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Исследователи советского перио-
да истории России чаще обращаются 
к сюжетам, связанным с революци-
ей, гражданской и Великой Отечест-
венной войнами, коллективизацией 
и репрессиями 1930-х гг. Что касает-
ся послевоенных десятилетий, то, по 
мнению автора ряда работ по исто-
рии Татарстана А. Г. Галлямовой, 
период 1940–1980-х гг. отличается 
«самым скудным вниманием иссле-
дователей» как время «вялотекущей 
эволюции, не дающей колоритных 
сюжетов для исторических трудов»1. 
А между тем именно в этот период, 
лишенный яркой событийной канвы, 
процессы социальной трансформа-
ции имели наиболее сущностный 
характер. Разделяя мнение автора, 
подчеркнем, что в архивах хранится 
немало интересных документов, из-
учение которых позволяет по-новому 
взглянуть на недавнее прошлое.

1960–1980-е гг. в истории СССР 
сегодня оцениваются неоднознач-
но. Одни называют это время «золо-
тым», ностальгируя по возможности 
получения бесплатного образования 

и медицинского обслуживания, дру-
гие обвиняют руководство в стагна-
ции, застойных явлениях, неэффек-
тивных мерах в области политики 
и экономики.

В Татарии также, с одной сто-
роны, наблюдался процесс стреми-
тельной индустриализации и свя-
занной с ней урбанизации (развитие 
военно-промышленного комплекса, 
машиностроения, нефтяной и неф-
техимической промышленности), 
а с другой – отставание по целому 
ряду позиций (дорожное и жилищ-
ное строительство, газификация, ме-
дицинское и бытовое обслуживание, 
заработная плата)2.

Насколько положение республики 
отличалось или было аналогичным 
общесоюзному развитию, в опре-
деленной степени позволяют уви-
деть результаты социологических 
опросов. Эти материалы отложились 
в фонде Татарского обкома КПСС. 
К середине 1960-х гг. Татарским 
обкомом партии была осознана не-
обходимость и важность изучения 
мнения различных слоев и групп 
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населения с помощью социологиче-
ской науки. Это привело к созданию 
при обкоме социологического инсти-
тута, пока на общественных нача-
лах. Он состоял из Совета института 
и проблемных групп. Совет инсти-
тута намечал основные направле-
ния социологических исследований, 
определял инструментарий и оказы-
вал методическую помощь. Им же 
формировались проблемные группы 
социологов-энтузиастов из числа 
партийного актива и преподавате-
лей вузов. В справке, составленной 
отделом организационно-партийной 
работы обкома КПСС, было отмече-
но, что всего было сформировано 9 
проблемных групп, в том числе по 
вопросам формирования у трудя-
щихся научного мировоззрения, жиз-
ненным планам молодежи, духовной 
жизни села и др. Результаты работы 
групп использовались в практике 
партийной работы. Так, например, на 
основе выборочного изучения рели-
гиозности населения было созвано 
республиканское совещание-семинар 
по совершенствованию научно-ате-
истической работы. Изучение запро-
сов читательской аудитории журнала 
«Коммунист Татарии» позволило 
улучшить тематическую направ-
ленность и идейно-теоретический 
уровень журнала. Ряд исследований 
по вопросам идеологической работы 
легли в основу решений бюро ОК 
КПСС3.

В мае-сентябре 1965 г. группой 
молодежных проблем проводилось 
социологическое исследование по 
проблеме «Досуг и потребление 
культуры» на заводах «Кзыл кунче» 
(выборка составила 250 чел.), Чисто-

польском часовом заводе (91 чел.), 
Казанском заводе компрессорного 
машиностроения (230 чел.), Казан-
ском заводе органического синтеза 
(200 чел.). Результаты исследова-
ния были направлены в ЦК ВЛКСМ 
и ОК ВЛКСМ4.

