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Да 40-годдзя вызвалення Беларус1 
ад нямецка-фашысцюх захопншау

И. В. М А Р Ч Е Н К О  

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН»

Одной из крупнейш их стратегических операций 1 9 4 4  года и Великой 
Отечественной войны стала Б елорусская  наступательная операция (услов
ное название «Б агратион»), В ней приняли участие войска 1-го П рибал
тийского (командую щий — генерал И. X. Баграм ян), 3-го Белорусского 
(генерал И. Д. Черняховский), 2-го Белорусского (генерал Г. Ф. З ах а
ров) и 1-го Белорусского (генерал, с 2 9 .0 6 .1 9 4 4  г.-— м арш ал Советского 
Сою за К. К. Рокоссовский) фронтов, созданная на Советской терри
тории 1-я армия Войска Польского, авиация дальнего действия, войска 
ПВО страны, Д непровская военная флотилия, значительны е силы парти
зан  и подпольщ иков.

К началу  боевых действий линия ф ронта в Белоруссии проходила вос
точнее Полоцка, Витебска, Орши, М огилева, Бобруйска и далее по р. При
пять до К овеля. Советским войскам здесь противостояли правофланговые 
соединения 16-й армии группы армий «С евер», группа армий «Центр» в 
составе 3-й танковой, 4 , 9 и 2-й полевы х армий и левофланговы е соеди
нения 4-й танковой армии группы армий «С еверная Украина»-— всего 
6 3  дивизии и 3 бригады. Они имели 1 ,2  млн. солдат и офицеров, свыше 
9 ,5  тыс. орудий и минометов, 9 0 0  танков и ш турмовых орудий, около 
1 3 5 0  самолетов. Войска противника заним али заранее подготовленную, 
глубоко эш елонированную  (2 5 0  — 2 7 0  км) оборону, которая опиралась на 
развитую  систему полевых укреплений и естественные рубежи.

С советской стороны к началу наступления привлекалось 2 ,4  млн. че
ловек, более 3 6  тыс. орудий и минометов, 5 ,2  тыс. танков и самоходных 
орудий, 5 ,3  тыс. боевых самолетов >. Целью операции был разгром  группы 
армий «Ц ентр» и освобождение Белоруссии. Ее зам ы сел предусматривал 
одновременный прорыв обороны врага  на шести участках, окруж ение и 
уничтожение его ф ланговы х группировок в районах Витебска и Бобруй
ска, нанесение ударов силами трех белорусских фронтов в рбщем направ
лении н а  М инск. В дальнейш ем советские войска долж ны  ’были выйти к 
западной границе Советского Союза.

По характеру  боевых действий и содержанию  выполненных задач  Б е
лорусская операция делится на два этапа. Н а ее первом этапе, с 2 3  июня 
по 4  ию ля 1 9 4 4  года, были проведены Витебско-О рш анская, М огилевская, 
Б обруйская и П олоцкая операции и заверш ено окруж ение минской груп
пировки врага. Войска 1 -го  П рибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, 
перейдя 2 3  июня в наступление, к 2 5  ию ня окруж или западнее Витебска 
пять немецких дивизий, а к  27  июня полностью ликвидировали их. Войска 
3-го Белорусского фронта, успешно разви вая  наступление, 1 ию ля освобо
дили г. Борисов. Войска 2-го Белорусского ф ронта после прорыва обороны 
противника на реках Проня, Б ася  и Д непр 2 8  июня очистили от врага Мо
гилев. Войска правого кры ла 1-го Белорусского фронта к 2 7  июня окру
ж или 40-ты сячную  группировку противника в районе юго-восточнее 
Бобруйска и в городе, а 29  июня ликвидировали бобруйский «котел».

Вскоре путем двухстороннего охвата из районов Борисова и Осипови
чей на М инск и фронтального преследования были окруж ены  главны е си
лы  отступаю щ ей на запад  4  немецкой армии, отдельные части 9-й армии
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врага и к 3 ию ля войска Красной Армии вплотную подошли к столице Б е
лоруссии.

Реш аю щ ий удар по враж ескому гарнизону в Минске, состоявш ему из 
трех пехотных и одной танковой дивизий, трех полков СС и разны х спе
циальных подразделений, был нанесен на рассвете этого же дня. С востока 
и северо-востока в город вступил 2-й гвардейский танковый корпус, с се
вер а— части 5-й гвардейской танковой армии и передовые отряды 11-й гвар
дейской и 31-й  армий 3-го Белорусского фронта, в середине дня с юго- 
востока— 1-й гвардейский танковый корпус 1-го Белорусского фронта. П ер
выми в Минск ворвались воины 4-й танковой бригады под командованием 
полковника О. А. Лосика. Во второй половине 3 июля 1 9 4 4  года Минск 
был освобожден полностью.

Город леж ал  в руинах. Вся центральная часть М инска и привокзаль
ный район были разруш ены  врагом до основания. И з 3 3 2  предприятий 
уцелело только 19. Гитлеровцы превратили в развалины  Университетский 
городок, ими были разруш ены  здания почти всех высших учебных заве
дений, 78  ш кол и техникумов, разграблены  библиотеки и музеи столицы 
Советской Белоруссии 2. Н есколько уцелевш их крупны х зданий (Дом пра
вительства, здание ЦК К П Б , окружной Дом офицеров и др.) фаш исты за 
минировали и подготовили к взры ву, их удалось спасти благодаря стре
мительному продвижению  советских войск и помощи со стороны подполь
щ иков, которые указали  воинам-саперам места минирования и вместе с 
ними очистили их от мощ ных фугасов.

Н есмотря на освобождение столицы Белоруссии от гитлеровских окку
пантов, бои северо-восточнее, восточнее и юго-восточнее Минска продолж а
лись. О казавш аяся в «котле» 105-ты сячная враж еская  группировка про
долж ала ожесточенно сопротивляться. Но дни ее были сочтены. 11 июля 
разгром  окруж енны х войск был окончательно заверш ен. 57  тыс. солдат 
и офицеров врага оказались в плену советских войск.

Н а втором этапе Белорусской стратегической наступательной операции 
с 5 июля по 2 9  августа фронты, тесно взаимодействуя меж ду собой, 
успешно осущ ествили Ш яуляйскую , Вильнюсскую, Каунасскую , Белосток- 
скую и Л ю блин-Брестскую  операции.

5 ию ля советские воины овладели М олодечно, 8 ию ля — Барановича
ми, 10 и ю л я— Слонимом, 14 июля — Пинском, 16 и ю ля— Гродно, а 
21 июля части 65-й  армии переш ли государственную  границу в районе 
Беловеж ской пущи и приступили к освобождению Польши.

2 8  июля в результате решительного ш турма был взят город Брест. 
Овладением Бреста войска Красной Армии заверш или изгнание немецко- 
фаш истских захватчиков с белорусской земли.

Советские войска в ходе операции «Багратион» показали высокое ис
кусство стремительного фронтального и параллельного преследования от
ходящ его противника, которое велось высокими темпами и на большую 
глубину. В летописи борьбы за освобождение Белоруссии много примеров 
героических подвигов советских воинов. Свыше 1 6 0 0  из них были удо
стоены звания Героя Советского Союза, только в июле-августе боевыми 
орденами и м едалям и было награж дено более 4 0 2  тыс. воинов 3.

Коммунисты и комсомольцы первыми поднимались в атаки и форсиро
вали реки, с ж елезны м  упорством отстаивали плацдармы, увлекая  на по
двиги остальны х воинов. Д есятки ты сяч бойцов вы раж али желание идти 
в бой коммунистами. Только в июле из состава четы рех фронтов, освобож
давш их Белоруссию , в ряды  Коммунистической партии было принято около 
4 0  тыс. человек 4.

Б елорусская  наступательная операция блестящ е продемонстрировала 
боевое мастерство командиров, ратную доблесть, мужество и героизм вои
нов, партизан. 6 0 0  воинских частей и соединений, отличавш ихся при осво
бождении Белоруссии, получили почетные наименования городов рес
публики.

В ходе Белорусской операции бы ла разгром лен а одна из наиболее 
сильных враж еских группировок, уничтожено около 2 тыс. самолетов про
тивника, разгром лено 6 7  дивизий и 3 бригады врага, из них 17 дивизий 
были уничтож ены полностью. Бы ли созданы  благоприятные условия для 
нанесения новых мощ ных ударов по врагу на территории Прибалтики, Вос
точной Пруссии, Польши.

Больш ую  помощь советским войскам оказы вали  белорусские партиза
ны и подпольщики. Они днем и ночью наносили удары  по ты лам  группы
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армий «Ц ентр», дезорганизовы вали работу транспорта, связи, оттягивали 
на себя большое количество сил врага для  охраны военных объектов, ско
вы вали оперативные резервы  врага, поставляли Красной Армии ценные 
разведы вательны е данные. С учетом специальных полицейских формиро
ваний, не входивших в состав 9 охранных дивизий, общ ая численность 
враж еских войск, участвовавш их в борьбе против белорусских партизан, 
летом 1 9 4 4  года составляла 18 дивизий 5.

Бессмертны е подвиги воинов Красной Армии, партизан, подпольщи
ков, антифаш истов будут вечно жить в сердцах советских людей, всегда 
будут вдохновляющ им примером для новых и новых поколений в их борь
бе за  укрепление экономической и оборонной мощи нашей Родины, за мир 
на земле.

1 См.: С а м с о н о в  А. М. Крах фашистской агрессии 1939— 1945.— М., 1982, с. 495.
2 См.: Шаги великой победы.— М., 1978, с. 275.
3 См.: История Белорусской ССР.— Минск, 1977, с. 426.
4 См.: Великая Отечественная война Советского Союза 1941 — 1945. Краткая исто

рия.— М., 1979, с. 361.
5 См.: Л и п и л о П. П. К П Б — организатор и руководитель партизанского движ е

ния в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны.— Минск, 1959, с. 197.

А. И. КОЖУШКОВ, М. Ф. ЧУДАЕВ

З А  ЧЕСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ  
(Участие преподавателей и студентов БГУ 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны)

Нападение гитлеровских захватчиков на наш у Родину прервало мир
ную работу университета. П рофессора, преподаватели, служ ащ ие и сту
денты единодушно вы раж али готовность отдать все силы, а если понадо
бится, и жизнь делу защ иты Отечества. В партийное бюро, комитет ком
сомола беспрерывно шли коммунисты, комсомольцы, беспартийные с за 
явлениям и о добровольном вступлении в ряды  Красной Армии. Уже в 
первые дни войны 4 5 0  студентов и преподавателей уш ли на фронт К

Бы стротечный характер боевых действий не позволил эвакуировать 
университет. 28  июня 1941  года фаш исты ворвались в Минск. Больш ая 
часть преподавателей, сотрудников и студентов оказалась в оккупирован
ном городе.

Здание биологического ф акультета фаш исты отвели для своего госпи
таля и начали вы брасы вать на улицу экспонаты зоологического музея. 
П реподаватели биофака доцент Е. М. Зубкович, ассистент А. В. Вязович, 
аспирантка 3. Завистович, препаратор А. К. Титок, руками которого было 
изготовлено большинство экспонатов м узея, с риском для ж изни перенес
ли их на Витебскую улицу и спрятали. Сюда ж е через некоторое время 
были перенесены часть химикатов химического ф акультета, некоторые по
собия географического ф акультета и уцелевш ие от фашистского грабеж а 
книги университетской библиотеки.

Группа Е. М, Зубковича установила связи с Минским подпольным 
центром, собирала и передавала в М оскву сведения о фаш истских войсках. 
В конце июня 1 9 4 4  года, за несколько дней до освобождения Минска, 
Е. М. Зубкович, А. А. Вязович и 3. Завистович были схвачены фаш иста
ми и расстреляны . В подпольную комсомольскую  организацию  «Андрю
ша» входил студент университета В. Михневич. Впоследствии он возгла
вил группу «В иктор», которая активно действовала на Минском заводе 
имени К. Е. Ворошилова. С тудентка географического ф акультета Н. А. Аб
рамович создала подпольную группу, члены  которой, устроившись рабо
тать на нефтебазу, собирали важ ны е сведения и передавали их партиза
нам и подпольщ икам. Ж изнь этой славной патриотки оборвалась в ла
гере смерти Освенцим.

Студент химического ф акультета Г. Ф алевич руководил подпольной 
группой комсомольцев, которая снабж ала Минский подпольный обком 
К П (б)Б  медикаментами, ш рифтами и сведениями о фаш истах. В мае 
1 9 4 2  года члены группы Г. Ф алевича были схвачены фаш истами и казн е
ны. В состав подпольной комсомольской организации М инска входили 
студенты университета С. Гуляев и А. Сума. Они погибли как герои. 
Одним из руководителей комсомольского подполья в Витебской области
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бы л студент истф ака В. Н. Позняк. Он принимал активное участие в пар
тизанском , движении, в создании, расш ирении и укреплении комсомоль
ского подполья.

Не успел эвакуироваться из М инска старейший профессор историче
ского ф акультета, член-корреспондент А Н  С ССР Н. М. Никольский. П ар
тизанам, вскоре стало известно о бедственном положении ученого в окку
пированном городе и они вы везли его в располож ение партизанского от
ряда имени С. Л азо бригады « З а  Советскую Белоруссию ». В партизанском 
лагере ученому были созданы  условия для продолжения научной работы. 
Н е успели уйти из М инска член-корреспондент А Н  С ССР Н. А. П рилеж аев 
и профессор И. А. Ветохин. Они активно участвовали в подпольной рабо
те, были членами группы профессора Е. В. К лумова. Когда над патриота
ми нависла угроза ареста, партизаны  помогли им выйти из города, а  за 
тем переправили в советский тыл.

П рофессор И. Г. Н екраш евич в июле 194 1  года стал членом подполь
ной коммунистической группы, которой руководила М. Б . Осипова. 
И. Г. Н екраш евич вы полнял задания по разведке военных объектов, дис
локации и перемещ ению  гитлеровских войск, по изы сканию  боеприпасов, 
медикаментов и радиодеталей для партизанских отрядов. С 1 9 4 3  года до 
освобож дения М инска ученый был в партизанском отряде. Активной и 
бесстраш ной связной М инского партийного подполья бы ла преподаватель 
биоф ака А. А. Езубчик. Больш ое количество советских патриотов с ее 
помощ ью были переправлены  в партизанские отряды. Студентка ф илф ака 
JI. К остецкая состояла в подпольной организации Полоцка. В октябре 
1 9 4 2  года она бы ла расстреляна. М ужество и стойкость проявил профес
сор А. Н. Столяров. Он отказался от фаш истских посул и после нечело
веческих пыток был казнен. В составе М инского подполья мужественно 
боролись студенты исторического ф акультета 3. К оренькова, в Копыль- 
ском районе — С. А лександрович, в Слуцком — студент физико-математи
ческого ф акультета Ф. Китунович.

Многие из тех, кто не успел эвакуироваться или вступить в ряды  
К расной Армии, стали активными участниками партизанского движения. 
В ы пускник физико-математического ф акультета В. А. П арахневич возглав
л ял  диверсионную группу; при его личном участии подрывники пустили под 
откос 2 0  враж еских эш елонов, уничтожили много живой силы и техники 
врага. У казом  П резидиума Верховного Совета С С С Р 15 м арта 1 9 4 4  года 
В ладимиру А лексеевичу П арахневичу было присвоено звание Героя Со
ветского Сою за 2.

В первы е дни войны в Березино студенты истф ака супруги Ф. Глин
ский и В. В итковская создали подпольную группу, деятельность которой 
началась с приема сводок Совинформбюро и распространения рукописных 
листовок, сообщ авш их населению  правду о борьбе советского народа про
тив захватчиков. В конце 1 9 4 1  года при активном участии Ф. Глинского 
был создан партизанский отряд. В апреле 1 9 4 2  года по доносу предателя 
Ф. Глинский был схвачен гитлеровцами. Д ля его казни  фаш исты соору
дили специальную  виселицу. Перед смертью отваж ны й патриот крикнул: 
«В сех не перевеш аете! Н ас много, за  нами правда, победа!». В. Витков
ская  продолж ала дело своего муж а. В 1 9 4 4  году за  несколько дней до 
прихода Красной Армии она бы ла схвачена гестаповцами и расстреляна 3.

О тважным подрывником в партизанском  отряде проявил себя студент 
истф ака А. П. Ваш кевич. Студентка географического ф акультета Н. Ли- 
совец в годы войны возглавила ж енский партизанский отряд «Родина», 
действовавш ий на территории Ф ранции. Зам естителем  командира парти
занской бригады был воспитанник хим ф ака, ныне доктор химических наук
С. В. М аркевич, награж денны й многими боевыми орденами. Орденами 
Л енина, Красного Знам ени и м едалям и награж ден выпускник университе
та, профессор И. В. Гуторов. В годы  войны он заведовал отделом агита
ции и пропаганды в ш табе объединенных партизанских отрядов Орлов
ской области. В ыпускница ф изм ата Н. Л. Ф едоркович (П равилы цикова) 
окончила курсы  разведчиков и бы ла заброш ена на оккупированную тер
риторию Белоруссии. О тваж ная разведчиц а вы полнила все порученные ей 
задания, спасла от фаш истской неволи многих советских людей, за  что 
награж дена орденами Отечественной войны и К расной Звезды . Активное 
участие в партизанской борьбе против фашистов принимали Н. А. Поляк 
(хим ф ак), Р . В. П лащ инская (ф изф ак), В. Ф. Ж данович, Н. В. М етель- 
ский (мехмат), А. В. Ц арю к (истфак) и др.
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.. « i t-WWKffliЗначительная часть питомцев и сотрудников университета защ ищ али 
свободу и независимость наш ей Родины на фронтах Великой Отечествен
ной войны. М ихаил Павлович Котловец после окончания университета был 
направлен на работу директором ш колы  в Смолевичи, а в 1 9 3 8  году при
зван в Красную  Армию. Он участвовал в Сталинградской битве, в осво
бождении У краины  и Молдавии, Румынии и Болгарии. Отвагу и мужество 
проявил в боях под Кировоградом, подбив семь фашистских танков. В на
чале октября 1 9 4 4  года на румынско-венгерской границе после гибели 
командира танкового батальона он принял командование и продолж ал вы
полнять боевую задачу. Батальон уничтожил много живой силы и техни
ки врага, но капитан М. П. Котловец погиб. Посмертно ему присвоено зва
ние Героя Советского Сою за 4. Именем мужественного защ итника Роди
ны названы  улицы  в его родной деревне Л еш ня и в городе М озыре. 
В Леш нянской ш коле М озырского района создан музей в честь отважного 
воина.

И. Н. Л ущ ицкий — воспитанник, а впоследствии профессор университе
та, был старш им инструктором политотдела дивизии, затем корпуса, лек
тором политотдела армии. З а  мужество и героизм, проявленные в боях с 
немецкими захватчиками, награж ден орденами Отечественной войны I и 
И степени, Красной Звезды  и медалями. Выпускник истфака, а затем  его 
доцент и декан П. 3 . Савочкин воевал на фронте в должности офицера 
разведки  дивизии, затем корпуса. Его ратные подвиги отмечены ордена
ми Отечественной войны и Красной Звезды . Студент истфака, а затем его 
доцент и декан А. И. Сидоренко воевал под Ленинградом, будучи зам е
стителем ком андира танкового батальона по политической части, был тя
жело ранен. Боевы е подвиги Сидоренко отмечены орденами Отечествен
ной войны и Красной Звезды . Политработником в действующей армии был 
воспитанник истфака, а ныне профессор К. К. Герман, награж денны й орде
нами Отечественной войны и Красной Звезды . Офицером дивизионной, 
затем  корпусной разведки стал аспирант, а ныне профессор университета 
Г. М. Трухнов, кавалер орденов Отечественной войны и Красной Звезды . 
Активно боролись с врагом в составе действующей армии ныне академик 
АН Б С С Р  Н. И. М ицкевич, член-корреспондент А Н  Б С С Р  И. Г. Тищ енко, 
профессор И. А. Прусов, доценты В. Ф. Б еляев, А. А. Будкевич, 
А. И. Чирко, А. А. Л абуда, А. И. Левко, И. В. М арченко и многие дру
гие. Воевал на фронте бывший ректор университета В. С. Бобровницкий.

М ногие не дожили до дня Победы, пав смертью храбры х в боях с вра
гом. В их числе студент географического ф акультета К. Некраш евич, вы
пускник химического ф акультета П. Н. Чугунов, доцент геоф ака В. Е. Зу- 
дилин, аспирант геофака Т. С. Столярова, преподаватель истф ака 
И. Ф. Л очмель, преподаватель ф изм ата В. Л. Нисневич, студенты истф ака 
супруги Г. Млотин и Т. Залуцкая. Студент истф ака А. Ф ердер, комму
нист, секретарь комсомольской организации, геройски погиб, защ ищ ая Мо
скву. Студенты истфака Н. Бобчинский и А. Н аливайко, добровольцы- 
десантники погибли при освобождении Белоруссии. Ж изнь студента ист
ф ака Л. Сокола оборвалась во врем я отраж ения атаки врага под М ожай
ском. Под Ленинградом пали смертью храбры х студенты Н. К укареко, 
Б. Д овгулевич, И. Капелевич. Секретарь комсомольской организации, 
студент истф ака И. Рыбаков уш ел на фронт в первый день войны добро
вольцем. Разведчик Иван Ры баков действовал на территории Белоруссии. 
Он погиб 14  сентября 1 9 4 3  года 5.

М ужество, преданность и любовь к социалистической Родине, прояв
ленные студентами, преподавателями и сотрудниками университета в боях 
с врагами, не забыты. Студенты 70-х годов воздвигли на территории уни
верситетского городка обелиск, посвящ енный «Светлой пам яти тех, кто 
из родного университета пошли на свящ енную  битву с фаш измом, и 
смертью полегли в сраж ениях, чтобы вечно светило над наш ей Родиной 
солнце свободы». Ректорат и партийный комитет БГУ имени В. И. Ленина
приняли реш ение о создании м ем ориала в честь тех, кто не возвратился с
полей сражений.

1 См.: Белорусский государственный университет имени В. И. Ленина.— Минск, 
1971, с. 33.

2 См.: Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, 
инв. №  10987, 14022.

3 См.: Архив музея истории БГУ им. В. И. Ленина, инв. № 3.
4 См.: Б еларуси ушверЛтэт, 1982, 18 лютага.
5 См.: Б еларуси  ушверЛтэт, 1964, 6 чэрвеня; 6 лшеня.



Псторыя

А. И. ТРЕТЬЯКОВА

РОСТ И УЛУЧШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА КП(б)Б  
В Н АЧАЛЬНЫ Й ПЕРИОД СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ  

РЕКОНСТРУКЦИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ( 1 9 2 6 — 1 9 2 9 )

Реш ив основные задачи восстановления народного хозяйства, Комму
нистическая партия осущ ествила поворот к социалистической индустриа
лизации, который означал начало нового периода в жизни страны и пар
тии. В новых условиях во много раз услож нились стоящ ие перед Комму
нистической партией вадачи. От нее требовалась величайш ая стойкость, мо
нолитность ее рядов, чтобы противостоять м елкобурж уазной стихии, ясное 
понимание перспектив социалистического строительства и ближайш их за 
дач по удовлетворению  насущ ных нуж д рабочих и крестьян, повышению 
их м атериального благополучия и культурного уровня.

XIV съезд  ВКП(б) указал , что нельзя  добиться укрепления партии, 
повыш ения ее руководящ ей роли в строительстве социализма без правиль
ного регулирования партийных рядов, улучш ения качественного состава 
всех организаций. С ъезд признал необходимым всемерно вовлекать в пар
тию рабочих, повыш ать удельный вес в ней пролетарского ядра, строго 
придерж иваться установленных мер ограничения приема в ВКП(б) полу
пролетарских элементов '.

П ретворяя в ж изнь реш ения XIV съ езда  ВКП(б), Компартия Белорус
сии проводила больш ую работу по улучш ению  социального состава своих 
рядов, вела настойчивую борьбу за  расш ирение в них прослойки рабочих. 
В резолю ции X съезда  К П (б)Б  по отчету Ц К  К П (б)Б  отмечалось, что 
«одним из важ нейш их вопросов партстроительства съезд  считает дальней
ш ее улучш ение качественного состава организации путем все большего во
влечения рабочих в партию, установления более тщ ательного и строгого 
отбора при приеме в К П (б)Б  служ ащ их, повыш ения удельного веса проле
тарского партийного ядра в составе К П (б)Б  — не только членов, но и кан
дидатов, а такж е путем усиления внимания всей К П (б)Б  к этйм вопро
сам » 2. З а  период с января 1 9 2 6  по декабрь 1 9 2 7  года удельный вес рабо
чих в числе принятых в партию увеличился с 2 9 ,3  до 6 7 ,4  % , а служ ащ их 
сократился с 4 7 ,3  до 1 6 ,3  %. Общая численность членов партии за  это 
же врем я возросла с 9 4 5 8  до 1 9 .3 3 3 . М олодые коммунисты принимали 
активное участие в работе партийных организаций, в реш ении производ
ственных вопросов, в коммунистическом воспитании трудящ ихся. Б лаго
творно сказалось на количественном росте и качественном улучш ении со
става К П (б)Б  второе укрупнение территории республики в декабре 
1 9 2 6  года. Включение Гомельского и Речицкого уездов в состав Б С С Р  
пополнило ряды  К П (б)Б  на 4 4 8 7  коммунистов. Рабочая прослойка среди 
них составляла 6 8 ,6  % 3. Компартия Белоруссии, проводя большую работу 
по улучш ению  качественного состава своих рядов, не ф орсировала их рост. 
Н апример, число принятых в кандидаты  партии за  1 9 2 6  год уменьш илось 
по сравнению  с 1 9 2 5  годом в 1 ,2  р аза  и составило около 7 0 0  человек, за 
то 3 7 ,2  % из них были рабочими (в 1 9 2 5  году — только 2 9 ,3  % )4.

В целях разработки действенных мер по улучш ению  социального со
става партии в первой половине 1 9 2 7  года бы ла проведена Всесоюзная 
партийная перепись. Она сы грала больш ую  роль в идейно-организацион
ном укреплении партии, регулировании ее роста и социального состава.
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В постановлении ЦК ВКП(б) от 13 октября 1 9 2 7  года «О регулировании 
роста партии в связи с итогами переписи» был дан глубокий анализ рабо
ты партийных организаций по улучш ению  их социального состава. Б ы ла 
поставлена задача добиться такого положения, чтобы в течение двух лет 
рабочие составляли не менее 50  % членов В К П (б)5.

Укрепление рабочего ядра Коммунистической партии — одно из важ 
ных условий возрастания ее руководящ ей роли в ж изни советского общ е
ства, в строительстве социализма, в идейно-политическом воспитании тру
дящ ихся. По данным партпереписи 1 9 2 7  года в К П (б)Б членов партии, 
рабочих, было 6 4 ,9  %> крестьян — 1 2 ,4  % , представители других социаль
ных групп составляли 2 2 ,7  % 6. Компартия Белоруссии проводила боль
шую работу по улучш ению качества партийных рядов. В 1 9 2 8  году ЦК 
К П (б)Б  было проведено глубокое и всестороннее изучение состояния дел 
в 169  партийных организациях учреж дений и 20  парторганизациях учеб
ных заведений. В ходе проверки был сделан анализ социального состава 
кандидатов в члены  партии. О казалось, что среди них в парторганизациях 
учреж дений служ ащ ие составляли 4 8 ,7  % , рабочие — 2 9 ,6 , крестьяне —
1 8 .4  и други е— 3 ,3  %. В парторганизациях учебных заведений среди кан
дидатов в члены партии было рабочих 2 6 ,7  %, крестьян — 4 2 ,9  и служ а
щ и х — 3 0 ,4  % 7. М атериалы проверки партийных организаций учреж дений 
и учебных заведений доказали, что рабочая прослойка в них была недо
статочная.

Огромное значение для дальнейш его роста и улучш ения социального 
состава Компартии имел октябрьский, 1 9 2 7  года, призыв в партию. В но
ябре ЦК ВКП(б) одобрил инициативу ряда местных парторганизаций и при
нял постановление «О широком вовлечении в партию рабочих и работниц 
в связи с десятой годовщиной О ктябрьской революции». Октябрьский при
зы в наш ел горячий отклик у рабочего класса Белоруссии. Уже в пер
вой половине ноября в Гомельскую  парторганизацию поступило 5 9 6  заяв
лений рабочих, 140  заявлений — в Борисовскую, 1 1 1 — в М озырскую , 
8 0  — в Полоцкую, 67  — в Витебскую и другие парторганизации. Всего на 
15 ноября 1 9 2 7  года было подано 1 1 4 4 , а на 21 ноября — 2 1 8 5  заявле
ний рабочих о приеме в партию. О ктябрьский призыв продолж ался и в 
первые месяцы 1 9 2 8  года. П арторганизации республики приняли тогда в 
свои ряды 3 8 7 3  человека, в том числе 3 1 7 3  фабрично-заводских рабочих. 
Больш инство принятых в партию, имели большой производственный стаж: 
от 5 до 10 лет — 2 7 ,3 , свыше 10 лет — 3 1 ,6  %. В результате удельный 
вес коммунистов среди рабочих крупнейш их промыш ленных предприятий 
Белоруссии повысился с 1 1 ,2  в 1 9 2 7  году до 1 7 ,2  % в ф еврале 1 9 2 8  го
да. О ктябрьский призыв в партию благотворно сказался  на укреплении 
пролетарского ядра республиканской парторганизации. На 1 октября 
1 9 2 7  года рабочие составляли 5 3 ,1 , а на 1 ф евраля 1 9 2 8  года— 59 %. 
Удельный вес служ ащ их и остальны х категорий сократился с 2 1 ,5  до
1 8 .4  % 8.

С оциалистическая реконструкция народного хозяйства требовала не 
только укрепления производственных партийных организаций и повышения 
их роли в руководстве массами, но и улучш ения деятельности сельских 
ячеек. Они были еще недостаточно крепкими в организационном отноше
нии и малочисленными. На начало 1 9 2 6  года в К П (б)Б  имелась 4 0 1  дере
венская ячейка. В среднем на ячейку приходилось 9 коммунистов. Значи
тельная часть сельских ячеек состояла из служ ащ их, не связанны х непо
средственно с сельским хозяйством. Процент батраков и сельскохозяйст
венных рабочих в них составлял 1,7 , крестьян — 1 1 ,4  % 9. Поэтому улуч
шение социального состава сельских ячеек являлось основной задачей 
партийных организаций. Весной 1 9 2 6  года ЦК К П (б)Б  провел смотр сель
ских ячеек. В ходе смотра были вы явлены  причины слабого роста партор
ганизаций за счет приема беднейших крестьян и колхозников. Рассмотрев 
вопрос о росте сельских партийных ячеек и расш ирении их сети, ЦК 
К П (б)Б  направил внимание местных партийных организаций на активный 
отбор в партию пролетарских и полупролетарских элементов деревни. На 
основе решений ЦК К П (б)Б местные парторганизации ш ире разверты вали 
деятельность по объединению вокруг партячеек крестьянства и вовлече
нию его в партию. К июлю 1 9 2 8  года в К П (б)Б  уж е насчитывалось 6 8 9  де
ревенских партячеек, объединявш их около 8 тысяч коммунистов. В ступле
ние в К П (б)Б  крестьян явилось важ ны м фактором улучш ения ее качест
венного состава. Однако рост партии за счет крестьян происходил слабо.
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З а  1 9 2 8  год среди принятых в партию крестьяне составляли только
1 8 ,5  % 10.

В соответствии с новыми задачами периода социалистической реконст
рукции X II съезд  К П (б)Б  подчеркнул необходимость усиления работы по 
вовлечению рабочих и батраков в партию. Н амечалось к концу 1 9 3 0  года 
иметь в составе К П (б)Б  не менее 5 0  % рабочих. В деревенских ячейках 
батраки и сельскохозяйственны е рабочие долж ны  были составлять не ме
нее 50  % среди принятых в партию 11.

Важны м средством регулирования состава партии в те годы были 
чистки и проверки партийных организаций. По решению ноябрьского 
(1 9 2 8 )  П ленума ЦК ВКП(б) и XVI партконференции была проведена вто
р ая  чистка партии. Основная задача чистки состояла в том, чтобы освобо
дить партию от чуждых, антипартийных элементов, троцкистов и правых 
оппортунистов, улучш ить качественны й состав и ещ е сильнее укрепить 
единство ее рядов. Это способствовало повышению авангардной роли ком
мунистов в осущ ествлении политики индустриализации страны  и в подго
товке массового колхозного движения.

В Белорусской парторганизации чистка началась в мае 1 9 2 9  года. Она 
проводилась в виде открытых партийных собраний с ш ироким участием 
беспартийных. В Россонском районе, например, на партсобраниях по чи
стке присутствовало 6 1 3  беспартийных крестьян. Многие из них в своих 
вы ступлениях отмечали: «Очень хорошо, что... выгонят вон всяких под
ры вников, которые позорят партию и вл асть» 12. В ходе чистки из К П (б)Б 
было исключено 3 7 1 7  человек, или 10 ,1  % ее состава. Но это не привело 
к уменьш ению  ее численности. Р яды  К П (б)Б  одновременно пополнялись 
за  счет передовых рабочих, лучш ей части трудового крестьянства и совет
ской интеллигенции. В результате численный состав К П (б)Б  к январю  
1 9 3 0  года даж е возрос почти на 3 тыс. человек. Она стала еще более 
идейно закаленной и организационно сплоченной. Рабочая прослойка пар
тийной организации Белоруссии составляла на 1 апреля 1 9 3 0  года 6 6 ,9  
по сравнению с 5 9 ,5  % на ф евраль 1 9 2 9  года 13.

Б ольш ая работа по росту партийных рядов, проведенная местными 
парторганизациями, способствовала систематическому пополнению К П (б)Б 
новыми силами, значительному увеличению численности первичных орга
низаций. Если в начале 1 9 2 6  года в К П (б)Б  было 8 1 6  партячеек, объ
единявш их 1 6 .7 2 3  коммуниста, то в 1 9 3 0  го ду — 1 6 6 8  и насчитывалось 
в них 3 6 .3 0 8  коммунистов. В озрастание общей численности коммунистов 
на предприятиях промыш ленности, транспорта, колхозов и совхозов сопро
вож далось увеличением их числа в партячейках. Если в 1 9 2 6  году в сред
нем на одну партячейку промыш ленного предприятия приходился 31 ком
мунист, то на 1 января 1 9 3 0  года — 4 3  коммуниста; соответственно в 
партячейках транспорта— 55 и 6 4 , в партячейках совхозов, колхозов и 
коммун — 9 и 1 0 14.

Рост числа коммунистов и сети партийных ячеек содействовал расш и
рению связи партии с ш ирокими массами трудящ ихся, повышению ее авто
ритета, усилению  идейно-политического воспитания трудящ ихся, привле
чению их к активному участию  в строительстве социализма. Увеличение 
пролетарского ядра укреп ляло идейное и организационное единство, упро
чивало и повыш ало руководящ ую  роль Коммунистической партии в жизни 
советского общества.

1 См.: КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К .— М., 
1970, т. 3, с. 251.

2 Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и решениях съездов и плену
мов Ц К .— Минск, 1973, с. 246.

3 См.: Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах (1918— 1978).— Минск, 1978, 
с. 34, 52; ПА ИИП при Ц К КПБ, ф. 4, оп. 3, д. 20, л. 756.

4 См.: Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах (1918— 1978), с. 50, 52.
5 См.: КПСС в резолюциях и решениях..., т. 3, с. 500— 502.
6 См.: Всесоюзная партийная перепись 1927 г. Основные итоги.— М., 1927, с. 12.
7 См.: Деятельность ЦК К П (б )Б . К отчету на XII съезде К П (б)Б елоруссии.— 

Минск, 1929, с. 173, 179.
8 См.: Звязда, 1927, 18, 22 ноября; 1928, 21 марта; ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4, 

оп. 3, д. 22, л. 663.
0 См.: Коммунистическая партия Белоруссии в цифрах (1918— 1978), с 172, 177; 

ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4, оп. 3, д. 20, л. 739.
10 ПА ИИП при ЦК. КПБ, ф. 4, оп. 5, д .  786, л. 9; Коммунистическая партия Б е

лоруссии в цифрах (1918— 1978), с. 52.
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11 См.: Стэнаграф1чная справаздача XII з ’езду К П (б)Б  (5— 14 лютага 1929 г .).—  
АНнск, 1929, с. 538, 559.

12 См.: Бальшавж Беларуси 1929, № 5, с. 57.
13 См.: XIII з ’езд  Камушстычнай партьи (балыиавшоу) Беларуси Стэнаграф1чная 

справаздача.— М1нск, 1931, с. 486, 720.
14 ПА ИИП при Ц К КПБ, ф. 4, оп. 5, д. 319, л. 32; д. 1238, л. 56.

Н. М. ТИМОХОВЦЕВ

ВОВЛЕЧЕНИЕ БАТРАЧЕСТВА БЕЛОРУССИИ В РЯ Д Ы  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

Одной из значительны х социальных групп белорусской деревни в до
октябрьский период являлись батраки или сельскохозяйственны е пролета
рии. В. И. Ленин вы делял такие отличительные черты сельскохозяйствен
ного пролетариата; «Сю да входит неимущ ее крестьянство, в том числе и 
совершенно безземельное, но типичнейшим представителем русского сель
ского пролетариата является  батрак, поденщик, чернорабочий, строитель
ный или иной рабочий с наделом. Ничтожный разм ер хозяйства на клочке 
земли и притом хозяйства, находящ егося в полном упадке... невозможность 
сущ ествовать без продаж и рабочей силы... в высшей степени низкий ж и з
ненный уровень — даж е уступающ ий, вероятно, жизненному уровню рабо
чего без н а д е л а ...» 1 К батрачеству В. И. Ленин относил такж е всех бес- 
посевных и безлош адных крестьян.

В еликая О ктябрьская социалистическая револю ция привела к коренно
му изменению полож ения батрачества в обществе. Претворение в ж изнь 
Д екрета о земле, экономические и политические мероприятия Коммунисти
ческой партии и Советского правительства способствовали сокращ ению  
пролетарских групп крестьянства. В республике резко сократилось коли
чество как беспосевных, так и крупнопосевных крестьянских хозяйств. 
Значительное количество батраков превратилось в самостоятельных' хозя
ев, а больш ая часть бедняцких хозяйств переш ла в группу середняков.

