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т о к ы  О Ы Ц ЕС ТЕЗ Ш О ГО  С О З Н Ш Ш  ш  П Р Е ЕМ ЕТ  

■ ^ М О д а О К О -С О Ж О Л О П Р Т Е С К О П ) Ш Л И З А

D.А.Дмитрттенко ( Томск)

Современный этап маркс^’стско-лепинской •♦илосо^нн характе
ризуется резким усилением внимаш'л научной общественности к ана
лизу '^орм общественного сознания. Сопиальние потребности, кото
рые все более выдвигивт на передний край научных исследоват-Я 
пробле.матику, свяэяниув с исследованием различных аспектов '*орм 
сбщественного соз1,ания, обусловлены прежде всего возрастанием 
рол>1 субгективиого ^актора в исловгях развитого еопиализма Сте
пень ссдеряательт’ости ьннлиза каждой из '*орм общественного соз- 
яа1’ия в настогщее вгемя как в рголичественном /число
п у бл и кац и й так  и в качественном от!!ошек;;и /урове"Ь проводимых 
ксследоваии.й'' достаточно высока, что закономерно привело к спе- 
т’И'^ическо'* методолог-'ческой ситуации, слож вгаейся в сказанной 
области ■’ илосО'^ски.х !'сследований.

Среди наиболее существенных, на наш взгляд, проблем, ввдч"- 
нутнх самой лог'кой на:"чгнх исследований ^о'ри общсстветюго соз
нания, мож;ю назвать слел 'П1Г'е:

-  место ''илосо^ск ;х теорий "среднего уровня" в стр:, ктур)? 
гдарксистско-%лени.нской ^■.•лосо'*'ин;

-  соотношение всеобпг.:х, общих и. спеп:!^ичвских компонент в 
гтиукт-нее '^ivnco'''CKoro энан:1Я;

-  спе'у:'*:'!ш cri'yi'.Typu г ф’'ккг,'.’.й ’ глосс^ской деятельност'п
' -  диалектика взаимоевяви (’илосо'^скоЯ деятельности чулосо^- 

ского 3!'ан’'я , ■Т'илосо'̂ ия как общественное явление;
-  место 'илосо'^ского cai.iocoBraHi'jr в структуре общее гвенного 

сознания и ряд другтх
Интенсивный прогесс анализа содержания различных '*орм об

щественного сознан.ш долгое время проходил ли"!ь в пределид их 
от;тос!'тельиой самостоятельности по отпешенив к обшестЕвнноу.у 
бытию. 3 н.астоящее время иет'тр тяжести в на"Ч1?ых исследован"ях 
|*ор<л обпественгого соэна;и-ч все оолее смешается в налразлепии 
поиска иарактеря и метанпз.ма связи "̂ мехпоИ структуры обществен
ного созна'.1''.я с разл:'.нн1'ми подсистемам’.; обществеиного быттит А 
эта текденсп’л ,в  свою очередь, во весь рост поставила пpoблe .̂.v 
i; открыла возможности анализа каждой ’’ормс; общественного соз
нания в трех основных плоскостях: I '  идеального оосазонанир.
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отражаппелэ ту млн vhvb предметную область; 2̂  продукта оп)в- 
делекного рода познавательной лепгелъчости■ результатом которой 
вист”пает та млн иная ifopMa общественного созпа!1;я : 3 ' как спе- 
гн'Т'ичегкого общественного явленгл, BUCTvnanaero главным об>азом 
в *орке согшального института.

Гз смазанного следует, что все ■*ормн общес^вешюгс соптання 
могут быть пбдьергачты анализу в следующем плане:

'^ruioco^iw. '’илосо|Тская деятельность;
'*'!!лосо*ское знание:
диалектика взаимосвязи '*'илосо'Тской деятелыости 
к '♦'илого'^ского знания;
'* илосо'’'!'л как обществегаое явление и как соги- 
.алъный институт;
споти-'^ика. уровни и iJ»opMU филосо'*ского са-1лсоз- 
тн п я ;

полйТ”ка: политическая деятельность; 
политическое знание:
диалектика взаимосвязи политической деятельности
и политического знания;
политика как общественное явление;
cnenMitiiKa, уровни и ^ормн политического самэсоз-
налия.

Аналогичнуэ проблематику можно выделить и з таких i^opnax об- 
щественгого сознания,как право, мораль, наука, религия, гхкусств! 
Такого рода анализ реализован в настоящее время в налболыЕв*' сте
пени применительно к печке, что закономерно прмвело к постановке 
вопроса о кеобходамости разработки проблеметик,! марксистско-ле
нинской теории науки и всего комплекса науковедения. Этот пропес 
неизбежно должен охватить, на наи взгляд, я все друг'я |̂ ормы об
щественного сознания.

Тегщенпия к раскрытию дина1у;!чвски гпопессуальной стороны 
содержания на^тт как специ-^ического вида духовного производства 
привела, уаким образом, к двоякого рода следствиям: во-первых, 
к выявленг.ю различных' направлений науковедческих исследований 
как, скажем, «коно.лика науки, сопиология науки, пс»тхолог:!Я 1:ауч- 
иого творчества и т .д . ,к ,  во-вторых, на основе зтого штариала 
етала очевидной недостаточность интерпретапки общего содержания
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науки лишь с лотако-гносеологт’ческих поаиии{* и, тем салоьм, при
вело к форшрозанию и пазвитию теоретическо'" рефлексии о 
неооходпмости реализаппи пртшичпа единства гкосеолоп'.ческого и 
сопгологического в ее анализе

Подход к -Нормам обществеш;о1’о сознания как к спен;.^ическим 
общеетввн!члл явлениям не означает только известкого"в1.хода” за 
рамки трад-'тчюнной истматовской трактовкк содорхакия ?-орл об
щественного соэнаг.ул, а является лишь еще одним свидетельством 
методологической и эвристической мот' марксистской сочиояог'и в 
применении не только к обществу в иелом, но и к отдельным сопк- 
'шышм подсистемам Вместе с тег.' анал’.лз ареаде всего сочиоло- 
лгческого аспекта содержания разл;!чных ^ р м  обществен1;ого соэна- 
к!1Я настоятельно требует дгльнеПшего развития понятийного аппа
рата, способного адекватно отраз".ть его С'тцноств Здесь обна
руживается определенная закономерность самого процесса сотчталь- 
ного познания, заключапдаяся в переходе от анал-.'за наиболео 
общ-'Х свойств II отношэнги к исследованию их особенного содеожа- 
H1W и, тем солим, к 'Нормированию и развитию 'Философских теорий 
меньшей степени общкостi Иными словами, по мере углубления поз
н ан а  содержгмпя согп^альных объектов сопиологические теории ста
новятся более конкретными в Философском эначзнпн этого пснятги 
Следующая существентл особенность социологического анализа раз
личных Форм общественного соэнашя как общественных явлений за
ключается в смещении центра исследовательского интереса к рас*  ̂
смотрению удлови!*, вн^^трепних детершчнапк!! развития указанных 
сохтаальных '■'еноменов и их 'функционирования в рамках сопнгльного 
целого. А этот процесс закономерно ведет к выявлению законов 
развития и Функционирования даншх явлений и к созданию на ях 
основе соответствутг'Х теорий. '

'  Общая картина развития этого процесса схематически может 
быть изображена следущим образом:

Формы общественного 
сознания

Общие теории Спвипалы,1ые
исследования

Паука ftepI.CKCTCKO-
леясткскея 

теория науки

Назяовбдение
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Пол.;т/ка ’/арксистско- Политиковедегтие
ленннская 

теория нс-гитики
Право "арксгстско- 

ленинская 
TeopHji права

Правсведепие

Ь'л.раль Наркспстскс- 
лек’шская 

теори'’ морали

Моралеведеппе

HCKJ'CCTBO .’tepKCHCTCKO-
ленппская

Искус с твоведение

теоргл искусства
Религ'У! УЛарксистско- 

лен/нская 
теоргл релнпп;

Религловедение

■■̂ илосо̂ ия занимает особое место среди î opM общес^еяного 
сознан:л н в стр^тггуре наукн, поэтому здесь не шделяется особо. 
Раззт'вае.'Жй подход имеет с’/щественное значеняе для анализа со- 
депжак::я '^мосо'^кой науки т:а:с особого общественного пвлегт’л . 
'■’'глосс^ня имеет значительные спвця'*мческпе особетюсти г. слож- 

вн’''трвн'’кяо детерм!'кац:’Ю, обеспечгвпщяю ее прогресс. Коэто- 
т  разработка проблем раззнтня фслосо-^ской на-'Ю! в '’̂ орке теоре
тической исторнп представляется весьма актуальной и недостаточно 
расработанго^ Среди эт’.х вопросов можно ^казать на след’-щне; 
гсточкяси и двсж^тцие сшы развития 'Философской нарюк законы 
ее развития п фучюч'.оштровагнж; эволв'Х/". и револютин' в *!'лого'^и:1; 
прогресс и регресс в развит’/ ’; фцлосо'^ско<1 науки; нроблеш пла- 
Н".рован;1Я, управлепгл я прогнозирования ' •̂илос.о'*ско!; науки т д 
Нот п’;какогз coNnjeKiiH в том, что научный а1’ял;'3 такого ;'юда 
проблем .монет в значительной степст: обогатить наши представления 
о содержагшк '^иЛооо' '̂ской назто; как особом соттоальном явлении.
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Д! 'JIEICTKA ИНТЕГпНОСТИ, ОЩЕСТ̂ КННИХ ОГНОШЕНЯЯ И ОБПВШ 

А.М.Агальцев.Г.И.МакароЕа (Омск)

Анализ диалектики деятельности, общественных отнесений к обще
ния важен для решения любого вопроса в рамках философского знания. 
Это объясняется тем, что предглетом философской рей'лекски яЕДяе"'ся 
человек и мир, место человека в нём, отношение и ппеобразованле 
его. Позтому анализ любого аспекта человеческой проблемы не может 
быть построен без помощи вышеназванных категорий.

Целью этой работы является не только уточнение содержания каж
дого понятия, но и определение места п назначения каждого из них 
в их единстве.

Начнё?/1 с категори” деятельности. Сразу же следует отметить, 
что эта категория до сих пор не заняла своего песта в наших тео
ретических построениях, в учебных курсах и поэто.пу не имеет одно
значного толкования, хотя все знают, что деятельностдаЯ подход 
является отличительной чертой марксистской философии.

Что же понимается под деятельностью? Приведём наиболее употре
бляемую характерист !ку деятельности: "всякая предметная дея
тельность -  это прообразование, трансформация остих объектов в 
другие, одной объективной ситуации в другую..." Что в этом 
определении требует существенного уточнения и, следовательно, 
более точного, адекватного понимания содержания категории 
д е я т е л ь н о с т и  и места и роли деятельности в жизни че
ловека.

Прежде всего мы должны ответить на вопрос: зачем человек миру, 
материи? С помо -,ью ответа на этот вопрос мы точнее устанавливаем 
сущность деятельности. Материя не смогла бы существовать, если бь. 
представляла собой нечто однородное. В своём существовании мате
рия с необходимостью порода.ла разнообразив. Но зачем материя"до- 
вела" собственное разнообразие до человека? Известно, что материя 
существует в самодвижений. В своём самодвиженип, саморазворачива- 
ний материи необходим универсальный регуля"ор . Самодви.жение с 
необходимостью требует саморегуляции. Пи одна из других, кроме 
социальной, форм движущейся материи не способна осуществлять упп-

I См., наппп.мео,.'iPKTopcKnii В.А. Принцип предметной деятель
ности и маоксистская теопмя познания.-Б к ч .: Эсгономика. Методоло
гические пробле.'лн исследования деятельное;!'. Труды ВН1Б1ТЭ,
вып.Ю, 1976. C.6/J
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вврсальнуг регуляцию целостности материального мира. Социальная 
форма двия5У'цейоя материи, человек, о необходимостью возникла в ка
честве такого универсального регулятора. Человеческая субъектность, 
проявляопаяся в сознательной деятельности, и есть этот необходи
мый для всего материального мира регулятор. Поэтому деятельность 
и мог.ег быть только связью субъекта и объекта. Причём деятель
ность, будучи.регулятором материального мирз, опредедчетоя объек- 
то(и. "В своей практической деятельности человек исходит из объек
тивного мира, являицегося её предметом" . Только поэтому дея
тельность человека может осупествлять функцию регулирования ми- 
рогл как целым в поддержании и развёртывании его целостности. От- 
спца следует, что необходимо различать деятельность и действие, 
отдельную операщ . Человек может быть исполнителем отдельного 
действия и не быть субъектом целостной деятельности. Второй мо- 
M6HV, Человек является субъектом именно преобразурдей деятельнос
ти. Иначе говоря, деятельность человека всегда носит преобразую- 
1ЧИЙ характер, чего мы не можем оказать об отдельном действии. 
Поэтому сразу же можно сказать, что человек в качестве субъекта 
деятельности выступает не столь часто, как это кажется на уровне 
явления. И третье. Преобразующая деятельность вплюпает в себя не 
только преобразование объекта, но и преобразование субъектом 
сймого себя. Только с учётом выделенных моментов мы определяем 
функционирование чедовекэ как деятельность его в качестве 
субъекта.

Далее оладсет различать по качеству фундаментальные в и т  дея
тельности человека; штариальн^^ю, социальную и духовную . Пре
образовательный характер каждого вида деятельности специфичен и 
отличен ОЛИН от другого, .тоюдя следует, что и субъектность че
ловека в этих видах деятельности будет специфична. Но это пред
мет особого разговора. Сейчас же только выделим для себя, что дея
тельность есть форма о, цаотвовачия человека кап субъекта.

Деятельность человека всегда протекает в групповой фор;ле. Она 
коллективна ло сути своей. " . . .  ЩАдмет, КоК бытие для человека, 
как предметное бытие человека, есть в т с  же врага наличное бытие 
человека для другого человека, его человеческое отношение к дру
гому человеку, общественное отношение человека к человеку"

о 54 •Галактика как логика и теория познания. М.,1973,

с.ЗБ-З?*''" Человек в управлении обществом, м ., 1977,
3 Марко К,, Энгельс Ф. Соч., т .2 , с . 47.
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в нашей литературе много места отродится классификации осде- 
ственных отношений, и н то же врегля не иыеетоя развёрнутого ана
лиза категории общественного отношения. Возьмём определение оо- 
щественных отношений, имеющееся в философской энциклопедии:
"О.о. -  глногообразные связи, склэдыващиося между людьми в про
цессе их деятельности в различных сферах общественной жизни и 
определяемые способом производства их материальной жизни; возни
кают с появлением общественного производства. О.о. -  ото отноше
ния между различны:,1и человеческими коллективами, социальшдли

,П И далее следс^ет класси-фикация 
деление их на материальные и

группами, классами, внутри их 
видов общественных отношений, 
идеологические и т.п .

Из определения видно, что в первую очередь выделяются факторы, 
детсрминирую-циа характер отношений, и виды отношений. Самый же 
главный вопрос: какова су:1ЯОсть общественных отношений, какова 
их взаимосвязь с деятельностью -  остаётся в тени.

Нам представляется, что общеотввнные отношения есть человечес
кая совместность, коллективность. В свою очередь, эта совмест
ность, коллективность есть определённая организованность людей 
в целях: а) эепения задачи деятельпооти; б) поддержания определён
ной об:цности, социальности; в) формирования а развития субьекта.
В этом плане следует поддержать плодотворное положение В.П.Фофа
нова. "Общественное отношение, -  пишет он, -  является типичной, 
основной системой социальной деятельности... общественное отно
шение в самом общем смысле мошо определить как тот или иной вид 
взаимной деятельности субъектов, осуществляемой в определённых 
конкретно-исторических условиях, которые ость не что иное, как 
предшествующая опредлеченная деятельность того же вида"

Если соотнести деятельность и отношения, можно сделать сле- 
.лующее заключение: деятельность есть способ существован:'я челове
ка, субъекта во всеобщей связи и для неё. Говоря другими словами, 
деятельность есть способ су1цвствования оодиальной материи в Na- 
*ериальном мире, обеспечивающий на самом высоком уровне единство 
и регуляцию мира. В этом плане человек определяртоя как систе.мо- 
обраэу0ций фактор природаого и социального мира Общественные

1967 зВДйклопедия. Т .4. Общественные отношения, f.f,,*
2 Фофанов В.П. Экономические отношения и эконс.мическое созна

ние. Новосибирск, 1979, с . 52
3 Эта идея представлена в концепции ноос^)вры З.Н.Вернадского.
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отношения есть сряззнйый с деятельностью способ су"10СтьоЕЗН1’я 
человека, деятельность а отношения составляют стороны протявсре- 
чия и,буду-п1 протиБопололз1!л.1И сторонэши противоречия, они нахо
дятся в отношении единства и борьбы. Обеспечивал решение залечи 
деятельности, общественные отношен;.я в то яе врегдя "работает" 
только на социальную материю, а не на всю материю ? целом, го- 
скольку они обеспечивают социальность, сохраняют и ттодцеркираст 
её. В o’"o:.i, по-видимому, зак."щчается противоречие Г!еяду прокз- 
водктельныглй силами и производственными отеошен15ями.

За поддер.яанпе социальности ''отвечают" презде всего общест- 
венн"з отношения. В их число входят экоиалические, политические, 
правовые, моральные и др. По сравнению с лолитичес.":ими и правовы'- 
мй моральные отношения зэни..1ают особое место. 'П моральных отноше
ниях человек действует свободно, превращаясь в субъекта деятель
ности, без под’гинения действуя в интересах должного, т .е . в инте
ресах определённой группы, класса, нации, человечества. Только ъ 
сфере моральных отношений человек, превратившись в субъекта, по
лучает возможность приступить к преобразованию качества различ1шх 
видов деятельности я отношений.

Для того, чтобы пределить место и роль общения в деятельности 
и относеки.ях, в частности, моральных, рассмотрим его.

В отечественной и зарубежной литература существует несколько 
подходов к анализу общения. Об'цвнзе анализируется в философском, 
социологическом, психологическо.м, прзп.-.атическом, социально-психо
логическом, семиотическом, согхиолкштист.ечесцом,других планах ^ .

Пря:.пд.1 следствием разнообразия подходов является и многообра
зие терминов, объясняюцих общение. Это и сам этот термин, и ком
муникация, и интеракция, и взаимодействие, и сообщение

По-видимому, пергой задачей должен стоять не анализ эт;пс терми
нов и подходов, а объяснение причига существования г'ножества под- 
ходог и тер пжов, объясняющих общение.

Можно предположить, что эта мно.жественность определяется тем, 
что исследователи, выделяющие и противопоставляичие эти подходи, 
не стев.чт себе цеда дать полное и целостное объясненме об1Г1енпя.
3 действителькоств одной из главных задач любого научного иссле
дования должно быть объяснение объекта во всей его полноте и це- 
лсстностя. И лишь о учётом этого целостного видения прпдаюта ис
следования можно ставить задачи изучения его отдельных сторон и

См. работы.Ананьева Б.Г..Бодалева А.А..Брудного А .Л .,Був- 
гой .'.-П.^Петрова А.А..Кагана М.С. Дона И.С..Леонтьева А.А..Ломо
ва a .i). .иарыгина Б. Д ., Зоковнина В.П. и др.
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аспектов и нзйтп правильные пути юс познания.
Дать полное объяснение общения трудно вследствие слояности 

п многогранности этого процесса. Общение понимается и как связь, 
и как деятельность, и как форма отношений, и как передача и при
ём информации и как глногое другое.

Схватить эту словяооть э единстве и целостности можно только 
с помоцью диалектики и , в первую очередь, диалектики су:лности и 
явления.

На уровне явлени.': общение освоено достаточно обстоятельно. В 
частности, имеется развёрнутый анализ циркулируоавй в общении ин
формации, отдельных средств общения, таких как язык, жест, ?.5пмика, 
механ:.з:.!ов общения; подра.яания, зарагения, внушения, Езапмопони1.!а- 
ния как об-яза^ельной стопоны общения п т.п .

Однако уже яа уролне явления необход'.мо не только выделить от
дельные свойства об'щения, но дать их в системе, и тем самльм пока
зать качествеюсуго определйшость общения, чётко очертив границу, 
т .е .  меру его. А это моино сде.лать, лишь объяснив сущность обще
ния.