16 марта 1967 г. Татарский об-
ком КПСС обратился к руководству 
Института философии АН СССР, 
научному Совету АН СССР по про-
блемам конкретных социальных ис-
следований с просьбой помочь в ре-
шении вопроса о создании в г. Ка-
зани филиала отдела конкретных 
социологических исследований Ин-
ститута философии АН СССР. Необ-
ходимость такого шага объяснялась 
тем, что ТАССР являлась крупной 
многонациональной республикой 
с развитой многоотраслевой про-
мышленностью и сельским хозяй-
ством, а столица республики г. Ка-
зань – промышленным, культурным 
и научным центром. В республике 
происходили сложные социально-
экономические процессы, которые 
привлекали внимание социологов. 
И хотя в рамках общественного со-
циологического института был про-
веден ряд интересных исследований, 
их уровень оставлял желать лучшего. 
В случае создания социологического 
центра в Казани как филиала отдела 
конкретных социологических иссле-
дований, он мог бы координировать 
работу социологов Татарии и сосед-
них республик5.

Несмотря на то, что вопрос по-
ложительно не был решен, обком 
КПСС продолжал держать его на 
контроле. В 1969 г. отделом пропа-
ганды и агитации обкома была за-
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прошена информация из горкомов 
и райкомов КПСС, ряда промыш-
ленных предприятий о результатах 
социологических исследований. Из 
справки, подготовленной Альметь-
евским горкомом КПСС, следова-
ло, что на предприятиях г. Альме-
тьевска штатных социологов или 
социологической лаборатории не 
имелось. Исследования, как прави-
ло, проводились силами работников 
лабораторий научной организации 
труда (НОТ) или научно-исследова-
тельских лабораторий. Ряд опросов 
был проведен на Миннибаевском 
газоперерабатывающем заводе, но 
наиболее последовательно эта рабо-
та велась в НПУ «Альметьевнефть». 
Здесь лаборатория занималась из-
учением причин текучести кадров.

В 1967 г. в г. Альметьевске был 
создан городской Совет по социо-
логическим исследованиям на об-
щественных началах под руковод-
ством к. э. н. В. М. Козырева. Были 
проведены исследования по изуче-
нию вопроса религиозности насе-
ления одного микрорайона города, 
а также организации отдыха трудя-
щихся в условиях двух выходных 
дней в неделю. Все же, наибольшая 
работа проводилась профессиональ-
ными социологами – межинститут-
ской социологической лабораторией 
Института этнографии АН СССР 
и Ленинградского финансово-эко-
номического института. С помощью 
работников этой лаборатории были 
проведены обследования населения 
по возрастным показателям, анализ 
демографической и профессиональ-
но-отраслевой структуры населения, 
удовлетворения культурно-бытовых 

потребностей населения г. Альметь-
евска. Работа лаборатории прово-
дилась на основе договора, заклю-
ченного в 1967 г. с объединением 
«Татнефть» сроком на 5 лет.

Авторами справки отмечались 
большие трудности в работе Совета 
и социологических групп. Прежде 
всего, это отсутствие квалифициро-
ванных кадров, специалистов-соци-
ологов. Было предложено провести 
республиканский семинар по ме-
тодике социологических исследо-
ваний6.

В информации, подготовленной 
Зеленодольским горкомом КПСС, 
также отмечалось, что специальных 
групп по социологическим иссле-
дованиям в городе и районе пока 
не создано. Лишь на двух заводах – 
им. Горького и им. Серго – введе-
ны штатные единицы социологов. 
Помимо традиционного исследо-
вания причин текучести кадров, на 
предприятии им. Горького, напри-
мер, проводились анкетирования 
рабочих и служащих, имеющих де-
тей дошкольного возраста, с целью 
установления необходимого коли-
чества дежурных групп в выходные 
дни, а также анализа пропускных 
способностей заводских столовых 
и буфетов в одну смену7.

