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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСУ 

Одной из важнейших эадач современного этапа коммуни
стического строительства является дальнейшее совершенство
вание управления различными звеньями народного хозяйства . 
Совершенствование управления приобретает о с о о о е значение 
в связи с тем, что оно призвано с п о с о б с т в о в а т ь и с п о л ь з о 
ванию преимуществ планомерного развития х о з я й с т в а . В р е 
шении этих задач большая роль принадлежит созданию п р о и з 
водственных и научно-производственных объединений, с о в е р 
шенствованию их структур управления, сокращению излишних 
подразделений административно-управленческого аппарата, 
применению экономико-математических методов и электронно-
вычислительных машин ( Э Ш ) в решении задач управления и 
созданию на м о й основе автоматизированных систем управле
ния (АСУ). 

Создание в нашей стране системы производственных 
объединений и совершенствование структуры управления ими 
явилось результатом дальнейшего развития организационных 
форм управления на базе концентрации и специализации про
изводства . что отвечает объективным условиям и т р е б о в а 
ниям развития произволетвеиных сил развитого социализма. 



Под отруктурой управления социалистическим производ 
ственным объединением понимаетоя совокупность подразделе
ний и исполнителей, образующих отдельные управляющие о р 
ганы, расположенные в иерархической последовательности , 
наделенные определенными правами и выполняющие конкретные 
функции управления, направленные на достижение целей, 
поставленных перед объединением. 

Созданные в-нашей стране производственные объединен 
ния можно подразделить с точки зрения структуры управле
ния ими на две основные группы. К первой группе о т н о с я т 
ся объединения, в которых структура управления ими предус 
матривает почти полную централизацию всех функций у п р а в 
ления на головном предприятии при сохранении на филиалах 
отдельных исполнителей или г р у п п , входящих в с о с т а в о т д е 
лов аппарата управления объединением. Ко второй группе от 
носятся производственные объединения, в которых главным 
образом централизованы только конструкторские , ремонтные 
и снабженческр-сбытовые службы. В структуре управления фи 
лиалов таких объединений практически никаких изменений не 
произошло. 

Производственные объединения Латвийской ССР в с о о т 
ветствии с о отруктурой управления ими вне зависимости от 
их производственной структуры относятся к первой группе. 
Организационная структура производственных объединений 
республики характеризуется выделением головного предпри
ятия, аппарат управления к о т о р о г о в результате централи
зации ряда основных функций, превращен в аппарат управле
ния объединением в целом и одновременно осуществляет н е 
посредственное руководство головным предприятием, пол -
ностью отвечая за конечные результаты работы объединения. 

Структурой управления производственными объединени
ями в промышленности Латвийской ССР предусмотрена почти 
полная централизация в с е х подразделений и служб управле 
ния на головном предприятии при сохранении на филиалах 
отдельных исполнителей или г р у п п , входящих в с о с т а в функ
циональных отделов аппарата управления объединения. 
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Как праБило, на головных предприятиях объединений 
сосредоточен весь аппаоат управления объединением,скон-
цеитрированы технические и экономические службы, центра
лизованы технико-экономическое плакирование, учет и сбыт, 
моделирование и конструирование и другие службы, а на фи
лиалах оставлен небольшой аппарат для руководства произ 
в о д с т в о м , осуществления первичного учета и оперативного 
планирования. 

Как показала практика работы производственных о б ъ е 
динений республики, такая организационная форма управле
ния производством дает значительный экономический эффект 
и представляется наиболее целесообразной при объединении 
средних и небольших предприятий вокруг крупного , которое 
иь:еет более высокий уровень технической оснащенности и 
организации производства , а также квалифицированные кадры, 
обеспечивает более быстрое развитие предприятий-филиалов, 
входящих 11 объединение. К току же только в таких у с л о в и 
ях - в условиях централизации функций управления производ
ственным объединением - экономически целесообразно в н е д 
рение АСУ ; 1 , П 9 ; , позволяющих применять в решении задач 
управления новейшие достижения науки и техники, обеспечи 
вая принятие оптимальных решений и высвобождение значи -
тельного числа раоотников аппарата управления от ненужной 
работы по первичной обработке информации. 

Внедрение АСУ в производственных объединениях Должно 
обеспечивать четкое распределение работ * процессе решения 
задач управления между человеком и ЭВМ. э т о достигается 
путем разработки положений о подразделениях объединений и 
соответствующих должностных инструкций. Для э т о г о прежде 
в с е г о исследуется существующая в традиционных условиях 
структура управления производственными объединениями* шта
тное расписание! утвержденное положениями о структурных 
подразделениях! должностные инструкции, устав объединения. 
Выявляются все задачи, решаемые службами и подразделениями 
объединения, выявляются соотав и характер раооф, выполня
емых в различных подразделениях, с о ставляется иерархичес
кая схема решаемых задач в действующей структуре уйравле-
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ния ооъединетшм <Д, 51 ^ • Проведение такого оооледования 
и анализ полученных результатов преоледуют СВСАВЙ целью 
построение рациональной структуры управления произвол -
ственньш объединением о четкий распределенном функций 

ззду человеком и ЭВМ. При э т о м , очевидно, основным т р е 
бованием, предъявляемым к структуре управления, следует 
считать требование ч е т к о с т и , простоты и отсутствия д у б л и 
рования в-решение задач управления различными подразделе 
ниями. 

Опыт работы производственных объединений в условиях 
функционирования АСУ показывает , что структура управления 
объединением, как правило, определенное время, в условиях 
функционирования АСУ сохраняет отделы и службы управления» 
существовавшие до автоматизации управления ( 2^Л ) , к о т о 
рые с приобретением некоторого опыта работы в условиях АСУ 
реорганизуются. Однако функции работников управления в 
условиях Функционирования АСУ качественно изменяются, 
поскольку внедрение АСУ позволяет получить своевременное 
решение задач, поставленных руководителями отдельных п о д 
разделений. Получаемая при этом руководством информация 
является более точной и верной , а используемые методы у п 
равления являются качественно новыми. 

При частичном внедрении АСУ значительных изменений в 
структуре управления производственным объединением не п р о 
исходит . Обычно добавляются лишь отдельные подразделения, 
обеспечивающие решения определенных задач (постановку з а 
д а ч , их алгоритмизацию, программирование, нахождение реше
ния и апрвбацию) . Полное же внедрение АСУ обеспечивает у п 
рощение структуры управления производственным объединением. 
Это упрощение д о с т и г а е т с я за с ч е т устранения излишних п р о 
межуточных звеньев и сокращения многоступенчатости в у п р а 
влении, повышения уровня централизации основных функций 
управления и ликвидации отдельных структурных подразделе 
ний, концентрации служб и подразделений, а также ликвида
ции дублирования решения одних и тех же задач различными 
подразделениями и службами и освобождения отдельных р а б о т 
ников управления от выполнения несвойственных им функций. 
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Единой во воех деталях структуры управления производ
ственным объединением в условиях функционирования АСУ для 
в с е х отраслей промышленности не может быть. Каждое п р о и з 
водственное объединение имеет овои о собенности , которые 
требуют особых решений. Однако практика показывает, что 
структура управления объединением в условиях функциониро
вания АСУ, наиболее эффективна т о г д а , когда она охватывает 
всю систему функций управления, рационально распределив 
функции управления по элементам структуры и тем самым с о 
здав условия для организации эффективного управления п р о 
изводственным объединением. 

На определение структуры управления, на конкретные 
формы организации управления в объединении влияют размер 
и характер производства , с о с т а в объединения, организацион
ная с труктура , которая создалась на предприятиях, вошедших 
в объединение, развитие специализации, территориальная 
разобщенность предприятий объединения, наличие средств 
с в я з и , численность работающих, степень централизации функ
ций управления производством на головном предприятии, у р о 
вень квалификации управленческого аппарата. Все э т и , а 
также другие факторы, следует учитывать на каждом конкрет 
ном объединении при построении рациональной структуры у п 
равления в условиях функционирования АС^. 

Литература 
1. Ефремов С,А.,Крышино Г . Г . , Волобринский М.М. Рационали

зация управления в объединениях. М.,"Экономист",197*к_ 
2, Справочник проектировщика систем автоматизации управле

ния производством. М. / 'Машиностроение" ,1971. 
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П.А.Пуракявичгас, 
старший научный сотрудник 

ЛитНйШИМ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

Процесс воспроизводства в любой общественно-экономи
ческой формации охватывает следующие сферы: производство , 
распределение, обмен (обращение) и потребление . Хотя каж
дая из названных сфер воспроизводства имеет** свои специфи
ческие о собенности , однако ни одна из них не в состоянии 
существовать самостоятельно , то е с т ь вне процесса в о с п р о 
и з в о д с т в а . Ведущая роль принадлежит производству - и с х о д 
ной сфере , имеющей примат над остальными сферами, в у с л о 
виях зрелого социализма сфера обращения с р е д с т в производ 
ства получает -свое дальнейшее развитие , организационное, 
экономическое и правовое оформление в лице общегосудар
ственной системы материально-технического снабжения. Вы
ступая в роли экономического посредника между производ 
ством средств производства и производственным потреблением, 
система материально-технического снабжения организует э к о 
номические связи ые*ду многочисленными отраслями, р е г и 
онами и отдельными предприятиями (объединениями) и раци
ональное движение материальных потоков по каналам т о в а р о 
движения. 

Наоодное хозяйство страны развитого социализма ВЫД

ВИНУЛО пепед системой материально-технического о б е с п е ч е 
ния производства большие задачи, для успешного решения 
которых необходимо дальнейшее совершенствование с т р у к т у р , 
форм, методов и технических с р е д с т в управления всей этой 
системой . Л.И.Брежнев говорил следующее о положении дел 
в отраслях , призванных обслуживать п р о и з в о д с т в о : "На с о 
вершенном этапе экономического развития возрастает роль 
отраслей народного х о з я й с т в а , призванных обслуживать п р о -
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цосс производства - транспорту , связи , материально-техни
ч е с к о г о снабжения и других. От деятельности этих отраолей, 
в которых у нас занято около 16 миллионов человек , в б о л ь 
шой мере зависит эффективность народного х о з я й с т в а . Хотя 
в этой сфере достигнуты существенные сдвиги , она нуждает
ся в последовательном совершенствовании; ее развитие д о л 
жно быть приведено в с оответствие о увеличивающимися 
объемами и сложностью производства" ( I , 60*-61) . 

Необходимо отметить , что в ходе хозяйственного с т р о 
ительства на современном этапе оиотема органов материаль
но-технического снабжения претерпела значительные измене
ния. На основе решений сентябрьского (1965 г . ) Пленума 
ЦК КПСС, других пленумов ЦК, ХХ1У и ХХУ с ъ е з д о в КПСС в 
стране осуществляется ряд мероприятий по совершенствова
нию организации материально-технического снабжения. Орга
низация материально-технического онабжения по территори
альному гринципу несколько упорядочила систему . Опыт п о 
казал, что организация системы по территориальному прин
ципу экономически оправдалась. 

однако переотройку организационной системы органов 
материально-технического обеспечения производства нельзя 
считать завершенной, так как система еще громоздка, м н о г о 
ступенчата и в значительной мере сложна. Эти выводы п о д 
тверждаются авторами многочисленных исследований, р у к о в о 
дящими работниками, да и самой хозяйственной практикой, 
именно в ряде случаев из - за помех по вине материально-тех
нического обеспечения сдердиваются темпы научно-техничес 
кого прогресса и рост эффективности производства . Поэтому 
Еопросы дальнейшего упорядочения и совершенствований с и 
стемы органов снабжении и сбыта по-прежнему находятся в 
центре внимания нашей партии и правительства» работника* 
науки, специалистов и широкой оощебтвенвости» 

Большое значение в организации рациональной сястеиы 
управления материально-техническим ооеспе^екйем производ
ства имеет курс на дальнейшее усиление концентрации п р о 
изводства и создание производственных и проиышлейвых объеди
нений. 
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Концентрация в промышленности, создание ооъединенетй 

вызывает адекватные процессы в сфере ооращения средств 
производства , ъезусловно , что партнерами промышленных 
объединений в области их материально-технического о б е с -
•печения и -реализации выпускаемой продукции должны с т а т ь 
крупные снабженческо-сбытовые организации, взаимодействие 
с которыми целесообразно с т р о и т ь на хозрасчетной о с н о в е , 
процесс концентрации в сфере обращения выражается не 
только в создании единой общегосударственной системы 
снабжения как самостоятельной отрасли общественного н о с -
производства , но и в укреплении первичных звеньев снабже
ния ( о а з , специализированных и универсальных управлений) 
и создании на их основе объединений по снаожению п р о и з 
водства средствами производства на полном хозяйственном 
р а с ч е т е . 

Совершенствование организационных систем материально 
- технического ооеспечения производства - является лишь 
одной стороной .процесса совершенствования управления ма
териально-техническим обеспечением производства . Повыше
ние эффективности управления материально-техническим о б е 
спечением производства в условиях резкого возрастания 
объемов производства , расширения ассортимента выпускаемой 
продукции, непрерывного .усложнения кооперированных связей 
треоует перераоотки огромных (всераступшх) м а с с информа
ции. 

любопытно отметить данные проведенных некоторыми а в 
торами исследовании, что по содержанию 70 % г о р и з о н т а л ь 
ных (между предприятиями, объединениями) и вертикальных 
(.между предприятия?,;;:, объединениями и иерархией органов 
управления) потоков информации приходится на данные по 
териально-техническому обеспечению производства ^2 , 5 
[1о« данным ооследований, проведенных Институтом проблем 
управления ( Ж Т ; , ЦНИИ'ГУ и другими организациями, у с т а 
новлено, что существующая на предприятиях информация при
мерно лишь на 4-0 % удовлетворяет потребности управления 
производством 

для повышения эффективности управления в«-»жно правиль-
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но и рационально организовать регистрацию, передачу, о б 
работку первичной информации и выдачу управленческих р е 
шений, а также передачу в выошие ступени иерархии о б о б 
щающих отчетных и других показателей. Для принятия пра
вильных решений и обеспечения квалифицированного и эффек
тивного руководства руководящие органы должны располагать 
объективной, оперативной и достоверной информацией. Чтобы 
достичь э т о г о , а также уменьшить оОъемы потоков информа
ции и упорядочить их на всех уровнях управления, по нашему 
мнению, необходимо в качестве первоочередном задачи с о в е р 
шенствования управления решить вопросы классификации ин
формации путем создания единых научно обоснованных прин
ципов подхода к решению этих вопрооов . Самодеятельность 
в этом деле , как показывает опыт» не дает положительных 
результатов . К сожалению, хотя в литературе этим вопросам 
уделяется оольшое внимание, единые принципы классификации 
информации еще не выраоотаны. 

а каждой производственно-хозяйственной системе п р о с 
леживается единство управления и информационных процессов , 
основанное на том, что информация должна полностью о т р а 
жать ооъективные процессы, происходящие в объзкте управле
ния. Таким ооразом, в основу организации аппарата управле- • 
ния должны Сыть положены количественные и качественные о ц е н 
ки соответствующих информационных потоков по функциям '*уп
равления с учетом трудоемкости их получения и переработки 
информации. При соблюдении этих условий может быть с о з д а 
на обоснованная и эффективная сиотема управления материаль
но-техническим обеспечением производства на люоом уровне 
народного х о з я й с т в а : от предприятий й объединений до с о ю з 
ных директивных органов . 

Сущность рациональной организации информационной с и 
стемы сводится к отысканию минимума информации, необходи
мой для эффективного управления достижением целей д е я т е л ь 
ности управляемого объекта . Исходя яз т о г о * что большая 
часть циркулирующей информации является условно-постоянной, 
наиболее рациональным решением информационной системы н е о б 
ходимо считать создание "банка" данных (информации). Такое 
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решение вопроса значительно улучшает возможности рациона
лизации и механизации в с е х процессов с о о р а , передачи и 
перераоотки информации. 

Комплексное решение в о п р о с о в , приводящее к коренному 
совершенствованию управления материально-техническим о б е 
спечением п р о и з в о д с т в а , реально ±>ыполнимо только на о с н о 
ве новейших достижений науки и техники, д и о д н а я роль в 
этом принадлежит*автоматизации процессов управленческого 
труда в сочетании с научной организацией и созданием п р о 
грессивных систем управления. 

таким о о р а з о м , резюмируя и з л о ж е н н о е , важнейшими у с л о 
виями и направлениями совершенствования управления с и с т е 
мой материально-техническим обеспечением производства н е -
ООХОАЙМО с ч и т а т ь : 1) регламентацию функций управления, 
создание прогрессивных систем выполнения функций управле 
ния и разраоотка технологии управления; 2 ; рационализацию 
информации ^ в том числе научную единую ее классификацию); 
3 ) комплексную механизацию и автоматизацию управления; 

нормализацию документации; 5) оптимизацию принимаемых 
решений на осноье применения экономико-математических м е 
т о д о в ; в) рациональную организацию процессов труда по у п 
равлению; V) создание нормативов для нормирования управлен
ческого труда ; 8-; совершенствование структуры аппарата у п 
равления. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АСУ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

Совершенствование) управления социалистическим обще
ством - важная социальная и политическая проблема, одно 
из основных направлений политики партии. 

Большое значение на современном этапе коммунистичес
кого строительства придается экономические методам у п р а в 
ления. Эффективность экономических методов управления во 
многом зависит от экономических прогнозов , от научной 
базы планирования, от качества используемой для плановых 
расчетов исходной информации. В связи с этим КПСС п о с т а в 
лена и решается задача создания общегосударственной а в т о 
матизированной системы обработки информации для у ч е т а , 
планирования и управления народным хозяйотвом страны. 

Выработка и реализация любого управленческого реше
ния представляют собой единый, более или менее длительный 
процесс - цикл управления,который может быть подразделен 
на ряд э т а п о в . На каждом из этих этапов происходит п р е о б 
разование экономической информации (поступление, анализ, 
обработка и т . д . ) . Для принятия правильных управленческих 
решений необходим анализ большого объема различной инфор
мации, которая связана с производством и потреблением п р о 
дукции, затратами, прибылью, рента-бельностью предприятий. 

От оперативной обработки и качбетва анализа информа
ции в значительной мере зависит рациональность прияима -
емых управленческих решений, эффективность управления в 
целом. Однако это возможно лишь в условиях автоматизации 
процессов управления. В последние года в нашей охране 
проводится большая работа по упорядочению информационного 
х о з я й с т в а , отрабатываются принципы ее с б о р а , передачи, о б 
работки, с оздается целая оистема научно-технической ин 
формации, охватывающая все звенья народного хозяйства . 



Одним из основных в о п р о с о в системы экономической ин
формации является установление основных принципов ее о р 
ганизации. По мнению академика В.С.Немчинова, такими прин
ципами являются: 

минимум исходных данных и первичной информации и мак
симум производной вторичной информации; 

экономичеокая информация должна обслуживать все виды 
хозяйственного руководства и удовлетворять все звенья у п 
равления народным х о з я й с т в о м ; 

система экономической информации должна быть направ
лена не только на получение данных о процессах и объектах , 
которые нельзя непосредственно наблюдать, но и таких дан
ных, которые не могут быть получены прямым путем наблюде
ния или р а с ч е т а ; 

Функции службы экономической информации не могут о г 
раничиваться только следящей системой , они должны с о з м е -
щаться с определенными функциями регулирования и управле
ния; 

служба экономической информации призвана обеспечить 
получение нужного объема сведений для моделирования э к о 
номических п р о ц е с с о в . 

На основе этих принципов с т р о и т с я система информа -
ционного обеспечения любого звена управления. На их о с н о 
ве базируется и поставленная в директивах ХХ1У съезда 
КПСС задача создания общегосударственной автоматизирован
ной системы управления народным хозяйством (ОГАС). 

Главным звеном ОГАС является автоматизированная с и с 
тема плановых расчетов (АСПР). АСПР - э т о автоматизиро -
ванная система комплексного народнохозяйственного плани
рования, спроектированная с учетом отраслевой и т е р р и т о 
риальной структуры экономики. 

Территориальными звеньями единой автоматизированной 
системы плановых расчетов является АСПР союзных республик 
Структура АСП? в союзных республиках различна. Так, АСПР 
Литовской ССР включает в себя подсистемы: имитационно-вы
числительную, прогнозирования, информационного о б е с п е ч е 
ния. 
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Наиболее сложной и трудоемкой представляется раоота 
по создании информационного обеспечения АСУ промышленных 
предприятий и объединений как низовых звеньев в системе 
народного х о з я й с т в а . В условиях разработки и внедрения 
АСУ, ломимо организационно-подготовительных мероприятий* 
должны быть выполнены работы по анализу потоков и объемов 
информации, а также по составлению алгоритмов управления. 
Важное значение приобретает рациональная организация п о 
токов информации. На основе анализа информационных п о т о 
ков разрабатывается алгоритм управления, в с о с т а в к о т о р о 
го входят : 

алгоритм получения информации, определяющий методы 
проектирования с р е д с т в сбора и передачи информации; 

алгоритм переработки информации, определяющий метода 
логического (группировка, сравнение) и арифметического 
(вычисление показателей) преобразования информации; 

алгоритм выдачи информации, определяющий методы полу
чения результатной информации ( составление^отчетов , фик
сацию данных на машинных носителях) и доведения ее до 
всех исполнителей. 

Опыт показывает, что без четких и тщательно продуман
ных алгоритмов управления, без комплексного подхода к этому 
вопросу на основе единого информационного фоьда, без к о н 
кретного анализа потоков и объе^оз экономической-информа
ции нельзя вести проектирования АСУ. К сожалению, во мно
гих случаях , как в стране в целом, так и ь Литовской ССР 
этоыу вопросу не уделялось должного ышмания, что привело 
к малоэффективным затратам с р е д с т в . 

Н Н О Л Й З опыта создания информационного обеспечения 
АСУ позволяет сделать следующие выводы; 

1о Одной из необходимых предпосылок внедрения АСУ я в 
ляется создание информационно-вычислительного центра (ИВЦ) 
Создание ИБЦ сопряжено с большими трудностями, связанными 
с обеспечением вычислительной техникой и высококвалифици
рованными кадрами. Если у ч е с т ь , что многие технические 
с о е д с т в а , в том числе устройства сбора и передачи инфор
мации, серийно не выпускаются, а некоторые выды устройств 



имеют низкие эксплуатационные возможности, то становится 
ясно , насколько трудно решать проблему укомплектования 
информационно-уппавленчеокой техникой в целях обеспечения 
функционировании системы. 

1. ,11ля нормального" функционирования АСУ необходимо 
создание централизованного информационного фонда, что тре 
бует разработки сметем кодирования с р е д с т в производства , 
предметов труда и других компонентов, пересмотра форм 
первичной документации, организации хранения информации 
на машинных носителях, 

3 . Опыт показывает, что внедрение АСУ дает значитель 
ный экономический эффект и за счет создания новой инфор
мационной системы, необходимой для правильного управления 
предприятиями. Экономический эффект возникает за счет 
двух факторов: 

а ) создания информации, которая может быть и с п о л ь з о 
вана для нормального осуществления производственного п р о 
цесса и не будет создавать препятствий лля использования 
Е Р У Г О Й необходимой информации; 

б ) создания дополнительной или новой информации, к о 
торая эффективна в той с т е п е н и , в К О Т О Р О Й ЭКОНОМИЯ труда 
ПРИ ее использовании больше затрат труда на ее п р о и з в о д -
е т в о . А из этого-вытекают два следующих фактора: экономи
ческая эффективность информации возрастает при повышении 
ее качества , т . е . т о го содержания информации, которое обг. 
спечивает увеличение потребительской стоимости продукции, 
улучшение ее технико-экономических характеристик и сниже
ние затрат на ее п р о и з в о д с т в о ; экономическая эффектив -
ность информации возрастает при уменьшении ее абсолютной 
или относительной с т о и м о с т и . 

4 . Для создания наиболее эффективного информацией -
ного обеспечения АСУ необходимо исходить из следующих тре 
бований: 

количество форм применяемых первичных документов и 
фиксируемых в них показателей должно быть минимальным; 

формы документов должны быть унифицированы; 
каждый исходный показатель должен фиксироваться толь 



ко один р а з ; 
информация должна быть единой и однозначной для ^сех 

звеньев системы; 
все плановые и учетные показатели должны быть в з а и 

мосвязаны между с о б о й ; 
коэффициент использования информации должен быть 

максимальным; 
потоки информации должны быть упорядочены и строго 

определены. 
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ РОСТОМ МАТЕРИАЛЬНОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЖТЕЛЕЙ СЕЛА 

Научное управление общественными процессами предпола
гает наличие оптимальной информации, т . е . необходимой и 
достаточной для решения поставленных задач. Только р а с п о 
лагая достоверной информацией! знанием конкретных п р о ц е с 
с о в низни можно обеспечить эффективность управления. Чтобы 
управлять ростом материального благосостояния и духовных 
потребностей жителей с е л а , чтобы направлять этот процесс в 



- 18 -
сторону всевозрастающей социальной однородности , следует 
располагать информацией, отражающей основные социальные 
различия в рамках о е л ь с к о г о населения, изучать социальную 
структуру сельских жителей. 

лзучение социальной структуры села в настоящее время 
идет главным образом по двум линиям: изучения классовых 
различий и путей их преодоления; изучения главных с о ц и 
ально-профессиональных групп , различий между ними и путей 
преодоления этих различий. Е то ;ке время ;,:ало е'дв и з у ч а е т 
ся существующая внутренняя дифференциация глазных с о ц и 
ально-профессиональных групп . Например, недостаточно и з у 
чена дифференциация так называемой группы "А1 1 -интеллиген
ции. Пока изучение группы "А м на селе ограничивается лишь 
выделением производственной и непроизводственной интелли
генции, уточнением их с о с т а в а и сопоставлением 2 основном 
грех подгрупп - специалистов с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , меди
цинских работников и учителей, внутренняя >;се структура 
этих подгрупп, социальные различия мекду ними и пути п р е 
одоления эт : 'х ' различий до сих пор изучались мате . 

Начиная с ±973 года мы занимаемся изучением социаль 
ной структуры специалистов с е л ь с к о г о хозяйства республики. 
Результаты первоначальных исследований позволяют сделать 
вызод, что специалисты с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , с о с т а в л я я , с 
одной стороны, компактную группу по сравнению с другими 
группами сельской интеллигенции, обладают в то же время 
довольно четко выраженной внутренней дифференцней, к о т о 
рую необходимо учитывать при управлении социальными п р о 
цессами на с е л е . 

На наш взгляд , основными группообразующими факторами 
внутренней дифференциации специалистов с е л ь с к о г о хозяйства 
выступают: I ) степень сложности труда и 2 ) принадлежность 
к одной из профессиональных групп. 

По степени сложности труда сельскохозяйственная ин
теллигенция подразделяется на три самостоятельные группы: 
а) руководителей х о з я й с т в ; б ) главных специалистов ; в ) р я 
довых специалистов . Некоторые исследователи выделяют в 
структуре сельскохозяйственной интеллигенции два отряда: 
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О руководящих работников колхозов к совхозов к 2) сл-г-
цналкстов - технологов сельскохозяйственного производства, 
подразделяя последних на специалистов зысшего звена ( г л а в 
ные специалисты) и специалистов хозяйственных подразде 
лений ( 3 ) . 

По профессиональному содержанию труда с е л ь с к о х о з я й 
ственная интеллигенция подразделяется на пять групп: на 
а) агрономов, б ) зоотехников , Б ) ветеринарных работников, 
г ) инженерно-технических работников, д) экономистов, б у х 
галтеров . 

Как характеризуются эти группы на основе изученных 
нами статистических и социологических материалов? Указан
ные въкие внутреннее группы специалистов с е л ь с к о г о х о з я й 
ства различаются по уровню квалификации я по опыту работы. 
Квалификационные разлкчня, выступая в качестве одного из 
основных -рктериез деления на социальные группы ( 4 , 137 Д , 

могут быть частично определены по уровню образования. А 
уровень образования руководителей х о з я й с т в , главных сде^-
циалистоь рядовых специалистов различен ( с м . таблицу ДгХ-

Таблица .1 
вровень образования руководящих работников я,-.<?Ееда>-
алпетев с о в х о з о в и колхозов .ресяублзш ^ -I таддаш 
1971 года (в %) 

" Р ° в е н ь Совхозы Колхозы 
о б р а з о -
вьния ^ у к о в о - Главные Специа- Всего Р у к о в о - и н е - Всего 

дители с п е ц . листы дител^ циаяясты 

С з а к о н 
ченным 
ВЫСШИЙ 6 0 , 0 5 4 , 3 9 ,1 19 ,1 2 0 , 0 1 2 , 2 1 3 , 0 
о б р а з о 
ван . 
ьо с р е д 
ним с п е - 3 6 , 5 3 2 , 0 4 2 , 8 4 0 , 7 5 9 , 8 4 5 , а 4 7 , 0 
циальным 
образован. 
практики 3 ,5 1 3 , 7 4 8 , 1 4 0 , 2 2 0 , 2 4 2 , 0 4 0 , 0 
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Уровень 
о б р а з о 
вания 

А г р о 
номы 

З о о т е х 
ники 

Ьетерг.к. 
р а о б т . 

