бенности добычи бурого угля позволяют значительному числу рабочих 
жить в сельской местности. Поскольку подавляющее большинство лу
жицких сербов традиционно являются сельскими жителями, доля сербо- 
-тужичан среди рабочих буроугольных карьеров в национально-смешан
ных серболужицких районах оказывается достаточно высокой. Этим и 
: тъясняется особая заинтересованность Института серболужицкой этно- 
ггафии в исследовании сельских промышленных рабочих, занятых в бу- 

, ; ‘угольной промышленности Лужицы.
Границы лужицкого буроугольного бассейна и национально-смешан- 

■ой части Лужицы не совпадают друг с другом. Смешанный немецко- 
серболужицкий район имеет, грубо говоря, форму эллипса, вытянутого 
с севера на юг, фокусами которого являются районный центр Котбус и 
«кружной центр Баутцен. Центр эллипса располагается приблизительно 
з окружном центре Хойерсверда. Лужицкий же буроугольный бассейн 
: 'газует примерно равновеликий эллипс с тем же центром, но вытяну
тый вдоль оси восток — запад от автострады Берлин — Дрезден на за- 
■аде до границы с Польской Народной Республикой на востоке. Соот
ветственно национально-смешанный район лужицкого буроугольного 
бассейна приходится на территорию, общую для обоих эллипсов.

В качестве объекта исследования был выбран коллектив действующе
го уже более 20 лет буроугольного карьера в округе Хойерсверда. Сбор 
данных проводился в августе — сентябре 1972 г. и был разбит на два
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этапа. Завершился он занесением материала на перфокарты для после
дующей механизированной обработки.

На первом этапе изучалась документация. Были отобраны послуж
ные личные карточки в отделе кадров соответствующего карьера. Сведе
ния о месте жительства позволяют отнести 93,5% рабочих к сельским 
жителям. Затем рассматривались карточки рационализаторов из числа 
выбранных по первой картотеке лиц. Наконец, были определены числен
ность и профессиональная структура населения тех местностей, в кото
рых проживали сельские рабочие карьера. Оценка произведена по дан
ным государственной переписи населения 1971 г .2

На втором этапе проводился анкетный опрос сельских рабочих буро
угольного карьера по темам, не раскрытым в процессе анализа докумен
тов. Бланки анкет с напечатанными на них возможными вариантами от
ветов раздавались респондентам и возвращались обратно по служебным 
каналам, что позволило добиться 100%-ного сбора розданных анкет. 
Анкеты уволившихся и временно отсутствовавших на рабочем месте 
вернулись незаполненными (9,4% от общего числа розданных анкет). 
На вопросы остальных анкет были даны достаточно полные ответы. 
В итоге проанализировано более 700 анкет.

Демографическое изучение этой общей совокупности выявило прежде 
всего половой состав респондентов: 78,8% мужчин и 21,2% женщин. 
Низкая доля женского труда объясняется главным образом спецификой 
работы на буроугольных карьерах, однако в перспективе следует ожи
дать повышения занятости женщин в этой отрасли промышленности. 
Исследование возрастного состава показало, что наиболее велика доля 
группы 36—45-летних рабочих (27,5%), что отражает определенное «по
старение» коллектива.

Далее анализировалось семейное положение респондентов. Наиболее 
многочисленной и демографически наиболее важной оказалась группа 
состоящих в браке лиц обоего пола — 79,6% от общей совокупности. 
Исследование этой группы выявило величины хозяйств и число детей 
на семью. При этом зафиксирована тенденция к семье с двумя детьми 
и двухпоколенной семье. Заметное место в общей совокупности состав
ляют также трехпоколенные семьи. Как правило, на женщин от 29 до 
39 лет ложится двойная нагрузка: работа на предприятии и в домашнем 
хозяйстве.

Анализ социального состава общей совокупности показал, что, кро
ме представителей производственно-технической интеллигенции, соста
вивших 3,3%, все остальные опрошенные лица относятся к рабочему 
классу и, значит, к сельским промышленным рабочим, исследованию 
которых был посвящен наш проект. Представители ИТР, попавшие в 
выборку, однако, не исключались из анализа; изучение этой категории 
проводилось с точки зрения установления специфических форм сближе
ния интеллигенции с рабочим классом.

Анализ анкет проводился по следующим параметрам: рабочее место, 
жилое помещение, путь на работу и доля лужицких сербов. Результаты 
исследования по первым трем названным параметрам представляют ин
терес главным образом с точки зрения хозяйственно-политической, и по
этому мы коснемся их только в самых общих чертах. Выявилось, что 
сельские промышленные рабочие, а также проживающие на селе пред
ставители инженерно-технической интеллигенции подолгу работают на 
одном предприятии: 80,4% от общей совокупности — более 5 лет. Это 
соответствует также исключительно высокой стабильности проживания 
в одном и том же месте. Не менее чем 92,7% респондентов проживают 
в своих селах более 5 лет. В качестве факторов, способствующих ста-
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бильности проживания, можно указать на владение собственным домом, 
общественную работу в соответствующих селах, а также возможность 
содержания приусадебного садово-огородного участка и мелкого домаш
него скота. Побочный доход от сельскохозяйственного производства — 
явление, широко распространенное среди лужицких горняков вплоть до 
50-х годов,— в настоящее время занимает весьма скромное место среди 
факторов, способствующих стабильности проживания на одном месте.