В Татарский обком КПСС также 
были представлены справки о пра-
ктике социологических исследова-
ний на ряде предприятий г. Казани, 
в Бауманском, Кировском, Ленин-
ском, Приволжском и Советском 
районах столицы. В частности, 
в информации Советского райкома 
партии отмечалось, что еще в 1964 г. 
при кафедре философии Казанского 
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государственного университета была 
открыта лаборатория в составе 4-х 
штатных единиц. Ею проводились 
исследования «в области современ-
ной религии с уклоном в сторону 
изучения ислама (состояние ре-
лигиозности населения на приме-
ре Казани и сельских местностей 
ТАССР). В феврале-марте 1966 г. 
было опрошено 4950 чел. в Казани, 
в июне-июле 1966 г. организована 
социологическая экспедиция в 3 
сельских района Татарии. По мате-
риалам исследований, проведенных 
в сельской местности, был сделан 
доклад «Конкретно-социальные ис-
следования духовного мира совре-
менного верующего» на итоговой 
научно-исследовательской конфе-
ренции КГУ, посвященной 50-ле-
тию Октября. Лабораторией была 
подготовлена докладная записка 
в адрес обкома и горкома КПСС, ко-
торая легла в основу постановления 
бюро Казанского горкома КПСС от 
15.05.1967 г. «Об итогах социоло-
гических исследований населения 
города и задачах по дальнейшему 
улучшению атеистической работы». 
Учитывая большой интерес сту-
денческой молодежи к конкретным 
социологическим исследованиям 
и практические нужды в специали-
стах, владеющих методикой и техни-
кой социологических исследований, 
лаборатория выступила с инициа-
тивой организации при факультете 
общественных профессий универ-
ситета отделения социологов. Оно 
было открыто в 1968 г.8

Более масштабные исследования 
в рамках всей республики могли 
быть осуществлены только иссле-

довательскими учреждениями. Та-
тарская АССР не раз становилась 
объектом специального социоло-
гического мониторинга. В ноябре 
1974 – январе 1975 гг. сотрудниками 
сектора социального развития го-
родов и регионов Ленинградского 
института социально-экономиче-
ских проблем АН СССР было про-
ведено обследование населения 
городов ТАССР – Казани, Альме-
тьевска и Мензелинска9. Данный 
опрос явился повторным, так как 
первый проводился в этих же горо-
дах в 1967 г., что позволило сделать 
сравнительный анализ полученных 
данных. В фонде Татарского обкома 
КПСС нами не выявлено материа-
лов по итогам анкетирования 1967 г., 
поэтому в статье рассмотрены ре-
зультаты опроса 1974–1975 гг. Опрос 
затронул сферу культурно-бытового 
потребления различных социальных 
групп населения и проводился по 
месту жительства респондентов. По 
г. Казани было охвачено 3600 чел., 
по г. Альметьевску – 1895 чел., по 
г. Мензелинску – 856 чел.

К слову, в 1960 г. в Казани про-
живало 692,7 тыс. чел., в октябре 
1979 г. население столицы превы-
сило 1 млн. чел. К концу 1970-х гг. 
в Казани было сосредоточено 150 
крупных промышленных предпри-
ятий. В 1980 г. в городе насчитыва-
лось 13 вузов, 139 школ, 54 дворца 
культуры, 136 библиотек, 50 НИИ 
и КБ10. Население Альметьевска 
в 1970 г. составляло 87 тыс. чел., 
в 1979 г. – 109,4 тыс., а в 1989 г. уже 
136,4 тыс.11 В Мензелинске в 1970 г. 
проживало 15,9 тыс. чел., в 1979 г. – 
17,4 тыс., однако в 1989 г. количество 
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населения снизилось до 15,5 тыс.12

Опрос показал, что в целом за пе-
риод 1967–1974 гг. уровень жизни 
населения существенно повысился. 
По сравнению с другими регионами, 
полученные данные демонстрирова-
ли уверенный рост республики по 
всем культурно-бытовым показате-
лям. По мнению авторов аналитиче-
ской записки, не было обнаружено 
никаких признаков отставания ТАС-
СР от других областей и автономных 
республик РСФСР.

Была дана социально-производ-
ственная характеристика населения. 
В частности, отмечена стабильность 
кадрового состава народного хозяй-
ства городов, преобладание лиц со 
сравнительно продолжительным 
стажем работы (как общим, так 
и профессиоальным). Были также 
рассмотрены вопросы уровня обра-
зования, стабильности в социальном 
и профессиональном положении.