Однако батрачество осталось. Н ационализация и передел земли не 
устранили капиталистических производственных отношений в сельском хо
зяйстве и дальнейш его расслоения в деревне. Не имея орудий сельскохо
зяйственного производства, семян, рабочего скота, сельскохозяйственны е 
пролетарии уходили в город на заработки. П одавляю щ ая масса вы нуж дена 
была батрачить или сдавать часть земли в аренду. Ещ е в июне 1 9 1 7  го
да Ленин подчеркивал, что «отмена частной собственности н а  землю ... 
наемного труда не устраняет. Зем ли есть нельзя. На зем ле хозяйничать без 
скота, орудий, семян, без запаса продуктов, без денег н ел ьзя » 2. Оконча
тельно избавить батрачество от кулацкой эксплуатации, от необходимости 
работать по найму стало возм ож ны м  только в результате социалистиче
ского переустройства сельского хозяйства.

Задачи коллективизации сельского хозяйства, обострение классовой 
борьбы в деревне требовали роста' и укрепления рядов партии, улучш ения 
социального состава ее организаций. Этого можно было добиться путем 
повыш ения удельного веса сельхозпролетариев в партийных организациях 
деревни. Особо важ ное значение приобретала работа по вовлечению бат
раков в партию в условиях Белоруссии, где промыш ленного пролетариата 
было мало. Вопрос о вовлечении батрачества в ряды  Коммунистической 
партии' неоднократно обсуж дался на съездах и пленумах ЦК, конферен
циях. XIII съезд  РК П (б) дал  специальны е указан ия пополнять деревенские 
партийные ячейки в первую  очередь за  счет активистов из батраков. 
XIV съезд  ВКП(б) установил для батраков самый короткий кандидатский 
стаж  сроком в 6 месяцев, т. е. такой же, как и для рабочих. В то время 
как  для крестьян устанавливался годичный, а для  служ ащ и х— двухго
дичный стаж.

Д ля вовлечения батрачества в ряды  партии использовались сущ ество
вавш ие в деревне круж ки политграмоты и курсы  партийного просвещ е
ния. Деревенские партячейки стали чащ е привлекать сельхозпролетариев 
на открытые партийные собрания, проводили индивидуальную  работу с 
беспартийными батраками. В результате усилий парторганизаций наме
тился некоторый рост рядов К П (б)Б  за  счет сельских пролетариев. Если 
в 1 9 2 6  году кандидатами и членами К П (б)Б было 3 2  батрака 3, то к вес
не 1 9 2 7  года число их увеличилось до 1 9 5  человек 4.
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Рост рядов партии за  счет этого социального слоя деревни затрудн ял
ся рядом ф акторов и прежде всего своеобразием условий труда и быта 
батраков. Разбросанность по индивидуальным крестьянским  хозяйствам  и 
мелким селениям , разобщ енность сельхозпролетариев, сильная экономи
ческая зависимость от своих хозяев, недостаточно развитая классовая со
знательность, частая смена ж ительства, неграмотность и малограмотность 
создавали серьезны е трудности для вовлечения батрачества в партию и 
другие общ ественные организации.

XV съезд  партии, исходя из задач  социалистической перестройки сель
ского хозяйства, потребовал от партийных организаций улучш ить работу 
по повышению общ еобразовательного и политического уровня сельхозпро
летариев, вовлекая наиболее активных в свои ряды. Вопросы улучш ения 
социального состава сельских партийных организаций и вовлечения бат
рачества в партийные ряды  обсуждались и на ноябрьском (1 9 2 8 )  П лену
ме ЦК ВКП (б), который потребовал от всех парторганизаций «добиться 
реш ительного и скорейшего сдвига в деле приема в партию сельскохозяй
ственных рабочих и батраков». При этом указы валось на необходимость 
«коренного и скорейшего улучш ения, обновления состава деревенских 
организаций»5.

Исходя из решений ЦК ВКП(б), секретариат Центрального Комитета 
К П (б)Б  обязал  все сельские парторганизации республики обеспечить при
ем не менее 5 0  % батраков и сельскохозяйственны х рабочих от числа всех 
принимаемых в партию. ЦК рекомендовал привлекать батрачек на партий
ные собрания, регулярно проводить конференции и собрания батрацкого 
актива, а в населенны х пунктах, где было много сельхозпролетариев, вы 
двигать парторганизаторов из среды самого батрачества. ЦК КП(б) пред
лагал  организовать в районах кратковременны е курсы  по подготовке наи
более активных батраков в партию 6. Вскоре во многих районах респуб
лики откры лись такие курсы . Так, М огилевский райком КП (б)В  в июне 
1 9 3 0  года организовал десятидневны е курсы  для 21 человека. На этих 
курсах батраки знакомились с программой и уставом партии, с некоторы
ми вопросами теории классовой борьбы. По окончании учебы  все подали 
заявления о приеме в члены партии 7. По инициативе Бегомльского рай
кома партии в январе 1 9 2 9  года открылись двухнедельные курсы  для 
4 6  человек. По окончании 3 6  из них были приняты в партию, а 6 — в ком
сомол 8. Н а двухнедельны х курсах, которые организовал Самохвалович- 
ский райком  партии, обучалось 3 4  батрака. После окончания курсов 
19 батраков вступили в партию, остальные — в комсомол 9.

Активное участие в организации курсов, в подборе кандидатур для 
них, в оказании денежной помощи батракам-курсантам  принимал союз 
сельхозлесрабочих республики. Так, президиум М озырского окружного 
сою за C X JIP в январе 1 9 3 0  года принял реш ение организовать в Турове 
курсы  по подготовке 30  батраков для приема в члены партии (по 10 бат
раков с Лельчицкого, Туровского и Ж итковичского районов). Витебский 
окруж ном сою за вы делил 1 5 0  рублей для оказания помощи 32  батракам, 
обучавш имся на курсах в Л епельском  районе 10.

Действенной формой вовлечения батрачества в ряды  К П (б)Б  являлись 
окруж ны е и районные батрацкие конференции, проводимые союзом 
CX JIP. Так, на проходивших осенью 1 9 2 9  года районных батрацких кон
ференциях Минского округа 7 8  батраков подали заявлен ия о приеме в 
партию и 2 0  — в Л К С М Б п . Н а состоявш ейся в ф еврале 1 9 3 0  года бат
рацкой конференции Борисовщ ины  из 2 6 0  делегатов-батраков 92  такж е 
подали заявлен ия о вступлении в члены  партии 12.

Особенно возросли ряды  партии за  счет батраков и сельхозрабочих в 
период подготовки и проведения массовой коллективизации сельского хо
зяйства. В 1 9 2 9  году было принято в партию 8 3 6  батраков и сельхозра
бочих 13, а на 1 апреля 1 9 3 0  года в партийной организации республики 
насчиты валось 1 8 .1 3 2  рабочих-коммуниста, из них 1 5 3 8  батраков и сель
хозрабочих или 8 ,5  % 14.

Активным помощником партии в работе по организации батрацкой мо
лодеж и и ее классовому и политическому воспитанию был ленинский ком
сомол республики. Комсомольские организации республики вели активную 
работу по приему в свои ряды  молодых батраков и батрачек. В начале 
1 9 2 6  года из 2 3 .5 1 3  сельских комсомольцев республики батраков насчи
ты валось 3 4 6 2  человека или 7 ,1  % всех комсомольцев Б е л о р у с с и и 15. 
Однако в следую щ ем году прием батраков в комсомол республики зам ет
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но снизился. Такое положение объяснялось рядом причин и прежде всего 
тем, что наниматели-кулаки всеми средствами, в том числе угрозой уволь
нения, противодействовали вступлению батраков в комсомол. Сущ ествен
ной причиной слабого роста ячеек комсомола за счет батрачества было и 
то, что в ряде комсомольских организаций работа с молодыми батраками 
находилась на низком уровне.

XI съ езд  К П (б)Б  (ноябрь 1 9 2 7  года), у казал  на необходимость «сосре
доточить главное внимание на регулировании состава комсомола с точки 
зрения усиления в нем батрацко-бедняцкого ядра, на воспитание новых 
кадров комсомольского актива из батрацко-бедняцкой среды »16. Реш ения 
съ езд а  активизировали работу комсомола с батрацкой молодежью, что при
вело к изменению количественного и' качественного состава Л К С М Б. Из 
принятых в комсомол республики в 1 9 2 8  году батраки составили 1 7 ,3  % 
и 2 6 ,5  % — бедняки 17. В составе секретарей комсомольских ячеек процент 
батраков увеличился до 8 ,5 18. В апреле 1 9 3 0  года республиканская ком
сом ольская организация насчиты вала в своих рядах 8 5 .1 5 2  человека, 
10 % комсомольцев были батраками 19. Коммунистическая партия, комсо
мольские и профсою зные организации республики в период подготовки и 
проведения массовой коллективизации сельского хозяйства проделали боль
шую работу по сплочению наиболее сознательны х сельхозпролетариев во
круг партии и комсомола. Вовлечение батрачества в ряды  партии и ком
сомола способствовало увеличению численности и улучш ению качествен
ного состава партийных и комсомольских организаций белорусской дерев
ни, повышало их боеспособность, улучш ало связь низовых партийных и 
комсомольских ячеек с батрацкими массами, поднимало авторитет и уси
ливало влияние партии среди широких крестьянских масс, повышало 
эффективность мероприятий партии и правительства на селе.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 3, с. 170.
2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 32, с. 379.
3 ЦГАОР БССР, ф. 500, on. 1, д. 245, л. 30.
4_ См.: Резолюции пленума ЦК К П (б )Б  (март, 1927 год). — Минск, 1927, с. 20.
5 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК — М., 

1970. т. 4, с. 147— 149.
6 См.: Зборш к важнейш их пастаноу Ц К К П (б)Б  па пытаннях аргашзацыйна-пар- 

тыйнай работы.— Менск, 1929, с. 49, 72—73.
7 См.: Сельскагаспадарчы рабочы Беларусь 1930, 17 августа.
8 См.: Б еларуси батрак, 1930, 9 февраля.
9 См.: Там ж е, 19 января.
10 ЦГАОР БССР, ф. 500, on. 1, д. 491, л. 176; д. 482, л. 496.
11 Там ж е, л. 266, 273; д. 484, л. 3.
12 См.: Б еларуси батрак, 1930, 23 февраля.
13 См.: Бальшавпс Беларусь 1931, №  4, с. 44.
14 См.: XIII з ’езд  К П (б) Б: Стэнаграф1чная справаздача.— Менск, 1930, с. 244; Со

став В К П (б) к XIV съезду,— М.— Л., 1930, с. 27, 29.
15 ЦГАОР СССР, ф. 5466, он. 2, д. 168, л. 74; Д а  XIII з ’езда К П (б)Б : Матэрыялы 

да справаздачы Цэнтральнага Камыэта К П (б )Б .— Менск, 1930, с. 140.
16 XI з’езд  Камунютычнай партьн (бальш авжоу) Б еларуа (22—29 .щстапада, 1927): 

Стэнаграф1чная справаздача.— Менск, 1927, с. 461.
17 См.: Ф и л и м о н о в  А. А. Укрепление союза рабочего класса и трудящегося 

крестьянства в период развернутого строительства социализма (1929— 1936 гг.): На ма
териалах БССР.— Минск, 1968, с. 83.

18 См.: XII з ’езд К П (б)Б . Матэрыялы для справаздачы Цэнтральнага Камыэта 
К П (б)Б .— Менск, 1929, с. 167.

19 См.: Па.ътычная i аргашзацыйная справаздача Ц К XIII з ’езду К Г 1(б)Б — Менск, 
1930, с. 128.

А. А. ЦОБКАЛО

УЧАСТИЕ СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  
В АГИТАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ ( 1 9 3 8 — 1 9 4 1 )

С победой социализма изменились природа, место и роль интеллиген
ции в ж изни советского общества. Вместо старой, бурж уазной возникла 
новая, подлинно народная интеллигенция. Основное назначение интелли
генции В. И. Ленин видел в ее органической связи с общественными к л ас 
сами, с их политическими партиями, в ее борьбе за классовы е идеалы. 
« ...И н телли ген ц и я,— писал он, — потому и назы вается интеллигенцией,-что
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всего сознательнее, всего реш ительнее и всего точнее отраж ает и вы ра
ж ает развитие классовы х интересов и политических группировок во всем 
общ естве»1. В связи с этим В. И. Ленин предлагал использовать интелли
генцию не только в качестве специалистов различны х отраслей народного 
хозяйства в строительстве социалистического общества, но и активно при
общать лучш ую ее часть к политическому просвещ ению трудящ ихся, к 
идеологической деятельности партии.

А гитационно-массовая работа является одним из средств идейно-поли
тического воспитания трудящ ихся, ее значение в ж изни деревни особенно 
возросло в период заверш ения строительства социализма и постепенного 
перехода к коммунизму, когда перед страной встали задачи закрепления 
успехов в строительстве нового общества, укрепления его материально- 
технической базы. Повыш ение роли агитационно-массовой работы обуслов
ливалось такж е и тем, что борьба трудящ ихся за  заверш ение строитель
ства социализма протекала в напряж енной международной обстановке.

Партийные организации республики стремились придать политической 
агитации боевой, наступательны й характер. Д ля ее проведения подбира
лись агитаторы из сельской интеллигенции, колхозно-совхозного актива. 
Уже в начале 1 9 3 8  года непосредственно в колхозах к проведению агита
ционной работы  было привлечено более 10 тыс. человек.

Искусство пропаганды и агитации в определенной мере зависит от 
уровня подготовленности всех, кто несет идеи партии в массы. Ц К  К П (б)Б, 
партийные комитеты придавали большое значение обучению агитаторов, 
повышению их идейно-теоретического уровня. С этой целью  организовы 
вались курсы  агитаторов с отрывом и без отры ва от производства, про
водились совещ ания по обмену опытом работы, семинары. В июне — июле 
1 9 3 9  года на десятидневны х республиканских курсах занимались 
И З О  агитаторов из сельской местности. В это ж е врем я при райком ах пар
тии, сельсоветах, предприятиях Минской области курсы  агитаторов закон
чили 1 4 5 0  человек с отрывом от производства и около 4  тыс. — без отры
ва от производства. Д обруш ский райком К П (б)Б  организовал десятиднев
ные курсы , на которых обучалось 2 4  сельских интеллигента. Программа 
курсов вклю чала такие вопросы, как  меж дународное положение, внутрен
н яя  и внеш няя политика С С С Р, укрепление руководящ ей роли партии, за 
дачи агитационной пропаганды, методы и ф ормы  агитационно-массовой 
работы 2.

При партийных организациях были созданы  агитколлективы , которые 
сы грали больш ую роль в повышении эффективности работы агитаторов. 
К осени 1 9 3 8  года в республике насчиты валось более 1 ,5  тыс. агиткол
лективов. В М огилевской области работало 1 2 .2 3 9  агитаторов, которые 
объединялись в 4 2 4  агитколлектива 3. В Ж итковичском районе Полесской 
области действовало 3 2 5  агитаторов, объединенных в 17 агитколлекти
вов 4.

Больш им событием в ж изни республики, определивш им разм ах и ход 
агитационно-массовой работы  в 1 9 3 8  году, оказалась избирательная кам
пания по вы борам  в В ерховны й Совет Белорусской С С Р. В марте состоял
ся пленум Ц К  К П (б)Б , который обсудил вопрос «О политических задачах 
партийных организаций КЩ б) Белоруссии в связи с выборами в Верхов
ный Совет Б С С Р »  и у к азал  на необходимость сочетать всю предвыборную 
агитацию и пропаганду с конкретной борьбой за  успеш ное решение хозяй
ственно-политических задач  5.

В период избирательной кампании в сельской местности работало 
2 2  тыс. агитаторов 6. Ты сячи представителей сельской интеллигенции бы
ли агитаторами, членам и участковы х избирательны х комиссий, доверенны
ми лицами. Они проводили коллективны е и индивидуальны е беседы, гром
кие читки газет и ж урналов, вы ступали с лекциями и докладами. В период 
избирательной кампании действовало 3 5  тыс. круж ков по изучению  теку
щ ей политики партии, полож ения о вы борах в Верховный Совет БС С Р, 
Конституции СС С Р и Конституции Б С С Р  7.

В период избирательной кампании ш ирокий разм ах  приобрело стаха
новское движение, наблю дался прилив крестьян-единоличников в колхозы. 
Н апример, в Л оевском районе было создано 1 8 3  стахановские бригады и 
2 1 9  стахановских звеньев, которые развернули борьбу за  высокий уро
ж ай , в колхозы  вступило 1 0 6  хозяйств. В Л ельчицком районе в колхозы  
вступило 2 2 5  хозяйств, в Т уровском — 1 7 0 8.

Выборы в местные Советы депутатов трудящ ихся, проведенные в де
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кабре 1 9 3 9  года, как и выборы в Верховный Совет Б С С Р , прошли такж е 
в обстановке огромного политического подъема, при высокой активности 
трудящ ихся. Вопросы о подготовке к этим выборам обсуж дались на бюро 
обкомов, пленумах райкомов и горкомов К П (б)Б , на районных собраниях 
партийного актива, собраниях первичных партийных организаций. В пе
риод избирательной кампании в агитационно-пропагандистской работе сре
ди населения участвовало 7 7 .8 6 5  агитаторов, которые объединялись в 
2 2 6 8  агитколлективах. Бы ло организовано 5 5 .3 4 0  круж ков, которые охва
тили более полутора миллиона трудящ ихся 9.

Примером активного участия сельской интеллигенции в агитационно
массовой работе в этот период может служить деятельность агитколлекти
ва при Н овосельском сельсовете Богуш евского района, которым руково
дила учительница П авленко. В агитколлективе насчиты валось 8 2  агитато
ра, руководивш их работой 50  круж ков, в которых занималось почти две 
ты сячи избирателей. Регулярно проводились семинары  и консультации 
агитаторов, тщ ательно составлялась тематика занятий, лекций, бесед. Н аи
более подготовленные агитаторы выступали с лекциями «Конституция 
С С С Р и Конституция Б С С Р » , «О международном полож ении», «О тру
довой дисциплине в колхозах» и другим актуальны м  темам. А гитколлек
тив эффективно использовал в работе с избирателями общие собрания, бе
седы, групповые и индивидуальные консультации. В результате все изби
ратели сельсовета приняли участие в голосовании 10.

Постоянно соверш енствовала политическую агитацию партийная орга
низация колхоза имени М. И. Калинина Волынецкого сельсовета Дриссен- 
ского района. В состав агитколлектива входило 16 представителей сель
ской интеллигенции. Все агитаторы  были закреплены  за  определенными 
участками: бригадами, звеньями, где ежедневно проводились беседы. 
В колхозе регулярно вы пускалась стенгазета, боевые листки, было орга
низовано коллективное слуш ание радио. П римером агитаторам служил 
руководитель агитколлектива агроном Огнев. В 1 9 3 8  году он прочитал 
8 9  лекций, в 1 9 3 9  — 1 0 2 . По его инициативе при сельсовете была орга
низована ш кола для стахановцев сельскохозяйственного производства, в 
ней заним алось 4 8  человек 11.

Выборы в Верховный Совет Б С С Р  ещ е более сблизили трудящ ихся 
республики с Коммунистической партией, которая вы ступила на выборах 
в блоке с миллионами беспартийных избирателей. З а  кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных голосовало более 3 млн. человек или 
9 9 ,1 9  % избирателей, принявш их участие в вы борах >2. Выборы в мест
ные Советы свидетельствовали такж е о последовательном и неуклонном 
развитии белорусской государственности, расцвете ее демократизма, о воз
растаю щ ей роли Советов — полномочных органов власти народа в социа
листическом строительстве. Итоги выборов в Верховный Совет Б С С Р и 
местные Советы депутатов трудящ ихся убедительно показали морально- 
политическое единство белорусского народа.

Больш ое влияние на разм ах  массово-политической работы оказали ре
ш ения XV III съезда  ВКП (б), состоявш егося в марте 1 9 3 9  года. В его ре
ш ениях подчеркивалось, что советская интеллигенция стала подлинно на
родной, она заслуж ивает полного доверия и постоянной заботы. Выполняя 
реш ения съезда, партийные организации усиливали политическую агита
цию в деревне, ш ире стали привлекать сельскую  интеллигенцию к агитаци
онно-массовой работе. Вопросы идейно-политического воспитания стали ча
щ е обсуж даться на заседаниях партийных комитетов. Бю ро ЦК К П (б)Б в 
1 9 3 9  году заслуш ало отчеты о состоянии массово-политической работы 
М огилевского, Минского, Полесского, Витебского обкомов, Бобруйского 
райком а партии. Оно обязало партийные комитеты повысить качество по
литической агитации, приблизить ее к практическим делам  трудовых кол
лективов.

В результате усиления партийного руководства в большинстве районов 
агитационно-массовая работа стала более содерж ательной, целеустремлен
ной, повсеместно было организовано изучение материалов XVIII съезда 
ВКП(б). В городах и селах проводились митинги и собрания, на которых 
трудящ иеся брали обязательства по осущ ествлению планов партии. На вы
соком идейно-теоретическом уровне велась агитационная работа в Кома- 
ринском районе. Райком  партии в апреле 1 9 3 9  года провел совещание 
представителей интеллигенции района по итогам съезда, а такж е со
вещ ание директоров ш кол и учителей, на котором был рассмотрен вопрос
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об усилении коммунистического воспитания ш кольников и задачах  учите
лей района по выполнению решений XVIII съезда ВКП(б). 14 — 15 мая 
1 9 3 9  года районное совещ ание медработников рассмотрело вопрос «О ходе 
социалистического соревнования меж ду медработниками Комаринского 
района Гомельской области и Ш апеличского района Киевской области» и 
задачи медработников по реализации решений XVIII съезда партии. В рай
оне действовало 2 2 8  круж ков по изучению  материалов XVIII съезда.

В Ж лобинском районе для разъяснени я материалов XVIII съезда 
ВКП(б) было создано 32  агитколлектива, объединявш их 489■ агитаторов; 
работало 2 5 0  круж ков по изучению  материалов XV III съезда партии, в ко
торых заним алось 4 5 8 0  человек. Больш ой популярностью пользовались 
вы ступления агитбригад. Руководили круж кам и партийные активисты, 
представители интеллигенции города и села. П олитическая агитация поло
ж ительно сказалась  на производственной деятельности колхозных коллек
тивов. Все хозяйства района успешно выполнили план сдачи государству 
сельскохозяйственной продукции 13.

Постоянно соверш енствовала политическую агитацию партийная орга
низация Слободского сельского совета М озырского района. В бригадах, 
звеньях, на ф ермах агитаторы проводили беседы, р азъ ясн яя  реш ения май
ского (1 9 3 9 )  П ленума ЦК ВКП(б) об охране общ ественных земель от р аз
базаривания, читали лекции об итогах XVIII съезда  партии и задачах по 
выполнению его реш ений, о международном положении. Руководитель 
агитколлектива Морохов в декабре 1 9 3 9  года участвовал в работе сове
щ ания по обмену опытом одиннадцати лучш их агитаторов и руководителей 
агитколлективов республики. Хорошо бы ла поставлена политическая аги
тация в Ветковском, Ж уровичском  и других районах.

Таким  образом, активное участие сельской интеллигенции в агитаци
онно-массовой работе способствовало не только идейно-политическому ро
сту труж еников села, но и повышению его трудовой активности. Вся аги
тационно-массовая работа сельской интеллигенции бы ла подчинена пропа
ганде программных документов развития советского общества и имела 
больш ое воспитательное значение. Она помогала формированию у  совет
ских людей чувств граж данской причастности к решению общенародных 
задач, ответственности за  судьбы страны, за  строительство социализма.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 7 ,.с. 343.
2 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4, оп. 27, д. 61, л. 16— 17; д. 65, л. 133, д. 61, л. 46.
3 Там ж е, ф. 4, оп. 19, д. 142, л. 28; оп. 27, д. 64, л. 18.
4 См.: Большэвж Беларусь 1938, № 4, с. 52.
5 См.: Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии, ч. II.— Минск, 

1967, с. 51.
6 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4. оп. 19, д. 142, л. 28.
7 С.м.: Болыиэвж Беларусь 1939, № 8, с. 22.
8 См.: Большэвп< Беларусь 1938, № 5, с. 74; № 4, с. 53.
9 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4, оп. 27, д. 119, л. 72— 73; Большэвж Беларусь 1940, 

№  1, с. 83.
10 Там ж е, ф. 4, оп. 27, д. 119, л. 73—74; д. 65, л. 39.
11 Там ж е, д. 65, л. 43—44; Большэвш Беларусь 1939, № 1, с. 84.
12 См.: Болыиэвп< Беларусь №  6—7, 1938, с. И .
13 ПА ИИП при Ц К КПБ, ф. 4, оп. 27, д. 38, л. 58; д. 30, л. 169.

В. И. ЗАВАРИН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ  
СТИЛЯ РА БО ТЫ  СЕЛЬСКИХ РАЙКОМОВ  

КОМПАРТИИ БЕЛОРУССИИ ( 1 9 6 5 — 1 9 7 0 )

В годы восьмой пятилетки партия придавала первостепенное значение 
развитию  и укреплению  ленинского стиля партийного руководства. 
XX III съезд  КПСС призвал сохранять и развивать утвердивш иеся в дея
тельности ЦК «научный подход, коллективность и деловитость в руковод
стве коммунистическим строительством, в проведении внутренней и внеш 
ней политики»1 и потребовал добиваться, чтобы эти черты  стали присущи
ми работе каждого партийного органа.

Одной из важ нейш их черт ленинского стиля партийной работы явл я
ется научный подход. Он означает всесторонний, глубокий анализ и тщ а
тельны й учет объективных процессов, явлений общественно-экономической
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жизни в их взаим освязи, реалистическую  оценку имею щихся возможно
стей, умение видеть тенденции, перспективы и закономерности происходя
щих процессов, находить главное звено в работе, своевременно обобщать 
и использовать передовой опыт.

Сущ ественной стороной перестройки деятельности районных комитетов 
партии в свете указаний XXIII съезда КПСС явилось совершенствование 
планирования. Стремясь совершенствовать свою деятельность на научной 
основе, придать ей целеустремленность и глубину, многие партийные ко
митеты наряду с текущ им планированием все ш ире стали практиковать 
разработку перспективных планов. Составление перспективного плана по
могало сосредоточить внимание и усилия партийных организаций на ре
шении узловы х проблем развития производства и воспитания масс с уче
том обстановки, своеобразия условий и накопленного опыта.

П ланы  составлялись коллективно, с участием широкого актива, на 
основе реш ений районных партконференций, с учетом замечаний членов, 
райком ов, специалистов сельского хозяйства, рядовых коммунистов. В них 
находили отраж ение основные направления практического осущ ествления 
политики партии: партийный контроль за хозяйственной деятельностью р у 
ководства колхозов и совхозов, коммунистическое воспитание трудящ ихся, 
повышение боеспособности первичных партийных организаций, работа с 
кадрами, проверка исполнения решений. П редусматривалось регулярное 
проведение пленумов, заседаний бюро, собраний партийного актива, сове
щаний пропагандистов, агитаторов, политинформаторов. Такой подход к 
делу повыш ал роль районных комитетов партии как органов политиче
ского руководства на селе.

Много внимания внедрению перспективного планирования в 'п ракти ку  
партийной работы  уделял  М иорский райком К П Б. Н ачал он ее с деталь
ного изучения полож ения дел в первичных парторганизациях. О казалось, 
что некоторые из н и х  занимались в основном текущ ими, нередко второсте
пенными вопросами, работали без перспективы, что снижало уровень орга
низационно-партийной и идейно-воспитательной работы ..У читы вая это, рай
ком вынес на обсуждение пленума вопрос «О работе партийных организа
ций района по внедрению научного подхода в практику своей деятельно
сти». П ленум подчеркнул, что осущ ествление перспективного планирова
н и я— это объективная потребность ж изни, веление времени . и утвердил 
план работы  района на 1 9 7 0  год. Впоследствии в Миорском районе перс
пективные планы стали составлять на весь период деятельности выборного 
партийного актива 2. Райком добился внедрения перспективного планирова
ния во всех первичных парторганизациях. П ерспективные планы разрабо
тали такж е профсою зные и комсомольские организации, правления колхо
зов, руководители совхозов, предприятий и учреждений.

К концу 1 9 7 0  года по перспективным планам  работало большинство' 
райкомов КП Белоруссии, а в Витебской области — все райкомы и многие 
первичные парторганизации. Опыт работы партийных комитетов, строив
ших свою работу на основе перспективного планирования', наглядно под
твердил его преимущ ества. Н апример, в колхозе «М олодая гвардия» 
Брестского района работало семь специалистов. Однако с внедрением в. 
производство достижений науки и передового опыта, увеличением продук
ции сельского хозяйства дело обстояло плохо. З н ая  положение дел в хо
зяйстве, райком партии запланировал рассмотрение этого вопроса на одном 
из заседаний бюро. П артийная организация колхоза, готовясь к отчету в 
райкоме, провела партийное собрание. Н а нем коммунисты наметили ме
ры  по повыш ению роли специалистов в сельскохозяйственном производст
ве. Группа по подготовке вопроса на бюро райком а не только разобралась, 
в причинах недостатков, но и помогла их устранить. Таким образом, за 
благовременно запланированны й вопрос позволил значительно улучш ить 
работу специалистов колхоза.

В аж ны м элементом научного подхода в партийной работе является 
партийная информация. Компетентность, обоснованность и своевремен
ность принимаемых решений находятся в прямой зависимости от того, на
сколько хорошо партийные комитеты, их аппарат информированы по тому 
или иному вопросу. В 1 9 6 5  году ЦК К П Б изучил состояние, формы и ме
тоды партийной информации и реком ендовал ввести в практику регуляр
ные вы ступления всех членов выборных партийных органов перед ниж е
стоящ ими организациями. Цель таких выступлений заклю чалась не толь
ко в том, чтобы информировать коммунистов о деятельности партийного
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органа и конкретизировать задачи партийной организации. Встречи на мес
тах позволяли работникам райкомов глубж е вникать в проблемы первич
ных организаций, учитывать зам ечания и предлож ения коммунистов и опе
ративно корректировать работу.

Так, члены  Речицкого райкома, вы ступая с информацией в первичных 
организациях в 1 9 6 6  году, пришли к выводу о необходимости улучш ения 
обучения сельского партактива по вопросам организационно-партийной и 
массово-политической работы. Вскоре соответствующие темы были изучены 
на семинаре секретарей, организовано проведение партийных собраний по 
вопросам внутрипартийной демократии, повыш ения ответственности ком
мунистов за  вы полнение требований Устава КПСС, улучш ения идеологиче
ской работы 3.

Об усилении партийной информации после 1 9 6 5  года можно судить 
на примере Гомельской области. Если в 1 9 6 5  году с отчетами о своей дея
тельности в 6 2  партийных организациях выступили 13 райкомов, то за 
1 9 6 9  год информационны е доклады  сделали все (2 1 ) райкомы  К П Б 4.

Соверш енствовалось получение информации снизу, которая поступала 
в райком ы  в виде периодических отчетов, 'м атериалов проверок партийных 
организаций, отчетов и выступлений коммунистов на собраниях, бюро, 
пленумах, конференциях. Важ ным источником информации являлись так
ж е м атериалы  партийны х собраний, письма, зам ечания, предлож ения и во
просы, поступавш ие от коммунистов, результаты  социологических иссле
дований, личны е наблю дения партийных работников. Д ля сбора и оценки 
информационных материалов в райкомах партии были созданы группы по 
отбору, анализу  и обработке информации, деятельность которых система
тически обсуж далась на бюро. С оверш енствование партийной информации 
в годы восьмой пятилетки в значительной мере способствовало взаимодей
ствию всех звеньев аппарата райкомов, принятию ими обоснованных реш е
ний и повышению уровня их работы в целом.

Р еш ения X X III съ езд а  КПСС нацеливали местные партийные органи
зации на дальнейш ее укрепление коллективности в партийном руководстве 
при одновременном повыш ении чувства ответственности каждого коммуни
ста за  порученный участок работы, за  состояние дел в своей организации. 
Коллективность в работе сельских райкомов партии проявилась прежде 
всего в регулярном  проведении пленумов и заседаний бюро. К подготовке 
вопросов на пленум ы  стал привлекаться ш ирокий партийный актив. Так, 
в подготовке пленум а Ивановского райком а К П Б, который в 1 9 6 6  году 
обсудил вопрос «О состоянии экономической работы  в колхозах и совхо
зах  района и задачах  первичных организаций по ее улучш ению », участво
вали все члены  и кандидаты  в члены  райкома, специалисты  сельского хо
зяй ства— всего 7 0  человек. Специально созданны е комиссии по изучению 
вопроса обследовали каж дое хозяйство и свои выводы излож или на от
кры ты х партийных собраниях. Причем в процессе работы комиссии помо
гали специалистам и администрации хозяйств наметить конкретные меро
приятия по улучш ению  экономической работы 5.

П одготовленный на основе собранных материалов доклад был разослан 
всем  членам  и кандидатам  в члены  райкома. Внесенные ими замечания и 
дополнения были учтены  при окончательной доработке доклада и выработ
ке проекта постановления. Т акая  подготовка пленум а обеспечила высокую 
активность его участников, содерж ательность выступлений при обсуж де
нии вопроса, повы сила эф фективность принятых реш ений. Подобную прак
тику подготовки пленумов осущ ествляли Кобринский и Ляховичский рай
комы  Брестской области, Гомельский и Рогачевский Гомельской области, 
Щ учинский Гродненской области и многие другие райкомы  партии.

Развитию  принципа коллективности в партийном руководстве способст
вовала практика диф ференцированного использования опыта и знаний каж 
дого члена партийного комитета. В аж ную  роль в этом деле долж ны были 
сы грать внеш татны е постоянные комиссии, создаваем ы е районными коми
тетами партии в соответствии с Уставом КПСС. В 1 9 6 5  году ЦК КП Б, 
проанализировав работу партийных комитетов республики по развитию  об
щ ественны х начал, реком ендовал создавать лиш ь такие внеш татные комис
сии и отделы, которы е способствовали бы на деле повышению их роли как 
органов коллективного руководства, а в состав этих комиссий включать 
преж де всего избранны х в партийные органы коммунистов, наиболее опыт
ны х и авторитетны х активистов 6.

В ы полняя у казан и я  Ц К  К П Б, партийные комитеты  пересмотрели со
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ставы комиссий, изучили их дееспособность. И зменился порядок формиро
вания комиссий: теперь они утверж дались на пленумах, в основном из 
числа членов и кандидатов в члены партийных комитетов. П редседателями 
комиссий становились только члены комитетов, имеющие опыт партийной 
работы. В больш инстве райкомов К П Б были созданы комиссии по предва
рительному рассмотрению вопросов приема в. партию и персональных дел 
коммунистов, по организационно-партийной и идеологической работе. Они 
изучали  положение дел в первичных парторганизациях, обобщали и рас
пространяли передовой опыт, помогали партийным комитетам вести орга
низаторскую  работу, претворять в ж изнь реш ения пленумов и бюро.

Больш ой опыт умелого привлечения членов райкома к активному уча
стию в ж изни и деятельности первичных организаций накопил Новогруд- 
ский райком  КП Б. Эта работа строилась с учетом индивидуальных качеств, 
опыта и знаний каж дого члена райкома. С этой целью большинство членов 
и кандидатов в члены  райкома было объединено во внеш татные комиссии, 
некоторые были лекторами и докладчиками. При райкоме действовали три 
комиссии: по организационно-партийной работе, по идеологической рабо
те и по предварительному рассмотрению вопросов приема и персональных 
дел коммунистов. П рактическую деятельность комиссий направляло бюро, 
а  в повседневной работе — секретари райкома 7.

Такое распределение членов райкома позволило бюро Новогрудского 
райком а К П Б  охватить их постоянными поручениями, сосредоточить силы 
на оказании практической помощи первичным парторганизациям в улуч
ш ении организаторской и политической работы. Например, при подготовке 
вопроса «О работе партийных организаций по подбору, расстановке и вос
питанию кадров в сельскохозяйственном производстве» на пленуме райко
ма, который состоялся в марте 1 9 6 6  года, член комиссии по организаци
онно-партийной работе П. У. Становский, и зучая  деятельность партийной 
организации колхоза «С трана Советов», обнаруж ил серьезны е недостатки 
в подготовке и расстановке кадров. Вместе с партийными активистами 
П. У. Становский определил, что следует сделать, и сам помог осущ ест
вить намеченное. Бы ло проведено партийное собрание, после которого вме
сто малоинициативных людей руководителями бригад и ф ерм  были назна
чены специалисты и хорош ие организаторы; четы ре коммуниста были на
правлены  работать в животноводство. Вскоре в колхозе заметно улучш и
лось полож ение с производством молока и м яса 8.

Таким образом, в годы восьмой пятилетки сельские райкомы Компар
тии Белоруссии настойчиво овладевали ленинским стилем партийной р а 
боты.

1 Материалы XXIII съезда КПСС.— М., 1966, с. 196.
2 См.: Возрастание руководящей роли партии в коммунистическом строительстве 

(на материалах Компартии Белоруссии, 1959— 1973 гг.)— Минск, 1974, с. 28.
3 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4, оп. 47, д. 556, л. 42.
4 ПА Гомельского ОК КПБ, ф. 144, оп. 124, д. 37, л. 50.
5 ПА Брестского ОК КПБ, ф. 1, оп. 21, д. 19, л. 11.
6 См.: Возрастание руководящей роли партии..., с. 74.
7 ПА Гродненского ОК КПБ, ф. 1, оп. 56, д. 41, л. 238.
8 Там ж е, л. 243, 244.