Как показывает изучение об'пения на уровне явлен:ш, общение 
всеобъемлюще, т .е .  приоутствует при всех ситуациях гизнедеяте.льнос- 
ти человека. Значит, :.и можем определить сущность общения, обра
тившись к са.мси оу;естЕенны.м характеристикам человека. Их мы 
уже для себя установили. Это деятельность и отношения Л1"дей. Со
циальная фор:,;а движения материи есть совместная, коллективная 
деятельность люде!'. Поскольку деятельность есть а) неограниченное 
взаимодействие с разными объектами , б) совместными способами, 
(деятельность) должна быть соответствешты-.! образо.м организована, ко
ординирована, контролируема и т.п . Для этого неооходн;.; особый про
цесс, выполняющий эти йункцин. Этим специальны;^ процессом являет
ся общение. Следовательно, сущность общения определяется его спе
цифическим место:.: в деятельности и отношениях. Общение есть функ
ция деятельности и отнояений, а именно способ организации, осу
ществления деятельности и отношений. Следующей нашей задачей явля
ется анализ этой функции s более развёрнутом виде. Обратимся к 
исследованиям, в которых категория общения рассматривается тоже в 
связи с категооиями деятельности и отношений. Воспользуемся o:ipe- 
делениягли общения. "Общение есть . . .  деятельность субъекта, орг- 
ентпроаанкп.ч на другого субъекта" . "Общение есть система целена-

I  Каган v;.С. Человек как субъект об:‘1ени.ч-3 с З .: М етодологн^-
кие пробле:-ы изучения человека в :.1апкоистской философии , Л . . ‘  Л Г У , 
1979, с .Х .
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прарлеяньлс и мотивированных процессов, обеопечиваючих вгаимо- 
цэйствпв Л о д е й . О б д и м п  мо1'внтами для обоях определевий явля
ется то, что под общением понимается деятельность . и что вта дея
тельность н?оит субъектно- объектный характер.

Первое, что хочется сразу подчеркнуть, что общение не есть 
деятельность, равнозначная материальной, социальной и духовной -  
фундэментальнци видам деятельности человека Общение есть способ, 
обаспечивагощий эги виды лея.альности человека. И если оно само 
выступает как деятельность, то не как однопорядковая с ними, а 
как "вторичная", особая деятельность, способствущая осу1гаствле- 
нию фундаментальной деятельности и отнощенчй между лпдьми. Толь
ко обеспечивая их, общение тоже выступает как деятельность, пыею- 
щая свои сели, средства, мотивы и т.п.

Вторсе, что останавливает внимание, это представление об обще
нии .ча  ̂ о суб1.ектно-объектной деятельности. Сущность общения 
усматривается в субъектности. С этим нельзя согласиться. Са.ма 
субъектнооть человека есть производное от де.ятельности и отноше
ний. И сущность общен;1я надо искать здесь же.

Как мы ухе сказали, общение есть способ, организующий, обес
печивающий деятельность и отношения людей. В обеспечении, органи
зации человеческой жизнедеятельности общв1?зе может выступать и 
деяувлькостью и отдельным действием. Итак, об'лэние не всегда пред
ставляет собой деятельность. Как действие, o6ecne4HEOirJiee какрз- 
либо ппадметное действие, общение есть просто передача соебщенпя, 
осуществление высказывания Как деятельность, обвспечиваю:цая ту 
или иную фундаментальную деятал'-.шость человека, общение есть 
субъектно-объектное взвимодейотвив. И лишь в самой развитой форме 
отношений общение может зиобретать характер субъектно-субъектного 
взаимодействия.

Широко распространённой характеристикей обс.ения выступает сле
дующая; "Общение есть актуализация общественных отноше.1ий". Чаще 
всего его раошифровываетоя следующим образом. Общение есть лично
стная ферма обществешшх отношеи.*й. Требует самого серьёзного '  
уточнения сем термин личностный. Не во всех видах общественных 
отношений человек выступает личностью, субъектом их. Кроме того 
ставить знак равенства ;«жду материальными, социальными и духовны
ми отношениями и общением неверно. Общение не есть отношение, од-

 ̂ ' I Леонтьев А.А. 
1979, » I ,  с. 124. еятельность и общениег Вопросы философии,
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нопорядкоЕое о названными обществаннытли отношениям!:, и не всегда 
выступает личностным отношением- В паком бы сш сле ш  не рассмат
ривали общение: в узком или широком, общение есть способ, органи
зующий, координирующий обшеотвенные отношения. В отличие от ка
тегорий деятельности и отношений, но в дпале.ктичеокоп о зн стве  с 
ними, категория общения раскрывает реальные возпонностн совгест- 
ной. коллективной деятельности, следовательно, раскрывает возмож
ности и деятельности л отношений. В этом назначенил об^ен.ш в 
человеческой жизнедеятельности. В этом заключается сущность об
щения. Поэтому неправильным является тезпз о том, что "Общение -  
это действенное отношение одного Я к другому Я, з результате ко
торого возникает новая система -  обииость, 1>’ы"' .̂

На основании подхода к общению как к отноаению общения припи
сывается функция создания определённой общности. В действитель
ности не об':1ение, а деятельность и отношения людей образуют раз
ную степень общности или вызывают распад её. Деятельность и огно- 

^ш ения, а не само по себе общение,формируют человеческую общность.

лишь в том случае, когда человек переключается с интересов огдель-

Субъектом деятельности человек’ становится при условии, если он
начинает действовать не в интареоах цели отдельного действия, а

 ̂ него действия на интересы должного в развитии социальности, кол- 
лактивности, на инте- :оы собственно человеческого, т .е .  развития 
субъвктЕОотк человека. И здесь надо остановиться вот на каком d 
.моменте. Человек совершает деятельность, имея перед собой объект 
природы или общества. Деятельность с объектом исходит из свойств, 
сущности этого объекта. И человек может^совершать деятельность с 
объектом, будучи сам предалетннм существом. Он, следовательно, мо
жет обладать властью в мире предметов, поскольку он сам есть такое 
же предметное существо. И в деятельности о объвкто!^ человек всё 
время должен помнить о тал, что он тоже прадглат, объект, порождён 
этой предметной реальностью. Он в как субъект запро1^ам1лирован 
этим предметным, объектншл миром, как субъект он ограничен объек
том. Человек не может быть безграничным в своей субъектности по 
отношению к предметному миру, иначе он может погубить и мир, и 
себя. Поэтому в своей деятельности о объектом—человек, будучи 
именно субъектом, должен вое время культивировать, воспроизвод1!тъ 
в саба эту товдеотванность объекту, соотносить себя с объектом, 
приравниваться к не.му. Только помня об этой, он может разворачивать

I  Кяган М.С. У каз,раб., с ,78.

# 2 %
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ОЕОю су(Зъектностъ. А £ отношении о другим человеког,: как субъектом 
человек дожен оторваться от объектности. В отношении с другим 
человеком ::ак субъектом человек постольку субъект, поскольку он 
способен ориентироваться на другого человека как на субъекта.

Дальнейшее исследование диалектики деятельности, общественных 
отношений и общения актуализируется как теоретическими потреб- 
ностяг.ш разработки материалистической диалектики, так и практи
ческими задачами развитого содислизгла.
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РОЛЬ ЦЕННОСТНОГО ОТРАШШ 3 ОБЩЕСТВШНОМ СОЗШШИИ 

А.” . Склярова, (Тоглск^

С начала 60-х годов проблема сеняостц привлекает все более 
пристальное внимание философов-марксистов, этот яятерес вполне 
оправдан, т .к .  отражает актуальные социальные проблемы формиро
вания гармонически развитой ллчяости, возможности соедкявкая ин
тересов личности с социально—зяачю.шми ценностями, гуманизации 
науки и техники и др.

В нашей литературе дана трксистская постановка вопроса; по
скольку существует ценностное отношение чзловека к миру, его яе- 
обходи1.'.о изучать, и так как предмет изучения один -  ценностные 
феномены, то м.ожно говорить об аксиологии (теории ценностей). 
Говорить о теории ценностей, как об отдельной философской неуке 
еще преждевременно, что же представляет собой современная марк
систская теория ценностей как научная дисциплина? Это — комп

лекс связанных между собой научных проблем, для которых предложено 
какое-то решение. Мы можем говорить с известным основахшем о марк- 
систс:юй теории ценностей" Its этого комплекса проблем в ра
ботах советских философов рассмотрены вопросы о ценностном от
ношении (рно является универсальным в том смысле, что пронизыва
ет все формы отяошевия человека к миру, другим лвдям, самому се
б е ). 3  качестве составлягдих компонентов ценностного отношения 
выступает ценность, оценка, ценяостяо-ориентациошше установки. 
Анализу всех этих компопентсв (каким образом они возникает, в чем 
специфика каждого из них, каков характер их взаимосвязи и Функ
ционирования) посвящены специальные ксследования.

Вторая группа работ посвящена исследованив отдельных видов 
ценностей, выявлению их специфики (много работ -  нравственным 
ценностям, эстетическим, религиозным и д р .) .

В литературе интересно и подробно рассматривается вопросы о 
взаимосвязи научных и ценностных форм отражения. Делались попыт
ки дать классификацию ценностей. Проанализирован исторический 
аспект проблемы ценности; дана критика буржуазным концепциям по

с .  II5 .
Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. ЛГУ, 1968,
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даяной проблематике, недавно вышла работа, раскрывапцая связь 
филосо<1)И11 с пенясстными фсркаки сознания

Вопгюс о том, какова роль ценностного отражения в обществен
ном сознании, в чей его специфика по сравнению с так называемул 
теоретическим способом освоения действительности, не выделялся 
специально в напей литераттре. Оалысливая специоику и роль цен
ностных форм-сознанияв социальной практике .мы ответим на вопрос 
о роли ценностного отражения в общественном сознании. В этом 
цель данной статьи.

В качестве исходного методологического принципа рассмотрения 
люб!<х форм сознания выступает Марксов подход к анализу сознания, 
".^ркспзм обосновал положение о том, что содержание и фop̂ ль мыс
лей есть отражение бытия, они целиком зависят от бытия и опреде
ляются им. Эти формы возникли исторически, как отражение наибо
лее общих отношений и связей птзедмстного мира. Но (рорга мыслей 
не есть продукт простого зеркалыюго отрачсеяия, а возникают в 
процессе практической деятельности ...сознание не может быть 
понято в качестве в себе самом замкнутого феномена, а доладо рас- 
С1;атризаться в связи о катериалышы миром и по своему прлисхож- 
дению, и по способу функционирования, п по оодер-санию"

Производство идей первоначально непосредственно вплетено в 
матерпальиуг деятельность и в материальное оощение людей, язык 
реальной жизни. Образование представлений, мышления, духовное o(^- 
щение людей явл.яются здесь еще неносрвдствеяным порождением ма
териального отношения лютей"

«iopitti существования ценностных элементов сознания выступает 
ценностное отношение. Иоторичеоки возникнув как элемент синкрети
ческого практического дэйствия, ценностное отнсшение сохраняет 
эту вклтенность” на любом этапе иоторического развития для лхь 
бого рада деятельности -  оценочный компонент пронизывает все ви
ды человеческой деятельяоотн, ибо любая деятельность (любой её 
вид) является целесообразной, ппедполагает постановку цели, пос
тоянное соизмерение целей ж результата. Поскольку любая чвловечво- 
а д  ^еотельаость включает сщвиочяно воМпоненты, постольку в её 
отражение тоже кх содерит. иожно сказать, что отражение аыступа-

I ’ формы оозяаяия. М., 1979. 
2 ^ефьева r .v .  Социальная активность. М., 1э74! о . 40
3. Марко К., Эн-ельо О. Ооч., т . 3. о . 241
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ет как единство познавательного и оценочного. Ценностные Лор- 
мы общественного сознания тайле являотся ед];нством познаватель
ного и ценностного.

Что ке позволяет пш  выделять такие форлг (моральное созна
ние, эстетическое, правовое, религиозное и др .) в качестве цен- 
HocTfOJx? Существует ли критерий (основание) разгран1Шекия цен
ностных форм общественного сознания от дрзггих его форгл?

Бое формы общественного сознания отлиаю'гся друг от др^/га по 
предмету отражения (какие стороны общественного бытия отраг’.зют), 
по способу отражения общественного бытия, по характеру обратного 
воздействия.

Рассмотрим, чем отличаются ценностные формы общественного соз
нания с точки зрения предмета отрешения. В сагюм общем смысле 
можно сказать, что в них отражается дзгховпо-прагткческоя .тшзнь 
общества. Лруг.лш словами, ценностные ^юрмы общественного созна
ния выступают как отражение духовно-пр .{тического освоения л'ира. 
Маркс, сопоставляя этот способ «с теоретически,; подчвркч?)ел, что 
теоретическое сознание субъекта осваивает мир едшетвенно возмож- 
нам для него способом -  "способом,отличныгл от художественного, 
практически духовного освоения мира"

Под теоретической деятельностью он твлеет з  вдпу познаватедьн^тэ. 
Наиболее развитой формой познавательного отясшения выступает науч
ная деятельность, фундагиентальной предпосылкой которой является 
принцип объективности (законы, устансэлтшаемые наукой, не зависят 
от ьоли и яеланля познаичего субъекта). По своей главной установ
ке наука стремится отразить мир беспристрастно. Цель наугл -  по
лучение объзкт;тяого знания (истины). Если же рассматривать науку 
как социальный процесс, то она насквозь пронизана субъект.тв:пл1и, 
пеняоотными компонентами (начиная о ориентации ученого и кончая 
применением научных достижений). Более того,она возможна только при 
их наличии Что же касается духовно-практической деятельности, 
то в ней объект и субъект как бы слиты воедино. Причем, роль субъек
т а  является определявдей (мы не можем отвлечься от цеяностеых ком
понентов, без них нельзя понять слепифики этой деятельности). 
Ценностные формы общественного сознания как отражение духовно-прак
тической деятельности выражают акпшяо-деятельяый характер othooio-  
ния человека к глиру, его ценностно-мировоззренческую направ-леаность.

1. Маркс К ., Энгельс Ф. Соч., т . 46, ч . I ,  с . ЗЭ.
2. См. Субъект и объект ка:< дилософская проблема. Киев: 

в а  дуука, IS7S.
лауко-
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Этс различие 11аходпт выра^енЕе з способах отражения. 3 ка
честве "средств труда" при георетпеском оовоенлп ь;;:ра выступаот 
noiiHTiJi л кптегорил ("дви-женпе категорий выступает как ...дей ст- 
вительвпй акт пролзэодства") Ре?’’’льтаты научного отражения 
теоретически скГюрмлеьы, лопчески обоснованы, представлены з ви
де более ллч менее ст]Х>;шой системы.

Способы отра''ания п реаллзаци’: ценностны;: форы общественного 
сознания всегда представля:-ит собой сложное едшство лдeoлcг^чec- 
кой и общественно-пспхолопческоЁ сторон. На все способы сраже
ния цешгостных форм сознанкл (полЕлческая програ-ла, моральные 
норлы, уставы, декларелии, грлдш'сские иорг/и и законы, релпгпоз- 
ные дог?.ы) решаотсе влияние окэзывавхг господствующие формы общест
венного сознания. Здесь связь форм общественного сознания чувству
ется особенно .ясно.

В способах отраг-ения так или иначе на;:одит выражение классовый 
интерес. Поэтому кравстзепные, политические и т .п . nporpaiT/ш мо
гут форлулпрозаться как конкретные nporpatna классовой борьбы.

3 способах отражеп:!я сказывается степень зависимости той или 
иной формы общественного сознания от экономических отношений. 
(Особеяностл заремд^яия и последующего развития отделы:ых форы об- 
щестзеяного сознания позволяют понять общую тендеицлю их развития» 
Одяп призваны отмереть, другие -  занять господствующее положение). 
3 лтбо:: флэрме общественного созкачия существуют два уровня : об
щественно-психологический и общзствеяно-лдеатогический. По спосо
бу отражения соцлалыюго бытия эти два уровня отлетаются Д1:уг от 
другв. Общественная идеология как систематизированное, опосредо
ванное отратсение социального бытия сквозь призму классовых интере
сов по способу отражения существенным образом не отличается от на
учного отражения.

Вопрос о различии в способах отражения между ценностными форгла- 
к'л обществе.’кого сознания е наукой как формой общественного сезяа- 
шпг требует самостоятельного осмысления.

Четко ыоужо зафиксировать, что это различие носит скорее фукк- 
Knoi:aTb.4Bii характер (связано о социальными функциями форл общест
венного сознан.ия). Все ценностные формы общественного сознания 
потому и являются тш.оБыми, что онЕ прдзваны отразить и утвердить 
лнтересы определенных классов, партий, яал'ий и государств. Главная 
цель отражекет -  сохраняяие ели изменение общественных отношений.

Там -е
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Если наука обслуживает общество в целом, то ценностные форг.!Н об
щественного сознания обслуживают те классы, сошальные слои,чьи 
HiiTepecu они выражают.

Ценностные формы общественного созпанш! в основном ориентиро
ваны на преобразование общественных отношений и самого человека.

Они имеют тенденцию, нбправ.„:няость, которая выражает как реаль
ный учет объективных факторов и воэмояностеР, так субъективные 
установки революционного класса. Ценностные формы общественного 
сознания являготсл истинным отражением действительнос
ти в том случае, если интересы класса, которые они обслуживают, 
;шля»тся прогрессивными, т .е .  отражают объективную направленность 
исторического процесса.

1Ьздая ценностная форгла общественного сознания, отражая ту или 
иную сторону социального бытия, выступает как форма духовно-прак
тической ориентации.

Ценностные ^рмы общественного сознания 1'епосредственяо зхлетз- 
!Ш в структуры социальной деятельности, поэтому во xapaitrepy воз
действия на общественное бытие их влияние является более ппямьь-, 
Каддая форма ценностного сознания проектирует свои выводы на дея
тельность, а не ставит чисто теоретических (или по преицуществу те
оретических ) задач. Ценностные формы общественного сознания, от
личаясь конкретно-исторической неповторгаюстью, содержат общечело
веческие (неклазсовые)влемэяты, что служит основой их взаимовлия
ния и преемственности.

Таким образом.ценностные формы общественного сознания .;ак отра
жение ценностного отношения отличаются от научного отра...енкя м  
способу отражзния -  испытывают солее сильное, непосредстве.чное вли
яние идеологии; по хапаитеру обратного воздействия на обществен
ное бытие -  поскольку OiiH вплетены более непосредственно в структу
ры социальной деятельности. Главная социальная фикция науки -  поз
навательная. Её целью является отражение объективных закономернос
тей природного и Общественного бытия. Для ценностных форм обществен
ного сознания главной социальной функцией является идеологическая -  
отрадение и изменение общественного бытия в соответствии с интере
сами опред(*ле;няых классов.
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nPOEHSAV ОТРЕДШНИЯ СОЩ/UlbHOID ЭКСПЁРИЛШТА 
Ю.П. СУГ'ШН (То;:ск'

В последние 15 лет со1шальныЯ экопериг^нт полуфет вое 
более шрокое применение в изучении и совершзнствсвании общест- 
взнных явлений, возникновении и утверждении росткоь кошунизма.
Он становится оущветЕвнни1* элементом оаморазвнгия зрелзго соци
алист itHeoKoIo обкцеотва, -что делает особенно актуальным ею  ио- 
следованив.

'Философов и социоло1Ч)В особенно интересует полифункциональ- 
ностл эксперимента: получение знаний о ооциальных феноменах, 
пра ;тическая проверка нововведений, фор*шрование пропюзов, мо- 
делт'ровачие событий пропвюго и т .д , В работах Р.В.Рыякинои, А.П. 
.К'птрияпа, Б.С.?8,бботя;. предприни,елись весьма плодотворяке по- ' 
пытки доотроония концепции ооциальнохх* эксперимента. При этом 
особое внпшкие уделялось созданию ei\j определения. Поязилосъ 
более десятка опредвлени4'1, построенных по принципу уточнения 
супцмсти социального, эксперимента. Ряд направлений анализа при
вел к нарушению ограничения Оккама^. А последнее является 
нейшЕ-л признаком того, что дальнейший анализ эксперимента воз
можен только ш  основе концептуального переосмысления и сзштеза 
ввделенш'х сущностей. Положение усугубляется еще и тем, что со- 
гшальный эксперимент не является законченным, завершеншш об
разованием, а  подвержен интенсивному развитил. Поэтому его ис
следования в здачгвельной мере представляют собой “летогшсь" 
его яотсричеокого генезиса. Серьёзный отпечаток на уыноиенив 
оущноотей ооцгольного эксперимента наложила "методологическая 
■ода , то еоть те иди иные "iwroffle" в науке методы и приёмы из- 
оледования в применении к эксперименту как объетау аня при
водили и привоият к разнородным результатам, которые в значи- 
твльг;ой мере не освобождались ученши от "отрои1 влы1’'х лесов"- 
■етодоог

^ 0KKf№": "сущности не должны быть умночае-
необходимого .Этот принцип ■ отражает такую оитуапйш

2 2llSllS'.SiSSirS3b^“”-
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Известное многообразие имещихся в литературе определений 

социального эксперимента может быть представлено двумя подхода
ми: генетическш и классификационным.

Генетический подход предполагает рассмотрение эксперидента 
с точки зрения его структуры. При этом ввделлютсл две группы 
определений: структурно-статические /В.Л.ШтофС. и д р ./ и сгр|ук- 
турно-динамичеекке /А.П.Куприян^чкЗольшинство социоло10в,Е зу’В -  
Ещих и применяющих ссшйльпнй вкопери-'лент/.