Лишь 12% всех опрошенных (причем только рабочие) получали ка
кой-то дополнительный доход от сельскохозяйственных работ. Из них 
69,3% были заняты в личном хозяйстве членов сельскохозяйственных 
артелей в социально-смешанных семьях. И только оставшиеся 30,7% 
сами имели по мелкому участку , полезной площадью, не превышающей 
1 га. Таким образом, как исторически, так и статистически владельцы 
земельных участков, приносящих дополнительный доход, представляют 
среди исследованных сельских промышленных рабочих реликтовую 
группу3.

Очень интересной оказалась профессиональная структура населения 
местностей, в которых проживали опрошенные лица. Всего были охва
чены исследованием 49 поселений и 21 часть обособленных поселений 
в округах Хойерсверда, Вейсвассер, Шпремберг и Форет района Котбус 
и в округах Баутцен, Каменц и Ниски района Дрезден. В 42 из 49 посе
лений и в 20 из 21 обособленной части поселений живут как немцы, так 
и серболужичане. Хотя подавляющее большинство всех этих населенных 
пунктов производит до сих пор впечатление крестьянских поселений, в 
1971 г. 82,7% самодеятельного населения были уже заняты не в сельско
хозяйственном или лесном производстве, а главным образом в промыш
ленности 4. Это указывает на быстрое изменение социальной структуры 
в этих населенных пунктах под влиянием научно-технического прогрес
са. Большое значение придают сельские промышленные рабочие пути 
на работу. Благодаря широкомасштабному урегулированию транспорт
ной проблемй на предприятиях и организации доставки рабочих к месту 
работы и обратно большими автобусами, группа респондентов, тратящих 
много времени на то, чтобы добраться до работы (более 45 минут), и 
составляющая 27,6% от общей совокупности опрошенных, может быть 
еще сокращена при помощи мер, предпринимаемых администрацией и 
общественностью.

Заключительная часть нашего исследования посвящена доле сербо
лужичан, к числу которых мы отнесли респондентов, указавших в за
полненных ими анкетах серболужицкий язык в качестве родного. В соот
ветствии с этим критерием, обеспечившим достаточно надежные резуль
таты, серболужичане составили 35% от всех опрошенных, или 35,8% от 
всех мужчин и 31,6% от всех женщин, участвовавших в эксперименте. 
Как среди мужчин, так и среди женщин доля серболужичан повышалась 
с зозрастом. Среди исследованных представителей инженерно-техниче
ской интеллигенции, живущих в сельской местности, серболужичане со
ставили 25%, а среди сельских промышленных рабочих — 35,3%.

Граждане серболужицкой национальности обладают реальным на- 
к тональным, социально-экономическим и государственно-политическим 
равноправием и сознательно участвуют во всестороннем развитии и 
укреплении Германской Демократической Республики, в принятии и вы- 
полнении решений на производстве и по месту жительства. Этим они 
вносят вклад в осуществление исторической миссии своего класса. О сте
гани общественной активности серболужичан можно судить по данным 
: том, насколько они охвачены рационализаторским движением на про-

3 См. также Н .  А .  А й т о в .  Общее и особенное в классовой структуре стран социали- 
с-пческой системы.— «Философские науки», в. 3, М., 1970, с. 84.

4 Volks-, Berufs-, Wohnraum- und Gebâudezâhlung vom 1. Januar 1971 der Staat-
. n Zentralverwaltung liir Statistik der DDR.
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изводстве и общественно-политической работой по месту жительства. 
50% всех опрошенных серболужичан оказались рационализаторами, в 
то время как доля рационализаторов в общей совокупности составила 
47,6%. Кроме того, 66,4% респондентов-серболужичан вели обществен
ную и политическую работу по месту жительства (против 60,5% от об
щей совокупности). Приведенные нами цифры свидетельствуют о том. 
что обследованные серболужицкие трудящиеся вообще, и особенно сер
болужицкие рабочие, пользуются равноправием и имеют те же, что и 
рабочие-немцы права и обязанности, как на производстве, так и по месту 
жительства.

В работе, на основе которой написана настоящая статья 5, приведен 
комплексный статистический анализ сложившейся ситуации, что важно 
с методической точки зрения и способствует организации научно обосно
ванного политического руководства. Проведенное исследование имеет 
следующие основные аспекты:

1. Его результаты направлены на то, чтобы более выпукло предста
вить облик серболужицкого рабочего при социализме, имея в виду, что 
основная масса серболужичан-рабочих проживает в сельской местности.

2. Результаты, полученные на относительно узкой национально-сме
шанной немецко-серболужицкой территории, представляют собой пер
вый шаг в изучении группы сельских промышленных рабочих как осо
бого составного элемента социалистического рабочего класса в ГДР.

3. В практических целях были рассмотрены некоторые проблемы, по 
которым выработаны конкретные рекомендации. В целом же проведен
ный анализ способствует ознакомлению с великими процессами сближе
ния, происходящими в нашу эпоху: сближения классов и социальных 
прослоек, преодоления существенных различий между умственным и фи
зическим трудом, между городом и деревней, сближения национально
стей, т. е. тех самых процессов, которым придается столь большое значе
ние в Программе Социалистической Единой партии Германии, принятой 
на ее IX партийном съезде6.

5 F .  F ô r s t e r .  Lândliche Industriearbeiter in deutsch-sorbischen Teil des Lausitzer 
Kohlen- und Energiereviers. Dresden, 1975 (рукопись дисс.).

6 «Programm der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands».