Л. А. ЛЕВСКАЯ

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБО ТА КПБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ М АТЕРИАЛЬНЫ Х  

И ТРУДОВЫ Х РЕСУРСОВ (1 9 6 6  — 1 9 7 5 )

Стержнем экономической политики в условиях развитого социализма 
является  эф фективное использование всех ресурсов. О бращ ая внимание на 
важ ность экономного, рационального использования материальны х, финан
совых и трудовы х ресурсов, Ю. В. Андропов подчеркивал, что «речь здесь 
как  раз идет о соблюдении той необходимой нормы хозяйствования, кото
рую предписывает социалистическая собственность и суть которой — в бе
реж ном отношении к общ енародному достоянию, в инициативном и энер
гичном его приумножении. З а  наруш ение этой нормы приходится распла
чиваться всему общ еству ...»1

Важную  роль в обеспечении рационального использования м атериаль
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ных и трудовы х ресурсов в годы восьмой и девятой пятилеток К П Б отво
дила экономическому обучению трудящ ихся. Так, в июне 1 9 6 6  года бюро 
Гомельского горкома партии утвердило мероприятия по дальнейш ему улуч
ш ению пропаганды экономических знаний. Ими предусматривалось вклю 
чение вопросов экономической подготовки в учебные планы ш кол комму
нистического труда, чтение лекций по вопросам политэкономии и конкрет
ной экономики на заводах и фабриках города, создание университета 
технико-экономических знаний на стеклозаводе имени М. В. Ломоносова 
и т. д .2 Д ля руководителей промыш ленных предприятий при горкоме и рай
ком ах партии были организованы экономические семинары. В городском 
университете технико-экономических знаний работал экономический ф а
культет. Многие руководящ ие работники промыш ленности учились на 
двухгодичных экономических курсах. Д ля руководителей среднего звена, 
секретарей цеховых партийных и комсомольских организаций, председате
лей цехкомов профсою за были созданы  60  семинаров по экономике про
мышленного производства, 35  экономических курсов и ш кол 3.

П ленум ЦК К П Б  (ноябрь 1 9 7 0 ), рассмотрев вопрос «О работе партий
ных организаций республики по дальнейш ему улучш ению марксистско- 
ленинского образования коммунистов и комсомольцев», подчеркнул, что 
«н ельзя  успеш но развивать экономику, не заним аясь повседневно подго
товкой как командиров производства, так  и всех работников. Вопросы эко
номического всеобуча... долж ны в обязательном  порядке предусматривать
ся планами социального развития коллективов, технического и организа
ционного соверш енствования производства»4.

В годы девятой пятилетки система экономического образования в рес
публике по сущ еству стала школой экономического всеобуча, которая смо
гла охватить свыше 1 млн. 2 0 0  тыс. работников народного хозяйства. 
П артийным организациям  удалось в основном обеспечить оптимальное со
четание изучения вопросов экономической теории и конкретных проблем 
интенсификации производства, повысить тем самы м мировоззренческую  и 
прикладную  направленность экономического образования 5.

П артийные организации оказы вали действенную помощь политинфор
м аторам  и агитаторам. Н апример, члены партийного бюро Минского тонко
суконного комбината часто присутствовали на политинформациях и бесе
дах агитаторов, давали советы по методике их проведения. Агитаторы при
глаш ались на совещ ания по производственным вопросам, их снабжали кон
кретным материалом  о работе трудовых коллективов, неиспользованных 
резервах  производства и т. д.

Вопросы экономики и бережливости, укрепления социалистической дис
циплины труда заним али больш ое место и в лекционной пропаганде. Так, 
лекторы  партийных комитетов и общ ества «Зн ан ие», выполняя Постанов
ление ЦК КПСС от 9 декабря 1 9 6 6  года «О работе партийных организа
ций Тульской области по воспитанию социалистической дисциплины труда 
в коллективах промыш ленных предприятий и строек», прочитали в 1 9 6 7  — 
1 9 6 8  годах на промыш ленных предприятиях Витебска лекции «В. И. Л е
нин о социалистической дисциплине труда» , «В коллективе не должно 
быть места пьяницам, лоды рям, прогульщ икам  и стяж ателям », «Береж но 
храните и приумножайте традиции рабочего класса» , «М олодежь и 
труд» и др.

К лекционной пропаганде партийные организации республики стали 
больш е привлекать ученых, специалистов народного хозяйства, новаторов 
производства. Н а промыш ленных предприятиях проводились «дни и ме
сячники науки», «дни экономических знаний». Только в Гомеле в 1971  го
ду было проведено 30  таких «дней». В Бресте бы ла создана специальная 
лекторская группа из рабочих-новаторов, которые выступали на различны х 
предприятиях 6.

Компартия Белоруссии в годы восьмой и девятой пятилеток постоянно 
соверш енствовала формы  и методы идеологической работы по обеспечению 
рационального использования м атериальны х и трудовы х ресурсов, изуча
ла и внедряла лучш ий опыт. В августе 1 9 6 6  года бюро Гомельского 
ОК К П Б, рассмотрев вопрос о практике проведения «Д ня участка, брига
ды» на станкостроительном заводе имени С. М. Кирова, отметило, что по
добного рода мероприятия способствовали воспитанию у рабочих и служ а
щ их коммунистического отнош ения к труду, повыш ению культуры  произ
водства, успеш ному выполнению производственных заданий. Бю ро обязало 
промыш ленно-транспортный отдел ГК К П Б обобщить практику проведения
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«дней участка, бригады» в целях распространения этого опыта на промыш 
ленны х предприятиях города 7.

И нтересные формы политико-воспитательной работы использовались 
Новополоцкой партийной организацией и партийным комитетом Светлогор
ского завода искусственного волокна, В Новополоцке традиционными стали 
отчеты коллективов предприятий перед трудящ имися города, которые по
лучили название «недели предприятий». Эта ф орма массово-политической 
работы родилась в дни подготовки к празднованию 50-летия Советской 
власти. В последующ ем «недели предприятий» приурочивались к юбилей
ны м датам. Н а Светлогорском заводе искусственного волокна ежемесячно 
проводились идеологические планерки. Н а них анализировалось состоя
ние учебы  рабочих, рассматривались вопросы морального клим ата в кол
лективе, трудовой дисциплины, изучалась постановка воспитательной и 
массово-политической работы в цеховых коллективах. В ы сокая эф ф ектив
ность этих планерок привела к тому, что по инициативе рабочих они стали 
проводиться во всех основных цехах завода.

К П Б придавала большое значение повышению боевитости и оператив
ности наглядной агитации в борьбе за эффективное использование матери
альны х и трудовы х ресурсов. На промыш ленных предприятиях и стройках 
вы пускались'сатирические газеты  и листки, «молнии», в которых критико
вались бесхозяйственность, расточительство, наруш ения трудовой дисцип
лины. В цехах вы веш ивались лозунги и плакаты , призывавш ие экономить 
м атериальны е ресурсы, бороться за  повышение производительности тру
да, изы скивать дополнительные резервы  производства на каж дом рабочем 
месте, творчески относиться к порученному делу. Повсеместно создава
лись галереи передовиков, Доски почета, стенды «Н аш и ветераны », «Н а
ши передовики», «Н аш и трудовые дела» .

К борьбе за  экономию и береж ливость партийные организации респуб
лики активно привлекали учреж дения культуры  и средства массовой 
информации и пропаганды. Во дворцах, домах культуры  и клубах 
Б ел А З а , М ТЗ, завода имени О ктябрьской революции, М огилевского и Ви
тебского заводов имени С. М. К ирова и других предприятий республики 
бы ли созданы  музеи, комнаты, уголки революционной, боевой и трудовой 
славы . Их экспозиции использовались для  воспитания трудящ ихся, осо
бенно молодеж и, на славных традициях рабочего класса.

Итак, за  годы восьмой и девятой пятилеток партийные организации 
Белоруссии накопили значительный опыт идеологической работы по обес
печению рационального использования материальны х 1 и трудовых ре
сурсов.

1 Коммунист, 1983, №  3, с. 13.
2 ПА Гомельского ОК КПБ, ф. 265, оп. 17, д. 5, л. 115.
3 См.: Советская Белоруссия, 1966, 3 сентября.
4 Советская Белоруссия, 1970, 18 ноября.
5 См.: Материалы XXVIII съезда Коммунистической партии Белоруссии.— Минск, 

1976, с. 53.
6 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 4, оп. 47, д. 612, л. 21, 34.
7 ПА Гомельского ОК КПБ, ф. 265, оп. 17, д. 6, л. 3.

С. Б. ЖАРКО

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОСААФ БССР 
ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ в  1 9 7 1  — 1 9 7 5  ГОДАХ

Одним из важнейших условий повыш ения готовности к защ ите Роди
ны партия считает улучш ение военно-патриотического воспитания. Будучи 
неотъем лем ой составной частью воспитания трудящ ихся в духе преданно
сти идеалам  коммунизма, оно призвано всемерно способствовать формиро
ванию у советских людей, особенно молодежи, высоких идейно-политиче
ских, боевых и морально-психологических качеств, необходимых для  вы 
полнения задач  надежной охраны безопасности Отечества, всего социали
стического содруж ества.

Советский патриотизм прочно опирается на революционные и боевые 
традиции советского народа и наш ей партии, ярко воплощ ается в трудовых 
сверш ениях, рож дает у советских людей великую  созидательную  энергию,
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нап равляя ее на осущ ествление планов коммунистического строительства. 
Основополагающ ие задачи по защ ите О течества, революции были четко 
сф ормулированы  В. И. Лениным. В одном из своих выступлений перед 
трудящ им ися он говорил: «Ту Россию, которая освободилась, которая за 
два года вы страдала свою советскую революцию, эту Россию мы будем 
защ ищ ать до последней капли кр о ви » 1. В. И. Ленин рассм атривал защ иту 
завоеваний Великого О ктября как  важ нейш ую  составную часть всего миро
вого революционного процесса. Он считал одной из важ ны х задач внедре
ние револю ционных традиций в сознание молодежи, которой «нуж ен опыт 
стары х борцов... умудренны х революционными традициями и широким по
литическим кругозором »2.

Ф ормы  и методы патриотического воспитания молодежи весьм а разно
образны . Опыт показы вает, что пропаганда революционных, боевых и тру
довы х традиций наиболее эф ф ективна тогда, когда она сочетается с глу
боким разъяснением  марксистско-ленинской теории, решений КПСС, ее 
внеш ней и внутренней политики. Достижению этой цели призваны  служить 
политические занятия, уроки муж ества, тематические вечера, встречи с 
ветеранами партии, войны и труда. Д ейственным средством активного па
триотического воспитания являю тся походы по местам революционной, бое
вой и трудовой славы  советского народа. Они превратились в комплекс
ную форм у воспитания юношей и девуш ек на героических традициях.

Больш ой вклад  в дело военно-патриотического воспитания рабочей мо
лодеж и вносит ДО С А А Ф  Белорусской С СР. Основой деятельности оборон
ного общ ества республики в девятой пятилетке стали реш ения XXIV съ ез
да КПСС. В конце 1 9 7 5  года в Белоруссии насчиты валось 1 3 .6 9 9  пер
вичных организаций ДО СА А Ф , объединявш их в своих рядах 3 ,2  млн. че
ловек. По сравнению с 1 9 6 7  годом численность общ ества возросла более 
чем на 8 0 0  тыс. человек 3.

В девятой пятилетке ш ирокое распространение в республике получили 
университеты  военно-патриотического воспитания. Так, в 1 9 7 1 /1 9 7 2  учеб
ном году в 56  таких университетах занималось 1 5 ,5  тыс. слуш ателей при
зывного возраста 4.

Значительно активизировалась лекционно-пропагандистская работа по' 
военно-патриотической тематике на промыш ленных предприятиях. Так, в 
19 7 1  году на М инском тракторном  заводе состоялось 4 1 2  лекций, докла
дов, встреч молодеж и с ветеранами партии, войны и труда. В 1 9 7 5  году 
этих мероприятий здесь было проведено уж е 1 5 5 7 . З а  годы пятилетки 
количество специалистов, подготовленных спортивно-техническими клуба
ми, увеличилось с 5 ,1  до 7 ,8  тыс. человек. В 1 9 7 5  году было проведено 
соревнований по военно-техническим и прикладны м видам спорта в 6 р а з  
больш е, чем в 1 9 7 1 5.

В республике были созданы  ш колы  ДО С А А Ф , в которых десятки ты 
сяч призывников осваивали слож ны е военные специальности. Здесь форми
ровалась всесторонняя система военно-патриотического воспитания. В учеб
ны х группах на период обучения (4 — 5 м есяцев) создавались комсомоль
ские организации, изучались военная присяга и Гимн Советского Союза, 
проводились политинформации, встречи с ветеранами и воинами, вечера 
муж ества, литературны е диспуты.

Весомый вклад  в военно-патриотическое воспитание молодежи респуб
лики внесли Республиканский и областные Д ома ДОСААФ . В 1971  — 
1 9 7 5  годах республиканский Дом Д О С А А Ф  организовал для рабочей мо
лодеж и около 1 2 .5 0 0  лекций, более 1 2 5 0  оборонно-тематических вечеров, 
до 2 0  вы ездов агитбригад на заводы  республики 6. Д ома ДОСААФ  систе
матически обобщ али и распространяли опыт работы передовых организа
ций по военно-патриотическому воспитанию путем издания плакатов, бюл
летеней, брошюр, методических рекомендаций. Этапным для республикан
ской организации ДО СА А Ф  в девятой пятилетке стал 1 9 7 4  год, когда за  
победу во Всесоюзном соревновании по военно-патриотической и оборонно
массовой работе она бы ла награж дена переходящ им К расны м Знаменем  
М инистерства Обороны СССР.

Главны м источником и реш аю щ им условием  успехов оборонных орга
низаций республики являлось и является  партийное руководство. ЦК КПБ, 
СМ Б С С Р , партийные и советские органы  на местах уделяли  и уделяю т 
особое внимание вопросам военно-патриотического воспитания трудящ их
ся и, в первую  очередь, молодеж и. В современной напряж енной меж дуна
родной обстановке ЦК КПСС и Советское правительство делаю т все воз

22



можное для сохранения и упрочения мира на планете. Именно поэтому 
особенно актуальны  вопросы военно-патриотического воспитания нашей 
молодеж и, ее высокой готовности обеспечить безопасность социалистиче
ских завоеваний.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 182.
2 Там ж е, т. 14, с. 226.
3 См.: Школа мужества и патриотизма.— Минск, 1976, с. 222.
4 Там ж е, с. 224.
5 См.: Текущий архив Минского ГК ДОСААФ, 1971, т. 5, с. 24; 1975, т. 5, с. 12.
6 См.: Текущий архив республиканского Д ом а ДОСААФ, 1971, т. 2, с. 14; 1975, 

т. 2, с. 21.

В. М. С И К О Р С К И И

РУССКО-БЕЛОРУССКИЕ РЕВОЛЮ ЦИОННЫЕ СВЯЗИ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Уровень развития прогрессивных идей в Белоруссии первой половины 
X IX  века в определенной степени зависел от состояния революционной 
борьбы и национально-освободительного движ ения в Западной Европе, 
России, Польш е и на Украине. Однако преобладающ ее влияние на их рас- 
витие оказы вала русская прогрессивная мысль. Общая судьба народов Р ос
сии и Белоруссии в составе царской империи ставили перед ними одни и те 
ж е  задачи, главной из которых бы ла борьба с крепостничеством.

П ервая половина XIX века, примерно с 1 8 2 5  года, по ленинской пе
риодизации освободительного движения в России, относится к дворянско
м у этапу Г П ризнавая политическое насилие реальной формой разреш ения 
внутренних противоречий, дворянские револю ционеры недоверчиво отно
сились к трудящ им ся массам. Реш аю щ ая роль в преобразовании общества 
и построении государства нового типа отводилась дворянским деятелям , ви
девш им в капиталистическом способе ведения хозяйства реальны й путь 
искоренения нищ еты и бесправия. Н емаловаж ное значение в развитии этих 
взглядов имели прочные связи урож енцев Белоруссии с прогрессивными 
деятелям и России.

Среди чиновничества Белоруссии значительны й процент составляли 
выпускники учебных заведений П етербурга, М осквы и Х арькова. П рофес
сорско-преподавательский состав Виленского университета, в котором обу
чалось много студентов из Белоруссии, в это врем я пополнился прогрес
сивными преподавателями, разделявш им и основные идеи будущ их участни
ков декабрьского восстания. Распространению  идей дворянских революцио
неров в Белоруссии способствовали связи  местных прогрессивных 
деятелей с революционно-настроенными армейскими офицерами. Сопостав
ление программных документов декабристов и тайных обществ, созданных 
н а  'территории Белоруссии и Литвы, дает возможность констатировать, что 
многие их полож ения имели одинаковый смы сл и общую идейную направ
ленность.

Разгром  филоматского движ ения в Белоруссии и Литве не смог по
влиять на ход исторических событий. Встретив сочувствие и поддерж ку де
кабристов, бывшие ф иломаты  повели работу по созданию в городах и во
енных гарнизонах тайны х организаций, которые основными целями борьбы 
считали свержение сам одерж авия и уничтожение крепостничества, уста
новление республики и принятие конституции. В 1 8 2 5  году наблю дается 
ож ивление общественно-политической мысли в Вильно, где сохранились 
нелегальны е молодеж ные круж ки. Теплотой и заботой окруж или русские 
прогрессивные деятели филоматов, отбывавш их наказание в России. Уже 
в ноябре 1 8 2 4  года А. М ицкевич, Ф. М алевский и Ю. Ежовский встрети
лись с петербургскими декабристами. К. Р ы леев и А. Бестуж ев познако
мили их с состоянием революционных дел в России, оказы вали им мо
ральную  и м атериальную  поддерж ку 2.

Под непосредственным влиянием  декабристов в 1 8 2 5  году в Б елорус
сии возникает «Общество военных друзей», инициатором создания кото
рого был один из бывших активных членов «Товарищ ества филоматов» 
белорус М. И. Рукевич. Умелый конспиратор, он избеж ал суда по делу 
филоматов, доказав свою «непричастность» к тайному обществу. Его вы 
пустили на свободу с обязательством  в будущ ем не принадлеж ать ни к
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каком у тайному обществу: Активно участвовали в создании «Общества во
енных друзей» передовые офицеры Литовского пионерского батальона 
О. В. Поджио и М. Ф. Митько, К. Г. И гельстром, А. И. Вегелин и д р .3-

Идеи декабристов способствовали разруш ению  религиозных и нацио
нальны х традиций, которые меш али восприятию белорусской ш ляхтой де
м ократических взглядов. Р азгром  декабристского движения заставил ш ля
хетских деятелей задум аться над причинами пораж ения дворянских рево
люционеров. А нализируя ход подготовки и проведения декабрьского 
восстания, они увидели главны е причины неудачного выступления в не
подготовленности восставш их и оторванности их от народных масс. Н асту
пает период переоценки ценностей, идеология дворянских революционеров, 
подвергается сомнению, ведется поиск путей вовлечения крестьян и ре
м есленников в национально-освободительную борьбу. Кризис дворянской 
идеологии ознам еновался выходом на политическую арену разночинцев, 
безземельного дворянства и интеллигенции, видевших в вооруженном 
крестьянском  восстании реальную  возможность ликвидировать нищету и 
угнетение. Не случайно в периодических изданиях этого времени публику
ются статьи о восстаниях Е. П угачева и С. Разин а. Р усская  революционно- 
дем ократическая печать оказы вает все больш ее влияние на становление 
и утверж дение в Белоруссии револю ционно-демократической идеологии. 
М атериалы  белорусских корреспондентов, которые печатались на страни
цах «К олокола» и «С оврем енника», в газетах  и ж урналах, издаваем ы х в 
Белоруссии, ш ироко обсуж дались в нелегальны х круж ках.

Таким образом, русско-белорусские революционные связи способство
вали  формированию  прогрессивной идеологии и созданию революционной 
ситуации в Белоруссии середины XIX века.

1 См.: Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 25, с. 93.
2 См.: М и ц к е в и ч А. Собр. соч., 1948, т. 1, с. 30.
3 См.: История Польши.— М., 1956, т. 1, с. 502. '

М. А . Х О Т Е Н Ч И К

РОЛЬ КНИГОПЕЧАТАНИЯ  
В РА ЗВИ ТИ И  БЕЛОРУССКО-БОЛГАРСКИХ  

КУЛЬТУРНЫ Х СВЯЗЕЙ В XVI ВЕКЕ

Ф. Энгельс отмечал, что книгопечатание является  «наиболее блестя
щ ей страницей» в истории великих открытий и изобретений эпохи В оз
рож дения К В XVI веке печатная книга получает широкое распространение 
на белорусской земле. П ервы е славянские типографии Кракова, Гданьска 
и другие стремились удовлетворить потребности входящ их в состав Ве-̂  
ликого княж ества Литовского белорусских, украинских, русских зем ель в 
православной богослужебной литературе. В первой четверти XVI века в 
краковских типографиях были отпечатаны ' и книги, написанные белорус
скими авторами. Среди них «Эпиталма» П авла из Кроены, «П оэма о внеш 
нем  виде и злом  нраве зубра и об охоте на него» Н иколая Гусовского.

Н ачало восточнославянскому и белорусскому книгопечатанию положил 
вы даю щ ийся белорусский гуманист Ф ранциск Скорина. В течение 1 5 1 7  — 
1 5 1 9  годов в Праге он издал  «П салты рь» и 22  книги Ветхого завета на 
белорусском язы ке.

В 20 -е  годы центром книгопечатания на кириллице стал город Виль
но. Здесь в 1 5 2 5  году^ Ф ранциск Скорина выпустил две книги: «Апостол» 
и «М алую  подорожную книж ицу». Никто в этот период, кроме него, не 
заним ался изданием  книг на белорусском язы ке. Виленские издания Ско- 
рины  редактировались в основном в соответствии со старославянскими 
лингвистическими традициями и, значит, издатель мог рассчитывать на 
московский и ю ж нославянский книжный рынок. Белорусские книги Ско- 
рины  получили ш ирокое распространение в М осковском государстве, где 
ещ е не было книгопечатания, и в славянских странах, находивш ихся под 
османским игом, в частности в Болгарии и Сербии.

Дело Скорины было продолж ено больш ой группой белорусских книго
печатников. Ч ерез 4 0  лет после вы пуска книг Ф ранциском Скориной на 
территории Белоруссии появляю тся одна за  другой типографии: в Бресте 
(1 5 5 3 ) , в Н есвиж е (1 5 6 2 ) , в Тяпино (1 5 6 5 ) . В 6 0 -х  годах появляю тся ти
пографии в Заблудове, Куцене, М огилеве, Буйничах, Минске, Лоске, С у -
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прасле. Ш ирокий разм ах книгопечатания был обусловлен следующими 
причинами: рост городов, развитие ремесел и торговли вы звали расш ире
ние культурны х потребностей общества, увеличение спроса на кирилличе
ские книги. Рукописный способ размнож ения книг не удовлетворял требо
ваний времени. В Великом княж естве Литовском в XVI веке создались ма
териальны е предпосылки для организации книгопечатания: в городах дей
ствовали различны е цехи ремесленников, имелись опытные резчики по де
реву  и металлу, искусные граверы . Развитию  книгопечатания способство
вало и реформационное движение. Борю щ иеся стороны активно использо
вали  печатное слово в своих интересах.

Продукция белорусских типографий предназначалась не только для 
удовлетворения растущ его спроса населения Великого княж ества Л итов
ского в богослужебной, учебной, светской литературе, но и потребностей в 
ней  населения Б алкан  и России. Ш ирокий поток белорусской книги не мог 
не оставить значительного следа в культуре балканских народов. И сследо
ватели отмечают влияние белорусского язы ка на литературу и письмен
ность болгар.

Ш ирокую  известность получила типография Мамоничей, которую орга
низовал белорус Петр Тимофеевич М стиславец в 1 5 6 9  — 1 5 7 0  годах. Ма- 
моничи основали свою типографию с целью удовлетворить потребности в 
книге православного населения Белоруссии, Украины, России и балкан
ских стран. Здесь осущ ествлялось не только печатание богослужебной, но 
и светской литературы. Значительную  роль сы грала типография в распро
странении и популяризации на Б алкан ах  «Учительного Е вангелия», из
данного в Заблудове Иваном Ф едоровым и Петром М стиславцем, а затем 
переизданного в 1 5 9 5  году М амоничами в В и л ь н о 2. Некоторые издания 
предназначались непосредственно для населения Балкан . Такой, например, 
является  «П салты рь» издания 1 5 9 2  года. Если издания 1 5 8 6  и 1 5 9 3  го
дов можно назвать белорусскими, то издание 1 5 9 2  года было болгарским. 
Интересно и еще одно направление в деятельности типографии. В Болга
рии сохранилась ф альсиф икация «С луж ебника» Дионисия делля Векия 
и его сына Виценто, приписы ваемая печати М амоничей 3. В этом случае 
предприимчивые М амоннчи использовали авторитет венецианской печати 
у  сербов и болгар, а такж е м аскировали свою активную православную  дея
тельность перед литовскими иезуитами и униатами.

Д еятельность типографии М амоничей не ограничивалась изданием и 
распространением  богослужебной литературы , в которой так нуж далась 
сербская и присоединенная к ней болгарская епархия. В 1 5 8 6  году выхо
дит на белорусском язы ке светский учебник «Грамматика славянского я зы 
к а » , который предназначался и для славянского населения Б алкан . По 
мнению Г. Я. Голенченко, в «Грамматике» широко использую тся сочине
ния древнеболгарского писателя Иоанна Э кзарха 4. После «Грамматики» 
М амоничи издают «Б укварь»  и «А збуку». В «А збуке» , изданной на бе
лорусском  язы ке, содерж ится раздел  «Сказание, како состави святы  Кирил 
Ф илософ азб у ку » 5. »

В XVI веке белорусская печатная книга не только бы ла широко рас
пространена на Б алкан ах  и оказала  заметное влияние на духовную жизнь 
южных славян. Она и сама многое заим ствовала из культуры  и книг сла
вянских стран. Например, М амоничи занимались не только распростране
нием своих книг, но и интересовались книгами, изданными в других зем 
лях. Вполне вероятно, что преж де всего их внимание привлекали книги 
славянской печати. В Брестской мытной книге за 8 марта 1 5 8 3  года есть 
запись, что Иван М амонич, возвращ авш ийся из-за границы через Брест, в 
числе других товаров вез книги. О существовании на территории Белорус
сии печатных книг, изданны х в других зем лях, в частности славянской 
печати, говорят и другие факты: преж де всего подделка книг белорусской 
типографии под венецианские издания (для сербов), вильнюсские масте
р а  в своих изданиях воспроизводили заставки славянской печати. В «С лу
жебнике» 1 5 8 3  года, напечатанном у Мамоничей, в орнаменте использо
ваны  ш ирокие плетеные заставки с инициалами черногорского воеводы 
Б ож идара Вуковича, примененные в сербских изданиях 1 5 1 9 , 
1 5 5 4  годов 6.

К ультурны е связи белорусского народа и народов Б алкан  в XVI веке, 
в период турецкого господства, продолжали развиваться. Очагами славян
ской культуры  здесь оставались в то врем я монастыри и церкви, которые 
получали печатные книги из Белоруссии, России, Украины.
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«Н ачиная с XVI в е к а ,— писал Н. С. Д ерж авин, — в Болгарию  идут из 
России в большом количестве славянские рукописи и книги, преимущ ест
венно культового характера, не давш ие угаснуть культурно-национальному 
сознанию  болгарского народа и поддерж авш ие его грамотность и просвещ е
ние. Этот русский книжный фонд явился богатым вкладом в сокровищницу 
болгарской национальной культуры »7. Можно добавить, что белорусские 
книги и литература внесли значительны й вклад в сокровищ ницу нацио
нальной культуры  болгарского народа.

’ М а р к с  К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 7, с. 346.
2 См.: Н е м  п р о  в е к  и й  Е. Л. Иван Федоров в Белоруссии.— М., 1979, с. 118.
3 См.: А т а н а с о в  П. Яков Крайков книжовник, издател, график XVI в.— София, 

1980, с. 146.
4 См.: Г о л е н ч е н к о  Г. Я. Источники по истории белорусской культуры.— В кн.: 

Из истории книги в Белоруссии. Минск, 1979, с. 133.
0 См.: М е л ь ц е р  Д . Б. Белоруссия и Болгария: друж ба вечная, нерушимая.—  

Минск, 1981, с. 27.
6 А н у ш к и н  А. На заре книгопечатания в Литве.— Вильнюс, 1970, с. 62, 69.
7 Д е р ж а в и н  Н. С. История Болгарии.— М.— Л., 1945, т. 1, с. 243.

Р У М Е Н  С Е Ч К О В

РОЛЬ КПСС И КПБ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
СОВЕТСКО-БОЛГАРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА ( 1 9 6 6 — 1 9 7 0 )

Всестороннее сотрудничество и сближение м еж ду Советским Союзом 
и Болгарией могут служ ить эталоном социалистической интеграции и взаи
мопомощ и м еж ду двумя суверенными социалистическими государствами. 
Это сотрудничество, которое началось сразу  после установления народно- 
демократической власти в Болгарии, непрерывно развивается и соверш ен
ствуется.

П олитика экономического сотрудничества двух братских стран и пар
тий базируется на неруш имы х принципах м арксизма-ленинизм а и социали
стического интернационализма.

И зучение экономического сотрудничества меж ду СССР и Н Р Б  имеет 
больш ое научное и практическое значение. Его восходящ ая линия являет
ся образцом нового типа м еж государственны х отношений великой Страны 
Советов к м аленьким  социалистическим странам. Следовательно, вполне 
законом ерен интерес, который проявляю т к этим проблемам историки, эко
номисты, социологи и другие ученые.

X X III съезд  КПСС наметил перспективы и поставил конкретные зад а
чи экономического развития Советского Союза на период с 1 9 6 6  по 
1 9 7 0  год. П реж де всего надо сказать, что план восьмой пятилетки явл я
ется новым важ ны м  этапом борьбы советского народа за  создание мате
риально-технической базы  коммунизма. Отсюда вы текает главная задача 
пятилетнего п л ан а— «на основе всемерного использования достижений на
уки и техники, индустриального развития всего общественного производст
ва, повыш ения его эффективности и производительности труда обеспечить 
дальнейш ий, значительны й рост промыш ленности, высокие, устойчивые 
темпы  развития сельского хозяйства и благодаря этому добиться сущ ест
венного подъем а уровня ж изни народа, более полного удовлетворения ма
териальны х и культурны х потребностей всех советских лю дей»1.

ЦК БК П , анализируя уровень развития производительных сил и про
изводственны х отношений, постоянно растущ ие потребности общества, ре
альны е возможности для расш ирения общественного производства, сф орму
лировал основную задачу  пятого пятилетнего плана Болгарии: «П родол
ж ить строительство социалистического общ ества в Н Р Б  посредством даль
нейшего построения его материально-технической базы , совершенствования 
социалистических общ ественных отношений, роста социалистической созна
тельности трудящ ихся и на основе этого повысить ж изненный уровень на
р о д а» 2.

Из этого можно заклю чить, что политика обеих стран и партий на
правлена на постоянное повыш ение общественного производства, которое 
ведет к увеличению  общественного продукта, а это отвечает основному за 
кону соц и али зм а— все более полного удовлетворения постоянно растущ их 
м атериальны х и культурны х потребностей народа.

26



Темпы развития экономики в период 1 9 6 6  — 1 9 7 0  годов, которые 
утвердили X X III съезд  КПСС и IX съезд  БК П  не соответствовали бы ре
альны м  возмож ностям  стран, если бы они развивались самостоятельно, не
зависимо друг от друга. Поэтому в отчетном докладе ЦК КПСС говорит
ся: «Основные задания новой пятилетки учитываю т такж е необходимость 
дальнейш его укрепления наш их экономических связей с братскими социа
листическими стран ам и ...»3 Тем более это жизненно необходимо Б олга
р и и — государству со скромным экономическим и сы рьевы м потенциалом. 
Ее развитие невозможно без международного сотрудничества с братскими 
социалистическими странами и в первую очередь с Советским Союзом.

Больш ую  роль в осущ ествлении динамического экономического со
трудничества между С ССР и Н Р Б  сыграли постоянные встречи на самом 
высоком уровне представителей Ц К КПСС и Ц К  БК П . На этих встречах 
партийные руководители, исходя из ленинских принципов социалистиче
ского интернационализма и основных законов социализма, обсуждали и 
координировали разнообразны е проблемы сотрудничества меж ду двумя 
братскими странами и в первую очередь проблемы экономического сотруд
ничества. Этим вопросам были посвящ ены и реш ения июльского (1 9 6 8 ) 
и ноябрьского (1 9 6 9 ) пленумов Ц Б БКП . Н а пленумах было подчеркнуто, 
что при реш ении каж дой крупной экономической проблемы социалистиче
ская  Б олгария всегда получает братскую помощь Советского Сою за 4.

Так, например, только в рассматриваемы й период были подписаны со
глаш ения меж ду С ССР и Н Р Б  по строительству ряда гидро- и тепловых 
электростанций и первой на Балканском  полуострове атомной электростан
ции, которы е повысили почти в два р аза  энергетический потенциал Б олга
рии. Бы ли подписаны такж е соглаш ения и началось строительство многих 
предприятий тяж елой промышленности: м еталлургических заводов и од
ного из сам ы х больших заводов в мире по производству кальцинированной 
соды. С 1 9 6 8  года началось сотрудничество в области лесной промыш лен
ности: тысячи болгарских рабочих были направлены  в Коми А С С Р на за 
готовку леса для нуж д народного хозяйства Н Р Б .

Законом ерны м  результатом  растущ его сотрудничества меж ду Совет
ским Союзом и Болгарией является новый советско-болгарский Договор о 
друж бе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный партийно-пра
вительственны ми делегациями обеих стран 12 м ая 1 9 6 7  года 5. В догово
ре  ставится задача о дальнейш ем сближении экономик обеих стран. Это 
означает все более тесную координацию народнохозяйственных планов, 
планомерное развитие кооперирования и специализации меж ду советской и 
болгарской промыш ленностью.

Р еализаци я задач  сотрудничества отчасти вы раж ается в постоянном 
увеличении товарообмена меж ду С ССР и Н Р Б . К 70-м  годам Советскому 
Сою зу принадлеж ало 55  % внеш него товарооборота Болгарии. С другой 
стороны, Н Р Б  в это врем я заним ала четвертое место в товарообороте 
С С С Р6. В период с 1 9 5 0  по 1 9 7 0  год товарооборот меж ду С С С Р и Н Р Б  
увеличился в 1 5 ,3  раза , в том числе экспорт Советского С ою за— в
1 4 ,4  р аза  и импорт из Б олгари и — в 1 6 ,3  р а з а 7.

Наблю дается такж е изменение структуры  товарообмена двух стран. 
С С С Р экспортирует 7 0 %  необходимых Болгарии металлов; 9 0 %  нефти и 
нефтепродуктов; 9 0  % руды. Больш ое значение для хозяйства Болгарии 
имеет импорт из Советского Сою за сы рья для легкой промышленности: 
хлопка, льна, шерсти. Бы строе развитие болгарской индустрии привело к 
постепенному уменьш ению поставок некоторых машин и оборудования 
из СССР.

Бы стры й рост болгарской промыш ленности отразился и на ее экспор
те. К 70-м  годам 8 8 ,4  % экспорта Н Р Б  в С С С Р составляю т промыш лен
ны е товары, непрерывно растет доля машиностроения: к концу рассматри
ваемого периода более 6 0  % производственных мощностей болгарских м а
ш иностроительных заводов вы пускали машины для С С С Р8.

Из этих данных видно, что уж е во второй половине 60 -х  годов созре
ли условия для успешного сотрудничества в осущ ествлении специализации 
и кооперирования почти всех отраслей промыш ленности С ССР и Н Р Б . 
Н ачался процесс активного сближения экономик обеих стран, происходит 
все более полное разделение труда между отдельными отраслями промыш 
ленности двух стран, которое соответствует хозяйственной структура и 
взаимовыгодной политике сотрудничества. Сближение экономик СССР и 
Н Р Б  содействует ускоренному развитию  производительных сил двух со
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циалистических государств: Н аглядное представление об этом дают пока
затели  выполнения пятилетних планов двух стран 9.

Сближение экономик Советского Сою за и Болгарии имеет такж е боль
шое теоретическое и практическое значение для мировой системы социа
лизм а. Современный этап сближ ения хозяйств двух социалистических 
стран является первым шагом на пути к образованию мирового социалисти
ческого хозяйства, которое гениально предвидел В. И. Ленин. О бъектив
ный процесс развития мировой системы социализма подтверждает наличие 
исторической тенденции создания единого, регулируемого трудящ им ися 
всех наций мирового хозяйства. Эта тенденция зарож дается еще при капи
тализм е, но ее дальнейш ее развитие и полное заверш ение принадлежит со
циализму. П ревращ ение социализма в мировую экономическую систему 
является  закономерны м историческим процессом, развитие которого при
ведет в конце концов к образованию  всеобщего мирового социалистическо
го хозяйства.

1 XXIII съезд КПСС. Стенографический отчет.— М., 1966, т. 1, с. 56.
2 IX съезд БКП.— М., 1967, с. 31.
3 XXIII съезд КПСС, с. 57.
4 См.: Ж  и в к о в Ж- Доклад пред Пленума на Ц К на БКП, 26—27 ноември 

1969 г.— София, 1969; Юлеки (1968) Пленум на ЦК на БК П .— София, 1968.
5 См.: Советско-болгарские отношения.— М., 1974, с. 378.
6 См.: Г е о р г и е в  Г. Ст. Икономическо сътрудничество м еж ду НРБ и СССР.— 

София, 1973, с. 38.
7 См.: Там ж е, с. 39.
8 См.: Н е  д е в  И. Икономически отношения и сътрудничество на НРБ съ СССР.— 

В сб.: Външна търговия на НРБ. София, 1970, с. 164.
9 См.: XXIV съезд КПСС. Стенографический отчет.— М., 1971, т. 1, с. 56; X съезд. 

БК П Б.— М., 1971, с. 27.



В. М. Б О РО Д И Ч

КВАЗИЭМ ПИРИЧЕСКАЯ ФОРМА  
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

При исследовании научного творчества постоянно приходится сопри
касаться с двумя его аспектами: статическим и динамическим. Первый 
аспект предполагает характеристику научного творчества в основном со 
стороны производимого результата, второй — со стороны способа его осу
щ ествления. При изучении динамической стороны, которое представляется 
более' сложным и значимым, важно охватить исследовательскую  деятель
ность во всей ее целостности и многогранности. Этому, на наш  взгляд, мо
жет способствовать введение такого понятия, как «ф орм а творчества». Д ан
ное понятие призвано отраж ать творческую  деятельность как целостный 
процесс со стороны способа его осущ ествления; оно вы раж ает способ орга
низации содерж ания этой деятельности, связи элементов ее структуры. По
скольку творческий процесс не остается абсолютно однородным на протя
жении его реализации, в форме должно получить отраж ение то главное, 
основное, что определяет общее направление творчества на конкретном 
этапе.