Структурно-статическое пошЕ.ание эксперимента основано на 
представлении его как некоторсЯ статической иктогретHBHoii сис
темы, включающей объект,оубъект,средства акенвримонта, экспери
ментальную деятельность и т .п . Это определение не может бы'ть 
исчврцшающнл и полныгл, так как целевое его назначение соотоит 
в методологическом обеспечении моделирования статической струк
туры экспер’.ше.чтальной системы. Но око отраяэет экопер;адвкталь- 
ную деятельность лишь в овэрнутом виде, не предполагает процес
суальное рассмотрение социального экапьримента. Эта затрудняет 
применение данного определения дая нужд мэделирования экспери
ментальной деятельности.

Огруктурно-динамнчеокое определение ориентировано на опера
циональную структуру эксперимента. К примеру, А.П.Куприян под 
экспериментом понишет "такое исследование объекта, в процесое 
которого мы согшаем условия /или изыскиваем и группируем сущеот- 
вупди^ ,необходшдые и достаточные для проявления и измерения 
интереоующей ш с связи явлений"^, Неудачиость такого определе
ния заключает ся в том, что оно не выделяет пра;стичвокую деятель
ность в эксперименте как сущностную. Поншлая это, Л.П.Ку^трчшн 
дополняет определение, предао:имая в эксперименте азмепение 
объекта исследователем^. Заработка отруктурно-динамнчвс.\ою 
определения ыеобходше для осхадания оцергищсжальнвй меделч оо- 
циального эксперимента и решения аадачи автодатиаации проекти.- 
рввания социальных экоперяывнтов.

Классификационные определения /Р.В .Йш кина.Б.С .Йббот/ — ” 
•это определения через род и видавыз отличия. Социальный 
эксперимент раосштриваетоя эдеаь как применение ахшеримен-

^ И^шриян А.П. Методологические проблеаш социального экспери
мента. М.:Изд-во Моек.' у н -та ,1971,0.14-15.

2 Ол.; там же,с.15.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  26 -
тальнпто метода в иооледованш общественных процессов. Вэдовш 
понятиегл при этом выступает эксперимент, а  видовы:.!-социальный 
эксперимент. Валной проблемой здесь является проблеш рзличий 
conHajaHoro и естественнонаучного экспериментов, сп цзгЬики со
циального экспер:шентг как вида экспериментов. Этот вопрос 
разрешется раа.’тпчными исследователями различно. Р.В.Рывкина 
и А.В.Винокур считают, что социальный эксперимент-”пршлекение 
всех черт и пртшципов на^ чного экспериментирования к изучению 
соц:1альнцх объектов"^, специфика социальною эксперимента по 
сравнению с естественношучнкм задается стороной деятелности 
couiEjibHorc субъекта^, но в роли экспериментально пcлJ'чeннoro 
знания не обнарукивается какой-либо специЛики социального эк- 
сперштанта по сдавнеш'.ю с естественнонаучным^. То есть отехщфи- 
ка гбьзкта исследования при такси подходе оказывается нереа.тш- 
зовакной в спеца^шу эксперимэктальных процедур, псзнрвателыю- 
го результата и его роли в познании, что говорит о непоследова
тельности рассштриваемой точки зрзнця.

Ка наш взгляд, соцдальный эЕшеримент от.тидается от естест
веннонаучного не только принципиальной слоаностью, полиотрук- 
турностью, полщ!уякциональностью, высоким динадетзиом социальных 
обьектог, невоамачностью их практического ввделения "в чистом 
Евде", но и потенциальной возмахностьи превращения объекта ря
да экспершентоЕ в их субъекты, глубокой и всесторонней детер- 
№шацией эксперимента практикой, зависимостью экспериментально
го результата от социальной лозшши исследователя , определя
ющей ролью MOflej^poBaHHH в нем и в конечном итоге направлен
ностью экедерямента как на познавательные, так и практические 
результаты.

Т&ким образом, основной недостаток определений классифи- 
кацио^гнок разновидности заключается в существенной невыяснен
ности специфики функцю' социального эксперимента.

Анализируемые определения фиксируют различные сущностные 
срезы в понишнии социального эксперимента и имеют раз.дичные 
целевые назначения в поздании и практической деятельности. ■

РцвкинаР .Б ., Еикокур А.В. Указ.соч. с .22 

Там х е ,с .2 3 .
Там ке, с. 41-42.
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Поэтом;у Ероилеш построения опреяеле:ия социального экспери
мента иояет быть оформулпроваьа как проблеш формирования его 
обобщенно-свернутого определения на новом концептуальном ш те- 
риале. Понимание экспершлента как способа духовно-практичзсг.ой 
деятельности, на наш взгляд, выступает теоретической основой 
для создания этого определения. Действительно, социальны}! эк
сперимент как способ духовно-практической деятельнссти вполне 
правомерно рассматривать в трех срезах: функциональном, струк
турно-статическом и структурно-дш£:мическом, которые соответ
ствуют ооноьнш этапам развертывания системного подхода в его 
конструктивной тракс!сршщии.

3 фуш<циональном аспекте соц»Ш1Ьньв1 эксперимент- это ссед- 
ство разрешения пробле;.тых сит^'ацж: в практике и познаватель
ных про5.1ем посредством получения ;|актологического « си ая  о 
социальных процессах, основанного т. микромаспгабно.м факте 
действиеелькостк и необходимого для их углубленного понтания, 
фермшрования рекомендаци;: и опыта практической .делте.с.носеп 
лвдой. Эго определение сфср»^улироБано посредством абстрагиро
вании от струетуры. Отедда оно прикешг.:о в тех областях изу
чения экспершлента и науч>:о-ксслвдовательс1;ой практзши, где 
приходится иметь дело с функциями эксперимента, ставится за
дача выяаленпя статуса эксперимента в познании и социально- 
преобразущей деятельности.

3 структурно-статическом срезе социальны}: энспэриыент- 
это способ деятачьлееди субъекта в спеццфичеасой HKftcpvauKoH- 
HOi! системз, БЧ-евчащей в себя социа-дькый объект познанм к 
практики,' средства наолвдения, измерегшя, сопоставления, прак
тического преобразования объшгта, контроля, управления и мо
делирования. Все элементы данной систады обретапр целостность 
в связи о применением средств прздметно-преятичеокого измене
ния объекта. Денное определение отратает структурно-статичес
кую модель экспершлента и абсгратаруется от ф’тшцай и содер
жания экспериментальной деятельности. Ею цедеоообразно при
менять при построении статических моделе*: экеяеримептов, при 
выделении структурных особенностей социального экспергл;ента 

по сравнению с различными видами практигш и методаг.па со
циального познания.

3 структурпо-дяныдипеоко!.: аспекте coUBajibiaiS эксперимент-
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тпа

это способ духовно-практической деятельности субъекта, состо
ящий в доказательстве гипотез о фактах социальной действитель
ности посредством предметно^рактического преобразования ю де- 
ли .социального объекта, наблвдения и измерения её соотояний, 
их сопоставления о ооотояниями контрольного объекта в контро- 
лкгуе»-1ых и управляемых условиях. В arot.i определении тблхдает- 
оя аботрагарование от функцш! и статической структуры, око при
менимо при разработке операциональной модели эксперимента и 
при выявлении структурно-дянамической его- шецифики.

Выделенные определения отраласт двикение познания экспе
римента в науке от явления /сйгнкхщсша.)1ьное определение/ к сущ

ности первого порядка / структурно-статическое опредвлвние/,а 
от неё к сущности второго порядка /отруктурно-динакичеокое 
определение/. Поэтому возможен синтез данных определений в еди
ное определение. Подчеркнегл, речь идет не о форшльноы сэсды- 
неяии сформулированных определений, а о диалектическом их син
тезе . На наш взгляд, осяовнияи требованиям’! к этому синтезу 
выступают; во-первых, отражение противоречивой природы акш е- 
пимента; во-вторых, выделение суащоотного; в-трехьих,проотош. 
и понятность определения.

Исходя из данных требований и результатов предыдущего, 
анализа, иод социальным экспериментом мы понишем средство 
разрешения проблемных ситуаций в практике и познавательных 
проблем, направленное на доказательство гипотез о фагетах со
циальной действительнооти и ооотсяцве в том, что моделируетоя 
микрошошабный еспиальный о ^ ек т , который преос^&эуетоя пред- 
метно-прахтичесхи в осответотвии о- требованиями гипотезы, наблщ' 
давтоя, измеряются я сопоставляютоя ооотоявия объекта в кон- 
тролируедых и управляемых условиях.

Теперь лехто показать, что дальнейшее зп^рсщение данного 
определения приводит к обобцсзнн о-свернут ому определению соци
ального экопериншта, которое будет такимд социальный эксаерн- 
мент- это оредотво получения фАктологичасхого аваиня о есго1-  
ельннх объектах в контролируемых ж управляемых условиях пред

метно-практического преобрезования их моделей.
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О ЬЕГОДОЛОШИ ИССЛДЦОЗАЛ-К ОЕЩ 'лШ  ПРОИЗЗОДЮТЛЬКС'1 

OyFWI-M НАУ10! В СО'ДЦАЛИСТ1Д1ЕСКОл OKiEGTBE

В.Г.А.техсенко (Томск)

Более ста лет назад К.Ыаркс сформулировал положение о превраще
нии наугд в непосредственную производительную силу. Произошедшие 
с тех пор изменения производительных сил и производственных отно
шений еще более повысили роль научной даятеалности в развитии со
временного общества. В решениях ХХУ съезда КПОС специально указы
вается на необходимость усиления связи науки с прокзводством, ус
корения внедрения ее результаггов в наредное хозяйстве^.

Преьраш,ение науки в производительную силу изучается в несколь
ких аспектах: методологическом, ооциодогическом, экономическом и 
т .д . Особый интерес цредстапляет метододогачеекпй анализ отмечен
ного процесса, образующий Сазу для црикдадных исследований послед
него, шпелняший по отношению к ним ориентирующую фуницсо.

Филосо(]^марксисты разрабатывают Щ)обдему превращения науки в 
производительную силу о последоватачьно материелистических пози
ций. Главное направление их исследований состоит в выяснении ха
рактера связи научной к м а т е р и а л ь н о - п р о и з в о д 
с т в е н н о й  деятельности.Однако изменение социальных условий 
осуществления произвОД1п:ельяой фунюии научного труд.-, иороядаэт 
н о в ы е  ф о р м ы  ее проявления, которые не овоп.ятся только к 
сфере создания материальных благ. Методологические вопроси иссле
дования этого аспекта erne недостаточно разработаны в марксистской 
социолегии. Отевда наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть 
один из таких вопросов -  о подходе к шяснению спецжоики науки как 
непосредственной производительной силы социалистического общества.

Рассматривая превращение науки в непосредственную произчодигель- 
ную силу, необходимо учесть как эт-аш его последовательного разви
тая. так и социальные условия реализации этого процесса, который 
должен изучаться, по нашему мнению, конкретно-исторически в 
с в я з и  с п р о б л е м о й  п р о и з в о д и т е л ь н о г о  
т р у д  а. Критерий этого труда мы связываем прежде всего с целы 
определенного типа производства. Отсюда, поокодьку цели капЕалхе-

^ См.: Материалы ГХУ съезда КПСС.М.,1978, с .170.
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тического п соци?лкстического прот.'зводства различны, то нэ совпя:- 
да’эт также присушпе :oi кригерии цроизводительноа деятельности, а 
следовательто, неодинаковы и формы существования науки в качестве 
непосредственноа щюизводЕГельной силы в той и другой общественной 
системе.

Цельп капитглкстического цроизводства является получение приба
вочной стоилости путем зксштуатации наем10й рабочей силы. Поэтог;у 
3 нем производителен любой труд, создающий подобную сток.юсть.И ш - 
скольку последняя форглкруется прежде всего в сфере м а т е р и 
а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  то при капитализме всякая 
сооизводительнал деятельность в конечном счете связана с этой сфе
рой. Труд yHeHio: в буржуазном обществе также станов’.ггся производи
тельным в To.i мэре, Б какой он способствует созданию прибавочной 
стошлости. О.инако ориентация этого труда на сферу изготовления мгь 
териальных благ, которая, как отмечалось, является в условиях ка
питализма основной областью производительной деятельности, ведет к 
толу, что качество црсизводкгельной силы получает, по существу, ке 
са1л *п р о ц е с с научного труда, а  его опредмеченные результаты, 
то есть воплощенное в средствах производства знание. Именно это об
стоятельство, по-вид>1моьу, выражается идеей К.Ыаркса, что . . . раз
витие ocH O B tisro  капитала является показателем того, до какой степе
ни всеобщее общественное знание превратилось в к е п с с ^ е д -
с т в е н н у ю  п р о и з в о д и т е л ь н у ю  с и л у  .

При социализме положение коренным образом меняется. В этом об- 
шестве сГоега производнтельного тртаа растиряется, не ограничиваясь 
только материальным производством^. Основным признаком такого тру
да здесь стечовится " . . .н е  только участие в развитии штериального 
производства и материального богатства, но и ^'частие в развитии об- 
шественкого производства в целом, участие в разг.этии общественного 
богатства, в первую очзредь.в развитии главной производительной си
лы общества -  самого человека"^.То есть в социалистическом обществе

 ̂ Мавкс К, Экономттческие рукописи 18ет -  годов.Ч.2. -В к н .:
ulapKC К.,Энгельс Ф.Соч.2-0 изд. ,т .4 6 ,ч .2 ,с .2 Д о .

“ Следчет отмеа'кть.что этот воцроо является дискуссионным. Одна- 
я ''м ‘1тоедставляется убедительной точка зрения, не ограничивающая 

c L p y ^ ^ ^ ^ ^ H o r o  труда в социалистическом обществе только
материальным производством.

^ Волков Г.Н. Истоки и горизонты прогресса.М.,Политиздат,1976, 
с .215.
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совершается переориентация критерия производительной деятельности 
со сферы изготовления материаль1а я  благ на область обшеотвенного 
проЕЭвсдства, целью которого является создание условий для свобод
ного развития человеческих способностей^. В формировании личнос.'и 
нового типа здесь участвует яе только материальное производство, 
предоставлявшее необходимые жизненные блага, но и наука, развива
вшая шггеллскгуальные способности лвдей, обеспечиватал предпосыл
ки для их наиболее полного и творческого выражения. В этом плане 
сам т р у д  ученого оказывается производительным, посксхльку он 
участвует в создании как объективных условий развития труддаихся 
(благсдаря опредмечиванию научного знания в элементах матерпальнс- 

произвсдственноа, духовной, палстической, бытовой и других сфер 
жизнедеятельности), так и субъективных качеств членов общества 
(путем образования, воспитания и т .д . ) .

Однако, рассматривая влияние науки на развитие сяособкостсЯ че
ловека, необходга'о псдчеркнуть одно важ:ое обстоятельство, а имен
но то, что это влияние не ограничивается вопдодением научного зна
ния в потенциях лвдей. С точки зрения развития человеческой дзя- 
тельности более сутаественное и перспективное зпачение нг-еет вое 
возраставшее увлечение труддаихся некоторыми формами научного тру
да, то есть их спегцйЕячвсков включение в сферу научного познания. 
Это связано как о развитием неуки, представлявшей особый социаль
ный институт, так и о измененизми в материальном производстве, вы
званными его автоматизацией. Г.Н.Вояков отмечает, что в условиях 
завершенной авгомагизацви • .. .т р у д  тедкиков, инженеров-производст
венников в массе своей кггеснится в сферу инженерно-конструрторской 
и собственно научной деятельности-^.Одиако качественное преобразсь 
вание материального производства коснулось не только инженеров и 
техников, но также ж его рядовых участников. В их труде усилился 
творческий момент, что наиболее ярко выразилось ростом движения 
изобретателей и рациопализгторов. 0шт этого движения, с точки зре-

 ̂ С точки зрения исследования содержаная и цели обшествелного 
ппоизвадства при социализме предсл'авляет интерес предложен^ 
п’̂ ймитменко категория социальной двягельполи,сяггезир>тмей эа- 
Soii^S^e5^bH ^o°S  Кровного производства. Дм^риенко В.А. 
Методологические пробяв\ы науковедения.Томоп,А"«/ .o .iio  -  i i f .

^ Волков Г.Н.Истоки и горизонты прогрвсса.М.;айяигиздат,1^7, 
с .283.
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ния обсуждаемого здесь обстоятельства, примечателен прежде всего 
тем, что в труде новаторов ппоизводства, как уназываот ряд иссло- 
дователея, все более прослеживаются элементы н а у ч н о г о  
т в о р ч е с т в  а'^. То есть изобретатели в рещионализаторы вно
сят определенный вклад в научное познание и, следовательно, свое- 
образяо участвуют в научной деятельности. Одним из существенных 
свидетельств этюго является цубликация некоторыми из них 

результатов своего труда^.
Та или йная форма цриобщения трудшцихся к научной деяггольности, 

которой Щ)исуш шсокий уровень творческой активности, уже являет
ся показателем свободного развития способностей человека социалио- 
тического общества. Следовательно, социализм дает необходише пред
посылки для совершЕнствоваяня личности. 3 условиях же капиталисти
ческой систеьи они отсутствуют.

ABTot«aTH3a4Ha капиталистического производства, преобразующая 
хаоакгер труда лвдей, ведет в то же время к обострению социальных 
противоречий. В буржуазном обществе наука не способствует разви
тию трудящихся как личностей, а нацротив, все более о т ч у ж д а 
е т с я  от них. Изобретательство и рационализация не получают в 
их среде широкого распространения. Исследователи отмечают, что 
"монополизация в руках узкой групш функций управления оргелизацв- 
ей приводит к тому, что рабочие недостаточно стремятся и даже щзс- 
тивятся участию ь технической рационализации, ввдят в ней угрозу 
своим интересам" .

Несмотря на определенный прогресс Щ)овзводитачьных сил и неко
торую модернизацию теаснологичеоких отношений, щ>и капитализме на- 

♦ ука как непосредственная провводиельцая сила продолжает функци-

06 элементах научного творчеотва в труде изобретателей и ра
ционализаторов см .: Бавшутов В.К.,Бондарев Г.И. Техническое т в о ^  
чество рабочих и превращение науки в непоорадственную производи!/ 
тельную силу,- Вопросы философии, 1965,*8,о.53; Даутов T.U. Разви
тие элементов научного мышления в'-}^ационал;-эаторской деятельности 

>Науч.доклацы тешеЪ шкояытФилософские науки,

о цубликацыи изобретателями л рацисшализаторамн результатов 
своего труда см .: Даутов Т.М. Указ. соч .,с .44 .

“ габочий класо щ>и капитализме.М.;Наука.19?5OelSo* *
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онщ)Овать только в форме опре1'щеченного в элементах произвсдства 
знания. В социалистическом же ойцестве она становится такой силой 
не только благодаря п р о и з в о д с т в е н н о - п р е д м е т 
н о й  форме движения своего продукта, но и как особая социальная 
д е я т е л ь н о с т ь ,  в которую так или иначе включается все 
большее число трудядикся. В опредмеченном виде ее результат выпол
няет роль производих-ельиой силы в сфере изготовления матевиалькых 
благ. В ф01илв же деятельности наука, наряду о материалько-цроиавод- 
ственшм трудом, способствует формированию нового человека как пу
тем создания условия для свободного развития его личностных свойств, 
так и поорадотвоы включения лцдеВ в сам процесс научного познанияг.

Расомотренные моменты выражают опецифк^ ^кционирован>1я и тен
денции развития науки как непооредотввнной производительной силы 
ооциалиотическаго общества. Практика ксавмукисти^еского строитель
ства в СССР псдтвержцавт эти тенденции. Важный вклад советокья на
ука делает прежде всего в развитие материально-техническсй базы 
коммунизма. В десятой пдаялетке " . . . у  нас ежегодно создается в 
среднем 3 600 образцов н о в а  типов машин, оборудования, приборов, 
ср ед ^ в  автоматизации, осваизаетоя шпуск 3 400 новых видов ородук- 

Подобг̂ ые задачи решают мнагочи&тонные науч.ые учреждения
страны.

Неуклонно возрастает таете роль советской науки в формировании 
нового человека, свободно развивающего свои способности, уыеющегс 
выделять назревшие проблешв ооврегленной жизни и научно обоснован
но их решать. Благодаря научной деятельности в этой области соз
даются такие условия для оовершенствования личности, которые не 
могут быть обеспечены магериаль-щм цроизводотвом. Здесь следует 
Я1делкть влияние науки на опредоленные стороны быта трудяцкхся, их 
обтественно-полктической деятельности, нг фО]|»аированив факторов ду-

^ Следует заметить, что вовлечение все большего числа тпудяших- 
ся в оФеру научного труда, по-видимому, не может все-таки лужпть 
доказательством ого становления в будущем преобладающим типом об- 
щвотвеняой деятзльнссти. Главное, что можно усмотреть в указанной 
тенденции -  его усиление т в о р ч е с к о г о  момента в любом 
типе человечеокой активности. А здесь наука, иеоомненно, сыграет 
историческую роль как путам влияния на оозд«и:ие материальных в ду
ховных условий для свооодного развития человеческих способкост€Л1, 
так и благодаря вовлечению людей в овею собствеш1ую сферу.

