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Н. Н. Б Е Л Я К О В И Ч

Ч ЕРТЫ  к о м м у н и с т и ч е с к о й  л и ч н о с т и

XXVI съезд КПСС подчеркнул, что в развитом социалистическом об
ществе имеются все возможности для проявления творческих сил и способ
ностей каждого советского человека. В этих условиях все более полное 
развитие получают типичные для социалистической личности черты, име
ющие тенденцию к постепенному перерастанию в коммунистические. Но
вый человек формируется так же сознательно, целеустремленно и после
довательно, как и коммунистическое общество в целом. И чем яснее, кон
кретнее будет наше представление об идеале, тем успешнее будет осуще
ствляться процесс становления всесторонне развитой, гармоничной лич
ности.

Моделирование основных черт нового человека, как и прогнозирова
ние путей его становления, дело весьма сложное, во многом условное и 
вероятное. Это объясняется прежде всего тем, что личность в своей сущ
ности— образование многофакторное; ее содержание определяется социаль
но-экономическим, политическим и духовным состоянием общества в це
лом, уровнем идейно-воспитательной работы. На становление личности 
оказывают определенное воздействие природная среда, биологические 
данные индивида. Из этого следует, что для сколько-нибудь реальных и 
долговременных прогнозов специфики человека будущего необходимо 
глубокое научное предвидение перспектив развития всего народного хо
зяйства страны, ее социально-классовых изменений, демографических и 
идеологических процессов. Необходимо также уметь выделить эмпириче
ские показатели количественных и качественных связей этих сторон дей
ствительности с конкретным человеком, измерять их, определять харак
тер их воздействия на человека в различных ситуациях, с учетом инди
видуальных особенностей.

Подчеркивая эти обстоятельства, Н. С. Мансуров пишет: «Ставить
вопрос о моделировании личности, равно как и о прогнозировании ее раз
вития— задача неблагодарная, так как ограничена современным уровнем 
познания этой проблемы. Идут дискуссии по многим основным понятиям 
этой проблемы. Она непременно вызовет возражения и различные точки 
зрения со стороны некоторых социологов. И в то же время не выдвигать 
такую задачу, ожидать, что когда-то в будущем будет достигнуто полное 
согласие по всем дискуссионным вопросам теории личности, было бы так
же неоправданным»1.

Социологический подход к построению модели нового человека не мо
жет означать ничего другого, кроме изучения объективных— материаль
ных и духовных— условий его жизни, как тех, которые он находит гото
выми, так и тех, которые создаются его собственной деятельностью. Меж
ду тем эти условия сами по себе не порождают личность. Ее становление 
осуществляется под определяющим их влиянием в процессе предметного 
отношния индивида к действительности. Вступая в наличную систему об
щественных отношений, он усваивает сложившиеся в обществе ценности, 
нормы поведения, способы и формы жизнедеятельности, словом, форми
рует свой личностный облик.

Поэтому личность и ее черты в конечном счете производны от струк
туры реальных общественных отношений. И чем активнее связь с ними
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самого субъекта, тем разностороннее и богаче его личность. Много раз 
повторенные человеком многообразные действия в системе экономических, 
социально-политических и духовных отношений общества и закрепленные 
в его сознании и поведении суть черты его личности. Последние изменя
ются и совершенствуются с развитием совокупности общественных отно
шений.

В ходе перерастания развитого социалистического общества в ком
мунистическое происходит интенсивное совершенствование всей системы 
отношений советского общества. Его основу составляют процессы, кото
рые протекают в отношениях собственности. С развитием социалистиче
ской собственности неразрывно связано решение таких сложных задач, 
как ускорение роста производительности труда, повышение эффективно
сти общественного производства, качества выпускаемой продукции, со
вершенствование политической системы общества, обогащение его духов
ной культуры. Эти процессы сопровождаются созданием одинакового от
ношения к средствам производства всех членов общества, превращением 
их в единую ассоциацию равных и свободных тружеников, складыванием 
единого типа личности — коммунистической.

Коммунистическая личность — это человек, обладающий марксистско- 
ленинским мировоззрением, человек, по выражению В. И. Ленина, обога
тивший «свою память знанием всех тех богатств, которые выработало 
человечество»2. Это — высокосознательный член общества, достигший в 
развитии своих сущностных сил уровня, который обеспечивает все более 
возрастающее господство человека над природными и социальными сила
ми, научное осмысление явлений общественной жизни. Это — богатая 
индивидуальность, которая «одинаково всесторонняя и в своем производ
стве и в своем потреблении»3.

Для человека коммунистического общества труд становится главной 
жизненной потребностью. Впервые за всю историю человечества он начи
нает соответствовать своей истинной природе— становится средством осво
бождения людей, «предоставляя каждому возможность развивать во всех 
направлениях и действенно проявлять все свои способности, как физиче
ские, так и духовные»4. Труд превращается главным образом в деятель
ность по управлению высокомеханизированным и автоматизированным 
производством, является созидателем богатства не как единичный, непо
средственный труд, а как комбинация совокупной общественной деятель
ности. А это означает, что труд, не переставая, разумеется, быть сред
ством к жизни, становится сферой всестороннего развития каждого члена 
общества. «Человек здесь ,— писал К. М аркс,— не воспроизводит себя в 
какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей сво
ей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно устано
вившимся, а находится в абсолютном движении становления»5.