Во всяком научном творчестве могут быть вы делены  две предельно 
общие формы: эмпирическая и теоретическая. К аж дая из них характери
зуется собственным предметом исследования, методами и другими особен
ностями. Термин «ф орм а творчества» в указанном  смы сле не часто фигу
рирует в философской литературе. Обычно различаю т эмпирический и тео
ретический уровни знания или познания ', что, однако, не меш ает перено
сить получаемые в подобном контексте выводы на соответствующие формы 
творчества.

Эмпирическое творчество сводится главным образом к накоплению и 
классификации фактов наблюдения, экспериментирования, измерения и про
чих непосредственно практических процедур. Теоретическое творчество на
правлено на создание научной теории как логически организованного зн а
ния, посредством абстрагирования, идеализации, дедуктивного метода и 
т. п. Однако данные формы творчества не разделены  какой-то абсолютной 
гранью. По крайней мере, можно говорить о наличии некоторого сходства 
меж ду творчеством эмпирическим и определенным уровнем теоретического 
творчества. В дальнейш ем мы попытаемся выявить, в каком смысле при
меним термин «эмпирическое творчество» к творчеству в области такой, 
казалось бы, чисто теоретической науки, как математика.

Уместность употребления термина «эмпирический» в связи с познава
тельны м процессом в математике не очевидна. В то же врем я известно, что 
как теоретическая наука матем атика сформировалась примерно на рубеж е 
VI — V веков до н. э. в Древней Греции. В более ранний период матема
тика представляла собой практически-эмпирическое знание и сущ ествова
ла в виде рецептов для реш ения определенных задач. Да и превративш ись 
в дедуктивную науку, она не утратила связи с практикой. В период бур
ного развития математической науки в XVII — XVIII веках большинство ее 
задач возникали как конкретные физические и ’технические задачи, т. е. 
проблематика математических исследований генерировалась насущ ными 
практическими потребностями. Не исчез элемент «эмпирии» из математи
ческого познания и сегодня.
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Ф акты  такого рода убедительно подтверждаю т присутствие эмпириче
ского в процессе развития математической теории в генетическом плане. 
Однако нас интересует и вопрос об эмпирических основаниях самого про
цесса математического творчества. Процесс развития математической тео
рии движ ется противоречивым путем. Здесь мы сталкиваем ся прежде всего 
с определенным противоречием меж ду историческим и логическим, прису
щим всему человеческому познанию. К. М аркс писал по этому поводу, что 
в отличие от архитекторов наука возводит отдельные этаж и здания, прежде 
чем залож ить его ф ундамент 2.

В отношении математической теории можно сказать, что закладке ее 
ф ундамента (системы аксиом) предш ествует длительный подготовительный 
период «доаксиоматического» творчества. В истории развития всякой тео
рии сущ ествует собственная точка отсчета — свой первичный базис, свое
образный каркас всех дальнейш их построений. В ходе исследований этот 
базис соверш енствуется, приобретает более строгую, организованную  фор
му. Соответственно см ещ ается и граница меж ду двумя уровнями м атем а
тического творчества в конкретной области. П ервый из этих уровней (про
цесс создания теоретического базиса) по принципам и методам своего функ
ционирования, на наш  взгляд, в определенном см ы сле соответствует эмпи
рической форме научного творчества. Оговорка об относительности такого 
соответствия необходима, ибо в данном случае мы все-таки имеем дело с 
творчеством теоретическим, причем в наиболее абстрактной области. По
пы таемся заф иксировать и обосновать это утверж дение.

К ак уж е отмечалось, одной из характеристик эмпирического творчества 
является  накопление и первичная обработка (систематизация, классиф ика
ция и т .  п.) фактического м атериала. Присущ е ли нечто подобное матема
тическому творчеству? П реж де чем дать утвердительны й ответ на данный 
вопрос, необходимо выяснить, что ж е следует понимать под фактом в ма
тематике.

В наш ей литературе, когда речь идет о научном ф акте, чащ е всего име
ют в виду ф акт эмпирический. Однако и введение понятия «теоретический 
факт» не лишено оснований. К ак считает JI. С. М ерзон, понятие «теорети
ческий факт» можно условно применить к достоверным вы сказы ваниям  ме
нее высокого уровня общности по отношению к более высокому. Таким об
разом , данное понятие вводится для того, чтобы подчеркнуть отличие м а
териала, на котором основы вается данная система выводного знания, от 
последующ их его положений, представляю щ их более высокий уровень обоб
щ ения и абстрагирования 3.

Согласно этому, под математическим фактом следует понимать любое 
математическое предлрж ение, служ ащ ее основанием для новых теорети
ческих обобщений. П оскольку математические ф акты  отличаются от фактов 
содерж ательны х наук, которы е являю тся утверж дениями о событиях в про
странстве и времени, их можно понимать как  некие квазиф акты  4. В соот
ветствии с этим и ту часть математического творчества, которая непосред
ственно сводится к производству и первичному обобщению таких квази ф ак
тов, правомерно назвать квазиэмпирическим творчеством (КЭТ).

Надо сказать, что термин «квазиэмпирическое» в применении к мате
матическому познанию был введен И. Л акатосом, по мнению которого, м а
тематика в целом мож ет быть отнесена к квазиэмпирическому знанию, так 
как  она в своем историческом развитии подчинена эмпирической схеме.

К ак ж е КЭТ проявляется в процессе построения новой математической 
теории? П редставим типичную ситуацию. М атематик занимается вполне 
определенной проблематикой в области уж е слож ивш ейся теории. Он вы 
нужден реш ать множество частны х задач, которые являю тся лишь проме
ж уточны м пунктом в процессе достижения основных результатов. Не 
исклю чено, что среди этих задач  встречаю тся такие, которые обладают соб
ственной объективной новизной и значимостью и, следовательно, могут 
дать начало развитию  соверш енно новой теории. Однако отдельная зада
ч а — это только единичное явление. И как всякое единичное она не отра
ж ает полностью той сущ ности, к которой имеет отношение. Требуется до
статочно большое число таких единичных фактов, отражаю щ их самые р аз
личные стороны скрытой в их совокупности сущности, чтобы не только про
будить субъективны й интерес к их теоретическому обобщению, но и соз
дать объективны е предпосы лки для такого обобщения.

Когда накоплен больш ой фактический м атериал, возникает не только 
возможность, но и необходимость его более детального исследования, что 
обусловлено запросам и самой математической практики. В сякая новая за 
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дача реш ается на первых порах средствами старой теории (поскольку но
вый аппарат ещ е не создан), которые, естественно, далеко не соответству
ют специфике данной задачи. На рассматриваемом этапе творчества мето
дов сущ ествует подчас не меньше, чем отдельных задач. М ириться с этим 
ещ е как-то можно, пока общее число задач не слиш ком велико. Однако с 
расш ирением их класса с необходимостью возникает потребность отыскания 
единого общего метода, который бы отраж ал специфическую сущность всей 
теоретической проблемы.

Как писал JI. Эйлер, имеется два пути познания явлений природы: 
один — через производящ ие причины (прямой метод), другой— через ко
нечные причины (непрямой метод); когда производящ ие причины скрыТы 
слиш ком глубоко, вопрос обыкновенно реш ается непрямым методом 5. 
К вазиэмпирическое творчество в математике, особенно на первом этапе, 
как  раз и характеризуется использованием «непрямы х» (частных) мето
дов, отражаю щ их лиш ь внешнюю сторону проблемы, ее «явление». Здесь 
имеют место своеобразное «эмпирическое прощ упы вание», «наблю дение»5. 
Гаусс, когда его спросили, как он пришел к некоторым своим общим иде
ям, ответил: «путем планомерного экспериментирования «на пальцах»7.

В самых общих чертах КЭТ представляет собой обработку фактическо
го материала. Х арактерны м здесь является поиск новых фактов, запол
няющих недостаю щие звенья в склады ваю щ ейся гипотетической «предтео- 
рии», анализ всей совокупности фактов, их классиф икация с целью оты
скания общих закономерностей и установления специфики задачи. В ходе 
такой работы вы двигается гипотеза, объясняю щ ая некоторым образом всю 
совокупность наличных фактов. Д алее осущ ествляется процесс ассимиля
ции гипотезы («вж ивление» новых фактов в гипотетическую схему), про
исходит ее проверка и нам ечается переход к дальнейш ем у дедуктивному 
развертыванию .

КЭТ переходит в творчество «собственно теоретическое»' с того момен
та, когда оказы вается сформированным «базис» разрабаты ваем ой теории. 
«Б ази с»  состоит из предметной стороны (системы аксиом) и оператив
н ой — основных методов исследования («реш ения») объектов данной тео
рии; он является  не исходным пунктом, а лишь промежуточным продуктом 
целостного теоретического творчества (результатом  КЭТ). Но из этого во
все не следует, что КЭТ происходит вне связи с аксиоматикой вообще; оно 
развивается на основе уж е сложивш ейся системы математического знания, 
причем обыкновенно вы текает из какой-либо «старой» теории.

М атематическому творчеству в определенной мере присущ е цикличе
ское движение: за  процессом накопления фактов следуют их систематиза
ция и классиф икация, заверш аю щ иеся теоретическим обобщением, кото
рое в свою очередь становится новым фактом, подсказываю щ им новые 
обобщения и т. д. — до тех пор, пока в результате всеобщего синтеза зна
ния, полученного на всех этапах, не раскроется глубинная сущность дан
ной теории (субтеории). От явления — к сущности, от сущности менее глу
бокой— к сущности более глубокой— таков путь математического творче
ства. Более полному и адекватному познанию этого пути может способство
вать, на наш  взгляд, понимание определенного уровня развития математи
ческой теории как  квазиэмпирического творчества.

1 См.: Ш т о ф ф  В. А. Проблемы методологии научного познания.— М., 1978; В а х- 
т о м и н  Н. К. Генезис научного знания.— М., 1973 и др.

2 См.: М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 13.
3 См.: М  е р з о н Л. С. О некоторых спорных вопросах в освещении проблемы фак

та науки.— Философские науки, 1971, № 2.
4 См.: П е р м и н о в В. Я. Математика и концепция научно-исследовательских про

грамм И. Лакатоса.— Вопросы философии, 1981, № 7.
5 См.: Э й л е р  Л. М етод нахождения кривых линий, обладающих свойствами мак

симума либо минимума, или решение изопериметрической задачи, взятой в самом широ
ком смысле.— М.— Л., 1934, с. 447.

6 См.: Д ь е д о н н е  Ж . О прогрессе математики.— ИМИ, вып. XXI, М., 1976, с. 11.
7 Цит. по кн.: К а ц  М., У д а м  С. Математика и логика. Ретроспектива и перспек

тивы.— М., 1971, с. 195.
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А. И. Л Е В К О В И Ч

О ФАКТОРАХ ДЕТЕРМ ИНАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ РО ДЫ  ЧЕЛОВЕКА

Важнейш им элементом комплексного, системного изучения человека 
является  анализ тех факторов, которые в истории науки и философии де
терминировали понимание его природы. Однако следует заметить, что в 
литературе ещ е недостаточно раскры та значимость таких факторов, в осо
бенности связь исследования природы человека с генезисом и сменой об
щ енаучны х картин мира (ОКМ ).

О бщ енаучная картина мира характеризует собой определенное состоя
ние науки на конкретном этапе ее развития, совокупность важнейших тео
ретико-познавательны х принципов, задаю щ их своеобразное видение объек
тов и пути (методы) их изучения. Она вы раж ает интегральное, обобщенное 
представление о мире и человеке с точки зрения науки на конкретной ста
дии развития общественно-исторической практики и выступает в тесном 
взаимодействии со всеми сторонами духовно-практической жизни общест
ва. И наче говоря, ОКМ не возникает на пустом месте, а развивается в 
рам ках  сложивш егося конкретно-исторического типа культуры  с соответ
ствующ ими ей философско-мировоззренческими принципами, которые с не
обходимостью вклю чаю тся в продуцирование научного знания. Воспроизве
дение любого объекта исследования и получение определенного знания всег
да происходят в рам ках  конкретной ОКМ  с учетом философско-мировоз
зренческих, социокультурных факторов, обусловленных социально-эконо
мическим развитием  общества. Именно диалектическая взаим освязь ОКМ 
с философско-мировоззренческими принципами и социально-экономически
ми ф акторами представляет собой основную детерминанту, определяю щую 
своеобразие понимания природы человека в каж дую  историческую эпоху в 
конкретных коллективах и обществах.

К ак известно, научное знание возникло на основе общественно-истори
ческой практики и в конечном итоге строится адекватно потребностям по
следней. С оциально-экономическая история знает три формы производст
венной деятельности людей (личная, вещ ная, коллективная), смена кото
ры х детерминирует смену всеобщих «объективны х мыслительных ф орм »1, 
вы раж аю щ их собой соответствующие этапы истории познания: этап натур
философского постижения мира, этап господства механической картины ми
ра и, наконец, этап диалектико-материалистического осмысления мира.

Донаучны е формы  мыслительной деятельности реализовы вались по
средством характерного единства религиозно-мифологических интенций, но 
уж е у древних греков знание, первоначально облеченное в религиозно-ми
фологическую  оболочку, характеризуется стремлением  к отысканию естест
венных начал всего сущего, что вы разилось в создании ими картины мира 
как единого, целого «космоса». О тправным пунктом познания и главным 
организую щ им принципом античной картины мира выступает человек, в 
котором сосредоточен весь мир в миниатю ре (микрокосм). Мир развивает
ся, в конечном итоге, по естественным законам  бытия самого человека 
(макрокосм). Все определения и понятия подвижны, текучи, материальное 
слито с идеальным, микрокосм с макрокосмом. Поэтому наивное, церасчле- 
ненное видение мира с необходимостью предстает характерной чертой кос- 
м ологизма и антропосоциоморфизма античной картины , в которой человек 
рассм атривается как  гармоничное, целостное существо, а его природа еще 
не знает дуализм а душ и и тела. Но такой наивно-созерцательный период 
продолж ался недолго, и уж е софисты, унаследовавш ие наивно-целостный 
взгляд  на природу человека, начинаю т рассм атривать его в специфических 
социально-культурны х условиях, предъявивш их новые требования к науч
ной и риторической подготовке политического деятеля для греческого по
лиса. Софистами, а затем  Сократом осущ ествляется реф лексия, переклю
чивш ая внимание античного мы слителя с проблем «физики» на проблемы 
теории познания, с природы на человека. П ереориентация греческой мысли 
от наивно-объективного постижения мира в его синкретичной целостности 
к рассмотрению сущности духовной деятельности человека детерминирует 
позднее исследовательский интерес Платона, что приводит его к расщ епле
нию природы человека на телесную  и духовную субстанции (душу и те
ло)2. Д уализм  души и тела во взглядах  на природу человека обусловли
вается, следовательно, не столько эмпирическими факторами, сколько тео
ретико-познавательной и социокультурной ситуацией, сложивш ейся на дан
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ном этапе развития античной картины мира. Впоследствии сам факт дуали
стически понятой природы человека, интегрируясь в ткань научного позна
ния, м еняет представление о мире,, который делится на ряды м атериаль
ных и идеальны х сущностей. Такое раздвоение мира позволило выработать 
новые средства и методы его познания и, как  отмечает Гайденко П. П., 
«сделало возможной математику как  науку, оперирующую идеализованны 
ми объектами»3. Платоновский дуализм  души и тела был воспринят хри
стианством и, претерпев некоторые изменения, сохранился от средневе
ковья до эпохи В озрож дения, с которой, по словам Ф. Энгельса, начинает
ся  «летоисчисление» всей новой истории. Значение средневековья и эпохи 
Возрож дения для развития науки Нового времени заклю чалось в том, что 
они послуж или своеобразными фильтрами, очистившими картину мира 
древних греков от антропосоциоморфных элементов.

В Новое врем я становление и развитие бурж уазны х производственных 
отношений окончательно уничтожило античную и христианскую связь че
ловека с природой. Последнюю «перестают признавать самодавлеющ ей си
лой, а теоретическое познание ее собственных законов само выступает 
лиш ь как  хитрость, имею щ ая целью подчинить природу человеческим по
требностям, будь то в качестве предмета потребления или в качестве сред
ства производства»4. Вещ ные отношения начинают выступать в качестве 
абсолютного начала научного познания, так как  исследовательский инте
рес ученого сосредоточивается в первую очередь на природных явлениях с 
целью производства вещей. Человек уж е не может выступать «мерой всех 
вещ ей», сам а вещ ь становится «мерой» человека. М ировоззрение изм еня
ется в сторону признания примата вещ ественных, онтологических характе
ристик, а следовательно, « ...м есто человека в мире определяется перене
сенными из познания законам и внешнего мира. Соответственно, в качестве 
лидера наук вы ступает ф изика (механика), изучаю щ ая «мир сам по себе». 
К артина мира и стиль мы ш ления представляю т новый подход к познанию 
природы, окончательно исключающий человеческие факторы  из процесса 
и сследован ия...»5. Развитие научного знания вступает в принципиально но
вый этап, характеризую щ ийся господством механической картины мира. 
« ...М еханическая картина мира сф ормулировала видение природы как 
своеобразной простой машины, взаимодействие частей которой подчинено 
ж есткой детерминации (лапласовского типа). Эта картина переносила на 
всю природу схему строения и функционирования простой динамической 
систем ы »6. Происходит «деперсонификация» мы ш ления с присущим ему 
«деперсонифицированным» методом созерцания окруж аю щ его мира, когда 
исследовательский интерес осущ ествляется с точки зрения абстрактного, 
всеобщего субъекта, а «предмет, действительность, чувственность берется 
только в форме объекта, или в форме созерцания»7.

Однако вскоре обнаруж ивается, что учение о природе, исключаю щее 
знания о человеке и ф орм ах его бытия, оказы вается столь ж е неполным, 
как и учение о человеке вне естественнонаучной картины природы. В пер
вом аспекте это учение абстрагируется от культурно-исторической деятель
ности, во втором — оно ограничено лишь природно-антропологическим бы
тием человека. Д анное противоречие в рам ках механической картины мира 
обусловило сущ ествование двух теоретико-познавательны х подходов к ис
следованию природы человека. М етафизический м атериализм  подходит к 
ее истолкованию с механических позиций, рассм атривая в основном суб
станциональную  сторону человеческой природы (натурализм ). К ак реакция 
на «плоский» механицизм развиваю тся идеалистические системы различно
го толка, которые абсолю тизирую т и гипостазирую т духовно-деятельную 
сторону природы человека (антинатурализм). Подобный теоретико-познава
тельный дуализм  вполне закономерен, так как  господство классической 
физики в рам ках механической картины мира выступало призмой рассмот
рения всех явлений, в том числе и природы человека, что вело к ее нату
рализации (классический образец — работа Л аметри «Ч еловек-м аш ина») и 
поэтому откры вало путь идеализм у (витализму и пр.). М аксимализация же 
механико-натуралистической традиции, ставящ ей цель устранить дуаль
ность мира и природы человека только собственными методами, лиш ь уси
ливала тенденцию антинатурализм а и тем самы м обостряла данное проти
воречие. В этой связи  К. М аркс отмечал: «В осемнадцаты й век... не р азр е
ш ил великой противоположности субстанции и субъекта, природы и духа... 
но он противопоставил друг другу обе стороны противоположности во всей 
их остроте и полноте развития и 'тем  самым сделал необходимым уничтож е
ние этой противоположности»8. Именно К. М аркс и Ф. Энгельс преодоле-
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ли подобный теоретико-познавательный дуализм , обосновав генетическую 
и общ ественно-практическую  связь человеческой истории с историей приро
ды. И наче говоря, гносеология метафизического м атериализм а претендовала 
на чистый объективизм  (исследование мира самого по себе в абсолютной 
оторванности от человеческой деятельности), идеализм  ж е рассматривал 
человеческую  деятельность лиш ь как  «чистую» мыслительную  активность 
субъекта. Обоснование марксизмом принципа практики как материально 
преобразую щ ей общ ественной деятельности преодолело односторон
ность, созерцательность домарксовской гносеологии и послужило основой 
разработки диалектико-материалистической концепции субъект-объектны х 
отношений. П роизош ла кардинальная ф илософско-мировоззренческая, а 
затем  и логико-методологическая переориентация сути генезиса истории по
знания, ознам еновавш ая переход от механической картины мира к созда
нию новой ОКМ, для которой характерно «точное представление о В селен
ной, о ее развитии и о развитии человечества, равно как и об отражении 
этого развития в головах лю дей»9. Новые философские основания опреде
лили тенденцию к общ еметодологическому и общ етеоретическому синтезу 
знания на основе его дифференциации и интеграции, тенденцию целостного 
рассм отрения объектов реальности в их диалектической взаимосвязи, что 
позволило перейти к изучению  слож ноорганизованных объектов и так на
зы ваем ы х больш их систем.

Однако, несм отря на все усиливаю щ ийся синтез научного познания, в 
современной теоретико-познавательной ситуации ещ е сущ ествует ряд труд
ностей, связанны х с превращ ением  общ ефилософских представлений о 
единстве мира в органически целостную ОКМ. Это обусловлено, с одной 
стороны, тем, что сегодня ещ е не все науки можно характеризовать как 
теоретически « зрелы е» , а с другой стороны, «слож ность построения совре
менной научной картины  м ира состоит, в частности, в том, что она не мо
ж ет не быть одновременно и научной теорией ч ел о век а» 10. Исследование 
человека и вопросов, связанны х с формами его бытия, представляет собой 
интегральную  проблему, которая задает ряд специфических м ировоззрен
ческо-методологических установок и нормативов для сочетания средств 
естественных и общ ественных наук на базе достижений Н Т Р и аккум ули
рует научное знание в органически целостную ОКМ. «П уть к органическо
му единству естественных и общественных наук лежит через противоречия 
м еж ду ними в НКМ . Она преодолевает противоречия м еж ду необходимо
стью адекватного отраж ения действительности такой, какой она сущ ествует 
независимо от человека, т. е. объективно, и необходимостью отразить в 
отношении человека к действительности его потребности, устремления и 
ц ел и » 11. Но деление общ ества на классы  тормозит этот процесс, так как 
детерминирует поляризацию  методологических принципов познания, что ве
дет к возникновению диаметрально противополож ных концепций. Поэтому 
создание органически целостной ОКМ является  задачей отдаленной исто
рической перспективы. П оскольку современная теоретико-познавательная 
ситуация характеризуется  сложностью и противоречивостью исследователь
ских поисков, обусловленны х наличием социально неоднородных обществ 
с их различны ми, порой прямо противоположными философско-мировоз
зренческими установками, постольку и представления о природе человека 
характеризую тся как  плю рализмом методологических подходов, так и ва
риабельностью  классово-содерж ательны х аспектов ее интерпретации. Одна
ко, если подходить к пониманию природы человека с точки зрения смены 
и генезиса ОКМ, то представляется очевидным, что именно диалектико
материалистическая концепция биосоциальной природы человека наиболее 
соответствует потребностям и задачам  современной, теоретико-познаватель
ной ситуации, так как  устраняет крайности пройденного этапа истории по
знания (натурализм  и антинатурализм) и ориентирует на общеметодологи
ческий и общ етеоретический синтез науки естественного и социального ци
клов. Именно «с реш ением  вопроса о соотношении биологического и соци
ального научная картина м ира отразит мир в виде целостной системы зна
ний о неживой природе, живой природе и мире социальны х явлений»12.

Итак, представления о природе человека формирую тся как теоретиче
ские репрезентации исторически сменяю щ ихся ОКМ, которые совместно с 
ф илософско-мировоззренческими, социокультурны ми факторами, обуслов
ленными социально-экономическими преобразованиями общества, детерми
нируют ее определенное понимание (видение). В этой связи в истории по
знания можно проследить следую щую  закономерность: от нерасчлененной 
«модели мира» у древних, обусловившей наивно-целостное видение приро
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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.

1 М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 100.
2 См.: Г р и г о р ь я н  Б. Т. Философская антропология.— М., 1982, с. 64.
3 Г а й д  е н к о П. П. Эволюция понятия науки (Становление и развитие первых

научных программ).— М., 1980, с. 401.
4 М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 387.
5 С м и р н о в а  Р. А. Эвристические возможности мировоззрения в становлении 

научного знания.— В кн.: Диалектика естественнонаучного и социального познания. 
Тезисы докладов III Всесоюзной школы молодого философа. М., 1979, с. 8.

0 С т е п и н  В. С. Структура и эволюция теоретических знаний.— В кн.: Природа 
научного познания. Минск, 1979, с. 199.

7 М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 42, с. 261.
8 Там ж е, т. 1, с. 600.
9 Там ж е, т. 20, с. 22.
10 С а ф р о н о в  И. А. Естественнонаучная картина мира и проблема человека,— 

В кн.: Философия и развитие естественнонаучной картины мира. Л., 1981, с. 220.
11 Р ы н д и н  В. А. Мировоззренческий характер научной картины мира и ее роль 

в построении теории.— В кн.: Человек как философская проблема и мировоззрение. 
Владимир, 1982, с. 52.

12 Ч а г о в е ц Р. В., Д  е п е н ч у  к Н. П. Биология в научной картине мира.— В кн.: 
Биология и современное научное познание. М., 1980, с. 160.

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
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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
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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.

1 См.: М а р к с  К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 3, с. 245.
2 М и х а й л о в  Н. Н. Потребности личности и проблемы формирования.— Челя

бинск, 1981, с. 39.
3 У л е д  о в А. К. Духовная жизнь общ ества.— М., 1980, с. 120.
4 Ленинское гносеологическое наследие и его значение для науки.— Минск, 197-9, 

с. 295.
5 М а р к с  К.  и Э н г е л ь с Ф ,  Соч., т. 23, с. 560.
6 См.: Классовый подход к формированию и удовлетворению социальных потребно

стей.— Минск, 1981, с. 48.
7 Там ж е, с. 50.
8 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 138.
3 М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 21, с. 307—308.
10 Материалы XXVI съезда КПСС.— М., 1981, с. 49.
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Г. П. Д А В И Д Ю К ,  О. Т. М А Н А Е В ,  Д .  Г. Р О Т М А Н

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ : 

ПРОБЛЕМ Ы  И ПЕРСПЕКТИВЫ

И сследование эффективности влияния того или иного социального ин
ститута на сознание и поведение различны х групп населения является  до
статочно сложной проблемой. Сложность эта заклю чается, во-первых, в 
вы явлении и ан ализе самой проблемной ситуации, во-вторых, в поиске кри
териев, операциональном определении показателей эффективности такого 
влияния. В условиях развитого социализма все более активную роль в ду
ховной ж изни общ ества играю т средства массовой информации (СМ И): пе
чать, радио, телевидение. О все возрастаю щ ей роли СМИ свидетельствует 
их бурный рост, распространенность и доступность массовой информации. 
У населения республики имеется свыш е 5 млн. экзем пляров газет, около 
2,-5 млн. телевизоров, около 6 ,5  млн. радиоприемников и трансляционных 
точек '. Очевидно, что эти показатели характеризую т эффективность так 
назы ваем ой докоммуникативной ф азы  массовой коммуникации (информа
ционно-пропагандистского процесса), т. е. этап, предшествующ ий непо
средственному контакту аудитории с сообщ ениями СМИ. Однако в практи
ке слож ился и нередко продолж ает действовать определенный стереотип 
оценки эффективности и собственно коммуникативного (и даж е послеком- 
муникативного) этапа, который описывается «по аналогии»: в терминах 
деятельности СМ И, а не в терминах деятельности аудитории или лично
сти. Понятно, однако, что возмож ны случаи, когда какие-либо сообщения, 
адекватно реализую щ ие целевы е установки издателя, подготовленные на 
высоком ж урналистском  и техническом уровнях, не воспринимаются теми 
или иными группами аудитории, или ж е интерпретирую тся не адекватно 
нам ерениям  издателя и коммуникатора. При совмещ ении этих принципи
ально различны х ситуаций — когда ситуация потребления и восприятия со
общений, описы ваем ая «в системе координат» аудитории, на самом деле 
описывается по аналогии с ситуацией производства и распространения со
общений «в системе координат» ком м ун икатора— возникает своего рода 
«оптический обман», иллю зия: как  само собой разум ею щ ееся предпола
гается влияние СМИ там, где его нет, или имеется влияние, противополож
ное нам ерениям  издателя и коммуникатора.

Таким образом, возникает проблема определения (теоретического и 
эмпирического анализа) эффективности той части процесса массовой ком
муникации, которая начинается с момента восприятия читателем, слуш ате
лем, зрителем  конкретного сообщ ения СМИ. К аким ж е образом можно 
определить эффективность этой ф азы , каким и показателям и измерить эф 
фективность влияния СМИ на аудиторию? Н аправление исследовательско
го поиска достаточно определенно у казал  в своем выступлении на июнь
ском (1 9 8 3 ) П ленуме ЦК КПСС тов. Ю. А. Андропов. Он подчеркнул, 
что критерий оценки деятельности идеологических кадров «долж ен быть 
один: уровень политического сознания и трудовой активности м асс»2.

В комплексном исследовании «Эффективность функционирования рес
публиканских средств массовой информации и пропаганды », которое про
водят социологи университета, в качестве одного из важ нейш их критериев 
оценки эффективности СМ И рассм атривается вклю ченность личности (той 
или иной группы аудитории) в сф еру их влияния. Причем вклю ченность 
не сводится к набору тех или иных элементов потребления массовой ин
формации, но рассм атривается как  система социальной деятельности лич
ности, особым, специфическим условием ф ункционирования и развития ко
торой является  м ассово-коммуникативная деятельность, а в качестве ее 
подсистем выступаю т основные виды социальной деятельности: .познава
тельная, общ ественно-политическая и м атериально-практическая. Каж дый 
из этих видов рассм атривался нами на уровне высш их диспозиций лично
сти (как внутренний аспект деятельности) и результатов их реализации 
(как внеш нее вы раж ение деятельности). К орреляционны й анализ, прове
денный на основе построения индексов, показал, что меж ду массово-комму
никативной активностью личности (уровнем потребления и производства 
массовой информации) и ее общей социальной активностью сущ ествует 
тесная полож ительная взаим освязь. Это дало возможность построить обоб
щ енный (скалярны й) индекс вклю ченности, характеризую щ ий влияние 
СМ И на сознание и поведение личности (группы аудитории) в целом. У ста
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новлено, в частности, что индекс включенности занятого населения Б С С Р 
(опрошено 3 6 0 0  работников народного хозяйства) в сф еру влияния респуб
ликанских СМ И равен 0 ,5 4 , т. е. немногим выш е средней отметки ранго
вой ш калы , изменяю щ ейся от 0 (отсутствие данного признака)*до 1 (мак
симальное присутствие данного признака). П оказатель этот, на наш  взгляд, 
раскры вает всю ограниченность традиционного определения эффективно
сти СМ И, основываю щегося на «охвате» многомиллионных аудиторий, 
распространенного среди части журналистов, и позволяет противопоставить 
ем у подход, основывающийся на системном анализе включенности лично
сти в сф еру влияния СМИ.

А нализ динамики вклю чения личности в сферу влияния СМИ показал, 
что на определенном этапе этот процесс обнаруж ивает регрессивный харак
тер: с дальнейш им повышением массово-коммуникативной активности лич
ности наблю дается рассогласование как  между компонентами подсистем 
вклю ченности (диспозициями и результатам и их реализации), так и меж ду 
самими подсистемами (видами социальной деятельности). Иными словами, 
вклю ченность представляет собой неустойчивую систему: с развитием в
ней возрастает действие центробежных сил, становятся более сложными и 
опосредованными взаимосвязи меж ду ее подсистемами и их компонента
ми, что в конечном итоге может приводить к ее «разносу». Происходит это 
тогда, когда поток стандартизованной и деперсонифицированной массовой 
информации «наталкивается» на возросш ую  информированность аудито
рии, на изменивш иеся формы' удовлетворения социально-информационных 
потребностей. При этом возникает необходимость в новых ф ормах и ме
тодах деятельности СМИ, в новой социально-информационной политике, 
без которой влияние СМИ на личность (данную группу аудитории) возрас
тает замедленны ми темпами, ф иксируется на одном уровне или даж е сни
ж ается, оборачивается антиэффектами, например, «эффектом бумеранга», 
при котором достигнутые результаты  оказы ваю тся противоположными 
целям  издателя и коммуникатора.

Те группы аудитории, типы социальных субъектов, которые, продолжая 
потреблять сообщения СМИ, по сути дела, выходят из сф еры  их влияния, 
начинаю т удовлетворять свои возросш ие и более осознанные социально-ин
ф ормационны е потребности в иных формах и с помощью иных средств. 
При этом новый уровень освоения социальной и культурной среды может 
иметь не только позитивный, ж елательны й для общества характер, но и не
гативный, неж елательны й характер: например, более интенсивное потреб
ление сообщений, распространяемы х идеологически враж дебны ми источни
ками. Таким образом, проблема повыш ения эффективности контрпропаган
ды, необходимость реш ения которой подчеркивалась на июньском (1 9 8 3 ) 
П ленуме ЦК КПСС, оказы вается неотделимой от проблемы соверш енство
вания деятельности средств массовой информации и пропаганды.

«...Н аучн ы е учреж дения долж ны работать более оперативно и гибко. 
Ж изнь не развивается по однажды заданной схеме. Бы ваю т неож иданные 
повороты событий. Возникаю т столь ж е неож иданные вопросы. И надо 
ум еть воврем я сосредоточить на них научные силы »3. В выполнение этой 
установки июньского (1 9 8 3 )  П ленума существенный вклад  могут внести 
оперативны е исследования, представляю щ ие собой вид прикладны х, осуще
ствляем ы х с целью получения в короткие сроки надежной и объективной 
информации о каком-либо социальном процессе, состояние которого тре
бует усиленного управленческого воздействия. В отличие от других видов 
социологических исследований оперативные исследования проводятся толь
ко в том случае,- если проблемная ситуация очевидна, противоречия м ак
симально обострены. Задача этого вида исследования заклю чается в поис
ке  причин, меш аю щ их норм альном у функционированию конкретного 
социального механизма. Отличительной особенностью оперативных исследо
ваний является  краткосрочность их проведения. Сокращ ение сроков науч
но-исследовательских работ достигается за  счет привлечения экспертов — 
компетентных лиц, хорошо знаю щ их специфику объекта исследования. 
С  помощью экспертов уточняется предмет исследования, вы являю тся основ
ные причины, породившие данную проблемную ситуацию, строятся гипоте
зы  исследования. П илотаж инструментария (чащ е всего это вопросники, 
вклю чаю щ ие 8 — 10 открытых или закры ты х вопросов) осущ ествляется на 
той ж е экспертной группе. С помощью экспертов разрабаты вается  идеаль
ная  модель изучаемого явления, а в процессе исследования строится его 
реальн ая  модель.

О перативное социологическое исследование проблем, связанны х с ра-
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ботой пассажирского транспорта в М инске, проведенное по заданию  город
ского комитета К П Б, позволило выявить причины недостатков в работе го
родского транспорта, изучить вопросы организации идейно-воспитательной 
работы водителей и ремонтных рабочих автопарков, автоколонн, троллей
бусных и трамвайны х депо. Данные опроса двух тысяч респондентов, ана
лиз документов партийных, , профсоюзных, комсомольских организаций, 
протоколов рабочих собраний, наблюдение за  работой диспетчерских служб, 
проведенные в течение 3 0  дней, позволили вы явить основные негативные 
моменты в работе транспорта, причины неудовлетворенности организацией 
труда транспортных рабочих, недостатки воспитательной работы на пред
приятиях городского пассажирского транспорта.

М етоды оперативных социологических исследований могут применять
ся и при изучении общественного мнения, которое является действенным 
каналом  осущ ествления обратной связи, каналом , без четкой работы кото
рого невозмож но вести идеологическую деятельность. И сследования, про
веденные социологами университета, позволили определить эффективность 
работы идеологического актива ряда трудовы х коллективов по пропаганде 
решений партийных, советских и профсою зных органов, качество работы 
идеологического актива М осковской районной партийной организации и 
уровень бытового обслуж ивания населения Ф рунзенского района Минска.

Июньский (1 9 8 3 )  П ленум ЦК КПСС поставил перед советскими со
циологами четкие и ясны е задачи, определил конкретны е цели. В их реш е
ние вносят свой вклад и научны е сотрудники Белорусского государствен
ного университета имени В. И. Ленина.

1 См.: БССР в цифрах. 1982 год.— Минск, 1983, с. 52, 91.
2 Материалы июньского (1983) Пленума Ц К КПСС.— М., 1983, с. 112.
3 Там ж е, с. 12.

М. И. ИОСЬКО 

ИСТОКИ ИНТЕРЕСА К. М АРКСА К БЕЛОРУССИИ

В идейном наследии творцов научного коммунизма исключительно 
важ ное место занимаю т труды , посвящ енные России. «М аркс и Энгельс, 
оба знавш ие русский язы к и читавш ие русские книги, — отмечал В. И. Л е
н и н ,— живо интересовались Россией, с сочувствием следили за русским 
револю ционным движением и поддерж ивали снош ения с русскими револю
ци онерам и»1. Естественно, что, всесторонне и глубоко изучая Россию на 
протяж ении почти полувека, они знакомились с историей и достижениями 
не только русского, но и других народов этой страны. В их поле зрения 
попала и Белоруссия.

Интересно, что районы, составляю щ ие ныне территорию Б С С Р , не раз 
привлекали особенно пристальное внимание вождей международного про
летариата. «И стория и будущ ая судьба, географическое положение и при
родные условия, национальны й состав и административное деление, язы к 
и религия, условия зем лепользования и положение крестьянства, реформа 
18 6 1  года и восстание 1 8 6 3  го д а— все это наряду с другими наш ло глу
бокое отраж ение в наследии К. М аркса и Ф. Энгельса — в их произведени
ях, переписке и архиве»2. В результате мы имеем не только отдельные, от
ры вочны е вы сказы вания К. М аркса и Ф. Энгельса о Белоруссии, сами по 
себе, несомненно, ценные, но и большой обобщенный материал — страницы 
статистических таблиц, цифровы е данны е и выводы из них, конкретно-опи
сательны е сведения.

Особенно богат «белорусский м атериал» в экономических рукопи
сях К. М аркса 70-х годов, его вы писках из русских источников и зам ет
ках, сделанны х в ходе изучения России. П римечательно, что, конспектируя 
русские книги, К. М аркс не только ф иксировал содерж ащ иеся в них дан
ные по белорусским губерниям, но даж е специально обращ ал внимание на 
экономическое положение белорусского крестьянства в других губерниях, 
например, в Виленской, Ковенской, Черниговской и д р .3. В этот период 
для  обозначения территории с преимущ ественно белорусским населением 
он чащ е употребляет название Белоруссия, чем С еверо-Западны й край, за
падные губернии, северо-запад России и другие официальные наимено
вания.