^ Отраслевой вветзгут. -  Щзаада.ХО^Э, 21 ноября.
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ховноч кизЕИ ладе;!. Подобное влшпио осуществляется в настоящее 
время р азл ;т ы гя  пyтя^®, кз которых наиболее совершенным и перспен- 
тгвны.л явл.:ется, по^алуа, план социального развития тюудового тгал- 
лекгива'^.

Научный прогресс воздействует на искусство, преобразуя почву, 
на которой оно существует^. Тем самым создается база для разверты
вания творчесюс; по-тенций чаловека в одной тз важнейших сфер его 
духовно!? деятельности.

И наконец, тоудядиеся цриобщаотся к науке посредством изобрета
тельства к рационализации. Это движение приобрело в СССР широкие 
масштабы. Вели в 1950 г .  у пас б'ьло 555 тис. изобретателей и раци
онализаторов, подавших соответствующие цредлокен1м, то в 1950 г . 
их с"8ЛО 2 431 ты с .; в 1970 г .  -  3 559 ты с., а в 1977 г .  -  4 465 
тыс. Рост указанного движения цри наличии у его участников эле
ментов научной деятельности -  что отмечается рядом исследователей -  
позволяет говорить о четко определившейся тенденции, состэязей в 
усадеяии творческого характера труда изобретателей и рационализа
торов. А это в свою очередь свидетельствует о личностном развитии 
сопетского человека, получившего действительные возшжности для 
свободной реализац*.л своих способностей.

На съезде КПСС в составе основной задачи советской науки 
отмечалась необходилсость повышения ее вклада в формирование коылц'- 
нистического мировоззрения трудящихся^. Такая постановка вопроса 
ориентирует ученых на активное участие в зеспигании человека ново
го , ког.'здунистическогс типа, что означает также развертывание про
изводительной функции науки в условиях развитого соцкализма.

^ На план социального развития трудового коллектива как выраже
ние рели науки в й^юркогровании условий жизнедеятельности трудящих
ся  оказывает, например, И,А,Майзель. См.: Майзель И.А. Н а ^ .  Ав
томатизация. Общество. Л . ,1972, с.211.

^ См.; Найзель И.А. Указ соч., с .213.
^ См.; Народное хозяйство СССР. 1922 -  1972 г . г .  М. 

ка 1972, с .109; Народное хозяйство СССР в 1977 г . М.; 
1978, с .§7.

Cr.i.: Ыатериалы ХХУ съезда ЮКС. М. ,1978, с .2X3.

; Статист»- 
Статистика,
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ПРЕ1РЛДШЕ К.« СПЕг!®1ЧЕСКАЯ ФОРДА 
НАУЧНОГО ПОЗНАН'Я

В. И. Алексеев СМосква)

Возрастание прогностичес-хой ф1т1кции современной науки даёт 
возможность разрешить гжогке проФлемн управления развитием обще
ственных процессов. Успех в этом деле во мяогом зависит от уровня 
разработки методологических проблем и категориального аппарата 
самого процесса предвидения. Быстрый рост исследований прогности
ческого характера и многообразие охватываемых ими объектов приве
ла к появлению различных точек зрения на основные понятия предви
дения. Это обстоятельство, на наш взгляд, явдчвтск отражением ря
да специфических условий, в которых совершается процесс предвиде
ния:

-  отсутствие прогнозипуемого или планируемого ооотояния объек
та в настоя:цем;

-  возможность применения процесса и1»дридения в любой форме 
действительности;

-  ограниченная возможность в обосновании истинности знания о бу- 
дув1рм по сравнению со знанием о настоящем;

-  наличие общих принципов и методов, характерных для формирова- 
ваняя любого научного знания-

Наиболее чёткое разделение точек зрения на пшятио "предвиданив" 
различных авторов проходит по временному признаку- Одни из нчх 
считают, что процесс предвидения направлен на получение нового зна
ния о будущем состоянии общественного развития. Другие г-е утвер- 
гдают, что это также процесс предсказания уже сущеотвурщего или 
существовавшего, ноне известного для науки. Так, В.Виноградов дает 
такое определение: "Научное предвидение мо.жно оц11вделить как пред
положения о ненаблюдаемых (неизвестных) явлениях.. .^прошлого и на
стоящего, а также о возможных явлениях будущего..." . На той же 
позиции находится А.Ракитов, который говорит о реализации процесса 
предвидения в двух формах:

I )  "как получение информации о некоторых неизвестных (но, воэ- 
можио, судеотвурпих) феноменах безотносительно к их пространотвен- 
но-впеменной локализации";

I Виноградов В.Г.,Гончарук С.И. Законы общества и нзучпое пред
видение. М.; Политиздат, 1Ь72, о .17.
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2) "как получение информации о феноменах, не суцестЕувдпх в 
момент, когда делается предЕидение"^.

Г.ГвЕоркян считает, что научное прв.двиденке -  это "доказатель
ство утЕерЕсцеяий о явлениях, которые не наблюдались или могут воз
никнуть в будущем . Примерно такг.е подхсдят к предвидению ряд 
филосо'поЕ из ГЛР'̂  и А.Никитина^*.

Попробуем проследить обоснование этих двух позиций. В.Винсгра- 
Д01 ограничивает проблемы научного предвидения соотношением "мира 
познанного и мира наблюдаемого (в этогл с(.алсле неизвестного)"^. Ог
раничив многообразно проблемы, автор находит её обоснование в 
сходстве логической структуры ретрооказаыия и предсказания. Исходя 
из этого, он приходит к ЕЫЕОду о гносеологической общности пред- 
гидэния и всчкогс перехода от известного к неизвестному, а следо
вательно, о предвидении как логическом процессе по отношению к яв- 
леп'.'ям прошлого, настоящего и будущего. Тем оавыл автор приходит 
к своему определению чисто логическим путём.

Позицию Г.Геворкяна характеризует тот же логический подход, но 
ухе на основе гипотезы как формы выражения любого нового знания.
3 вопросе предвидения, говорит он, необходимо руководствоваться ' 
"принципом независимости характера знания от фактора времени"®, 
исходя из которого, мы не можем выделить ппедаидение как особенное 
по своей логической форме. В процессе познания, продолжает Г.Ге- 
Боркян, мы получаем только два вида знания: вероягноотное, когда 
вывод сбосновывается исходными данными частично, и достсЕерное 
когда он обосновывается полностью. И "если уж что-то нужно выделить, 
так это знание, поддагацееся непосредственной проверке, от знания, 
не поддающегэся такой проверке, будь то о будущих событиях или же 
о тех, что лежат за пределами наших наличных знаний""^.

Тем самым, утверждает Г.Геворкян, мы сможем получить повое зна- 
ние, в -том числе о будущем, но его главной отличительной чертой

1971, А.И. Курс лекций по логике науки. М.; Высшая школа,

“ Д®̂ -̂ “ врнс знание. Ереван: АН Ap-

М.: Прогресс^ 1Э71У°с?те! и прогностика.
Мысль,^^975|!”с.Ь У ' как челогеческая способность. М ;

5 Виноградов В.Г.,Гончарук С.И. Указ.ооч.^ с. 16
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будет высокая степень неопределённости, что вообще характерно для 
любого нового знания. Это,по cjnsecTEy,гипотезы, содеряащке опре
делённые допущения. На этом основании делаетач вывод, что "гипо
теза, основное доцущепие которой относится к явлению, теперь пока 
не оушествуктвму, логически однотипна с гипотезой, oTHocHTieScH к 
прошлому ИМ! настоя1:*зму событию; они раздвигают пределы надих 
знаний" .

Более гибкий подход в определении специфики предвидеп’ия как 
знания о будущам предлагает А.Ракитов. Если в основе концепцип 
Г.Геворкяз1а лежит логический подход, исклачащий временной фактор, 
то А.Ракитов сущность предвидения видит в связи логпческого как 
общенаучного и временного, как спзцифичеокого в фор.мипованик зна
ния о будущем. Автор начинает рассмотрение о соотношения логи
ческих структур объяснения и предвидения. Как в основе первого, 
так и второго находится " совокупность феноменов" и "совокусность 
предложений теории", в псэток-у форглальная логическая структура 
процесса позяан!1я  является для них общей. Следовательно, заключа
ет автор, "объяснение и предвидение могут осуществлятьс.ч в иден
тичных логических схемах"'^.

Различие между ними, как оправедливо отмечает автор, "следует 
искать не в их формальной структуре, а в их гносеологической функ
ции"'^. Таким образок, А.Ракитов приходит к вывод/, что процесс 
объяснения относится к тому, что существовало или существует, "'о- 
гда как предвидение -  к то.чу, что мо.жет или доджно возни.чнуть в 
будущем Данное положение, взятое в отдельности, возражений не 
вызывает. Ро, во-первых, оно противоречит опредедвнпю предвидения, 
данному авгоро.ч ранее и приве"ённo^^y нами выше Во-вторых, 
этот вывод на объясняет различия между процессом получения любого 
нового знания и знания о будущем Наконец, нельзя сводить гносео
логическое различие между объяоненпем и предвидзкиам к вроменно1<у 
фактору лишь на том основании, что "эти процессы ориентированы на 
различные пространотЕв1Шо-нремвнные области"

Философа из ГДР, авторы ксллективной конографии "Оилосоч<ия а 
прогаостикз", подошли к определению предвидения через анализ логл-

1 Геворкян Г.А. Указ.соч., с.190._
2 Ракитов А.И. указ.соч., C.I23.
3 Там же, 0.126.
4 Там же, с .123.
5 Тем же, о .126.
6 Там же, с .126.
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ческой структуры его выводог. Если высказывание входит в предпо
сылку вывода, то речь идёт только о гипотезе. Если же высказыва
ние в̂  логическом выводе занимает место заклпчения, то "речь идёт 
о прояозе независимо от того, относится ли он к прошлшу, настоя
щему или будущему"*. Поэтому "выдвижение гипотезы преследует цель 
РЙьясни’гь" положение вещей, а функция предвидения в том, "чтобы 
вывести новые сведения о неизвестном ещё положении вещей"^,

..так, !.ц расс.чэтрели несколько способов доказательства утве|ь- 
ждения, что предвидение — это не только предсказание будущего, а 
также предснззалие явлений, происходящих в настся11вм или сущест- 
воравлих в прошлом, но пока н^з.рестных науке. На наш взгляд, 
несмотря не различия в способах, такой подход к предвидению опре
деляется двугия признаками. Во-первых, в основу данного утвержде
ния положена всеобщая логическая структура любого процесса поз
нания, предвидение рассматриваэтся лишь как её частный случай. 
Во-вторых, осноЕньгл критерие.м в определении специфики предвидения 
является временной фактор. Кратко рассмотрим действительное ме
сто логической структуры и временного фактора в процессе предви
д е н а .

Разумеется, если исходить только из того, что "бытие есть во
обще открытггй^Еопрос, начиная с той границы, где грекрэ'цается наше 
по.ле зрения , то любая попытка его исследования может быть наз
вана предвидением, любой прогноз или план имеет право на сущест- 
вован.5е. Однако знание о неизвестном ранее надо отличать от знания 
о будущем как тако1.1 знании, которое выходит за раьжи поля зрения 
в настоящем. В первом сдучае результатом познания будет любое но
вое знание. Во-вторс;л -  то знание, которое отражает этап развития 
объекта в будущем. Б этом отличие прогноза и плана от другого на
учного знания, предвидения от объяснения. По своей логической 
структуре они схожи, поскольку одинаковы составляющие их основания: 
объект, о которо.м высказываются, и сзтествующие теоретические по- 
ложзпяя, служащие основанием как для объяснения, так*и для предви
дения. Одинаков, казалось бы, и результат -  отражение ещё неизвест
ного Б форма научного знания.

Однако различие заключается в том, что процесс предсказания су
ществующего, но кеизгестного, есть пропесс развития познания о нём, 
тогда как предвидение -  процесс познания лальнайптего развития это-

I  Баузр А.,Эйхгорн В.,Крёбер Г. и др. У каз.соч., с .76 . 
2 ’ Та;.! же, с . 71-80.
о :.1ар.кс -К.,Энгельс Ф. Соч., 2-е и зд ., т .20 , с . 43.-
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го су'лсотвуицего в на'!тоя'дем. Е первом олучзе t.m открываем гносео
логически то, что уже является объективной дейс^вительноотью, а 
во втором -  то, что только будет действительностм». Понятие пред
видения относится к способу формирования знания о будущем, v пред
видении имеем дело о предсказанием будущего развития матери
альной действительности"» з не "с предсказанием будущего хе про
гресса самого познания" . Так, К.Маркс и ■'.Энгельс открыли (а не 
предвидели) законы общественного развития в целом и капиталисти
ческого способа производства в частности, но они иметао предвиде
ли появление новой общественной систе:л1 до её возникновения.

Для определения npeff-iera научного предвидения останови.мся на 
рассмотрении таких понятий,как "предсказание", "предвидение”, 
"прогнозирование", "планирование", "прогноз", "прогностика*. Одни 
авторы по придаст особого значения различию в указанна понятиях, 
то и дело употребляя их кая ciHiOHHMH. Р научный оборот в качеспе 
ОИНОНШ.-.ОВ включены такие термины,как предвидение и прогноьирова- 
ние, предсказание и предаидение, прогноз и предсказание, социелт.- 
ное прогнозирование и предвиденаа обществэнного развития и тек да
лее. Смысловое значение этих терминов зависит от задач, решов..ых 
в рамках каждой отдельной работы. Однако я самой прогностике всё 
чаще встречается попыткя закрепить за каждым понятием своё опреде
лённое значение. Кроме того, анализ различия между ними всё чаще 
является содержан:'ем и цельс отдельных работ. Еозрасталщэя роль 
пр'‘'двидвния как фуняпии нау:си выдвигает задачу совераенствовапия 
понятийного аппарата, используемого в исследованиях буДу,аего.

К nepPH.v. можно отнести авторов книги "Философия и прогностика", 
которые без дальнейших объяснений считает, что прогноз, предвиде
ние и предскпзание -  эго ощю и то ж^. Они делают различие между 
ними лит. в гра!лшгичсском контексте'^. Иначе бду.мает А.Гондин, 
который в основу различия данных понятий кладёт принцип точности, 
детализации знания о будущем. "Более приемлемой, -  отмечает овтоп,- 
представляется точка зрения тех, кто предлагает попользовать пок;1-  
тие "предсказание" для в'фьжения качественного уровня описания 
будущего, понятие "прогноз" для обозначения колечестввшшх пара
метров предсказырае1Л1х явлений, а понятие "предвидение" -  в качест
ве родового понятия для первых двух" . Действителько, прогноз от-

1 Гендин -\.М. Предвидение и цель в развитил общретва. Красно
ярск: Гос.пед.ин-т, 1070, с . 96.

2 Бауэр Л. ,?йхгорн В .Крёбер Г. и др. Указ.оЪч., c.7fc.

3 Гендан А.М. У каз.соч., с .98.
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личавтся от лрвдаидвния или предсказания точностью описания. Одна
ко это различив имеет (Золве глубокие корни, чем тот количествен
ный подход, который предлагает автор. Кроме того, назвав "предви
дение" родовым понятием, автор не определяет его действительного 
места в сложной структуре взаимодействия о двумя другими попятия- 
ми.

Другой принцип, принцип достоверности знания, является основ- 
нш.. в размежевании понятий ' предвидение”, "продсказание" и "про
гнозирование" у С.Саркисяна и Л.Голованова. Этим понятиям, по их 
мнению, соответствуют различные логические форгл! выработки инфор
мации о будзпцем:

-  "прргнозироьание" -  "что может быть";
-  "предскззанк " -  "по-видимому, будет";
-  "предвидение" -  "HenpeMeffiio будет" .
Опсрнооть данных установок, на наш взгляд, очевидна. Эго под

тверждается и различием в критериях, которыми пользуются авторы 
в определении этих понятий и которые являются достаточно произволь
ными. Так, "предвидение" понимается как "опережающее отражение 
действительности", а "прогнозирование" "можно сформулировать как 
процесс формирования (или разработки) прогнозов..." Следующая пара 
понятий: "прогноз" -  это "вероттностное суадение о состоянии како
го-либо объекта", а "предсказание" "означает достоверное, осно- 
венное на логических умозаключениях суждение"^. 3 приведённых по
парно понятиях отражается лишь отде.лыюе свойство, которое, возмож
но, орисгдв данному процессу, но, возможно, и нет. Аргументов в 
подтвепжвенив своей точки зрения авторы не приводят.

Более обоснованной и перспективной, на наш взгляд, является 
точка зрения А.Никитиной чсторая рассматривает знание о будущем 
но как результат, а прежде всего как процесс. Основой такого под
хода является глосеологический анализ проблемы, в результате kotcv- 
ром  автор делает т о ;, ,  что "поедвиденив" -  это процесс познания

нГчли P-’V^-bTaT Однако автор, к оожале-
f  о * в ед ен и и  специфики различия между этими по-

чятия^и. А. Никитина выделяет онтс.тогическиэ и гносеологические 
снования процесса предвидения, который осуществляется на основе

ОЛ.К,»М011 ,еа»»оо™  ,

c4C"ew S .: Стптйот|1ка^^1 ™5* развития бальших
2 Там зе , с .9. ’
3 Никитта А.Г. Ук^зТсоЧа, о.’Э.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-41 -

И настоящем, посредством исследований эмпирического и теоретичес
кого характера. Всё верно, всё правильно. Но то же самое харак
терно для любого процесса познания. Именно поэто*<у А.Никитина 
пришла к выводу о том, что "сли "в одних случаях предвидение от
носится к будущему возникновению объекта, то в других случаях 
оно относится к будупему наблюдению объекта или хахнг-лвбо его 
проявлений" .

Выше ш  установили различив по объекту между процессами иссле
дования существующего, но неизвестного, и тем, что лишь когда-то 
будет существовать. Это различив, на наш взгляд, является также 
критерием отличения предвидения от предсказания. Предсказание от
носится к процессу получения нового знания как об обт,екте уже су- 
ществуищем, ко пока неизвестно!»!, так и о том, что ещё только воз
можно к будупем. Тем сшлш. "предсказание" есть родовое понятие 
по отношению к "предвидению", которое обозначает процесс и резуль
тат познания будущего состояния объективной двйотвительностп.
Это различие определяет гносеологические особенности процесса 
предвидения. Различие между двумя способами получения знания о 
неизвестном ранее заключается в том, что знание о настоящем (и ст^ 
части прошлом) можно сверить о уже существующим, ' в то вре*'.ж как 
истинность знания о будущем может быть установлена лишь в процес
се развития объекта. Тем самым, если в первом cj^ynae мы можем 
проверить наше знание, соотнеся его с объективно суцествуюцик сс>— 
стоянием, то во втором мы ограничиваемся логико-гносеологическим 
обоснованием будущей действительности.

По вопросу о соотношении понятий "предвидение" и "i-фогнозвро- 
вание" большинство авторов склоняются к той маточке зрения, что по- 
след!ве понятие является уточнением первогоТ. ^"ейотвчтвльно, 
"првдвиде1.ив" охватывает ваоь процесс нол'гчекия знания о будущем 
от его оснований до результата и ярздстагляет собой процезс в це
лом в его структурном единстве. Поэтом1у ■’предвилвние"- более широ
кое пон-чт.'в, чем " прогнозирование". В структуре предвидения .можно 
выделить прогнозирование как процесс познания будущего и протаоз 
как результат этого процесса. Понятие "прогнозирование" даёт бо
лев чёткое представление о процессах, методах и технике научного 
предвидения.

I Никитина А.Г. У газ.соч., о .I I

н я т ^ .^ М ? Г Ж .б и б л :а с Р ™ Л ‘’й 1 '1 н ™ Г 1 э^^  “Тергиинология. М.: Наука f«^^•'^•^‘eнинa, 1970; Прогностика:
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Понятие "прогкозиро1;ан!’0” тесно сеязоно о таким понятием,как 

"прогностика". Сложность проблем, реиаемых в процессе предвиде
ния, а также его универсальный характер, требуют разработки особой 
сястегаг принципов и методов, которые бы'позволили дать прогноз 
в его конкретной определённости. Основные методологические и гно
сеологические предпосылки научного предвидения появились с воз- 
никновекием марксистской теория. Однако принципы и методы прогно
зирования начали формироваться jTite в наше‘время, и этот процесс 
ещё далёк от завершения. Этим объясняется некоторая неопределен
ность в установлении содержания прогностики как системы научного 
знания.

