
ды  человека, к  механической картине мира, в рам ках которой получает 
развитие теоретико-познавательны й дуализм  в подходе к исследованию 
природы человека, и, наконец, переход к новому диалектико-материалисти
ческом у пониманию природы человека как диалектического единства био
логического и социального.
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Л. А. ГАЩЕНКО

СПЕЦИФИКА ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ОТРАЖ ЕНИЯ  
ПОТРЕБНОСТЕЙ л и ч н о с т и

И зучение роли социалистической идеологии в формировании нового 
человека не мож ет быть достаточно плодотворным, если не выявить ее зна
чение в возвы ш ении потребностей личности. О бщественные отношения су
щ ествую т и проявляю тся не сами по себе, не рядом  с человеком, а только 
в его деятельности. К ак условие ф ормирования личности эти отношения 
воздействую т на нее лиш ь через потребности — основные побудители со
циальной активности ‘. Они леж ат в основе поведения людей, составляют 
внутренний «м еханизм », исходный пункт принятия и осущ ествления ре
ш ения.

Суть потребности на уровне социологического анализа можно опреде
лить как «объективное состояние субъекта, вы раж аю щ ее противоречие 
м еж ду имею щ имся и необходимым (или представляю щ имся субъекту не
обходимым) и побуждающ ее его к деятельности по устранению данного 
противоречия»2. Важно отметить, что потребность характеризует такое со
стояние напряж енности, неуравновеш енности человеческого организма, 
причиной которого может быть не только нуж даемость в чем-либо, но и, 
наоборот, необходимость устранения некоторых ненуж ны х факторов, пре
пятствую щ их проявлению  сущ ностных сил человека. Так, например, рабо
чие А нглии в период промыш ленного переворота лом али орудия производ
ства, которые, как  они думали, были главны м  злом  ухудш ения их социаль
ного полож ения.

П роходя через сознание субъекта, потребности отражаю т (глубоко или 
поверхностно, правильно или искаж енно) объективные условия ж изнедея
тельности людей в форме идеального образа и вы раж аю т стремление к 
устранению  зависимости личности от внешнего мира путем его преобразо
ван и я .

Н еразры вная взаим освязь идеологии и человеческих потребностей про
является  в том, что идеология есть наиболее актуальное, активное отраж е
ние действительности. Оно в этом случае осущ ествляется через прйзму 
особо значимы х для всего класса и его членов потребностей и интересов 
людей, вы раж аю щ их сущ ественные, крайне важ ны е, необходимые усло
вия их сущ ествования, сам оутверж дения и самовы раж ения. Будучи про
дуктом деятельности общества, идеология содержит такие духовные обра
зования, которые «включают в свое содерж ание взгляды  и представления, 
ценности, оценки, вы раж аю щ ие отношение к  ценностям, а такж е социаль
ные нормы (нравственные, эстетические и т. п.), соответствующие потреб

2* 35



ностям и интересам класса и другие духовные образования»3. Этот уровень 
социального отраж ения представляет собой самосознание класса, которое 
в теоретической форме указы вает пути улучш ения социального положения 
и изменения сущ ествую щ ей действительности в соответствии с его корен
ными потребностями. «При этом идеологическое отраж ение находится в 
следую щ ем отношении к потребностям и интересам: оно вы текает из них, 
имеет их своим содерж анием и обратно воздействует на них»4.

Вместе с тем идеологическое познание сущности потребностей индиви
дов имеет свою специфику. И деология возникла как  отраж ение производ
ственных отношений и поэтому в классовом обществе она подчиняется за 
кономерностям взаимоотнош ений меж ду базисом и надстройкой. Предмет 
идеологического отраж ения наклады вает определенный отпечаток на полу
чение адекватного исследования общ ественных закономерностей.

Если в повседневной ж изнедеятельности человека на уровне общест
венной психологии «отраж ается лиш ь внеш няя видимость производствен
ных отнош ений»5, то идеология вы рабаты вает такие типы связей и содер
ж ательны х отношений, которые не имеют непосредственного чувственного 
коррелята. Идеологическое отражение всегда выходит за рамки непосред
ственных явлений в сф еру скры ты х закономерностей, составляющ их как 
бы внутренний м еханизм  побудительных мотивов индивидов. Но здесь 
идеология еще мало чем отличается от сугубо теоретического освоения со
циальной реальности.

Своеобразие ж е идеологического осмысления, выраж енного в потреб
ностях реальности, состоит в том, что оно осущ ествляется через призму 
классовы х интересов. Ведь в интересе потребность получает свое разви
тие, заверш ение, конкретизируется в качестве источника активности лич
ности. В нем вы раж ается  такж е актуальность потребности, ее предпочти
тельность, условия, способы и последствия ее удовлетворения Таким об
разом , идеология изучает потребности не сами по себе, а со стороны их 
значимости для реализации классовы х интересов. Следовательно, адекват
ное отображение объективной действительности в большой степени зависит 
от того, интересы какого класса, социальной группы представляет познаю
щ ий субъект.