В осстанавливая в сущности подлинное, историко-этнографическое на

40



именование нашего края, К. М аркс интересовался социальным, националь
ным составом и численностью его населения, компактностью расселения 
белорусов. «Белорусы: около 3 млн., — заносит он в свой конспект дан
ные русского «Военно-статистического сборника», — живут в Могилевской, 
Минской, Витебской, Гродненской губерниях; кроме того, частью в губер
ниях Виленской, Ковенской, Волынской, Подольской, Черниговской, Смо
ленской, Орловской и в весьма небольшом числе — в Херсонской и Пензен
ской»4. Ему такж е известно, что белорусы одна из четырех самых много
численных славянских национальностей, населяю щ их Россию, и что они, 
как и русские, украинцы, происходят из древнерусской народности, кото
рая  слож илась в IX — XIII веках.

К. М аркс проявил глубокий интерес к истории Киевского государства, 
к  взаимоотнош ениям Великого княж ества Литовского и Московского го
сударства в XIV — XVI, Речи Посполитой и России в XVII — XVIII веках. 
Н елегкий путь белорусского народа привлекал внимание К. М аркса исто
рической и этнической жизнестойкостью, волей к свободе, больш им тру
долюбием, симпатиями к другим народам, в первую очередь к русским, 
украинцам , с которыми он связан кровными узам и, а такж е к литовцам и 
полякам  — соучастникам его исторических судеб на протяжении многих 
лет. Н овый период в истории Белоруссии начался после присоединения к 
России и связан с освободительной борьбой великого русского народа.

Именно в связи с усиливаю щ имся с каж ды м  годом ж ивым полити
ческим интересом к российскому освободительному движению, а такж е 
в связи с систематическим изучением  аграрны х отношений в России, не
обходимым для заверш ения работы над вторым и третьим томами «Капи
тала» , К. М аркс обращ ал внимание на Белоруссию . Уже в его первых, 
относящ ихся к концу 5 0 -х — началу 60-х  годов, развернуты х суждениях о 
развитии оппозиционного и революционного движения в России заметен 
пристальны й взгляд  к Северо-Западному краю , важ нейш ей составной ча
стью которого являлись белорусские губернии.

К. М аркс и Ф. Энгельс, вскры вая и научно определяя признаки пер
вой революционной ситуации в России, увидели, что здесь, в Белоруссии 
и Литве, встретились два мощ ных революционных потока — общероссий
ское крестьянское движение и польское национально-освободительное, 
практически реш ался вопрос о революционно-демократическом союзе и 
единстве действий прогрессивных сил России и Польши против общего 
в р ага— царского самодерж авия. В Западном крае, в том числе и в первую 
очередь на белорусских землях, особенно острые классовы е противоречия, 
явивш иеся результатом  кризиса крепостничества, переплелись с националь
ными, религиозными. В созреваю щ ей революционной ситуации С еверо-За
падный край оказался  самым взры воопасны м. В статье «Об освобождении 
крестьян в России» (1 8 5 8 ) , говоря о том, что в Российской империи уж е 
с 1 8 4 2  года «восстания крепостных против своих помещиков и управляю 
щ их стали эпидемическим явлением », К. М аркс особо вы делил западные 
губернии, где крестьянские восстания «направлялись главны м  образом 
против правительства»5.

Эти симптомы «войны крепостных крестьян» убеж дали К. М аркса, что 
в России зреет мощ ная народная революция, которая, с одной стороны, 
способна покончить с устаревш им социально-экономическим строем и ре
акционной политической надстройкой — самодерж авием, а с другой, стать 
союзницей пролетарского освободительного движения на Западе. И хорошо 
зная положение в Северо-Западном крае, он допускал возм ож ность нача
ла здесь аграрной революции.

К. М аркс рассматривал исстрадавш ую ся народно-трудовую массу как 
необходимое условие и двигатель предстоящ ей революции. В м атериалах 
о России, которые после опубликования первого выпуска рукописи «К кри
тике политической экономии» он готовил для дальнейш ей работы над «К а
питалом», есть ряд замечаний, где особо подчеркивается, что на белорус
ских зем лях крестьянину ж ивется хуже, чем в центральны х губерниях им
перии. А накануне реформы 18 6 1  года он занес в свои записи: « ...на  се
веро-западны х окраинах — полный недостаток хлеба»6. Ему хорошо были 
известны неудавш иеся из-за сопротивления помещиков попытки царского 
правительства упорядочить в Белоруссии крепостническую регламентацию 
с целью ослабления классовых противоречий. Введение здесь инвентарных 
правил, регулирую щ их взаимоотнош ения между помещ иками и крепостны
ми крестьянами, растянулось на десятилетия и не было заверш ено до са
мой реформы . Не приносили ж елаемого результата и периодически разре
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ш аем ы е правительством переселения из белорусских губерний. Об этом 
такж е знал  К. М аркс из русских книг, которые в больш ом количестве 
изучал.

Его интерес к  Белоруссии особенно усилился после реф ормы  18 6 1  го
да. В ф актах современной ему ж изни белорусов, как  и других народов, он 
искал и находил подтверж дение своим выводам о том, что усиливш ийся 
после крестьянской реф ормы  процесс революционизации России — явление 
не временное и вовсе не верхуш ечное, «интеллигентское», а глубинное, 
уходящ ее корнями в экономику, национальную  ж изнь. И Б елоруссия убеж 
дала К. М аркса в необратимости коренных перемен во всех областях рос
сийской действительности под воздействием «исторической работы» капи
тализм а. Н а ее примере он видел, как  ликвидируется пестрота в экономи
ческом, культурном  и социальном развитии различны х районов огромной 
империи, пробуж дается и растет народное самосознание, изм еняется пси
хология трудового человека. Словом, и Белоруссия убеж дала его в неиз
бежности накопления в недрах российского общ ества стихийной революци
онной энергии.

Однако его надеж ды  на разверты вание в конце 50-х  — начале 60-х  го
дов общ едемократической революции в России не оправдались. Царизм 
упредил взры в народного возмущ ения. По словам В. И. Ленина, крестьян
ская реф орм а 1861  года «оказалась воврем я открытым клапаном  и дала 
правительству возможность выхода из кри зи са»7.

Политический интерес К. М аркса к С еверо-Западному краю  дополнил
ся научным. Начатое ранее автором «К апитала» изучение русских источ
ников с целью  вовлечения их в оборот политэкономии переросло в систе
матическое глубокое исследование всей совокупности социально-экономиче
ских отношений и политического полож ения России. При этом, как  и при 
реш ении других сложных научны х проблем, К. М аркс стремился просле
дить генезис, выявить закономерности и тенденции реального историческо
го процесса. И звестно, что подготовка и проведение крестьянской реф ор
мы в России были начаты  с литовско-белорусских губерний. К тому же 
Белоруссия вместе с Литвой оказалась тем районом, где царизм , напуган
ный восстанием 1 8 6 3  года, вы нуж ден был пойхи на некоторый пересмотр 
условий освобождения крестьян от крепостной зависимости. Все это обо
стряло постоянный интерес К. М аркса к той части России, основным со
ставным элементом которой бы ла Белоруссия. Подтверждений тому много. 
Это и его работа «Зам етки  о реф орме 18 6 1  г. и пореформенном развитии 
России» (1 8 8 1  — 1 8 8 2 ) и, в особенности, конспекты исследований и ста
тистических сборников русских экономистов.

Н аибольш ую  научную ценность для белорусских исследователей, пож а
луй, представляю т изданны е в последние годы десять марксовы х конспек
тов (свыш е 4 0  п. л.) «Трудов податной комиссии». П одатная комиссия бы
л а  создана при министерстве финансов для пересмотра системы податей и 
других сборов в период непосредственной подготовки реф ормы  1861  года. 
Бы ло опубликовано 70  отдельных томов и выпусков ее трудов. В них 
К. М аркс наш ел большой добросовестно собранный статистический и ф ак
тический м атериал о сущ ественнейш их сторонах ж изни русской деревни 
6 0  — 70-х  годов. В сделанны х им выписках, записях, таблицах сосредото
чено больш ое количество данйы х о положении белорусского крестьян
ства 8.

Среди важнейш их источников, в которы х К. М арке находил интере
сующ ие его сведения о территории, национальном составе и природных бо
гатствах, состоянии промыш ленности, сельского хозяйства, финансов Севе
ро-Западного края, — вы пуски «Военно-статистических сборников» под ре
дакцией Н. Н. Обручева. Им были прореф ерированы  такж е присланные 
переводчиком всех трех томов «К апитала» на русский язы к Н. Ф. Дани
ельсоном вы пуски «Статистики поземельной собственнности и населенных 
мест Европейской России». Больш е всего пометок К. М аркса в 5-м вы
п уске— «Губернии Литовской и Белорусской групп». В ф еврале 1 8 7 9  го
да Н. Ф. Д аниельсон отправил К. М арксу письмо с подробными цифровы
ми вы кладкам и о ходе вы купа крестьянам и помещ ичьей земли в девяти 
западны х губерниях, в том числе М инской, М огилевской, Витебской, Грод
ненской.

Среди работ известного русского экономиста и статистика Ю. Э. Янсо- 
на, высоко ценимого и В. И. Лениным, работ, которы е дали К. М арксу 
много интересного м атери ала о полож ении крестьянства в России после 
реф ормы  18 6 1  года, нуж но назвать третий выпуск 1-го тома «Трудов
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экспедиции, снаряж енной И мператорским военным экономическим и Р у с
ским  географическим общ ествами для исследования хлебной торговли и 
производительности в России». Он вы ш ел в 1 8 7 0  году и был полностью 
посвящ ен белорусскому Полесью. Есть немало данных о западных губер
ниях в книге того ж е автора «Опыт статистического исследования о кресть
янских наделах и платеж ах» (1 8 7 7 ) . Это сочинение законспектировано 
К. М арксом. М ежду прочим, в этом конспекте он записал такой вывод: 
«Н ет ничего бедственнее полож ения крестьян в полесской (Пинск) части 
западны х губерний»9.

«Свод отзывов губернских присутствий по крестьянским  делам », «Ста
тистика поземельной собственности и населенны х мест Европейской Р ос
сии», труды  М. М. Ковалевского «Общинное зем левладение, причины, ход 
и  последствия его разлож ени я» , А. И. К ош елева «Н аш е полож ение», 
Ф. П. Е ленева (Скалдина) «В захолустье и столице», С. Я. Капустина 
«Ф ормы  зем левладения русского народа в зависимости от природы, клим а
та  и этнографических особенностей» и другие издания, присланные автору 
«К апитала» револю ционерами и учеными России, отражаю т важ ны е сто
роны ж изни белорусского народа в 6 0  — 70-е годы, перемены в деревне, 
происшедшие в послереформенны й период.

Определенное значение для интереса К. М аркса к  Белоруссии имели, 
на наш  взгляд, его встречи и беседы с белорусским революционным народ
ником Н. К. Судзиловским, с соратниксм К. Калиновского В алерием  В руб
левским , с участницей П ариж ской коммуны А. В. Корвин-Круковской, с 
JL Д. Черновой из Полоцка. В библиотеке К. М аркса было большинство 
книг о пореформенной России, изданны х в Ш вейцарии членом I И нтерна
ционала и секретарем  его Русской секции борисовчанином А. Д. Трусо
вым.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 13.
2 Е р м о л о в и ч  Н. И. Проникновение в глубины.— Неман, 1983, № 11, с. 146.
3 См.: Архив Маркса и Энгельса, т. XIII.'— М., 1955, с. 96.
4 Там ж е, т. XVI, с. 362.
5 Там ж е, т. XII, с. 701.
6 Цит. по кн.: К о н ю ш а я  Р. П. Карл Маркс и революционная Россия.— М., 

1975, с. 287.
7 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 20, с. 177.
8 См.: Архив Маркса и Энгельса, т. XIII, XVI.
9 Там ж е, т. XI, с. 143.

Н. А. СМИРНОВ

КРИТИКА СОЦИАЛЬНЫ Х И М ОРАЛЬНЫ Х ПРИНЦИПОВ 
ХРИСТИАНСТВА В ТРУДАХ ДИДРО

М ировоззрение Дидро, его критерии оценки социальных и моральных 
принципов христианства ф ормировались в условиях становления бурж уаз
ны х отношений во Франции, когда элементы религиозного м ировоззрения 
заним али важное место в структуре надстройки. Ф ранцузский просветитель 
искренне верил, что общественный строй, идущий на смену ф еодализму, 
приведет в конечном счете к  благоденствию. В. И. Ленин так  объясняет 
эти заблуж дения: « ...в  ту пору, когда писали просветители XVIII века (ко
торых общепризнанное мнение относит к вож акам  бурж уазии), когда пи
сали наш и просветители от 40 -х  до 60-х  годов, все общественные вопро
сы  сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые об
щ ественно-экономические отнош ения и их противоречия тогда были еще в 
зароды ш евом состоянии. Н икакого своекорыстия поэтому тогда в идеоло
гах  бурж уазии не проявлялось: напротив, и на Западе и в России они со
верш енно искренно верили в общ ее благоденствие и искренно ж елали его, 
искренно не видели (отчасти не могли ещ е видеть) противоречий в том 
строе, который вы растал из крепостного»1. Именно с позиций социально- 
политической доктрины Просвещ ения, основными принципами которой бы
ло обоснование необходимости равенства, свободы, частной собственности, 
твердого законодательства, народоправства,, целесообразны х и справедли
вых форм политического правления, форм и способов общ ественных пре
образований, Дидро подвергал критике социальные и м оральны е принципы 
христианской религии. В этой критике вы раж алось требование равного бла
га для всех и одновременно обоснование того, что в справедливом общест
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ве не должно быть обездоленных людей и бесполезных социальных ин
ститутов.

Основной социальной задачей христианства, по мнению Дидро, была 
«поддерж ка и покровительство деспотизму ради своего собственного усиле
н и я»2. Достигнув своего наивысш его положения, религия начинает сопер
ничать с деспотизмом в порабощении народов. Тираны же, опираясь на ре
лигию, внуш ают идею божественного происхождения граж данской власти.

Д ругой социальной задачей христианства бы ла поддерж ка неравенства 
в обществе, где одни обладают всем, а другие рож дены быть угнетенными. 
Хотя Дидро и не отрицал права частной собственности, признавал «право 
каж дого индивида, входящ его в состав свободного общества, владеть блага
ми, законно им приобретенными»6, тем не менее он считал, что борьба за 
присвоение м атериальны х благ ведет к имущ ественному неравенству. 
В следствие этого, м еньш ая часть общества ж ивет в роскоши, а другая, бо
лее многочисленная — в бедности и нужде.

Ещ е одним социальны м злом, которое оправды вает христианство, Дид
ро считал сущ ествование бесполезных людей, к которым он относил в пер
вую очередь служ ителей церкви, духовенство. «К аких колоссальны х сумм 
стоят эти надменные и бесполезные бездельники, — пишет просветитель,— 
...сто пятьдесят ты сяч человек, получающ их от вас и ваш их поданных 
ежедневно почти сто пятьдесят ты сяч экю за  то, чтобы бормотать чепуху 
в храм ах  и оглуш ать нас своими колоколам и». Чтобы заставить их зам ол
чать, Дидро предлагает применять экономические санкции. Он советует 
держ ать церковнослуж ителей на жаловании, «ибо получающ ий ж алование 
свящ енник — это малодуш ное сущ ество, боящ ееся, что его прогонят и по
губят таким  образом »4.

П редлагая меры экономического воздействия на господствующие клас
сы, Дидро исходит из принципа общественного интереса, которому проти
воречат частны е интересы  класса имущ их, в том числе и церкви. «Общее 
благо должно быть высш им правилом наш его поведения, и мы никогда не 
долж ны  искать наш ей личной выгоды в ущ ерб общественной п ользе»5. Он 
считает, что основой экономической структуры  общества долж ен быть об
щ ий принцип: если человек хочет быть счастливым, то он долж ен считаться 
и с другими людьми, которые такж е хотят счастья, долж ен находить удо
вольствие, делая  добро другому человеку.

Дидро был одним из тех мыслителей, которые показали реакционную 
сущность христианской морали. Главны м заблуж дением  христианской мо
рали он считал проповедь морального аскетизма. Исходя из этого принци
па, христианство объявляет греховным все, что касается отношений между 
мужчиной и женщиной. Осуждение христианством естественных, природ
ны х склонностей людей является, по убеждению Дидро, попыткой ограни
чить естественное право человека на внутреннюю свободу. И дея «естест
венного права» получила у  него четко вы раж енную  антитеологическую на
правленность. Она противостояла теории «божественного права», провоз
глаш авш ей бога творцом тех прав и законов, которые освящ али современ
ную Дидро социальную действительность. Нормы «естественного права» 
являю тся важ ным принципом оценки мыслителем сущ ествующ его строя. 
Ч еловек рож дается свободным. Все люди имеют право пользоваться своей 
естественной свободой.

Другой вредной заповедью  христианской морали, по мнению Дидро, 
является  идеализация страданий. Религия учит терпимо относиться к 
гонениям и оскорблениям, к страданиям  и невзгодам. Терпение в земной 
ж изни ради награды на небесах, утверж дает христианство, — величайшее 
благо для  человека. Д идро спраш ивает: «К чему может привести система 
обязанностей, которые поставлены  над природными и человеческими.обязан- 
ностями, основанными на важ нейш их отнош ениях сущ еств, одинаково орга
низованных. К чему сводятся естественные законы  для человека, который 
просит прощ ения у бога за  зло, содеянное ближнему; который считает пер
вой своей обязанностью послуш ание вы сш ему сущ еству; который ставит 
правила веры  выше указаний совести и велений закона; который воображ а
ет, что ожидание счастья в будущ ем требует, чтобы он приносил в жертву 
реальны е блага?»6. Религиозн ая мораль искаж ает реальны е потребности и 
интересы человека, заставляет его подчинять поведение идеалам  и нормам, 
которые враж дебны здравом у смыслу. Дидро доказы вает, что христиан
ство является  ложным ориентиром для людей в их социальной деятельно
сти. Обещание христианством мнимого небесного царства за покорность и 
терпение в земной ж изни по сущ еству антиобщественно и реакционно.
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Реакционность христианской морали Дидро видит и в проповеди люб
ви ’к врагам , в непротивлении злу. «П ерелистайте историю всех народов 
зем ли, — пишет он, — везде религия превращ ает ненависть в преступление, 
а  преступление объявляет невинны м»7. Пропаганде насилия мыслитель 
противопоставляет принципы, которые отвечают естественному праву и 
здравом у  смыслу. «Если основывать нравственность на вечных, сущ ест
вующ их меж ду людьми отношениях, то религиозный закон становится, мо
ж ет быть, излиш ним... граж данский закон должен быть лиш ь вы раж ением  
законов природы »8.

Н есостоятельность моральны х принципов христианства проявляется 
преж де всего в том, что они направлены  на оправдание несправедливости, 
на угнетение слабых. «Я виж у только, что право, о котором много говорят, 
всегда было и будет лишь химерой. Крик слабого и крик, который слабый 
исторг бы из уст своего соседа, если бы был сильнее его, — вот один из не
увядаем ы х трюизмов философии, пока божеству будет угодно творить свой 
суд на небесах»9. В основе общественного блага, по мнению Дидро, долж 
н а  леж ать граж данская мораль, а критерий добродетели— общественное 
благо, не противоречащ ее справедливым интересам личности.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 520.
2 Д и д р о  Д . Собр. соч. в 10 томах.— М.— Л., 1939, т. 7, с. 250.
3 Там ж е, с. 262.
4 Там ж е, т. 2, с. 87, 88.
5 История в энциклопедии Д идро и Д ’Аламбера.— Л., 1978, с. 64.
6 Д  и д  р о Д . Собр. соч. в 10 томах, т. 10, с. 138.
7 Там же.
8 Там ж е, т. 2, с. 74.
s Там ж е, т. 10, с. 232.



Навуковы камушзм

П. П. ДРОНЬ

ЕДИНСТВО э к о н о м и ч е с к о й  и  с о ц и а л ь н о й  
ПОЛИТИКИ КПСС Н А ЭТАПЕ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

Р уководящ ая роль КПСС в развитии всех сторон наш его общества за 
креп лен а в статье шестой Конституции СССР. В ней записано: «Р уководя
щ ей и направляю щ ей силой советского общества, ядром его политической 
системы, государственны х и общ ественных организаций является Комму
нистическая партия Советского Союза. В ооруж енная марксистско-ленин
ским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную  линию 
развития общества, линию внутренней и внеш ней политики С С С Р, руково
дит великой созидательной деятельностью  советского народа, придает пла
номерный, научно обоснованный характер его борьбе за  победу коммуниз
м а» . Здесь ж е сф ормулирована главн ая  цель партии: «КПСС сущ ествует 
для  народа и служ ит народу». П артия опирается на народ, постоянно 
укреп ляет и углубляет свою связь  с ним, строит свою политику так, что
бы, учиты вая запросы  и потребности всех классов, различны х социальных 
и общ ественных групп, сплотить общество для реш ения величественных за 
дач построения коммунизма.

Реш аю щ ие предпосылки социального прогресса создаю тся развитием  
экономики, ибо экономическая сф ера бы ла и остается первичной по отно
ш ению к сфере социальной. И в то ж е врем я для понимания истинной при
роды  взаим освязи экономической и социальной политики партии учет это
го обстоятельства .недостаточен. Энгельс писал, что реальное взаимодейст
вие явлений исклю чает всякое абсолютно первичное и абсолютно вторич
ное. Это взаимодействие предстайляет собой «такой двусторонний процесс, 
который по своей природе может рассм атриваться с двух различны х точек 
зрения: чтобы понять его как  целое, его даж е необходимо исследовать в 
отдельности, сперва с одной, затем  с другой точки зрения, преж де чем мож
но будет подытожить совокупный р езу л ьтат» 1. С оциальная политика ока
зы вает сущ ественное влияние на развитие экономики, и это влияние, без
условно, всегда является  предметом специального анализа при выработке 
партией своей экономической политики.

Единство социальной и экономической политики КПСС — один из ко
ренны х принципов ее деятельности. П оследовательная реализация этого 
принципа является  важ нейш им фактором  социального прогресса при социа
лизме. В ы сш ая цель экономической стратегии партии в развитом  социали
стическом обществе направлена на неуклонны й подъем уровня жизни на
рода, создание наилучш их условий для всестороннего гармонического р а з 
вития личности и коллектива, д ля  полного проявления их сущностных сил 
в различны х формах полезной деятельности. В речи на ию ньском (1 9 8 3 ) 
П ленуме ЦК КПСС Ю рий Владимирович Андропов сказал : «Н а XXVI
съ езде  мы четко заявили  о необходимости обеспечить тесную связь эконо
мической и социальной политики. Это и понятно: ведь конечной целью на
ш их усилий в хозяйственной сф ере является  улучш ение условий жизни 
лю дей»2.

О пираясь на теорию и практику развитого социализма, КПСС опреде
лила реалистический курс действий как  на ближайш ие годы, так  и на бо
лее далекую  перспективу. «Н а основе глубокого марксистско-ленинского 
анали за  партия разработала экономическую  стратегию, отвечающую по
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требностям развитого социализма, высшей целью  которой является неук
лонный подъем  материального и культурного уровня ж изни народа. Она 
вы двинула полож ение о необходимости соединения достижений научно- 
технической революции с преимущ ествами социалистической системы хо
зяйства, раскры ла пути создания материально-технической базы комму
низма, перехода к  интенсивным методам хозяйствования, повышения эф 
фективности производства и качества работы »3. В приведенных положени
ях  сформулировано ядро долгосрочной концепции, леж ащ ей в основе эко
номической стратегии партии на этапе развитого социализма.

«К онкретная забота о конкретном человеке, его нуж дах и потребно
стях — начало и конечный пункт экономической политики партии»4. Ее суть 
на современном этапе вы раж ена в главной задаче одиннадцатой пятилетки 
и состоит в обеспечении дальнейш его благосостояния советских людей на 
основе устойчивого, поступательного развития народного хозяйства, уско
рения научно-технического прогресса и перевода экономики на интенсив
ный путь развития, более рационального использования производственного 
потенциала страны, всемерной экономии ресурсов и улучш ения качества 
работы.

Под руководством партии советский народ достиг огромных успехов в 
экономическом и социальном развитии. В стране слож ился единый союз
ный народнохозяйственный комплекс. Значительно поднялся уровень м а
териального благосостояния, культуры  советских людей. Произош ли каче
ственные изм енения в социальной структуре общества.

Опыт свидетельствует, что социализм обеспечивает неуклонный подъем 
экономики, устойчивые темпы роста народного хозяйства. Именно посто
янны й рост экономики позволил осуществить за  годы Советской власти 
грандиозны е социальные преобразования. При этом сам ая ш ирокая за всю 
историю наш ей Советской страны программа подъем а уровня жизни наро
д а  была претворена в ж изнь за  годы девятой и десятой пятилеток. В 70-е 
годы на эти цели было выделено вдвое больш е средств, чем за предш ест
вующ ие десятилетия.

Больш ое значение партия придает государственным планам как  зако
нам , без строгого соблюдения которых невозможно обеспечить слаженную  
работу во всем народном хозяйстве, повыш ение эффективности производ
ства, реш ение социальных проблем, и в первую  очередь проблемы даль
нейшего народного благосостояния. В ыдвинута за д ач а — обеспечить корен
ное улучш ение планирования в условиях развитого социализма, обратив 
особое внимание на устранение таких явлений, как  неоправданное распы 
ление ресурсов, несбалансированность планов, разры в меж ду товарной 
массой и доходами населения. Н а июньском П ленуме Ц К  КПСС указы ва
лось, что надо «научиться, вы рабаты вая наш и хозяйственны е планы, все
сторонне учитывать и отраж ать в них важ нейш ие факторы  развития обще
ств а— социальные, национальны е, демографические. Это долж на быть еди
н ая  политика партии, единая стратегия общественного развития»5.

Одно из основных направлений социальной политики партии— улучш е
ние организации труда, дальнейш ее соверш енствование системы его оплаты 
и стимулирования. Повышение эффективности труда, укрепление трудовой 
дисциплины неразры вно связано с реализацией крупномасш табных соци
альны х программ. В первую очередь к  ним следует отнести совершенство
вание организации заработной платы, направленное на достижение равен
ства в оплате труда для работников одинаковой квалиф икации и заняты х 
на работах с примерно одинаковыми условиями труда. Важное значение 
имеет организация и качество работы отраслей, обслуживаю щ их населе
ние. Сейчас повсеместно принимаю тся меры к упорядочению реж има ра
боты поликлиник, магазинов, аптек, нотариальны х контор и др. Вводятся 
в действие научно обоснованные схемы разм ещ ения предприятий службы 
быта.

Общество развитого социализма вступило в такой этап, когда назрели 
глубокие качественны е изм енения в производительны х силах и соответ
ствующее этому соверш енствование производственных отношений. «В тес
ной взаим освязи с этим, — подчеркивается в постановлении июньского 
(1 9 8 3 )  П ленум а ЦК К П С С ,— долж ны  происходить и изменения в созна
нии людей, во всей надстройке общества. Усилия партии и народа концен
трирую тся на задачах планомерного и всестороннего соверш енствования 
развитого социализма, реализация которых прямо зависит от уровня созна
тельности и активности трудящ ихся. И деологическая работа все больше 
выдвигается на первый план, возрастает ее роль и значение»6.
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Исторический опыт, весь сегодняшний ход развития человечества не
опровержимо свидетельствует о том, что будущ ее за  социализмом и ком
мунизмом. В этом и заклю чается животворный источник оптимизма совет
ских людей, их трудовой, социальной активности, направленной на реш е
ние величественных задач  коммунистического созидания.

1 М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 20, с. 483.
2 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14— 15 июня 1983 года.— 

М., 1983, с. 13.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов Ц К.— М., 

1973, т. 13, с. 535.
4 Материалы XXVI съезда КПСС.— М., 1981, с. 49.
5 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 14— 15 июня 1983, с. 13.
6 Там же, с. 67.

А. Д. КИШ КЕВИЧ  

ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ

М арксизм-ленинизм исходит из того, что люди, чтобы жить, должны 
преж де всего удовлетворять свои самы е необходимые потребности. Это до
стигается в процессе человеческой деятельности, в первую очередь матери
альной, трудовой. «И стория есть не что иное, как  деятельность пресле
дующ его свои интересы  чел о века» 1. Ч еловек, являясь существом социаль
ным, взаимодействует как с природой, так и с обществом, удовлетворяя и 
м атериальны е, и духовные потребности.

П режде чем рассм атривать понятие «творческая активность», необхо
димо уточнить содерж ание таких понятий, как «активность», «деятель
ность», «творчество», поскольку «категории надо вывести (а не произволь
но или механически взять)»2. Н есмотря на то, что проблема активности 
как  в общ ефилософском, так и в социологическом плане в последнее вре
м я привлекает все больш ее внимание исследователей, имею щиеся в лите
ратуре суж дения не вы раж аю т единого мнения.

Сторонники одного из них (Я. Ф. Аскин, А. И. Илиади, Н. Н. Беля- 
кович, В. Г. М ордкович, В. И. Овчинникова и др.) рассматриваю т актив
ность как имманентное свойство материи на всех уровнях ее развития. 
Представители другого (Н. Т. А брамова, В. А. Смирнов, И. И. Стародуб
цев, А. А. Хамидов и др.) считают, что активность как  атрибутивное свой
ство материи присущ а только живой природе. Н апример, В. А. Смирнов 
полагает, что «активность имеет место лишь там, где налицо отраж атель
но-информационные процессы », наличие которых связано «с возникнове
нием движения как деятельности, присущ ей миру организмов, вклю чая со
циальны е организм ы »3.

Мы придерж иваем ся того мнения, что активность является атрибутив
ны м свойством материи на всех уровнях ее организации. Именно это свой
ство, внутренне присущ ее материи, наиболее глубоко характеризует ее как 
причину самой себя. Деление ядер атомов (движение элементарны х частиц) 
протекает вследствие внутренне присущ ей этим частицам активности. Ины
ми словами, активность выступает первопричиной не только существования, 
но и развития материального мира. Н а биологическом уровне активность 
материальны х объектов проявляется в их взаимодействии с окружающ ей 
средой, что приводит к изменению  как  объектов, так и среды.

Д еятельность как  специфически социальная форм а проявления актив
ности предполагает наличие субъектно-объектны х отношений. Любая дея
тельность вклю чает в себя цель, средство, процесс и результат, т. е. она 
осознана. В то ж е врем я деятельность как проявление активности х арак
теризует лишь внешнюю сторону общества. Если основой деятельности вы 
ступает цель, то основание цели леж ит вне деятельности, в области чело
веческих идеалов и ценностей, и вы ступает как  активность особым образом 
организованной м атерии — мозга. Другими словами, деятельность выступа
ет как  внешнее проявление внутренне присущего человеку свойства актив
ности. Это свойство не всегда проявляется в деятельности. Оно реализу
ется в зависимости от интересов и потребностей как  отдельного человека 
или социальной группы, так и общества в целом. Иногда активность того 
или иного субъекта вы раж ается  в отказе от деятельности.

К акова ж е связь активности и деятельности с творчеством? «Творчест
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во — деятельность, порож даю щ ая нечто качественно новое и отличаю щ ееся 
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникаль
ностью »4. К ак видно из этого определения, творчество вы раж ается в дея
тельности по качественному преобразованию окружаю щ ей среды и самого 
человека. М ожно утверж дать, что творчество возникло одновременно с 
вы делением человека из окруж аю щ ей его природы. Оно явилось результа
том активности, внутренне присущ ей человеку уж е не только как сущ еству 
биологическому, но в большей степени как социальному. В связи с тем, 
что творчество определяется через деятельность, необходимо как-то разгра
ничить эти понятия. Видимо, на раннем  этапе становления общества твор
чество и деятельность вы ступали как единое целое. Впоследствии, с накоп
лением  знаний и опыта, творчество приобретает более высокий качествен
ный уровень по сравнению с деятельностью  по поддержанию функциониро
вания общества. Однако н ельзя  категорически утверждать, что деятель
ность в этом смы сле лиш ена элементов творчества, как  воспроизведение 
уж е сущ ествую щ его в обществе. В связи с этим в порядке постановки во
проса можно вы делить два уровня творчества: относительный и абсолют
ный. Относительный уровень характеризуется освоением социальными 
группами того, что уж е создано на уровне общества в целом. Абсолютный 
уровень вы раж ается  в созидании нового, ещ е несущ ествую щ его в общест
ве. Последний является  ведущ им в развитии общества и, охватывая все 
сф еры  его жизни, определяет научно-технический и духовный прогресс. Ко
нечно, такое деление носит условный характер, так как  на практике оба 
уровня тесно взаим освязаны .

И так, творчество определяется наличием у  человека внутренне прису
щего ему свойства активности. Это ж е свойство обусловливает и деятель
ность, проявляю щ ую ся в Любых условиях, в виде поступков и действий. 
Творческая активность может возникнуть только при благоприятных обсто
ятельствах: наличие подготовленного субъекта и соответствующих объек
тивных факторов. П редставляется, что творческая активность— это соци
ально обусловленная, осознанная, целенаправленная деятельность по каче
ственно новому преобразованию  природы и общества. Творческая актив
ность детерминируется интересами личности, осознаваемы ми как  потребно
сти и цели, пронизы вая все стороны деятельности человека и поднимая ее 
на качественно новый уровень. Исследование проблемы возрастания твор
ческой активности имеет важ ное значение для определения направлений 
соверш енствования развитого социализма и путей перехода к  коммунисти
ческой формации.

» ,
1 М а р к с  К.  и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 2, с. 102.
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 86.
3 С м и р н о в  В. А. Социальная активность советских рабочих.— М., 1979, с. 20—21.
4 Советский Энциклопедический Словарь.— М., 1979, с. 1322.

3 Зак. 935



Эканом{ка

Г. И. ОЛЕХНОВИЧ 

К ТЕОРИИ ВОПРОСА О КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Современное промыш ленное производство, отличаясь высоким динамиз
мом, во много р аз  усиливает прямую зависимость эффективности произ
водства от качества применяемого живого труда. Рабочий должен обла
дать способностью не только понимать технологические процессы и при
нимать самостоятельны е реш ения, но такж е иметь полное представление 
о результатах  приняты х им решений. С ледовательно, происходят качест
венные изм енения в самом содерж ании рабочей силы, которые позволя
ют сегодня проследить непосредственное ее воздействие на экономич
ность, целесообразность, результативность функционирования техники, 
технологии и общественного воспроизводства в целом. Внешней формой, 
отражаю щ ей эти качественны е изменения в содерж ании рабочей силы, 
выступает, в частности, квалиф икация. В социалистическом обществе про
исходит планирование квалифицированной рабочей силы в соответствии с 
общ ественными потребностями, т. е. процесс, который в условиях разви
того социализм а переж ивает новый этап. Этот этап характеризуется преж 
де всего научны м  прогнозированием кадровой политики, непрерывным со
верш енствованием систем подготовки кадров и оплаты труда, преоблада
нием в производстве комплексны х профессий и др. Поэтому темпы роста 
количества квалиф ицированны х рабочих стабильно опережаю т темпы ро
ста общей численности рабочего класса. С ама эта тенденция (опережаю
щий темп роста квалиф ицированны х рабочих по отношению к темпам ро
ста их численности) весьм а устойчива. Несомненно, доля квалифицирован
ных рабочих во всех сф ерах  народного хозяйства (не говоря уж е о про
мышленности) будет повы ш аться и впредь. Отсюда понятно, какую боль
шую практическую  значимость в условиях научно-технического прогресса 
приобретает теоретический анализ проблемы квалиф икации в целом и ее 
экономической сущ ности в частности.

Чем  определяется квалиф икация рабочего или, точнее, какой смысл 
вклады вается в определение «квалиф ицированны й рабочий»? Вопрос этот 
имеет принципиальное значение, поскольку в экономической литературе 
общепринятого определения квалиф икации пока нет, как  нет впрочем и об
щ епринятого определения ее компонентов. Одни авторы  определяют ква
лификацию рабочих, исходя только из тарифного разряда, хотя послед
ний отраж ает лиш ь уровень квалиф икации конкретного лица. Другие оп
ределяю т квалиф икацию  как  способность к труду определенной степени 
сложности, упуская, однако, что сложность, как  известно, основная, но 
не единственная качественная характеристика труда. Третьи рассматрива
ют квалиф икацию  с точки зрения степени освоения тем  или иным лицом 
профессии (специальности). Но все эти трактовки не дают исчерпывающ е
го определения данной категории. Сегодня определение квалификации тре
бует своей дальнейш ей научной конкретизации и в первую  очередь вы де
ления ее основных компонентов. Такое вы деление совершенно необходи
мо, оно всегда применялось К. Марксом^ для исследования важнейших 
экономических отношений. Так, изучая, например, капиталистическую при
быль, К. М аркс писал: «Н орм а прибыли является  функцией многих пере
менных и, если мы ж елаем  узнать, как влияю т эти переменные на норму
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прибыли, мы долж ны  по порядку исследовать обособленное влияние каж 
дой из них, независимо от того, допустимо ли экономически такое изоли
рованное влияние по отношению к одному и тому ж е капиталу или н ет» 1.

Это общ ее методологическое положение м арксизма, на которое надо 
опираться при исследовании всех форм экономических отношений в обще
стве. Руководствуясь им, мы и квалификацию  рассм атриваем  как  состоя
щую из ряда компонентов, каж ды й из которых может стать объектом 
самостоятельного исследования.