1/1НлСен. 
м е х а -
п VIК И 

Эконошсты 

Совхозы 
ВЫСШИМ 

ооразов . 36 ,0 3 3 , 2 2 , ? 4 1 , 4 
Со с р е д 
ним с п е 
циальным 
о о р а з о в . 

57 ,3 "5ь,9 8 2 , 6 3 0 , 8 4У,3 

Практики. 6 ,7 1 5 , 9 1 0 , 1 Ьо , 5 18 ,5 

Колхозы -
С ВЫСИП'Ы 
о о р а з о в . 3 5 , 5 ±У, 5 9 ,5 ь , 9 
Со. с р е д 
нем с п е 
циальным 
о о р а з о в . 
Практики 

6 3 , 4 

1,1 12 ,4 

1:8,2 

22 ,3 

3 5 , и 

5 6 , ; 

6 1 , ' 

сред!,' в с е х профессиональных групп найуолве высокий 
уровень образования ймеш агрономы, зоотехники ш экономи
сты. Ъ зтпх группах больше лсего специалистов с высшим 

Если удельны;1, вес специалистов с о средним специаль
ным образованием зо в с е х группах довольно близок, то очень 
большие колебания имеются внутри групп специалистов с 
высшим образованием и специалистов - практиков: от н е с к о л ь 
ких процентов до почти половины группы в совхозах и с 
1/5 до 2 /5 Е колхозах ( подсчитать в се три группы в к о л 
хозах по официальной статистике затруднено , так как с а м о 
стоятельно не выделяются главные специалисты) . Не менее 
различен уровень образования к профессиональных групп 
специалистов с е л ь с к о г о хозяйства ( см .таблицу 2 ) . 

'Габлица 2 
Уровень образования профессиональных групп специа 

листов с е л ь с к о г о хозяйства с о в х о з о в и колхозов р е с п у б 
лики на 1969 г . (,в %) ( ом . 1 § с - 2 4 - 2 5 ) . 



образованием и меньше всего специалистов - практиков. Са 
мые низкие показатели по образованию пока у инженерно-тех
нических работников , среди которых около 6 0 % составляют 
люди без специального образования, весьма низок и уровень 
Образовании ветеринарных работников, среди которых не так 
уж много практиков, но ^ то лее время мало специалистов с 
высшим образованием. 

Указанные группы различаются и по демографическим п о 
казателям, например, по соотношению мужчин и женщин. С р е 
ди руководителем хозяйств женщины - редкое явление. Среди 
главных специалистов по предварительным данным т $1 %ч 

среди специалистов - 49 § . Впрочем, УТИ данные в дальней
шем могут быть уточнены, поскольку исследование полностью 
еще не завершено. Разный удельный вес ленцин наблюдается 
и по профессиональным группам. Среди агрономов шйнщп 44 %* 
зоотехников - 5 ? %, экономистов и бехгалтеров - 72 %% а 
среди инженерно-технических работников их во^се нет . 

Значительные различия наблюдаются и в характеристике 
общественно^ деятельности специалистов сельского хозяйства . 
-Уровень политической зрелости , проявляющийся через партий
ную принадлежность, у представителен упомянутых групп р а з 
личен ( с м . таблицу Ъ), 

Таблица 3 
партийная принадлежность руководящих работников 

м специалистов совхозов и колхозов (.в %) 

'.'.олшюсть Из них члены 
и кандидаты 
в члены КПСС 

профессия 
шз них цленн 
и кандидаты" 
в члены КЩЛ; 

'руководи
тели х о -

заиств 
Главные 
специалис
ты 
Опециалис-

100 ,0 Агрономы 54 ,1 

Ьооветеринар-
; ! 8 , 0 ные работники 3 7 , 7 

3 6 , 0 Инженеры-меха- 4 2 , 9 
ники 
экономисты 
Бухгалтеры 4 8 , 0 
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Партийная принадлежность, как правило, влияет на 
участие в общественной жизни, г о т о в н о с т ь выполнять обще
ственную работу и отношение к этой р а о о т е . Уто п о д т в е р 
ждается полученными нами материалами социологических и с с л е 
дований ( среди указанных выше должностных и профессио 
нальных групп сельскохозяйственной интеллигенции. В с о о т 
ветствии с партийной принадлежностью и участием в обще -
ственной работе на первое место выдвигаются руководители 
хозяйств и аграномы ( с м . таблицу **>). 

Таблица 4 

Участие в общественной работе руководящих р а б о т 
ников и специалистов с о в х о з о в и колхозов (в %) 

Участвуют выполняют Участвуют Ььшолня-
Должность в - о б щ е с т - ее профессия в общест - ют ее 

венной р а - охотно венной р а - охотно 
боте б о т е 

Руководи
тели х о - 100,1) 58 ,3 
ЗЯЙСТБ 

Главные 
с пециалис- 8 8 , 0 28 ,1 
ты 
Специалис- 8 0 , 0 25 ,3 
ты 

Агрономы 9 3 , 5 2 4 , 6 

Зооветеринар 
ные работники 8 3 , . х 7 , и 

Инженеры-ме- 1-6,0 ш ,6 
ханики 
экономисты, 
бухгалтеры 8 8 , 0 4 8 , 0 

эти различия наблюдаются и по отдельным видам и н о р 
мам общественной деятельности . Так, в среднем ЗС % с п е ц и 
алистов с е л ь с к о г о хозяйства работают пропагандистами; ь 
том числе пропагандистами работают 58 % руководителей х о 
з я й с т в , 46 % главных специалистов и 23 % специалистов . 
Больше в с е г о пропагандистов среди агрономов - их 52 %. 
Среди зооветеринарных работников пропагандистами являются 
38 инженеров - механиков - 43 %, экономистов и б у х г а л 
теров - 32 %. 
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г- результате выяснения довольно значительных соци -
ольных различий между указанными группами с е л ь с к о х о з я й с 
твенной интеллигенции и внутри них, закономерно обращать 
о собое внимание на следующие вопросы, имеющие важное з н а 
чение для научного управления процессами общественного 
развития: 

1 ) насколько эти различия вызваны профессиональными 
и насколько социальными факторами, существующими как в 
той с р е д е , в кохорой действует в настоящее время специ
алист , так и в учебных заведениях, в которых происходило 
формирование будущих специалистов сельского хозяйства ; 

2 ) как эти различия влияют на формирование матери
альных, социальных и духовных потребностей с е л ь с к о х о з я й 
ственной интеллигенции, ибо объективные факторы, социаль
ное положение людей Б значительной мерс определяет п о т р е б 
ности людей ( 2 л 3 6 - 3 7 ) . 

Если существующие различия разных групп с е л ь с к о х о з я й 
ственной интеллигенции влияют на формирование их матери
альных, духовных и социальных потребностей , то необходимо 
более подробно изучить ,в чем заключаются ати различия. 
Необходимо более глубоко И детализирование 'изучать так 
же другие группы сельской интеллигенции и другие социаль
но-профессиональные группы лсителей села , ьеа проведения 
такой работы, оез полученной на этой основе социальной 
информации управление ростом материального благосостояния 
и духовных потребностей жителей села не оудет осуществима 
на научной о с н о в е . Без такой информации будет 8 а Ф р у д а е н а 
и работа органов управления по организаций преодоления 
различий социального характера среди жителей зела в целом, 

ЩЩШШ ; _ _ 
1 в В опиата А. Раг^а1с11йапаз огеап1йас1 ба1йш±всГЪйй» 

Й 1 д а , " Ы е в т а " , 1971 . ^ 
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2 . Левин Б.,М. Социально-экономические п о т р е б н о с т и : з а к о н о 
мерности формирования и развития. Ы«, " ^ ы с л ь " , 1974 . 

3 . Сорокин В.А # Нормирование сельскохозяйственной интел 
лигенции в СССР и ее роль в развитии производства . 
Свердловск, 1970 . 
Проблемы изменения социальной структуры с о в е т с к о г о о б 
щества. Ы., "/лысль", 1 9 6 8 . 

э.Э.дУурниекс, 
кандидат философских наук, старший 
научный сотрудник института истории 
партии при ЦК КП Латвии 

НЕКОТОРЫЕ Ш1Р0СЫ НАУЧНОГО УПРАВЛЕНИЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗВИТИЕМ СЕЛА 

Развитие с о в е т с к о г о оощества на современном этапе 
приобретает все более управляемый характер . Субъективная 
деятельность людей все полнее приводится в с о о т в е т с т в и е с 
объективными закономерностями функционирования и развития 
оощества. Еполне понятным Е Э Т И Х условиях является то о г 
ромное внимание, которое КПСС уделяет вопросам совершен
ствования научного руководства и управления социалистиче
ским обществом. Ь связи с этим л.И.Брежнев отметил: "Течь 
/ .дет, по существу , о тог..., как нам лучше организовать д е 
ятельность общестьа по ускорению экономического я с о ц и 
ального развития, обеспечить наиболее полное использова 
ние имеющихся возможностей, еще теснее объединить сотни 
тысяч коллективов т десктк: ' миллионов трудящихся вокруг 
главных целей партийной политики" ( 1 , 6 5 ) . 

Среди многих проолем дальнейшего совершенствования 
научного ./правления социалистическим оощоствог.;, которые 
.ддут своей дальнейшей теоретической и практической разра 
ботки, за>;шое место принадлежит управлению социальным р а з 
витием с е л а . 

Село яоооще и процессы, характеризующие его развитие , 
выступают ь качестве о с с о о г о ооъекта научного управления. 



, • 1 0 оиънонпется следующими ^акторами, ъо-первых, это о б у 
словлено тем, что село представляет собою особую динамич
ную социальную систему , являющуюся подсистемой общества, 
ш имеющую специфические качественные характеристики ( с о 
циальная структура , характер труда , расселение , культур
но-бытовые черты, формы общения и т . д . ; , отличающие его 
от других подсистем общества. Во-вторых, с е л у , как ооооой 
подсистеме общества, присущи с в о и , имманентно ему приоу-
щие' закономерности развития ^например, миграция сельского 
населения; , й - т р о т ь и х , село является особым объектом у п 
равления и в силу т о г о , что протекание экономически*, с о 
циально-политических и духовных процессов здесь имзет свою 
специфику. 

Субъектом управления социалистическим оиществом в 
целом и отдельными е г о подсистемами," в том числе и . селом, 
является система государственных и негосударственных о р 
ганизаций л учреждении, руководимых коммунистической п а р 
тиен. Партия являете я главным субъектом научного руковод 
ства и управления обществом. 

геализация научного руководства и управления общес 
твом в целом пли отдельными его сферами и подсистемами 
осуществляется партией, в первую очередь , путем выработки 
и осуществления научно обоснованной политики» "политика -
ведущая, определяющая сторона социального руководства" 
^3 , 1 4 8 ; . ^на отражает самые существенные разновидности 
социальных отношений ^классовых, национальных)» "оказыва
ет активное воздействие на их развитие* 

Социальное развитие села предопределяется социальной 
политикой партии и Советского г о с у д а р с т в а , ьыполяение з а 
дач социальной политики партии осуществляется путем р а з 
работки и принятия конкретных планов экономического или 
социально-экономического развития общества* Частным с л у 
чаем реализации социальной политики партии -является управ 
ление социальным развитием с е л а . Главной задачей управле
ния социальным развитием села в современных условиях , как 
нам представляется , является обеспечение оптимального с о 
ответствия реального социального развития села требовани-
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ям законе»* е г о развития яа данном историческом э т а п е . 
Ь условиях зрелого социализма такими требованиями 

являются: во -первых, обеспечение развития села в с о о т в е т 
ствии с потреоностями научно -технического п р о г р е с с а , п е 
ревода сельскохозяйственного производства на промышленную 
основу ; ±>о-вторых, целенаправленное использование возмож
н о с т е й , создаваемых ростом материального олагосостояния 
жителей б е л а , для их развития духовных потребностей ; 
в - т р е т ь и х , ва основе использования возможностей, с о з д а 
ваемых индустриализацией сельхоэпроизводства и ростом 
олагосостояния , обеспечение в с е с т о р о н н е г о развития лич
ности с е л ь с к о г о лителя. Уровень социального развития села 
в конечном счете отражает, с одной стороны, достигнутый 
общество*! уровень социально-экономического равенства , и, 
с другой стороны, степень преодоления существенных разли
чий между городом и деревней . 

'6 зависимости от уровня развития оощества, степени 
зрелости социализма , от уровня познания законов социаль
ного развития,•умения управлять социальными процеосами 
управление социальным развитием села осуществляется р а з 
личными методами, по ^ооме связей иезду субъектом и о б ъ 
ектов управления :.;ето^ы управления социальным развитием 
села мо^но подразделить на прямые и косвенные, а по сфере 
и характеру регулирования - на экономические, организа 
ционные, правовые, идеологические ( 4 , 1 2 3 , 1 2 ч ; . Дальней
шее совершенствование научного управления социальным р а з 
витием села треоует умелого использования и сочетания с а 
мых различных методов управления, ибо только их комплекс
ное применение молет принести у с п е х . 

б основе в сех этих методов л^кит политика партии, 
партия, осуществляя руководство оощественным развитием, 
не ограничивается только разработкой политики, но и о о е -
спечивает ее реализацию, з т о д о с т и г а е т с я путем подбора, 
расстановки и воспитания руководящих кадров , организации 
контроля за исполнением партийных директив , привлечения 
трудящихся ыасс к активному участию в социалистическом 
с т р о и т е л ь с т в е , определения форм и методов работы, наиболее 



отвечающих требованиям данного исторического этапа р а з 
вития. 

Партийное руководство социальным развитием села в 
условиях зрелого социализма имеет ряд специфических черт . 
Наиболее существенными из них являются: дальнейшее повы
шение научной обоснованности руководства и управления с о 
циальным развитием; комплексность в подходе к решению з а 
дач социального развития; повышение эффективности управ
ления социальными процессами; расширение социалистической 
демократии, привлечение к уедаалвнию все новых слоев т р у 
дящихся.. 

Рассмотшм эти особенности более подробно . 
Научной основой управления социалистическим обществом 

является теория марксизма-ленинизма, раскрывающая объектив
нее закономерности развития обществом на пути Построения 
коммунизма. Б современных условиях, когда происходит р а с 
ширение масштабов и усложнение задач коммунистического 
с троительства , роль теории марксизма-ленинизма объективно 
в о з р а с т а е т , ибо только она показывает путь движения в п е 
ред , предостерегает от возможных ошибок. "Подобно тому, -
говорил Л.И.Брежнев, - как в промышленности и сельском х о 
зяйстве мы не можем теперь делать буквально ни шагу вперед 
без помощи новейших достижений науки, так и в нашей обще
ственной :чизни развитие науки - необходимая база .для при
нятия решение для повседневной практики" ( 2 , 5 8 ) , 

Известно, что в условиях зрелого социализма., о б е с п е 
чивается комплексность, гармоничность научно-технического , 
экономического и социального развития, В целях совершен
ствования управления всейи процессами развития общества 
на разных уровнях его организации все большее распростра 
нение получает комплексное экономическое и социальное пла
нирование. Ко особенностью современного этапа управления 
обществом является не только комплексность .в подходе к р е 
шению всех аспектов развития обществом в целом, но и ком
плексность в подходе к каждой из сфер, каждой подсистеме 
общества .Б отдельности. В комплексе теперь решаются и 
все многообразные задачи социального развития села ( с о -
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ьершенствование социально-профессиональной структуры, по 
вышение социальной активности и т . д . ) . 

Современный этап управления социальным развитием се 
ла характеризуется значительным повышением е г о эффектив
ности . Это обеспечивается целым оялом объективных факто 
р о в . Б первую очередь дальнейшим повышением уровня п р о 
фессиональной и политической подготовки кадров сельского 
хозяйства , кадров управления. Отметим, что уче в 1970 го 
ду "в колхозах и совхозах Латвийской ССР 78 % председа 
телей колхозов и 98 % директоров с о в х о з о в , 98 % агрономо 
колхозов и °>3 ^ главных специалистов с о в х о з о в имели выс 
шее и среднее специальное образование . Повышению уровня 
управления социальным развитием села с п о с о б с т в у е т также 
применение современных методов управления, таких как и с 
пользование вычислительной техники, получение дополнител 
ной социальной ИНФОРМАЦИИ И Т . Д . действенность управ
ления возрастает и в результате дальнейшего развития с о 
циалистической демократии, все более широкого участия 
трудящихся в процессах управления социальным развитием. 

В условиях развитого социализма происходит усложне
ние задач научного управления социальными процессами и в 
то же время создаются новые благоприятные условия лля 
дальнейшего совершенствования научного управления обще
ством и в том числе социальным развитием с е л а . 
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Т . д . Немце в а , 
аспирантка кафедры экономической кибернетики 
Латвийского государственного университета 
им. П.Стучки 

Шкмш Й вмшш 'ЭКОНОМИЧЕСКИХ систем 
а ИНФОРМАЦИЯ 

Вопросам дальнейшего совершенствования планирования 
и управления народным хозяйством было уделено большое вни
мание на ХНУ и ХХУ съездах КПСС XXI? съезд партии о т м е 
тил , что в условиях социалистического хозяйства одним из 
важнейших направлений повышения эффективности общественно
г о производства становится совершенствование организаци
онных структур органов управления и методов планирования, 
внедрение экономико-математических методов планирования и 
анализа, создание автоматизированных систем управления на 
предприятиях, в промышленных и производственных объедине
ниях, республиках, отраслях, в дальнейшем - создание обще
государственной автоматизированной системы сбора и о б р а 
ботки информации ( I , 1 6 6 - 1 7 5 , 2 9 5 - 3 0 1 ) . 

Необходимость совершенствования планирования дикту 
е т с я , во -первых, новыми потребностями общественного р а з 
вития, выдвигающими новые задачи перед народным хозяйством, 
в о - в т о р ы х , объективными условиями развития нашей экономи
ки, вступившей в эпоху научно-технической революции. На
учно-техническая революция оказывает влияние не только на 
объекты управления - технические средства и т е х н о л о г и ч е с 
кие процессы, но под ее влиянием происходят кардинальные 
изменения и в методах управления обществнньш производством. 
Таким образом мы убеждаемся, что задачи общественного р а з 
вития приобретают в настоящее время все более комплексный • 
характер , затрагивая разные аспекты, разные направления 
общей работы по совершенствованию управления, которые т е с 
но связаны меаду с о б о й , дополняют и обеспечивают друг д р у 
г а . Н е о б х о д ч » ^ ^ т а к о г о 'подхода йбд^рщ&тм учением 
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К.Маркса о взаимосвязях между базисом и надстройкой (2 ' ) . На 
современном этапе развития общественного производства и 
управления нельзя решать экономические вопросы в отрыве 
от социальных и политических. 

Б данной небольшой работе предпринята попытка р а с с м о 
треть и систематизировать представления и процедуры ин
формационных аспектов управления экономикой и их т е х н и ч е с 
кого обеспечения^ организационно оформленных в виде а в т о 
матизированных систем управления (АСУ) . 

С момента начала разработок по созданию АСУ долгое 
время господствовало представление, что это вычислительная 
система и частично система по обработке данных. Но такое 
рассмотрение АСУ, которые создаются для экономических о б ъ 
ектов ( будь то предприятие, объединение, о т р а с л ь , р е с п у б 
лика или народное хозяйство в целом) , которые обладают 
большим числом функий, является односторонним. АСУ должны 
быть многофункциональными, поскольку специфика функций 
управления определяет особенности системы обработки дан
ных (3$ 

Поэтому остановимся па основных функциях, которые 
должна выполнять АСУ с точки зрения технологических о п е 
рации, управления ( 4 ) . АСУ должна. 1) работать как вычисли
тельная с и с т е м а ; - 2 ) как интегрированная обработка данных; 
3 ) обеспечивать непрерывное слежение за информацией, н е о б 
ходимой для планирования и управления, быстрое ее продви
жение и обработку ; 4 ) обеспечивать непрерывное накопление, 
хранение, систематизацию, обновление и поиск в е с : н е о б х о 
димое информации об объекте управления, а также накопление 
и хранение информации о новых методах и средствах райоть:, 
о новых явлениях в народном хозяйстве в мировой й о т е ч е 
ственной науке и технике с целью обеспечения п р о г р е с с и з 
ноет и планирования и управления и организационных форм 
осуществления тех пли иных мероприятий; 5) обеспечивать 
оптимальные плановые расчеты и пересчеты по :,:ере изменения 
целей, условий и критериев оптимальности функционирования 
управляемого о б ъ е к т а , перестройку свое ; ! информационной 
структуры как в отношении содержания информации, так п в 
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отношении перераспределениями их потоков между решающими 
звеньями. 

Рассмотрение АСУ как многфункциональной системы о с 
новано на практической работе в области отраслевых к в е 
домственных АСУ, которая позволила определенным образом 
систематизировать этапы их разработки. 

Согласно совеременным научным представлениям для с о ^ 
вершенствования планирования и управления народнохозяй
ственным объектом необходимо иметь ясное представление о 
целях и функциях данного объекта , материальных и информа
ционных потоках в нем, которые можно получить на основе 
определенного анализа объекта управления. Первым этапом 
разработки АСУ является системный анализ общей цели и 
функций исследуемого народнохозяйственного о б ъ е к т у кри
т е р и е в , обеспечивающих выбор оптимального пути общей ц е 
ли ( 5 , 6 ) , построение и анализ "дерева целей" . Вторым 
этапом является диагноз , т . е . выявление в с е г о комплекса 
актуальных проблем, диспропорций и их причин. Третьим 
этапом является моделирование процессов управления и п р о 
граммирование алгоритмов решения задач управления. Бее 
эти три этапа проектирования АСУ тесно взаимосвязаны. 

Основными моментами диагностического анализа явля
ются: выявление проблем, индентйфикацйя описания проблем, 
построение "дерева проблем*> выявление первоочередных 
проблем, установление причин возникновения проблем, отбор 
методов и средств решений первоочередных проблем. Объек
тами диагностического анализа нвляютоя система функции, 
организационная схема йх реализации и информационная с и 
стема управления» 

Целью исследования является установление степени с о 
ответствия информационных потоков , оцениваемых по таким 
важнейшим их параметрам нак адресность ( от кого - к о м у 7 ) , 
своевременность ( к о г д а ? ) , полнота ( с к о л ь к о ? ) и "др. . '"фун
кциям и организационной схеме их реализации. 

Установление соответствия"между функциями и органи
зационной схемой их реализации возможно осуществить п у 
тем описания структуры функций и организационной с т р у к т у -
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ры объекта и ортогонального наложения этих двух с т р у к т у р . 
Б результате мы получаем матрицу фукций и схем данного 
объекта . Б этоп матрице по вертикали будут перечисляться 
элементарные функции, а по горизонтали - подразделения 
организационной структуры о б ъ е к т а . 

используя такую матрицу, можно все задачи, возника
ющие в данном о б ъ е к т е , классифицировать на задачи анали
за и задачи синтеза ( ^ ) . Б качестве примера задачи анали
за можно указать на исследование потоков экономической ин
формации, а задачи синтеза - проектирование системы о б р а 
ботки данных для реализации определенной пункции экономи
ческого управления. Анализ и синтез экономических систем 
нельзя рассматривать изолированно, они взаимно переплета
ются и дополняют друг д р у г а . 

Среди множества задач анализа экономических систем , 
следует несколько подробнее остановиться на уровнях д и 
агностического анализа информационных с и с т е м , поскольку 
материалы информационных диагностических обследований п о 
казали, что большинство проблем управления и причин д и с 
пропорции в функционировании народнохозяйственных о б ъ е к 
тов относятся к рас стройству информационных систем у п р а в 
ления. Выделяю следующие уровни информационного д и а г н о 
стического обследования: I ) синтактический. На данном 
уровне информационного обследования устанавливается общий 
объем информации, циркулирующей в данном народнохозяйст 
венном о б ъ е к т е ; с) семантический. На этом уровне п р о и с х о 
дит осмысление информации, устанавливается , что она харак
теризует в данном о б ъ е к т е , информационное обследование 
данного уровня позволяет построить тезаурус системы; 
3) прагматический. На этом уровне устанавливается п о л е з 
ность информации с точки зрения принятия решения в с и с т е 
ме управления, т . о . устанавливается наличие в пей смысла 
для людей, коллективов , решающих различные задачи. 

ЙЗ вышесказанного шжшо сделать вывод, что диагности 
ческий анализ информационной системы невозможно осущос -
твить без рассмотрения о б ъ е к т а , исследователя и конкрет 
ное задачи исследования в их е д и н с т в е . При таком подходе 
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информация, \{х\>\гу,\\\\лг:-У:\[нп н объекте , является неотъемле
мый компонентом системы. С Т'дгки зрения матриц функции и 
ор1чижз^п.м| ,ПП!.»л 8зшм> используемых при процедурах анали
за и синтеза Систем, информация является одним из племен-
той ор1 шшзазргшнш схем, л 011а отражает реальную связь 
элементов объектов в их действии, информационные потоки 
!> 1Г«РОД11 !)'::' ' 'ЗП1 ;

! ';ТВРННОЫ объекте являются обеспечивающими 
чодспст ' мами. ' не дополняют материальные потоки до полной 
' ) X б М ы ^У и к Ц И О •: 111 / •.) ва НИИ о бъс кт а . 
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В.ь .Недобитюк, 
аспирант кафедры научного коммунизма Латвийского 
государственного университета им. П.Стучки 

НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 
II СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КПСС 

в документах ХХУ съезда КПСС подчеркивается диалек
тическая взаимосвязь меаду политикой партии и научным у п 
равлением всеми общественными сферами. Политика партии 
представляет собою такое общественное явле!сие, которое н а 
правляет научно-управленческие процессы, определяет с н о в -
ные пути улучшения методов и форм управления. А Х У съезд 
КПСС, продолжая политическую линию XXIУ с ъ е з д а , развил 
далее и конкретизировал свою политику в области широкого 
внедрения подлинно научных методов управления экономикой, 
1:сем обществом. л.! ! .Брежнев подчеркнул на Х Х У с ъ е з д е , что 
"дальнейшее совершенствование управления" является реша
ющим звеном в осуществлении политики партии ( с м . 6 , 7 1 ) . 

ХХУ съезд КПСС уделил большое внимание проблемам с о 
циальной политики партии п научного управления развитием 
социально-классовой структуры, всех социальных процессов 
на современном э т а п е . к.п.Брежнев отметил па ХХУ с ъ е з д е , 
что успешное осуществление выдвинутой партией широко! с о 
циальной программы "будет с п о с о б с т в о в а т ь повышению [ р у л е 
вой активности рабочих, колхозников и интеллигенции, п о 
служит новым стимулом лучшей работы каждого" ( 6 , 5 1 ) . 

Социальная политик:, партии, ее социальная программа, 
широкое внедрение во все общественные системы методов 
научного управления - э т о поистине мощный стимул продви
жения Советского общества вперед , надо шы11 компас, о п р е 
деляющий основные пути развития страны. Ьсе э т о 
наглядно свидетельствует о возрастающем авторитете КПСС, 
о расширяющихся масштабах парти^по-полмтичйского руковод 
ства обществом. По мере продвижения нашего общества к ком
мунистическая социальна/, однородности руководящая роль 
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КПСС, ее политики неуклонно в о з р а с т а е т . Зто - важнейшая 
закономерность общественно-исторического развития, к о т о 
рая обусловлена ростом масштабов и сложностью задач ком
мунистического с т р о и т е л ь с т в а , повышением требовании к 

нучному руководству обществом, возрастанием политической 
зрелости и творческой активности М е с с . 

В настоящее время, когда советское общество вступило 
в качественно новый этап - этап развитого социализма - и 

непосредственно приблизилось к решению задач построения 
б е с к л а с с о в о г о коммунистического общества, когда диалекти
ческая взаимозависимость и многогранность протекающих с о 
циальных процессов и явлений значительно усложнились, о с о 

бенно актуальной становится проблема дальнейшее! у г л у б л е н 

ной научной разработки теоретических проблем политики п а р 
тии с учетом обьктивнше тенденции общественного развития. 
Л.И.Брежнев подчеркнул на ХХУ съезде КПСС, что в совре -
менных условиях развития страны потребность в дальнейшей 
творческой разработке теории не уменьшается, а , наоборот , 
в о з р а с т а е т , "Представляется существенно важным углублен
ное исследование вопросов , относящихся к тенденциям р а з -
нития нашего о б щ е с т в а . . . Сюда о т н о с я т с я , например, х а р а к 
тер и содержание труда в условиях зрелого социализма, 
изменения социально 1 ': структуры" ( б , 8 9 ) . 