Одной из задач исследования 
было выяснение степени удовлет-
воренности работающего населения 
различными сторонами трудовой 
деятельности – содержанием, ре-
жимом, условиями труда, возмож-
ностью повышения квалификации. 
Опрос показал, что содержанием 
труда были не удовлетворены 7,06% 
опрошенных, режимом труда – 
11,35%, условиями труда – 18,48%, 
возможностью повышения ква-
лификации – 12%. При этом доля 
недовольных размером заработной 
платы составила 26,5%. В Казани 
особенно велика была неудовлетво-
ренность размером заработной пла-
ты у неквалифицированных рабочих 
(33%), у служащих-неспециалистов 

она составила 32,45%, у служащих 
с высшим и средне-специальным 
образованием – 30,1%. А вот процент 
недовольных размером заработной 
платы среди научных работников 
и вовсе составил 36,3%.

За период 1967–1974 гг. продол-
жался процесс совершенствования 
социальных отношений и развития 
социальной активности трудящихся. 
В частности, исследование показало 
более существенное повышение ак-
тивности женщин. В Казани доля за-
нятых общественной работой среди 
женщин увеличилась на 20%, в Аль-
метьевске на 7%, в Мензелинске на 
5% и составила по городам в целом 
50–60%.

По сравнению с 1967 г. сущест-
венно повысились показатели потре-
бления культурных благ, причем это 
коснулось всех социальных групп. 
Однако темпы роста культуры были 
различными. Особенно быстро под-
нималась культура более отсталых 
в прошлом слоев.

Вместе с тем, опрос показал не-
достаточный объем чтения художе-
ственной литературы и особенно 
посещения театров по всем соци-
альным слоям. Чрезмерное внимание 
уделялось телесмотрению. В Казани 
и Альметьевске более 80% населе-
ния ежедневно смотрели телепереда-
чи. В группе неквалифицированных 
рабочих велика была доля лиц, не 
читающих регулярно газет.

Обследованием были также охва-
чены вопросы материального благо-
состояния и жилищной обеспечен-
ности населения республики. Оно 
показало, что по уровню дохода на 
члена семьи Казань значительно от-
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ставала от среднего уровня доходов 
по СССР. Так, доля семей, имеющих 
доход более 100 руб. на члена се-
мьи, по СССР составляла более 30%, 
в Казани же этот показатель был ра-
вен 19,67%. Примерно треть семей 
столицы республики имели доход 
на члена семьи до 60 руб., половина 
семей – доход от 60 до 100 руб. Наи-
большая доля семей с низким дохо-
дом была отмечена среди неквалифи-
цированных и квалифицированных 
рабочих и служащих-неспециали-
стов, наименьшая – среди служащих 
с высшим и средним образованием. 
Особенно высокий уровень зафикси-
рован у семей научных работников 
со степенями и руководителей круп-
ных трудовых коллективов.

Недостаточно высокий уровень 
благосостояния в определенной 
степени компенсировался наличи-
ем у населения личных подсобных 
хозяйств. В целом, примерно 35% 
населения Казани имело личные 
подсобные хозяйства, причем они 
были распределены довольно рав-
номерно между социальными груп-
пами. Более 60% имеющих ЛПХ ис-
пользовали его для обеспечения про-
дуктами питания, за исключением 
группы с доходами более 150 руб. на 
человека, где более половины семей 
использовали его для исключительно 
отдыха. Лишь незначительная часть 
(немногим более 6%) подсобных хо-
зяйств использовалась для продажи 
продуктов на рынке.

Одним из показателей уровня 
жизни населения является характер 
проведения отпуска. Данные опроса 
населения Казани свидетельствова-
ли о том, что более 30% населения 

проводили свой отпуск в городе, 
около 7% – на собственном садово-
огородном участке. 26,7% населения 
пользовались организованными фор-
мами отдыха. Наибольшая доля тех, 
кто проводил свой отпуск в городе, 
наблюдалась среди неквалифициро-
ванных и квалифицированных рабо-
чих и служащих-неспециалистов. 
Большая доля лиц, пользующихся 
организованными формами отдыха, 
приходилась на служащих-специ-
алистов, научных и руководящих 
работников.