П реж де всего сущность квалификации не может быть проанализирова
на без трудовой функции, как  невозмож ен анализ формы в отрыве от ее 
содерж ания. Искусство рабочего, писал К. М аркс, развивается самой 
функцией, выполняемой им в производственном процессе 2, причем произ
водительная сила, сложность, интенсивность и прочие параметры  живого 
труда непрерывно меняются. Следовательно, сложность труда как  явле
ние противостоит работнику, сущ ествует вне и независимо от него как 
объективная действительность. И в то ж е врем я сложность труда неотде
лима от работника, поскольку ее реальное бытие проявляется именно че
рез производственную  деятельность работника, его трудовые функции и 
м атериализуется в создаваемом им продукте. О пределенная сложность 
труда всегда требует определенной степени квалификации работника. Но 
полного совпадения здесь не происходит. К валиф икация и сложность тру
да леж ат в сопредельных, но разньщ  плоскостях. Они неразры вно связа
ны, взаим озависим ы , принадлеж ат единому процессу труда, но характери
зуют разн ы е его стороны, а потому прямо и адекватно друг друга не вы 
ражаю т. Естественно, что чем выш е степень сложности труда по сравне
нию с общественно нормальны м уровнем, тем выш е требования к уровню 
квалиф икации работника. Но проследить конкретно динамику этого про
цесса очень трудно из-за  отсутствия точных критериев его. Можно гово
рить лиш ь о его тенденции, характере, направлении. Тем не менее, по
скольку рабочая сила проявляется преж де всего в трудовых функциях, 
следовательно, именно трудовы е функции (и вы текаю щ ая из них система 
определенных трудовы х навыков) есть один из обязательны х компонентов, 
составляю щ их сущность квалификации.

Другим таким компонентом выступает, на наш  взгляд, наличие у  ра
бочего определенного уровня общ еобразовательны х, технико-экономиче
ских и теоретических знаний, которые постоянно пополняются. Вспомним, 
что количественная и качественная определенность, отличительные свой
ства рабочей силы человека, формирую тся на протяжении всей его созна
тельной и дееспособной жизни. Значит, квалиф икация органически у вяза
на с обучением, и связь эта представляет атрибут той рабочей силы, ко
торая уж е получила соответствующий уровень образования и достигла 
известной степени развития своих способностей. Но человек выполняет 
свою трудовую , производственную функцию не в одиночку, а сообща. Бо
лее того, современное комплексно-автоматизированное производство тре
бует уж е настолько тесного общения меж ду всеми производственными 
функционерами, что сегодня производственная бригада отвечает, как пра
вило, за  весь комплекс работ, т. е. здесь уж е практически не различаю т 
«своей» и «чужой» работы. Происходит, по сути, своеобразное «коопе
рирование» различны х квалиф икаций в процессе освоения новой техники 
и технологии, современной организации труда и производства. Таким об
разом, процесс приобретения и соверш енствования квалификации носит 
ярко вы раж енны й общественный характер, а сам а квалиф икация выступа
ет как  общественно установленная мера качества рабочей силы. Поэтому 
каж ды й индивидуум имеет лиш ь относительную свободу и самостоятель
ность в приобретении ж елаем ой квалификации, ибо потребности общест
венного производства в той или иной квалиф икации зависят от его мате
риальны х условий. Поэтому в каж ды й период народнохозяйственного р аз
вития общество формирует не только определенные условия, необходимые 
для качественного развития рабочей силы, но и сам  уровень этого разви
тия. Таким образом, как  трудовы е функции рабочего, так и качество, и 
уровень его общ еобразовательных, технико-экономических и теоретических 
знаний корректирую тся, с одной стороны, потребностями самого общест
венного производства, а  с другой стороны — характером  господствующих 
производственных отношений.

В реальной экономической ж изни оба эти компонента, определяю щие 
содерж ание категории «квалиф икация», не только тесно переплетены меж
ду собой, субординируются, но такж е взаим освязаны  с рядом  объектив
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ных и субъективны х условий, порождаю щих разнообразие квалификаций, 
Мы имеем в виду, во-первых, конкретное состояние и уровень развития 
производства (условие объективное), определяю щ ие сложность трудовых 
функций рабочего; во-вторых, личные способности рабочего, определяю щие 
его профессиональную  пригодность к труду той или иной степени слож 
ности (условие субъективное). И хотя сами эти условия весьма различны  
по своему качественному содержанию, как  различны  меж ду собой понятия 
объективного и субъективного, все ж е они, на наш  взгляд, соизмеримы. 
Роль таких соизмерителей выполняют два показателя — уровень и степень 
квалиф икации. П ервый из них связан с условиями объективного характера 
и ф иксируется определенной совокупностью трудовы х функций (или са
мой профессией). В торой—-с условиями субъективного характера и ф ик
сируется, как  правило, тариф ны м  разрядом .

Воздействие как  уровня, так  и степени квалиф икации рабочих на рост 
производительности труда и эффективность самого производства в усло
виях научно-технического прогресса признается и теорией 3, и практикой. 
Тем не менее возможность количественно изм ерить это воздействие, а 
такж е вы явить реальны е потребности, пропорции и, наконец, перспекти
вы  развития квалиф икации в точном соответствии с требованиями научно- 
технического прогресса— такая  возможность, образно вы раж аясь, пока 
«повисает» в воздухе. Почему? Д а потому что при анализе экономической 
деятельности коллективов, а  такж е эффективности производства .такие по
казатели , как  уровень и степень квалиф икации, во внимание, как прави
ло, не принимаю тся, а в балансах по труду реальны е потребности произ
водства в работниках различной квалиф икации вообще не учитываются. 
В определенной степени здесь сказы вается инертность мыш ления наших 
плановы х организаций, а такж е несоверш енность методов количественного 
учета того, как  именно квалиф икация работников и слагаю щ ие ее компо
ненты влияют на результаты  труда.

В теоретическом анализе квалиф икации как  категории, очевидно, на
до исходить из признания, во-первых, общего диапазона сложности тру
довы х функций, причем сложность труда долж на изм еряться средним вре
менем, затраченны м  на подготовку рабочего данной профессии. Чем боль
ше требуется общественно необходимого времени для овладения данной 
профессией, тем  она слож нее и, наоборот,— чем ш ире диапазон сложно
сти работ, тем  больш е времени требуется для  овладения данной професси
ей. Такой подход более оправдан потому, что он отраж ает реальны е соци
альны е различия на производстве, без которы х сегодня н ельзя  исследо
вать ни один общественный процесс или явление. Во-вторых, в самом 
определении квалиф икации, необходимо учиты вать такж е степень освоения 
рабочим специальности, а значит и его пригодность к труду определенной 
профессиональной сложности.

Но подобное толкование квалиф икации выдвигает ответно необходи
мость в поиске таких критериев квалиф ицированны х рабочих, которые 
наиболее полно и объективно (чем бытующие сегодня на практике) отра
ж али  бы ее сущность. К числу таких критериев, на наш  взгляд, помимо 
тарифного р азр яда , необходимо отнести и сам  диапазон трудовых ф унк
ций рабочего, и то общественно необходимое время, которое затрачива
ется на его профессиональную  выучку.

' М а р к с  К. и Э н г е л ь с Ф. Соч., т. 25, ч. 1, с. 330.
2 Там ж е, с. 67.
3 См.: Рабочая сила и ее особенности в период развитого социалистического об 

щества,— М., 1978; К о в р и г и н  М. А. Подготовка рабочих кадров в условиях научно- 
технической революции.— М., 1981; П и л и п е н к о  Н. Н. Формирование квалифици
рованных рабочих кадров.— М., 1982; З а м ф и р  К. Удовлетворенность трудом: Мне
ние социолога.— М., 1983 и др.

Т. В. Р Е В И Ц К А Я  

ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРОДУКТА ТРУ ДА  ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

П роблема экономической формы  социалистического продукта относит
ся к числу наиболее слож ны х и дискуссионных проблем политэкономии 
социализма. Ее исследование имеет не только теоретический, но и прак
тический интерес; от правильного определения содерж ания и формы про
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дукта труда при социализме в значительной степени зависит решение во
просов, связанны х с оценкой и совершенствованием существующ их, поис
ком новых методов хозяйствования.

Ленин писал, что «условие познания всех процессов мира в их «само
движении», в их спонтанейном развитии, в их живой жизни, есть позна
ние их как  единства противополож ностей»1. У казанное положение являет
ся важ нейш ей методологической основой исследования всех экономических 
явлений и процессов. Однако, как  показы вает анализ работ, посвящ енных 
проблеме продукта при социализме, общ ественная ф орма последнего 
больш инством авторов рассм атривается не как  объективно сущ ествую щ ая 
противоречивая определенность. Противоречия продукта, как  правило, сво
дятся к негативным явлениям  хозяйственной жизни 2.

При исследовании общественной формы социалистического продукта 
преж де всего следует руководствоваться полож ениями классиков м арксиз
ма-ленинизма о необходимости разграничения натурально-вещ ественной и 
социально-экономической формы труда и его продукта. Исходя из ф акта 
исторической и генетической первичности труда по отношению к продук
ту, по наш ему мнению, вполне логичным следует считать предположение 
о том, что общ ественная ф орма продукта при любом способе производства 
определяется общественной формой труда и производства. Наиболее по
следовательна, на наш  взгляд, концепция, согласно которой труд при со
циализм е в основном является'непосредственно-общ ественны м, но еще не 
вполне развиты м, поскольку процесс обобщ ествления на первой стадии 
коммунистической формации не заверш ен. В связи  с этим при социализ
ме « ...оказы ваю тся в наличии в той или иной специфически исторической 
форме элементы той ж е самой основы, на которой базируется классиче
ское товарное производство»3, а значит, сохраняю тся элементы  содерж а
тельного товарного производства. Причина их сохранения— сущ ествование 
относительной экономической обособленности первичных производственных 
звеньев.

Что ж е касается положений о диаметральной противоположности непо
средственно-общественного и товарного производства, то они относятся к 
характеристике вполне сформировавш ихся систем общественного произ
водства, коренны х черт той или иной формации. Когда ж е речь идет об 
отдельном производственном отношении и товарно-денеж ны е отношения 
рассматриваю тся как подсистема, т. е. система несамостоятельная, част
ная, относительно низшего порядка, тогда одновременное сосущ ествова
ние взаимоисключающ их друг друга моментов не только возможно, но 
и необходимо, поскольку «сосущ ествование двух взаимно-противоречащ их 
сторон, их борьба и их слияние в новую категорию составляют сущность 
диалектического движ ения»4. Двойственность, противоречивость общест
венной формы труда и производства в условиях низш ей ф азы  коммуниз
ма наклады вает соответствующий отпечаток на содерж ание и форму про
дукта.

С одержание продукта при социализме « ...дано как  различие двух ка
честв, из которых одно снимает другое, но которые, как  удерж иваем ы е 
в одном единстве' и составляю щ ие его, неотделимы друг от д руга»5, это 
противоречивое диалектическое единство непосредственно- и опосредован
но-общественных отношений. Определяю щ им структурообразую щ им эле
ментом социально-экономического содерж ания продукта при социализме 
является непосредственно-общественный продукт, элементы  ж е товарной 
природы продукта преодолеваю тся, снимаю тся в процессе развития непо
средственно-общественного характера труда, достиж ения и м . наивысш ей 
степени зрелости.

С точки зрения сущности товарная ф орма продукта не адекватна его 
природе и является по сути дела внеш ней, превращ енной формой. Однако 
с точки зрения содерж ания подобные рассуж дения не верны , поскольку 
товарной форме соответствуют вполне реальны е элементы  классического 
товарного содерж ания, обусловленны е различиям и в уровне индивидуаль
ных затрат труда относительно экономически обособленных хозяйственных 
единиц и общественно необходимых затрат. По этой причине товарная 
ф орма продукта является содерж ательной и в определенной степени вну
тренней формой.

Таким образом, продукт труда при социализме нельзя  определить как 
вполне зрелы й непосредственно-общественный продукт, поскольку, во-nepj 
вых, его содерж ание вклю чает элементы  непосредственно-общественной
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определенности, i во-вторых, эти элементы проявляю тся не только в адек
ватной им форме.

В. силу двойственности содерж ания и формы продукта труда при со
циализм е возникает целый ряд противоречий: меж ду элементами содер
ж ания (товарной и непосредственно-общественной определенностью  про
дукта; в рам ках непосредственно-общественного продукта как структуро
образую щ его элемента содерж ания (противоречие м еж ду непосредственно
общ ественной потребительной стоимостью как системой плановых норма
тивов и стандартов и конкретной общественной потребительной стоимостью 
как средством удовлетворения производственных либо личных потребно
стей); в рам ках товара как подчиненного, но реального элем ента содерж ания 
(противоречие м еж ду потребительной стоимостью и стоимостью); между 
элем ентам и непосредственно-общественной определенности продукта и 
товарной формой их проявления; меж ду элементами товарной определен
ности и непосредственно-общественной формой их проявления. Разум еется, 
в реальной экономической ж изни указан ны е моменты тесно переплетаются, 
взаимно проникают, борются друг с другом. К ак справедливо отмечает 
Е. И. Л авров, «в чистом виде в общественном социалистическом произ
водстве так  ж е трудно найти «товар», как  и «нетовар», то есть непосред
ственно-общ ественный продукт»6.

В условиях социализма противоречия продукта на поверхности явле
ний проявляю тся как  противоречие меж ду потребительной стоимостью и 
стоимостью. Со стороны стоимости продукты  качественно одинаковы, р аз
личаю тся лиш ь количественно, делимы на составные части, соизмеримы, 
сопоставимы.. Со стороны потребительной стоимости продукты «неодинако
вы и соответствуют различны м  системам потребностей»7, неделимы и не
соизмеримы . Как стоимость — продукт труда всеобщ, как  потребительная 
стоимость — он нечто особенное. Если в товаре роль действительной край
ности принадлеж ит стоимости, то для социалистического продукта значе
ние истинной действительности приобретает потребительная стоимость. 
Именно она становится определяю щ им моментом характеристики сущности 
и развития общественной ф ормы  продукта при социализме. «П ереворачи
вание» противополож ных сторон, ведущ ая роль потребительной стоимости 
обусловлена непосредственно-общ ественным характером  труда и производ
ства и свидетельствует о становлении нового по сравнению  с товаром ка
чества— непосредственно-общественного продукта. Сохранение стоимости 
не противоречит данному положению, поскольку налицо реальны й факт 
смены доминирую щ ей стороны сущностного противоречия.

И зменение природы потребительной стоимости и стоимости как свойств 
продукта труда при социализме отмечают многие авторы. Тем не менее 
во многих работах, в том числе и в учебной литературе, свойства продук
та  по-прежнему определяю тся как  свойства товара. Подобные определения 
ф акторов социалистического продукта являю тся и логически, и методологи
чески неверными. В самом деле, если свойства продукта — потребительная 
стоимость и стоимость, следовательно, он товар. Но если это так, то об
щ ественная ф орм а производства в условиях первой ф азы  коммунистиче
ской формации не является  непосредственно-общественной даж е в первом 
приближении.

Н екоторы е авторы, подчеркивая особенности продукта и его свойств 
в условиях социализма по сравнению с товаром, используют новые тер
мины. Н апример, Н. Г. Н аровлянский пишет о плановом п р о д у кте8, 
В. А. Б адер  — о социалистическом продукте, эффективной потребительной 
стоимости и эффективной стоимости 9. Н аиболее удачно, на наш  взгляд, 
специфику свойств продукта при социализме отражаю т понятия «непосред
ственно-общ ественная потребительная стоимость» и «стоимость с новым 
социальны м содерж анием ». Что же касается  определения общественной 
ф ормы продукта, то для ее характеристики наиболее приемлем термин 
«социалистический непосредственно-общ ественный продукт». В нем нахо
дят отраж ение как  сущ ностные, общ екоммунистические моменты, так и 
элементы  противоречивого, двойственного содерж ания и формы продукта 
на первой ф азе  коммунистической формации.

П ротиворечие м еж ду непосредственно-общ ественной потребительной 
стоимостью и стоимостью в реальной экономической ж изни проявляется 
как  противоречие меж ду интересами потребителей и производителей, оли
цетворяю щ их стороны социалистического продукта: производитель созда
ет продукт как  определенную  потребительную  стоимость, но она его инте
ресует преж де всего как  носитель стоимости, что ж е касается потребите
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л я  продукции, то его интересуют в первую очередь ее потребительские 
качества. П оскольку потребитель представляет общ енародные интересы, 
а производитель — коллективные, постольку противоречие между свойст
вами продукта выступает как  противоречие между коллективны ми и об
щ енародны ми интересами. С одной стороны, предприятие, будучи ячей
кой, организационной частью единого общественного производства, произ
водит потребительные стоимости строго в соответствии с заданиями об
щ ества. С другой стороны, социалистическое предприятие, будучи относи
тельно экономически обособлено, выступает как  товаропроизводитель. 
И хотя этот момент не является конституирующ им признаком в определег 
нии полож ения предприятия в системе общественного производства, тем 
не менее порож дает определенное безразличие к общ ественным потребно
стям в данном виде продукта.

П ротиворечия социалистического непосредственно-общественного про
дукта могут носить как  «скры ты й», так и «острый» характер. В первом 
случае процессы производства и реализации продукции осущ ествляю тся 
своевременно, ритмично, качество изделий соответствует предъявляем ы м  
со стороны потребителей требованиям. Во втором случае наблю дается на
руш ение указан ны х процессов: продукция не реализуется и затраты  тру
да на ее производство, следовательно, не признаю тся общественно необхо
димыми; продукция реализуется, однако возникаю т следую щие негатив
ные моменты: выполнение плана по стоимости сопровож дается его не
выполнением по натурально-вещ ественному составу, выпуском устаревш их 
изделий; увеличение прибыли и повышение рентабельности происходит за  
счет ф акторов, удорожаю щ их изделия и при этом зачастую  отрицательно 
влияю щ их на их потребительские свойства за счет наруш ения плана про
изводства по номенклатуре, ассортименту и др. В результате накаплива
ются сверхнормативные запасы  одних и возникает дефицит других видов 
продукции, наруш ается пропорциональность развития экономики, понижа
ется эффективность общественного производства.

Противоречие между непосредственно-общественной потребительной 
стоимостью и стоимостью не тождественно отрицательным моментам, свя
занны м с его проявлением. Оно объективно и сущ ествует независимо от 
того, в какой форме проявляется, его стороны нельзя  рассматривать как  
плохие либо хорошие, «противоречие не следует считать просто какой-то 
ненормальностью , встречаю щ ейся лиш ь кое-где: оно есть... принцип вся
кого самодвиж ения, состоящего не более как  в изображ ении противоре
ч и я» 10. «О стрый» характер проявления противоречий в условиях социа
лизм а свидетельствует о том, что действую щие методы хозяйствования 
устарели и не соответствуют конкретны м условиям  развития.

Разреш ен ие противоречий продукта труда в условиях развитого соци
ализм а долж но происходить не на основе более широкого использования 
товарно-денеж ных отношений, а на основе развития непосредственно-об
щ ественных сторон производства, обеспечения преимущ ества обществен
ных интересов по сравнению с коллективны ми, преодоления обособленно
сти предприятий, ориентации производства на удовлетворение потребно
стей конечного потребителя. П оскольку не стоимость, а потребительная 
стоимость является  средством осущ ествления цели социалистического про
изводства, постольку стоимостные показатели объективно не могут и не 
должны быть базой планирования и экономического стимулирования дея
тельности предприятий. Определяю щ им планово-оценочным показателем , 
характеризую щ им  результат производства на уровне первичного звена, 
должны стать объем  и качество конкретны х видов изделий.

Мы считаем, что практическое реш ение данного вопроса заклю чается 
в развитии прям ы х длительных хозяйственны х связей между предприя
тиями-потребителями и предприятиями-поставщ иками на основе договоров 
о поставках конкретного объема изделий определенной номенклатуры  и 
ассортимента.
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А. В. ДАНИЛЬЧЕНКО

ВЗАИМ ОСВЯЗЬ ПОНЯТИИ 
«М АТЕРИАЛЬНО-ВЕЩ ЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

И «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

К. М аркс наиболее сущ ественным признаком  всякого производства 
считал «обмен вещ еств меж ду человеком и природой»1. Причем в качест
ве исходного момента этого обмена выступает вещ ество природы, на кото
рое направлен труд. Конечным итогом вновь вы ступает вещество приро
ды, только уж е «приспособленное к человеческим  потребностям посредст
вом изм енения формы. Труд соединился с предметом труда. Труд овещ е
ствлен в предмете, а предмет обработан» (с. 191  — 19 2 ). Следовательно, 
другим важ ны м  признаком  производства К. М аркс считал овеществление 
труда в продукте, вещ ность продукта труда, который может постоянно 
воспроизводиться, а  такж е накапливаться, складироваться и т. п. В целом 
процесс производства предполагает такую  целесообразную  деятельность, 
которая «опосредует, регулирует и контролирует обмен вещ еств между 
собой и природой» (с. 1 8 8 ) с целью  создания продукта труда в вещной 
или невещ ной форме, но содерж ащ его в себе как  обязательное условие 
частицу, элемент природы и призванного удовлетворять ту или иную 
общ ественную потребность. Н апример, процесс труда в сельском  хозяй
стве направляет, регулирует естественный процесс образования вещ ест
венной форм ы  продукта, в добывающ ей промы ш ленности— вы ры вает ве
щ ество, предмет природы «из их непосредственной связи с землей» 
(с. 189 ) в основном в их природной форме, а в обрабатываю щ ей — пере
рабаты вает исходный м атериал и создает собственно новую ф орму про
дукта.

Три названны е сф еры  человеческой деятельности образуют м атериаль
но-вещ ественное производство. В состав материально-вещ ественного произ
водства необходимо такж е вклю чать такие «невещ ные» (но материальные) 
блага, как  энергия, давление, тепло... которые принимают специфические 
форм ы  проявления продукта труда. С учетом указан ны х признаков и осо
бенностей труда в формировании новых продуктов в сф еру материально
вещ ественного производства входят следую щ ие отрасли: промышленность 
(вклю чая энергетику), строительство, сельское и лесное хозяйство.

Общественное разделение труда закреп ляет за  материально-вещ ест
венным производством главную  ф ункцию — создание потребительных сто
имостей, новых материально-вещ ественны х продуктов, являю щ ихся «веч
ным естественны м условием  человеческой ж изни» (с. 19 5 ). М атериально
вещ ественное производство представляет собой лиш ь определенную часть 
сферы  материального производства, другой ее частью  будет производст
венная инфраструктура, которую образую т транспорт, связь, материально- 
техническое снабжение, заготовки и оптовая торговля. Д ля разграничения 
этих понятий необходимо выяснить основные черты  и особенности произ
водственной инфраструктуры  и материально-вещ ественного производства, 
показать, в чем состоят их единство и различия. Д ля  этого рассмотрим в 
наиболее абстрактном виде простые моменты процесса труда в инфра
структуре и производстве.

В производстве основным предметом труда вы ступает вещество при
роды, или, другими словами, материальной субстанцией предмета труда 
является  природа. В инф раструктуре предмет вы ступает обязательно в 
форме продукта труда. Здесь не природное начало является главны м, а 
общественное, где природное— это уж е в определенной мере преобразо
ванное, измененное, приспособленное к потребностям человека. Если глав
ным признаком  содерж ания понятия «производство» является, с. одной 
стороны, отношение м еж ду природой и человеком, с другой — отношения 
меж ду лю дьми по поводу производства, то для инф раструктуры  отношение 
меж ду человеком  и природой опосредованно произодством, так как  пред
мет труда ин ф раструктуры — это потребительная стоимость, продукт тру
да, созданны й в процессе производства, следовательно, отношение «чело
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век — природа» выступает в измененной форме, как отношение человека 
к потребительной стоимости, к овещ ествленному труду. Это, во-первых. 
Во-вторых, в инфраструктуре склады ваю тся отношения между людьми 
собственно не по поводу производства материально-вещ ественного про
дукта, а, как  правило, по поводу его распределения, обмена и потреб
ления.

Таким образом, в инфраструктуре предметом труда является создан
ная  в процессе производства потребительная стоимость, «новый» продукт, 
вырванны й производством из его натуральной связи с природой. Средства 
труда в производстве используются, главны м образом, для воздействия 
человека на вещ ество природы с целью создания потребительной стоимо
сти продукта труда. Средства труда в инфраструктуре предназначены не 
для производства потребительных стоимостей, а либо для их сохранения и 
восстановления, либо для их перемещ ения и являю тся необходимыми 
«вообще для того, чтобы процесс мог соверш аться» (с. 191 ). И нф ра
структурны е средства непосредственно не принимают участия в процессе 
производства новых потребительных стоимостей, но, как отмечал 
К. М аркс, «без них он или совсем невозмож ен, или может происходить 
лишь в несоверш енном виде» (с. 191 ).

Труд в процессе производства «потребляет свои вещ ественные эле
менты, свой предмет и свои средства, пож ирает их» (с. 194) целесооб
разно как  элементы  для создания новых продуктов. В процессе труда 
в инфраструктуре ни предметы, ни средства труда не выступают как эле
менты образования новых потребительных стоимостей. Ведь предмет тру
да инфраструктуры  не принимает формы сы рья или полуфабриката собст
венного процесса труда, или, другими словами, инфраструктура не имеет 
своего собственного сы рья. С другой стороны, в некоторых случаях пред
мет труда инфраструктуры  не принадлеж ит ей самой (например, грузы , 
которые перевозит транспорт, информация, которую передает связь и 
т. д.), т. е. предмет ее труда иногда может находиться в собственности 
основного производителя.

Производство имеет своим результатом  материально-вещ ественный 
продукт, инф раструктура в наиболее общем ви де— полезный эффект, ко
торый вы раж ается в перемещ ении, хранении, снабжении, заготовках и 
других функциях. Причем ее полезный эф ф ект не содерж ит в себе ни 
грам м а вещ ества, так как не имеет вещной (природной) субстанции. По
этому полезный эф ф ект инфраструктурного труда выступает в форме 
услуги, так как «особая потребительная стоимость этого труда получила 
здесь специфическое название «услуги», потому что труд оказы вает услу
ги не в качестве вещи, а в качестве деятельности ...»2 Следовательно, 
услуги, в отличие от материально-вещ ественны х продуктов, нельзя хра
нить, складировать, накапливать, ведь очевидно, что* услуга как деятель
ность, как производственный процесс ненакопляема; могут накапливаться 
лишь средства труда для ее создания. Они отличаются друг от друга как 
материальное и идеальное, однако такое идеальное, которое имеет под со
бой материальную  субстанцию — производительный человеческий труд, 
расходуемый в производственной сфере. С ледовательно инфраструктур
ный труд непосредственно влияет на совокупный общественный продукт. 
Но если труд в производстве не только м атериализуется, но, как правило, 
овещ ествляется в продукте,, т. е. создает общественный продукт в нату
ральном  вы раж ении и по стоимости, то труд в инфраструктуре способ
ствует созданию потребительных стоимостей, однако он не овещ ествляется, 
а лиш ь м атериализуется. Поэтому инфраструктурны й труд не создает 
общественный продукт в натуральном  вы раж ении, а лиш ь увеличивает 
стоимость национального дохода и совокупного общественного продукта 
на величину общественно-необходимых затрат в инфраструктуре.

Из проведенного ан али за  простых моментов процессов труда можно 
сформулировать основные отличия производственной инфраструктуры  от 
материально-вещ ественного производства. С точки зрения процесса труда 
они сводятся к следую щ им моментам: в инф раструктуре предмет труда 
не выступает в ф орме сы рья, полуф абриката собственного процесса труда, 
а является  продуктом материально-вещ ественного производства; средства 
труда инфраструктуры  не выступакЗт «как элементы для создания новых 
потребительных стоимостей, новых продуктов» (с. 1 9 4 ), но являю тся 
необходимой предпосылкой и условием процесса производства; целесооб
разн ая  деятельность инф раструктуры  выступает в форме производствен
ной услуги; применительно к инфраструктуре, на наш  взгляд, следует
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говорить о процессе труда, а не о процессе производства м атериально-ве
щ ественного продукта. С точки зрения результата: инф раструктура не со
здает материально-вещ ественны й продукт; услуги как  деятельность инфра
структуры  не могут накапливаться, складироваться и т. п.; процесс труда, 
как  правило, совпадает с процессом его потребления; инфраструктурны й 
труд м атериализуется, но не овещ ествляется; инф раструктура увеличивает 
стоимость общественного продукта на величину общественно-необходимых 
затрат в этой сф ере, но не изм еняет его натуральную  форму.

У казанны е отличия, на наш  взгляд, позволяю т оперировать понятиями 
«материально-вещ ественное производство» и «производственная инфра
структура»  как  вполне сформировавш имися самостоятельными экономиче
скими категориями, а общность указы вает на их принадлеж ность к сфере 
м атериального производства. Таким образом, сф ера материального произ
водства состоит из двух относительно сам остоятельны х частей: матери
ально-вещ ественного производства и производственной инфраструктуры. 
Н аиболее последовательно такую  точку зрения проводит Б. Н. Хомелян- 
ский 3, однако в целом в экономической литературе такое разграничение 
не наш ло ещ е должного отраж ения. Так, в «М етодических реком енда
циях к разработке государственны х планов развития народного хозяйства 
С С С Р» указы вается , что «к сф ере материального производства относят
ся все виды деятельности, создаю щ ие материальны е блага в форме про
дуктов, энергии и в ф орме перемещ ения грузов, хранения продуктов, сор
тировки, упаковки и других функций, являю щ ихся продолжением произ
водства в сф ере обращ ени я»4. Хотя здесь и перечисляю тся некоторые 
инф раструктурны е виды деятельности, но сам  термин «инфраструктура» 
отсутствует. В условиях ускорения научно-технического прогресса, когда 
эффективность материально-вещ ественного производства все в большей 
степени становится зависимой от производственной инфраструктуры , дан
ное разграничение, на наш  взгляд, просто необходимо. Следует заметить, 
что такое разграничение понятий является  не только сугубо теоретиче
ским, но и острым практическим вопросом. Н апример, майский (1 9 8 2 ) 
П ленум  ЦК КПСС у казал  на слож ивш иеся диспропорции меж ду инфра
структурой и другими отраслям и агропромыш ленного комплекса. В част
ности, имеющие место «недостатки в области заготовок и хранения, транс
портировки, переработки и торговли сельскохозяйственной продукцией»5 
сущ ественно сдерж иваю т рост эффективности общественного производства 
и являю тся препятствием для реализации Продовольственной программы. 
Поэтому для преодоления указан ны х диспропорций необходим комплекс
ный подход к рассмотрению  производственной инфраструктуры  как це
лостной подсистемы м атериального производства.

Теперь необходимо определить назначение производственной инфра
структуры  в процессе воспроизводства, а такж е показать взаим освязь м а
териально-вещ ественного производства и производственной инфраструкту
ры . Д ля этого важ ное методологическое значение имеет положение 
К. М аркса о том, что « ...им енно револю ция в способе производства про
мыш ленности и зем леделия сделала необходимой революцию в общих 
условиях общественного процесса производства, т. е. в средствах связи 
и транспорте... С вязь и транспорт были постепенно приспособлены к спо
собу производства крупной промыш ленности посредством системы речных 
пароходов, ж елезны х дорог, океанских пароходов и телеграф ов» 
(с. 3 9 5  — 3 9 6 ).

П оложение об общих условиях представляет особый интерес, так как ряд 
экономистов видит назначение инф раструктуры  в обеспечении с помощью 
ком плекса инженерно-технических сооружений и объектов необходимых м а
териально-технических условий для  эффективного функционирования про
изводства 6. Причем за  исходное берется указание К. М аркса о матери
альны х условиях как  необходимых предпосы лках процесса производства. 
Однако понятия «м атериальны е условия» и «общие условия» не одного 
порядка. К. М аркс в состав м атериальны х условий вклю чил такие природ
ные условия, как  зем ля, вода, воздух, а  такж е средства труда, предвари
тельно подвергш иеся процессу труда, как  рабочие здания, каналы , доро
ги (с. 1 9 1 ), являю щ иеся пассивными элем ентам и производительных сил. 
Таким образом, м атериальны е условия представляю т собой природно-тех
ническую  базу (основание), необходимую для функционирования как  м а
териально-вещ ественного производства, так и инфраструктуры . В этом зн а
чении они выступают как  «всеобщ ие средства труда» , а поэтому не рас
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кры ваю т полностью специфического назначения инфраструктуры . Понятие 
«общие условия» более широкое, так как помимо материально-техниче
ской базы , пассивных элементов производительных сил вклю чает и актив
ную ее часть в виде средств транспорта и связи. Но самое главное: поня
тие «общие условия» подразум евает взаимодействие производительных 
сил, или, другими словами, функционирую щ ее состояние определенной 
части производительных сил, а поэтому отражает производственные от
ношения.

Если инф раструктура со стороны производительных сил — это комп
лекс инженерно-технических сооружений, объектов и т. п. средств и ору
дий труда (но только не предприятий, организаций и не отраслей, так как 
последние функционируют как  совокупность производственных отношений, 
или как  трудовая деятельность, создаю щ ая эти отношения), то со стороны 
производственных отношений — это деятельность по созданию общих усло
вий общественного процесса производства. Общественный процесс произ
водства м атериальны х благ, взяты й в постоянном возобновлении, есть 
процесс воспроизводства, который протекает в сфере производства и обра
щ ения. В сфере производства создается материально-вещ ественный про
дукт, в сф ере обращ ения происходит его распределение, обмен и потребле
ние. И нф раструктура функционирует как  в сфере материально-вещ ествен
ного производства, так и в сфере обращ ения. Поэтому инфраструктуру 
следует рассм атривать как  момент процесса производства, так и процесса 
обращ ения, или, другими словами, как «дополнение к процессу производ
ства, как  один из процессов производства, который происходит в течение 
времени обращ ения»7. Следовательно, инфраструктура, обслуж ивая про
цесс воспроизводства, соединяет все ф азы  в единое целое, создает необхо
димые условия как  для производства материально-вещ ественного продук
та, так и для его потребления. В этом состоит ее главное функциональное 
назначение в процессе воспроизводства. В целом общие условия общест
венного процесса производства — это преж де всего необходимые предпо
сылки процесса воспроизводства. Таким образом, производственную инфра
структуру можно определить как  совокупность отраслей и видов деятель
ности, непосредственно не производящ их материально-вещ ественного 
продукта, а создаю щ их общие условия эффективного функционирования 
материально-вещ ественного производства путем предоставления услуг про
изводственного характера.

В ернемся к вопросу о взаим освязи материально-вещ ественного произ
водства и производственной инфраструктуры . К. М аркс придавал перво
степенное значение революции в производстве, которая потребовала рево
люции в общих условиях общественного процесса производства (с. 3 9 5  — 
3 9 6 ). Если в середине XIX столетия в странах Западной Европы происхо
дила так назы ваем ая промы ш ленная революция, то в середине XX столе
тия развернулась научно-техническая революция, когда наука становится 
непосредственной производительной силой, что ещ е в больш ей степени 
потребовало качественно иного уровня инфраструктурного обеспечения. Н а
пример, в сельском хозяйстве усилилось значение таких направлений Н ТР, 
как мелиорация и химизация. Это привело к созданию в колхозах и совхо
зах специализированных служб. Затем , в связи с разм ахом  работ по хи
мизации и мелиорации и относительной нехваткой материальны х ресур
сов, сельскохозяйственны е предприятия объединили свои усилия путем 
межхозяйственной кооперации, что явилось основой возникновения госу
дарственных хозрасчетны х объединений по агрохимическому обслуж ива
нию и эксплуатации мелиоративных систем. В данном случае увеличение 
объема производства химической промыш ленности и мелиоративного строи
тельства д ля  сельского хозяйства вы звало расш ирение деятельности аграр
ной инфраструктуры .

Отсюда можно сф ормулировать некоторые теоретические положения. 
Во-первых, материально-вещ ественное производство формирует обществен
ные потребности на обслуж иваю щ ие виды деятельности. Общественные 
потребности удовлетворяю тся через развитие инфраструктуры . Первичным 
здесь выступает производство, вторичным — инфраструктура, т. е. произ
водство обусловливает закономерности развития и н ф р астр у кту р ы 8. Во- 
вторых, производство, ф орм ируя общ ественные потребности на инф ра
структурны е виды деятельности, само создает необходимые предпосылки 
для их реализации путем создания материально-технической базы  инфра
структуры. Например, эффективность сельскохозяйственного производст
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ва сдерж ивается порой недостаточным уровнем развития автомобильных 
дорог с тверды м покрытием. В озникает общ ественная потребность в р а з 
витии дорог. Строительство вы ступает основной предпосылкой реализации 
этой потребности. Здесь материально-вещ ественное Производство, предъ
я в л яя  требования к качеству и количеству дорог, в то ж е врем я является 
основным условием  их реализации. В-третьих, в условиях развернувш ейся 
научно-технической революции материально-вещ ественное производство 
требует адекватного уровня развития инфраструктуры , отвечающ его тре
бованиям  научно-технического прогресса. В-четвертых, повышение произ
водительности труда в материально-вещ ественном производстве создает 
предпосылки для обеспечения инф раструктуры  рабочей силы.

Таким образом, состояние развития производственной инфраструктуры  
в условиях развитого социализма есть результат и в то ж е врем я показа
тель высокого уровня развития материально-вещ ественного производства. 
Сущ ность же взаим освязи материально-вещ ественного производства и про
изводственной инфраструктуры  состоит в разделении их функций и труда 
в сф ере материального производства.
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Е. П. И С А Е В А

ПЛАНОМЕРНОСТЬ КАК СВОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА

К. М аркс указы вал , что уж е простая кооперация труда создает необ
ходимость в планомерном характере деятельности отдельных лиц, работаю
щ их рядом , и во взаимодействии друг с другом в одном и том ж е процес
се производства или в разны х, но связанны х меж ду собой процессах про
изводства Г Сущность простой кооперации он видел в одновременности 
действий, в одновременности, результаты  которой не могут быть достигну
ты  путем последовательных затрат труда во времени, разобщ енными в 
своих действиях работниками, и которая возникает при единстве, согласо
ванности совместных операций отдельны х работников 2. В этом случае 
«планомерно» означает не что иное как  «согласованно». Следовательно, 
планомерность здесь вы ступает как  такая  характеристика связи между ра
ботниками, которая предполагает сознательное регулирование трудовых 
процессов. Необходимость согласования трудовой деятельности в условиях 
простой кооперации труда возникает и при совместном потреблении средств 
производства, которое можно наблю дать уж е здесь, вследствие чего часть 
средств труда приобретает «общ ественный характер  даж е раньш е, чем его 
приобретает сам процесс труда»3. И сходя из этого, в наиболее общем виде 
планомерность можно определить как  объективную  необходимость коорди
нации труда, необходимость так или иначе осознаваемую  и реализуемую  
через управление как  особую производственную  функцию.