Учиные, занк.мающиеся проблемаеии предвидения, так или иначе вы- 
нувдены выходить на разработку его терминологии. Однако чаще все
го основные понятия теории предвидения "привязываются" к уровню и 
целя1.1 определённой работы. Р пооледаее время предпривямаются попыт
ки создания своего рода "прогаостического словаря" . "Прогности
ка, -  пишет В.Лисичкин, -  область научного знания, изучающая зако- 
но.мерности процесса производства прогнозов" . А Гендин считает, 
что прогностика -  это наука, занимаощаяся общетеоретическпми про
блемами предвидения На наш взгляд, "прогностик.а" включает в се
бя как эмпирический, так и теоретический уровня исследования. Она 
Бклкгает в сс1ч всё, что связано о процессом предвидения: от мето
дологии и структуры предвидения до методики и техника составления 
прогноза. 3 то же время о прогностике нельзя говорить как о науке 
о будадем. Без функции прогнозирования "любая наука теряет с:.:ыол", 
но предвидение в цело:.: "не мо.жет служить пре>;етом особой науки, 
так как является имманентной функцией каждой из существующих наук

В последнее время всё более обращается г-ни.мание на разработку 
(*!илосо^юк’их проблем предвидения. Одаако следует отметить, что фор
мирование теории предвидения как научной системы ещё находится на 
нача.пьнкх стадиях её становления. Это относится как к предвидению 
Б целом, так к к предвидению обществеотого развития. Трудности её 
фор.щирования имеют объективную основу и, на наш взгляд, заключают
ся прежде всего в то.м, что предвидение, с одной стороны, носит 
общсна1'чпый характер, а с другой -  является составной частью про
цесса исследования в любой науке. Следует при этом отметить, что

«4

1 Там .же.

Тер:.:икология. М.: Паука, 1978^
2 Там Г£.

■Oh’/j же. Прогностика: 

с .22.
ц> в развитии общества, с .7 )ваниа как_ссобля категория лолхо-
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исследования методологического характера едй уотупаот как по ко
личеству, так и по качеству разраоотки конкретных методов п 
средств предвидения. Однако "в отличив от других архитекторов, -  
отмечает К.Маркс, -  наука не только рисует воздушные замки, но и 
возводит отдельные хилые этажи здания, прехде чем заложить его 
фундамент" . Это положение вполне можно отнести к предвиденив, 
которое ещё не обосновано как общенаучный метод, ещё не сформиро
валась теория предвидения, но :лы ухе создаём прогнозы и планы во 
многих областях знания и практической деятельности

I Маркс К ., Энгельс Ф. Соч., т ,13 , с .43.
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СЮДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕШСТВЕШЮСТИ

С.Б.Максюкора (Томск)

Е соврвмаиной философской литературе сучествуит 3 основные 
трактовки понятия преемственности: I)  кок связь менлу различными 
етапами или стунекями развития^; 3) как неоОходимий. пришдап раз-

2 л  Vвития ; 3) как чертя диалектического закона отрицания отрицания
Об'дее содержан'’в категории преемственности может бы'.ь выведено 

на основе иооледования наиболее общих сторон и свойств самого объек
тивного процесса преемственности, С этой целью нам предъявляется 
яеооходсмыгл разграничить преемственность как предмет научного ио— 
следования на две наиболее общие и взаимосвязанные стороны — на 
процрсо и связь (как результат этого процесса) То есть, о одной 
стороны, прееиствеянооть составляет честь оодархания процесса 
развития, отражая динамику "снятия" и воссоздания на качественно 
новой основе нокоторых структурных эло1.шнтов развивеыщихся систем 
и их функций.

С друюй стороны, понятна преемотвенности фиксирует в общем ви
де общие признаки взаимосвязи различных уровней развивагаиихся си- 
отем.

Среди составляющих и критериев преемственности "снятие" высту- 
пеет той внутренней основой, которая обуоловливеет суть процесса 
преемственности. "Снятие" -  '  привет в немецком языке
двоу<ий смысл: I )  сохранить, уда: хоть; 2) прекратить, положить ко
нец . В русском языке оно также одновременно имеет аначение уни
чтожения и оохранения в развитии'^. Термин употребляется также для
ХврЗКХврИОТИКИ связи 0ТН0Ш6ЯИЛ К8КОГО~ДИбО низшего явления к ВЫО-* 
шему .

I  См.: Филооофокая энциклопедия. 1967. т .4  с 360» и'сяяяко г  и

тияГ- маркоиотокой теории раэви-
3 Домрачев Г.М ^  

аяия. М.,
— -.0 П0ВТ0,.-..«и лг iiuvu<
преемственность в развитии
« — i r e ;  t S i ;  S t L . ? ; ; ™ . ) ” ' ' ® ? "

А Рл.»-------Ky»ifypu. М., х9б9.
^ логики. Й ,, 1§70, t! i . о. 168.
I  Т а м ^ в ^ с “з з з ” ‘̂ ®*^‘’ '
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су'дность процессаГегель через кагегорив "снятие" раскривает 
преемственности в рлзвитип познания: "далее 
ния от того, что составляет начало, следует рассматривать как 
дальнейшее его определение зк что начало продолжает лежать в ос
нове всего последующего и не исчезает из него. Лвзжен;;в вперёд 
состоит не в том, что выводится лишь нечто иное или совершается 
переход в нечто истинно иное, поскольку такой переход имеет место, 
он скова снимает себя. Таким образом, начало философии есть на
личная и сохраняющаяся на всех послвдую!ЦИх этапах развития основа, 
есть то, что остаётся всецело имланентньвч своим дальнейшим опреде
лениям" ,

Главный сг'ысл действия "снятая" заключается в том, чтобы^утра- 
чивая старое в форме его непосредственности, одновременно пре
вращать его в оодеряание новой проблемы. В.И.Стрельченко правомер
но обращает вшплание на то, что в марксизме категория ‘‘снятие” 
подразумевает таку» связь между последущеВ и предшествущой фор
мами движения предмета, в которой оуостанциональнов оодерх'^знве не 
только сохраняется, но и возрастает.

Содержание категории"снятпе" рзскрываетоя через понятия "со
хранение", "птрицаыие", "преемственность".

Понятие "оохрапениа" отображает поотоянотво, невзменность, 
УСТОЙЧИВОСТЬ, инвариантность при каких-то преобразоваянях, измене
ния^, переводящих данную оиотему из начального состояния в конеч
ное . Но са.мо сохранение содержит в себе отрицание а том сш сле, 
что сохраняемое лишается своей непоорвдсгвенности, исходного бытия. 
Однако и диалектическое отрицание в процессе развития выступает 
не только как уничтожение првлы-опдего качества, но и как сохране
ние отдельных его влементов и кик обновлекив исходного явления.

В.И.Ленин в конспекте гегелевской "Науки логики" подчеркнул 
моменты оохренения и инвариантности в диалектическом отр/И|Энии в 
процеоое познания в понимании Гегеля: Удервшть положительное в 
его отрицительном, содержание предпосылки в её результате, вот что 
есть самое важное в разумном познании"

Эти универсальные отношения завиоиыооти развигаслихоя явлений

1 Гегель. Наука логики, с .138.
2 Стп^д|ч^о^В^И. Дислектккз снятия и органической эволюции.
3 См. об этом подрсбнее: Марков В. А. Проблема сохранения и

современная нзтао. Phi's , 19ВД, с .32 ■
1 Ленин В.И. Философские тетради. Поли.побр.соч., т.2Э, с.20'^.
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обобтенн категоркяг.'и сРяЬеК преемственности, порторяе: ости, на- 
следоваиия, заимствования. П каком соотношении находятся эти кате
гории? С категорией преемственпости органически связана повторяе
мость. II не случайно, видимо, некоторне авторы рзссмзтрдваит пов
торяемость как частное проявление с^рмы преемственности'' или дазке
ОТОГуДеСТБЛЯЮТ эти ПОН.ЧТИЯ".

На наш взгляд, правы авторы А.М.Михлин и В.Л.Подольский, когда 
рассматривают повторнекость и преемственность как две самостоя
тельные о герекрс’циващимися осъёмами предельно широкие философские 
категории, отобрак.аю:цие гдчбинкые, супностные стороны процесса ис
торического развития: его целостность, интегральный характер, нс-
правлс:шость, стр1Штурность и т.п  Существелш’: признаком, сблп-
жакхлим категорию преемственности с повторяегтетью,.является воспро
изведение ею в той или иной степени того, что было пройдено ранее, 
т . з .  везвраденпе к пеходчому п:ч1кту. но простая повторяемость пред
полагает полнее воспроизвадение исходного, отражая ддинение по
кругу, при этом "нет развития, нет движения вперед в определённом 
направлении" Простая повторяемость в процессе познания может
сыграть прогрессиьную роль лишь на некоторых его этапах, когда осу- 
'дестЕляетс.я гсолкчественное накопление эмпирическиас фактов, подго- 
тавливавдее оазу для качественного скачка знания на более высокий 
уровень.

Д1.'алек7ическая повторяемость в процессе развития воспроизводит 
исхо.чное не в полном ооъёгле, а лишь в некоторых свойствах и призна
ках. В.И.Ленин указывал на эту специфику иомепта повторяемости в 
развитии: "Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, 
ко порторяз-пее их иначе, на более высокой базе (отрицание отр::- 
ц ан и я )..."^  И момент повторяемости в процессе преемственности, 
обнаруживая черты, сходные с предшествующим состоянием, представ
ляет их на более высоком уровне развития. Преемственность в процес
се познания, повторяя в преобразованном виде некоторые исходные 
познавательные структуры, виполняет функцию их утвер.тд;ения, закреп
ления в процессе дальнейшего развития данной системы знания.

Термин "наследственность", употребляющийся в науках о вывих ор
ганизмах, отрат'яет присущее всем органпзг5ам свойство ;югторять в

1 См.: Баллэр Э.А. Поеемотвенность в развитии культуры.
2 С;.:.: Воробьёв М.В.'Об отрицании и "отрицании отрицания".

3 С.Ч.: ".ихлян А.М. .Подольский В. А. Категооия развития в марксиез 
скоГ: диалектике. К. ,19В0,с.8В-89.

4 С.'.!.: Кедров Б.м. О повторяемости в ппоцессе развитзя.М. ,1961, 
с. 3-3.

5 ,’онин D.II. Карл Маркс. Полн.собр.соч., т.26, с . 55.
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I

ряду по юлений одинакоБые признаки и осос5енности, оОусловленнпе 
передачей е процессе разЕктия от одного поколения к друго.'.!у 1.;атв- 
риальной структурой клетки програгмы разЕптпя из них новых особей

Отнопения наследстЕенноста устаназлизаются между порожде1шы:;и 
системами и их пороядаюцига предшестЕшши’сами.

Когда термин "наследование" употребляется в методологии позна
ния, имеется в виду передача от одного поколения к другому навпков 
обучения, образования, традиция, идей, принципо°, идеалов, оггреде- 
ляемых как познавательно-методическими, так и социально-психологи
ческими, идеологическими и полптическимн факторами, а отношения 
наследственности часто вступапт исследовани.ч, научнш првд.;етом 
которых являются исторические процессы, характеркзуоадеся динамич
ностью и последовательностью причинной зависи.мостп по отношению 
друг к другу. При этом исследователь, отражая eoTecTteHHif.n ход 
развития .'юторпческих процессов, вынужден обрадаться к трудом 
првдлествекнппоЕ, фиксируй шх факты, констатируюте исхолнсе, на
чальное состояние явления, и факты, конотатируаде все последув''’ие 
состояния, но для установления отношений наследственности между 
сопостзвляе.’йыма теориями объективный признак генетического рлзчи- 
тия во времени предмета исследования недостаточен. А.И.Ракуов в 
качестве субстанционального регудчтора отнотениЗ наследстветгаости 
для всех суперсистем выделяет (стабильную) систелу, включенную 
в более сложный систег.яый объект, пгращяЯ роль хранителя эталонов 
конгруэнтности и пнформзц:п я регулирующа^ основные процессы и 
преобразования в данном систв1агом ооъекте^^ 3 качестве подобчого 
субстанционального регулятора наследственности и когнитивно.? пре
емственности в системе научного знания он выделяет понлттяус сня- 
таг.’лу' .̂

Субстанциональны.ч критерием и регулятором отношений нрследствеп- 
ностй между системами знания, на наш взгляд, может й 1ть научная 
пэрадип.;п, ачнутлулируггдая в себе основные идеи, философские ппинии- 
пы, методы исс.лвдования, идентичные для порея да ад! их и погож.даегах 
систем.

Содержательный характер насявдования опреде.’явт  направление 
дальнейшего развития научной мысли.

1 См.: Б С У т .IT ,с .244.
2 РакятоЕ A.il. Философские проб.двмы науки.М.,1977, с .223
3 Там же, с .226.
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Понятие "затлствование" в научном познании отражает воспроизве
дение некоторых фактов, устачовленных прелпественниками, некоторых 
кшцсгщий, понятий. Причины появления в исследованиях заимствова
ний связаны о обрацением к научным результатам, выводам предапест- 
вуюцих теорий, связанных с даншлн) отношения1ли наследственности; 
открытьем в парэллельных исследованиях новых фактов и соответствув- 
ших им понятий;- влиянием моды.

Освоение заимствовяниИ в научном познании идёт по двум направ
лениям: вклочением фактов, понятий, тер1линов в систему описания; 
включением понятии, концепций в систему значимостей. При этом за
имствования будут иметь статус преемственности лишь в том случав, 
если они в новом контекоте получают дальнейшее творческое разэи- 
тие. Если ха заимствования ограничены простым повторением предыду- 
Ч1ИХ результатов исследований, онч теряют научное значение, так как 
реародуцфованив старых знаний несовместимо с творческим механиз
мом неуки.

;!двлектическое взаимодействие рассмотренных нами связей, отра- 
жащих отношения зависимости меящу качественно различными струк
турами знания, ооотавяяет структуру исторического процесса преем- 
отвеиноот:! в научном познании. Познаыяе объективного' взаимодейст
вия качеотвекно раадячных структур знания и составляет ступень на
учной преемствеыяоотв ■ резвиваодвйоя системе знания.
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К КРИТШСЕ :,ЕТ0Д0Л0ШЧШа'1Х о с н о в  к о н ц е п ц и и  О Т Ч УЦ Д ЕН Ш  
ФР.МШОУРТСКОП школы

В.И.Мапков ( Тоиск)

СущестЕуацие работы по критике теории Франкф.уртской школы, оп
ределяя её социальнув сущность, указывают на концептуальные с еязи  
с мелкобуржуазной и либеральной идеологиями, подчёркивают влияние 
на круги интеллигенции и молодёжи

Определение социальной сущности учения не сводится, на наш 
взгляд, к установлению теоретических взаимовлияний и социальной 
базы его распространения. Любая теория как мировоззрение облада
ет социальной сущностью, отличающейся ^т идеологической. Йдеологи- 
ческая сущность -  систешое качество и она исторически изменчива, 
мировоззренческая жа-закреплена а фундаментальных положениях тео
рии. Границы изменения идеологической сущности определяются соци
альной позицией субъекта, от лица которого ведётся познание.

Выонение специфического субъекта данного MHpoBoaapeHHji позволя
ет выяснить как перспективы идеологического его пользования, так в 
определить саму возможность адекватного познания с подобных соци
альных позиций.

В данной статье указанные проблемы решаются через анализ атри
бутов субъекта, заложенных неявно в концепции отчуждения франк- 
фуртсной школы.

Исследование собственного предотавленил авторов концегщии о 
её субъекте методологически перспективно при анализе взглядов 
Франкфуртских идеологов. Предо'"чвители школы отличаются обострён
ным методологическим самосознанием и обосновывают претензии на 
истинность именно верным выбором субъекта познания. С другой сто
роны, сам выбор этого субъекта, по»лимо желания авторов, несёт в 
себе некоторые его действительные социальные характеристики, от- 
личаапкесч от иллюзорных оамопредставлений. Расхождение это со
ставляет уже первый момент критики.

Единственной методологически верной позицией социального позна
ния является, по мнению идеологов оссолы, позиция собственного, но

b e rtm , /9И.
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внеклассоЕого индивида, "ютального субъекта”, наделённого общече
ловеческими характеристиками и предстаглявдего в теории общие ин
тересы. Именно всеобщность субъекта является основой претензии на 
униЕерсальность. Тезис об абстрактном индивиде теоретически выте
кает из понимания классиками толы  предмета и задач диалектики
как конкретного философствования о единичном, ибо статус реального 
существования признаётся только за единичным

Принципиальная теоретическая несостоятельность такого подхода 
уже подвергалась критике. Для нас сейчас важно другое. Сак выбор 
абстрактного индивида как отправной точки теории говорит об оп- 
ределёпной позиции действительного субъекта теории. Здесь уже за
ложены в самом общем виде такие его характеристики, как обособлен
ное лояоже.чие в системе об!цеотЕе;шых связей, противосгояние обще
ству. ?та позидпя отчуждает индивида от общества ещё до того, как 
исследовано реальное oTHi'BUieHHe.

Ещё более важно, с критической точки зрения, что на самом деле 
ни один теоретик не может вести анализ, отталкива.хсь от действи
тельно абстрактного индивида. Наделяя его общечеловеческими каче
ствами, исследователь фактически использует имевщиеся у него пред
ставления о некоем "естественном", "среднем" индивиде, его потреб
ностях и страданиях. Теоретической формой представления о подобном 
индивиде является, проаде всего, понимание атрибутов человеческой 
природы.

Природа человека определяется в работал франкфуртских идеологов 
на двух уровнях, соответственно внутреннему делению школы, включа
ющей "к.лассическую" концепцию Хоркхаймера-Адорно и особую ветвь.
представляекую Г.Маркузе. Для Хоркхайглера и его последователей на
иболее сущностным определением человека является его pasyi-iHOCTb"̂ .
;.!аркузе, отталкиваясь от подобной трактовки, откровенно гостроен- 
ной на идеалистической позиции, пытается найти материалистически 
понимаешь базис самой разумности и обретает его в созокупности
фрейдистски^иотолковаьшнх первичных импульсов в сфере чувствеггаос- 
ти индивида'^. Таким образом, в любом варианте человек, а точнее
субъект их собствонной концепции,- это чувственное, мыслящее, по 
отнвдь не деятельно-грактическсе существо.

Ещё более чётко подобная характеристика субъекта вырисовывается 
при анализе системы его потребностей. В одном случае оазушо осоз-

7 /Л . >Vc^Lzen. /950 AiS i% 9 uinU .T^pyi ̂
2  ‘*1 d irt i C T . i t 7hiOTi€ c/ai 'Tza-rli fu j l ie z  .^c /iuO  -

J iy  UJ:i)aki-dd.t tend TiiCtjen ciet Ph/coso/dtie 
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нанные, в другом -  связанн.'.е о чувственным удовлетворением, эти 
потребности не включают в себя потребность в млтериальной произво
дительной деятельности. Критика деятельного, а тем более трудово
го понимания природы человека составляет заметный акцент в работах 
франкфуртских теоретиков. Адорно подчёркивает, что сила индивида 
заключается, пре^е всего, во внутреннем'лреодоленяи социальной 
противоречивости . ,\ля Хоркхаймера перевод идеальных устремлений в 
практическую деятельность вообце является симптилом культурного 
кризиса . Человеческий труд у него изначально отчугдён, поскольку 
отчуждение начинается уже с использования инструьмнтов

Дальнейшая конкретизация социальных характеристик субъекта тео
рия достигается на основе анализа заложенных в концепции представ
лений о месте "ореднеге" индавида в оисте».ч социальных отношений ;i 
о совокупности явлений отчуядсния, которые он испытывает.

Отношение этого индивида к производственной деятельности доста
точно чётко выявилось уже при аночизе его "природных" потребностей.

Положение субъекта теории в системе прпизБолственннх отношений 
выясняется через ряд косвенных мо.ментов. Прежде всего во всех рабо
тах школы отсутствует подлинная диалектина производительных сил -  
производственных отношений. Этот момент наиболее чётко виден в так 
называемом "модернизированном варианте критической теории обшест- 
ва" Ю.Хабермаса. Место производительных сил занимает у него труд, 
место производственных отношений -  "интеракция", они представляют 
собой две параллельные составлясшие исторического развития. Произ
водственные отношения, сведённые к ком>.1унпкативно<1 "иытеракции",-  
не просто результат непонимания их сутцности, но определенная пози
ция субъекта теории, результат его обособленности в сиотеья этих 
отношений.

Принципичльныг1 моментом для критики является также искажение к 
преуменьшение роли отношений собственности в отч/хдвнии j  его пре
одолении. Для Хоркхаймера, например, отчуждение-вообще не экономи
ческая, а антропологичрская ппоблема'*. Стралясь избежать налёта 
апологетики, теоретики школы предпочитают использовать этот тезис 
в суждениях, относя'дихся не к капитализму, а к перспективе везмож- 
ногс преодоления отчуждения. В таком контексте оп выступает как те-

lle t i  .
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зис о недостаточности экономических преобразований для преодоле- 
икя отчуждения. По Хоркхаймеру^в-результате таких преобразований 
положение станет даже хуже, поскольку иочезнет нужда, а с ней и 
мотив борьби за преодоление бесчеловечности

Отношение субъекта франкфуртской теории к проблешм собствен
ности находит своё продолжение и объяснение в его связи с отноше
ниями распределения. Отчуждение в концепции получает некое значе
ние противовеса, ззкеняет. как фактор угнетения' зкояо1личвскую эк-
сплуатациш. Хабермас на этой основе решительно критикует Маркса,
которнй не разделил две совершенно различные проблемы: нищету и 
подавление'^. При этом авторы исходят из априорного тезиса, что ш -
териальная нужда исчезла в современном мире. Маркузе говорит об 
"объективно*: с^стье"  для современного индивида и скрываицемся за 
КИМ отчуждении'^. Таким образом, если невнимание к зкояомическому 
положению говорит о месте субъекта на социальной лестнице, тс ил
люзия о потере подобной заинтересованноотв всеми слоями определяет 
и географическую узость субъекта, геонуо связь его о определёнными 
капиталистическими странами.

