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П р е д и с л о в и е 

Предлагаемый вниманию читателей сборник является про-
• должением публикаций результатов работы научного коллек

тива, на протяжении длительного времени исследующего про
цессы становления и формирования личности, социальные фак
торы, определяющие содержание, формы и интенсивность о тих 
процессов. 

Значимость проблем личности особенно отчетливо выяви
лась в свете кризисных явлений,переживаемых социалисти
ческим обществом.Забвение того известного обстоятельства, 
что история, общественное движение есть сложная совокуп
ность действий множества индивидуумов, движимых в своих 

в поступках своими частными интересами, привело к трагичес
кой дезориентации политического руководства развитием о б 
щества. Грандиозные программы экономического, политичес
кого и социального прогресса, на осуществление которых бы-

ч ли затрачены огромные силы, оказались не только неосущест
вимыми, но, вопреки эалоченньи в них благим намерениям, 

, привели к глубокому расстройству общественных дел, разбив
шись о личность, о факторы ее активности, которые всеми 
этими программами учитывались неверно. 

Хотя личность является неисчерпаемым предметом исследоя-
•ания ученых во все времена, однако каждая эпоха обусловь 

ливает актуальность определенных аспектов, своеобразие .по
становки проблем в зависимости от того., в «аких своих про
явлениях поведение личности особенно резко (Р* сходится с -пот
ребностями общества, где качество личностного -движения пре
ходит в особенно ощутимое противоречие с качеством обществен
ного движения, снижает и деформирует его , когда возникает 
необходимость поиска новых форм решения непреходящего, пока 
существует человечество, но менявшего в ходе истории евок 
формы общесоциалъного противоречия между личностью и общест
вом. И чем выше уровень развития созданных человеке* об 
щественных (материальных, духовных, политических) сил, чем 



- ь -

выше возможности оптимизации общественного самовоспроиэ-
водства человека, тем вьше цена ошибки выбора поведения 
каждым членом общества, тем в большей степени судьбы об 
щества зависят от личностного поведения, от компетентности, 
свободы осуществляемого каждой личностью выбора своего по
ведения. Общественное движение все более персонифицируется, 
в действиях масс все ярче проступает движение масс личнос
тей, индивидуальностей, все ощутимее становится зависимость 
развития всех от развития каждого. 

На первое место среди проблем личности с исторически 
трагичным опозданием выходит вопрос сознания личности, 
самостоятельности личности в обработке многообразной лич
ностной и социально значимой информации, в ее оценке и вы
боре на этом основании своих ориентиров и методов деятель
ности. Проблема общественной ценности автономного сознания 
личности решительно отодвигает на второй план проблемы уп
равления личностью, подчиняет их себе . Поэтому и в настоя
щем сборнике, как и в самой исследовательской деятельности 
научного коллектива, авторы основное внимание уделили вопро
сам развития сознания личности, социальной детерминации о б 
щественного самосознания личности, механизма и качества ее 
самоосоэнания. 

Длапвзои подходов к проблеме у авторов настоящего сбор
ника самый широкий:от теоретического анализа до эмпири
ческих социологических исследований и практических рекомен
даций. Однако именно широта диапазона подхода к центральной 
проблеме не только способствует взаимному дополнению усилий 
исследователей, но и раскрывает перед читателем сущностное 
единство раэличньх планов рассмотрения процессов и факторов 
становления личности в современном обществе. 



м.Г.Авманис 

ПШИВОР^ЧШ! виРмйРовдшм ШШАЛЙСТЙЧЕСКОИ личности 

Почти во всех, за редким исключением, исследованиях 
последних десятилетий советских авторов и авторов других с о 
циалистических стран, не говоря ухе о публицистически-попу
ляризаторской литературе, рассмотрение темы развития лично
сти происходило под углом зрения соответствия качеств и 
свойств индивидуума выдвигаемым по отношению к нему ожида
ниям и требованиям общества. 

Традиция подобного подхода к проблемам формирования 
личности имеет свои основания. Одно из них общеисторическое, 
идущее из глубины веков, с начала существования общества. 
Это бедность, слабость средств общественного обеспечения 
жизневоспроизводетва, ненадежность выживания общества и оп
ределяемая этим жесткая общественная регламентация поведения 
и обусловливающих его качеств личности с тем, чтобы каждый 
индивидуум максимально служил обществу, действовал в ранках 
прежнего, обеспечившего сохранение общества опыта, не угро
жал бы своим индивидуальным выбором оригинального личностно
го поведения стабильности общественного целого. Ненадежному 
уровню производственно-материальной обеспеченности общества 
соответствуют грубые и жесткие, вызванные страхом перед ре 
альной угрозой общественного краха, формы политической жизни 
и общественного сознания. 

Другим основанием порабощающего личность общественного 
порядка и нравственно-идеологических норм, неразрывно свя
занным с первым, но свойственным странам, начертавшим в XX 
веке на своих революционных знаменах благороднеИыяе лозунги 
свободы, было устремление на первоочередную ликвидацию * е х 
правовых, политических, социальных институтов . и оажонений, 
которые были свойственны прежнему строю, и (революционное 
построение новых условий в масштабе всего общества., которые 



должны обеспечить свободу и развитие человека. Однако сохра
няя свободу личности в идеале, общество, его руководящие силы 
в своей деятельности, направленной к этому идеалу, использо
вали личность как средство, как материал, ценя в личности 
главный образом способность своими качествами служить общест
ву в его сконструированном поступательном движении. 

6 условиях поспешности и ненадежности первых опытов с о з 
дания нового общества и порожденной ими обстановке страха по
лучил широкое распространение и возобладал прагматический 
подход к личности как к средству, как подчиненному и, следо
вательно, малоценному по отношению к обществу, общественному 
строю. 3 продолжение капиталистической традиции человек по-
прежнему оценивался как средство, но уже не для получения 
частной выгоды частными лицаыи и через их процветание - об
ществом, а напрямую, как винтик общественного механизма, име
ющий высшим предназначением положить жизнь на алтарь общест
венного интереса. Это подобие феодально-христианских взглядов 
на личность проявилось наиболее ярко в странах, где феодаль
ные отношения составляли не столь далекое прошлое. 

Небескорыстно примененный лидерами общества к управлению 
общественными процессами, в том числе и процессами обществен
ного сознания, этот подход вылился в тоталитаризм, глубоко 
поразивший силы общественного развития всех социалистических 
стран, все механизмы диалектического сочетания жизненных сил 
личностей в общественной движении. 

Казалось бы, такая ясная и логичная схема: порождаемая 
людьми единственно возможная форма их совместного самовоспро-
азводства.а потому высшая ценность,интегрирующая все совокуп
ные человеческие жизни,все личностные судьбы - общество,которо
му в противоречии с личностью закономерно должно принадлежать 
доминирующее значение именно потому, что оно постоянно всеми 
своими силами обеспечивает оптимум развития личности как един
ственного источника своих жизненных сил, тем самым сохраняет 
свое,общества,и образующих его личностей непрестанное поступа
тельное развитие. Эта схема метафизически в прямом, непосред
ственно!* виде прилокенная к общественной реальности, воплощен-