Но простая кооперация труда не бы ла господствующей формой ни при 
каком  способе производства, поэтому определение планомерности как свой
ства простой кооперации не достаточно для ее конкретизации, которая 
предполагает необходимость анали за  более развиты х и более специализи
рованны х форм. Каж ды й способ производства придает кооперации труда 
специфические конкретно-исторические черты. В  то же самое время коопе
рации труда свойственны и некоторые черты, общие для всех способов 
производства, что дает основание рассм атривать ее как  общеэкономическую 
категорию.
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Более развиты е способы производства базирую тся на такой системе 
разделения труда, которая приводит к возникновению сложной коопера
ции, когда качественно различны е конкретные виды труда отпочковывают
ся  друг от друга и объединяю тся в едином процессе производства. Р азд е
ление и кооп ерация— это диалектически взаим освязанны е и взаимодопол
няющие моменты одного и того ж е процесса развития общественного разде
ления труда. Б олее  того, по определению К. М аркса, «разделение труда 
представляет собой особую, специфическую, развитую  далее коопера
ц и ю ...» 4. Поэтому, очевидно, и следует рассматривать планомерность как 
объективную  необходимость координации труда в условиях сложной коопе
рации. Здесь имеется в виду кооперация в масш табах предприятия, так как 
К. М аркс рассм атривал кооперацию и ее свойства в 4-ом  отделе I-го тома 
«К апитала» лиш ь как  формы  объединения труда в этих пределах.

Кроме кооперации труда в масш табе предприятия, всегда имела место 
кооперация в масш табе общества. Разделение труда обособляет частичные 
функции конкретного труда и закрепляет их за  отдельными работниками, 
превращ ая последних в частичных, специализированных производителей. 
Каж ды й из них не способен уж е сам по себе, вне связи с другими специа
лизированными производителями участвовать в том или ином виде общест
венного производства. Это приводит к созданию теснейш ей связи и взаим о
зависимости процесса производства не только на предприятиях, но и в от
раслях. «К апитализм , — писал В. И. Л ен и н ,— тем отличается от старых, 
докапиталистических систем народного хозяйства, что он создал теснейшую 
связь и взаимозависимость различны х отраслей его»5. Но такая  система 
хозяйственной взаимозависимости внутренне противоречива. С одной сто
роны, вследствие общественного разделения труда и частной собственно
сти на средства производства капиталистические предприятия обособлены 
как частные производители. С другой, в силу общественного характера 
производства все они втянуты в единый процесс воспроизводства. Поэтому 
при капитализм е единственной формой экономической связи между р аз
личными предприятиями и отраслями выступает товарный обмен, опосре
дуемый денеж ны м обращ ением. Именно система капиталистических товар
но-денежных отношений придает кооперированному труду специфические 
общественные черты.

Слияние раздробленны х процессов в единый общественный процесс 
В. И. Ленин характеризует как обобществление труда, являю щ ееся опре
деляю щ им элементом обобщ ествления производства. В процессе накопле
ния капитала происходит повышение уровня обобщ ествления производства 
прежде всего путем увеличения разм еров индивидуальных капиталов, их 
концентрации и централизации, что в свою очередь обусловливает рост 
размеров предприятия, расш иряя границы общественно-кооперированного 
труда. Рост обобщ ествления производства при капитализме вы раж ается и 
в образовании акционерных обществ, где капитал приобретает определен
ную форму общественного капитала. С таким развитием  производительных 
сил и производственных отношений и связы вали классики марксизма-ле- 
нинизм а^более глубокое раскры тие содерж ания планомерности, так как 
капитализм крупной машинной индустрии отличается от капитализма м а
нуфактурной стадии не появлением новых, а развитием  и сохранением уж е 
наличных производственных отношений.

П ланомерность в условиях монополистического капитализм а достигает 
определенной ступени развития. Здесь она такж е выступает как  объектив
ная необходимость координации труда, порож денная совершенствованием 
общественных связей в пределах системы частных предприятий. Сущ еству
ет здесь и совместное потребление средств производства, превративш ееся 
в результате обобщ ествления в материальны й ф актор совместного труда 
многих лиц. Расш ирение границ непосредственной кооперации создало 
объективные предпосылки для организации труда в масштабах', далеко вы 
ходящ их за  пределы  отдельных систем капиталистических предприятий, 
т. е. создало материальны е предпосылки планомерной организации обще
ственного производства. П ланомерность при капитализм е — этот учет «на
перед» разм еров производства, это ведение производства уже не в инте
ресах одного товаропроизводителя, а многих, объединенных в акционер
ное общество, но и здесь планомерность ограничена рам кам и монополи
стического объединения.

Социализм преобразует и развивает общественную природу труда и 
средств производства. Несомненно, при социализме продолжают сущ ест
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вовать такие черты , которы е принадлеж ат планомерности как  свойству 
кооперированного труда. Но теперь кооперация труда расш иряет границы, 
приобретает новую, социальную форму, основываю щ ую ся на социалисти
ческой собственности на средства производства. Поэтому проблема плано
мерности при социализме не может быть сведена к управлению  коопери
рованны м  трудом только на предприятии.

Н а базе развитого разделен ия труда и установления общественной соб
ственности на средства производства социализм утверж дает единство, це
лостность социалистической экономики. В этом заклю чается важнейший 
результат  социалистического обобщ ествления производства, на основе ко
торого ф орм ируется общ енародная кооперация труда, единая цель общест
венного производства, порождаю щ ие возможность планомерного регулиро
ван и я  в м асш табах общества. В условиях социализм а внутренняя связь 
м еж ду составными звеньями производственного организма, определяемая 
состоянием производительных сил, неизбеж но меняет свой характер и ста
новится согласованной, планомерной связью .

Рассм отрев планомерность с точки зрения масштабов обобществления, 
можно определить ее специфику при социализме. В экономической лите
ратуре давно утвердилось полож ение о планомерности как  категории, вы
раж аю щ ей объективную необходимость сознательной согласованной коор
динации социалистического кооперированного труда, реализуем ой из еди
ного экономического центра, что приводит к слиянию в единое производ
ство составных звеньев производственного организма. В последние годы 
все настойчивее утверж дается идея о том, что планомерность есть такж е 
и особенное, самостоятельное производственное отношение, содержание 
которого не поглощ ает всей системы производственных отношений. Неко
торы е экономисты, не д авая  определения планомерности как  специфиче
ского отношения, характеризую т ее как  особую, объективно обусловлен
ную связь  в процессе общественного производства. Но констатация ф акта 
необходимой взаи м освязи — это, по сути, признание планомерности в ка 
честве отдельного производственного отношения.

Р ассм атри вая планомерность как  производственное отношение, необ
ходимо выяснить и субъектов этой связи. Общество, беря в свое распоря
ж ение средства производства, вы ступает одновременно и как  единый по
требитель, и как  единый субъект хозяйствования. Производство продуктов 
осущ ествляется совокупностью относительно самостоятельно действующих 
звеньев. М ежду последними и единым субъектом хозяйствования в лице 
экономического центра и осущ ествляю тся различны е связи. Определение 
планомерности как  определенного отнош ения не противоречит ее опреде
лению  как  формы  ведения общественного хозяйства. Эта деятельность 
предполагает соизмерение и у вязку  потребностей общ ества и возможностей 
социалистических предприятий ещ е до начала процесса производства, что 
гарантирует общественную значимость каж дом у виду труда и обусловли
вает непосредственно общ ественную ф орму труда и его продукта.

И сходя из того, что всякая  ф орм а органически связана с содержанием, 
определяет его структуру, при анализе планомерности как  формы веде
ния хозяйства можно установить, что в ней реализую тся моменты, свойст
венны е планомерности, взятой в качестве производственного отношения. 
И в этом нет противоречия, так как  ф орм а вы ступает моментом содержа-' 
ния. Действительно, содерж ание планомерности, взятое как  согласован
ное, сознательное, заранее предусмотренное взаимодействие всех сфер 
общественного производства, предполагает устойчивые связи и соотноше
ния м еж ду субъектами производства, т. е. форму, которая неотделима от 
содерж ания, сливается с ним, сущ ествует через него.

' М а р к с  К.  и Э н г е л ь с Ф .  Соч., т. 23, с. 337.
2 Там ж е, т. 47, с. 294.
3 Там ж е, т. 1, с. 336.
4 Там же, т. 4, с. 295.
5 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 34, с. 168.
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В. В. М И Г А С

НЕОКОЛОНИАЛИСТСКАЯ ЭКСПАНСИЯ ТНК: 
ПРОЯВЛЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Влияние транснациональны х корпораций (ТНК) на экономическое р аз
витие освободивш ихся государств неоднозначно. К онцентрируя в своих ру
ках основную часть финансов, технологии, управленческого опыта, сбы
товой сети, ТН К  содействуют в развиваю щ ихся странах освоению многих 
месторож дений природных ресурсов, возникновению отдельных отраслей 
обрабатываю щ ей промыш ленности, расш ирению экспорта, увеличению за 
нятости, концентрации рабочего класса, разлож ению  патриархальны х 
укладов и кристаллизации классовой структуры общества. Они способству
ют реализации объективной тенденции к хозяйственному сближению 
наций.

Т акова одна сторона деятельности ТНК. Но есть и другая, а именно 
частнособственническая оболочка, в которой происходит развитие производ
ственной базы  силами ТНК. Рассм атриваем ы й с этой стороны вклад ТНК 
в экономическое развитие молодых государств нельзя  расценивать иначе, 
как  капитал, авансированный под последующ ую эксплуатацию  природных 
ресурсов этих стран и их деш евой рабочей силы. Ведь в условиях краха 
колониальной системы периферия мирового капитализм а уж е не может 
быть объектом эксплуатации «традиционными» колониальными методами. 
И мпериализм  теперь вы нуж ден действовать хитрее, грабить более зам а
скированно, чтобы удерж ивать освободивш иеся страны в орбите капитализ
ма. Т акова стратегическая задача нового колониализма. В ее осущ ествле
нии ТН К  обладают наибольш ими возможностями, представляя более вы 
сокую ступень частнокапиталистической монополизации технологического 
применения науки, производства и всех видов международного обмена. 
Так, на ТН К в рам ках мирового капиталистического хозяйства к началу 
80-х  годов приходилось 8 0  % всей разработанной технологии, примерно 
4 0  % промыш ленного производства, 6 0  % внеш ней торговли, 90  % зару
беж ных капиталовлож ений 1. Это, в свою очередь, не могло не иметь не
посредственных и возрастаю щ их по своему значению последствий для р аз
виваю щ ихся стран. «И мпериалистов не устраивает,-— отмечается в м ате
риалах XXVI съезда  К П С С ,— укрепление независимости освободившихся 
стран. Ты сячами путей и способов они пытаются привязать к себе эти 
страны, чтобы свободнее распоряж аться их природными богатствами, ис
пользовать их территорию  в своих стратегических зам ы слах»2.

А нализ деятельности ТН К  позволяет выделить несколько тенденций в 
их «вкладе»  в социально-экономическое развитие молодых государств.

Первая тенденция. Д еятельность ТН К в масш табе всего мирового ка
питалистического хозяйства не только не способствует выравниванию уров
ней развития центра и периферии, но, напротив, увеличивает сущ ествую
щий разры в. П реж де всего проявляется устойчивая тенденция преимущ е
ственного вы бора в качестве сф еры  деятельности ТН К  развиты х капитали
стических стран. Так, в середине 70-х  годов более 7 0  % всех заграничных 
инвестиций приходилось на развиты е капиталистические страны 3. Т акая 
направленность капиталовлож ений ТН К  базируется на том, что в разви
ваю щ ихся странах относительно ограничен внутренний рынок, не хватает 
квалифицированной рабочей силы, недостаточно развита экономическая 
инфраструктура, «менее стабилен» социально-политический климат.

Развитие освободившихся стран тормозится и тем, что ТН К, получая 
здесь огромные прибыли на свои прям ы е капиталовлож ения, лишь незна
чительную часть их реинвестирую т на месте. Так, соотношение вывозимых 
и реинвестированных на месте прибылей ТН К С Ш А  за  19 6 1  — 1 9 8 0  годы 
для развиты х стран составляло 57  : 4 3 , а для развиваю щ и хся— 73 : 27 . 
Причем потери развиваю щ ихся стран, вы званны е переводом прибылей в 
империалистические центры, не компенсирую тся новым притоком иност
ранного частного капитала. З а  рассм атриваем ы й период превыш ение сум
мы переведенных в СШ А  прибылей ТН К  из развиваю щ ихся стран над но
вым экспортом капитала в эти страны  составляло 7 0 ,9  млрд. долл .4 Эта 
сумма — чистый вычет из средств, необходимых для развития освободив
ш ихся стран.

Н аконец, насаж дая в развиваю щ ихся странах западны й образ жизни, 
западные стандарты, осущ ествляя социально-психологическую обработку
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населения, вм еш иваясь в проведение государственной политики техниче
ской «помощ и», ТН К  способствуют «утечке умов» из этих стран. В нача
ле 70-х  годов страны Азии, А фрики и Латинской А мерики поставляли в 
развиты е капиталистические страны  в среднем в год свыше 3 0  тыс. ква
лифицированны х специалистов. Только прямые финансовые затраты  моло
ды х государств на подготовку выбывш их специалистов составляли от 100  
до 150  млн. долл. в г о д 5. Ещ е более ощ утимы непрямы е экономические 
потери: зам едление темпов экономического роста, усиление технологиче
ского разры ва  и т. д.

Вторая тенденция. Д еятельность ТН К углубляет неравномерное разви
тие освободивш ихся стран. Они выбирают для своей экспансии страны, 
представляю щ ие для них особый интерес: обладающ ие «потенциальной си
лой», такие, как  Б рази лия, М ексика; новые финансовые центры (Саудов
ская  А равия); «налоговы е оазисы »; богатые природными ресурсами, имею
щ ие выгодное географическое положение; нынеш ние или будущие облада
тели ядерной энергии; имею щие значительный военный потенциал в регио
не. Поэтому 50  % иностранного капитала вложено в 14 из 1 2 3  развиваю 
щ ихся стран.

По отдельным странам  картина ещ е более контрастна. Так, на начало 
1 9 8 3  года из общей суммы  американских прямы х инвестиций 8 0  % было 
сосредоточено лиш ь в 10 и з 1 2 3  развиваю щ ихся государств (в том числе 
на Б ерм удах с населением  в 6 0  тыс. чел. — 19 % , в Индии с населением 
6 0 0  млн. чел. — 7 % 6.

Третья тенденция. Т Н К  совершенствую т механизм экспансии в разви
ваю щ иеся страны, прим еняя наряду с прямы м контролем над промыш лен
ными предприятиями и другими объектами и скры ты е его формы. Одной 
из таких ф орм  является  создание смеш анных компаний, в которых значи
тельн ая или основная часть капитала принадлеж ит местной буржуазии. 
Эта ф орм а контроля характерна для многих ТНК, но особенно для тех, ко
торы е сравнительно недавно приступили к захвату экономических позиций 
в освободивш ихся странах, в частности для японских. Так, у 180  ф илиа
лов ам ериканских концернов, функционирующ их в обрабатываю щ ей про
мыш ленности развиваю щ ихся стран, доля филиалов с преобладающ им пра
вом собственности (1 0 0  — 9 5  % ) снизилась в период с 1 9 7 0  по 1 9 7 5  год 
с 4 6 ,2  до 4 3 ,7  %. Напротив, доля ф илиалов с правом  собственности от 
5 до 50  % увеличилась с 2 1 ,5  до 2 8 ,1  %. Ещ е отчетливее эта тенденция 
вы раж ена у 1 3 6  западноевропейских и 7 6  прочих (преимущ ественно япон
ских) дочерних обществ. У последней группы, например, доля обществ с 
преобладаю щ им контролем снизилась с 1 9 6 5  по 1 9 7 0  год с 1 0 ,7  до 
6 ,1  % , в то врем я как  доля обществ с наименьш ей долей участия вы 
росла с 6 6 ,7  до 7 4 ,2  % 7.

Т Н К  применяют и другие ф ормы  скрытого контроля, в частности соче
тание совместного владения капиталом  с лицензионными и прочими согла
ш ениями, так  назы ваем ое «предпринимательство без капитала», осущ еств
ляем ое путем заклю чения управленческих контрактов ТНК с местными 
компаниями, в которых они не имеют права собственности. Что дает моно
полиям сочетание разны х форм контроля? Первое: монополистический ка
питал укрепляет связи с бурж уазией развиваю щ ихся стран, делая ее своей 
социальной опорой. Второе, используя то или иное национальное прикры 
тие, монополии облёгчают себе доступ в молодые государства. При этом 
нуж но иметь в виду ещ е два обстоятельства: смеш анны е компании в ряде 
случаев объединяю т монополистический капитал нескольких государств, 
представляя собой форм у коллективного неоколониализма; от третирова- 
ния государственного сектора в развиваю щ ихся странах как хозяйственной 
аномалии ТН К  переш ли к разны м  ф орм ам  сотрудничества с ним. Так, ам е
риканские монополии участвую т в деятельности государственных нефтедо
бываю щ их компаний в В енесуэле, Индонезии, Кувейте. «...Государство для 
них в этих случаях гораздо более сильный и устойчивый контрагент, заказ
чик, чем слабый неэф ф ективны й частный сектор... При помощи государ
ства они пытаются насаж дать кап итали зм »8.

Четвертая тенденция. В озрастаю т масш табы эксплуататорской дея
тельности ТНК. К общ ему потоку экспансии в ф орме прямы х и портф ель
ны х инвестиций подклю чается во все возрастаю щ их разм ерах  и ссудный 
частномонополистический капитал, как  следствие возрастания роли транс
национальны х банков. К 1 9 7 8  году общ ая сумма займов, предоставленных 
этими банками развиваю щ им ся странам , возросла до 4 4  млрд. долл. При
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этом доля еврокредитов увеличилась с 8 ,5  млрд. долл. в 1 9 7 3  до 
3 3 ,4  млрд. долл. в 1 9 7 8  г о д у 9. В связи с этим в развиваю щ ихся странах 
возникает ряд  негативных явлений.

1. В общ ем притоке частного капитала в развиваю щ иеся страны сни
зился удельны й вес производительного капитала, так как все более значи
тельная доля средств, поступающая извне, используется не на расширение 
производства, а на оплату долгов, что становится серьезны м  тормозом эко
номического развития.

2. У величение доли непроизводительного ссудного капитала в струк
туре ввозимого капитала снижает возможность получения развиваю щ имися 
странами полезной научно-технической информации, совершенствования 
управленческого и организационного опыта.

3. Экономика развиваю щ ихся стран обескровливается постоянным рос
том средств, которые выкачивают из нее капиталистические страны. Так, в 
1 9 7 9  году из этих стран было переведено в развиты е капиталистические 
страны около 16 млрд. долл. в форме прибыли на производственные вло
ж ения, а оплата долгов и процентов только по банковским займам  соста
вила 3 3 ,7  млрд. д о лл .10. Сумма ж е всех платеж ей развиваю щ ихся стран, 
составлявш ая в 197 1  году 6 ,1  млрд. долл., возросла в 1 9 8 2  году до 
1 1 1 ,7  млрд. долл. При этом доля процентных платеж ей вы росла с 30  в 
1971  году до 4 0  % в 1 9 8 1 “ .

4 . И меет место подключение к общему потоку экспансии и капитала 
самих развиваю щ ихся стран, поскольку банковские концерны используют 
в качестве ссудного капитала валю тные ресурсы  нефтедобываю щ их стран.

Пятая тенденция касается «вклада» ТН К в научно-техническое разви
тие периферии мирового капитализма. Приобщение к современному научно- 
техническому прогрессу является одним из главны х путей преодоления 
экономической отсталости развиваю щ ихся стран. Собственные их возмож
ности в этом отношении весьма ограничены.

Главны м носителем современной технологии д ля  развиваю щ ихся стран 
выступают ТН К, которые, пользуясь своей монополией, внедряют ее на 
дискриминационной основе (монопольно высокие цены, требования «свя
занных» закупок, ограничение экспорта и т. п .). Если учесть все виды за
трат на приобретение новой технологии, то технологическая зависимость 
обходится развиваю щ им ся странам  ежегодно в 30  — 50 млрд. д о лл .12 
И все ж е наибольш ая опасность для них заклю чается в самих принципах 
создания и развития технологической структуры  мирового капиталистиче
ского хозяйства.

В современных условиях империализм уж е не в силах строить систе
му неоколониалистской эксплуатации на основе сохранения узкой аграрно
сырьевой специализации молодых государств. Он идет на перемещ ение не
которой части мирового промыш ленного производства в развиваю щ иеся 
страны. Однако перемещ ению, как  правило, подлежат энерго- и м еталло
емкие, грязны е и высокотрудоемкие производства, ориентированные на 
экспорт; разрозненны е, не с полным технологическим циклом производст
ва, по сути дела цеха, для которых важ ны  не масш табы местного рынка, 
ибо они ориентированы на экспорт в развиты е страны, а деш евая местная 
рабочая сила.

О риентированные на внешние нуж ды  высокоспециализированные пред
приятия Т Н К  вы делены  из национальной экономики и потому представля
ют собой весьм а трудный объект для  национализации. То есть технологи
ческие связи, на которых основана специализация промышленного произ
водства, разорвать труднее, чем отношения, устанавливаемы е при простом 
обмене товаров или импорте капитала. Эксплуатация, экономическая за
висимость и отсталость воспроизводятся теперь на современной техниче
ской основе.

Ш естая тенденция. Деятельность ТН К  приводит к тому, что развиваю 
щ иеся страны  не полностью реализую т свой суверенитет над национальным 
богатством. Корпорации установили монополию внеш ней торговли товара
ми, производство которых имеет ж изненное значение для многих разви
вающ ихся стран: бананами, рисом, каучуком , сырой нефтью, ж елезной ру
дой, бокситами и т. д. В результате, по самым скромным подсчетам, толь
ко на экспорте сы рья по заниж енны м ценам развиваю щ иеся страны теря
ют ежегодно 5 0 — 100  млрд. д о лл .13 ТН К контролирую т и так назы ваемую  
«невидимую торговлю» (транспортную сеть, страхование, коммерческое 
финансирование), диктуя и здесь свои условия молодым государствам.
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Зн ачительная часть торговли капиталистического мира идет по транс
ф ертны м  ценам  по кан алам  ТНК, превращ аясь в меж цеховы е потоки 
(у ам ериканских ТН К, например, внутрикорпорационные поставки в 
1 9 7 9  году составили 3 8 ,5  % в общем внеш неторговом обороте)14. Это по
зволяет ТН К маскировать прибыли и тем самы м искусственно уменьш ать 
налоги местным правительствам, обходить тамож енны е преграды, сохра
нять контроль над передачей технологии.

И так, ТН К  активизировали неоколониалистскую  практику, обеспечивая 
«взаим озависим ы е», хозяйственно-рыночные связи капиталистических 
стран с развиваю щ им ися государствами.

1 См.: Проблемы мира и социализма, 1982, № 4, с. 57.
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Права

И. В. Д Р А Ж И Н А  

О СТРУКТУРЕ ПРЕДМ ЕТА ЮРИДИЧЕСКОМ ЭТИКИ

Сегодня в юридической литературе используется значительное число 
терминов для наименования дисциплин, возникш их на стыке этики и пра
воведения. Это — судебная этика, адвокатская этика, следственная этика. 
Термин «ю ридическая этика» нередко употребляется как  эквивалент про
фессиональной этики советского юриста. Однако, во-первых, проблема пра
вовой деонтологии не исчерпывает всего содерж ания предмета юридиче
ской этики. Во-вторых, не менее важ ны м  является  исследование взаимо
действия морали и права. А ктуально такж е изучение «м орали» преступ
ных групп. Соотношение упомянутых и им подобных терминов может быть 
понято только на основании определения границ каж дой дисциплины. Мно
гие авторы традиционно считают материнской в этой системе судебную 
этику. П ервым попытку определить предмет и систему судебной этики 
предпринял JI. Е. А роцкер '. Он считал, что .судебная этика есть учение о 
нравственны х основах профессиональной деятельности работников юстиции 
и экспертов и предлож ил следую щ ую систему этой науки: общее учение 
об этике и профессиональной этике, этика судьи, прокурора, следователя, 
адвоката и судебного эксперта, этические нормы деятельности по рассле
дованию и судебному разбирательству дел, осущ ествления обвинения и 
защ иты , производства судебных экспертиз. Такой подход вы звал  обоснован
ную критику. У казы валось, что ограничение судебной этики рамками 
профессиональной деятельности значительно сужает ее предмет. Бы ло пред
ложено вклю чить в систему науки этику внеслубежного поведения предста
вителей правоприменительных и правоохранительных профессий. Отличи
тельной особенностью такой деятельности является  функционирование от 
имени государственной власти. Это наклады вает дополнительные требова
ния на прокуроров, следователей, судей не только при отправлении ими 
профессиональных функций, но и в быту. «Ничто не приносит большего 
вреда, чем  декларация конкретным лицом м оральны х принципов в силу 
служ ебны х обязанностей и ам оральное личное поведение»2.

В дальнейш ем исследователи пришли к выводу, что н азрела необходи
мость изучения нравственны х аспектов деятельности работников исправи
тельно-трудовых учреж дений. Углубление судебно-этических исследований 
показало, что, несмотря на значительную  общность, нравственны е харак
теристики следственной, судебной, прокурорской деятельности имеют су
щ ественны е различия. Социальная практика потребовала разработки во
просов этики юрисконсульта, нотариуса, арбитра. Объединение всех на
званны х направлений в предмете судебной этики явно необоснованно.

С удебная этика в собственном смысле этого слова вклю чает в себя 
лишь характеристики нравственного сознания судьи, нравственны е принци
пы и нормы судебной деятельности и внеслужебного поведения, а такж е 
м оральны е отношения, возникаю щ ие в процессе отправления правосудия. 
Этику адвоката, следователя долж ны  изучать сам остоятельны е дисципли
ны. Все они в комплексе могут быть объединены под одним названи
е м — проф ессиональная этика советского юриста. Система профессиональ
ной этики может быть представлена следую щим образом. В общую часть 
науки войдут проблемы методологической и теоретической базы , общие
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нравственны е принципы правоприменительной и правоохранительной дея
тельности, основы воспитательного воздействия в процессе правопримене
ния. О собенная часть долж на отразить нравственную  специфику конкрет
ны х видов ю ридической деятельности. Сегодня как  самостоятельные разде
лы  могут быть вы делены  судебная, адвокатская и следственная этика.

Спор о предмете профессиональной этики советского юриста имеет и 
другую  сторону. В ы сказаны  различны е точки зрения о содержании изу
чаем ы х данной наукой норм морали. П рактически разногласия сводятся к 
следую щ ему. Н екоторы е учены е считают, что профессиональная этика со
ветского юриста изучает лиш ь «применение общих норм морали, нравст
венности в специфических условиях деятельности судей, прокуроров, сле
дователей, адвокатов, осущ ествление нравственны х принципов и требова
ний в расследовании и разреш ении уголовны х д ел » 3. Они исходят из того, 
что в социалистическом обществе сущ ествует единая общ есоциальная мо
раль и «специфика проявления моральны х норм в уголовном судопроизвод
стве не изм еняет их качества, не превращ ает их в особые нравственные 
нормы следователя, судьи, лица, производящ его дознание, адвоката»4. 
Сторонники противоположной точки зрения считают, что в процессе осу
щ ествления правосудия нравственная практика создает свои специфиче
ские принципы и нормы деятельности, которые и составляют основу пред
мета науки.

Н орма является  одним из основных компонентов морали независимо 
от того, идет речь о м орали общесоциальной, классовой или профессио
нальной. Следовательно, это один из компонентов предмета этики, как  нау
ки о морали. Никто из ученых юристов не оспаривает, что адвокатская, 
следственная, судебная этика являю тся видами профессиональной этики, 
однако некоторы е видят их настолько специфичными, что приходят к отри
цанию сущ ествования профессиональны х нравственны х норм и собственно 
лиш ают созданную  ими ж е науку ее предмета. П ровозглаш ается возмож 
ность сущ ествования профессиональной этики одновременно с отрицанием 
профессиональной морали. Что ж е будет изучать построенная на подобных 
основах наука?

Одним из источников таких ошибок является  неверное определение 
морали, которое принимается за  основу. М. С. Строгович представляет ее 
как  «определенную  систему социальны х норм, регулирую щ их поведение 
лю дей»5. Автор по аналогии с правом строит свое определение на нормати- 
вистской основе. Это приводит к значительному ограничению содерж ания 
м орали и ф актически отраж ает вчераш ний день этической теории 6. «Суть 
дела состоит в том, что мораль — более богатое явление, оно вклю чает в 
себя... помимо нормативного и ряд  других элементов. Сюда входят: нрав
ственные чувства, слож ивш иеся в практике общественной ж изни и полу
чившие массовое распространение; нормы и правила поведения, вырабо
танны е в обиходе в данной общности; наконец, нравственны е качества лич
ности, ставш ие типичными для данной общ ности»7.

Н равственная н о р м а— сложное социальное явление. Больш инство 
исследователей склонно считать, что ее источником является ситуация, ко
торая повторяется достаточно часто и требует регулирования на уровне 
нравственности. Бесспорно, что общ есоциальная м ораль не может скрупу
лезно регулировать ситуации типа: следователь — обвиняемый, судья — под
судимый, так  как  они являю тся скорее исклю чением, чем правилом. Все 
подобные ситуации и пути их разреш ения долж ны изучаться следственной, 
судебной, адвокатской этикой. Это не значит, что проф ессиональная этика 
сам а создает нормы морали, они сущ ествую т объективно, независимо от 
воли и сознания лю дей и проявляю тся через их деятельность. Профессио
нальная этика призвана изучать их в развитии и прогнозировать возмож
ные направления нравственного прогресса, а такж е определить оптималь
ные пути ф ормирования необходимых нравственны х качеств у представи
телей определенных профессий. Т аким  образом, деятельность работников 
юридических профессий, наряду с общ есоциальными, регулируется и нор
мами профессиональной морали, которые отражаю т специфику этого вида 
общественно полезного труда.

Вторым важ ны м  направлением  в юридической этике является исследо
вание взаимодействия м орали и права. А нализируя литературу по указан 
ной проблеме, можно сделать вывод, что исследования сегодняшнего дня 
отражают качественно новый этап ее разработки. Традиционно считалось, 
что указан ная проблема — составная часть предмета теории права. Отличи
тельная черта нового этапа исследований заклю чается в отпочковании'
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проблем взаимодействия морали и права от теории права. Эти исследова
ния становятся составной частью предмета юридической этики. Одна из 
основных целей разработки проблем влияния морали на конкретную от
расль права, правовых институтов, на развитие нравственного сознания, 
взглядов, моральны х норм — ликвидация расхождений меж ду требования
ми м орали и права. В этой связи актуальны м и становятся этический ана
л и з  правовы х норм и институтов, а такж е изучение характеристик «м ора
ли» лиц, соверш ивш их преступление.

И так, ю ридическая этика — это наука о взаим освязях и взаимообуслов
ленности функционирования морали и права. П рофессиональная этика со
ветского юриста является ее органической частью, наиболее разработанной 
в настоящ ее время. М етодологическую основу юридической этики состав
ляет  м атериалистическая диалектика.

1 См.: А р о ц к е р  Л. Е. О судебной этике.— В кн.: Проблемы социалистической 
законности на современном этапе развития советского государства. Харьков, 1966, 
с. 52; Е г о  ж  е. Тактика, и этика допроса. М., 1969, с. 13.

2 Г о р с к и й  Г. Ф., К о к о р е в  Л.  Д. ,  К о т о в  Д . П. Судебная этика.— Воронеж, 
1973, с. 16.

3 Проблемы судебной этики / П од ред. М. С. Строговича.— М., 1974, с. 13.
4 Л ю б и ч е в  С. Г. Этические основы следственной тактики.— М., 1980, с. 11.
5 Проблемы судебной этики, с. 7.
6 См.: Ф р и т х а н д  М. Марксизм, гуманизм, мораль.— М., 1976, с. 99.
7 Предмет и система этики.— М.— София, 1973, с. 45—46.

В. С. БОГДАНОВ  

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ И ДИСЦИПЛИНА

К оммунистическая партия и советское государство придают важ нейш ее 
значение дальнейш ему совершенствованию  трудового коллектива — этой 
основной ячейки не только нашего хозяйственного, но и политического орга
низма. Именно здесь повсеместно и последовательно осущ ествляется ленин
ское положение о том, что каж ды й труж еник долж ен чувствовать себя 
хозяином  своей бригады, цеха, завода, полномочным представителем своей 
страны  К

Особенно возрастает значение этой работы в период соверш енствования 
развитого социализма, когда укрепление социалистической дисциплины 
труда, как  отметил июньский (1 9 8 3 )  П ленум ЦК КПСС, стало потреб
ностью сегодняш него дня и программной задачей на будущ ее, составной 
частью  «общего процесса соверш енствования нашего общественного 
стр о я» 2.

В ы полняя постановления ЦК КПСС, Совета М инистров СС С Р и 
ВЦСПС «Об усилении работы по укреплению  социалистической дисципли
ны труда» , абсолютное большинство партийных организаций Белоруссии 
осущ ествляет комплекс мер по укреплению  дисциплины и внедрению по
рядка на производстве. Важнейш ие среди них следующие: повышение 
уровня организаторской работы партийных организаций по активизации 
борьбы трудящ ихся за  упрочение дисциплины; осущ ествление комплексно
го подхода к воспитанию трудовой дисциплины с учетом различны х кате
горий работающих; активное участие трудящ ихся во внедрении научной 
организации труда и передового опыта укрепления дисциплины, соверш ен
ствовании материального и морального стимулирования лучш их результа
тов труда; повышение роли партийных организаций в создании условий 
д ля  укрепления организованности и сплоченности трудовы х коллективов, 
развития социальной и воспитательной функций социалистического сорев
нования.

Р азвернувш ееся в Минске по почину москвичей соревнование под деви
зом «Честь и слава — по труду» достигло наибольшего эф ф екта в тех кол
лективах, где организаторская и идейно-политическая работа по изысканию  
резервов производства слились с борьбой за  укрепление дисциплины труда. 
В итоге — потери рабочего времени в промышленности города в 1 9 8 3  году 
но сравнению с 1 9 8 2  годом сократились почти на 20  %.

К. М аркс писал, что человек сначала смотрится, как в зеркало, в дру
гого человека, а затем начинает относиться к самому себе, как к челове
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ку  3. Это полож ение подтверж дается социалистическими трудовыми коллек
тивами, в которых его члены, словно в зеркало, «смотрятся в своих 
товарищ ей». О добряя или порицая поведение того или иного человека, кол
лектив дает оценку его поступкам, воспитывает в нем качество моральной 
ответственности, ф ормирует его дисциплину, нравственны е качества. Обще
ственное мнение определяет ценность человека.

В аж нейш им средством укрепления дисциплины является развитие 
бригадной формы организации труда. Переход на работу по единому под
ряду  с оплатой по конечным результатам  играет все возрастаю щ ую  роль 
в дальнейш ей интенсификации общественного производства. Больш ое вни
мание бригадным ф ормам организации и стимулирования труда уделяю т 
партийные, профсою зные и комсомольские организации минского производ
ственного объединения «Горизонт».

Воспитание социалистической трудовой дисциплины — процесс долгий 
и кропотливый. Каким-то разовы м  мероприятием, даж е самым идейно-на
сыщ енным, многого достичь невозможно. Требую тся комплексные плановые 
действия, направленны е, во-первых, на улучш ение организации производ
ства, ритмичной работы, внедрение научной организации труда, улучш ение 
условий труда работаю щих, соверш енствование служ бы  быта, медицинского 
обслуж ивания, улучш ение работы транспорта; во-вторых, на материальное 
и м оральное стимулирование труда и дисциплинированности; в-третьих, 
важ ное значение имеет состояние идейно-воспитательной работы, полити
ческой, экономической и профессиональной учебы, вовлечение трудящ ихся 
в управление делам и производства, развитие социалистического соревно
вания, воспитательная работа в общежитиях, по месту ж ительства и т. п.

У крепление дисциплины труда достигается преж де всего работой пози
тивного характера, но нуж на и система мер борьбы с наруш ителями. При
м еняем ы е ныне меры воздействия на наруш ителей трудовой дисциплины 
можно разделить на три вида. Первый — административные взы скания, не 
затрагиваю щ ие м атериальны х интересов наруш ителей (предупреждение, 
выговор, строгий выговор и т. д.). Второй ви д — это меры м атериально
финансового воздействия (лишение премий, перевод на ниж еоплачиваемую  
работу, задерж ка в присвоении очередного р азряда, отсрочка в предостав
лении квартиры , лиш ение путевки в санаторий или дом отдыха). К третье
му виду относятся меры коллективного воздействия — обсуждение на собра
нии, товарищ еском  суде, критика в печати и т. д.

И спользуя Закон  о трудовы х коллективах, вступивший в силу с 
1 августа 1 9 8 3  года, трудовы е коллективы  ставят вопросы о привлечении 
наруш ителей трудовой дисциплины к ответственности, вклю чая временный 
перевод на нижеоплачиваемую  работу и увольнение.

У казом  П резидиума Верховного Совета С С С Р от 12 августа 1 9 8 3  года 
усилены  меры воздействия на злостных наруш ителей трудовой дисциплины, 
в частности прогульщ иков и пьяниц. Если до недавнего времени прогулом 
считалось отсутствие на работе в течение всего рабочего дня, то сейчас к 
прогулам, со всеми вытекаю щ ими последствиями, приравнивается отсутст
вие на работе более трех часов без уваж ительны х причин. П редусмотрено 
уменьш ение очередного отпуска на число дней прогула, оговорено такж е, 
что появление на работе в нетрезвом  состоянии является  основанием для 
увольнения. П равильное применение этих норм трудовыми коллективами 
способствует укреплению  дисциплины.

Д анны е социологических исследований, проведенные на 12 промыш 
ленных предприятиях М инска, опровергают убеж дения некоторых руково
дителей в том, что самым действенным средством в борьбе против н ару
ш ителей дисциплины являю тся административные наказания. 9 0  % 
опрош енных признали главны м фактором  укрепления порядка на предприя
тиях общ ественное мнение, в частности обсуждение провинивш ихся на 
рабочих собраниях и в товарищ еских судах. З а  этим фактором, как показал 
опрос, по силе воздействия следуют лиш ение премий, перевод на ниж еопла
чиваемую  работу, отсрочка в предоставлении жилой площади и затем 
уж е — дисциплинарные взы скания, наклады ваем ы е администрацией.