Несмотря на огромные масшта-
бы строительства, все еще острой 
оставалась жилищная проблема. 
Это объяснялось продолжающим-
ся отставанием строительства жи-
лья от потребности общества в нем. 
Ситуация по распределению жилья 
по социально-профессиональным 
характеристикам населения выгля-
дела следующим образом. Средний 
метраж жилой площади на члена 
семьи у рабочих неквалифицирован-
ного и квалифицированного труда 
составлял 7 м2. При этом около 30% 
квалифицированных рабочих имело 
менее 5 м2 на члена семьи. Основные 
слои интеллигенции располагали 
жилой площадью 7,0–7,9 м2 на чело-
века. При этом у интеллигенции мас-
совых профессий (врачи, учителя, 
инженеры) более 19% имели жилую 
площадь на члена семьи менее 5 м2. 
В материалах исследования было 
подчеркнуто, что положение в Ка-
зани по жилищной обеспеченности 
квалифицированных рабочих и ин-
теллигенции массовых профессий 
заметно менее благополучно, чем во 
многих других областных центрах.
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Анализ показал, что по всем со-
циальным группам, кроме руководи-
телей трудовых коллективов, значи-
тельный процент опрошенных про-
живает в коммунальных квартирах, 
снимает часть комнаты или комнату, 
живет в общежитии. Среди опро-
шенных жителей Казани, имеющих 
собственное жилье, были удовлетво-
рены: размерами жилья – 51,3%, ти-
пом квартиры – 69,9%, количеством 
комнат – 49,6%, количеством удобств 
в доме – 57,3%, местоположением 
дома или расстоянием от жилища 
до работы – 74,3%. От часа и более 
тратили на дорогу от дома до места 
работы 18,1%. Недостаток места для 
систематических занятий дома вы-
явлен у 41% опрошенных.

В мае-июне 1983 г. Институтом 
этнографии им. Н. Н. Миклухо-Ма-
клая АН СССР был проведен опрос 
населения тех же городов – Казани, 
Альметьевска и Мензелинска13. 
Спектр вопросов анкетирования 
и количество представленных в Та-
тарский обком КПСС таблиц было 
больше, чем в предыдущем иссле-
довании. Сравнительный анализ 
с данными предыдущего обследо-
вания позволил проследить дина-

мику происходивших в республике 
социальных процессов.

Опрос проводился по месту жи-
тельства и охватил все категории ра-
ботающих граждан. Объем выборки 
по Казани составил 3975, по Альме-
тьевску – 1760, по Мензелинску – 958 
чел. Данные опроса показали, что за 
период 1967–1974–1983 гг. сущест-
венно повысился уровень жизни на-
селения, значительно усовершенст-
вовался образ жизни горожан. Вновь 
не было выявлено никаких призна-
ков отставания ТАССР от других 
областей и автономных республик 
РСФСР. Более того, отмечены по-
казатели общественной активности 
населения и превосходящие средние 
по РСФСР темпы роста культуры.

В первом разделе исследования 
была дана социально-производст-
венная характеристика работающего 
населения.  Сравнение показателей 
средней заработной платы в 1967, 
1974 и 1983 гг. свидетельствовало, 
что по всем категориям работающих 
зарплата резко возросла. Кроме того, 
наблюдалась устойчивая тенденция 
к уменьшению разрыва по оплате 
труда между социальными слоями.

Таб. 1. Уровень средней зарплаты по некоторым категориям  
работающего населения (в рублях)

Категории населения
Казань Альметьевск Мензелинск

1967 1974 1983 1967 1974 1983 1967 1974 1983
Квалифицированные 
рабочие, занятые на  
машинах и механизмах

99,1 144,4 186,5 114,6 157,9 196,7 93,4 123,5 179,3

Рабочие высококвали-
фицированного труда 
(рабочие-интеллигенты)

97,9 142,4 190,3 115,6 175,0 211,7 119,9 нет 
данных 180,8

Работники высококвали-
фицированного управ-
ленческого труда

164,3 204,9 220,9 178,3 203,4 230,4 141,8 169,4 171,9



СОЦИОЛОГИЯ

73  

Одной из задач исследования 
было выяснение степени удовлет-
воренности работающего населения 
содержанием, режимом, условиями 
труда. Полученные данные зафикси-
ровали рост неудовлетворенности 
компонентами трудовой деятельнос-

ти практически по всем позициям, 
что объяснялось опережающим ро-
стом культурно-трудовых запросов 
трудящихся по сравнению с темпами 
совершенствования социальных па-
раметров производства.