Так, господствующие классы  и их идеологи используют все средства (в 
том числе и лож ны е воззрения) для упрочения своего господства, для 
борьбы с прогрессивными идеями. И только идеология рабочего класса 
обладает подлинной научностью, обусловленной преж де всего его местом 
и ролью в истории, как ее наиболее революционной силы. Поэтому рабо
чем у классу нет надобности искаж ать суть общественного развития, по
скольку его интересы  и цели «полностью совпадают с объективным ходом 
развития истории и насущ ными потребностями подавляю щ ей массы всего 
человечества»7. Конечно, «исторически условна всякая  идеологи я,— под
черкивает В. И. Л ен и н ,— но безусловно то, что всякой научной идеологии 
(в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина, 
абсолю тная природа»8. Постижение истины общественно-исторического 
процесса внутренне присущ е пролетарской идеологии, которая обосновыва
ет цели и задачи  революционного класса, вы рабаты вает способы и сред
ства преобразования общ ества на социалистических началах и показы вает 
перспективу его развития в коммунистическое.

Р аскры вая  специфику идеологического отраж ения потребностей лично
сти, следует такж е отметить, что на этом уровне они осознаю тся опосредо
ванно, через ряд промеж уточных звеньев (общественные потребности, 
классовы е интересы  и т. д.). Потребности индивида — это слож ная совокуп
ность его повседневных отношений к объективным возможностям, тенден
циям общественного развития. Человек имеет множество различны х по
требностей. И каж дая  отдельная потребность личности обладает чертами, 
присущ ими только ему, вы ступает как  единичное. Но развитие и много
образие индивидуальны х потребностей — лиш ь одна сторона. Д ругая — со
стоит в их общности, когда в мотивах отдельной личности сочетаются при
знаки и свойства, характерны е для потребностей людей данного класса 
(общ ества). Это объясняется тем, что одни и те ж е условия жизни, одина
ковость экономического полож ения людей данной социальной группы неиз
бежно порождаю т общность их потребностей. Следовательно, потребности 
класса, общ ества обусловлены  общ ественной необходимостью и связаны  
с ф ункционированием  и поступательным развитием  определенных про
изводительны х сил и производственных отношений как основы ж изнедея
тельности людей. Вместе с тем общ ественные потребности — это новое ка

36



чество, не сводимое к сумме даж е сущ ественных черт индивидуальных по
требностей. Но в то ж е время, они не существуют отдельно от индивидов 
как  некая сам остоятельная, себя воспроизводящ ая сущность. Обществен
ные потребности являю тся ведущ ей стороной индивидуальных потребно
стей, которые представляю т собой единство единичного и общего.

Общее, что имеется в стихийно сложивш ихся потребностях индивидов, 
отраж аясь на уровне общественной психологии, может привести к освое
нию лиш ь ближайш их (повседневных) потребностей личности и группы. 
Глубокое ж е понимание экономического полож ения и перспектив развития 
рассм атриваем ой группы в целом, вы яснение основных возможностей реа
лизации ее важнейш их потребностей происходит только на уровне научной 
социальной теории, которой является идеология рабочего класса.

В общественной потребности, теоретически обоснованной в идеологии, 
вы раж ается то, что определяет содерж ание не одной, а всех наиболее важ 
ны х потребностей индивида, связы ваю щ их его со своим классом. Если 
речь заходит об исследовании общ ественных потребностей, «то надо иметь 
в виду не столько побуждения отдельных лиц, хотя бы и самы х выдаю
щ ихся, сколько те побуждения, которые приводят в движение большие м ас
сы людей, целы е народы, а в каждом народе в свою очередь целы е клас
сы » 9. И наче говоря, потребности индивида не охватываю тся полностью в 
общественной потребности. Последняя фиксирует ту степень общности, ко
торая  позволяет выявить устойчивые, необходимые побуждения в действиях 
множ ества «отдельны х лиц». А это, в конечном счете, дает возможность 
обнаруж ить содерж ание и направленность действий больших масс людей, 
определить конечную цель пролетариата как  предвидение результата борь
бы за удовлетворение потребностей общественного прогресса. С ледователь
но, идеология отраж ает коренные потребности и отдельного человека, и 
всего класса, а в социалистическом обществе — всего советского народа.

Но сущность, функциональное назначение научной идеологии не огра
ничивается только ее познавательны м аспектом. Она позволяет на основе 
правильно познанны х человеческих, классовы х потребностей и интересов 
ф ормировать у советских людей марксистско-ленинское мировоззрение, по
следовательное классовое сознание, вовлекать ш ирокие трудящ иеся массы 
в активное строительство нового общества, управление всеми его делами, 
процессами. Созидание коммунистического общества, в котором наиболее 
полно будут удовлетворяться растущ ие м атериальны е и духовные потреб
ности советского народа, является высшей целью наш ей партии.

Социальная политика партии и советского правительства сегодня — это 
«конкретная забота о конкретном человеке, его нуж дах и потребностях»10, 
формирование целостной, разумно сбалансированной системы потребно
стей, в структуре которой закрепляю тся качественно новые духовные за 
просы, и преж де всего потребности в труде, как  первой жизненной необхо
димости, социальном, художественном и техническом творчестве, в само
вы раж ении и самоутверждении.

Таким образом, выведение идеологического познания из общественных 
потребностей дает верный критерий оценки необходимости и возможности, 
характера и глубины отражения общ ественных отношений, позволяет объ
яснить насущ ны е потребности и интересы личности, класса, общества как 
продукта определенной .системы производственных отношений, позволяет 
раскры ть их содерж ание и условия развития.
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