Опыт партийных организаций показы вает, что комплексный подход к 
постановке коммунистического воспитания, неразры вное единство и тесное 
взаимодействие идейно-политической работы с ускорением научно-техни
ческого прогресса, внедрением научной организации труда, широким р аз
витием социалистического соревнования, вовлечением всех членов трудо
вого коллектива в управление производством обеспечивают успех и в 
укреплении трудовой дисциплины. В промыш ленности республики с 1981
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по 1 9 8 3  год почти на 30  % уменьш ились потери рабочего времени. Вырос
ло  число трудовы х коллективов, где на протяжении ряда лет нет наруш ений 
дисциплины. Расчеты  показываю т, что полная ликвидация прогулов и 
простоев позволила бы в одиннадцатой пятилетке повысить темпы роста 
производительности труда в промышленности БС С Р на 3 % , а устранение 
текучести кадров — ещ е на 6 %.

З а  три года пятилетки трудящ иеся республики добились высоких тем
пов социально-экономического развития. Объем промышленного производ
ства увеличился на 15 % вместо 13, предусмотренных планом. Выполнены 
задан ия по росту производительности труда и другим экономическим пока
зателям , в том числе по снижению себестоимости продукции и увеличению 
прибылей 4.

Однако на ряде предприятий и объединений низка еще трудовая 
дисциплина, велики текучесть кадров и потери рабочего времени, нередки 
случаи сбоев в материально-техническом снабжении. В промышленности 
М инской области, например, в бригады с новой формой организации и сти
м улирования труда объединено 6 0  % рабочих. Однако на многих предприя
тиях к созданию бригад подошли ф ормально, потому в начале 1 9 8 4  года 
лиш ь каж дая седьм ая бригада работала по методу хозрасчета с примене
нием коэффициента трудового участия при распределении заработной 
платы  5.

В то ж е врем я на таких предприятиях, как  производственное объеди
нение «И нтеграл», Минский мотовелозавод, Брестский электромеханиче
ский завод уж е накоплен интересный опыт разработки и утверж дения сов
местных приказов-постановлений администрации, партийной, профсоюзной 
и  комсомольской организаций, которые включают планы  по совершенство
ванию бригадных форм организации труда и укреплению  трудовой дисцип
лины. Все это способствует распространению  передовых методов труда, 
соверш енствованию  социалистического соревнования.

' См.: Л е н и н В. И. Поли, собр. соч., т. 36, с. 466.
2 Правда, 1983, 16 мая.
3 См.: М а р  к с  К. и Э н г е л ь с  Ф. Соч., т. 23, с. 62.
4 См.: Коммунист, 1984, №  2, с. 48.
5 См.: Вечерний М инск,'1984, 23 января.



Р эцэнзп

Э. А. З а б р о д с к и й .  Развитие социа
листического соревнования в промыш
ленности (На материалах Компартии Бе
лоруссии 1971 — 1982 гг.).— Минск: Бела
русь, 1983.— 270 с.

Изучение общего направления разви
тия, эволюции закономерностей и выяс
нение перспектив соревнования являет
ся важной стороной дальнейшего совер
шенствования общественных отношений 
развитого социализма. Подтверждением  
этого является монография Э. А. Заброд- 
ского. Основываясь на трудах В. И. Л е
нина, материалах КПСС и КПБ, автор 
сделал аргументированный вывод, что 
процесс социалистического соревнования 
является внутренним двигателем произ
водства и имеет большую экономическую, 
социальную и воспитательную силу. В 
современном производстве функции со
ревнования ярко проявляются и эффек
тивно действуют там, где осуществляется 
научное руководство этим процессом, 
где сильны коллективные принципы ор
ганизации труда, созданы условия для 
инициативы, творчества, постоянного на
ращивания производительности труда и 
повышения качества продукции.

Для подтверждения теоретических 
выводов исследования автор широко ис
пользует фактический материал, свиде
тельствующий о напряжении и результа
тивности соревнования в промышленно
сти республики, быстром распростране
нии передового опыта и постоянного на
ращивания значимых результатов. Ши
рота взглядов, научная компетентность 
автора помогли ему глубоко исследовать 
цели и задачи соревнования в современ
ных условиях, показать дальнейшее раз
витие ленинских принципов организации 
соревнования, проблемы стимулирования 
производства, повышения качества про
дукции, экономии и бережливости, инте
грации науки и производства, т. е. вычле
нить те проблемы, которые остро стоят 
перед коллективами предприятий сего
дня и будут оставаться наиважнейшими 
на ближайшее будущее.

В республике сложилась эффектив

но действующая система управления про
изводственным творчеством масс.

Отмечая тенденцию равномерного 
развития всех компонентов социалистиче
ского соревнования, автор выделяет его  
нравственный аспект. Типичными недо
статками, сдерживающими развитие со
ревнования в республике, являются фор
мализм, отсутствие гласности, заниж е
ние или завышение обязательств. В лик
видации этих недостатков велика роль 
партийных и общественных организаций.

Буржуазная пропаганда искажает  
основы и сущность социалистического со
ревнования в нашей стране. Разоблачая 
несостоятельность всякого рода «совето
логов» дискредитировать природу и сущ 
ность творчества масс, автор призывает 
организаторов соревнования не забывать, 
что оно не только чисто экономическая 
категория, но и сфера идеологической 
борьбы.

Монография Э. А. Забродского вно
сит существенный вклад в обобщение и 
использование опыта республиканской 
партийной организации по руководству 
социалистическим соревнованием в про
мышленности.

О. Г. Слука

Г. М. Т р у х н о в. Рапалло в действии..
Из истории советско-германских отноше
ний (1926— 1929 гг.).— Минск: И зд-вб
БГУ, 1982.— 114 с.

Новая книга Г. М. Трухнова явля
ется логическим продолжением его пре
дыдущ его труда «Поучительные уроки 
истории. Три советско-германских дого
вора (1922-1926 гг.)». Рапалльский дого
вор в действии — это практическое осу
ществление. ленинской политики мирно
го сосуществования государств с раз
личным социально-экономическим строем. 
Книга Г. М. Трухнова написана на осно
ве тщательного исследования документов 
советско-германских отношений, в том 
числе их новых публикаций.

Советско-германские отношения в пе
риод 1922— 1929 годов в основном раз
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вивались на базе Рапалло. Рапалльский 
договор был важнейшей предпосылкой 
для подписания в 1925 году в Москве 
советско-германского торгового договора 
и берлинского договора м еж ду СССР и 
Германией о нейтралитете (1926 год). 
Т рудно переоценить значение этих дого
воров. «Берлинский договор пользовал
ся среди немцев значительно большей 
симпатией, чем локарнские соглаше
ния»,— отмечается в монографии (с. 11).  
Э тот договор был большим вкладом в 
европейскую безопасность. Он сдерж и
вал втягивание Германии в империали
стический антисоветский фронт. М осков
ский и берлинский договоры были сущ е
ственным вкладом в развитие советско- 
германских отношений на основе мирно
го сосуществования.

В книге прослеживается успешное 
развитие советско-германского экономи
ческого сотрудничества, укрепление куль
турных и научных связей меж ду СССР 
и Германией. В 1928/1929 хозяйственном 
году Германия занимала первое место во 
внешней торговле Советского Союза.

Автор убедительно показал, что по
литика Рапалло, его дух  живут и в на
ш и дни.

Э. Л\. Поздняк

Л .  И. Г и н ц б е р г .  Друзья новой Рос
сии. Движение в защиту Советской стра
ны в Веймарской Германии.— М.: Наука, 
1983,— 231 с.

Новая книга историка-германиста 
J1. И. Гинцберга посвящена истории гер
мано-советских отношений 1919— 1932 го
дов. Впервые в советской историографии 
■освещаются некоторые аспекты сложной  
политической борьбы в Германии вокруг 
рапалльского курса во внешней политике 
•страны и роль рабочего класса, немец
кой интеллигенции и ряда видных поли
тических деятелей в становлении и ук
реплении дружбы м еж ду германским и 
•советским народами. Ценность исследо
вания Л. И. Гинцберга заключается еще 
и  в том, что оно намечает подход к ре
шению ряда еще неразработанных совет
скими учеными проблем.

В первой главе показан особый раз
мах и массовость движения в защ иту 
‘Советской страны в Германии летом 
1920 года. Автор отмечает, что руковод
ство СДПГ вынуждено было «издать 
вместе с КПГ и НСДПГ обращение с 
призывом к борьбе против антисовет
ских замыслов Антанты. Это имело боль
шое значение, ибо подключало к движ е
нию новые контингенты трудящихся...» 
(с. 18— 19). В 1921 году Комитет рабо
чей помощи Советской России во главе 
с К. Цеткин и В. Мюнценбергом оказал 
значительную материальную поддерж ку  
голодающим Поволжья. К движению  
пролетарской солидарности примкнули 
передовые круги немецкой интеллигенции. 
Автор раскрывает роль А. Эйнштейна, 
Э. Пискатора, Э. Толлера, К. Кольвиц, 
О. Нагеля, А. Голичера, М. Гардена, 
Б. Келлермана, Т. Либкнехта и других  
выдающихся деятелей германской науки

и культуры в оказании помощи Стране 
Советов.

Вторая глава раскрывает генезис 
рапалльской политики и роль в ее фор
мировании лидера левого крыла партии 
Центра, рейхсканцлера Вирта, который 
выступил против блокирования с правы
ми политическими силами и призывал 
опираться на рабочий класс (с. 45).
Вирт открыто осудил террор реакцион
ных сил в Германии в 1921 — 1922 годах, 
совершивших убийство М. Эрцбергера и 
В. Ратенау. Он же, возглавляя прави
тельство, пошел на сближение с Совет
ской Россией. JI. И. Гинцберг отмечает, 
что «до Вирта на правительственном 
уровне о полном урегулировании отно
шений м еж ду обеими странами всерьез 
не думали» (с. 63). И. Вирт, А. фон 
Мальцан, изолировав В. Ратенау. выну
дили его подписать 16 апреля 1922 года 
Рапалльский мирный договор.

Д алее автор освещает оценку дого
вора различными общественными круга
ми и политическими деятелями. Особен
но интересны аргументы в пользу дого
вора, которые выдвигали видные деяте
ли различных политических партий — 
О. Нушке, Г. Раумер, Г. Мюллер, 
Л. Хаас, О. Хётч. Они были горячими 
сторонниками «духа Рапалло». Раскрыта 
также позитивная роль германского по
сла в Москве У. Брокдорфа-Ранцау в 
укреплении германо-советских отноше
ний. Делается аргументированный вывод 
о том, что внутренняя и внешняя поли
тика Вирта «олицетворяла собой альтер
нативный путь буржуазно-демократиче
ского развития страны и в случае по
следовательного продолжения могла из-, 
бавить немецкий народ от того, что при
нес ему фашизм» (с. 92).

В третьей главе автор освещает ис
торию возникновения и деятельности Об
щества друзей новой России, которым 
руководили А. Эйнштейн, Э. Барон, 
Т. Манн, Е. Штекер и другие, а также 
роли председателя Общества- по изуче
нию Восточной Европы Ф. Шмидта-Отта 
и его видных членов О. Хётча и Г. Иона- 
са в налаживании научных контактов 
меж ду двумя странами.

В четвертой главе удачно сочетают
ся анализ сложного хода развития ра
палльской политики в связи с заключе
нием локарнских соглашений и вступле
нием Германии в Лигу наций и показ 
позиций основных политических партий 
и немецкой общественности по вопросу 
германо-советских отношений в 1924— 
1928 годах. Л. И. Гинцберг привел убе
дительные свидетельства всенародного 
одобрения московского (1925) и бер
линского (1926) договоров м еж ду двумя 
государствами. Они закрепили рапалль
ский курс и стали импульсом для взаи
мовыгодного научно-технического и куль
турного сотрудничества м еж ду СССР и 
Германией.

Последняя глава посвящена движ е
нию немецкого пролетариата за оказа
ние помощи Советской стране и непо
средственное участие в социалистическом 
строительстве. Немецкие рабочие и тех
ническая интеллигенция передавали свой
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опыт советскому рабочему классу. Зна
чительную роль сыграли в этом общество 
«Культура и техника» и «Сообщество по 
изучению советского планового хозяй
ства».

Актуальность монографии Л. И. 
Гинцберга заключается в акцентирова
нии автором жизненной важности и не
обходимости упрочения «традиций Рапал- 
ло» в отношениях м еж ду ФРГ и СССР. 
Наиболее полно «традиции Рапалло» 
проявляются в отношениях братского со
трудничества и нерушимой дружбы, ко
торые сложились м еж ду СССР и ГДР.

В монографии использован интерес
ный материал из сборников документов, 
дневников и мемуаров, научных работ на 
немецком и английском языках. И сследо
вание Л. И. Гинцберга будет полезно 
преподавателям, студентам, пропаганди
стам, широкому кругу читателей.

Г. М. Трухнов, 
Г. А. Космач

В. Ф. Б е р к о в .  Структура и генезис 
научной проблемы.— Минск: И зд-во БГУ, 
1983,— 240 ,с.

Книга В. Ф. Беркова посвящена 
анализу одной из важнейших категорий 
логики и методологии науки — научной 
проблемы. Несмотря на древность вопро
са, подлинное научное его решение ста
ло возможным, видимо, только в наше 
время. Как справедливо пишет автор, 
«на стыке логики, методологии, психоло
гии, кибернетики, педагогики рождается  
новая область знания...— проблемология» 
(с. 9 ). То, что здесь у ж е сделано — это 
только начало в ее исследовании. Д и с
куссионным пока еще, например, являет
ся вопрос о сущности проблемы и ее ро
ли в познании, о ее строгом определе
нии, а следовательно, и отграничении от 
родственных ей категорий. Само ее ис
следование ни у  нас, ни за рубеж ом не 
стало еще системным. С тем большим 
интересом ознакомится читатель с рецен
зируемой монографией, где впервые ста
вится задача «дать целостный анализ на
учной проблемы как логико-методологи
ческой категории» (с. 11).

Рассмотрение вопроса о природе на
учной проблемы автор начинает с ана
лиза ее формально-логических аспектов, 
в частности, с достижений эротетической 
логики (в развитие которой, кстати, он 
сам внес существенный вклад работой 
«Вопрос как форма мысли».— Минск, 
изд-во БГУ, 1972). Д ал ее научная про
блема подвергается анализу как форма 
развивающегося знания. Интересно и ар
гументированно В. Ф. Берков показыва
ет логико-гносеологический путь воз
никновения, становления и разрешения 
научной проблемы. Опираясь на много
численные данные различных областей 
науки, автор показывает, что проблемы 
детерминированы не только гносеологи
чески, но и социально. Ценностный аспект 
мож ет стимулировать возникновение про
блемы и даж е «конструировать» ее, по
скольку в нее вводятся такие концепту
альные слагаемые, которые являются

наиболее приемлемыми в тот или иной 
период развития науки. Но он может, 
разумеется, и затормозить становление 
проблемы. В этом плане важна мысль 
автора о том, что ценностный аспект вы
ступает в роли и определенного крите
рия актуальности проблемы, ибо совпа
дение интересов исследователя с объек
тивно прогрессивными интересами общ е
ства, как правило, ведет к формулиро
ванию таких проблем, через которые 
пролегает магистральный путь развития 
человеческого познания. И наоборот, не
совпадение этих интересов заводит на
уку в тупик (что, к примеру, хорошо вид
но на результатах творчества таких 
крупных мыслителей древности, как 
Плотин или Прокл).

Интересно, по-новому в монографии 
освещается взаимосвязь проблемы и про
тиворечия. В литературе проблема часто 
отождествляется не только с вопросом 
и задачей, но и с противоречием. В. Ф. 
Берков убедительно доказывает, что хотя 
проблема и невозможна без противоре
чий в науке (поскольку они отражают  
противоречия самой объективной реаль
ности), она не только не сводится к 
ним, а да ж е  не является для них одно
значно соотносимым понятием. Ведь, 
действительно, противоречие может сви
детельствовать не о наличии проблемы, 
а о тупике в познании. Не всякие (по 
типу) противоречия могут входить в 
структуру научной проблемы. В нее вхо
дят, главным образом, внутренние, анти
номические противоречия. Проблемы, 
включающие их, как правило, имеют 
ключевой, фундаментальный характер 
для развития научного знания. Но не 
только структура и генезис проблем важ 
ны для понимания динамики и сущно
сти научного поиска. Не менее актуален 
вопрос и о методологических критериях 
постановки проблем.

Внимательный читатель обнаружит, 
что не все рассмотренные в работе во
просы освещены с достаточной полнотой. 
Многие из них, как указывает сам автор, 
«затрагивают проблематику, выходящую  
за рамки настоящего исследования» 
(с. 227). Таковы вопросы о роли неточ
ности языка науки в становлении про
блем, о структуре и содержании недву
мерных проблем и т. д. Но ценно то, что 
это первая у  нас работа, в которой 
структура научной проблемы и ее гене
зис рассмотрены системно, с учетом всех 
наиболее значительных достижений в 
этой области.

М. И. Иосько,
С. Д . Шаш

X. М. М о м д  ж  я н. Французское Просве
щение XVIII века.— М.: Мысль, 1983.— 
447 с.

Французскому Просвещению принад
лежит особая роль в развитии прогрес
сивной философской и общественно-по
литической мысли Нового времени. Об
лик века Просвещения ярко и убедитель
но очерчен в новой работе известного со
ветского исследователя X. М. М омджяна.

Широкая панорама становления и 
развития революционно-критической фи
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лософии во Франции позволяет не толь
ко отчетливо представить внутреннюю  
целостность и неизбежную противоречи
вость буржуазного философско-мировоз
зренческого сознания предреволюционной 
эпохи, но и точно определить историче
ское место выдающихся деятелей П ро
свещения в духовном развитии человече
ства. Актуальность этой задачи несом
ненна, учитывая непрекращающиеся по
пытки западных ученых фальсифициро
вать историко-культурный статус мате
риалистической традиции Просвещения, 
подорвать авторитет атеистического и 
материалистического мировоззрения как 
в прошлом, так и в настоящем. В ны
нешних «условиях защита прогрессивной 
роли материалистической и атеистической 
французской философии XVIII века,—  
подчеркивает автор,— превращается в 
органическую часть современной идеоло
гической борьбы против враждебных 
марксизму-ленинизму течений» (с. 11).

Идейное наследие французских про
светителей раскрывается автором в виде 
•очерков, посвященных наиболее ярким 
и оригинальным из них. Такая форма 
изложения позволяет сохранить живую  
динамику развития просветительской фи
лософской мысли, приметы интеллекту
ального своеобразия и духовной неповто
римости выдающихся представителей той 
плеяды, которая замечательна не только 
идейным единением перед силами реак
ции, но и «лица необщим выраженьем». 
Конечно, охватить все богатство умст
венной жизни трех-четырех поколений 
просветителей в рамках одной книги 
едва  ли возможно, так ж е как и исчер
пать очерком все содержание теорети
ческого наследия таких корифеев фило
софии, как Д идро и Руссо. Однако 
очерки у  автора преображаются в гла
вы внутренне целостного повествования 
о  коллизиях становления и судьбах ре
волюционного и одновременно утопиче= 
ского бурж уазного философского миро
понимания XVIII века. И здесь видится 
одно из главных достоинств рецензи
руемой работы, которая, всячески под
черкивая и оттеняя радикализм и ин
теллектуальную отвагу, прогрессивные 
устремления французского Просвещения, 
беспощадно обнаж ает противоречивость 
и историческую ограниченность мышле
ния просветителей.

В рецензируемой работе изложены и 
удачно связаны воззрения мыслителей, 
зачастую рассматриваемых в изоляции 
друг от друга, а то и просто теряемых 
из виду при анализе французского П ро
свещения. К таким удачам можно отне
сти раздел, посвященный творчеству бле
стящего представителя раннепросвети
тельской философии Франции Б. Фонте- 
неля. Пожалуй, впервые и совершенно 
обоснованно этот мыслитель отнесен к 
деятелям Просвещения и поставлен ря
дом с Монтескье и Вольтером. С одерж а
тельными, внутренне связанными и мно
гоаспектными являются очерки, посвя
щенные воззрениям выдающихся мате
риалистов Ламетри, Д идро, Гельвеция, 
Гольбаха. Завершает книгу раздел, на 
наш взгляд, принципиальной важности,

в котором французский материализм рас
сматривается как один из идейных ис
точников утопического социализма и 
коммунизма XIX века. Автор убедитель
но показывает первостепенную значи
мость трактовки судеб просветительско
го идейного наследия на рубеж е XVIII— 
XIX веков именно в данном контексте в 
противовес акцентированию позитивист
ского перерождения французского мате
риализма. -

Несмотря на неизбежную неполноту 
панорамы, книгу X. М. М омджяна сле
дует признать, несомненно, одним из 
лучших отечественных исследований 
французского Просвещения XVIII века.

Г. В. Грушевой

Н. И. Б а з ы л е в. Обобществление про
изводства и развитие отношений соб
ственности.— Минск: Беларусь, 1983.—
126 с.

Обращение автора монографии к 
проблеме взаимосвязи обобществления 
производства и развития социалистиче
ской собственности не случайно. Разви
вая производительные силы, обобществ
ление производства совершенствует тех
нологические, организационные, произ
водственные связи. А вся эта система 
связей и взаимозависимостей способст
вует развитию отношений социалистиче
ской собственности (с. 5 ). Автор выяв
ляет двустороннюю связь м еж ду обоб
ществлением производства и развитием 
отношений собственности на средства 
производства. Кроме воздействия обоб
ществления производства на отношения 
собственности через развитие системы 
экономических отношений, следует учи
тывать то, что «общественная собствен
ность изменяет характер отношений по 
поводу производства, ускоряя его разви
тие с тем, чтобы выразиться новой сущ
ностью в отношениях собственности» 
(с. 93).

Рассмотрение воздействия обобщ е
ствления производства на отношения соб
ственности в сфере производства, рас
пределения, обмена и потребления позво
лило автору не только выдвинуть свою 
точку зрения на механизм совершенство
вания социалистической собственности, 
но и определить социально-экономиче
скую сущность обобществления произ
водства при социализме. И сходя из по
ложения, что при капитализме реализу
ется только обобществление производи
тельных сил, а при социализме обобщ е
ствление распространяется и на отноше
ния собственности (с. 17), автор делает 
вывод, что обобществление производства 
при социализме является господствую
щей формой общественного производ
ства.

Заслуж ивает внимания подход к во
просу о соотношении кооперации, раз
деления, обобществления труда и обоб
ществления производства. На этой осно
ве выдвигается одно из интересных по
ложений данной монографии о системе 
экономических отношений, ее связи с 
производственными отношениями и от
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ношениями собственности. Однако в ра
боте это положение не получило исчер
пывающего освещения, в трактовке ряда 
вопросов имеются отдельные противоре
чия. Например, на с. 71 автор пишет, 
что экономические отношения выступают 
объектом собственности, а на с. 73 го
ворится, что понятие собственности как 
экономической категории уже, чем поня
тие экономических отношений. Из даль
нейшего изложения можно предполо
жить, что Н. И. Базылев все ж е отож де
ствляет или приравнивает совокупность 
экономических отношений и отношения 
собственности. Эти и другие отдельные 
недоработки не снижают общего хорош е
го впечатления о работе, где выдвигает
ся ряд интересных положений, обсуж де
ние которых позволит углубить сущест
вующие точки зрения на обобществление 
производства и развитие отношений со
циалистической собственности, даст воз
можность выработать практические ре
комендации по дальнейшему совершенст
вованию двух форм социалистической 
собственности в соответствии с требова
ниями июньского (1983) Пленума ЦК  
КПСС.

И. И. Терешков, 
В. В. Пузиков

Jl. Н. Д а в ы д е н к о .  Сельскохозяй
ственный труд в агропромышленном ком
плексе: экономический и социальный
аспекты.— Минск: И зд-во БГУ, 1983.—  
183 с.

Центральной проблемой исследова
ния является рассмотрение особенностей 
преобразования сельскохозяйственного 
труда в условиях агропромышленной ин
теграции. В книге хорошо показан рост 
обобществления сельскохозяйственного 
производства и труда под воздействием 
развития агропромышленной интеграции, 
а также необходимость и содержание  
перемены труда. Следует согласиться с 
автором, что «основным критерием пере
мены труда в условиях интеграций сель
скохозяйственного и промышленного 
производства долж но быть изменение со
держания и характера сельскохозяйст
венного труда, повышение интеллекту
ального уровня работников села, приоб
ретение ими методов и приемов рацио
нальной организации аграрно-промыш
ленного производства» (с. 45).

Ценным, по нашему мнению, является 
определение автором аграрно-промыш
ленной интеграции труда при социализме 
как устойчивого, постоянно повторяюще
гося отношения «м еж ду участниками ин
дустриального аграрно-промышленного 
производства по поводу развития целе
сообразной трудовой деятельности или 
самого процесса труда путем комбина
ции, взаимопроникновения, соединения 
приемов и методов сельскохозяйственно
го и промышленного труда по изготовле
нию исходного сельскохозяйственного 
продукта» (с. 79— 80).

В книге справедливо отмечается, что 
отсутствие согласованного развития 
средств производства и рабочей силы

приводит к снижению эффективности 
сельскохозяйственного производства, 
сдерживает развитие сельскохозяйствен
ного труда как индустриального, тормо
зит соединение приемов и методов сель
скохозяйственного и промышленного тру
да у работников. Рассматривая совре
менные тенденции изменения профессио
нально-квалификационной структуры 
сельскохозяйственных работников с уче
том требований закона соответствия со
вокупной рабочей силы уровню и харак
теру средств производства, автор при
ходит к обоснованному выводу, что про
цесс аграрно-промышленной интеграции 
ведет к формированию на селе профес
сионально-квалификационных групп но
вого типа, характеризующихся сближ е
нием умственного и физического, испол
нительного и управленческого, сельско
хозяйственного и промышленного труда.

В книге рассмотрены также вопросы 
сближения условий воспроизводства ра
бочей силы, повышения эффективности 
подготовки и использования квалифици
рованных сельскохозяйственных кадров и 
роста благосостояния сельских тружени
ков. Приведенные автором факты нагляд
но характеризуют ускорение процесса 
сближения условий воспроизводства ра
бочей силы в аграрном секторе экономи
ки по сравнению с промышленностью.

Рецензируемая работа написана на 
высоком идейно-теоретическом уровне, с 
широким использованием трудов класси
ков марксизма-ленинизма, документов 
Коммунистической партии и Советского 
правительства, новейшей монографиче
ской литературы, обширного фактическо
го материала. Несомненна значительная 
научная новизна ряда положений, выво
дов и рекомендаций автора, умело ис
пользующего комплексный подход к ис
следованию закономерностей развития 
сельскохозяйственного труда в процессе 
агропромышленной интеграции.

Однако книга Л. Н. Давыденко не 
лишена и ряда недостатков. Автору сле
довало бы в большей мере учитывать 
различия сельскохозяйственного труда в 
колхозах и совхозах, уделить больше 
внимания проблемам стимулирования 
сельскохозяйственного труда, внедрения 
бригадного подряда. Отмеченные недо
статки во многом вызваны сравнительно 
небольшим объемом монографии и не 
снижают в целом высокого уровня иссле
дования.

В. Ф. Бондарев.

Н. А. М о и с е е н к о, М. В. Попов. Ма
тематика в политической экономии.— Л.: 
ЛГУ, 1982.— 127 с.

Рецензируемая книга продолжает се
рию немногочисленных работ, посвящен
ных проблеме использования математи
ки в политической экономии. Она отра
ж ает не только необходимость синтеза 
обеих наук, что так важно на современ
ном этапе развития общественного про
изводства, но и необходимость подго
товки специалистов-политэкономов, при
званных на деле осуществить это.
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Заслуж ивает положительной оценки 
преж де всего постановка проблем, кото
рые возникают, с одной стороны, при ис
пользовании математического аппарата в 
экономических исследованиях, а с д р у 
г о й — при проникновении математики в 
сферу политической экономии. Эти про
блемы авторы справедливо предлагают 
преодолеть посредством постановки поли
тической экономии на твердую матема
тическую основу, т. е. путем выработки 
политэкономией своего собственного ма
тематического аппарата. В этой связи 
исследуется взаимосвязь диалектического 
и математического методов, в результате 
чего делается вывод, что «экономист, ис
пользующий математику и полагающий, 
что уж е одно это избавляет его от не
обходимости исполнять свои философ
ские, экономические и исторические зн а
ния, полагающий, что он обойдется без 
них при анализе изучаемых явлений, 
оказывается на деле в плену у филосо
фии худш его толка, в плену негодных 
или даж е реакционных экономических 
теорий» (с. 27). Рассматривая условия 
применения математики в политэкономии 
и ее математический аппарат, авторы 
указывают, что «математический аппарат 
нельзя рассматривать изолированно, вне 
связи с той или иной экономической тео
рией» (с. 32).

Достоинством работы является и ус
тановление общей закономерности разви
тия математического аппарата, в кото
рой выделяются три направления: во- 
первых, модели, выработанные бурж уаз
ными теориями; во-вторых, расширение 
сферы математических средств для ре
шения конкретных экономических задач; 
в-третьих, аппарат, создаваемый специ
ально для выражения идей марксист
ской политической экономии.

Авторы рецензируемой книги убеди
тельно и аргументированно отмечают, 
что применение математики придает по
литэкономии такие черты, как последо
вательность и строгость теоретических 
положений. Создание собственного мате
матического аппарата политэкономии со
циализма и его применение позволит бо
лее успешно осуществлять критику раз
личных буржуазных теорий и школ.

Вторая часть книги включает задачи, 
модели и упражнения по большинству 
тем курса. Реализация в учебном процес
се этих математических построений по
зволит, на наш взгляд, значительно 
глубж е осознать суть политэкономиче- 
ских проблем, с одной стороны, а с 
другой — поможет студентам успешно 
овладеть математическим аппаратом 
науки.

С. Е. Янченко, 
П. С. Лемещенко

В. Г. Т и х и н я. Теоретические проблемы 
применения данных криминалистики в 
гражданском судопроизводстве.— Минск: 
Вышэйшая школа, 1983.— 159 с.

Закономерно внимание, которое у д е
ляется в юридической науке проблеме 
доказывания и доказательств в граж дан

ском процессе. Однако далеко не все во
просы в этой важной области изучены с 
необходимой глубиной. Тем больший ин
терес вызывает рецензируемая моногра
фия В. Г. Тихини, в которой впервые 
анализируются теоретические проблемы 
применения данных криминалистики в 
гражданском судопроизводстве, обобщ а
ется действующее процессуальное зако
нодательство и практика его применения 
в деятельности судов. Основываясь на 
достижениях криминалистической, уго
ловно-процессуальной и гражданско-про
цессуальной наук, автор раскрывает 
связь криминалистики и гражданского 
судопроизводства, показывает ее значи
тельную роль в решении задач правосу
дия по гражданским делам. Особое вни
мание уделено пределам и условиям 
применения криминалистической техники 
и тактики в гражданском процессе. Все
стороннее и глубокое исследование по
лучили тактические приемы судебного 
допроса, судебного осмотра, эксперимен
та и предъявления для опознания, а 
также назначения и производства су
дебной экспертизы по гражданским  
делам.

Рассматриваемые в монографии про
блемы не только дают теоретическую  
основу применения данных криминали
стики в гражданском процессе, но и об
наруживают недостатки правового ха
рактера и судебной практики, на необ
ходимость преодоления которых справед
ливо обращается внимание. Нельзя не 
согласиться с утверждением автора, что 
гражданское процессуальное законода
тельство не запрещает применять техни
ко-криминалистические средства, а раз
витие последних дополняет и обогащ а
ет процессуальные нормы (с. 16— 17).
Вместе с тем криминалистические мето
ды, приемы и средства, используемые в 
судебном разбирательстве гражданских 
дел, должны соответствовать нравствен
ным принципам и не могут оскорблять 
или унижать человеческое достоинство, 
нарушать права и интересы участвующих 
в деле лиц.

Несомненным достоинством моногра
фии является то, что автор не уходит от 
дискуссионных вопросов, вполне опреде
ленно формулирует свою позицию. Так, 
он решительно выступает против пред
ложения о возможности применения для 
целей правосудия аппаратов, регистри
рующих состояние и изменение физиоло
гических параметров человеческого орга
низма под влиянием волнения, страха или 
других эмоций (приборы типа «поли
граф»), а также использования гипно
за, «сыворотки правды» и т. п. 
(с. 19—20).

В книге впервые рассматривается 
вопрос о содержании и значении плани
рования судебного разбирательства и от
дельных процессуальных действий по 
гражданским делам с учетом их особен
ностей. Автор вносит ряд ценных пред
ложений по совершенствованию граждан
ского процессуального законодательства. 
Например, о дополнении ст. 185 ГПК 
БССР (ст. 227 ГПК РСФ СР), излагаю
щей содержание протокола судебного
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заседания, в котором долж ен быть отра
ж ен весь процесс применения технико
криминалистических средств; о дополне
нии ГПК нормами, регламентирующими 
процессуальное положение специалиста в 
гражданском судопроизводстве, о полу
чении и подготовке судом сравнительно
го материала для экспертного исследо
вания и др.

И сследование теоретических проблем 
применения данных криминалистики в 
гражданском процессе основывается и на 
широком использовании материалов су
дебной практики, что делает выводы ав
тора достаточно убедительными, а саму 
работу интересной и полезной не толь
ко для научных, но и практических ра
ботников суда и прокуратуры.

Н. Т. Арапов, 
М. К. Треушников

Б. С. В о л к о в .  Мотивы преступлений 
(уголовно-правовое и социально-психоло
гическое исследование).— Казань: Изд-во  
Казанского ун-та, 1982.— 152 с.

В монографии показано, что мотивы 
являются признаками конкретного пове
дения и не входят в структуру личности 
как устойчивые свойства психики субъ
екта. Раскрыт такж е механизм воздей
ствия мотива на сознание и волю субъ
екта, на принятие им решения и его ис
полнение. Б. С. Волков доказывает, что 
на формирование мотива влияют три 
элемента, образующ ие, по его мнению, 
структуру личности: личностная установ
ка (жизненная программа поведения), 
система влечений, потребностей и инте
ресов; характер и особенности воли. Он 
предлагает критерии классификации мо
тивов преступлений в уголовном праве.

По мнению автора, критерии класси

фикации должны базироваться на призна
ках, выражающих сущность явления. В 
монографии раскрывается содержание и 
процесс социальной детерминации наи
более распространенных мотивов пре
ступлений: корысти, хулиганских побуж 
дений, мести, ревности... Обстоятельно 
рассматриваются мотив и основания уго
ловной ответственности; отмечается осо
бая роль мотива среди признаков субъ
ективной стороны преступления: он со
ставляет социальную основу вины, отте
няет нравственную сторону поведения. 
Б. С. Волков справедливо оспаривает по
зицию криминалистов, полагающих, что 
мотив является признаком только умыш
ленной вины и теряет свое значение при 
неосторожности. В работе убедительно 
показано, что установление и анализ мо
тива помогают определить содержание 
неосторожных преступлений и дать им 
правильную юридическую оценку.

Отмечая несомненные достоинства 
монографии, необходимо указать на не
которые недостатки. Б. С. Волков спра
ведливо утверждает, что мотивы не вхо
дят в структуру личности (с. 7, 32), но, 
выделив устойчивые и ситуационные мо
тивы, он делает предположение, что 
устойчивые мотивы (ревность, корысть, 
зависть...) входят в структуру личности 
(с. 39). Возникло противоречие. Спорной 
является позиция автора по вопросу о 
соотношении социального и биологическо
го в личности.

В целом ж е монография Б. С. Вол
кова является существенным вкладом в 
разработку проблем субъективной, сто
роны преступления и механизма преступ
ного поведения.

А. В. Барков,
В. М. Хомич



ВАСИЛИИ ФЕДОРОВИЧ ЧИГИР
(К 60-летию со дня рождения)

8 сентября исполняется 60  лет со дня рож
дения доктора юридических наук, профессора, 
заслуженного юриста Белорусской ССР Васи
лия Федоровича Чигира.

В. Ф. Чигир родился в д. Лешня Копыль- 
ского района Минской области в семье крестья
нина. В годы Великой Отечественной войны 
выпускник средней школы В. Ф. Чигир сражал
ся с немецко-фашистскими захватчиками снача
ла в партизанском отряде, а затем в рядах Со
ветской Армии. После тяжелого ранения по 
инвалидности увольняется из Советской Армии. 
В октябре 1945 года поступает в Минский юри
дический институт, по окончании которого был 
оставлен в аспирантуре. Успешно защитив кан
дидатскую диссертацию, В. Ф. Чигир работает 
в том ж е институте преподавателем, а с 1956  
года— доцентом кафедры гражданского права и 
процесса юридического факультета Белорусско
го государственного университета имени
В. И. Ленина; в 1970  году защищает доктор
скую диссертацию. В мае 1971 года назначает

ся заведующим кафедрой гражданского права и процесса, которой руководит и в 
настоящее время (ныне кафедра гражданского и семейного права). В течение де
сяти лет (с октября 1973  года) он был деканом юридического факультета.

За 35  лет педагогической и научно-исследовательской деятельности В. Ф. Чи
гир внес значительный вклад в подготовку юридических и научных кадров рес
публики. Им опубликовано около 110 научных трудов, среди которых 8 моногра
фий, книги и брошюры. По инициативе В. Ф. Чигира и под его руководством были 
подготовлены трехтомное учебное пособие «Гражданское право БССР», «Научно- 
практический комментарий к Гражданскому кодексу Белорусской ССР», другие 
книги и учебные пособия. Круг научных интересов Василия Федоровича исключи
тельно широк, но основное внимание он уделяет советскому жилищному праву, 
являясь одним из крупнейших специалистов страны в этой области. Под его ру
ководством выполнен и защищен ряд кандидатских диссертаций по советскому 
гражданскому, а также колхозному праву.

Педагогическую и научную деятельность В. Ф. Чигир успешно сочетает с 
большой общественной работой. Много лет подряд он избирался председателем  
местного комитета университета, активно сотрудничает в редколлегии нашего жур
нала. Его ратный труд, плодотворная научная и общественная деятельность, 
успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов отмечены высокими 
правительственными наградами, в том числе орденами Отечественной войны II сте
пени, Трудового Красного Знамени, многими медалями.

Свое 60-летие Василий Федорович Чигир встречает в расцвете творческих 
сил. Пожелаем ж е ему крепкого здоровья, новых успехов в педагогической, науч
ной и общественной деятельности.
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