Таб. 2. Степень неудовлетворенности компонентами труда в 1983 (в %)
Компоненты труда Казань Альметьевск Мензелинск

Содержание труда 7,44 5,94 5,07
Режим труда 10,5 8,1 7,7
Санитарно-гигиенические условия труда 20,1 17,8 13,2
Размер зарплаты 29,0 24,1 17,8
Возможность повышения квалификации 18,0 15,5 17,1

В ходе опроса и сравнения резуль-
татов материального и морального 
поощрения производственной и об-
щественной активности трудящихся 
было отмечено некоторое отстава-

ние Мензелинска в стимулировании 
работников в рамках компетенции 
руководства и общественных орга-
низаций предприятий.

Таб. 3. Частота поощрений опрошенных за период 1980–1983 гг. (в %)
Виды поощрений Казань Альметьевск Мензелинск

Правительственные награды 
(ордена, медали, почетные звания, 
Государственная премия)

5,6 6,0 5,9

Нагрудные знаки, Почетные грамоты 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ,  
премии министерств

8,5 9,0 8,5

Грамоты, занесенные на Доску Почета 
предприятия (учреждения) 28,3 32,8 23,4

Денежные премии, ценные подарки 37,6 43,0 24,2
Благодарности в приказе руководителя 34,5 31,0 24,2
Поощрений не имели 30,1 25,4 37,1

Второй раздел был посвящен 
вопросам потребления культурных 
благ, проведения досуга. Было от-
мечено, что по сравнению с 1974 г. 
произошли значительные изменения 
в культурной деятельности населе-
ния. Однако изменения эти не были 
однозначными. С одной стороны, на-
блюдалось существенное повышение 
таких показателей потребления куль-
турных благ, как посещение театров 

не реже 1 раза в месяц, посещение 
кинотеатров, наличие собственных 
книг в домашней библиотеке. В то 
же время уменьшилось количество 
трудящихся, читающих литературу 
не реже 1 раза в неделю, ежеднев-
но читающих газеты, ежедневно 
просматривающих телевизионные 
передачи. Эти изменения коснулись 
в равной степени всех социальных 
групп.
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Интересно отметить, что во всех 
социальных слоях чрезмерное вни-
мание уделялось «телесмотрению», 
высока была доля пассивного от-
дыха, «ничегонеделания». Горожа-
не слабо были вовлечены в заня-
тия художественным творчеством, 
физкультурой и спортом. В Казани, 
например, художественным твор-
чеством никогда не занимались 
81,4% опрошенных, в Альметьевс-
ке – 85,9%, в Мензелинске – 78,6%, 
причем среди рабочих показатели 
были еще выше. Пренебрегали за-
нятиями физкультурой и спортом 
в Казани 63,5%, в Альметьевске – 
71,6%, в Мензелинске – 68,3% рабо-

тающих, а доля лиц, практически не 
занимающихся физкультурой, среди 
рабочих достигала 70–80%.

В рамках исследования был за-
тронут и такой не совсем привыч-
ный для 1983 г. вопрос, как частота 
посещения церкви. К сожалению, 
авторами не были даны пояснения, 
только ли о православных церквях 
идет речь и почему не была рассмо-
трена частота посещения мечетей. 
И хотя данные представленной ниже 
таблицы весьма красноречивы, не 
будем забывать, что опрошенные 
в силу известных причин могли 
скрыть факты более частого посе-
щения церквей.