Социальная структура - ^ з т о совокупность относительно 
устойчивых социальных общностей людей, определенный п о 

рядком их взаимосвязи и взаимодействия ( с м . 7 , 1 1 ) . Р а з 
витие социальной структуры - объективный, научно управля
емый процесс . Его политически направляет, оказывает на н е 

го существенное воздействие марксистско-ленинская партия 
путем разработки и осуществления социальной политики. С о 

циальная политика КПСС в условиях перехода от социализгла 
к коммунизму предполагает всестороннюю деятельность п а р 

тийных и государственных органов по приведению социальное 
структуры общества в с оответствие с требованиями объектив 
ных законов ее р а з в и т и я , по максимальному сокращению э л е 
ментов с т и х и й н о с т и . Социальная политика партии охватывает 

::прокип комплекс ело иепшнх диалектически взаимосвязанных 



процессов и ••• 1 !)•):•::.-.и.,.;. Партия развила и углубила научноь 
мигнуйе "социальная политика", определила ее. основные на 
правления, лXIУ съезд КПСС определил следующие основные 
направления социальной политики в условиях развитого с о 
циализма :"Ь области социальной политики линия щртий -
о т о линия и а да л ь и е й ш е е укрепление едино т ва с о ь е г о к <.) г о 
общества, дальнейшее сближение классов и социальных групп 
всех наци!! и народностей, из которых с о с т о и т с о в е т с к о е 
общество , это линия на последовательна развитие социали
стической демократии, на привлечение все оолее широких 
масс к решению общественных и государственных з т о , 
далее , линия на повышение коымунистическоп сознательности 
всех трудящихся, всемерное развитие науки и культуры, на 
духовный расцвет с о в е т с к о г о человека , закрепление топ м о 
рально-политической обстановки в с т р а н е , в которой людям 
легко дышится, хорошо р а б о т а е т с я , спокойно ..:пьотси"( >, >П 

как видно из э т о г о определения, социальная пол/.тика 
охватывает все едеры отношений ыежду социальными группами 
ме-:ду общественными классами и личностью, весь спектр 
проблем, связанных с развитием человека, е го ф и з и ч е с к и и 
духовных сил, способное гей, с условиями е г о труда и быта, 
его взаимоотношении с обществом, коллекливами и д р у г т ш 
людьми. 

Говори о социальной политике как особой виде деятель 
кости партии и области совершенствовании социальной струк
туры общества, следует иметь и виду, что термин " с о ц и а л ь 
ный в употребляется в широко*.: и узком окисле . Причем ряд 
наших ученых-обществоведов отвечают три и е н - иных значения 
термина "социальны^ 1 1 . Очень часто термин "сициалыпЛ-" 
употребляется как обобщающее выражение всех оовдествоиних 
отношении, т . е . грактуется в гочном переводе о т о г о с л о в а , 
по С^лее распространено использование термина "иицшльнш 
В специальной и узком значении, г, специальном значении 
теркин "социальный 1 1 употребляется I; т о м с л у ч а е , иигда о. -
циалыше отношения рассиатч-.п^аотсн как отношения ыодду 
группами, входящими в опред^л-л-аую историческую о ь з д о с т ь 
и ^ Д . плвич, народность , лаццн и т . д . ) . I у*кок . :• ыс :.е *н\ 
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понижается как отношение к л а с с о в , причем "вполне понятно, 
что классовые градации включают в себя и социальные г р у п 
пы, стоящие вне классов и смешанных по с о с т а в у , промежу
точные и т . д . социальные группы и деление классов на с о 
циальные слои" ( 1 4 , 3 ) . 

Большинство советских ученых считают, что когда речь 
идет о социальной с т р у к т у р е , социальных отношениях,лучше 
в с е г о употреблять термин " социальный" во втором и т р е т ь 
ем его понятии. Однако при анализе проблемных вопросов 
социальной политики партии термин "социальный" и с п о л ь з у 
е т с я лишь применительно к области социально-классовых о т 
ношений.. 

В советской социологической литературе у с т о я л о с ь мне
ние , что сущность социальной политики партии, ее о с н о в 
ных направлений связаны в основном с ликвидацией имеющих
ся в нашем обществе ( в зависимости от места в системе о б 
щественного производства) четырех видов различий: к л а с с о 
вых, внутриклассовых, различий между городом и деревней, 
между работниками преимущественно умственного и физичес 
кого труда . 

Нам представляется , что э тот перечень является непол
ным, так как не учитывается вся совокупность социальных 
различий: выпадают социально-демографические (различия 
между поколениями, мужчинами и женщинами и т . п . ) . и с о ц и -
ально-атнические (различия 7между народностями, нациями и 
т . д . ) , Естественно , что социально-классовый с о с т а в я в 
ляется главным, доминирующим по сравнению с с о ц и а л ь н о - д е 
мографическим и социально-этническим, однако и последние 
имеют свою относительную самостоятельность , и партия на 
в с е х этапах своей социальной политики постоянно учитывает 
интересы наций и народностей, молодежи, женщин, пенспоне-

ь 
ров и т . д . Об этом вновь убедительно свидетельствуют ма
териалы АХУ съезда КПСС Следует о говориться , что в своей 
социальной политике партия рассматривает проблемы преодо 
ления всех этих социальных различий не в отдельности , не 
Б обрыве их друг от друга , а в диалектическом взаимодей
ствии и взаимосвязи. 
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Значение социальной политики партии возрастает из 
года в г о д . Однако основные проблемы социальной политики 
изучены еще недостаточно . I этом направлении предпринима
ются пока первые шаги. Так» в работах Г.А.Дмитриева 
(10 и I I ) предпринимается попытка дать определение сущ
ности и основных направлений социальной политики. Автор, 
раскрывая содержание социальной политики КПСС, с ч и т а е т , 
что это политика ликвидации эксплуататорских к л а с с о в , 
устранение классовых и межнациональных противоположностей 
стирания существующих социально-экономических и культур 
но-бытовых различий между группами трудящихся, э т о в к о 
нечном счете политика построения б е с к л а с с о в о г о социально 
однородного коммунистического общества ( с м . 1 е , 3 - 4 ) . Он 
правомерно относит к области социальной политики КПСС и 
проблемы максимального удовлетворения таких важнейших п о 
требностей советских людей, как потребность в т р у д е , при
обретении профессии, образования, в социальном о б е с п е ч е 
нии, улучшении культурно-бытовых условий жизни и т . д . 
Однако как определение категории социальной политики, так 
и характера ее основных направлений не являются полными, 
так как автор в данной работе касается не столько о с о б е н 
ностей и основных принципов социальной политики, сколько 
освещает предпринимаемые партией и государством практиче
ские мероприятия по отдельным направлениям социальной п о 
литики. 

Ряд авторов сводит сущность социальной политики КПСС 
к деятельности партии в области преодоления социально-клас 

с о в ы х различий, не уточняя при э т о м , что э т о лишь одно из 
ее направлений, одна из решаемых ею задач ( с м . 8 ) . 

Более четко определены основные направлении социаль
ной политики в период развитого социализма в монографии 
авторского коллектива под руководством Н.М.Кейзсрова "Ком
мунистическая партия в политической системе социалистиче
ского общества" , где-•впервые предпринята попытка выяснить 
не только основное направления, по так./.е сущность и с о 
держание социальной политики ( с м . 12, 9 0 - 1 0 5 ) . Определен
ный интерес вызывают в этой евяаи также р о о т ы Г - г'., Рло-
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зермана ( с м . 9 ) и К.Микульского ( с м . 13), 
Особый интерес представляют исследования характера 

взаимодействия экономической и социальной политики. Они 
настолько тесно переплетаются, что многие задачи х а р а к т е 
ризовались на ХА1У и ХХУ съездах КПСС одновременно и как 
экономические, к как социальные (повышение благосостояния 
народа, улучшение условий труда , всестороннее развитие 
личности и т . д . ) . 

Существенным недостатком исследований данной п р о б 
лемы является слабая разработка категорийно-понятийного 
аппарата. Б научной литературе до сих пор нет четко с ф о р 
мулированного определения категории "социальная полити
к а " , ее принципов. Категория - это основное пзжятке, т е 
оретическое обобщение, которое отражает существенные ч е р 
ты, моменты, стороны любой науки» Категории тесно с в я з а 
ны с законами науки. Научный коммунизм, как и всякая паука, 
представляет собой систему категорий и законов . Категории 
научного коммунизма (тйкже как и законы) по. отношению"друг 
к другу бывают общими и специфическими. Так, в данном с л у 
чае категория "социальная политика" является более общей 
по отношению к таким категориям, как "ликвидация э к с п л у 
ататорских к л а с с о в " , "ликвидация противоречий меэду г о р о 
дом и деревней, меаду работниками умственного и физичес 
кого труда" и носит более частный, конкретный характер по 
отношению к категориям "коммунистическая формация", " и с 
торическая миссия рабочего класса" и т . д . Ьсе это п о з в о 
ляет более четко определить место и значение категории 
"социальная политика" среди других категорий научного ком
мунизма, ее сущность и содержание. . 

Сущность категории "социальная политика партии" з а 
ключается в следующем. 0 

Социальная политика партии - это исходящее из марк
систско -ленинского учения научно-теоретическое о б о с н о в а 
ние закономерностей развития-и регулирования социальной 
структуры с о в е т с к о г о общества, совокупность основных м е 
тодов и принципов политического руководства по приведению 
реально существующей социально!; структуры в с о о т в е т с т в и е 
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с требованиями объективных законов ее развития. 
На разных исторических этапах в области социальной 

политики партия ставит не одинаковые задачи, т$ своем р а з 
витии социальная политика партии прошла уде три э т а п а . 
Методологию разграничения этих этапов можно вывести из 
указаний Ь,'4.Ленина о том, что надо не только свергнуть 
эксплуататоров , помещиков и капиталистов , не только у н и 
чтожить частную с о б с т в е н н о с т ь на средства производства 
( с м . I , 2 7 ) , но и поставить в с е х граждан % одинаковое о т 
ношение к средствам производства , предоставить им одииа-
ковый доступ к работе на общественных фабриках ( с м . 2 , 5 6 5 ) , 
уничтожить различия иеасду городом и деревней, между людь
ми умственного и физического труда ( о ы . З , 1 5 ) , уничтожить 
различия между рабочими и крестьянами, сделать всех р а 
ботниками ( с м Л , 3 7 7 ) , 

На первом э т а п е , который охватывает исторические 
рамки от 1917 до конца двадцатых г о д о в , в результате с о 
циального революционного переворота , установления д и к т а 
туры пролетариата, национализации земли и капиталистиче
ской собственности уничтожается политическое и экономи
ческое го сподство основных эксплуататорских к л а с с о в , п о 
мещики и капиталисты перестают существовать как классы. 
Рабочий становится руководящей силой общества, он сам 
превращается в новый класс - социалистический рабочий 
класс . Б результате проводимой на "этом этапе партией с о 
циальной политики существенно изменилась социально -клас 
совая структура деревни: уменьшается численность бедноты, 
«растет численность среднего крестьянина, появляются п е р 
вые совхозы и колхозы. 

Второй этап охватывает период от начала массовой 
коллективизации до построения социализма в основном. К 
концу э т о г о .этапа завершилась ликвидация последнего э к с 
плуататорского класса - кулачества , преобразование мелко
собственнического крестьянства в колхозное , складываются 
основные отряды социалистической интеллигенции. 

. Третий этап совпадает с этапом строительства р а з в и 
того социализма в СССР, в течение которого идет не только 
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закрепление социальной структуры социалистического обще
с т в а , но и превращение ее в социальную структуру р а з в и т о 
г о социализма. Б социальной структуре происходят к о л и ч е с 
твенные и качественные и з м е н е н и я , что в частности вырази
лось в прогрессивной дифференциации основных социальных 
групп, появляются новые отряду,! рабочего к л а с с а , к о л х о з 
ного крестьянства , народно; интеллигенции. 

С построением развитого социализма начался четвертый 
э т а п . Основными задачами социальной политики партии на 

современном этапе - этапе развитого оецлалистичеокого обще
с т в а являются преодоление существенных различий между р а б о 
чим классом и колхозным крестьянством, а такке преодоление 
существенных различий мезду городом ти деревней. 

Исходя из других задач социального ,развития общества 
в процессе строительства коммунизма и из ленинских у к а з а 
ний о перспективах полного уничтожении к л а с с о в , мо:-;:ио 
предположить, что на следующих этапах социальной политики 
партии будут преодолены существенные различия между р а 
ботниками преимущественно умственного и физического т р у 
д а ; будег достигнуто еще большее сплочение и полное един
с т в о социалистических наций и народностей; завершится ф о р 
мирование всесторонне развитой личности, будет достигнута 
полная социальная однородность общества. 

Разумеется , разграничение этих этапов социальной п о 
литики партии носит условный характер и приводится в п о 
рядке обсуждения. Само разграничение этапов не означает 
именно такого с т р о г о последовательного решения партией 
социальных задач. Процесс преодоления всех социальных 
различий проходит одновременно, но, так как содержание и 
масштабы их не одинаковы, то завершение преодоления тел 
или иных различий осуществляется на разных стадиях ком
мунистического с троительства , 

Основными направлениями -социальной политики партии 
в условиях развитого социализма являются: 

* дальнейшее преобразование социально-классовой с т р у к 
туры об|.;ес: т а , постепенное стирание классовых и с с н и а л ь -



ных различий, достижение полной социальной однородности; 
укрепление и дальнейшее повышение руководящей роли 

рабочего класса ; 
упрочение союза рабочего класса и колхозного к р е с т ь 

янства, социально-политического и идейного единства в с е г о 
общества; 

повышение материального и культурного уровня с о в е т 
ского народа. 

Ьсе эти основные направления социальной политики 
осуществляются в диалектическом е д и н с т в е , составляя в с о 
вокупности научно-управляемые социальные "процессы. 
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ОБЩКСТЬЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
РОЛЬ Б УИРАЬЛЕНЯИ ОБЩЕСТВОМ 

И иСУШСТШНИИ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ 

Разрабатывая и осуществляя свою 'политику , КПСС в с о 
временных условиях уделяет постоянное внимание проблемам 
научного управления обществом, обобщения и использования 
разнообразной информации, и в том числе общественно-поли
тической информации. В процеооах " общественного развития 
политика партии, научное управление и информация в ы с т у 
пают в диалектической взаимосвязи и единстве . Имея в В И Д У 

э т у взаимосвязь , Л . И . Брежнев подчеркнул на ХХУ съезда 
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КПСС ленинскую мысль о том , что после выработки политики 
"решающим звеном становится организация, то е о т ь дальней
шее совершенствование управления . . . " ( 4 а , 7 1 ) . ХХУсъезд 
поставил перед партией -задачу прививать трудящимся умение 
"ориентироваться в стремительном потоке научной и полити
ческой информации" ( 4 а , 9 5 ) . 

Одним из основных видов социальной информации являетоя 
общественно-политическая информация, отражаемая политичес 
кие отношения социалистического общества . Общественно-поли
тической информации принадлежит важная социальная роль в 
разработке и осуществлении политики партии, в развитии с и с 
тем научного управления обществом. 

Коммунистические и рабочие партии стран социализма п о 
стоянно уделяют большое внимание информационным вопросам , 
исходя из ленинского учения о роли гласности и осведомлен-" 
ности , изучения конкретных фактов в партийной р а б о т о . В.И. 
Ленин учил умению опираться на достоверную,оперативную и 
полную информацию при решении любых з а д а ч . В.И.Ленин п о д ч е р 
кивал: "Мы, марксисты, всеми силами должны стремиться к н а 
учному изучению фактов , лежащих в о снове нашей политики * 
( 1 , 1 0 9 ) . Он отмечал: "Нам нужна полная и правдивая информа
ция" ( 2 , 4 4 6 ) . 

Поскольку общественно-политическая информация является 
составной частью социальной информации - э т о г о высшего типа 
информации, циркулирующего в о б щ е с т в е , постольку ей лриоущи 
и в се те основные черты, которые свойственны социальной и н 
формации. Это касается и в о п р о с а о соотношении информации 
и управления. В условиях становления и развития социалисти
ческого общества важную роль играет управленческая функция 
социальной информации. При социализме создаются наиболее 
благоприятные-условия для научных методов управления всеми 
общественными сферами. Социальная информация становитоя ц е н 
тральной категорией политико-управленческих п р о ц е с с о в . В .Г . 
Афанасьев пишет, ч#о " о б о р .и переработка информации , ее 
эффективное использование "являются необходимой , существен
ной чертой управления, пронизывающей в о е его функции , вое 
уровни" ( 8 , 2 2 3 ) . 



- 4 5 -

Актуальность задач дальнейшего совершенствования м е т о 
д о в управления обществом диктует необходимость разработки 
теории социальной информации. Одним из направлений р а з р а б о т 
ки э т о й теории является создание информационно-классифика
ционных систем и анализ отдельных разновидностей информации. 

Учеными-обществоведами уже предпринят ряд попыток по 
созданию общей классификации основных видов социальной и н 
формации. В том числе многое исследователи подчеркивают о г 
ромное значение циркуляции в обществе политической, партий
ной и идеологической информации ( 8 , 2 2 5 ; 1 5 , 1 6 3 и д р . ) . Опуб
ликован ряд р а б о т , посвященных анализу этих трех р а з н о в и д 
н о с т е й информации ( 9 ; 1 0 ; 1 7 ) , 

Вое три указанных вида информации имеют между собою 
много общего , они связаны с теми или иными сторонами п о л и 
т и ч е с к о й , организаторской или идеологической деятельности 
партии, отражают е е руководящую и в се возрастающую роль и 
значение ее политики в жизни развитого социалистического о б 
щества . Политическую,партийную и идеологическую информацию 
пронизывают многие общие черты, свидетельствующие о д и а л е к 
тическом единстве между ними. Это единство позволяет объеди
нять политическую ,партийвдю и идеологическую информацию 
в общую группу общественно-политичеокой информации. В с в я 
зи о этим предлагается ввести в о б о р о т понятие " о б щ е с т в е н 
но-политическая информации, объединяющее как взаимосвязан
ные разновидности политическую, партийную и идеологическую 
информацию. 

Данная проблема уже нашла отражение в литературе . Ряд 
авторов пытается дать классификационный анализ общественно-
политической (или социально-политической) информации. Так , 
Б.В.Евладов называет общественно-политическую ( 1 1 , 7 1 ) , р . Г . 
Афанасьев и Г . Т . Журавлев - социально-политическую информа
цию ( 7 , 6 4 ; 1 2 , 4 8 ) в качестве одного из т и п о в , видов социаль 
ной информации. При э т о м , рассматривая вопроо о р а з н о в в д -

I Пр# этом термин "социальный" применяется,как правило, в 
широком смысле„ т . е . как равнозначный термину " о б щ е с т в е н -
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ностях самой оодаально-политической информации, Г .Т .Журав
лев пишет, что в сфере социально-политической деятельности 
"обращаются главным образом те части социальной информа
ции, которые можно назвать политической, партийной и и д е о 
логической" ( 1 2 , 4 9 ) . 

Некоторые авторы применяют понятие "партийно-полити
ческая информация" как аналогичное по е г о содержанию и 
значению понятию "общественно-политическая информация " . 
Показательна в этом отношении следующая характеристика в 
работе И,К.Зайцева и А.П.Тимофеева: "Партийно-политическая 
информация призвана играть важную роль в дальнейшем р а з в и 
тии внутрипартийной демократии и укреплении партийной д и с 
циплины, в кошунистическом воспитании народа , формирова
нии общественного мнения вокруг тех или иных социальных я в 
лений, правильной ориентации советских лвдей в вопросах 
внутренней и внешней политики партии и г о с у д а р с т в а , в б о р ь 
бе против враждебной идеологии" ( 1 3 , 5 ) . ОСНОВНЫЕ элементы 
э т о г о определения, после их некоторого "уточнения, могут 
быть применены и к вопросу о роли общественно-политической 
информации. 

Применение понятия "общественно-политическая информа
ция" вполне оправдано. Этот тип информации отражает полити
ческую , организаторскую и идеологические стороны партий
ной деятельности . Эффективность политики партии, направлен
ной на совершенствование научного управления обществом, з а 
висит о т глубины ее научной обоснованности и разработки , 
о т высокого с т р а т е г и ч е с к о г о и тактического и с к у с с т в а ее 
осуществления. Все э т о , вместе в з я т о е , невозможно п р е д с т а 
вить без широкого информационного обеспечения . Безусловно 
политиког-управленческая д е я т е л ь н о с т ь , политики партии б а 
зируется не только на общественно-политической, но и на 
других видах социальной информации. Однако ведущую роль 
здесь в с е же играет прежде в с е г о общественно-политическая 
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информация ( т . е . ее разновидности - политическая , партий
ная и идеологаческая) • 

На практике проявляется единство трех основных направ
лений функционирования общественно-политической информации: 

политического ( ее роль в совершенствовании методов 
партийно-политического руководства обществом, развитии с и с 
тем научного управления . разработке и осуществлении п о л и 
тики партии, во в се более широком вовлечении трудящихся в 
управление с т р а н о й , в развитии их а к т и в н о с т и ) ; 

партийно-организаторского и партийно-организационного 
( е е роль в развитии организаторской работы партии среди 
трудящихся, во внутрипартийной жизни) ; 

идеологического ( ее рель в развитии м а р ^ и с т с к о ^ л е н и н -
ской идеологии, в коьа^унистическом воспитаний трудящихся , 
в борьбе с чуждой вдеологией й т . д . ) . 4 

Этим трем основным направлениям функционирования обще
ственно-политической информации и с оответствуют три ее р а з 
новидности - политическая , партийная и идеологическая и н 
формация. 

Сущность понятия "общественно-политическая информация* 
заключаетоя в следующем. 

Общественно-политическая информация, циркулирующая в 
социалистическом обществе , - э т о совокупность данных 
о б объективной реальности,отражающих политические отноше
ния в обществе и определяющих основные направления и формы 
внутрипартийного развития, политико-воспитательной и о р г а н и 
заторской деятельности партии, упрочения ее связей с м а с с а 
ми, возрастания ее руководящей роли и значения партийной 
политики в жизни общества. 

Разносторонние черты общественно-политической информа-
1до находят отражение в ее функциях. ПОСКОЛЬКУ общественно-
политическая информация является составной частью социаль 
ной информации, постольку ей свойственны я общих чертах 
функций социальной информации. По мнению А.Д.Уроула^ о с н о в 
ными функциями социальной информации являются коммуникативная, 



управленческая, познавательная ( 2 1 , 2 1 2 ) , Данные функции , 
общие для в с е х видов социальной информации, вместе с тем 
должны уточняться , "преломляться" при их применении к к о н 
кретным видам "отраслевой" информации с учетом ее специфи
ки, С учетом э т о г о , основными функциями общественно-поли
тической информации, по-видимоаду, являются: 

коммуникативная ( с в я з ь , осведомление , инструктирова 
ние и т . д . ) ; 

оргапкзаторско-налравляющая (политические руководство 
социалистическим обществом с о стороны партии, внутрипартий
ная работа и т . д . ) ; 

познавательно-воспитательная (овладение закономернос 
тями общественного развития, когялунистическое воспитание 
трудящихся, изучение конкретного со стояния дел в тех или 
иных системах и объектах , социальный эксперимент , р а з ъ я с н е 
ние трудящимся п о л и в к и партии и т . д . ) . 

Содержание указанных тре^х функций сводится в оби^их ч е р 
тах к следующему. 

Первая (коммуникативная) функция общественно-политичес 
кой информации отражает процесс упрочения связей партии с 
массами в результате изыскания соответствующих типичных и н 
формационных каналов. Коммуникативные задачи выполняет о б о 
юдосторонняя информация между руководящими органами и ни
з о в ы е звеньями партии, субъектами и объектами управления. 

Через вторую (организаторско-направляющую) функцию о б 
щественно-политической информации весьма специфично проявля
е т с я управленческая функция социальной информации. В ней 
учитывается т о т факт, что партия не управляет г о с у д а р с т в о м , 
не подменяет упра^ленчесше органы, а политически направля
ет их деятельность посредством выработки соответствующей п о 
литической линии развития общества , кадровой политики, с о 
вершенствования методов и форм научного управления и т . д . 
Партия, осуществляй эти задачи, опирается на разнообразные 
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ш д а социальной информации, но ведущую роль среда них и г 
рает общественно-политическая информация. Вторая функция 
означает использование таких организаторско-каправлязщпх 
о р е д с т в , которые действуют мобклизующе на трудящихся не п р я 
м о , а опосредственно - через партийно-политические решения, 
разъясняемые средствами агитации и пропаганда ,массовой инфор
мации. При помощи массово-политаческих с р е д с т в д о с т и г а е т с я 
не только воспитательная ц е л ь , но и объединение трудящихся, 
формирование их морально-политической сплоченности и привле 
чение к активному участию в управлении обществом. 

Специфические особенности третьей ( п о з г я в а т е л ь н о - в о с п и -
тательной) функции общественно-политической информации з а к 
лючаются в т о м , что она одновременно отражает взаимосвязан
ные процессы как познания объективной реальности , так и 
воспитания, обучения и просвещения. Воспитание и обучение ; 
как считает норвежский социолог Г . Т в е т е р о с , - э т о неотъемле
мая с т о р о н а , с о ставная тасть п о з н а н и я ( 1 9 ) . 

Придавая огромное значение общественно-политической и н 
формации в развитии научно-управленческих п р о ц е с с о в , марк
систско-ленинские партий постоянно з а б о т я т с я о совершенство 
вании информационного дела . Эти вопросы напши отражение в 
документах братских партий социалистических стран . 

Большое внимание задачам развития информационных систем в 
нашей стране уделил Г О съезд КПСС. Б решениях последующих 
пленумов ЦК КПСС были конкретно воплощены установки нашей 
партии, ее детальные ЯШШШШ по развитию информационного 
дела . Бее это составило основу деятельности партийных о р 
ганизаций по созданию и развитию при партийных комитетах 
специальных секторов или групп (штатных или внештатных), з а -
з^цшакяцихся вопросами обобщения информационных данных о 
(см. 2 0 , 1 7 1 ) . Дальнейшее глубокое отражение эти проблемы 
нашли в документах ХХГУ и И У съездов КПСС ( см. 3 , 1 1 9 - 1 2 0 , 
3 9 2 - 3 9 3 ; 4 а , 9 1 , 9 6 и д р . ) . " Ш У съезд ДОС; подчеркнув важ
ную роль постановки и совершенствования информационного д е 
ла в "стране , у к а з а л , что партийно-политическая информация 
помогает луше 



ориентироваться в о б с т а н о в к е , учитывать накопленный опыт 
при решении различных вопросов С 3 , 1 1 9 - 1 2 0 ) . На съезде о т -
глечаяось, что совершенствование партийно-политической 
информации является одним и з основных условий улучше
нии партийного р у к о в о д с т в а , дальнейшего развития внутрипар
тийной демократии, расширения и укрепления связей партии с 
массами, привлечения их к активному участию в. управлении 
обществом, мобилизации на решение зедачг ковяеднистического 
с т р о и т е л ь с т а а ( 3 , 3 9 2 - 3 9 3 ) . После ХХ1У с ъ е з д у вопросы - орга 
низации информационной работы продолжают развиваться в р я 
де партийных документов* Т а к , » Постановлении'. ЩС КПСС 
работе по подбору и воспитаизш* р е о л о г и ч е с к и й - кадров» в п а р 
тийкой организации Белоруссии* отмечается важна» р ш ь д е я 
тельности при партийных комитетах специальных- групп по о б о б 
щению информации, указывается на необходимость более широ-1 
кого использования возможностей с р е д с т в массовой информация: 
Д1Я пропаганды с о в е т с к о г о о б р а з а жизни, подчеркивается шо-
дотворность систематической работы по разъяснению внутрен
ней к внешней политики партии различными информационными 
средствами ( 4 , 3 - 7 ) и т . д . 

Проблемам партийно-политической информации придают 
большое значение и братские партии. Так, X съезд Болгар 
ской КП отметил: "Необходимо совершенствовать систему п а р 
тийкой информации, строить ее целиком на основе широких 
современных технических возможностей в э т о й области . Наша 
задача - улуШать партийную информацию , . . . в с е полное и с 
пользовать ее как важный инструмент р у к о в о д с т в а , как с р е д 
ство воспитания и контроля. Нельзя повысить научный уровень 
йартлг^ого р у к о в о д с т в а , если партийные органы не будут р а с 
полагать своевременной , объективной, комплексной и анали
тической информацией о процессах внутриполитической жизни, 
о важнейших общественных явлениях" ( 5 , 1 0 7 ) . Аналогичным о б 
разом У Ш съезд СЕПТ отметил , что партийная информация 
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является важным орудием руководящей деятельности партия , 
совершенствование информации с о д е й с т в у е т лучшему обобщению 
опыта работы партийных организаций СЕПТ, более точному у ч е 
ту настроений и мнений трудящихся и более эффективному в е 
дению идейно-политической работы ( 6 , П 7 Ь 

Такое" внимание марксистско-ленинских партий социалис 
тических стран к информационным вопросам свидетельствует , 
что общественно-политическая информация приобретает на с о в 
ременном этапе в се более важное значение как для внутрипар
тийного развития , так и дяя совершенствования научного у п 
равления всем социалистическим обществом. 

Рассмотрим далее вопрос о рели функционирования о т д е л ь 
ных видов общественно-политической информации ^ социалисти
ческом обществе . 