Человек коммунистического общества — это свободный человек, «ко
торый... строит новую, более высокую, общественную связь, обществен
ную дисциплину: дисциплину сознательных и объединенных работников, 
не знающих над собой никакого ига и никакой власти, кроме власти их 
собственного объединения...»6 Он движим экономическими, социальными 
и нравственными личными мотивами, находящимися в полной гармонии 
с общественными мотивами, интересами к познанию, созиданию и обще
нию. Его творческие способности приводятся в движение соревнованием 
и проявляются как вдохновенный поиск и приносящая удовлетворение 
деятельность, направленные на совершенствование орудий, методов и 
приемов труда, повышение эффективности и результатов труда как важ
нейшего способа личностного самовыражения. Индивидуальный выбор 
каждым человеком области приложения своих способностей совпадает с 
сознательным общественным распределением труда. Общность научных 
основ всех видов производства и высокий уровень подготовки людей от
крывают полный простор для перемены труда как важнейшего пути все
стороннего развития личности.

Человека коммунистических идеалов отличает высокая социальная 
активность, его действенное и компетентное участие в управлении обще
ственными процессами. Достигнутая высокая ступень зрелости общест
венных отношений и людей как главных субъектов исторического творче
ства приводит к слиянию объекта и субъекта управления.

Коммунистическую личность характеризует развитая духовная куль
тура, многообразие конкретных форм ее проявления. Основной особен
ностью этой культуры является ее гуманизм, превращение ее в высшую
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эстетическую ценность каждого человека, в один из существенных сти
мулов его поведения и действия. Духовная культура коммунистической 
личности вбирает в себя лучшие достижения всей мировой демократиче
ской культуры. Главной сферой проявления духовной красоты человека 
является свободный труд на благо всего народа, труд, одухотворенный 
высокой созидательной идеей. Существенной особенностью духовной куль
туры человека будущего является также то, что она проникнута истори
ческим оптимизмом, глубокой верой в возможность разумного преобразо
вания мира во имя счастья всех людей земли. Этот оптимизм основан на 
глубоком научном познании законов объективной действительности, их 
сознательном использовании в практике социалистического и коммунисти
ческого строительства.

Духовная культура всесторонне развитой и гармоничной личности 
находит свое выражение в разумных потребностях, богатых по содержа
нию и разнообразных по форме проявления. Умение чувствовать и пони
мать красоту мира сочетается с устойчивым стремлением человека созда
вать ее и делать достоянием всех людей. В реальной жизнедеятельности 
духовные потребности индивида разворачиваются в сложную систему лю
бимых видов деятельности и их чередований, желанных форм общения и 
поведения, предпочитаемых видов искусства и активного участия в худо
жественном творчестве.

Нормой жизни коммунистической личности является высокая нравст
венная культура и активность, проявляющаяся во всех аспектах ее повсе
дневного поведения и взаимоотношений с другими людьми. Высокосозна
тельное отношение к своему общественному долгу, труду и коммунистиче
ской собственности, единство слова и дела, чувство собственного достоин
ства и самоуважения, нетерпимость к элементам аморального поведения 
окружаю щ их— таковы характерные черты человека будущего. Его нрав
ственный облик характеризуется также идейной стойкостью, прочными 
убеждениями, принципами, сформулированными в моральном кодексе 
строителя комм5гнизма.

Человеку коммунистического общества присуща высокая физическая 
культура как необходимое условие крепкого здоровья, высокой работоспо
собности и продолжительности жизни. Спорт становится существенным и 
необходимым явлением в жизни каждого человека, его духовной потреб
ностью, выполняя профилактическую, восстановительную и компенсатор
ную функции.

Главным отличительным признаком коммунистической личности явля
ется исключительно высокий уровень целостности, гармонии и всесторон
ности проявления ее сущностных сил. Содержание социальных качеств 
всех людей коммунистического общества, их общественных связей и от
ношений в основе своей однородно. Вместе с тем каждый человек — это 
богатая, яркая индивидуальность. Он может проявить себя в том виде 
деятельности, который наиболее полно отвечает его интересам и природ
ным особенностям.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ НТР 
НА РА ЗВИ ТИ Е КУЛЬТУРЫ

Сущность научно-технической революции проявляется в неразрывном 
единстве качественных изменений в системе научных знаний, создании 
принципиально новой техники, существенном изменении всех производи
тельных сил общества. Использование достижений НТР открывает широ
кие перспективы совершенствования систем производства, управления, 
коммуникаций, культуры и дальнейшего развития самого человека. Вме
сте с тем НТР порождает новые, ранее неизвестные проблемы и послед
ствия, которые требуют глубокого осмысления и всестороннего изучения.
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