Таб. 4. Частота посещения церкви в 1983 г. по всем категориям опрошенных (в %)

Частота посещения Казань Альметьевск Мензелинск

Ежедневно 0,5 1,1 1,8
1 или несколько раз в неделю 0,7 0,8 1,2
1 или несколько раз в месяц 0,9 0,6 0,7
Несколько раз в год 3,9 1,8 1,8
Никогда 94,0 95,7 94,5

Интересно отметить, что в груп-
пах рабочих высококвалифициро-
ванного труда, работников высокок-
валифицированного умственного 
труда и высококвалифицированного 
управленческого труда в Мензелин-
ске никогда не посещали церковь 
100% опрошенных. По Казани 
и Альметьевску такого показателя 

не отмечено ни в одной группе.
Из всех форм потребления куль-

турных благ хотелось бы остано-
виться на степени «ничегонеде-
ланья» у представителей рабочих 
и интеллигенции Казани. Опрос 
проводился у молодежи в возрасте 
25–30 лет.

Таб. 5. Частота «ничегонеделания» у молодежи Казани в 1983 г. (в %)

Частота рабочие интеллигенция
Ежедневно 12,2 19,4
1 или несколько раз в неделю 20,2 19,4
1 или несколько раз в месяц 10,7 9,2
Несколько раз в год 13,7 9,2
Никогда 43,2 42,8
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В период с 1974 по 1983 г. в Тата-
рии отмечалось значительное повы-
шение материального благосостоя-
ния населения. Например, в Казани 
доля семей с уровнем дохода на од-
ного человека менее 60 руб. в ме-
сяц сократилась с 30,9% до 15,7%. 
Однако по уровню дохода на чле-
на семьи Казань пока значительно 
отставала от среднего показателя 
по СССР. Доля семей, имеющих 
доход более 100 руб. на человека, 
по СССР в целом составляла около 
50%, а в Казани этот показатель до-
стигал лишь 37,0%. И вновь, как 
и в предыдущий период, недостаточ-
но высокий уровень благосостояния 
отчасти компенсировался наличием 
личных подсобных хозяйств. Доля 
обладателей подсобных хозяйств 
или садово-огородных участков 

выросла с 35% в 1974 г. до 48% 
в 1983 г.

Своеобразным косвенным показа-
телем удовлетворенности прожива-
ния в городе являются данные о же-
лающих сменить место жительства. 
В целом склонны были покинуть 
Казань 31,9% респондентов. При-
чем среди интеллигенции с высшим 
образованием хотели уехать 39,3%, 
а среди высококвалифицированных 
рабочих-интеллигентов – 41,5%. Ав-
торами исследования был выявлен 
не только процент желающих сме-
нить место проживания, но и направ-
ления переезда, которые представ-
лены в таблице 6. Как видим, более 
половины из числа желавших сме-
нить место жительства, предпочита-
ли столицы или областные центры 
за пределами республики.

Таб. 6. Ориентация на место переезда у трудящихся Казани в 1983 г.  
(в %, за 100% приняты желающие выехать)

Направление переезда всего
в т. ч. работники 

высококвалифицированного 
управленческого труда

В село, в деревню в пределах ТАССР 9,1 22,2
В поселок городского типа в пределах ТАССР 5,0 0
В другой город в пределах ТАССР 7,8 11,1
В село, деревню за пределами ТАССР 3,3 0
В небольшой город или пгт за пределами ТАССР 11,9 11,1
В областной центр или столицу другой 
республики 33,6 33,4

В Москву или Ленинград 29,3 22,2

Характер проведения отпуска 
также служит одним из показателей 
уровня жизни населения. Так вот, по 
результатам опроса 32,9% жителей 
Казани проводили его в городе, 9,3% 
– на собственной даче или садово-
огородном участке, организованны-
ми формами отдыха пользовались 
около 23% работающего населения. 
Если сравнить данные с 1974 г., то 

в первом и третьем случае наблю-
далась тенденция к уменьшению, 
а во втором – к увеличению, то есть 
к росту доли дачников.