^ля определения места оубъокта франкфуртской концепции отчужде
ния в оопиальной структуре характерно влитарное его-отношение ко 
всему, что овязано о маосой, "толпой". Это проявляется в общем для
всех франкфуртцев диагнозе болезни эпохи -  "смерть индивида". В
последних работах Хоркхаймера отчуждение оу массы перерастает вре- 
венамй в явную враждебность, так как "то, что определяется массой, 
всегд(а направлено против индивида"^.

Таким образом, субъект "критической теории", втягиваясь в кол
лективные, срганизованвые формы социальной жизни, считает этот про- 
цаоо одним из основных проявлений отчуждения, уничтожающего его 
бережно хранимую "самооть". Этих моментов достаточно, чтобы отверг
нуть воэможность вдаятифнквцин исследуемого субъекта о действитель
ным большинством трудящегося человечества. Проанализируем,в каком 
же отношении находатоя к гооподотнуидим верхам.

Преаде всего характерен общий -методологичаокий подход школы, 
раосм91ривао1двй вое ооциальвыа явления о- позиции "от индивида" и 
принципиально отваргаодай возможность и иотиннооть оценок "от об-
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щестБЭ". Такая позиция несБОйстненна идеолог'ии господстЕурдего 
класса, который обычно стремится к протиноположному -  предстарить 
свой особый, частный интерес как интерес рсеобдиП.

Специфична и отчужде1ШОСт:> субъекта теории от процесса реально
го управления обществом. аЛя школы свойственна мистиоикацил влас
ти, Это "аппарат”, руководящий от имени целого, некой абсолютной 
рациональности, вое политические силы растворены в нём, свободой 
действия не обладает нлкто. С другой сторонн,франкфуртсгие идеоло
ги придают преугеличенное значение проблемам управлзния и как ис
точнику отчуждащих сил, и о точки зрения преодоления отчуждения. 
Адорно считает, что базисным мо.ментом жизни современного opiqeoTBa 
яв;1лются не производственные отношения, а адлинистраттвныв*. Пес
симист Хоркхаймер выказывает панический страх перед перспективой 
тотального "управляемого мира, а "левый" Негг считает самоуправле
ние критерие.м истинно социалистических преобразований^, в системе 
цеетостей субъекта теории участие в управлении занимает ве-чущее 
место, заслоняя экономические аспекты отчуждения. Это то, от чего 
он был отлучён, чего ему в первую очередь не хватает, чтобы не чув
ствовать себя отчуждённым cjraieoTBOfj в иррациональном мира.

Итак, выяснилось, что исследуеглый субъект по целому ряда' приз
наков стоит вне основных классов общества. Это подтверждается и 
специфическим характ 'Ом критики "индустриального общео'шва" оо 
стороны франкфуртских идеологов. Маркузе подчёркивает, что ведёт 
критику с точки зрения некоего трансцендентного Итого, внешнего по 
отношению к атог^у миру: "Внешнее, о которогл я говор'ил, нельзя по
нимать механистически, в пространственном сьасле; это качественно 
другое, которое превосходит противоположности, существующие внутри 
ангагониотйчеоки разделённого целого, как противоположность труда 
и капитала, п несводимо к ним"^. У Хаберг^воа сходный мотив прояв
ляется в понимании идеальной модели социологической теории как 
стоящей выше реалий класоовой борьбы, чья цель -  выявлять об.цяй ин
терес, а функции ооответотвуют функциям адвоката.

Вполне понятно, что о такой внешней пози1Ц1и иоторическая необ
ходимость представляется слепой иррациональной силой, перспективы 
прогрессе нейсньвли, а сама иотория поражает отсутствием всякого
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с:-ысла. Эта устрасавцая модель будуцего иногда приобретает более 
определённы^^ социальный адрес, и тогда выясняется, что грозит не 
какой-то туянны!! "прогресс", а тот факт, что "учение Маркса ста
нет основой господствующего аппарата последующих веков, вг.’есто то-^ 
го, чтобы занимать скролшое место в истории европейской философии" . 
Эти фаталистические и даце эсхатологические мотивы указывают на 
тот фает, что субъект теории не только не обладает исторической 
перспективой, но и стоят по своим характеристикам блике к консе1>- 
вативноЯ стороне.

Какдая соииально-философская систс.ма, обладающая идсологическпм 
значением, несёт в себе сощюльную nporpa,.xiy, хотя бы в виде опре
делённого идеала. ,1кзлиз этого идеала выяБ.ляет не только актуаль
ные социз.льше позиция субъекта теория, но и его исторические ло- 
течгли, мотивы критической позиции, историческую определенность.

Характерен превде всего метод формирования идеала. Для прогрес- 
СИВН.НХ классов методом является научная экстраполяция объективно 
существующих тенденций данного общественного состо.яния. Эти в;е 
тенденции определяют и содерканке идеала, получаичего, таким обра
зом, статус не только отражения социальных интересов, но п научно
го прогноза. Для рев цког-пшх классов характерна лакировка, рефор
мистское обновление существующего, содержание идеала в своих фун
даментальных чертах пояторяст его особенности. Промг-кугочные слои, 
обладаюц.яе определьшюй исторической перспективой, имеют тенден
цию к конкрегвгому отрицанию, признающелц  ̂ необходи.мость моментов 
преемственности в нём. Содержание идеала при этом в ряде черт при
ближается к научнову прогнозу, соэданноглу идеологами революционно
го класса. Слои, не обладанцие исторической перспективой, склонны 
к абсолютной негативности, негация явллется вдикственкыг.! методом, 
лсзволяквцпм сформулировать собственный идеал. Критическая оценка 
настоящего выступает в фюрме сравнения о прошлы.м состо.чнием.

Е ра?ц<ах концепции отчуждения абсолютная нвгпця,я сунестнующего 
как едшяствен.ю возможный метод суждения о не отчуждённом идеале, 
обосновывается идзологами школы абсслютньп.! господством отчуж,лё:шо- 
го сознания в репрессивног» обществе, "из несвободы не видао буду
щее"". Авторы сознают, что идеал, фор.мируег'цй подобным образом, не 
мо.жет на быть всего лишь зеркальным отражением настоящего, это вы-
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зывавт нотки пвосимиэгта в отношения возг'ояяостей прогноаа, но сам 
тезис остаётся незыблеглым, "Критическая теория oCutecTBa не облада
ет понятиями, которне могли бы перекинуть мост t'eKjiy настоя!лим я 
булпцим и не может предсказать успеха, оставаясь всегда негативн- 
ной", -  пишет Маркузе

Теоретической и мировоззренческой основой для критического от
рицания супсствущего является для теоретиков школы сравнение о 
прсшлшл неотчуждённшл состоянием. На шкале ценностей субъекта тео
рии прошлое всегда отоит более высоко, чем настоя'пее, а настоя
щее -  лишь прообраз бедствий будущего. Отсцда характерен, с одной 
стороны, примат прошлого в идеала, с другой -  привязанность к на
стоящему, преувеляченяе его абсопстности, иногда даже о оттенком 
апологетики. Надежды ни лучшее будудае для Xopj^xaftKepa в Адорно 
равносильны неува.ченив к страданиям настоятцего . В.О.Хауг оправедг- 
лиЕО отвечает, что несмотря на вев каяущувся утопичность, (/моль 
Маркузе слишком связана с суцвству15цим, повое, "совершенно иное’’ 
носят подозрительный оттенок "возврата к че:.(У-то", оттенок прошло
го^. Маркузе возражает, что речь идёт не о "возврате к предыдущим 
стуленал цийилизацпи, но о возврате к воображаемклу "уграченно./у 
времени" в реальнол жизни человечества"^. Такое толкование, если и 
помогает избегнуть обвинений в политической реакции, оставляет, 
однако, налёт консерватиз(ла на самом идеале.

Направленность в прошлое идеала неотчуждённого индивида и об
щества, свойственного идеологии исследуемой школы, не вызывает со- 
ввенвЗ. Остаётся спрвде.'.ять .какое же реальное историческое поотлое 
послужило источником форгльровани.ч подобной коицгпцип "золотого ве
ка".

Симпатии франкфуртских теоретиков относятся к определённо(лу ас- 
торпческоглу пергоду. 1Э -Й  век в Европе —вто время, когда, по 
Хоркхайгеру, наличие втяожества некрупных предприятий гаранги]>ОЕало 
гуманные нормы конкуренции, когда сорпзлз два нетождественных про
цесса -  прогресс и рост свобо.чн пндипилз . ifcicHHO тогда свободная 
"политизированная ооцественность", контролируя аппарат власти.
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реализовала идеал обцествешюго устройства, кок он представляется 
ГО. Хабермасу. Кирххаймер более прямо указывает,в чём, собственно, 
состояла главная позитивная черта политической жизни -  деньги то
гда ознэчади власть

Таким образом, не только возникает картина определённого об- 
цествечного устройство, но и набор идеальных черт его, которые 
могли казаться таковыми только совершенно определенным слоям Рлё 
более четко классовая сучшо ь экскурса в прошлое, совершаемого 
франкфуртскими теоретиками, проявляется при анализе атрибутов не- 
отчуадвнного индпгида. Прежде всего он был "незовисииьа.! эконо».':!- 
чоски... субъектом", з исчезновением i;oToporo исчезает субъект во- 
об^е. >1 ооладал свободой предпринимателя, имел возможность глани- 
ровпни>1. с ^ з й  жизни и, Б то л'.е время, свободного, "спонтанного" 
поведеяил . "забота о ооботвенности, при регулируемой конкуренции 
пол охраной закона, -  поучает Хоркхак-мер, -  всегда была конституи
рующей для Зго Рабы и пауперы не имеют индивидуальности"'^ Так. 
вьлсняется, что идеал Франкфуртской школы -  это ретроутопия, обре
менённая ценностями прошлого, ценностями узко социальными, пытаю
щаяся с этих позиций судить наотоншее.

ПроЕвдёчный анализ атрибутов субъекта концепции отчуадеяия 
Франкфуртской школы выявил его социально-ограпичв1шцй характер. 
Ограничено л восприятие этим субъектом реального многообразия яв
лений отчуждения. Отчуждение представляется ему в виде действия 
неясны по истокем факторов, угрогаоцих оущестзованию его ипдива- 
дуальности и складывающихоя в об1цую картину, часто концептуально 
не СБязпннуа, реальных и oжидaв^JiX бедствий. К этим факторам отно
сится угрозе вовлечения в производственную деятельность, сама необ
ходимость труда, poonpHHHvaeMoro всегда как отчуждение. Этому со
ответствует перспектива вовлечения в организованные формы социаль- 
но-политичеокой жизни. Угрозой является и растущая тенденция к 
слиянию о маооой, растворению в ней. Как отчуждение воспринимается 
отлучение от связи с гооподствуппим классом, от участия в управле
нии ослэствеянымч продеооаии. Коро̂ <в говор , отчуждение -  это ли
шение всего того, чем обладал этот субъект в прошлом, когда он яв- 
лялоя свободным экономическим субъектом", когда деньги означали 
власть, и он, наравне о подобными, определял судьбы общеотва.

1 . Chat)^€S т  ~tfje S in u c tu tf o f />о e U tta  а, Cotnpo-
 ̂ fieo c /rt... 70.

-  2 , df.X .
Тг/tH, m 9 ,  s . / j y ,

3 hi. ttoxkheif^ex The f>^(/ o f /fexnon,.. p .
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. Проаналпзировашые моменты франкфуртской кон
цепции позволяют утверждать, что субв,ект, от липа которого она 
выступает, обладает целым pядo .̂1 весьма определённых социальных 
характеристик.

Зозникащая картина отличается от собственных утвергу^енгл 
франкфуртских идеологов о представительстве об'.пях интересов. Если 
учесть огрогшое методологическое значение, которое придаётся в 
"критической теории об'цества" правильному выбору социально;: пози
ции субъекта познания, можно сделать вывод, что с точки зрения 
собственных критериев претензии на универсальность оказались не
состоятельными.

Видимо, нет необходимости ещё более узко определять социаль.чый 
адрес франкфуртской концепции, достаточно утверждать, что реальнш.; 
прообразом концептуального субъекта отчуждения является та часть 
"средних слоёв", которая обладает выясненными выше атрибутами. 
Собственная социальная позиция авторов столь явно наложила отпеча
ток на теорию прежде всего в силу применения порочного методоло
гического пpиё^xa. Наука не может являться наукой о единичном гади- 
виде и тем более претендовать, что он несёт в себе закономерности 
общего. Только посредством анализа классового, типичного, особен
ного, причём такого особенного, которое несёт в себе богатство 
единичного и общего, можно охватить в познании все уровни соци
альной жизни.

Субъектом теории отчуждения в марксистской методологии является 
рабочий класс. Его позиция в мира несёт с собой и определённые 
преимущества в ооциальном познании. Позиция рабочего класса позво
ляет представить вое уровни реального отчуждения, от конкретно- 
единичного в труде рабочее, поскольку судьба рабочего всё больше 
становится судьбой большинства населения, до общеотвенно-истсри- 
черкого, поскольку рабочий класс о спредалённогэ этапа представля
ет интересы общественного целого. Благодаря цельно;1у всеохзатывао- 
щему характеру практики рабочего класса,высвечиваются все уровни, 
деятельность всех субъектов отчуждения. Субъект марксистской теории 
интернационален, он отражает обоиооть интересов всех трудящихся 
планеты. Субъект марксистской теории прогрессавея, обладая истори
ческой перспективой, он споообэн выйти за пределы отчуждённого со
знания, познать его как преходящее поторическое явление. Субъект 
марксистской теории связан с определяющей, базисной формой отчуж
дения, отчуждением груда, что позволяет наиболее чётко представить 
сущность явления.
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Узость субъекта теории отчуждения франкфуртской школы как по 
оравнению о марксистским субъектом, так и по срапнению с реальныти 
многообраз;.еи явлений отчуждения, не позволяет ему в пргацчпе соз
дать теорию, адекватно отражающую общественную реальность, иссле
дующую причины, сущность и перспективы преодоления отчуждения.

Указанный принципиальный недостаток позволяет не только сде
лать гносеологический вывод о невозможности познания отчуждения о 
подобных позиций, но и наметить границы использования критического 
заряда франкфуртской концепции в современной классовой и идеологи
ческой борьбе.

С одной стороны, эта концепция отражает некоторые, наиболее 
об(цив, в основном социально-психологические моменты отчуждения, 
воздействуицче на все слои населения, что и позволяет ей в опре
делённые периоды находить довольно широкую базу в демократической 
общественности.

С другой сторош, франкфуртская концепция может претендовать на 
анализ отчуждённого общества только на этом, предельно абстракт
ном уровне, уровне не сущности, но явления. Это предполагает ис
пользование её критического потенциала только нп первых этапах 
демократической борьбы. Дальнейшие этапы последней нуждаются в 
теории, раскрывающей саму сущность явления и перспективы его пре
одоления. Это показывает иоторичеокуо узость, бесперспективность 
теории о точки зрения задач демократической борьбы.

Наконец, франкфуртская концепция несёт в себе некоторые момен
ты, характеризусцие ез как реакционную, антидемократическую идео
логию. Социально узкая, привязанная в своих идеалах к прошлоглу, 
отрицакхцая своей антикоммуяистичеокой, антисоветской HarjpaEBeH- 
ностью реальные модели будущего, по мере углубления демократичес
кого процесса, она всё более превращается в реакционную идеологи
ческую силу.
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РОЛЬ КЛАССИФИКАЦИИ В СШИЛЛЫСМ ПОЭШИИ 
(на примере проблемы классифихащш 

сослальвой информации)

II.Д. Лаиилияа Т̂оысА̂
Клаисификаови в практике науки давно олухат мощным орудием поэ- 

нанип. В рнде случаев создание классвфивашш равносильно выдахщеиу- 
ся в даже эпохальному открытию (классификация КЛиннея, периодичес
кая система элементов Д.И.Меыделеева).

Тем не менее теоретическое изучение хаасоификаций как средства 
познания -  актуальная проблема методологии науки, о чем свидетель
ствуют материалы Всесоюзного семинара по проблемам классификации^.

Но если слабо изучены методологические возможности классификации 
естесхрознания.то в обществознании -  это почти белое пятно, хотя 
обществоведы (философы, историки, экономисты, социологи в д р .) поль
зуются классификацишш не менее широко, чем естественники. Достаточ
но сказать, что ухе в античной философии ш  находим, например, клас- 
свфпкашш форм государства у  Аристотеля.

Классификация как логическая операция лежит в основе всевоэмох- 
ш  типологий, периодизаций, группировок -  характерных примеров в 
истории, культурологии, соивологии и т .п .

Все классификации, о одной стороны, выступают как система зна
ний об определенном объекте, а  о другой -  являются способом органи
зации этих знаний. Авторч, занимапдиеся теорией хлассиФ' '̂кации. выде
ляют несколько типов классифвкацлй. Тах^С.С.Розова выделяет класси
фикации онисательные в сушостные ^

Примерно такое же деление классификаций мы находим в статье
С.В.МеИена и Ю.А.Шрейдвра •'Методологические аспекты теорш клзсси- 
фикация” , которые выделяют экстенсиональные в внтвнсвональиие ктас- \ 
евфикации. Эхстеясионатьные или дескриптивные классификации связа
ны с ввешнвмв признаваьл объекта, а интенсиональные -  с рнутренн» 
мв, сущностными характеристиками. В рамках ooutet теории классифи
кации экстенсиональные (описательные) а штеясиональные (сущностные) 
тины предстешляют собой прятше противоположности. Но эти протыю- 
полохности находятся в единстве, так как отражают, по сути дела, 
общий путь познания: от явления к сущности, от cjimocTH первого по-

1. Розова С.С. «йЛОСо<!х:кое осмисленне классификационной пробле
мы.- Вопросы Фйлософши, 1%0, й 8, с . 163 -  165.

2. Розова с.С. О видах научной класскфг.каыии.- В об.: Строитель
ство коммунизма и философские науки . Новосибирск. 1%3.
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(и1дка к более глубокой сущности и т .д .
Родь указанных типов классификации в познании не одинакова. Пер

вые помогают выяснить, в каких формах оуществует нечто общее, под- 
делащее изучению, позволяют привести к удобному виду имеюац1еся зи- 
пирические знания (результаты). Вторые представляют собой своеоб
разную вершину исследований, некоторый окончательный результа., 
вскрываидий сущность изучаем^^го класса объектов. В процессе позна
ния происходит переход от екстенсиональных классификаций к интенси
ональным.

Теоретически процесс класоифвкацви предполагает уже заданную 
1 предметную область и структуру класоифицируемого объекта с опреде

ленными известным] исследователю связями меаду составляющими их 
элементами. На практике же классификатор сталкивается с новыми, 
часто не предусыотрвяными теоретической схемой объекта, признаками. 
Это меняет объем и структуру понятия, обозначающего классифицируе
мый объект. Поэтом^в процессе классификации изменяется и само пред- 

>отааденив о кдавоиф^руемом объекте и в этом смысле любая кпасси- 
^фвкагия является сдиовреммно в целью, и ияотруыентом познания.

Кроме выделенных выше типов имеется класоификацич, целью которой 
является изучение не только я не столько самого классифицируемого 
объекта как такового, скояько процеоооа его взаимодействия с дру
гим предметом, выступающим в вошфетном исследовании непооредствен— 
иым объектом изучения. Оовованнеи ж этом типе кяасовфикадии выступа
ют такие признаки кяассифацируеного объекта, которые существенны 
для его взаимодействия с д р у г»  яаучаемш объектом. Назовем такие 
класоификациь прагматпеохши. Вое ждаосификацин обусловденны, в 
принципе,характером объекта и интересаш (потребноотями) субъекта.

Отсвда вытекает, как нам кахетоя, оообенностн классификаций в 
социальном познании.

С точки зрения oco6ei зоотей  объекта ш еэт заичеяве изменчивость, 
историчность общественных явлений. Позто|<у изменение классификаций 
в ходе развития познания может быть отражб]. эм не только углубления  
познания или исправления ошибок, ко и отражением изменений в самом 
объекте.

С точки зрения оообеяноотей субъекта социального познания оу- 
ществеяна классовая принадлежность, мировоезрение класс^икатора.
Оав оказываются на выборе оснований классификации, её вдеологичео- 
ких целой.