Одной из основных разновидностей общественно-полити
ческой информации является политическая информация. Она т е с 
нейшим образом взаимосвязана и переплетается с партийной и 
идеологической информацией. Подчас в се йти три разновиднос 
ти информации с трудом отличаются друг от друга* П о э т о в в 
некоторых исследованиях они отождествляются между собою . 
Д.М, Степнов замечает по этовд поводу : "Нередко партийная 
информация т р а к т у е т с я как политическая, р а с т в о р я е т с я э п о 
литических формах и методах работы, с в о д и т с я к пропаганде 
я а г и т а ц и и " ( 1 8 , 2 9 8 ) , Сходные черты этих разновидностей и н 
формации не означают , что их нельзя расчленить и р а с с м а 
тривать раздельно , 

Политическая информация является как отражением, так 
и проводником коммунистических идей и политики п а р т и и , п о 
литических и идеологических процессов в социалистическом 
обществе . В политической информации отражаются \ прежде 
в с е г о , основные направления деятельности партии, ее прли 
тической руководящей роли в обществе . 
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Политическая информация охватывает не в с е общественные 
сферы, а только т е , которые характеризуют политические о т 
ношения в социалистическом о б щ е с т в е . По мнению Г.Т .Журавле
в а , "содержанием политической информации являются сведения , 
сообщения о фактах, событиях , процессах , присущих не всей 
социальной жизни, а лишь политическим отношениям" ( 1 2 , 5 0 ) . 
В общих чертах э т о действительно т а к , если учитывать *;одна-
к о , что в се б о г а т с т в о содержания информации не ограничивает
ся лини» "сведениями, сообдениями" . Социальная роль полити
ческой информации не ограничивается также ^просветительской 
функцией. "Главное назначение политической информации, -
пишет В.Г . Афанасьев , - разъяснение политики КПСС и С о в е т 
ского г о с у д а р с т в а , мобилизация масс на воплощение э т о й п о 
литики в жизнь, на успешное выполнение планов коммунисти
ческого с т р о и т е л ь с т в а " ( 9 , 8 4 ) . 

Политическая информация проявляется на практике в р а з 
нообразных формах и средствах многогранной политической 
деятельности партии и органов го сударственного управления. 
Она циркулирует в социалистическом обществе по восходящим и 
нисходящим потокам. Оба потока имеют важное значение для у с 
пешной разработки и эффективного осуществления политики 
партии, для целенаправленного функционирования научно-управ
ленческих п р о ц е с с о в . Партия , государственно-управленческие 
органы уделяют значительное внимание изучению и совершенст 
вованию этих П О Т О К О Е , развитию информационных с и с т е м . 

Для успешной разработки политики партии, выработки и 
принятия политико-управленческого решения - э т о г о высшего 
уровня управленческого решения - важнейшую роль играют в о с 
ходящие потоки политической информации. Партия постоянно и 
внимательно изучает политическую информацию, характеризую
щую политические настроения м а с с , фактическое состояние о б ъ е к 
тов или общественных с и с т е м , данные социальных экспериментов 
и т . д . Такие восходящие потоки политической информации мож
но именовать , по {лнению Ю.В. Сиротина, исходной политической 
информацией ( 1 7 , 9 4 ) . 
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Без походной политической инфоргации, с о о т в е т с т в у к я д а 
образом отобранной, систематизированной и проанализирован
н о й , не может быть выработано научно обосн ованного ,правиль 
н о г о , конкретного политико-управленческого решения, о т в е 
чающего назревшим общественным задачам. Директивы партий
ных с ъ е з д о в , решения партийных органов и организаций и д р у 
гие партийно-политические документы, составляющие высший » 
решающий уровень управленческих решений , с т р о я т с я на о с 
нове тщательного изучения реальной действительности , н в 
том числе прежде в с е г о - исходной политической информации. 

Значение политической информации не ограничивается э т а 
пом принятия управленческого решения. Важную тюль она п р о 
должает играть и на других этапах управления - организации, 
регулирования , у ч е т а и контроля. На Е с е х этих этапах п о 
стоянно взаимодействуют как нисходящие , так и восходдаие 
потоки политической информации, которая может приобретать 
различные формы. Это ~ "сообщения или уведомления о факте 
или событии , их разъяснения; соответствующий комментарий; 
побуждение шш цризыв к т о м у и л и иному действию" ( 1 2 , 5 0 ) . 
Политической информацией являются методы и результаты п а р 
тийного контроля з а выполнением решений партии и г о с у д а р 
ственных о р г а н о в . Разновидностью политической информации 
является массовая информация, которую партия распространя 
е т при помощи г а з е т , журналов, радио , телевидения и тому 
подобных массовых коммуникаций. 

Политическая информация имеет прямое отношение к реше
нию задач по коммунистическому воспитанию , формированию 
общественного мнения. Б связи с этим к средствам полити
ческой информации о т н о с я т с я политическая агитация и 
пропаганда. Это такие широко известные с р е д с т в а массовой 
агитации и пропаганды, которые партия постоянно и широко 
использует в целях политического воспитания м а с с , их м о б и - с 

лиэации на осуществление задач общественного развития и т . д . 
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К этим средствам относятся беседа, политинформация в узком 
смысле слова ( собеседование политинформатора) , наглядная 
агитация, партийно-политическое просвещение и т . п . 

Из указанных форм и о с о б е н н о с т е й политической информа
ции видно, что она теснейшим образом переплетается о п а р 
тийной и идеологической информацией. 

По-видимому, сущность политической информации не может 
быть ограничена только понятиями политического сообщения и 
распространения политических знаний. Значение этого важно
го общественного явления гораздо шире и глубже. Политичес
кая информация является важнейшим инструментом научного 
управления обществом. По мнению В.Г.Афанасьева , она явля
ется проводником политики партии и г о с у д а р с т в а , средством 
формирования общественного мления, организации масс на вы
полнение управленческих решений, контроля за их вьшолнени-ч 
ем ( 9 , 8 4 ) . 

Сущность понятия политической информации заключается в 
следующем. 

Политическая информация, являющаяся отражением полити
ческих ОТНОШеНИЙ И Процессов, ПРОВОДНИКОМ комл»(у мистических 
идей и политики партии и г о с у д а р с т в а , - э т о такая разновид
ность социальной информации, которая выступает в качестве 
важнейшего атрибута политико-управленческой деятельности , 
развития социальной-активности м а с с , привлечения их к а к 
тивному учаотию в управлении общеотвом, строительства с о 
циализма и коммунизма, служит целям коммунистического в о с 
питания трудящихся и формирования общественного мнения. 

Одной из разновидностей общественно-политической инфор
мации является партийная ( внутрипартийная) информация -
Отмечая социальную роль внутрипартийной информации, Л «И. 
Брежнев подчеркнул на Х Х 1 У съезде партии, что "такая и н 
формация помогает лучше ориентироваться в обстановке , п о л 
нее учитывать опыт и мнение партийных организаций, трудя
щихся яри решении допросов" ( 3 , 1 2 0 ) , 
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Партийная информация охватывает широкий круг в о п р о с о в , 
Она к а с а е т с я не только узкопартийных (внутрипартийных)дел, 
а выходит з а пределы внутрипартийной жизни, служит важным 
рычагом развития связей партии с массами, повышения ее р у 
ководящей роли в обществе , о партийной информации И.К.Зай
цев и А.П.Тимофеев справедливо пишут : "Главная ее о с о б е н -
нооть в т о м , что э т о по преимуществу вкутрипартийная инфор
мация ,циркулирующая внутри партия и являющаяся неотъемле
мым элементом ее жизнедеятельности и саморазвития. С д р у 
г о й стороны, она не замыкается и не может замыкаться в н у т 
ри партии. Поскольку партия существует не сама для с е б я , 
а для народа и служит народу, то она активно в о з д е й с т в у е т 
на сознание м а с с , воспитывает их в коммуниоти*йском д у х е " 
( 1 3 , 4 ) . 

Для партийной информации характерна разносторонность 
функционирования в о б щ е с т в е , что объясняется многообразием 
форм, методов и направлений организаторской и организацион
ной деятельности партии. Основными формами партийной и н 
формации, основными направлениями ее функционирования , по 
мнению А.Белякова и И.Швеца, являются: информация общепо
литического характера ; информация по вопросам партийного 
руководства хозяйственным и культурным с т р о и т е л ь с т в о м ; ин
формация о внутрипартийной жизни ( 1 0 , 5 9 - 6 0 ) . 

Основной формой функционирования партийной информации 
в обществе является внутрипартийная информация. Отмечая ее 
роль в партийной деятельности , Л.И.Брежнев подчеркнул на 
ХХ1У съезде КПСС: "Нам следует и дальше улучшать внутри-
партиную информацию , повышать ее действенность , шире и с 
пользовать ее как инструмент р у к о в о д с т в а , средство в о с п и т а 
ния и контроля" ( 3 , 1 2 0 ) , 

Внутрипартийная информация - это информация о партийное 
организаторской и организационной р а б о т е , развитии партий
ной демократии, соблюдении требований Программы и Устава 
КПСС. Она отражает вопросы кадровой политики партии, к о н -
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траля и проверки выполнения партийно-политических решений, 
содержит осведомительные и отчетные с в е д е н и я / которыми 
взаимно обмениваются между собою по нисходящим и в о с х о д я 
щим потокам различные звенья партии. Подчеркивая значение 
этих п о т о к о в , Л,И,Брежнев отметил , что ЦК КПСС регулярно 
информирует местные партийные органы, а к т и в , всех комму
нистов по важнейшим вопросам деятельности партии, в н у т р е н 
него и международного положения страны. Оперативной и с о 
держательной является информация, идущая снизу вверх .вплоть 
до Щ ( см , 3 , 1 2 0 ) , 

Другой формой информации, успешно используемой и р а з в и 
ваемой КПСС, является партийная информация общеполитическо
г о характера. Эта информация с о о т о и т , во-первых , из п о т о 
ков снизу в в е р х , вплоть до ЦК. Она содержит данные о н а с т р о е 
ниях трудящихся, о том, как они реагируют на те или иные -
общественные события , на те или иные партийно-политичес 
кие решения, о том, как проходит та или иная политическая 
кампания. Такая информация д а е т возможность руководящим 
партийным органам глубже изучать общественное мнение и учиты
вать его в своей деятельности , успешнее направлять управлен
ческие процессы. Во-вторых , она с о с т о и т из потоков инфор
мации сверху вниз , при помощи которых партийные органы р а з 
личными путями формируют общественное мнение, информируют 
трудящихся по тем или иным важнейшим политическим п р о б л е 
мам. 

Значительное меото в жизни социалистического общества 
занимает информация по вопросам партийного руководства с о 
циалистическим обществом. Партия изучает различные информа
ционные потоки о состоянии тех или иных о б ъ е к т о в . Это п о м о 

гает ей полнее осуществлять руководящую роль в обществе , 
глубже разрабатывать свою политину. При помощи такой инфор
мации, воплощающей в оебе оргшшзаторско-направляодую фун
кцию , партия доводит до сведения коммунистов и всех трудя 
щихся важнейшие устдновочные решения, мобилизует маосы на 
выполнение поставленных з а д а ч . 
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Все эти формы партийной информации отражают разные с т о 
роны внутрипартийной жизни и деятельности партии в обществе . 
Поэтому весьма трудно обнаружить между ними четкие границы, 
и рассматривать их следует в неразрывной с о в о к у п н о с т и . Они 
во многом дополняют друг д р у г а , взаимно переплетаются . о п и 
раются на общие научные основы, исходят из единых принципов 
функционирования партии в о бществе . 

Сущность партийной информации заключается в следующем. 
Партийная информация - э т о такая разновидность с о ц и а л ь 

ной информации, к о т о р а я , являясь отражением объективных п р о 
цессов развития партии и общества , играет коммуникативную 
роль внутри партийных сиотем , а также между партией и широ
кими массами, служит важным средством познаяшР закономернос 
тей внутрипартийного развития и общественного п р о г р е с с а , я в 
л я е т с я неотъемлемым фактором партийного 'руководства с о ц и а 
листическим обществом, средотвом воспитания партийной дис

циплины и контроля з а выполнением партийных и г о с у д а р с т в е н 
ных решений. 

Одной из разновидностей общественно-политической инфор
мации является идеологическая информация. Понятие " и д е о л о г и 
ческая информация" очень многогранно. Оно не может быть о г 
раничено только вопросами партайно-политичеокого просвещения. 

Идеологическая информация прямо связана с идеологией , 
идеологической деятельностью партии, идеологическими п р о ц е с 
сами в обществе . В своей основе понятие идеологической ин
формации исходит И8 понятия научной информации. По мнению 
В . Г , Афанасьева и Э.П.Седовой , в ся социальная информация 
подразделяется на две основных группы - на научную ( с и с т е м а 
тизированную } п лд:шрическуга* (обвдегаг/ю) ( 8 , 2 4 8 ; 1 6 , 2 3 7 -
2 3 9 ) . Под научной информацией, как гозсет Э.П.Седова , с л е 
дует понимать "логическую информацию , получаемую в п р о ц е с 
с е научного познания, адекватно отображающую объективные 

I Ещрв1г1а ( г р е ч . ) - опыт(практика) ; наблюдение.осущест
вляемое в обыденных естественных у с л о в и я х , в отличие о т 
научного эксперимента. 
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закономерности материального мира и иопольвуаадую в общеот -
веняо-исторической практике 1 1 ( 1 6 , 2 3 8 ) . КПСС во в с е й с в о е й 
деятельности опирается прежде в с е г о на научную информацию, 
на научное познание объективной реальности . Высшим уровнем 
научной информации является марксизм-ленинизм. 

Сущность здеологической информации заключается в следую
щем. 

Идеологическая информация, используемая и распространя
емая коммунистической партией , - э т о с у ш а знаний, о с н о в а н 
ных на марксистско-ленинской науке , которая 'служит мощным 
средством коммунистического воспитания трудящихся . Опира
ясь на данные идеологической информации, т . е . на раскрывае
мые марксистско-ленинской теорией объективные закономернос 
ти общественного развития, на теоретические обобщения и вы
воды из повседневной практики, партия направляет творческие 
силы народа на решение задач коммунистического с т р о и т е л ь с т 
ва, 

Руководящая идеологическая деятельность пдртии имеет 
решажее значение в развитии идеологического процеоса в у с 
ловиях социализма. По мнению б о л г а р с к о г о ученого Р.Карару-
синоза , идеологический процесс в узком смысле слова о з н а 
чав т совершающуюся в сознании лкщей духовную , мыслительную 
деятельность , на которую оказывают влияние опосредованно 
или прямо общественное бытие и идеологическая деятельность , 
В широком смысле слова идео л о т ч е с к и й процесс представляет 
собою идеологическую деятельность , которая служит соедини
тельным звеном между общественным бытием и общественным и 

'шгдиввдушгьным сочШШЙом( 1 4 , 3 0 ) . 
В социалистическом общеетно идеологический процесс я в 

ляется планомерным и организованным , систематизированным 
и упорядоченным, целенапрашшшшм на распространение , у с в о 
ение с о х р а н е н и е идеологических знаний и формирование и д е о л о 
гическое у б е з д е ш ю с т и . В успешном осущостплении идеологичес 
кого процесса именно н г таких направлениях центральное м е с т о ' 
п р и н а д ^Л ' / т идеологической и>1'|/1[>м;и 1ии. 



идеологический процесо мажет целенаправленно развивать 
с я под руководством партии лишь при наличии встречных пото 
ков информации между субъектом и объектом идеологического 
воздействия . 

Партийное руководство идеологическим процессом н е в о з 
можно б е з точной информации " с н и з у " - о состоянии и резуль 
татах идеологической деятельности партии, о б " о т д а ч е " п р о 
паганда и агитации, о том, как идеологическая информация 
воздействует на массы. Эти данные партия получает из в о с 
ходящих потоков информации и учитывает и х , корректируя ,ре 
гулируя идеологический п р о ц е с с , В широком смысле с л о з а , та 
кая информация снизу - э т о не только идеологическая , но 
также и политическая ( о настроениях масс и п $ . ) , с т а т и с 
тическая и другие вида информации, используемой в идеологи 
ческой р а б о т е . Имея такие точные сведения . партия целена
правленно строит свою идеологическую деятельность , к о н 
кретно направляет процессы коммунистического воспитания , 
привития трудящимся научного мировоззрения. 

Имея в виду значение восходящих потоков идеологической 
информации , Р.Карарусинов пишет, что партийное^руководст
во вдеологическим процессом "предполагает общирную и в с е 
стороннюю информацию как о состоянии , формах и методах 
идеологического воздействия , так и о состоянии обществен
ного и индивидуального сознания" ( 1 4 , 6 5 ) , Зсе это - лишь 
одна из сторон идеологической информации, которая х а р а к т е 
ризует организаторскую работу партии в области и д е о л о г и 
ч е с к о г о воздействия на маосы и результаты этой работы. 

• Другой же, важнейшей стороной идеологической инфор
мации является собственно ее содержание , ее сердцевина -
содержание тех идей , которые по нисходящим потокам воздел 
ствуют на сознание м а с с , составляют в с у ш е своей маркслб 
теко-ленинсцую науку. Формирование научного мировоззрения 
на основе марксизма-ленинизма путем распространения по ни
сходящим потокам идеологической информации - важнейшая з а 
дача коммунистического воспитания трудящихся. 
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В дальнейшем успешном развитии политико-управленческих 
процессов в социалистическом обществе важную роль играет 
более эффективное использование общественно-политической 
информации. Ее основные разновидности - политическая, п а р 
тийная и вдеологичеокая информация - являются существенным 
атрибутом разработки и осуществления политики партии, с о 
вершенствования методов научного управления различными о б 
щественными системами, формирования коьвдувдотичеокого с о з 
нания,* развития социальной активности трудвцихся . 
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А.Н. Б е з з у б о в , 
старший научный сотрудник л а б о р а т о 
рии анализа и обобщения информации 
Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ 

КЛАССИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Каждая область научного знания практически начинается 
с простой группировки или систематизации фактов , явлений 
или предметов по одному или нескольким признакам. В.И, Л е 
нин показал огромное значение правильной классификации п е р 
вичных данных для объективных и научных выводов, В ч а с т н о с 
ти, он писал, что " . . . Еопрос о группировке материала . . . 
вовсе не является таким узкотехническим, узкоспециальным 
вопросом, каким он может показаться на первый взгляд . Ма
териал этот отличается громадным б о г а т с т в о м и полнотой с в е 
дений . . . Но в силу неумелой, непродуманной. рутинной с в о д 
ки я группировки э т о т богатейший материал совершенно т е р я 
е т с я , пропадает, обеоцвечивается и становится ч а с т о никуда 
не годным . . . " ( 2 , 1 8 2 ) , Из э т о г о высказывания В.И. Ленина 
можно сделать важный вывод о той огромной роли, которую и г 
рает правильно составленная классификация. 

Значение классификации внутрисоюзной информации.функ
ционирующей внутри ВЛКСМ, обуславливается следующими о с 
новными факторами. Во-первых, в связи с количественными 
и качественными изменениями в комсомоле, постоянно у в е л и 
чивается объем и содержание внутрисоюзной информации. Зна 
чительные по объему и разнообразные по содержанию проблемы 
комсомольской-жизни приходится решать комсомольским о р г а 
низациям. В связи с этим возникает потребность в у с т а н о в 
лении научно обоснованных требований к объему, содержанию, 
срокам представления и степени обобщения внутрисоюзной и н 
формации на всех уровнях упрааления.Во-вторых, н е о б х о д и 
мость такой классификации возникает при р а з р а б о т к е , п р о е к -
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таровании и внедрении в практику комсомольской работы е д и 
ной систегяы внутрисоюзной информации в комсомоле (ЕСВИК) . 
3 - т р е т ь и х , информационно-поисковый язык (ИПЯ) основное 
понятие всех информационно-поисковых систем ( Ш С ) , в том 
числе и единой системы внутрисоюзной информации в к о м с о м о 
л е , - также базируется на системах классификации и к о д и р о 
вания. В -четвертых , классификация должна учитывать м н о г о 
сторонность фактов и событий, обеспечивающую два важней
ших требования к внутриооюзной информации - ее полноту и 
д о с т о в е р н о с т ь , которые по существу я определяют ее ценность. 

При построении научной классификации важнейшую роль 
играет признание всеобщей закономерной связи между явлени
ями внешнего мира. Основу научного м е т о д а , использованно 
г о Ф. Энгельсом при разработке им классификации ндук, с о 
ставляет положение о том , что человеческое познание начи
нается с явлений и затем проникает в их сущность , причем 
от сущнооти менее глубокой к сущности более глубокой . Имен
но э т о положение и позволяет вскрывать как внутренние, о п 
ределяющие признака самих предметов , явлений, так и в н у т 
ренние, определяющие с в я з и , отношения между ними. Проник
новение познания в сущность явлений, в их причинную в з а и м о 
с в я з ь и обусловленность отвечают общие требования м а р к с и с т 
ской диалектической логики. 

Научность любой классификации обеспечивается в первую 
очередь основными принципами, положенными в ее о с н о в у . Наи
более подробно эти принципы в виде сущности и условий п р а 
вильности логической классификации были изложены известным 
польским ученым Т. Котарбянским ( 3 ) з 1929 г . Он излагал 
приемы классификации как особые методологические проблемы, 
Сущность классификации он нидат правде в с е г о в логической 
операции и рассматривает ее в тесной связи с сиотематичес^ 
ким научным процессом . Т. Котарбинский различает л о г и ч е с 
кую и вещественную иассификацию. Вещественная ( или п р е д 
метная) классификация - э т о .простое разделение вещей или 
предметов на группы, а логическая классификация - э т о вы-
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деление в кножеотве Л по меньшей мере двух .других подмно
жеств Б и С, которые ' составляют объем множества А. 

Для т о г о , чтобы классификация была достаточно хорошей, 
она должна удовлетворять следующим методологическим принци
пам: I ) на любом этапе -классификации должно сохраняться 
вполне определенное основание деления - классификационный 
признак; 2 ) классификация должна быть исчерпывающей, то 
е с т ь логическая с у ш а подмножеств В и С должна с о с т а в л я т ь 
делимое множество А; 3 ) классификация должна быть исклю
чающей/ то е с т ь обеспечивать непересечение поданожеств 
(члены деления полностью исключают д р у г д р у г а ) . Кроме т о г о , 
при составлении научной классификации обязательно еще вы
полнение двух дополнительных условий : а ) выбор с у щ е с т в е н 
н о г о , определяющего признака, в качестве основания деления 
и б ) систематизация объектов внутри каждого подакожества г 

Соблюдение этих методологических принципов и д о п о л н и т е л ь - " 
ных условий обеспечивает правильность и научность любой 
классификации. 

Рассмотрим далее основные особенности и типы ( направ
ления) классификации управленческой информации на примере 
информации, функционирующей в ШШШ. 

Организация труда ответственных работников лк>бого а п 
парата управления определяется специфической х а р а к т е р и с 
тикой самого процесса управления, который правомерно р а с 
сматривать как процесс преобразования и использования и н 
формации. В результате методологичеоких исследований к и 
бернетики было установлено единство и взаимосвязь информа
ции и процессов управления. Однако "концепция неразрывной 
связи управления и информации должна быть заменена концеп
цией неразрывной связи ценной информации и управления ( 4 . 
4 2 ) . Ценной информацией для субъекта управления является 
информация, которая не только предполагает наличие той 
или иной цели ( з а д а ч и ) , но и содержание- которой наиболее 
адекватно отражает как 'внутренние процессы системы, так и 
внешние условия . Т&кая информация по своей сущности я в л я 
ется управленческой, то е с т ь той информацией, на основе 
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которой руководящий орган принимает решения и ясуществляет 
непосредственное руководство деятельностью нижестоящих 
звеньев . 

Процессы управления невозможно представить без с б о р а , 
обработки, анализа и обобщения, хранения и распространения 
ценной информации, поэтому организация труда работников а п 
паратов управления связана с большим и часто непроизводи
тельными затратами времени, отсюда вытекают главные п р о б л е 
мы управленческого труда : оптимизация документопотоков и а в 
томатизированная обработка документов . 

Создание научной классификации управленческой информа
ции является ванным шагом для решения этих проблем. Управ
ление , по образному выражению К.Маркса, э т о " о с о б а я функ
ция, возникающая из самой природы общественного процесса 
труда и относящаяся к этому последнему" ( I , 3 4 3 ) . Следова
тельно , упранление присуще любой социальной с и с т е м е : о б -
щеотву, организации , предприятию, учреждению и отдельному 
коллективу. В связи с атим о с о б о е значение приобретает к л а с 
сификация управленческой информации. 

Рассматриваемая в данной с т а т ь е классификация на приме
ре общественной организации ВЛКСМ ввиду всеобщности обнару 
живаемых при этом свойств управленческой информации выхо 
дит за пределы только общественной организации. Поэтому 
предлагаемая з д е с ь классификация внутрисоюзной ( комсомоль
ской) информации может оказаться полезной во всех сферах, 
где используется управленческим труд. 

Научность любой классификации обеспечивается основными 
принципами, положенными в ее о с н о в у , а ее практическое з н а 
чение определяется выбором существенного , определяющего 
классификационного критерия (признака) в качестве о с н о в а 
ния деления. 

о 
Из единства и взаимосвязи процессов управления и ц е н 

ной информации можно сделать вывод: основным, определяющим г 

критерием должен быть уровень управления. Каждый уровень 
управления т р е б у е т соответствующей информации, которая р а з 
личается по объему , содержанию, степени обобщения. Выбор 
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з качестве основного критерия уровня управлении определяет 
и устанавливает научно-ооознованные требования к управлен
ческой информации, Для научней классификации упрталенчес -
кой информации необходимо учитывать административно-терри
ториальное деление, ибо-именно э т о т йактоо определяет 
иерархичеокую структуру по уровням управлении; 

В т Щ р Ш I показаны основные уровни управления и а д 
министративно-территориальные единицы, применяемые в ВЛКСМ 
Б таблице I союзные республики объединяются в четыре г р у п 
пы: А --РСФСР, Б - Белоруссия , Казахстан, Узбекистан, У к - -
раина; 3 - Азербайджан, Грузия , Киргизия, Таджикистан . 
Туркмения; Г - Армения, Латвия, Литва, Молдавия, Эстония, 
Каждая из этих групп характеризуется сложной ( р а з в е т в л е н 
ной) иерархической структурой . Каждая группа со стоит иэ 
подгрупп, характеризующихся простой (однозначной) иерархи
ческой структурой. Все представленные иерархические с т р у и - ' 
туры сведены Е общую классификационную таблицу - I по у р о в 
н е управления. 

Однако значение классификации не исчерпывается одним 
даже правильно выбранным основным кдао^здкационным к р и т е 
рием. Ее значение заключается в многообразии признаков, каж
дый из которых по -своему и по-новогду раокрьшает само п о н я 
т и е , сущность и свойства управленческой информации. Многооб-
разие классификационных признаков выражает аренде в с е г о с и с 
темный подход к управленческой деятельности . 

Центральным вопросом любого управления социальными с и с 
темами является исследование документопотоков , Их оптимиза
ция играет решающую роль для совершенствования самого п р о 
цесса управления. 

В таблицах 2, 3, 4 приведены основные типы классифика
ции управленческой информации внутри ВЛКСМ. 

Классификация сообщений по целевому назначению п о з в о л я 
ет выделить типы управленческой информации: директивная , 
инструктивная, методическая, учетяс -контрольная и письма 
I см. табл . 4 ) . 



КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В ВЛЮ! 
Таблица I 

Ш У с о в - Группы и подгруппы по админиетразявно-территориальноэд делению 
пп 

у п - А Б В г 
раа/г."' "• • - • • • . . . 

1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 Ш I I 12 13 14 15 16 
I I ЦК ВЯКСМ ЦК ВЛКСМ ЦК ВЛКСМ ЦК ВЛКСМ 

2 П Обком(ОК) Крайком (КК) МГК ЦК ЛКСМ ЦК ЖСМ ЦК ЛКСМ 

3 ПА ОКК - - ОКАО ОКК ОК ОК _ 

4 Ш - ГК СРК ГК - ТК СРК - ГК СРК ГК СРЕ ГК СРК ГК СРК 

5 ША - РК - - - РК - РК РК РК РК 

6 V Комитет комсомола К о ш т е т 
комсомола 

Комитет 
комсомола 

Комитет 
комсомола 

7 У Бюро,гру пкомсорт 

» 

Бюро, 
г р у п -

комсорг 

Бюро, 
г р у п -

комсорг 

Бюро, 
г р у п -

комсорг 
МГК - Московский городской к о ш т е т 
ОКК - Окружной комитет 
ОКАО - Областной комитет автономной области 
ГК - Городской комитет 
СРК - Сельский районный комитет 
РК - Районный к о ш т е т 



КЛАССИОШШШ УПРАЗЛЕНЧЕСКОЗ ИНФОРМАЦШ 
Таблица 2 

По степени преобразования 
сообщений 

По интервал! 1 времени По времени отражаемого По степени преобразования 
сообщений 

периодические 
сообщения 

непериодические 
сообщения 

события 

I Основные 

Л Сгруппированные 

Ш Совокупные 

I Долгосрочные 

П Текущие 

Ш Оперативные 

I Повторяющиеся 

П Единичные 
(разовые) 

Ш На определенную 
дату 

I Перспективные(о будущих 
событиях) 

П Ретроспективные (о про
шедших событиях) 

Таблица 3 

По каналу передачи 
сообщений 

По йорые 
сообщений 

Па носителю 
сообщений 

По алфавиту (коду ) 
сообщений 

1 Технические средства 
П Транспортные средства 

связи 
Ш Курьер (нарочный) 

1У Зстные общения 
У Непосредственное 

вручение 

1 Текст . I Бумага 
2 Вопросники 2 Перфоленте 

3 Таблица 3 Перфокарта 
4 Диагоаша(п )айик)4 Магнитные лентк , 

барабаны, ли ски 
5 Иллюстрация 5 Кинопленка 

6 Микропленка 
7 Звуковые волны 
8 Электромагнитные 

1 Буквенный 
2 Цифровой 

3 Буквенно-цифровой. 