По-прежнему довольно острой 
оставалась жилищная проблема. Как 
это не выглядит парадоксальным, но 
в 1983 г. в Казани 32,6% квалифици-
рованных рабочих имели жилпло-
щадь до 5 м2 на члена семьи, тогда 
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как в 1974 г. таких было 29,7%. Сре-
ди работников квалифицированного 
умственного труда с высшим обра-
зованием (интеллигенция массо-
вых профессий – врачи, инженеры, 
учителя) жилплощадь менее 5м2 
на человека в семье имели 20,8% 
(в 1974 г. – 19,0%). Авторами иссле-
дования было отмечено, что жилищ-
ная ситуация в Казани была заметно 
менее благополучной, чем во мно-
гих других областных центрах. Это 
подтверждают и данные о качестве 
жилища. В Казани в целом 29% тру-
дящихся проживали в общежитиях, 
снимали комнату или квартиру, про-
живали в коммунальных квартирах. 
У рабочих эта цифра достигала 33%. 

Невысокий уровень обеспеченности 
коммунальными удобствами объ-
яснялся высокой долей в Казани 
и, в особенности, в Альметьевске 
и Мензелинске индивидуалных до-
мов. По результатам опроса также 
был сделан вывод, что обеспечен-
ность трудящихся трех городов теле-
фонной связью отставала не только 
от потребностей того времени, но 
и от средних показателей по другим 
городам такого же типа (примерно 
в 2,5 раза). В представленных ниже 
таблицах отражены условия жилья 
работающего населения трех горо-
дов, в том числе наличие удобств 
в них.

Таб. 7. Жилищные условия работающего населения в 1983 г. (в %)*
Жилищные условия Казань Альметьевск Мензелинск

Живу в общежитии 9,2 3,4 0,8
Снимаю комнату (квартиру, часть комнаты) 3,7 6,9 3,7
1 (2–3) комнаты в коммунальной квартире 16,1 7,9 23,5
Отдельная 1 (2-х, 3-х и более) квартира 56,6 62,6 32,6
Часть дома 3,5 2,5 4,6
Отдельный дом 10,9 16,7 34,8

* Подсчет в группах сделан автором.

Таб. 8. Наличие удобств в домах трудящихся в 1983 г. (в %)
Виды удобств Казань Альметьевск Мензелинск

Телефон 14,7 16,0 11,8
Центральное отопление 71,7 75,1 41,1
Ванная или душ 61,0 68,7 27,3
Газовая или электроплита 77,8 86,2 63,0
Канализация 70,1 71,6 27,2
Водопровод 76,7 78,1 33,1
Перечисленных удобств нет 9,3 3,0 26,2

В рамках исследования были 
также рассмотрены вопросы о со-
стоянии здоровья и уровне заболе-
ваемости работающего населения 
г. Казани, частота прогулок, выездов 
на природу, туристических путеше-
ствий жителей трех городов, учас-

тие их в общественной работе и ряд 
других.

Как видим, материалы социоло-
гических исследований представ-
ляют собой интересный источник 
по изучению социально-экономи-
ческого и культурно-бытового поло-
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жения различных групп населения 
республики. Данные проведенных 
в 1960–1980-е гг. опросов демон-
стрируют определенную поступа-
тельную динамику в развитии горо-
дов Татарии. Вместе с тем, трудно 
согласиться с авторами проведенных 

исследований, которые утверждали, 
что никакого отставания от других 
областей и республик не выявлено. 
Результаты анкетирования говорили 
сами за себя и показывали отста-
вание по целому ряду позиций от 
общесоюзных показателей.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению социально-экономического положе-
ния Татарской АССР в 1960–1980-е гг. на основе данных социологических опросов, 
проведенных в республике в 1967, 1974–1975, 1983 гг. Ленинградским институтом со-
циально-экономических проблем АН СССР и Институтом этнографии им. Н. Н. Ми-
клухо-Маклая АН СССР в городах Казань, Альметьевск и Мензелинск.
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the socio-economic situation 
of the Tatar ASSR in the 1960s and 1980s on the basis of the data of sociological surveys 
conducted in the republic in 1967, 1974–1975, and 1983. The Leningrad Institute of Socio-
Economic Problems of the USSR Academy of Sciences and the Miklukho-Maklay Institute 
of Ethnography of the USSR Academy of Sciences in the cities of Kazan, Almetyevsk and 
Menzelinsk.
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