Отсвда сле,дует. что к социальным классификациям нельзя подходить

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  61 -

тояько как к лш'ическоцу приему, требуицему лишь сугубо научной i 
оценки. Часто классификации выступает как носители идеологического 1 
принципа, мировоззренческой идеи (например, периодизация истории, 
культур, цивилизаций у Шпенглера). -  - L—

В качестве примера всего ранее изложенного рассмотрим некоторые Л 
подходы к классификации социальной информации с точки зрения их 
познавательного значения, имеющиеся в марксистской литературе.
Так, А.Д.Урсул, исходя из идеи о неразрьшяой связи информации и от
ражения, делит социальную информацию в соответсвии с форумами общест
венного сознания (естественно, здесь речь идет о той информации, ко
торую автор 1'азывает идеальной). Это политическая, правовая, науч
ная, философская,эстетическая, этическая, религиозная. Эти виды со
циальной информации автор считает основными

Обширную классификацию мы находим у  В.Г.Афанасьева, который клас
сифицирует информацию по нескольким основаниям как содержательного, 
так и форма>1ьного характера. Так, если за основу классификации бе
рется объект управления, то можно различать экономическую, идеоло
гическую, научно-техническую и др. информацию (в соответствие с 
различными ĉ L̂ epeuii общественной жизни, подвергающимися управленчес
кому воздействию). В зависимости от субъекта управления различает 
партийную, государственную и т .п . информацию.

В качестве основания для выделения различных видов социальной 
информации могут служить и функции, которые она выполняет, мате
риальные носители, направленность в границы её циркуляции Кроме 
того, социальную информацию' классифицирует по степени её соотнесения 
о действительностью, по сферам применения, по степени организации 
и т .д . ^

даже при первом приближении к сущеотвущим классификациям стано
вится очевидным, что сколько-нибудь единой и достаточно полной кжао- 
оификацви социальной информации в литер туре нет. Подавляющее боль
шинство имеющихся классификаций представляют собой простое механи- 
чеокое перечисление легко выдояемых на эмиврическом уровне видов 
ооцваяьвой информации.

I .  Урсул АЛ* информации в современной науке.- Философс
кие очерки. М.: Наука, 1975, с .  200- 205. ^
М. • л1ы ^^197з" процессами при социализме.
„ n o S * Урсул АЛ, о сутаости,видах,свойотвах в функ-
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Часть из них можно отнести к описательным (деокриптившлл) югао- 
оификапиям, скажем, деление социальной информации на экономичекую, 
политическую, научно-техническую и др. №огда в одну схсь;у объеди- 
ншотся ввды (тгаш, формы), выделенныо по различным основаниям

Современное состояние классификации социальной шфорглации отра
жает уровень познания самой социальной информации.к новые класси
фикации освещают этот феномен с новых сторон. Главная трудность 
заключается в том, что ныне остается дискуссионым вопрос о самом 
понятии информации вообще в о социальной ияфэрглация, в частности. 
Понятно, что невозмохкс создать скольво-ипбудь единую классификацию 
об объекте^суть которого еще неясна и сама является предметом изу
чения. Мы попытае.мся составить еще одну првгматическу1о классифика
цию, подчиненную анал.1зу взаимосвязи социальной ишрормации и об
щественного прогресса. Имеющиеся типологии и классификации социаль
ной информации не могут быть использованы для решения данной проб
лемы в силу отсутствия в них тех признаков, которые бы отражали 
связь и взаимодействие социальной информации и социального прогрес
са.

Общественный прогресс в самом общем плане включает в себя два 
главных элемента: прогресс в зпеловиях человеческого .бытия и прог
ресс самого человека (разумеется, о точки з|>еиия его сопиальных 
качеств). Зло объективное внутреннее членение общественного прог
ресса и будет первым общим основанием для нашей прагматической клао- 
сификаххии. Её основншли блоками будут, соответственно, информация 
в системе условий человеческого бытия и в формировании личности 
как динамической раавивапцейся сиотемы. В первый блок входит иыфо1ь  
ивт я материального производства и оЛцественных отношений. Зо второй 
блок вход:;? к;1фор:лация, связанная”с п|югрвссом личности. Назовем ее 
образующей и воспитательной.

Итак,предложенная нами классификация охематвческя будет выгля
деть следупцшл образом: » — ■ ■

Ж

Р 'I:
r^iT  в с'йитемутиЛоНйИ1 i'
I человеческого бытия [

с:и !в система фбрмировяннч f 
личности !

1гформация материального 
производства

Ш _______
Информация
Социальных
отношений

ЮС

спиты:

тооч*  ̂ *̂*®̂ **®Р®̂  Ю.А.Научноя организация управления. М.,
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Характер первых трех типов соцвальвоЯ информации одинаковый -  
они оуаествуют, главным образом, в виде данных, фактов, теорий* 
Четвертый тип имеет особый харавтер -  ясоционалыю -образный!, хо
тя и не исключает и перечисленных выше форм.

Неодинаков характер движеню ^ каналы передачи этих типов со
циальной информации. 1-Л и 3-й типы -  ято преимутпественяо органи- 
ванная, узконаправленная информация. Онарассчитачана определенно
го потребителя, облыдающего уже нс1соторой подготовкой к её воспри
ятию (некоторой информированностью). Такая информация специально 
подбирается, систематизируется и используется для достижения опре
деленных целей. Каналами передачи служат, например, научяо-техаи- 
ческая документация, школы передового опыта на предприятиях, систе
ма народного образоЕаяия.

Четвертому типу инфорглашш в гораздо большей степени присущ рле- 
меят стихийности. Вероятно,потому, что воспитательным воздействием 
обладает все, с чем человек сталкивается в жизни. Организовать всю 
эту информацию в единую систему, подчинить её единой цели практи
чески невозмокно (по крайней мере, на современном этапе). Это свя
зано, предде всего, с борьбой двух противоположных вдеологическжх 
систем на нашей планете, с остатками и пережитками прошлого в нашей 
стране.

Следует, однако, отметить, что наличие (а  иногда и преобладание) 
олемелта стихийности в воспитывающей информация вовсе не исключа
ет её опредаленкой организации и направленности. Более того, эти 
тенденции становятся сегодня все более очевшшыми. Об этом самым 
непосредственным образом говорит, например, принятое 1'К КПСС пос
тановление "О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспи
тательной работы". Одним из основных каналов воспитыванпей инфор
мации являются средства массовой информации, большая роль которых 
в распространении воспитывающей информации отмечена в укааашюм вы
ше постановлении.

Другим общим основанием, важным в вашей прагматической класси
фикации СИ, является её устойчивость: её можно разделить па устой
чивую и неустойчивую. Такое деление является для нас важным, т .к . 
очевидно, что степень устойчивости информации является существенной 
чертой для взаимодействия с прогрессивным развитием системы ( вто 
достаточно хорошо уже доказали биологи и генетики).

Неустойчивая информация -  это, прежде всего, устная информация, 
наиболее характерная для сферы повседневного человеческохч) общения.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  64 -

Она хранится только в памяти индивида, более свего подвержена ис- 
хахеьив (по содержанию). Но она имеет место в п других сферах.
Так, если мы обратимся к основной класси(11икации, то увидим, что 
все вчделенные в ней типы могут существовать в форме устной инфор
мации.

Одним из достоинств устно" информации является её непосредствен
ность в подвижность. Сна является одним из важнейших каналов попы- 
шения информ15роваяности населения. (Ш сейчас отвлекаемся от ка
чественной оценки информированности, возникшей этим путем). Но она 
имеот и столь же существенные недостатки, главным из которых явля
ется её недолговечность. Она относительно легко может быть уничто
жена. Она мало приспособлена для передачи во времени. (Это, конечно, 
не исключает того, что некоторые формы устной информации могут су
ществовать во времени довольно долго, скажем, устное народное твор
чество: сказки, легенды, поговорки )

Устойчивая информация -  это, во-первых, информация, зафиксщюван- 
иая в документах, научно-техиической я художественной литературе, 
т .е .  письменная информация я,  во-вторых, -  заключенная в других ’ 
устойчивых носителях, например, в произведениях жвобразительного и 
прикладного искусства, в орудиях и продуктах труда. Эта информация 
может быть перадаиа не только в пространстве, но и во времени. Так, 
наскальная живопись явоет нам информацию о быте, уровне культуры 
наших дальних предков, в орудиях труда заключена информация о пу
тях в способах равввтвя производительных о м  человеческого общест
ва и т .л .

Предлокеяяая нами прагматическая вжаосвфикация социальной инфор
мации не исчерпывает, хоиьчно, кдасоификапиошшх возможностей в 
этом направлении, в является л ш ь  попыткой составления такой кяао- 
сификацин. которая может стать одним и з’ инотрументов анализа свя
зи информации и обцеотвенного прогреооа.
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Э Щ 1Е И сяташ-^мчЕсгаЕ т е !щтзпш;1 >лкигогс!Рое,\н:1Я 
aiCTH.IU СРЕЛСТЗ шозололгческого ЮЗЛЕПСТГЛЯ

Г.К.Хмаря (Леиякгрял)

ЕыяЕление мвханиэыов нкциониронания я развития оистемы 
средств идвологпческого воздействия -  неотло/лая как теоретичес
кая, так и проктиче''кая задача, регаение которой прежде всего на
правлено на о п т и м п з а ц п в  у п р а в л е н и я  i.woro- 
ступенчатым информацяонно-идеологпчвским процессо!', протекаолим 
через каналы этой cHCTeroi и призваннам вносить научное мировоз
зрение в сознание масс, содействовать коамунистяческому воспита
нию каждого советского человека. Актуальность этой задачи неод
нократно подчёркивалась в решениях съезда партии и ооответ- 
ствуюдих постановлениях Ш{ КПСС.

Естественно, что для определения общих и специфических тен
денций функционирования системы средств идрологического воздей
ствия необходимо проведение фунда:,:ентальных и широких иоследовз- 
ний, а тягсле всесторонний сравнительный анализ их итогов. Автор 
осутсствал такую попытку в ходе монографического и диахронного 
исследования, которое проводилось в течение 15 лет с периодпч- 
постыо съёг.1а первичной информации в пять лет. 3 результате уда
лось выявить на основе социологического и социально-психологи
ческого анализа полученных статистических материалов сдечупшие 
об'лие тенденции функционирования данной системы:

I .  Средства идеологического воздействия в уоловпях развитого 
социализма и строительства когл.!униотпческого обт.еотва воздейст
вуют уа личность (социальные и демографячеокие группы; одновре
менно . Невозможно выявить объективную картину структуры отноше
ния и интересов населзния к различным средствам идеологического 
воздействия, не учитывая степень единовременного их влияния на 
ту или 1шую аудиторию.

Однако характер воздеаотвя.ч тех или иных каналов на различ
ные группы населения неоднозначен. Неодинакова и их гоцулярнооть; 
она Д1ьф^вренцируется по социально-профессиональным, демографи
ческим признакам населения и обусловлигается объективными факто-

I Под одновременностью (елинорременпостьч) понимается комп
лексное воздействие оазлмч:гых каналов на индивида (социальные 
группы, классы, население в целом).
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рами макро- и микросреды, и, в частности^ размещением произво- 
дитеяьных сил, отраслевой структурой того или иного региона, го
рода, села, их чростронственно-геогралическим расположением, а 
отсвда -  социальныг.1 и демографическим составом населения, его 
национальными осоОенностяыя, уровнем культуры.

Степень популярности тех или иных средств идеологического 
воздействия изменчива и объясняется преобразованиями в экоилли- 
чеоком, политическом, осихьильно1л, духовном развитии облества, 
конкретныгли nonurH4ecKKffii cктyaц^ я̂̂ .IИ, находится под воздействи
ем достижений научно-технического прогресса, технической осна
щённости различных каналов, радиуса и зон их влияния. Эти про
цессы составляют как бы главный социальный фон информационно- 
идеологического воздействия на (лассы.

В рамках целостной системы средства идеологического воздей
ствия находятся в определённом состоянии, обусловливают развитие 
и эффективность влияния друг на друга. Такая же тенденция на- 
блвдается во вваимодействии её подсистем. При определении 
"удельного веса" того или иного канала в оощей системе в итоге 
обследования выявляется его “порядковое место" по степени непо
средственного эффекта; по степени реализации функций (ооциаяь- 
ных целей); популярности у различных групп населения; направлен
ности и содер:.<анию социальной инфопг^ации, идущей через данный 
канал; по массовости охвата и диапазону влияния. Это, в свою 
очередь, даёт возможность определить пути централизованного yiv- 
равления системой средств идеологического воздействия, а также 
опеичфику руководства её подсистемами и отдельными каналами. Так, 
приведённые ниже статистические данные (см. тайл. I )  наглядно 
иллюстрируют не только динамику одновременнооти использования 
населением Ленинграда тех или иных каналов для получения много— 
проблемной информации, но и различия их популярности.

2. ЛЛмиая сиоте»/!!. средств идеологического воздействия по 
диепазону охвата её аудиторпей вышла за рамки нашей страны Она 
воэдейотвует на мировую ооциалис^ическую систему, развивающяеоя 
стране, а также оказывает влияние на капиталистический мир. СЗфе- 
рн её охвата условно можно назвать "информационны!i полам". Важно 
уотановвть "раднуо" в отапань воадайотввя каждого вида информа
ции, входящего в общий её поток, то есть определить границы 
влияния оистемы в целом. С этой целью возможно изучить "инфорпа- 
ционкоа поле" различных каналов, которое, о одной стороны, не 
совпадае-, о другой. -  имеет определённые "сектора" совмещения.
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ИсследоБание данной проблемы позволит улунашть координацию дея
тельности каждого звена системы средств идеологического воздейст
вия, НТО, безусловно, повысит её обиую эффективность.

Ряд каналов, особенно тв-евидение я радио, а в значительной 
мере и печать,по диапазону влияния уже сегодня вышли далеко за 
географические границы. Большие перспективы в этом отношении 
имеет телевидение, так как человечество стоит на пороге мировой 
систеглы телевидения {"мировидсняя”) . Исслеловоние "ш^юрмацион- 
ного поля" этих каналов и обдих зон их воздействия является ак
туальной как теоретической, так и практической задачей.

3. Переработка социальной информации в процессе информ-ацион- 
но-идеологического воздействия происходит в определённой после- 
довате.льности, отражая диалектику взаимосвязи объекта и субъекта 
информации. Субъект может выступать объектом, а об'ьект-субъектом. 
Более того, переработка информации на уровне субъекта и объекта 
качеотгенно различна. 3 работе показано, какие общие и специфи
ческие функции осуществляют субъект и объект в процессе перера
ботки получаемой инфорглации.

диапазон воздействия оовокрптаого субъекта информация неодно
значен и дифференцируется по его уровням. Объясняется это rei.;, 
что на каждом конкретном уровне субъект информации реализует не 
только общие, но и конкретные, присущие только ему социальные 
цели. Основным субъектом инфор.мационно-идвологяческого воздейст
вия, субъектом управления, определягаим в условиях нашей страны 
стратегию и тактику едашой спстега средств идеологического воз
действия, выступает Коммунистическая партия Советского Союза, 
которая яЬляется руяоводя!'|ей и направляоией силой советского 
общеотва и ядром его полптической систегъ!, всех государственных 
в общественных организаций'^.

4. Каждый канал идсологачаского воздействия имеет свою ау
диторию. Причём эта аудитория может одновременно (частично или 
полностью) быть объектом информации другого канала и, те.м не ме
нее, о позиции последнего ою также будет специфична, тая как 
при восприятии инфор?иации по этому Канаду будут появляться её 
определёшше особенности. К числу таких средств, аудитория кото
рых частично совпадает, относятся радио, телевидение, газеты, 
кино и др. Однако подобная тенденция проявляется
не во всех каналах. Ряд из них имеет свою целелую а.удиторию ю б-

I Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалпстп- 
ческпх республик. Раздел I ,  ст. б . -  Пратда ,1977, 4 июня.
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luue и опециально ибравовательние каналы, система партийной учё
бы и т .п . )

Объект информации о позиции субъекта может быть разбит на две 
группы; реальный и ожидаемый ^предполагаемый). Реальным объектом 
является та массовая аудитория, которая систематически получает 
и;и{10р1.ацио из определённого канала. Ожидаемым -  то группы и слои 
населения, которые является потенциальными зрителями, читателями, 
слушателями, и которых предполагается включить в состав постоян
ной аудитории. Проблема перевода потенциального объекта инфорг/и- 
ции в реальный может быть решена при учёте его конкретных интере
сов, запросов, социальных установок и ценностных ориентаций.

5. Селективность ^избирательность) объекта инфор.мационно-иде- 
ологического воздействия в условиях зрелого ссщиаяизма, о одной 
стороны, характеризуется тенденцией к однородности, что обуслов- 
ливаето.ч стиранием классовых и социа;1ьных различии, с другой -  
неоднородна и дийфвренцируетоя по социальным, демографически 
признакам различных групп наовлеяяя, а также по структуре их со
циальных установок и цеявоотных ориентаций. Под оелективкостью 
объзкта информации, то есть аудитории, понимается её активное из
бирательное отношение к использованию канала и видов информации 
для удовлетворения познавательных, аотетических, досуговых и дру
гих потребностей. Избирательность аудитории межет определяться не 
только ей внутренними побудительными механизмами (интереоами, ус
тановками, ценностными ориентациями), но и актуализированной оо- 
циальной потребностью чакрооредн. Тогда даже при недостаточно вы
соком уровне избирательности той или иной аудитории актуальная 
информация будет воспринята ею.

6. Восприятие субъектом и объектом многоплановой социальной
1 аформации, идущей через систему оредотв идеологического воздей- 
отвия, ооущестзляется на догико-теоретичесром и змоциональном 
уровнях. Социальная практика в этом процессе выступает критерием 
истинности получаемых знаний. Олнако результаты 1аффективнооть) 
этого процаооа неадакввтны у о>бьвкта и объекта информации.

Субъект непосредотвенно вопло1цает конкретную социальную ин
формацию в определённые тексты, адресованные той или иной ауди
тории, причём п1>вялв всв1ч> заботится о качества материала, об 
его идейном уровне, политической яаправлеяноотв, злоболкевнооти, 
информационной наоыщенности, убедительности аргументации, о соот
ветствии размера содержания и формы подачи и т.п  Однако одно-
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временно оуОъвкт информации (субъект I )  ооущеотвляет и двоякие 
функции объекта информации, то есть, с одной стороны, постоянно 
является объектом информационного воадейотвия макро- и микросре
да, о другой -  выступает объектом информации в процессе осу
ществления обратной 0ВЯ8И о .’вми аудитория1ли, к которым он ад
ресовался.

Объект информации, дифференцируемый по ооциальньм, демогра
фическим признакам, по роли и месту в оощеотвенном производство 
под воздействием информации реализует убеддеиия и полученные 
знания в материальные или духовные ценности общества и, ооущеотв- 
вляя свои совокупные социальные функции, выступает одновременно 
как субъект информации (субъект П) и как субъект деятельности, 
целям которой зта информация предназначена. Поэтому закономерен 
и интерес советских учёных к анализу её оодержания, степени ин- 
форматиБнооти, форме подачи знаний, к зффвктивнооти воздейотви.ч 
социальной информации в целом на ишогогр^нную деятельность чле
нов развитого социалистичеокого oemeoTBa**.

7. Структура интереса различных групп населения к политичес
кой, социально-екотомичеокой, научной информации, к проолемам 
культуры и иокуоства по общей направденкооти едина, а в зависи- 
мооти от социальных и демографических их характериотик нотоаде- 
ственна. Большов воздейотние не активиэацио интереса масс к пе- 
речисленнш видам инцюрмации оказывает авторитетность социальной 
информации, которая достигается объвктивноотью,убвдитвльностьп, 
правдивоотьБ, доказательяоотьБ и доотупноотьв подачи информации 
через различные средотва исследуемой свотемы. .Авторитетность пе
редаваемой инфортлации аавиоит также от оперативности инфoptлиpo- 
нания населения о тех или иных актуальных событиях. Чем выше 
оперативность и одновременно объективнооть интерпретации того

1 См.; Алековев А.Н.Некоторне проблемы социологического изу
чения массовой коммуникации (на примере гтоссы). Автореф.дио. . . .  
канд.философ.наук. -  Новосиоирок,1970,с.11-16. Расоштривая 
субъектно-объектную связь в процессе коммуникации, автор право
мерно называет суоъект информации -  субъектом I  и объект инфор
мации -  субъекто;л-Л.