тссишАЦи УПРАВАЕНЧЕСКО.: ИШРШЦШ 
Таблица 4 

По целевому назначению 
сообщений 

По регулярности 
сообщений 

По направленности 
•„ движения 

По отношению элементов 
( звеньев ) системы и 

внешней среды 

1 директивные 

2 Инструктивные 

3 Методические 

4 Учетно-контрольные 

5 Письма 

1 Плановые I Прямые ( " с в е р х у - I Внутренние 
вниз") 

2 Внеплановые 2 Обратные("снизу- 2 Внешние 
в в е р х " ) 
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Другая -сторона данной классификации заключается в п * ^ 
чтобы определить ИСТОЧНИКИ управленческой информации, выя
вить соответствующие этим иоточникам видь документов , о б р а 
зующих первичный документальный поток и дать их краткую х а 
рактеристику. 

Источники управленческой информации - э т о оубъект или 
орган - живые социальные системы, способные к анализу, о и о -
тематйзации, обобщению информации и к созданию информацион
ных материалов ( д о к у м е н т о в ) , 

Информационными материалами или документами будем назы
вать различного рода записи ообытий или с в е д е о д й , касающих
ся объекта управления и зафиксированные в форме, допускаю
щей их хранение, Например, в качестве источников директив 
ной информации можно наделить следующие: I ) руководящие о р 
ганы КПСС; 2 ) руководители партии и правительства ! 3 ) выо-^ 
ш е и местные органы государственной в л а с т и ; 4 ) руководящие 
органы МКС..?; 5) руководители комсомола; 6 ) руководявде о т 
раслевые органы государственных учреждений и общественных 
организаций. 

В соответствии с этим рассматриваются основные группы 
документов, создаваемых вышеуказанными источниками, а т а к 
же виды документов по каждой группе и д а е т о я их краткая" х а 
рактеристика. В качестве видов документов выделяются: п о с т а 
новление, революция, протокол , стенограмма; доклад, р е ч ь , 
выступление; з а к о н , у к а з ; распоряжение, решение; план. 

Аналогичная классификация проводится и для других т и 
пов управленческой информации. Классификация управленчес 
кой информации проводится и по другим признакам, п р е д с т а в 
ляющим на наш взглад , существенный интерес и дополнитель
но раскрывающих сущность и с в о й с т в а управленческой информа
ции. Например, по степени преобразования; по времени ; по 
информационному каналу передняя; по форме; по носителю; по 
коду ; по регулярности! по направленности 'движения; по о т 
ношению элементов (звенЁев) системы и внешней среды ( 
табл . 2 ) . 
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Каждый выбранный классификационный признак х а р ж т е п и -
з у е т управленчеокую информацию только о одной стороны, с у 
щественной только в определенном аспекте анализа и и с с л е 
дования е е , А совокупность выбранных признаков дает одного-
отороннюю характеристику, позволяющую проводить уже м н о г о 
аспектный ' 'анализ, на основе которого могут быть выработаны 
и специфические требования к управленчеокой информации.При-
веденная в таблицах I , 2 , 3 § 4 классификация отражает м н о 
гообразие с з о й о т в и особенностей управленческой информации. 
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Удмуртского государственного 

университета 
К ВОПРОСУ О РОЛИ СОЦИАЛЬНОЙ КОГШШКАШИ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТЫМ С01ЩЛИСТИЧЕСШЛ ОБЩЕСТВОМ 

Современный этап коммунистического с т р о и т е л ь с т в а , как 
э т о подчеркивается в решениях ХХ1У и ХХУ съездов КПСС, х а 
рактеризуется дальнейшим углублением научного подхода к 
управлению всегда социальными процессами. В данной статье 
предпринимается попытка рассмотреть некоторые философско-
социологические вопросы роли социальной коммуникации в у п 
равлении обществом. 

По у т в е р д и в ш е е с я в философской литературе мнению с у 
щественной чертой управления, пронизывающей Есе е г о функ
ции, Е с е уровни, является с б о р и переработка информации, 
ее-эффективное использование ( I , 3 1 0 - 3 1 1 ) . функционирова
ние .информации всегда связано с развитой коммуникативной 
цепью. Коммуникация представляет собою обусловленную в з а и 
мосвязь , определенную направленность обмена информацией 
между некоторым множеством не м е н е е - д в у х ) субъектов , п о 
стоянно или временно Еступающих во взаимодействие , о б м е -
нива^эщихся информацией. 

, Что же к а с а е т с я самого понятия "коммуникация", то мы 
считаем, что оно может рассматриваться в .двух смыслах: в 
широком - как средство связи между людьми ( сюда можно о т 
нести транспортные коммуникации, технические средства с в я 
з и , промышленные коммуникации и т . д . ) ; в узком - как п р о 
цесс обмена социальной информацией. В последнем значении 
правильнее говорить о социальной коммуникации. 
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Специфика социальной коммуникации заключается в Т О М , 
что здесь происходит не обмен информацией вообще, а лишь 
обмен информацией определенного вида - о тех или иных п р о 
ц е с с а х общественной жизни. В этом понимании социальная ком
муникация - вид духовной деятельности , в к о т о р о й , в о т л и 
чие от деятельности материальной, не только субъектом, но 
и объектом аыступает сам ч е л о в е к . Социальную коммуникацию 
можно считать специ^чеоким видом коммуникации и о п р е д е 
лить ее как о о о б о е средство отражательной д е я т е л ь н о с т и , 
форму социального взаимодействия людей, что обуславливает 
направленность обмена информацией о тех или иных явлениях 
социальной жизни. Отсвда и человеческое общение выступает 
как опецифический вид коммуникации, о 

Социальное общение - основной структурообразующий э л е 
мент системы социальной коммуникации. Развитие социального 
общения, как общественного явления, определяется целым р я 
дом факторов» 

Существенное воздействие на содержание ойцения о к а з ы 
вает превде в с е г о совместная деятельность людей особенно 
производственная: труд связывает е г о участников , о п о с р е 
дует их взаимное общение. Структура и характер общения во 
многом определяется уровнем технической оснащенности п р е д 
приятия, содержанием труда . Комплексная механизация и а в 
томатизация производства в^дет не только к уменьшению ч и с 
ленности работников , но и к качественным изменениям в с п е 
циальностях, уровне профессионализма, а также изменению 
расстановки работников . 

. Личные контакты в процессе труда вое йолее подкрепля
ются техническими средствами - оргтехникой, машиной, п о 
луавтоматом, автоматом. Другими словами, производство в е 
щей требует приспособления форм общения людей к эффектна-* 
ной эксплуатации машин, к технологии производства Еещей. 
К этому следует д о б а в и т ь , что и автоматизированные с и с т е 
мы управления, если их рассматривать с точки зрения с о 
циального общения, также ослабляют роль личных: контактов 
людей. 
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Научно-технический п р о г р е с с требует овладения смежными 
профессиями, широкого развертывания научно-технического 
творчества , социалистического соревнования* что означает 
расширение сферы общения людей, увеличение контактов р а б о т 
ников между с о б о й . Однжо личное непосредственное общение 
( контакты "лицом - к лицу" ) в с е более заменяется р а з л и ч 
ными формами опосредованного , косвенного общения ( п о с р е д 
ством какого-либо технического с р е д с т в а ) . Все э т о , как 
справедливо считает чехословацкий философ Р.Рихта. ведет 
к "растущему одиночеству человека в полностью механизиро
ванных цехах , у автоматических пультов управления и т . п . 
Эта тенденция с небывалой остротой порождает в перспективе , 
вероятно, основополагающую - п о т р е б н о с т ь в человеческой 
близости / ( 2 , 6 0 ) . ПОСКОЛЬКУ возможности непосредственно 
го общения людей на производстве существенно ограничены 
(врейкя прихода и ухода с работы, обеденный перерыв, паузы 
отдыха) , т о отсюда возрастает роль внепроизводственных форм 
общения, интенсификации их развития. 

Производственная деятельность и . свободное время р а з л и 
чаются между собой как по характеру регулирования затрат и 
восстановления энергии, так и п о способам достижения р е з у л ь 
татов в удовлетворении потребностей людей. Особенностью д е я 
тельности человека Б свободное время можно считать з н а ч и т е 
льный диапазон возможностей выбора т о г о или иного занятия, 
связанного с общением: посещение зрелищных мероприятий ,от 
дых в кругу семьи, прием г о с т е й и посещение родных, д р у з е й , 
знакомых , любительские занятия и т . д . 

Другой важной особенностью внепроизводственного общения 
можно считать сравнительно небольиую е г о концентрацию в р а м 
ках одного первичного коллектива. Это общение х а р а к т е р и з у е т 
ся строкой распространенностью различного рода коллективов 
( семья, объединения по интересам) и специально созданных о б 
ществом -центров э т о г о общения ( учреждения культуры, люби
тельские объединения по интересам, клубные учреждения, с т а 
дионы , спортивные сооружения, парки, кафе, рестораны и т . 
д . ) . Целям общественного регулирования общения служит в 



определенной отепени и проводимая в том ияк ином центре 
вдейно-ЕОопйтательная и культурно-массовая работа. 

Правомерно поставить Еопроо о роли кавдого из э т а х 
многочисленных институтов в организации общения. Вместе с 
тем. конкретные споообы, приемы э т о г о регулирования р а з л и ч 
ны у кавдого социального института , что объясняется е г о 
спецификой, уровнем работы, материальными возможностями и 
т . д . Таким образом , организация общения во многом зависит 
от той микросреды, в которой личность в ступает в общение 
с другими людьми. 

В то же время по мере р о с т а благосостояния советских 
людей ( наличие в семье телевизора , радиоприемника, магни
тофона, проигрывателя, диапозитивов , микрофильмов й т . д . ) 
возрастает и роль первичной ячейки города - квартиры, к о 
торая становится т.?м элементом, где с о з д а е т с я возможность 
одновременно удовлетворять потребности как в межличностных 
контактах, так и в относительно специализированном к у л ь т у р 
но-просветительном обслуживании. 

Существенный отпечаток на разиитие общения накладывает 

совершенствование путе;1 сообщения, транспорта и средсти с в я 
з и , бурный р о с т массовых с р е д с т в информации, ч т о Еедек к н е 
виданному увеличению контактов людей между с о б о й , к р а з в и 
тию не только постоянных (устойчивых) форм общения, но а 
временных ( к р а т к и х ) , носящих порой случайный характер . 

В связи со всем этим возникает необходимость р е г у л и р о 
вания , управления процессом общения. Объектом такого р е г у 
лирования может выступать, по нашему мнению, один из п о к а 
зателей развития общения - его интенсивность , которая имеет 
большое значение .для создания и функционирования разного р о 
да коллективов . Интенсивность предполагает определенную н а 
сыщенность и полноту контактов , возникающих при общении лк^-
д е й , и играет тем самым важную роль в укреплении внутрмкол-
лективных с в я з е й . Разумеется , здесь не может быть никакого 
административного декретирования и манипулирования личностью 
( разве можно , скажем, заставить одного человека дружить 
с другим) . Речь вдет поэтому не о планировании саг-лого обще
ния, а о создании оптимальных условий, при которых возмож
но наиболее эффективное развитие общения людей. 
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Основными направлениями регулирования таких оптимальных 
условий глы считаем: создание объективных зозгложностей для 
общения в центрах 5 где собираются люди как па производстве 
( например, красный уголок ц е х а ) , как и и свободное время 
(глногие из ~тих центров уже п е р е ч и с л я ю с ь выше)'; совершен
ствование организаторской и воспитательной работы в этих 
центрах: расширение" форм общения и их сочетание в д е я т е л ь 
ности личности. 

Однако как кн важны сш'л по себе механизмы общение и 
его какаян, немаловажную роль в процессе общения играет 
его содержательная сторона . Для всестороннего развития л и ч 
ности , обогащения ее духовного :.:ира особенно ваяно 4 что 
именно передается по к а н а л а пзан^пого общения, к ж ю имен
но духовные ценности вырабатй&аются и ого процессе , 

Иоходя из окананаого , гдо'кно сделать вывод об интенсифи
кации процесса социального ебщошш, с одной стороны ;

 тл у в е 
личении его избирательности л с д р у г о й . Однако ота в - ч е м -
то противоречивая тенденция развития социального общения 
вовсе не в е д е т , как это полагает американский футуролог 
Тофслер , лишь только к "поверхностным, деловым отноше
ниям" {3, 2 3 4 ) . Напротив , потребность в человеческой б л и 
з о с т и , духовное общение люден друг с другом, наконец, само 
материальное и духовное п р о и з в о д с т в о , которое все больше 
расширяется, трубуют в о т и р о в а н и я достаточно п р о ч н а к о н 
тактов людей друг с другом как па ^ттщшвжшШ9 так и на 
бмо'ткокальной о с н о в е . 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ШИШШ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Вступление с о в е т с к о г о общества в этап развитого с о 
циализма вносит новые черты в построение и функционирова
ние как всей политической системы, так и ее составных ч а с 
т е й . В новых условиях основные черте и признеки социализ 
ма приобретают рельефный характер , находят свое оптималь
ное выражение, действуют во взаимосвязи и взаимопереплете
нии. 

Строительство коммунизма - э т о научно управлявши и 
регулируемый п р о ц е с с , Ъснованный на глубоком познании з а 
кономерностей общественного развития и их проявлении в 
конкретней исторической обстановке , на всестороннем у ч е 
те новых социальных явлений. В этой связи особенно в о з р а с 
т а е т роль и значение политической системы с о в е т с к о г о о б 
щества, посредством которой трудящиеся, возглавляемые р а 
бочим классом, осуществляют управление делами общества . 
Л.И.Брежнев подчеркнул на ХХУ съезде КПСС: "Важным направ
лением всей нашей работы по коммунистическому с т р о и т е л ь с т 

ву является всестороннее развитие политической системы с о в е т 
с к о г о общества" ( 4 , с 8 1 ) . 

На современном этапе существенно повысился уровень 
научной обоснованности организации и (функционирования д е я 
тельности органов Советской власти , проводимая ею ПО^ТЙ1<Д 
более точно отражает потребности и возможности д о с т и г н у т о 
го этапа общественного развития. Органами Советской власти 
накоплены богатый опыт, навыки и зредовые традиции эффек
тивного социального управления. 



Рост масштабов и качественные сдвиги в социалистичес 
кой экономике, быстрый научно-технический прогресс н а с т о я 
тельно требуют постоянного совершенствования форм и м е т о 
дов управления народным хозяйством . Назревшие экономичес 
кие потребности общественного развития претворяются в жизнь 
не иначе, как посредством политической деятельности , при 
самом активном использовании в л а с т и , ее механизма. ХХ1У 
съезд подчеркнул: " Хозяйственная реформа - не единовре 
менный акт . Это процесс совершенствования укравления х о 
зяйством в целях максимального использования всех преиму
ществ социалистического с п о с о б а производства" ( 3 , с . 1 6 7 ) . 

Важная роль в решении этих задач принадлежит местным 
органам государственной в л а с т и . В своем Постановлении "О 
мерах по дальнейшего улучшению работы районных и городских 
Советов депутатов трудящихся " (1971 г . ) ЦК КПСС указал , 
что эти Советы должны усилить внимание к вопросам развития 
хозяйства районов и г о р о д о в , правильной специализации и 
размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 
максимального использования местных р е с у р с о в для расшире
ния производства и повышения е г о эффективности , активизи
ровать свою деятельность по оказанию помощи предприятиям 
и хозяйственным'организациям в проведении в жизнь принци
пов экономической реформы, усилить контроль за соблюдени
ем ими законодательства ( см. 5 , с . 1 3 1 - 1 3 2 ) , 

Много нового в функционирование политической власти 
вносится в связи с научно-технической революцией. Общест
венная практика убедительно а оказал а , что полностью п о 
требностям научно-технической революции (НТР), ее и с т о р и 
ческому предназначению с о о т в е т с т в у е т только социалистичес 
кий строй, Развитие демократических основ управления, р а с 
ширение и углубление участия трудящихся масс в управление 
общественными'делами с п о с о б с т в у е т ускорению темпов НТР, 
быстрейшему внедрению ее достижений в производство , внима
тельному учету ее социальных последствий в развитии общест
ва. "Ход НТР, ее размах и результаты определяет не узкий 
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рфуг технических специалистов , а широкие массы трудящихся. 
Массовому характеру научно-технической революции наиболее 
с о о т в е т с т в у е т массовый характер демократии" ( 1 4 , о . 37 ) . 

Надо отметить , что новые моменты, порождаемые НТР, 
не вносят каких-то принципиальных изменений в систему в л а с 
т и , не веДут к ее деполитизации, однако с тавят некоторые 
новые проблемы , требующие с в о е г о решения, и в то же в р е 
мя создают новые возможности для развития присущей с о ц и а 
листическому строю демократической системы. Няияние НТР на 
систему власти носит в основном не прямой, н е п о с р е д с т в е н -
ный , а опосредованный х а р а к т е р , поэтому реализация этих 
возможностей зависит от умелого применения организационно-
политических, экономических, воспитательных и иных рычагов . 
Это воздействие носит двусторонний х а р а к т е р : во -первых , 
НТР непосредственно усиливает субъективные предпосылки в с е 
более полного упрочения и развития социалистической д е м о -
кратии; в о - в т о р ы х , благоприятно влияет на развитие и о б ъ 
ективных предпосылок эффективного осуществления народовлас 
тия. 

Перейдем конкретно к тем направлениям, по которым о с у 
ществляется воздействие НТР и ее социальных последствий на 
местные органы Советской власти . 

НТР непосредственно усиливает активное стремление ч л е 
нов общества участвовать в управлении общественные делами, 
существенным образом повышает культурно-технический и обще
образовательный уровень трудящихся. Это сказывается и на 
качественном с о с т а в е депутатов местных С о в е т о в , среда к о т о 
рых по Латвийской ССР на выборах в июне 1975 года (Х1У с о 
зыв) было избрано с высшим образованием - 2 1 , 7 $ ( в 1973 
году - 1 9 , 3 $ ) , с о средним образованием - 4 9 , 7 $ ( в 1973 г о 
ду - 4 5 . 5 $ ) . 

Высокий уровень образования и профессионально-техни
ческой подготовки позволяет избранникам народа более компе
тентно исполнять свои обязаннооти , с большей отдачей у ч а - г 

ствонать в работе постоянных комиссий, в их проверках и 
рейдах; со знанием дела вникать в вопросы технической поли-
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теки, повышения экономической эффективности, и с п о л ь з о в а 
ния резервов производства для увеличения выпуска товаров 
народного потребления. Практика показывает , что активнее 
участвуют в функционировании местных органов власти те из 
д е п у т а т о в , которые заняты более творческим интеллектуализи-
рованным трудом, имеют более высокий уровень квалификации н 
образования. 

Главной из объективных предпосылок эффективного функ
ционирования системы власти , усиливаемых НТЕ> является с о 
вершенствование на научной основе организационной с т р у к 
туры механизма власти и управления. Под влиянием НТР н е и з 
бежно повышается мера организованности и степень централи
зации э т о г о механизма. Централизм в управлении, диалектичес 
ки увязанный в принципе демократического централизма с 
определенной степенью демократии, изменяющейся под в о з д е й 
ствием объективных закономерностей развития социализма , 
служит объективной основой повышения научного уровня у п р а в 
ления, решающего участия самих масс в управлении на в с е х 
уровнях снизу доверху ( си* 9, с . 4 1 - 4 3 ) . 

Усиление отраслевого принципа в управлении социалис
тической экономикой, широкое внедрение новых методов п л а 
нирования и экономического стимулирования, предоставление 
предприятиям, колхозам, хозяйственным организациям больших 
возможностей для самостоятельной и инициативной организа 
ции производства ведет к повышению роли местных Советов д е 
путатов трудящихся как координирующих, ц е н т р о в , которые о б ъ 
единяют деятельность различных по содержанию и результатам 
работы объектов управления в пределах определенной админи
стративно-территориальной единицы. "НТР, усиливая взаимо
связь мезду развитием материальных, надстроечных и д у х о в 
ных отношений, обусловливает неизбежность комплексного ана 
лиза и синтезирующей оценки в с е г о многообразия факторов , 
характеризующих объект государственного управления 1 1 С I X , 
е . 2 0 4 ) . 

Именно такой яоадлекокзай подход свойственен Советам 
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депутатов трудящихся, выделяющимся ореди т?с?х г о с у д а р с т 
венных органов оЕоей всеобщностью'и универсальностью. ЦК 
КПСС в своем Постановлении "О мерах по дальнейшему у л у ч 
шению работы районных ш городских Советов депутатов т р у д я 
щихся" (1971 г . ) отметил, что районные и городские Советы 
депутатов Трудящихся являются узловым звеном г о с у д а р с т в е н 
ных о р г а н о в , обеспечивахщих практическое осуществление ка 
мостах политики партии и г о с у д а р с т в а ( с м . 5 , с . 1 1 8 ) . 

За последние года принят ряд важных мер , направлен
ных на повышение роли и ответственности Советов аа осуще
ствление задач хозяйственного и культурного с т р о и т е л ь с т в а , 
на более четкое определение компетенции в вопросах комплек
сного развития подведомственной территории. "Главным с о д е р 
жанием координационной деятельности местных Советов являют-* 
ся совершенстование народнохозяйственного и территориально
го планирования, устранение диспропорций между различными 
отраслями народного х о з я й с т в а , рациональное использование 
природных б о г а т с т в , материальных ресурсов и резервов р а б о 
чей силы" ( в , с . 101 ) , 

Наиболее"расширились возможности местных органов в л а с 
ти в координации усилий всех объектов управления, р а с п о л о 
женных на их территории, по вопросам непосредственного о б 
служивания населения. 

Положительный эффект дали передача из республиканского 
подчинения в ведение местных органов управления предприятий 
и организаций по обслуживанию местного населения, а также 
концентрация мелких и мельчайших хозяйственных единиц г о 
родского х о з я й с т в а в производственные объединения. Это п о з 
волило местным Советам и их исполнительно-распорядительным 
органам более активно влиять на согласование деятельное л 
данных предприятий с учетом спроса населения, выявлять^вкуд-
ренние ресурсы производства , рациональнее маневрировать м а 
териальными, финансовыми и трудовыми ресурсами в рамках а д - • 
министративно-территориальной единицы, оснащать специализи-
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рованное и кооперированное производство передовой техни-
кой и технологией. 

Значительно расширились координационные полномочия 
Советов в сферах жилищного и комэднально-бытового х о з я й с т 
ва . транспорта , р о с т а благосостояния трудящихся. Так , они 
призваны обеспечить долевое участие предприятий и органи
заций союзного и республиканского подчинения в с т р о и т е л ь 
стве общегородских коммунальны? сооружений 7 в создании с о -
циаяъяо-бытовой инфраструктуры. Местные Совета кооперируют 
средства данных предприятий на строительстве? объектов жи
лищного с т р о и т е л ь с т в а , на выполнение общетерриториашгах 
социально-здльтурных мероприятий. Недостаточно отлаженный 
правовой механизм взаимодействия территориальных и отрао^ 
левых органов по взимной увязке производственных и социаль 
ное интересов значительно снижает эффективность координа
ционной деятельности м е с т н ж органов власти» "Отсутствие 
на местах согласованной работы различных ведомств , - у к а 
зывая в свое время В.ИДенин , - одно из больших з о л ; п р е 
пятствующих хозяйственному с т р о и т е л ь с т в у . Надо обратить на 
э т о т вопрос громадное внимание" ( 2 , с . 2 7 8 ) . Это ленинское 
требование актуально и сегодня* Поэтому возрастает значение 
организационно-массовой работы местных представительных о р 
ганов по осуществлению предоставленных п р а в , более т е с н о г о 
контактирования исполкомов и их подразделений с р у к о в о д с т 
вом предприятий вышестоящего подчинения, использования к о н 
трольных функций с о отношению к этим организациям и п р е д 
приятиям , вхождения в вышестоящие органы для разрешения 
назревших вопросов . 

Высокая общественная эффективность социалистической д е 
мократии в связи с НТР проявляется в т о м . что развертывание 
НТР становится делом, близким и понятным самым широким т р у 
дящимся массам. Это предполагает усиление общественного к о н 
троля за выполнением принятых решений, з а всей работой а п 
парата управления. Чем больше сказывается влияние НТР на 
сферу управления, тем сильнее и эффективнее должен быть п а р -
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тайный и советский контроль , обёепечиваюдай своевременное 
устранение негативных технократических и бюрократических 
тенденций. На декабрьском (1973 г . ) Пленуме ЦК КПСС с п е 
циально указывалось на необходимость решительной борьбы 
против подхода к руководству с узковедомственных и тем б о 
лее технократических позиций, подчеркивалось , что р а б о т а 
по управлению должна рассматриваться как политическое дело 
( б , с . 4 ) . Это накладывает на местные Созеты \ социальное 
управление с о стороны которых носит прежде в с е г о полити
ческий х а р а к т е р , задачи по всемерной нейтрализации данных 
негативных тенденций. 

Создание новых промышленных и производственных о б ъ е 
динений вышестоящего подчинения на подведомственной т е р р и 
тории также вносит соответствующие коррективы в д е я т е л ь 
ность местных органов власти . ХХУ съезд. КПСС указа 1 ! : 
"Очень важно, чтобы в создании территориально-производст 
венных комплексов активную творческую роль играли местные 
советские органы . . . " ( 4 , с . 1 5 2 ) . Практика показала , что 
учет мнений местных органов Советской власти положительно 
сказывается как на работе по созданию новых генеральных 
с х е м , так и на гармоничном развитии административно-терри
ториальных единиц. 

С воздействием НТР и хозяйственной реформы связано и 
такое направление повышения научности управленческой д е я 
тельности , как расширение масштабов планирования, взаимное 
согласование планов различных управленческих уровней , с о 
четание отраслевого и территориального планирования, у в е л и 
чение его временной протяженности. Разработанные ХХУ с ъ е з 
дом КПСС " Основные направления развития народного х о з я й с т 
ва СССР на 1976-1980 г о д а " предусматривают обеспечение н а и 
более полного сочетания отраслевого и территориального^лрад-
ципов планирования, улучшение комплексного планирования э к о 
номического и социального развития городов и районов ( с м . 
4 , с . 1 7 1 ) . Новые моменты отразились и на плановой работа 
местных представительных учреждений, которая стала более 
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активной, научно обоснованной и разнообразной. Наиболее 
характерным является соединение отраслевого и территори
ального планирования в территориальных комплексных планах, 
отражающих специфические особенности социальных процессов 
территориального характера и определяющих социальные и э к о 
номические проблемы районного ( г о р о д с к о г о ) уровня. Так, 
когяглексный план экономического и социального развития г о 
рода' Даугавшшса на 1971-1975 годы включал в с ебя раздел 
"Научно-техиичесякй прогресс и экономическое развитие г о 
рода"-, ' предусматривавший мероприятия по повышению экономи
ческой эффективности работы предприятий и организаций,раз 
витию научно-технического п р о г р е с с а , повышению качества 
выпускаемой продукции, совершенствованию организации т р у 
да и т . д . В комплексный план входила также осуществленная 
в девятой пятилетке широкая программа социальных мероприя
тий, гармонически скоординированная Е масштабах города 
(разделы плана "Изменение содержания и характера т р у д а , 
профессиональнснкваьлификационной структуры и к у л ь т у р н о - т е х 
нического уровня работников предприятий и организаций г о р о 
д а " , "Повышение жизненного уровня трудящихся", "Развитие 
общественно-политической активности трудящихся и коммунис
тическое воспитание л и ч н о с т и " ) , 

В условиях социализма непосредственной производитель
ной силой начинают становится не только естественные и т е х 
нические науки, но также и общественные науки, служащие о с 
новой научного управления обществом. ХХУ с ъ е з д КПСС п о с т а 
вил перед учеными задачи с о с р е д о т о ч и т ь внимаяие"на важней
ших проблемах научно-технического и социального п р о г р е с с а , 
от решения которых в наибольшей отепени зависит успешное 
развитие экономики", культуры и самой науки " ( 4 , о . 2 1 3 ) , 

Важным направлением соединения науки с управлением в 
системе местных органов власти являэтся широкое и с п о л ь з о в а 
ние в их управленческой деятельности научных м е т о д о в ; п е р е 
несение центра тяжести о непосредственного эшшрического опы
та на повсеместное применение научных знаний, В последние 
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года укрепился контакт местных советских органов Латвий
ской ССР с учеными - специалистами по государственному и 
административному праву , советскому с т р о и т е л ь с т в у , с о ц и о 
логами, теории управления и т . д . 

Задачи общественных наук в этом плане с о с т о я т , в т о м , 
чтобы на баэе теоретических разработок и обобщения факти
ч е с к о г о материала давать конкретные прогнозы ( экономичес 
к и е , демографические, социальные) и практические рекомен
дации, что не только приносит неоценимую пользу п р а к т и ч е с 
ким работникам , но и является существенным показателем 
уровня е е собственного развития, ее готовности слулить 
практике коммунистического с троительства в качестве компо 
нента системы социального управления ( 7 , с , ^ ) , 

Заслуживает внимание тесное содружество между р а б о т 
никами местных органов власти Латвийской ССР и учеными Ин
с т и т у т а г о с у д а р с т в а и права АН СССР. Рекомендации ученых', 
послужившие выработке комплексного решения проблемы, с в я 
занной с разграничением компетенции и совершенствованием 
управления крупным городом, легли н основу деятельности 
местных Советов города Риги . 

Под непосредственным воздействием научно-технических 
факторов значительно изменяется не только содержание и о р 
ганизационная структура управленческой деятельности , но и 
ее техника, с р е д с т в а решения и осуществления управленческих 
задач , выдвигаются новые требования к руководящим кадрам и 
стилю их работы ( см . 1 0 , с . 1 6 7 - 2 0 6 ) . 

Значительно совершенствуется в последнее время о р г а 
низационно-техническая сторона деятельности местных С о в е 
т о в . Это проявляется я повсеместном применении электронно -
вычислительной, информационной :\ организационной техники. 
Научно-технический прогресс дает замечательные т е х н и ч е с к и 
с р е д с т в а , позволяющие в любой момент и на любом уровне вы
явить мнение м а с с , воплотить е г о в принимаемых решениях ; 
поднимает на качественно новый уровень систему сбора и 
работки информации, делопроизводство . 



Возрастание объема и роли документооборота ЕО в с е х 
сферах деятельности советских органов предписывает в с е б о л ь 
шие требования к системе контроля з а исполнением п о с т у п и в 
ших документов. В целях усовершенствования этой системы в 
исполкомах районных и городских Советов депутатов трудящих
ся Латвийской ССР вводится система механизированного к о н 
троля за исполнением документов , поступивших в аппарат и с 
полкомов и издаваемых ими, а в горисполкоме Риги о сущест 
влен частичный переход на систему контроля в помощью ЭВМ. 
Н а с т о я в ль ной является необходимость организации единого 
экспериментального центра для разработки слстем контроля 
и учета документов в местных Советах , который изучал бы 
существующую информационную о б с т а л о з к у , внешние и внутрен
ние документные потоки , методы работы информационных п о д 
разделений, сформулировал бы конкретные задачи и р а з р а б о 
тал планы введения данной системы в исполкомах. По нашему" 
ыгениз такой центр мог бы быть создан з Управлении д е л а 
ми Совета Манкстров Латвийской ССР. В задачу э т о г о центра 
входило бы внедрение в исполнительных комитетах автомати
зированной системы контроля исполнения (АСКИ). 

Особое значение для развития социального управления 
имеет внедрение электронно-вычислительных у с т р о й с т в , к о 
торые составляют техническую базу радикального повышения 
производительности управленческого труда и автоматизации 
управленческих п р о ц е с с о в . Все более широкое использование 
научных методов и электронно-вычислительной техники в г о 
сударственном управлении оказывает существенное в о з д е й с т 
вие на развитие е г о организационной структуры, на формы 
и содержание деятельности е г о органов . Внедрение ЭВМ и АСУ 
непосредственно задевают органазациояяую структуру как ма 
териального и духовного производства , т а к , в о с о б е н н о с т и , 
и систем государственного управления. Поэтому "правильное 
применение электронно-вычислительных машин предполагает 
тщательный анализ существующей структуры, организации, о п -
ТЛМИЭЕЦИЮ потоков инфоршцад,четкое и ясное определение 
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з а д а ч , прав и ответственности всех- уровней управления # 
организации. Автоматизация в сфере управления, применения 
электронно-вычислительной техники т р е б у е т , чтобы с у щ е с т 
вующая структура системы,: коммуникации-, уровни, принятая 
решения и т . п . были приведены в с о с т о я н и е , "поддающееся 
автоматизации" ( 1 2 , с . 5 6 ) 0 

В настоящее время упор делается на создание АСУ о т р а с 
л е й , но нельзя не заметить , что создание АСУ, замкнутых 
в пределах отрасли' , еще более обособляет отрасль от о т р а с 
л и , особенно в низовых и средних звеньях управления, и о с 
лабляет производственные и управленческие взаимосвязи в 
пределах определенных территорий* Представляется, что АСУ 
предприятий, объединений; и отраслей должны аметь о п р е д е 
ленные выхода на уровень комплексного управления , т . е . в ы 
ходы к органам государственного управления общей компетен
ции ( исполкомы местных Советов) с тем ,* чтобы последние глот> 
ЛИ: направлять и. контролировать работу лервьас в с о о т в е т с т 
вия с интересами населения данных административно-террито
риальных образований. При такой организации .АСУ можно т е с 
нее увязать выработанные ЗЗГЛ программы действий с мнением 
и. желанием трудящихся, выраженными через представительные 
учреждения и коллегиальные органы управления. Это д а с т в о з 
можность сделать более обоснованными и согласованными с т р е 
бованиями жизни управленческие решения и воздействия . И с 
пользование ЭВМ для обработки информации позволяет расши
рить социологические исследования, чаще и при охвате больше
го числа людей осуществлять опросы общественного мнения , 
выявлять запросы, интересы и потребности трудящихся. Новые 
с р е д с т в а управления и связи могут помочь лучше исследовать 
социальную реальность , глубже познать закономерность ее р а з 
вития , сблизить управления с производственно-общественной 
деятельностью людей. 0 0 

ЭВМ и АСУ открывают возможности дальнейшего совершен
ствования непосредственной демократии ( см. 1 5 , с . 3 1 - 4 3 ) . 

НТР, внедрение научных методов , электронно-вычислитель
ное техники в управление предъявляют повышенные требования 



к общетеоретической, специальной и психологической п о д г о 
товке кадров государственного управления, в том числе и 
советских работников . Причем речь идет не об узких специа
листах , а именно о руководящих кадрах, о тех должностных 
лицах с о в е т с к о г о аппарата, которые пв своему служебному п о 
ложению обязаны принимать управленческие решения или у ч а с т 
вовать в их принятии. К ним, как никогда р а н е е , применимы 
олова З.И.Ленина: "Чтобы управлять , нужно быть компетент
ным , нужно полностью и до точноати знать технику э т о г о 
производства на ее современной в ы с о т е , нужно иметь и з в е с т 
ное научное образование" ( I . о . 2 1 5 ) . 

Объем и содержание знаний, необходимых современному 
руководящему работнику советских о р г а н о в , настолько широк, 
что при определенном отрыве о т какой-либо конкретной о т р а с 
ли для него вое более важным становится умение оценить о с 
новные тенденции развития общественных отношений и связей 
вообще и в локальных пределах, интегрировать различные и н 
тересы и стремления к. находить оптимальные варианты их р а з 
решения. В связи с этим необходимо повысить теоретический 
уровень знаний советских работников ч е р е з систему п е р е п о д г о 
товки с более длительным сроком , в которой бы заняли с о о т 
в е т с т в у й т е современным требованиям место теория социально
го управления и применение организационно-технических с р е д 
с т в , включая основные положения теории информации. В тоже 
время в советском государственном аппарате многие посты 
(в том числе ряд должностей в аппарате исполкома местных 
Советов) требуют такой специфической квалификации, как о р 
ганизатор, специалист по организации управления. Очевидно, 
необходимо , чтобы такую квалификацию давали высшие у ч е б 
ные заведения соответствующего профиля. 

Качество управления намного повышается путем создания 
интегрированной системы обработки экономической я социаль
ной информации в городе ( р а й о н е ) . Однако для создания т а 
кой системы необходима*концентрация технических с р е д с т в и 
создание г о р о д с к о г о (районного , что менее актуально) вычис-



лительного центра ( Г о р . ВЦ) на базе современной вычисли-
тельной шшШШш Указанный Г о р . ВЦ может быть создан на 
долевых началах предприятий и организаций города и д е й с т 
вовать как самостоятельная хозяйственная единица, а о б 
щую координацию работы и оказание методической помощи п о д 
разделениям АСУ, находишься на территории г о р о д а , будет 
осуществлять отдел АСУ горисполкома. 

Таким образом , НТР, воздействуя на управление, вызы
вает не только изменения технической базы и научных м е т о 
дов решения управленческих задач , но и существенные, прин
ципиально важные, соцкально-психологическае , организацион
ные и функцаонатьные преобразования. В то же время НТР и п о 
рождаемые ею социальные последствия сами по себе не и з м е 
няют систолу власти и но предопределяют ту или иную с у д ь 
бу демократических институтов , как питается изобразить дело 
буржуазные социологи . Эти новые моменты лишь оказываю? д о 
полнительное алиняие на закономерное развитие тенденции в 
политической системе и „организации управления социалисти
ческим обществом, которые определяются гораздо более суще-
ственными факторами, лежащим в природе данного социально
го с т р о я , присущими ему экономическими отношениями. 
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социалистической системы АН СССР 

К АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В последние годы в страна*: социалистического с о д р у ж е с т 
ва наблюдается резкое возрастание научного интереса к п р о б 
лематике образа жизни. Этот интерес обусловлен в первую о ч е 
редь необходимостью совершенствования научных основ социаль
ной политики коммунистических и рабочих партий, совершенст 
вования управления социальными и духовными процессами в о б 
ществе . Думается, что для уяснения т о г о ; о чем идет речь , 
когда используется понятие " о б р а з жизни", весьма важно в ы 
яснить почему на данном "этапе развития теория научного комму
низма такого большого внимания удостоилась э т а с о ц и о л о г и ч е с 
кая категория , почему в современных условиях с троительства 
социализма и коммунизма так остро стал вопрос о п о в с е д н е в 
ном поведении людей. 

"Успех" категории " о б р а з жизни" в современной общест 
венной науке уже ни у кого не вызывает сомнения. Не о п р а в 
дались пессимистические прогнозы, предсказывавшие научную 

бесперспективность исследований образа жизни, их времен
ный , конъюктурный характер . О каждой новой публикацией, 
так или иначе посвященной анализу социально-философского 
понятия " образ жизни" или т е х явлений, которые данное п о 
нятие отражает , открываются новые, ранее не исследовавшие
с я пласты социальной действительности , расширяются п р е д - ° 
ставления о тех причинно-следственных с в я з я х , которые с т о я т с 

з а многими явлениями нашей повседневной общественной жизни. 
В работах , посвященных образу жизни, как никогда о с т р о п о 
ставлен вопрос о влиянии сложившейся у ладей ооциалистичес -
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кого общества масоовидаой структуры потребностей на х а р а к 
тер их повседневной жизни, на социальный облик общества л 
целом ( 6 ) . 3 публикациях была сделана попытка раскрыть и 
описать многофакторную природу поведения людей в социалис 
тическом обществе , обосновать неизбежность многовариантнос
ти человеческого поведения в одних и тех же " у с л о в и я х " , 
раскрыть диалектик? социального и индивидуального в о б р а 
зе жизни(7 ) , 

Но воли эвристическое значение данной категории н е с о м 
ненно, если ее назначение не ограничивается, целями пропаган
ды и идеологической борьбы,- то наверное е с т ь необходимость 
и выработать более широкие представления о тех социальных," 
гносеологических причинах, которые вызвали э т о т небывалый 
"бум" проблемы образа жизни. К сожалению, все эти внутрен
ние причины актуализации проблеет образа жизни не привлек 
ли внимания исоледователей. До сих пор в литературе , и э т о 
свойственно воем без исключения авторам', упор даляется на 
внешние причины, задачи борьбы с буржуазной идеологией . 
Подчеркивается , что " соревнование" образов жизни с т а н о в и т 
ся важным фактором идеологичеокой борьбы, ибо для обыденно
го сознания сравнение образов жизни намного понятнее и . в 
известном смысле убедительнее , чем чисто теоретическое с о 
поставление экономических или политических принципов двух 
противоположных социальных с и с т е м . 

Придавая большое значение сравнению буржуазного и с о 
циалистического образов жизни в условиях современной и д е о 
логичеокой борьбы, нам представляется , что не только э т а 
преимущественно внешняя причина является основным стимулом 
к исследованию, социалистического образа жизни. Более т о г о , 
можно предположить, что подобное у з к о е толкование причин ак 
туализации проблемы образа жизни, недостаточное внимание к 
их исследованию в определенной степени препятствует р а з р а 
ботке методологической стороны данной проблемы. 

Недостаточное уяснение причин актуализации проблемы о б 
раза жизни прежде в с е г о с о з : эт трудности ,на наш взгляд , 
при определении этой категории . Действительно, если придер-
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живаться точки зрения, что оораз жизни - э т о то же с а м о е , 
что основные экономические и социально-политические прин
ципы т о г о или иного с т р о я , только сфоувдлированные в п о н я 
тиях более доступных для обыденного сознания ( о т с ю д а , мол , 
и возникает проблема образа жизни) , то неизбежно о т о ж д е с 
твление образа жизни с условиями образа жизни, определение 
образа жизни как совокупности общественных и прежде в с е г о 
производственных отношений. В результате подобной излишней 
объективизации категории " о б р а з жизни" повседневная жизне
деятельность людей р а с т в о р я е т с я целиком в условиях жизнедея
тельности , а сама к а т е ю р и я " о б р а з жизни" теряет свою к а 
чественную определенность , ибо отождествляется с к а т е г о р и я 
ми "общественно-экономическая формация" и " с оциально - эконо 
мический с т р о й " ( 8 ) . При таком подходе пропадает научный 

смысл проблематики образа жизни. Ведь д этом случае т о , что 
раньше стояло за словосочетанием "щюпаганда достижений с о 
циализма как социально-экономического с т р о я " , теперь п о д 
разумевается з а словосочетанием "пропаганда социалистичес 
кого образа жизни". 

Пока не вскрыты все внутренние, объективные причины а к 
туализации проблемы образа жизнч, до т е х пор трудао - найти 
тот угол зрения, под которым необходимо исследовать в д а н 
ном случае общество , а следовательно ,и трудно найти с п е ц и 
фический объект исследования, трудно определить исходное п о 
нятие . Все же попытки вывести категорию образ жизни д е д у к 
тивным цутему из .других известных категорий ипторического 
материализма , вне связи с современной исторической п р а к 
тикой , как правило', у с п е х а не дают. Об этом овидтельствуют 
многие из предпринимаемых попыток определения социалистичес 
кого образа жизни. 

Если конструировать определение с о ц и а л и с т и ч е с к о г ооОб р е г 
за жизни, опираясь только на коммунистический идеал в с е с т о 
ронне развитой личности , отвлекаясь от конкретно -истори 
ческих задач , рождаемых конкретными социалистическими обще
ствами, то неизбежно отождествление социалистического обра^ 
за жизни с коммунистическим. Что может привести к утере с п е -
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цификн образа жизни лвдей п е р в о й , низшей фазы коммунисти
ческой формации, к неоправданному завышению социальных и 
моральных требований, предъявляемых к поведению лвдей при 
социализме. Но в то же время недостаточное внимание к о б 
щим методологическим принципам определения социалистичес 
кого образа жизни, е г о излишний отрыв о т требований комму
нистического идеала, определение социалистического образа 
как простой арифметической суммы характерных черт и п р и з 
наков жизни лвдей современного социалистического общества 
может привести к оправданию, консервации прю социализме в 
поведении и деятельности лвдей т о г о , ч т о в принципе в о о б 
ще не свойственно социализму, н е с е т отпечаток старых форм 
самореализации лвдей в повседневной жизни. 

Социалистический образ жизни как и социалистическое 
общество имеет историю с в о е г о развития , он может быть ме-^ 
нее развит и более р а з в и т . Поэтому существует к тому же 
опасность включения в объем понятия социалистический образ 
жизни исторически преходящих черт и конкретно-исторьческих 
черт и особенностей жизни людей в тех или иных социалисти
ческих обществах. Для решения данной проблемы, на наш 
взгляд , чтобы выявить основные причины возникновения самой 
проблемы жизненного поведения при социализме (а э т о по с у 
ществу равносильно описанию объективных требований, предъ
являемых к образу жизни лвдей современным историческим э т а 
пам развития социализма^ необходимо с о о т н е с т и эти конкрет 
но-исторические требования развития жизни лвдей о социаль
ным идеалом коммунизма. 

* Следовательно, объективной основой для определения черт 
социалистического образа жизни является не сама практика 
как простая сумла реального жизненного поведения, не оам 
по себе социальный идеал , х о т я е г о методологическое з н а ч е 
ние велико, а объективные требования, которые предъявляют
ся к образу жизни лвдей , к их поведению и способам "наслаж
дения" жизнью, объективные процессы развития социалистичес 
кого* общества ; интересы е г о дальнейшего п р о г р е с с а , т р е б о в а 
ния, с реализацией которых связано расширение условий ч е л о -



в е ч е с к о г о существования и осуществление гуманистических 
целей нового с т р о я . 

Основной в # р т н о й возросшей актуальности вопросов о б р а 
з а жизни, на наш в з г л я д , является возникшая в последние г о 
да в социалистических странах проблема выработки положи -
тельных определений социализма', которые наряду с наиболее 
общими характеристиками производственных отношений с о ц и а 
лизма и е г о социальной структуры, включали бы в с е б я к о н 
кретные черты повседневной жизни людей социалистического 
общества. Дело в т о м , что на данном историческом этапе р а з 
вития социализма уже невозможно создать какую-либо теорию", 
гипотезу его дальнейшего развития , описать е г о ближайшие 
цели, опираясь только на е г о наиболее общие с о ц и а л ь н о - э к о 
номические характеристики. Многие из этих характеристик , 
выведенных путем отрицания наиболее общих черт предшест
вующей капиталистической формаций, как , например, о т с у т 
ствие эксплуатации, отсутствие антагонизмов и антагонисти 
ческих классов и т . д . 'присущи не только в с е й низшей фазе 
комодгазма, но и всей коммунистической формации в целом. 
Поэтоцу с их помошью трудно описать какие-либо конкретные 
социально-экономические задачи, которые решаются у ж в 
пределах социалистической фазы развития. 

По мере т о г о как социализм после окончания п е р е х о д н о 
г о периода стал развязаться на собственной основа социалис 
тических производственных отношений у новой формации п о я 
вилась собственная история» Одного соотнесения черт н о в о г о 
общества с чертами старого стало недостаточно для и с с л е д о 
вания социализма. Возникла задача исследовать первую фазу 
комгдунистической формации, конкретные социалистические о б 
щества " и з н у т р и " , проследить соотношение между его чертами 
на различных этапах собственного развития 3 , а самое гл&вно@, 
исследовать как сказались эти исторические преобразования 
в сфере производства , социальных отношений на жизни конкрет 
ных людей, на их духовных качествах и внутреннем мире. 

Анализ же тех отношений, которые характеризуют общество в 
1|злом, анализ системы материальных, экономических отношений 



сам по себе может рассказать лишь о некоторых условиях фор
мирования образа жизни. Как неоднократно подчеркивал К.Маркс, 
экономический анализ, анализ экономического механизма р а з в и 
тая обществ, с самого начала исключает исследование личност 
ного и особенно субъективно-психологического момента в жиз 
ни общества. В данном случае общество рассматривается т о л ь 
ко как система объективных, материальных с в я з е й , то е с т ь 
описывается с помощью безличных, применимых в одинаковой 
степени ко всем членам общества характеристик. Поскольку в 
этом случае " в о внимание принимается только определение 
формы , - писал Маркс, - э т о е с т ь экономическое определение, 
такое определение, в котором индивиды находятся друг с д р у 
гом в отношении общения, показатель их общественной функ
ции или общественного отношения их друг к д р у г у , - п о с т о л ь 
ку между индивидами не существует абсолютно никакого р а з - -
лачия" ( 3 , 1 8 7 ) . Сведение человека и человеческой жизни к 
определенной экономической функции составляет сущность\спе 
цифику экономического анализа. Проблема'самого с п о с о б а с у б ъ 
ективного отражения этих объективных, экономических связей 
и вариантов реализации их в конкретном поведении людей, а 
их побуждениях, настроениях и самочувствии здесь возникнуть 
не может; ибо в качестве единственного субъекта д е я т е л ь н о с 
ти рассматривается в с е о б щ е с т в о ; которое само по с е б е как 
система связей не чувствует и не с т р а д а е т . К.Маркс считал , 
что "наиболее значительно у Рикардо именно т о , в чем е г о 
.упрекали: что при исследовании капиталистического производ 
ства о н , не занимаясь "людьми", обращает внимание только на 
развитие производительных сил , каких бы человеческих жертв 
и капитальных стоимостей они ни с т о и л о . Развитие п р о и з в о 
дительных сил общественного труда - э т о историческая з а д а 
ча и справдание капитала" ( 2 , 2 8 4 ) . 

Марксизм рассматривая общество под углом зрения е г о 
исторических задач и основных ш&анизмов экономического р а з 
вития "не занимается людьми" Б том смысле, что отвлекается 
от эмоциояалъно-поихологич'ескои стороны их жизни, стремится 
свести все многообразие жизнещадх проявлений, лежащих на 
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поверхности общественной жизни & однозначной системе э к о н о 
мических отношений и связанных с ними экономических и н т е р е 
с о в . Общий цолитэкономичеокий анализ общественной жизни , 
х о т я он является исходным в марксизме, наиболее адэкватно 
передает с у т ь материалистического понимания истории , но он 
не исчерпывает в с е возможные в рамяах марксизма подходы к 
исследованию общества . Суть марксистского подхода к и с с л е д о 
ванию общества в е г о комплексности, о трешении охватить о б 
щественную жизнь во всей ее исторической конкретности и ч е т 
ловеяеской п о л н о т е . Общий политэконодаческий анализ о б щ е с т 
в а , для которого характерно описание общественной жизни лю
дей через характеристики и признаки, присущие всему общест 
в у , определяет только общие направления исследования обще
ственной жизни, ставит э т о исследование в систему к о о р д и 
нат исторического развития, но сам по о е б е не в состоянии 
заменить ни социологический, ни социально-психологический 
анализ общественной жизни. В политэкономическои анализе 
субъектом образа жизни выступает в се общество как система 
материальных экономических отношений. В социологическом и 
социально-психологическом анализе субъектом образа жизни 
уже выступают конкретные исторические индивиды с о своими 
чувствами, стремлениями, переживаниями. В первом случае 
сущностные черты жизни людей мы выводим из черт г о с п о д с т 
вующих производственных отношений. Во втором мы описываем 
общество , опираясь на признаки и характеристики п о в с е д н е в 
ной жизни индивидов, составляющих э т о общество* В первом 
случае мы исследуем " с к е л е т " общественной жизни, во в т о 
ром - облекаем е г о плотью и кровью. Если " с к е л е т " капита 
листического общества был обрисован в "Капитале" Маркса, 
то живая плоть э т о г о общества* со всем е г о образом жизни 
била описана в работе Энгельса "Положение рабочего к л а с с а 

в Англии". 
Отсюда с л е д у е т , что только при сочетании, взаимосвязи 

этих двух п о д х о д о в , двух направлений исследований - о т о б 
щества к личности и от личности к обществу - можно в о с с о з -



- 98 -
дать исторически правдивый портрет и э т о г о общества и этих 
личностей. "Только тогда впервые верно понят т е з и с : сущ -
ность человека е с т ь "ансамбль общественных отношений" ,ког 
да одновременно понято к т о , что "ансамбль общественных о т 
ношений" е с т ь не что и н о е ; как сам человек" ( 9 , 9 4 ) . 

На разных этапах исторического развития социализма з н а 
чение т о г о или иного с п о с о б а анализа общества может то в о з 
р а с т а т ь , то уменьшаться. В эпоху резких исторических с д в и 
г о в , скачков", например, в переходный период , с общий политоко -
номическил анализ исторического развития приобретает н а с т о л ь 
ко большое значение; что он на время вытесняет все другие 
подходы к исследованию общества. В переходный период еще 
не могла стоять о с т р о проблема образа жизни лвдей , которая 
нацеливает на исследование ч е л о в е ч е с к о г о фактора о б щ е с т в е н 
ной жизни, заставляет "заниматься лвдьми" и их жизнью в едан-
стве социального и индивидуально-психологического , в е д и н с т 
ве материально-предметного и с у б ъ е к т и в н о - в о л е в о г о , ибо в се 
внимание было приковано к основе основ нашего общества - к 
материально-экономическим условиям строительства социализма. 

Специфика познавательной ситуации эпохи переходного п е 
риода в том и с о с т о я л а , что ее основные социальные задачи 
формулировались в наиболее общих политэкономических к а т е г о 
риях, описывающих сущность исторического перехода от капита
лизма к социализму. Поэтому люди и общественная наука э т о г о 
времени мыслили и описывали свои проблемы в наиболее общих 
определениях: социализма, таких как общество б е з э к с п л у а т а 
ции» общество б е з безработицы, без антагонистических к л а с 
с о в . Представления людей о новом обществе и новой жизни вы
водились прежде в с е г о путем соотнесения с т а р о г о с новым, и 
потом/ они носили наиболее общий характер» Эти определения 
-социализма несли с собой величайший смысл, смысл отрицания 
черт капиталистической формации. В эту эпоху людей прежде 
в с е г о волновало', чтобы исчезло с т а р о е , вопрос же о т о м , что 
же конкретно будет представлять н о в о е , не стоял так о с т р о . 

Но как только Общество .стабилизировалось и развитие н а 
чинает происходить уже в рамках устойчивых социально-экоио -
ш ч е с к и х с т р у к т у р , в с е явственнее ощущается необходимость в 



конкретизации и детализации наших представлений о б этом о б 
ществе* Теперь уже важно показать .не т о л ь к о , что и с ч е з л а 
старая жизнь, но и что принесла новая жизнь. Настоящее н а 
чинает оцениваться не только путем сравнивания с прошлым', 
но такие ц с будущим, с идеалом марксизма. Тем сазйш э эту 
оценку все более и более начинает проникать гуманистический, 
личностный момент. Когда уже созданы и упрочены новые с о ц и 
ально-экономические УСЯОЕИЯ, в с е большее значение п р и о б р е т а 
ет отношение людей к этим условиям, выяснение насколько они 
освоены в повседневной жизни. Человеческая жизнь начинает 
рассматриваться не только со стороны ее социальной функции 
(является ли человек защитником родины, активным с т р о и т е 
лем социализма и коммунизма), но и как с п о с о б реализации н е 
повторимой индивидуальности т о г о или иного ч е л о в е к а , с т е 
пень удовлетворенности человека своей жизнью, с о б о й , о к р у 
жающими условиями. Возникает потребность в дополнении о б 
щего политэкономического анализа социализма к о н к р е т н о - с о ц и о 
логическим , социально-психологическим, в изучении человека 
социалистического общества во всей кокретности е г о п о с т у п 
ков поведения,во в сех сферах общества , во всей к о н к р е т н о с 
ти е г о чувств и эмоции. Мы уже не можем более ограничивать
ся наиболее общими представлениями о социализме, с в о й с т в е н 
ными прошлой, досоциалистической э п о х е . Настало время на о с 
нове анализа исторической практики создать свою более б о г а 
тую , широкую философию социализма. 

Повышенный , в се увеличивающийся научный интерес к п р о б 
леме социалистического образа жизни и является симптомом т о 
г о , что э т а объективная потребность изучения человеческих 
итогов развития социализма еще не реализована наше -! о б щ е с т 
венной наукой. Человеческая жизнь , как с п о с о б самореализа
ции, самоутверждения лвдей , удовлетворения их основных0леиз& 
ненных потребностей и прежде в с е г о потребности в личном 
с ч а с т ь е ( именно э т о т смысл мы вкладываем в категорию образ 
жизни) , еще не стала основным объектом исследования наших 
общественных наук. 
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Задачу исследования образа жизни социалистического о б 
щества следует рассматривать как составную часть более ши
рокой теоретической задачи положительного определения черт 
социализма. К.Маркс и Ф.Энгельс , отмечая основные критерии 
понимания истории и общества, писали: "До сих пор мы р а с 
сматривали главным образом лишь одну сторону человеческой 
деятельности - обработку ПРИРОДЫ людьми. Другая сторона , 
обработка людей людьми ( I , 3 5 ) . А " о б р а б о т к а людей людьми", 
как известно , происходит не только в п р о и з в о д с т в е , но и в 
общественной деятельности , в быту, с е м ь е , в̂  общении друзей 
к т . д . К.Маркс и Ф.Энгельс подчеркивали, что пролетариат 
ставит "отношения производства и форму общения на новую о с 
н о в у , а такой основой я в л я ю т с я . * . " новые люди, "их новый 
образ ж и з н и . . . " ( I , 201)* Без анализа новых людей, их образа 
жизни ( как системы их жизнедеятельности) нельзя не только, 
иметь адекватное представление об обществе в целом, но н е л ь 
зя до конца уяснить и смысла е г о первой стороны - тех о т н о 
шений, которые возникают при " о б р а б о т к е природы лвдьми" . 

Б пользу предположения, что актуализация проблемы о б р а 
за жизни связана с выявлением основных социальных р е з у л ь т а 
тов развития социалистического общества , свидетельствует и 
то о б с т о я т е л ь с т в е , что в СССР э т а проблема возникла в п о 
следние года» когда развитие социалистического общества д о 
стигло новых рубежей, когда стали развитыми социалистичес 
кие производственные отношения и социальные институты, к о г 
да сложились и упрочились основные черты зрелого социалис 
тического с т р о я . 

Обралгает на с е б я внимание и то о б с т о я т е л ь с т в о , что 

выявление э т о г о общего результата развития социализма, в 
котором, как в " ф о к у с е " , преломилась в с я особенность новых 
социальных отношений, условий жизни и т р у д а , ведется преж
де в с е г о в сфере реального поведения людей. Социальный и н 
дивид во всей конкретности своих д е й с т в и й , п о с т у п к о в , мыс
лей , желаний и чувств рассматривается в большинстве случаев 
как своеобразный итог достижений нового с т р о я . Такой п о д -
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х о д с о о т в е т с т в у е т общим марксистским принципам анализа р е 
зультатов развития общественно-экономической формации. К. 
Маркс шасал: "В самом акте воспроизводства изменяются не 
только объективные у с л о в и я , так ч т о , например, деревня с т а 
новится городом, заросли - расчищенным полем и т . д . , но и з 
меняются и сами производители, вырабатывая в себе новые к а 
ч е с т в а , развивая и преобразовывая самих с е б я благодаря п р о 
и з в о д с т в у , создавая новые силы и новые представления, н о ш е 
способы общения, новые потребности и новый язык" ( 3 , 483 -
4 8 4 ) . К.Маркс определял процесс обновленке людей как "их 
собственный постоянный процесс движения, в котором они о б 
новляют самих с е б я " , как конечный результат "общественного 
процесса производства" ( 4 , 2 2 2 ) . "Какое бы определение капи
тала мы ни взяли , - писал Н.Г* Чернышевский, - в се - таки 
окажется , что , кроме материального капитала, существующего в 
виде зданий, машин и д е н е г , или кредитных з н а к о в , с у щ е с т 
вует другой капитал, сливающийся с организмом работника , 
и что э т о т капитал, который можно назвать нравственным; г о 
раздо важнее материального. Этот важнейший капитал е с т ь з а 
пас нравственных сил и умственной развитости в народе? ( 5 , 
1 8 0 - 1 8 1 ) . 

Диалектика развития социалистического общества , п р о т и 
воречивое отношение между е г о экояомическида основами и с о 
циально-психологическим "бытием" людей говорит о т о м , ч т о 
анализ общества нельзя ограничивать только описанием е г о 
экономических и политических отношений, ч т о в с е г д а с у щ е с т 
вует определенный "социально-психологический о с т а т о к " , н у ж 
дающийся в дополнительном анализе и исследовании. 

Марксизм при определении образа жизни людей берет ч е л о 
века во всей е г о исторической определенности, исходит -из 
т о г о , что в истории действуют не машины или роботы, г. лзщл 

наделенные сознанием, преследующим определенные цели и и н 
тересы , подверженные эмоциям и влечениям. Поэтому безнадеж
ны попытки построить ту или иную модель о б р а з а жизни л в д е й , 
отвлекаясь от всех субъективных характеристик поведения лю
дей? отвлекаясь о т их личностао-мотавациоштых у с т а н о в о к . 
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Для т о г о , чтобы определить взаимосвязь , реальное взаимодей
ствие между существующей системой отношений материального 
производства и надстроечными отношениями, миром и д е й , ислог-
ведуемых лвдьми, надо иметь объективное представление о 
тех идея*, которые исповедуются , тех ценностях и мотивах, 
которыми руководствуются в своей повседневной деятельности 
члены э т о г о общества , а не постулировать эта идеи, ценнос 
ти а мотивы априорно, исходя лишь из природы господствукь 
щих в данном обществе отношений с о б с т в е н н о с т и . Более т о г о , 
не зная реально существующую в данный момент социально-пси
хологическую структуру общества, систему е г о ценностных у с 
тановок , потребностей и интересов , не зная реальное с о о т 
ношение между обычаями и традициями прошлого и социалисти
ческими ценностями, очень трудно прогнозировать пути д а л ь 
нейшего совершенствования социалистических производствен - -
них отношений, систему управленческих и распределительных 
отношений производства , которая бы обеспечивала высшую для 
данного этапа развития производительных, сил производитель
ность труда. 

Все большее осознание обществоведами социалистических 
стран ( особенно это характерно для современной Польши и 
Венгрии) роли и значения субъективного ,психологического 
фактора в формировании почерка личной жизни человека и в с е 
го современного общества и является одной из главных причин, 
побудивших исследователей серьезно заняться изучением .людей 
во всей повседневности их жизненных проявлений. 

Проблема образа жизни не может возникнуть там, где и с 
следователь стоит на позиции отождествления условий жизни 
с самой жизнью, структуры производственных отношений со 
структурой сознания людей. В этом случае действительно д о 
статочно перечислить общие признаки производственных о т н о 
шений и на этом исследование социализма можно ^ к о н ч и т ь . 
Проблема образа жизни возникает только т о г д а , когда речь 
идет о выборе вариантов поведения личности в рамках одних 
и тех же условий, когда исследователь стоит на позициях 
изучения предметной деятельности человека . 
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Именно активная, деятельная сторона человеческое жизни, 
способность человека выбирать вариант поведения не только 
в рамках сложившихся условий, но и на границе перехода в 
новые условия и дает возможность отделить специфическую п р о б 
лематику образа жизни от традиционного изучения черт социаль
но-экономической формации. В данном случае при исследовании 
образа жизни в центре внимания сказывается человеческое суще
ствование , человеческая жизнь как способ поведения, с п о с о б 
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О ФОКЛИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ СОЩШШСТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗА. ШЗНИ РАБОЧЕГО КЛАССА 

ХХУ съезд КПСС уделил большое внимание проблемам д а л ь 
нейшего совершенствования социалистического образа жизни 
(см. 1 7 , 49 и д р . ) как одному из основных условий упрочения 
и развития с о в е т с к о г о -общества. Рабочий к л а с с , являясь в е 
дущей сплои, имеет особую роль в обществе , которая п р о я в 
ляется через е г о жизнедеятельность, через образ жизни. Од
нако пока образ лизни рабочего класса мало изучен. В дан 
ной статье мы ставим задачу рассмотреть ряд актуальных в о 
просов развития образа жизни рабочего к л а с с а . 

Формирование и укрепление социалистической жизнедеятель
ности рабочего класса происходит не стихийно, а под направ 
ляющим воздействием марксистско-ленинской партии, социалис 
тического г о с у д а р с т в а , в с е х общественных организаций. Это • 
научно управляемый процесс . 

"При социализме . . . ; - писал В.И.Ленин, - впервые в и с 
тории . . . масса населения поднимается до самостоятельного 
участия не только в голосовании и выборах, но и в п о в с е д н е в 
ном управлении" ( 8 , 1 1 6 ) . Участие трудящихся в управлении 
становится чертой их образа жизни. Управление обществом -
э т о прежде в с е г о управление людьми. Только воздействуя на 
сознание и действия людей можно управлять социальными п р о 
цессами. Поэтому В.И.Ленин задачу управления обществом с ч и 
тал весьма важной в создании нового общественного с т р о я . 

Ныне, когда в нашей стране функционирует развитое с о ц и а 
листическое общество , образ жизни людей, уровень е г о разви~ 
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тая служит одним из важнейших показателей зрелости с о ц и а -
твт . *Ш вправе гордиться отмечал Л.И.Брежнев на 
ХУП съезде ВДКСй, - советским образом жизни.. ( 1 6 . 4 ) . 

3 формировании и упрочении социалистического образа жиз
ни каждый класс имеет свою особую р о л ь . Рабочий класс и с т о 
рически неизбежно является основным творцом н о в о г о , с о ц и а 
листического образа жизни. Б.И.Ленин подчеркивал, что " т о л ь 
ко определенный к л а с с , именно городские и вообще фабрично-
заводские , промышленные р а б о ч и е , Б состоянии руководить всей 
массой трудящихся . . . в деле созидания н о в о г о , социалисти
ческого общественного с т р о я . . # " ( 1 1 , 1 4 ) . Как отмечали о с н о 
воположники марксизма, "коммунис тичеокне п р о л е т а р и и . . . р е -
волюционизируют общество и с тавят отношения производства и 
форму общения на новую о с н о в у , а такой основой являются они 
сами в качестве новых людей, их новый образ жизни . . . " ( 3 , 
2 0 1 ) . 

Образ жизни людей определяется условиями (экономически
ми, политическими, культурными и д р . ) . Удел рабочих в б у р 
жуазном обществе - б езработица , неуверенность в будущее , 
террор со стороны господствующего к л а с с а . Условия э к с п л у а 
тации порождают отчуждение в производсТЕенно-профессональ-

ной жизнедеятельности и в ряде друг кис сфер . 
Победа социалистической революции выводит трудящихся под 

руководством марксистско-ленинской партии на дорогу с а м о с т о 
ятельного т в о р ч е с т в а НОЕОЙ жизни, на путь формирования н о в о 
г о , социалистического образа жизни, в зародыше имеющегося 
в деятельности рабочих уже в у с л о в и я * капитализма. В х о д е 
строительства социализма рабочий класс становится важней
шим творцом социалистического образа жизни, в этом с о с т о и т 
его историческая мисси:: а переходный период . 

Как отмечали К.Маркс гл Ф.Энгельс , " . . . общее ведение п р о 
изводства силами в с е г о общества и вытекающее отсюда новое 
развитие э т о г о производства будет нуждаться в совершенно н о 
вых людях и с о з д а с т их" ( 4 , 3 3 5 ) . Историческая практика п о д 
тверждает, что прежде новой жизнедеятельностью охватываются 
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те массы рабочего класса , которые составляют его ядро -
фабрично-заводские рабочие . Через деятельность рабочих-
коммунистов, живущих в гуще масс и показывающих личный б л а 
городный пример, происходит утверждение в обществе социалис 
тического образа жизни. 

Создание новых форм "общественной связи между людьми 
. . . работа многих лет и десятилетий" ( 1 2 , 3 1 6 ) . Представляет
с я , что с победой социализма, с созданием социализма как 
общественного с т р о я , в процессе строительства развитого с о 
циалистического общества в обществе уже возникает единый о б 
раз жизни для всех социальных с л о е в . Но э т о единство п р о я в 
л я е т с я в многообразии. Каждый класс имеет специфику привы
ч е к , склонностей , манер жизни. "Общее существует лишь в о т 
дельном, через о т д е л ь н о е . . . " ( 7 , 3 1 8 ) , Применительно к о б 
разу жизни э т о означает » что общее содержание социалисти
ческой жизнедеятельности проявляется у каждого классу моди
фицирование. 

Для т о г о , чтобы управлять формированием и развитием о б 
раза жизни людей важно исследовать специфику многообразия 
проявления общего . За последнее время появляется в се б о л ь 
ше исследований, посвященных развитию рабочего класса , з 

том числе и развитию его образа жизни ( см . 25)> 
Наша наука не в с е г д а обладает достаточными данными о 

рабочем классе . Рабочий класс в условиях социализма не о д н о 
р о д е н . Б нем имеются различные группы и слои . Главным и с т о ч 

ником р о с т а рабочего класса в годы создания развитого социализ
ма являлось к р е с т ь я н с т в о , которое приносило в ряда рабочего 
класса привычки а традиции деревенского жителя. Какое влия
ние на образ жизни рабочих оказывает е г о пополнение людьми, 
резко меняющими прежний стиль жизни? Как эти лвди осваивают 
образ жизни кадрового рабочего класса ? Независимо от и з м е 
нений в источниках пополнения рабочего класса'-' эти и ряд Д Р У 
ГИХ вопросов нуждаются в комплексном -исследовании. 

Общение ,"общественный контакт" ( 5 , 337 ) лвдей 5 - как 
писал К.Маркс, - важнейший фактор производственного п р о ц е с 
с а . Общение' - атрибут существования человека , условие чело-
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веческого бытия- Общение - неодолимая потребность ладей . 
Вне е г о нет образа жизни 9 нет условий развития личности 
рабочего " . . . Действительное духовное б о г а т с т в о индивида 
всецело зависит от б о г а т с т в а е г о действительных отношений 
. . . " ( 3 , 3 6 ) . Только в общении, проявляющемся через д е я 
тельность , человек усваивает "истинно ч е л о в е ч е с к о е " , п о 
знает " с е б я как человека" ( 2 , 1 4 5 ) . 

Поэтому нельзя с о г л а с и т ь с я с утверждением^ что " о б р а з 
жизни проявляется в господствующем мировоззрение , мораль 
ных взглядах и нормах, в характере у м о н а с т р о е н и я . . . " ( 2 2 , 
2 0 4 ) . Образ жизни, очевидно , может проявляться только ч е 
рез жизнедеятельность людей, которая получает в с е большее 
изучение учеными ( 1 9 ) . 

В.И.Ленин у ч и л , что о людях следует судить по их обще
ственным действиям, по социальным фактам ( с м . 6 , 4 2 4 ) . Как 
подчеркивал .К.Маркс "индивид е с т ь общественное существо . 
Поэтому всякое проявление е г о ж и з н и . . . является проявлени
ем и утверадением общественной жизни" ( 1 , 5 9 0 ) . Обществен
ная жизнь многогранна. Составной частью ее является образ 
жизни рабочего к л а с с а , с труктура к о т о р о г о в условиях р а з 
витого социализма, как и прежде , содержит п р о и з в о д с т в е н 
но-трудовую , профессиональную, общественно-политическую, 
научно-позназателыую , созидательную и семейно-бытовую 
жизнедеятельность, физическое совершенствование и д р . ч е р 
ты. 

Социалистический образ жизни р а б о ч е г о класса - э т о с и с -
тема устойчивых , повторяющихся , массово-типичных форм 
жизнедеятельности рабочих как к л а с с а , определяемая социаль
но-экономическими, политическими , духовными предпосылками 
социализма как общественного с т р о я . Образ жизни - э т о с п о 
соб жизнедеятельности ( 3 , 1 9 ) , исторически конкретный вид 
самоутверждения , самореализации людей, характер которого 
определяется условиями жизни ( 2а , 3 4 9 - 3 5 0 1 . 

. Важнейшие черты социалистического образа жизни - к о л 
лективизм , трудовая и общественно-политическая а к т и в н о с -
н о с т ь , гуманизм взаимоотношений, социалистический и н т е р -
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национализм и патриотизм, о бщо наст опальная гордость э с о 
циальная о т в е т с т в е н н о с т ь , оптимизм и другие - проявляются 
в жизнедеятельности рабочего класса наиболее ярко. Своим 

примером рабочий класс обогащает другие ооциальные группы 
и с л е й , с п о с о б с т в у я упрочению и совершенствованию в с е г о с о 
циалистического образа жизни, трудящихся. 

Упрочение образа жизни рабочего класса а условиях с о ц и а 
лизма зависит от .многих факторса Развитие производительних 
сил и производственных отношений, повышение экономической, 
социально -классовой , политической и духовной зрелости у с -
ловли образа жизни сказывается на развитие жизнедеятельнос
т и , определяя ее совершенствование. В нашей стране имеются 
все условия для формирования лучших человеческих качеств -
качеств человека коммунистического общества. ХХУ съезд КПСС 
подчеркнул , что одним из главных итогов пройденного СССР 
пути являемся наш советский образ жизни ( с м . 1 7 , 1 0 7 ) , что 
только за последнее пятилетие коренные сдвиги произошли " в 
уровне и образе жизни десятков миллионов ладей" ( 1 7 , 4 4 ) . 
Но э т а достижения не автоматический результат улучшения у с 
ловий жизни людей. 3 этом огромное значение имеет и д е о л о г и 
ческая работа партии, умелое воспитание, б е з которого не дас-
лимо постоянное обновление лвдей ни в т р у д е , ни на д о с у г е . . 
Как условия жизни, так и система воспитания способствуют у п 
рочению, развитию социалистического образа жизни тем , ч т о 
вызывают потребность в самовоспитании, самосовершенствова
нии человека. 

Перед воспитателями в с е г д а стоит задача выяснения м о т и 
вами онн о - в алев ой стороны деятельности человека. Ныне как ни
к о г д а важно в процессе комоднистического воспитания у п р а в 
лять формированием социалистических мотивов и потребностей 
жизнедеятельности , таких потребностей , в системе которых 
преобладают высшие над элементарными- Важно развивать д е я 
тельность нацеленную на благородные идеалы. Известный п е д а 
г о г В;А.Сухом/ганский верно отмечал: "Воспитание; побуждаю
щее к самовоспитанию, - это и е сть , по моеь<у глубокому убеж
дению, настоящее воспитание. Учить самовоспитанию неизмеримо 
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труднее , чем организовать воскресное времяпровождение" ( 2 0 , 
2 6 2 ) . 

Коллектив и семья в с е г д а выступают как непосредственная 
среда оодарюнствования личности. Человек утверждается делом 
в коллективе как равный, получает моральное удовлетворение . 
Только так добровольная производительная деятельность м о 
жет стать наслаждением. Ч&рез предметную деятельность р а б о 
чих ( в которой важно не только как трудится рабочий, но и 
чем он р у к о в о д с т в у е т с я в э т о й деятельности ) происходит саг-
моутверждение личности р а б о ч е г о . О самоотдаче рабочего в 
трудовом коллективе хорошо рассказывает слесарь Волгоград 
с к о г о кислородного завода А.Лемякин: " Для меня мало самому 
заниматься личным самоусовершенствованием. Важно помочь М Н О 

ГИМ моим товарищам осознать юс р о л ь , их место в общем деле 
как представителей с в о е г о к л а с с а . . . Если ты сам надолняешь-
ся новыми мыслями, знаниями, то обязательно возникает с т р е м 
ление поделиться с товарищами, о б о г а т и т ь и х . Оно в с е г д а в ы 
зывает встречную волну в о п р о с о в , мыслей . . . не дает замкнуться 
в с е б я " ( цит .по раб , см . 2 1 , 6 0 ) . Рабочий главного конвейе 

ра Волжского автомобильного завода А .А . Зубков подчеркивает , 
что современном? рабочему важно "первое и г л а в н о е : умение 
воспринимать у с п е х коллектива, всей страны как свой с о б с т 
венный у с п е х , а свой успех б е з позы отдавать коллективу * 
с тране" ( 2 3 ) . 

В нашей стране жизнедеятельность р а б о ч е г о класса м а с с о 
во подтверждает, что эти черты органически присущи большей 
части рабочих . Развитие социалистического соревнования , 
поиски резервов производства , р о с т технического т в о р ч е с т в а , 
наставничество," разработка и выполнение встречных планов -
эти многие и другие явления красноречиво показывают, что 
для большинства рабочих главным стимулом т в о р ч е с к о г о . в ы -
сокодуховного отношенья к труду являются правильно понятый 
общественный интерес и стрешгение облегчить труд товарищей 
по р а б о т е . 
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Жизнедеятельность рабочего класса Латвийской ССР в п р о 
изводственно-трудовой области подтверждает, что важной ч е р 
той е г о образа жизни является трудовая активность , а з а к о 
номерностью развития образа жизни - постоянное повышение , 
рост этой активности. Особенно важное значение в совершен
ствовании образа грязни молодых рабочих и в целом в с е г о р а 
бочего класса имеет наставничество . На предприятиях Латвий
ской ССР свыше семи тысяч кадровых рабочих ( с м . 27) по 
призыву сердца обучают профессиональное мастерству , приви
вают ЛЮ6ОЕЬ к труду , помогают "войтч" в трудовой коллектив 
тысячам юношей и девушек. Среда них такие как слесарь з а 
вода полупроводников Герой Социалистического Труда П . Со 
колов , рабочий завода "ВЭФ" Герой Социалистического Труда 
В . К р у ш я ь , передовик завода РЭЗ кавалер ордена Ленина М. 
ПОСТНОЕ, Герой Социалистического Труда Г.Думбра, такие особо 
уважаемые в республике женщины как В.Кронберг, М.Капуста и 
многие другие . 

Изучение развития трудовой активности промышленного р а 
бочего класса Латвийской ССР за 1959-1975 года позволяет 
сделать вывод, что имеет место тенденция не только в о з р а с 
тания активности, но и дифференциации форм ее проявления по 
сравнению с периодом создания развитого социализма. Шире 
становится социалистическое соревнование, возникают новые 
е г о формы (движение за ковдунйстическое отношение к т р у д у ) , 
расширяется участие рабочих в управлении производством. Р а з 
витое социалистическое общество ровдает более широкий а р с е 
нал форм участия в управлении производством. Среди них вы
деляются такие формы как постоянно действующие производств 
венные совещания (ЩЩС), общественные конструкторские бюро 
(ОКБ), общественные бюро экономического анализа (ОБЭА) , т е х 
нико-экономические советы (ТЭС) и ряд других . Все эти форм! 
возникают именно в условшпс функционирования развитого с о 
циализма в нашей с т р а н е , т . е . в 6 0 - е г о д а . 

Наиболее массовой формой проявления трудовой а к т и в н о с 
ти в условиях развитого социализма, как и прежде ^ является 
социалиртическое соревнование. Оно объективно возникает в 
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результате общественного контакта между людьми в процессе 
трудовой деятельности , основанной на г о с п о д с т в е в общест 
ве социалистической с о б с т в е н н о с т и на с р е д с т в а производства* 
К.Маркс писал, что "При большинстве производительных работ 
уже самый общественный контакт вызывает соревнование и с в о е 
образное возбувдение жизненной энергии . . . " ( 5 , 3 3 7 ) . Б 
условиях капитализма характер производственных отношений и с 
ключает активность*в виде соревнования. Трудовая д е я т е л ь 
ность рабочего класса там связала с отчуждением труда . Она 
выступает как в определенной степени" у т р а т а рабочим самого 
с е б я " ( 1 , 5 6 3 ) . Современное чрезвычайно интенсивное капита
листическое производство усиливает э т о т п р о ц е с с . Прогресс к а 
питалистического производства здесь как никогда о б е с п е ч и в а 
е т с я " . . . ценой калечения и уродования производителя . . . " 
( 6 , 4 1 0 ) . 

Социалистическое соревнование представляет собой важную 
форму трудового сотрудничества людей, с п о с о б проявления их 
инициативы, с п о с о б подъема эффективности производства . Вмес
те с тем оно служит и средством формирования коммунисти
ческой сознательности рабочего к л а с с а , с п о с о б с т в у е т формиро
ванию правильного отношения к т р у д у , к коллективу , к обще
ству в целом, следовательно; с п о с о б с т в у е т упрочению социалис 
тического образа жизни. 

За 1959-1972 годы участие трудящихся республики в с о ц и а 
листическом соревновании выросло с 70 д о 90$ от общего ч и с 
ла занятых в народном х о з я й с т в е . Подавляющее большинство из 
них составляют именно промышленные р а б о ч и е . Как видно , х а 
рактерными чертами в развитии социалистического соревнования 
явились его м а с с о в о с т ь и значительный ежегодный прирост . О с о 
бый размах соревнование приобрело в 1972 году - юбилейном 
году СССР. Важно отметить , что не только выросли к о л и ч е с т 
венные показатели социалистического соревнования ( ч и с л е н 
ность участников в 1959 -1972 г г . увеличилось более 2 р а з ) , 
но и произошли качественные изменения. Шире развертывается 
соревнование между бригадами, цехами, родственными предприя
тиями и отраслями народного х о з я й с т в а . Участники с о р е в н о в а -



ния ориентируются в большей мере на лучшие результаты, д о 
стигнутые в отрасли , так как иногда передовики отдельных 
коллективов могут быть отстающими в масштабе отрасли. В 
последнее время важной формой развития активности и с о р е в н о 
вания стали разработка и выполнение встречный планов.Такие 
планы разработаны на всех промышленных предприятиях. В этих 
планах органически объединяется принцип социалистического 
плакирования с инициативой рабочих. 

Особым историческим этапом развития активности р а б о ч е 
г о класса и .других трудящихся в форме соревновачия, х а р а к 
терным именно для условий развитого социализма з нашей с т р а 
не , стач период движения за коммунистическое отношение к 
труду . Это движение е с т ь результат мощного подъема произво 
д и т е л ь н а сил страны, р о с т а сознательности и к у л ь т у р н о - т е х 
нического уровня трудящихся. Участники движения за коммунис
тическое отношение к труду направляют своя усилия , свою 
инициативу и творческое отношение к жизни не только на п о 
вышение производительности т р у д а , совершенствование профес 
сионального м а с т е р с т в а , но и на повышение общественно-поли
тической активности. 

Б Латвийской ССР в движении за коммунистическое отноше
ние к труду в 1959 году участвовало 6 ,3 тысячи, в 1966 г о д у . 
- 3 8 2 , 9 ТЫСЯЧЕ, а в 1972 году - 538 ,7 тысячи человек. Б 1972 
году в э т о движение включились 58 % в сех участвующих в с о -
циалистическом соревновании. Количество т е х , кому было при
своено звание ударника коммунистического т р у д а , также вырос 
ло с 509 человек в 1959 году до 1 6 9 , 8 тысячи в 1966 году и 
287 ,4 тысячи - в 1972 году* Столь же бурным бчло увеличение 
и количества коллективов, бригад , участвующих в движении за 
коммунистическое отношение к труду . 3 1959 году таких к о л 
лективов насчитывалось 3 3 4 5 , а в 1972 году - 2 6 , 3 тысячи. 
Из них присвоено звание коллектива коммунистического труда 
в 1959 году 368 коллективам , в 1972 году - уже 1 0 , 2 т ы с я 
чам коллективов ( см . 1 8 ) . Приведенные данные позволяют с д е 
лать определенные выводы о р о с т е социальной активности р а 
бочего класса как тенденции развития его образа жизни, так 



как рабочие составляют основное ядро участников движения 
за коммунистическое отношение к труду . За период 1959 -
1973 г г . количество участников э т о г о движения увеличилось 
примерно в 90 р а з , ударников коммунистического труда -
более чем.в 400 р а з , производственных коллективов с при 
своенным им званием коллектива коммунистического труда -
в 30 р а з . Вое э т о яркое свидетельство широкого размаха д а н 
ного движения, повышения сознательности рабочего класса 
нашей республики, возрастания духовных потребностей и з а 
просов личности р а б о ч е г о . Стремление у ч и т ь с я , работать и 
жить по-коммунистически обуславливает ныне более высокие 
потребности рабочего к л а с с а , чем в предыдущее периоды р а з 
вития нашего общества. 

Развитие трудовой активности часто означает проявление 
инициативы рабочих , выходящей за круг непосредственно вы
полняемых иад функций. Инициатива рабочих особенно широко 
проявляется в изыскании резервов производства в ходе о с у 
ществления современной экономической реформы, претворения 
в жизнь решений партии. Данные по Латвийской ССР к р а с н о р е 
чиво подтверждают, что во второй половине 60 -х и начале 
70-х годов стабильно в о з р а с т а е т число предложений, 
поступающих от рабочих и инденерно-технических работников 
в ходе смотров резервов производства . Если в 1964 году в 
республике в ходе смотра резервов производства было п о д а 
но 4 6 , 7 тысячи таких предложений, из них принято - 3 2 , 3 ты
сячи, внедрено - 1 6 , 3 тысячи и при этом получена экономия 
в .8 ,5 миллиону рублей , то с 1965 года количество поданых 
предложений постоянно находится на уровне свыше 100 тысяч", 
количество принятых предложений колеблется от 86 до 124 
тысяч. Количество эдедреиньк предложений не бывает ниже 70 
тысяч, эффект от внедрения имеет колебания в пределах 33 -
100 миллионов рублей. Зо в с е х смотрах резервов п р о и з в о д с т 
ва ежегодно у ч а с т в у е т более 90 тысяч ч е л о в е к , а в 1971 г о 
ду их число достигло 296 тысяч, т . е в в этом деле участвует 
каждый третий рабочий Латвийской ССР,. Данные показывают , 
что в повседневной жизнедеятельности рабочего класса г в 
его образ жизни прочно вошло новое отношение к производству 
к трудовой деятельности . 



Целиком подтвердился на практике в Латвийской ССР в ы 
в о д ХХУ съезда КПСС о том. что "глубокие корни пустили л е 
нинские идеи социалистического с оревнования" (17 , 9 4 ) . С ъ е з д 
отметил комплексное влияние социалистического соревнования, 
подчеркнув, что оно "оказывает глубокое воздействие на х о 
зяйственную практику, на общественно-политическую яивнь с т р а 
ны, на нравственную атмосферу" ( 1 7 , 9 4 ) . 

Трудовая активность как творческое отношение к производ 
ственным делам проявляется и через участие рабочих в рацио 
нализаторском и изобретательском движении. Казалось бы с о 
вершенствование техники и технологии учеными в лабораториях, 
в конструкторских бюро не оставляет возможности для т е х н и 
ческого т в о р ч е с т в а рабочих, и рационализация должна заключать 
ся лишь в исправлении просчетов созидателей техники. Но жизнь 
показывает , что э т о не столь п р о с т о . Современный передовой 
рабочий, обладающий глубокими знаниями, сознательным и т в о р 
ческим отношением к труду, способен пока еще совершенство 
вать имеющуюся технику и технологию производства . В условиях 
развитого социализма закономерно наблюдается резкий скачок 
в развитии технического т в о р ч е с т в а . Так, в Латвийской ССР о 
1946 по 1958 г о д было подано 1 7 2 , 5 тысячи рационализаторских 
предложений. За вдвое более короткий срок функционирования 
развитого социализма (1959-1964 г г . ) подано свыше 300 тысяч 
предложений ( 2 6 ) . Если в 1958 году в целом по СССР было и с 
пользовано менее 1 ,5 тысячи изобретений, то за 1959-1965 г о 
да только в Латвийской ССР з народном хозяйстве использовали 
1,5 тысячи изобретений. В одном 1972 году в республике было 
внедрено более Э7 тысяч рационализаторских предложений и 962 
изобретения. 1959-1975 годы подтверждают тенденцию п о с т о я н 
ного увеличения количества участников э т о г о движения, р о с т * 
организованного участия рабочих во Всесоюзном обществе и з о 
бретателей и рационализаторов (ВОИР). Например, в 1972 году 
число членов ВОИР достигло более 109 тысяч, что в 5,7 р а з а 
превышает уровень 1958 г о д а . За 1959-1972 годы количество 
внедренных предложений в республике увеличилось в 2 , 6 р а з а 



- 116 -

( по рационализаторским предложениям), сумма экономии превы
сила уровень 1958 года в 5 ,8 раза . Особенно активизировались 
молодые р а б о ч и е . Только в 1973 году в производство внедрены 
1 3 , 4 тысяч:! предложений, поданных ими, получена экономия б о 
л е е 4 миллионов рублей. 

Развитие технического т в о р ч е с т в а несомненно доказывает 
трудовой героизм рабочего к л а с с а , е г о возросшую активность . 
В целях дальнейшего успешного развития э т о г о движения» на 
наш взгляд , целесообразно расширить сферу приложения э н т у 
зиазма н о в а т о р о в . Б положение о БРИЗе* очевидно, необходимо 
смелее включать и задачи улучшения организации тру до. и п р о 
и з в о д с т в а . Совершенствование лишь техники и технологии как 
.основное содержание работы равдонализаторов сужает их функ-
ции, не позволяет использовать все те богатые силы и талан
т ы , которые т а я т с я в массе рабочих . Новые формы участия 
рабочих в техническом творчестве (ОКБ, ОБЭЛ, Советы н о в а т о 
р о в , клубы новаторов и д р . ) не исчерпала своих возможностей. 
Перед партийными , профсоюзными организациями и н ш е стоит 
задача развивать 11 . . . жаяду с т р о и т е л ь с т в а к т в о р ч е с т в а в 
м а с с а х . . . " ( 1 0 , 1 0 4 ) , обеспечивать , чтобы рабочие могли 
" . . . проявить с е б я , развернуть свои с п о с о б н о с т и , обнаружить 
таланты, которых в народе - непочатой родник и которые капи
тализм мял, давил," душил тясячами и миллионами"(9, 1 9 5 ) . 

Техническое творчество рабочих имеет не только экономи
ческую эффективность. Размах э т о г о т в о р ч е с т в а - с в и д е т е л ь 
с т в о р о с т а сознательности рабочих . Оно отображает п о с т е п е н 
ное усиление коммунистического отношения к труду . Когда р а 
бочий вносит предложение, о н , конечно, знает , что имеет пра 
в о в случае внедрения на вознаграждение. Но , в труде рацио 
нализатора содержится значительная степень б е с к о р ы с т н о с т и , б е з 
возмездной работы на благо обществу . Рационализатор 
тратит много д н е й , ночей , п о к а находит решение задачи. Оп
л а т а в виде премий не может полностью выразить затрату его 
с и л , энергии. Кроме т о г о , по самому своему характеру рациона
лизаторская р а б о т а не поддается точному определению затрат 



труда . И э т о т труд - не по норме, добровольный, вне н о р 
мы - становится для многих рабочих органической потребностью 
Коммунистическое отношение з д е с ь выражено в том, что рацио 
нализатор во внерабочее время трудиться над тем. что имеет 
значение для в с е г о общества, р а б о т а е т , не боясь п е 
реработать лишнего ч а с а . Наряду с этим после решения задачи 
иногда приходится бороться с волокитой, техническим к о н с е р 
ватизмом, что требует настойчивости , смелости . Но не взирая 
на эти трудности* армия новаторов р а с т е т . Эти люда предпочи
тают беспокойную, творческую жизнь тихой жизни, р у к о в о д с т 
в у я с ь идеалом утверждения н о в о г о , ускорения нашего движения 
к коммунизму. 

Условия развитого социализма вызвали потребность р а б о ч е 
г о класса более активно участвовать в управлении п р о и з в о д с т 
в о м . Это проявилось в возникновении и расширении д е я т е л ь н о с 
ти ЩЩС. Динамику их развития и расширения деятельности в 
республике подтверждают следующие данные: с 1958 г о д а д о 1972 
число ЩЩС выросло с 1383 до 1971 , участие рабочих в них 
возросло с 36 тысяч в 1962 году до 4 3 , 4 тысячи в 1972 г о д у . 
Количество принятых предложений с 1959 г о д а по 1972 г о д вы
росло с 13 ,7 до 2 0 , 8 тысячи, а выполненных с Ю ; 9 до 1 7 , 1 
тысячи ( 1 8 ) . Эти показатели также свидетельствуют о в о з р а с 
тающей активности рабочего класса в области творческого о т 
ношения к трудовой деятельности . 

Приведенные данные опровергают измышления буржуазных и д е 
ологов и ревизионистов о т о м , что в век научно-технической 
революции, в условиях повышения жизненного уровня рабочих и 
в с е х трудящихся в СССР рабочие якобы замыкаются в рамках у з 
копотребительских интересов , и пассивность становится ч е р 
той их образа жизни. Так , по утверждению Сорокина (США) , 
с развитием научно-технической революции стали с о з д а в а т ь с я 
"унифицированная система интегрированных культурных ц е н н о с 
т е й , социальных институтов и интегральный тип л и ч н о с т и . . . " 
Цйт.по р а б . 2 8 , 1 6 4 ) . Д* Ьелж (США) пишет ,что э т о развитие 
превращает "социализм в постиндустриальное общество 1* ( цит . 



- 118 

по р а б . 28 , 1 6 4 ) . 3 . Ежезинокий с ч и т а е т , ч т о высокие жиз 
ненные стандарты людей в странах социализма резко снижают 
их общественно-политическую активность ( с м . 2 8 ) . 

Конкретная практика социалистического ^строительства у б е 
дительно опровергает эти фальсификаторские утверждения.На
ша п а р т и я , сделав все по созданию "условий для всестороннего 
расцвета личности" (̂ 1 7 , 1 0 5 ) и выдвинув на ХХУ съезде КПСС 
широкую социальную программу, "исходит из т о г о , что ее вы
полнение будет с п о с о б с т в о в а т ь повышению трудовой а к т и в н о с 
ти рабочих , колхозников и интеллигенции" ( 1 7 , 5 1 ) . КПСС п р а -
Еомерно с ч и т а е т , что повышение б л а г о с о с т о я н и я , с о в е т с к и х лю
д е й , улучшение условий их труда и быта, развитие з д р а в о о х 
ранения, образования и культуры с п о с о б с т в у е т совершенство 
ванию социалистического образа жизни ( с м . 1 7 , 4 9 ) . 

Изучение некоторых вопросов развития трудовой п р о и з в о д 
ственной активности рабочего класса как важной черты е г о о б 
раза жизни показывает , что в э той области имеются большие , 
недостаточно эффективно используемые возможности. Они о т н о с я т 
с я к системе стимулирования, процессу формирования п о т р е б н о с 
т е й , к улучшению организации п р о и з в о д с т в а , к уровню партийно
г о и административного руководства инициативой трудящихся и 
д р . В управлении развитием трудовой активности р а б о ч е г о к л а с 
с а важно учитывать возрастание духовных потребностей рабочих , 
р о с т коллективизма и интернационализма. В первую очередь п р о 
изводственную активность необходимо правильно стимулировать, 
гибко сочетая моральные факторы с материальными, коллектив
ные с индивидуальными. 

Опыт показывает , что в стимулировании активности р а б о ч е 
го класса в современных условиях в о з р а с т е т роль моральных с т и 
мулов. В связи с этим ЦК КПСС в постановлении "О дальнейшем 
улучшении организации социалистического соревнования" ( с е н 
тябрь 1971 г о д а ) подчеркивается , что моральные стимулы " в с е 
больше становятся главнейпими побудительными силами нашего 
движения вперед" ( 1 5 , 1 0 ) . Следовательно, эти стимулы сейчас 
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имеют особую роль в становлении социально активной личность 
р а б о ч е г о . ПОЭТОМУ нагл кажется весьма своевременным т о т о б 
мен мнениями, который с 1973-1974 годов ведется на с т р а н и 
цах "Литературной газеты" о соотношении мер материального 
и морального характера в воздействии на отдельного р а б о ч е 
г о и коллектива в целом. 

Современный рабочий еще в большей мере, чем раньше, ч у в с т 
вует с е б я членом к о л ж т и в а и хозяином производства . Сегодня 
как никогда актуально звучит тема ответственности каждого 
человека за т о , что происходит в нашем обществе . Рабочий 
класс как самый организованный, сплоченный , имеющий в ы с о 
кий авторитет в обществе и тонкое классовое ч у т ь е , показыва
ет при?лер другим социальным группам в развитии инициативы , 
социальной активности."Коллективность рабочего клаоса Лат 
вии в условиях развитого социанизма - э т о не мнимая коллек
тивность , о которой К. Маркс писал как о характерной черте 
капиталистического образа жизни. Это подлинно товарищеские 
взаимоотношения , важный социальный фактор производства . 
ХХ1У съезд КПСС в связи с этим отметил , что " о т в е т с т в е н н о с т ь 
каждого перед колш ктивом и ответственность коллектива за 
каждого работника - вот неотъемлемая черта нашего о б р а з а жиз 
ни" ( 1 4 , 1 0 5 ) . И э т а черта утверждается прежде в с е г о через 
трудовую активность рабочего класса . 

Однако, как учил В.И.Ленин , коммунисты "обязаны трезво 
следить з а действительным состоянием сознательности и п о д 
готовленности именно в с е г о класса ( а не только коммунисти
ческого а в а н г а р д а ) . . . " ( 1 3 , 4 2 ) . В рабочем к л а с с е , в е г о а в а н 
гарде ныне имеется много таких активистов , которые не т о л ь 
ко " с л е д я т " з а состоянием сознательности членов с в о е г о к о л 
лектива , юс активностью, но и личным примером вдохновляет" 
всех ' , призывая на самоотверженный труд и высоконравственную 
общественную деятельность . Жизнедеятельность рабочего класса 
никогда не ограничивалась только рамками производственных з а 
дач . Рабочий класс осуществляет образ жизни путем многогран
ной деятельности , участвуя в общегосударственных д е л а х ^ о с у -
ществляя научно-познавательную, семейно-бытовую и "другие в и 
да жи знедеятельно сти• 
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Новые материально-экономические и общественно полити
ческие условия лизни порождают новый образ жизни людей ,при 
котором асе гармоничнее р а з в и в а е т с я жизнедеятельность р а б о 
чего класса . С повышением материального благосостояния лю
дей аскетизм уходит в прошлое. Постепенно меняются ц е н н о с т 
ные ориентации рабочего к л а с с а . Рабочий ныне все .больше 
внимания обращает на с в о е с о б с т в е н н о е р а з в и т и е , совершенст 
вование себя как личности . Но в этом процессе имеются и о п 
ределенные трудности , связанные с с т е м , ч т о , как мы о т м е 
тили , формирование подлинно человеческих материальных и д у 
ховных потребностей о т с т а е т иногда от р о с т а благосостояния . 
Не всюду повышение уровня жизни ведет к облагораживанию о б 
раза жизни. Именно поэтому ХХУ с ъ е з д КПСС подчеркнул, что 
важно обеспечить , "чтобы р о с т материальных возможностей п о 
стоянно сопровождался повышением идейно-нравственного и к у л ь 
турного уровня людей. Иначе мы можем получить рецидивы м е 
щанской, мелкобуржуазной психологии" ( 1 7 , 9 5 - 9 6 ) . 

Эта тема сейчас очень популярна в нашей с о в е т с к о й п е ч а 
т и , находит широкое отражение в публицистических статьях , 
очерках , интервью и т . д . Один из популярных п о э т о в и п у б 
лицистов Имант Зиедояис образно писал, что "на каждый к в а д 
ратный сантиметр базиса нужен кубический сантиметр н а д с т р о й 
к и " . И лравомерно ", что "Литературная г а з е т а " , отмечая д е 
фицит на духовную пищу как явление п р о г р е с с и в н о е , подчерки
вает , что важно правильно формировать подлинно ч е л о в е ч е с 
кие потребности и искоренять бездуховный меркантилизм ( см. 
2 4 ) . 

Поскольку отдельные рабочие не в с е г д а выбирают наиболее 
ценное для с в о е г о развития , поэтому следует глубже изучать , 
как и чем живет работай« Необходимо иметь адекватную по истине 
социальную информацию о системе п о т р е б н о с т е й , и н т е р е с а , м о 
тивов деятельности рабочих . Только на э т о й основе можно о с у 
ществлять научное управление процессом совершенствования 
социалистического образа жизни р а б о ч е г о класса и других т р у 
дящихся . 
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П.Стучки 

РОЛЬ ШССШ/ШШ ВИДОВ ИСКУССТВА В НАУЧНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ИШЮШШШШ КУЛЬТУРНЫХ БЛАГ ПО ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Па наш взгляд с у т ь проблемы с о с т о и т в следующее. Прин
цип коммунизма: от кавдого по с п о с о б н о с т и , каждого по п о т 
ребности означает , что по потребности будут распределяться 
не только материальные, но •: культурные блага.. Известно , что 
распределение благ по потребности возможно только при нали
чии создания (производства) их изобилия. Оказывается, что 
человечество за всю историю своей деятельности уже создало 
изобилие некоторых культурных благ , как например, художест 
венной литературы, произведений живописи, музыки и д р . Уже 
сегодня можно перейти к коммунистическому принципу и с п о л ь з о 
вания этих благ по потребностям. Разумеется , что и при нали
чии изобилия будет продолжаться создание новых культурных 
благ не только для удовлетворения духовных потребностей , ко 
л потребностей в творческом труде как наслаждении, в с о з д а 
нии произведении, отражахицпх новый образ жизни людей. К 
творческому труду люди будут стремиться также как к п о т р е б - ' 
лению материальных и культурных благ . В этом плане принцип 
коммунизма может звучать т а к : каждому по потребности участие 
в воспроизводстве материальных и культурных благ . 

К сожалениюЗ практика показывает* ч т о для перехода к 
распределению по потребностям духовных благ далеко н е д о с т а 
точно производить их изобилие . Для э т о г о как минимум н е о б 
ходимы следующие условия . Во-первых, наличие социалистиче 
ского образа жизни. Во -вторых , создание технических с р е д с т в 
использования культурных б л а г . К этим средствам относятся -
цветное стереокино , цветное стереотелевидение , использование 
голограф™, обеспечивающей идентичность изображения о т о б р а 
жаемому объекту , в н е д р е н а передач на волнах лазерного о п 
тического диапазона, создадае автоматизированных систем 
управления и д р . ^В-третьих, необходима также классификация 



культурных благ и соответствующей художественной информации, 
отражающей эти блага , без которой невозможен их эффективный 
поиск и использование (потребление) посредством АСУ. В - ч е т 
вертых, использование АСУ в воспроизводстве духовных благ 
означает , что научное управление совершенствуется и в этой 
сфере жизни людей. Будучи исключительно сложной, о т в е т с т в е н 
ной формой общественного сознания и имея ярко выраженный 
идеологический характер, искусство нуждается г, с и с т е м а т и ч е 
ском научном управлении. 

Создание этих и других необходимых условий даст возмож
ность каждому жителю планеты получать у с е б я дома по т е л е в и 
зору необходимую информацию, в том числе смотреть изображе
ния шедевров искусства любых музеев мира, слушать и смотреть 
любые постановки своих и зарубежных театров я т . д . , т . е . 
пользоваться культурными благами по потребности . 

У нас имеется социалистический образ жизни, который с и 
стематически совершенствуется . Уже изобретены необходимые 
технические с р е д с т в а , потребуется немало времени для их в н е 
дрения в практику, К сожалению, еще не проводится классифика
ции 'культурных благ, в том числе продукции искусства и - с оот 
ветствующей художественной информации для АСУ. Поэтому з а д а 
ча данной статьи состоит в том, чтобы вкратда рассмотреть 
проблему классификации видов и с к у с с т в а , 'соответствующих В И 
ДОВ художественной информации для АСУ, 

Классификация информации является важнейшей задачей ш -
формационного обеспечения АСУ. В нашей стране разработкой 
классификации технико-эконогягческМ информации занят 
Всесоюзный научно-исследовательский институт кяаосификацго 
и кодирования информащш {ВЖИВИ} и ряд других и н с т и т у т о в . 
Они уже разработали 20 общеооюзшх классификаторов для АСУ„ 
Дополнительно запланирована на десятую пятилетку разработка 
еще нескольких общесоюзных классификаторов. 

Разработкой классификации социальной информапдаи задаст 
Институт научной информации по общественным наукам 'ЩШОШК 

Пока еще не разработана полностью классификация х у д о 
жественной информации. Опубликованная монография ;о юорфото -
гии искусства / 3 / по существу представляет собой шзчаш 
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разработки теории классификации и с к у с с т в а . Классификацию 
художественной информации для АСУ (разработку классифика
тора) предстоит еще выполнить. Краткость этой статьи п о з 
воляет дать только первый, верхний ряд классификации о с 
новных видов искусства и соответствующих видов х у д о ж е с т 
венной информации (литературы, наук о б и с к у с с т в е ) , что 
может послужить в качестве материала для разработки о б 
щесоюзного классификатора видов и с к у с с т в а . 

Кратко сущность искусства выражает следующее о п р е д е 
ление: "Искусство - одна из форм общественного сознания, 
неотъемлемая составная ч а с т ь духовной культуры ч е л о в е ч е 
с т в а , специфический род д у х о в н о г о освоения , познания д е й 
ствительности общественным ч е л о в е к о м " / 2 , 3 2 7 / . На наш 
взгляд это определение следовало бы дополнить понятиями 
о том, что и с к у с с т в о с п о с о б с т в у е т преобразованию, с о в е р 
шенствованию окружающей действительности в целях в с е с т о 
роннего развития личности и более полного удовлетворения 
ее культурных потребностей . 

В науке уже выработано несколько типов классификаций 
в зависимости от ее различных оснований, принципов. Одна
ко, среди множества классификаций можно выделить их о с 
новной тип, открытки о . Э н г е л ь с о м . Это - классификация по 
формам движения материи / 1 , 5 6 3 - 5 7 1 / . Эта линейная к л а с с и 
фикация, дополненная ее сочетанием с классификацией о с н о в 
ных свойств материй, приобретает табличную форму, данную 
возможность рассмотреть один и тот же объект в различных 
аспектах / 4 , 8 9 - 1 2 1 / . 

В данной работе представляется возможным рассмотрение 
только одного - о сновного типа классификации структурных 
элементов и с к у с с т в а , а именно, классификации его по формам 
художественной деятельности человека в сочетании с о с н о в 
ными свойствами окружающее действительности . Целесообраз 
но начать с "рассмотрения первой части этой системной клас-
сификации, а именно, с югассификации видов художественной 
деятельности людей и соответствующих видов и с к у с с т в а , в и 
дов художественной инфоомяшги. 
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На основе принципа расположения видов художественной 
деятельности о т "материальных" к "духовным" можно д а т ь с л е 
дующую классификацию. 

Таблица I 

Классификация некоторых видов художественной д е я т е л ь 
ности и соответствующих наук, разделов наук. 

пп 
Виды художественной 
деятельности 

Виды и с к у с с т в а , л и т е р а -
т у т , науки о них 

1. Архитектурная 
2 . В области декоративно-при

кладного искусства 
3 . " дизайна 
4 . " скульптуры 
5. искусства детской 

игрушки 
6 . " живописи 
7. " графики 
8 . " искусства панорамы 
9 . художественной 

•фотографии 
1 0 . " киноискусства 
1 1 . Хореографическая 
1 2 . Художественная физкультура 

1 3 . Музыкальная 
1 4 . В области ораторского 

искусства 
1 5 . Художественно-литературная 

1 6 . В области искусства чтеца, 
декламатора, диктора 

1 7 . Актерская 

1 8 . Цирковая и д р . 

Архитектура 
Декоративно-прикладное 
искусство 
Дизайн 
Скульптура 

Детская игрушка 
йивонись 
Графика 
Панорама 
Художественная «фото
графия 
Кино 
Хореография 
Художественная физкуль
тура 
Цузыка, глузыковедение 
Ораторское искусство 

Художественная л и т е р а 
тура , литературеведе 
ние 

Актерское и с к у с с т в о , 
т еатр 
Цирк и д р . 
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Этот далеко неполный верхний рад классификации показы
вает богатое разнообразие различных видов художественной 
деятельности человека, в результате которой возникают р а з 
личные виды произведении и с к у с с т в а и науки их изучающие. 
По некоторым видам и с к у с с т в а пока еще не возникли с о о т в е т 
ствующие науки. Научное управление развитием и с к у с с т в а т р е 
бует разработки таких наук. 

Науки' об искусстве различаются не только по видам х у 
дожественной деятельности, но и по основным свойствам 
этой деятельности , т . е . по аспектам ее изучающими. Так, 
например, временное с в о й с т в о деятельности в области живо
писи является основой науки - истории живошси . Г;;ожно дать 
следующую классификацию основных с в о й с т в окружающей д е й с т 
вительности и з том числе художественной деятельности лю-

д е й - Таблица 2 
Классификация основных с в о й с т в мира, в т . ч . х у д о ж е с т 

венной деятельности лвдей и и с к у с с т в а . 

б - Движение - всеобщее с в о й с т в о материи и всех форм ее 
проявления. 

б - Самоорганизация, саморегуляция, самоуправление, с а м о 
совершенствование . 

в - Системно-структурнонЬункциональное с в о й с т в о , 
г - Энергия - единая мера силового д е й с т в и я , 
д - Информация, 
е - Коммуникативность, 
ж- Сигкальностъ. 
з - Знаковость . 
л - Бремя и 
к - Пространство - атрибуты, формы существования, функцио

нирования в с е х форм и диспретных видов матерки. 
I - Количество и 
М - Качество - неразрывно связанные с в о й с т в а всех проявле

ний действительности . 
н - Логическая определенность - основа субъективной и о б ъ 

ективной логики. 
о - Диалектическая определенность и Др. 
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В литературе угсе отмечались: пространственное, времен
н о е , пространственно-временное, знаковое и другие свойства 
и с к у с с т в а . В данной классификации кроме э тих , указаны и 
некоторые другие свойства , как, например, управленческое 
( б ) , информационное ( д ) , качественное ( м ) , логическое (н) 
и т . д . 

В схеме I , построенной на основе сочетания только н е к о 
торых видов и с к у с с т в а , расположенных но вертикали с ее о с 
новными с в о й с т в а м , расположенными по горизонтали, можно 
проследить возникновение наук, изучающих э т о сочетание . По
скольку таблица носит принципиальный, методологический х а 
рактер , то в ней отражены не в с е , а показаны лишь о т д е л ь 
но взятые ЕЙДЫ и с к у с с т в а : I , б , I I , 1 3 . Точно также из 
основных свойств ззяты не в с е , а следующие: а , д , е , и , к , 
м, н, о . 

На примере сочетания музыковедения (13 ) с основными 
свойствами и с к у с с т в а рассмотрим горизонтальный ряд наук или 
их разделов , которые возникают или могут возникнуть на о т ы -
ке э т о г о сочетания: 

136 - наука о б управлении развитием музыки музыковед
ческая кибернетика ; 

13е - наука, изучающая музыку в аспекте массовой комму*^ 
никации ; 

13и - раздел науки о временной сущности музыки, а тайБв 
о б историй музыки ; 

13к - раздел науки о пространственной сущности музыки ; 
13м - наука о качественной стороне музыки, которая ,как 

и многие науки, разделы наук о б искусстве еще не созданы $ 
13н - логика цузыки, ее истинностная сущность $ 
13о - диалектике , философия музыки. 

Разработка наук или разделов этих наук о музыке явилась 
бы подлинным скачком в развитии музыковедения. Это о т н о с и т 
ся ко всем искусствоведческим наукам. Необходимо подчерк
нуть важность разделов науки о к а ч е с т в е , л о т к е и с к у с с т в о 
ведческих наук. К сожалению> пока еще не заработана строй
ная система* критериев качества т о г о м и иного вида искусства. 



Не выработана также система истинностных критериев, к о т о 
рую мог бы дать логический подход к и с к у с с т в у в науке л о 
гике искусства или искусствоведческой л о г и к е . В р е з у л ь т а 
те некоторые антихудожественные произведения и с к у с с т в а не 
получают должной убедительной критики. Пока еще не с о з д а 
на наука - критика и с к у с с т в а . Зта наука в предлагаемой 
нами классификации явится составной частью более общей 
науки - кибернетики и с к у с с т в а . Она послужит выражением 
обратной связи между потребителями и создателями духовных 
благ . 

На примере управленческого (кибернетического ) свойства 
( б ) можно показать значение вертикального ]5яда (схема I ) : 

16 - наука о о управлении развитием архитектуры, д р у 
гими словами - архитектурная кибернетика; 

66 - кибернетика живописи; 
116 - хореографическая кибернетика; 
±36 - кибернетика г-лузыки к т . д . 
Большое значение кибернетических (управленческих)наук 

трудно переоценить на современном э т а п е , когда научное 
управление проникает во все сферы жизнедеятельности людей 
на основе использования электронно-вычислительных машин и 
АСУ. 

и' схеме I показано возникновение стыковых (гибридных) 
искусствоведческих наук или юс р а з д е л о в . Например, с о ч е т а 
ние танца и музыки (11x13) гложет быть основой возникнове 
ния соответствующей гибридной науки. Сочетание различных 
видов художественной деятельности с фото-киносъемкой я в 
ляется основой киноискусства и т . д . Взаимопроникновение, 
неразрывная- связь времени и пространства (ик) может я в и т ь 
с я основой гибридной' науки, рассматривающей искусство в 
пространственно-временном а с п е к т е . 

Вертикальный знак в схеме I ^ - означает общую, 
теоретическую, искусствоведческую науку о формах художе
ственной деятельности людей. Горизонтальный знак этой же 
т а б л . : , с - * — I * - означает общую теоретическую науку о 
свойствах и с к у с с т в а . Объединение, интеграция этих 



Схема I * 
Классификация видов и с к у с с т в а , соответствующих и с к у о с т -

воведческих наук по формам и свойствам художественной д е я 
тельности лвдей 
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двух общих наук дает наиболее общую теоретическую науку 
о б искусстве - общее и с к у с с т в о в е д е н и е , отмеченное в с х е -

Методологическое значение указанной основной к л а с 
сификации ( схема I ) с о с т о и т в том, ч т о она дает возмож
ность показать не только существующие искусствоведческие 
науки: музыковедение, живопись и д р . , но и раскрыть з а к о 
номерность возникновения новых наук в будущем, которых 
еще нет в настоящее время, как например, кибернетические 
и другие искусствоведческие науки. Создание этих наук будет 
содействовать совершенствованию научного управления и с к у с 
ством, дальнейшему е г о р а с ц в е т у . 

Эта схема может послужить методологической основой 
разработки классификатора и с к у с с т в а для АСУ. Обеспечение 
АСУ художественной кнфордацией на о снове прогрессивной т е х 
ники будет с п о с о б с т в о в а т ь использованию изобилия культурных 
благ по потребности . 
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