2 См.:Фвдотова .1.Н.Анализ содержания меотвой прессы,радио и
телевидения как источников информации.Автореф.дио, . . .  канд.фило- 
соф-наук. ->Д.,1969; об.Проблегш кдатент-анализа.Н. ,1970: Коган 
В.3 .Проблемы ооозиания воздействия социальной информации АвтореФ 
дио. .канд.философ.наук. , - Т . ,1971; об.Методологические в мето
дические проблемы кситвнт-аналява.М.-Л. ,1973; Рихалемм у. А.воль 
социальных установок в восприятии газетной информации.Автореф. 
д и о .. . . к а н д .ф и л о с о ф .н а у к .,1974; Дридэе Т.М.Лингвооопяэлог11-  
чеекм аспекты массовой информации -Социологические исоледовч- 
ния,1»-^я4;Дадрио1ин.АП. Адализ ооовркшия как метод иослелованпя со-
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или иного сообщения, тег.; ныла авторитетность и эффактпвность воя- 
щейстЕИЯ тех каналов, через которые эта информация проходит. Вся
кое, дадз незначительное,у:.!аление этого ленинского методологичес
кого принципа пропаганды и агитации ведёт к идеологическим из
держкам .

8. Гч:еоощеа социальной целью оястемы средств идеологического 
воздействия в условиях развитого социализма и развернувшейся НТВ 
ягляется воспитение нового чслсвека и досткненис полного соответ
ствия её г.зогогракной деятельности запросам социального прогресса 
строительства коммунистического общества. Поэто:.тг, чем оптималь
нее да!п:оЛ системой, её подслстемами и .каналами реализуются уни
версальные функции (образователь.чая, воспитательная, организацн- 
онно-управленческая, эмоционального воздействия), чем теснее ев 
дсяте ibHOCTb связана с практикой кошунистического строительства, 
тем п.ше эфйективнссть. Однако для осуществления с(Ьормулированной 
выше социальной гели важно в организации деятельности снетеш 
средств идеологического воздействия, её подсистем и каналов учи
тывать специфику характера их влияния. Результаты обследований 
показывает, что воздейстЕпе каналов данной системы при единой 
па.травлетаости всегда индивидуализировано'^, то есть адресуется 
конкретному человеку, сочетаюе'е.’̂ у в себе богатство общего (обще- 
человеческ;^го), особенного (коллективного) и единичного (khjweh-  
дуального)~.

J? совреме.чных ус.ловиях значение этого ленинского принщпа 
возрастает, так как его практическая реализация содействует все
стороннему развитию личности и росту социальной активности ка.ж- 
дого советского человека,

9 В результате ко/иплекса проведённых обследований установ
лено, что характер блйянп.ч системы средств идеологического воз
действия в согременн’тх условиях сочетает в себе как непосредст- 
веяный эффект воздействия каждого канала, так и опосредованную 
эффективность всей системы в целом'^.

Непосредственпый эффект возникает в процессе получения индн-

миальнт’Л напгавлеш’ости массовой и.чформации. АгтореЛ- диь..канд.
филосощ.наук.,-М.,1976;

X .'.анниЛ принцип раскрыт в работах З.И.Ленина. CSki. .например; 
rpv'**-r Р ’} ''ПЛН ('Dtr Ф л г  9*79

2 Cw.; /;:аапасье2 В .г/Оо'унаавлении идво;10Гйческой сферой г 
соцполг-стичсоксм обществе.- Ло.цйртист , 1975, л 12, с .68.

3 ;,о оих пор в теоретической л;1тврзтуре :.о данногиу вопросу 
нет ед.'!Но;: точха зрения. Ппеи1ущественно рассматривается эофек- 
тиь!-;ость средств !,;ассовой информации и пропаган.'Д’.
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видом иг'и социальной группой ипЛюрмацпи (знаний, сведений, сооо- 
шений), передаопеася через тот пли иной канал, п газнгает активи
зацию их познавательной деятельности, то есть стремление и далее 
использовать конкреттЛ канал для получения информации; повышение 
интереса к ней и яелзниа использовать другие каналы для его реа
лизации; расширение сферы информационного обценпя в микросреде 
(в семье); возничновение потребности к всестороннему развитию 
и т .п . Опосредованная эффективность единой снетемп в целом -  ото 
такое воздейотБие на объект информации каналов всей систв!.т, ко
торое воплощается в практической деятельности масс по реализации 
конкретных задач комь'унистичеокого строительства.

Критерии изменения опосредовашюй эффективности оистемн 
средств идеологического воздействия как целостной онств1Л1 расчле
няются на основной и частные. Основнн?' критерием является активи
зация социальной паправленнооти каждого человека и социальных 
групп общеоФва в целом на реализацию совокупных общественных 
потребностей и интересов, опрвпелёиных программой ком/^униотичес- 
кого строительства. Она проявляется прежде всего в уровне актив
ности жизненной позиции каждого советского человека и обусловли
вается степенью его убеждённости в необходамости вносить свей 
конкретный вклад в общее дело строительства коммунизма. Социаль
ная направленность как основной критерий, определяет и другие 
критерии еффективностй влияния оиотемы средств идеологического 
воздействия не реальное поведение человека в различных ос!)ерах 
деятельяооти в рамках соцпалистичеокого оброзо жизни. К ним от
носятся: трудовая и ооциальяо-полйтпчеокая активность; устой (и- 
вое стремление к повышению уровня образования, культуры, всесто
роннего развития и активное воглоишние этого стремления, осу- 
щеотвление правовых и нравственных норм повеления; активная реа
лизация функций в сфере семьи и быте. Каждый из перечисленных 
критериев имеет сложную внутреннюю структуру > подразделяется на 
сумму показателей, о помощью которых можно произвести измерение 
опосредованной эффективности ивформахцюяно-идеологичвокого воз
действия в целом. Ввиду того, что вто воздействие имеет опреде
ленную временную протяжвннооть, измерение его необходимо вести 
постоянно, периодически оопоотавляя полученные данные, доводя 
их до сведения трудящихся и стимулируя тем oai.nm их многогран
ную деятельность.

При оптимиаации управлепия системой оредотв идеологического 
воздейотвия необходимо учитывать специфику отношения к ней
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различных гручп населения, идвим из параметров, раокрывашцих ьто 
отношение, является фактическое исгользогание этими группам раз
ных каналов идеологического воздеаствия, которое выступает как 
внешнее выражение деятельности людей. Реальное поведение в дан
ном случав представляет собой сложную структуру обращения и од- 
новреыепвс информационного оощеиыя населения^ с каналами идеоло
гического воздействия как через прямой контакт, так и сложило 
систему технических средств. Частота обращения населения к раз- 
ЛИЧНЫГ.1 каналам исследуемой системы отражает также интенсивность 
спроса и потребления социальной информации, массовость охгзта 
населения этими каналами, одновременность их воздействия, место 
каждого средства в данной подсистеме или системе в целом, что да
ет возможность с jTasHTb картину об об!цих и спец::фичеоких ооо- 
бешюстяг функционирования сиотеш средств идеолопческого воз- 
деЬотвчя, её подсистем и кавдого отдельного канала.

В ходе асоладования уотанавливалооь влияние степени урбаниза
ции нс отношяние наоедения к различным средствам чдеологическохч) 
воздействия. Оказалось, что фактическое их иопэльзование;,а также 
популярность каналов неодвсзначна по городам, ввиду их специфики, 
и неодиязкова внутри каждого города в зависимости от социальной 
и деыографичеоков структуры населения. Чётко определились некото
рые общие тенденции: высокий уровень использования оредотв мас
совой иж&ормацив и пропаганды во всех городах. Причём, чек круп
нев город, тем больший процент населения черпает инфюр;.1ацию из 
каналов этой подопстемы, поключеяня носят частный характер. В це
лом рзохождения отатвотических данных по городам везыачительЕы 
1ам.та0;\. 2 ).

Средства подсистемы мзооово-политического воздействия (полит
информации, лекции, чйтаеше обществом "Знание", беседы агитато
ров; собрания II оовещаяия как источник иыформапии; мероприятия, 
проводимые культпрооЕсгучреддвния1лн) иоподьэуютоя недостаточно 
широко, хотя в малых городах обрапение к ним оолае активно, чем 
в больших и средних.

По абсолютной частоте фактического использования населением 
городов различного типа средств идеологичеохого воадайотвия 
можно разделить на тпи группы: о высокой частотой иопользования 
(газеты, радио, телевидение, книги, ттгрналы, кино), оредаей (по-
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Таблица 2
Фактическое использоЕанне населением горсдог различных 
подсистем системы средств идеологического воздеЕствия и 
форм информационного общения (% дан к oO^eity числу опро
шенных по каждог.у городу, по группам,"систематически 
черпавдпх инфор1.'ациго" и "часто.но не систематически").

Каналы Ленин-
гоад Минск Андижан Лиепая Алгилый Зугдидк

Сродства массовой пнтоомац:ш и ппогаганды
Газеты 94,8 95,7 94,9 93,5 90,2 91,7
Радио 93,7 92,9 89,9 89,6 87,9 91,2
Телевидение 88,4 90,6 92,9 90,7 92,5 39,8
}.[урналц 82,3 85,0 86,4 32,0 83,5 81,8
Книги 87,9 88,9 90,1 81,4 87,0 87,3
Кино 78,0 72,3 81,5 76,2 75,2 34,1

Средства массово-ролитичаского воздеаствия

месту работы 
Лекции,читаемые общ.

37,3 55,2 50,6 46,8 42,3 51.3

"Знание"и др.опг-ми
Беседы агитаторов по 
месту работы и месту

26,1

23,6

37,8 31,5 31,3 27,6 47,5

жительства 30.4 30,8 16,5 29,3 42,7
Пол}1тико-массовые и 
культурно-массовые
.мероприятия культ- 
просввтучре«в8ниЯ 25,1 30,7 32,8 21,2 39,5 52,9
Собрания,совещания *
обществон.организаций 39,6 5* 8 52,9 43,7 51,7 48,6

Фор1*ы инфор.мпционного обшения
Беседы о товарищами
по раооте или учёбе
Беседы о близкими 
друзьями,в кругу

58,4

55,8

67,2 64,0 ' 48,4 68,4 69,1

семьи 54,8 60,7 43,3 57,6 62,9
Беседы о соседями
Беседа в повадках по 
стране и в зарубеж-

14,3 15,4 23,6 9,5 22.5 23,7

ныр страны
Случайные разговоры в 
местах сощественного

6,0 8.2 11,9 10,9 9,9 22,5

питания, торговли, 
транспорте 4.8 5,0 8,9 3,8 5,7 20.0
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литикс1:ор;,!ацчй, театри, музеи, выс^аЕКл) и низкой (беседа агита
торов, лекции, члтазмые ос"естБОМ “Знание", nojiHTHKo-f.iaccoEHe и 
культурно-. ассоЕые мероприятия, проволпгше культпросЕвтунреаде- 
ния1.;и).

Среди фор\; ипфор’'ацнонного общения чаде используются беседа 
с тоЕор:;да.ми по работе или учёбе, с близкими друзьями и в кругу 
семьи. Очевидно, что эти вида обдензя оказывают большее влияние 
на формирование как группового, так и кндиьидуа.льного мнения по 
актуальным лросле;.'а>л совре-менности, ибо здесь оосуядается инфор
мация из официальных и ке0'ф:'циальных каналов. Прочие форш ооще- 
яия 'беседы с соседя?.ы, в поездах, случайные разговори в местах 
общественного питания, транспорта, торговли} в кпугккх и средних 
городах '.'г^еат низкую частоту использования и малопопулярны в от
личие от малых городов. Определенное воздействие на использова
ние разгшчных форм обдания для получения ш:фор?.1йи:1И оказывают 
нацпональные особенности и традиции.

3 крупнейших и оольигих городах на частоту использования раз
личных каналов, особенно подсистеда средств массовой кн(рор:.:ации 
к пропаганды, определенное воздействие оказывает микросреда и 
прежде всего тип сс ьи, тгрофессия и квалификация отца и матери, 
которые влияют на установки и норш поведения членов cer.ibii. По- 
доо:;ое явление типично для Ленинграда.

Та.ким образом, населением различных групп одновре.менно исполь
зуются .чжогае канолы и это вполне закономерно, так как для средств 
идеологического воздействия, как уже ок.'ечалось, характерно од— 
новуемзшюе функционирование.

Одпакс ва:дао отметить, что понятия " одновремевпюсть функцно- 
нирован:1Я" и "одновременность воздействия" неоднозначны. "Одно
временность функц'’ОНироэанпя" означает согласованное взаш-юдейст- 
вае элементов я компонентов исслед:-емой систе.мы (подсистем, от
дельных каналов) для более полной реализации её уттпверсаоьных 
функций: образовательной, воспитательной, организацаонно-уттрав- 
ленческой, а.:сционального воздействия. Что же касается "одновре
менности воздействия", тс это понятие рассматривается как единое 
центр.ализованкое влияние всей систе?д1 в целом, ее отдельных под- 
смсте;\ а так.?е каналов на совокупный объект инфор.;ацин для осу- 
'."сствленпя всей программа! Формирования нового человека я его ак- 
тпрнэп жизненной позиции. Через измерение 'одновремвкности воз
действия устанавливается единовременное функционирование различ
имте каналов в ра.мках общей систелш.
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Анал1:з богятей1иеЯ пал!;тры статистических даш1::х, их сравнение 

с результатами, получатели другими а вторами, позволили вживить 
следуюдиб осооенностк:

-  социальная илформация, идулая через каналы изучаемой сио^е- 
:'Ы, унчвепсалйзируется по направленности, содерхаипп, хотя " раз
лична по насы'пенности, фопме и методам подачи; это явление отра
жает суаность её единого целенаправленного функционирования, о 
такв’в воздействие каналов данной системы ьа .лногоструктурнул 
рудиторио; понятие "1Т1Иверсализ^цт1 ооцлальной пш^ормпции" нель
зя отождествлять с дублированием, которое, с одной стороны, мо
жет рассматриваться как одна из плоскостей универсализации -  це
лесообразное дублирование информации с целью расширения сферы 
влияния средств идеологического воздейств;1я на население в це
лом, с друге"! -  как отрицательное явление за олраделёншлл пре
делом, окихакуцее э^хуект информац-онно-идеслогического воздейст
вия. Выявление этого предела требует специального изучения;

-  эффективность воздействия систеьы в целом опредедиется 
степенью одновременного использовяпия тех пли дф)угпх каналов на
селением; чем ваше процент одновременно их используэтих, тем вы
ше непоорелст'венный эффект каждого из них и сильнее единовремен
ное влияние снетегы в целом;

-  наблюдается расширение одновременного воздейотвия различ
ных каналов на население городов (г той или иной степени оно 
пользуется почти всеми кяналаии обдай системы) и, вместе с тег, -  
Д1..5фвренцпяция этого влияния в зависимости от продпочтеняя, демк- 
нируюцего использования населением какого-то одного пли группы 
каналов; - такое предпочтение предопределяет очерёдность и частс>- 
ту использования других средств идеологического воздействия

Процесс информационно-идеологического воздействия, который 
протекает в рам1:ах целостной систе:1Ы, имеет как прямую, так и об
ратную связи, является открыты:.! и неземкнуты:4 Поэтс;.у естест
венно, что эффективная обратная связь в этом процесса может быть 
только при Еслсторогшем знании ко1Д!.1уникатопс;.: структуры imrepe- 
сов аудитории к многоплановой соцла.тькой инфоткиации о учёте;., её 
социальных а демограф|Пческих особетсстей, а тагые иителлектуя.ль- 
ного её диапазона. Вагно подчеркнуть, что ь условиях лавинного 
роста ишрормации, вызванного современной ИГР, сто троСовакие при
обретает всё большее значение, тап к,ак уже оего.лня на первый 
план среди вопросов ог’ре.чоленил путеГ: дальнейшего совершенствова
ния управления системой средств идеодохичеокогг воздействия на
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Послвдорвтвльность воздейстрия сотдаальяых и демографичео- 
Ki:x характерпстак на взбиратвльяую способность населекия 
городов разхвчного типа к газетам,радио,телевидению.
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первый план встал вопрос повышения уровня информационной касы- 
!’;енности каналов зтой системы.

Повы1виние информационно—идеологической насыщенности сястеш  
Б целом и налсдоГ: из её подсистем, каждого отдельного канала тре
бует, по .-.вгению автора, решения ряда вопросов: минимизации (сжа
тия) содержания потоков соц1!ольной информации ддя повышеншв её 
качества и ликвидации ненужного дублирования; определения объёма 
ипсроргисции и рационального её распределения меж.’О'" каналами с 
учётом доминируи'дах видов информации в ка-ддом; совершенствования 
переработк.: нтгогопроблег.ной информации субъектом инфюрмационно- 
идеолог::ческого воздействия на всех его уровнях для передачи её 
объекту, а таюте форц и ь:етодов подачи социальной информации 
различного типа с учётом сиецифпкЕ каналов и его аудитории; рас
крыт я механизмов восприятия, усвоения, воспроизведения социалв,— 
ной информации различними группами населения; оовершенствования 
технической и технологической осиа'яёш-сости каналов дачной систе
мы на основе новейших дост;1цений науки и техники.

В результате исследования организационных принципов деятель
ности того или иного канала удалось установить, что калцщй канал 
имеет свои типичный, только ему свойствентгй принцип организации, 
который разнится по обследованным городам ввиду неадекватности 
социального и демографического состава населения. Приведённый 

пример наглядно иллюстрирует это поло.жение.
Выявлена также общая тенденция пос;:едовотельности воздейст

вия социальных и демографических осооенпостей населения различ
ных городов на избирательную способность к систег-.е средств илео- 
логическод'о воздействия в целом, которую важно учитывать при 
осуществлении дифференцированного принципа её организации как 
единой централизованной сястемл. Иерархия этих фактов (от высшей 
степени воздействия — к низшей) следуи^эя: образование, сфера 
деятельности, ква.тификацич, возраст, заработная плата, пол, се
мейное положение, количество детей в семье, доход на одного чле
на семьи.

3  заключение важно подчеркнуть, что изучение гяогосторонних 
аспектов развития и функционирования системы средств идеологи
ческого воздействия как целостного социального института развито
го социализма требует прежде всего централизации и четкой коорди
нации последований давшого ггоофиля; создания единого апхива для 
сосредоточения к хранения уже имеющейся документации, опеоатив- 
HOL разработки т:;пов1лс програг.вл, унификации и стандартизации ме—
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тодов, !.1втодик, процедуры и техник;! исоледования, расширения кру
га изучаеглпс проблем на основе выявленных тенденций развития и 
функционирования системы средств идеологического воздействия и 
отношения к ней населения, привлвчен!!Я к её исследованию прадста- 
вителей различных научных напргвлений, решения вопросов интегра
ции и дифференциации их деятельности.
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к  ВОПРОСУ ОБ ОПРЩ!£ШПИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОПДЕ.Ш

Б.А.Рязуиов- (Томск)

Организадяонная диагностика, назшаеиая также инфорг.шциошюй 
оценкой, предстаЕЛяет собой совокупность определённых способОБ по 
выявлению и анализу проблем социальной организации. Сложившая ;я в 
русле системопрактики и, в частности, в рамках научного направле
ния, известного под названием 'конструирование организаций", орга
низационная диагностика ооычяо сводится к эмпирическим методам, 
более или менее оооснованно репрезентирущем здравый смысл зкспериме 
тов, результаты организационной диагностики сильно зависят от опы
та и интуиции исследователя и это обстоятельство делает необход!.- 
tiflj уточнение содержания понятия "проблема" в целях более эффек
тивного применения его в со1:р<альи(»л исследовании и проектировании.

3 социологической литературе встречавтся единичные попытки оп- 
ределекия ооп^альной проблемы. Так, В.А.Ядов называет проблемой 
"некое социальное противоречие, требующее организации целенаправ
ленных действий для его устранение или выбора одной из возможных
алт-териатив социального развития"

Понятие пробле>ш связывается также о неудоьлетворённой общест
венной потребностью; сама проблсма"внступает как стремление что- 
то изменить в сложившемся положении дел", а её решение "предстаёт 
как некоторая задача социального действия, связанрая со специфи
ческими для денной социальной системы процессами"'^.

У Ь И.Куценко понятие проблемы прямо связано с понятием зада
чи, так что проблема выступает о.дноИ из форм "иаэпевшей" задачи. 
Социальная задача, по мнению автора, отражает необходимость для 
субьекта осуществить в будущем определённую деятельность. Её 
объективными основами являются необходниооть, потребность и инте
рес, в выражается она задачах-решениях, целж., проблемах, нормах, 
обязянноотях И других формах общеотвонных требований. Важнейшие 
понятия, кснотитуирующие задачу, Определяются автором как условия 
я требования задачи, причём требования составляют главное содержа
ние задачи и являются детерминантами отношении между её внугреи- 
ними элементами. В коятексте этих представления социальная пробде-

гра.^а^'"мвтода! иооледование: методология, про-

*ccMAOMH4a““Mf°“l%9’; 0® ^ !° '° ’'“  “ социологических
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иа определяется артороги как "(hopf̂ a выракения и сутаествонания за
дачи, которая фиксирует:

1) развитие противоречий (леящу её треОованиягла и наличными ус
ловиями ее сушсотвования;

2) усиление недостаточности имеацихся средств этого сутцеотво- 
вания;

3) нарастание неизболности (при использовании только этих 
средств Б их нынешнем состоянии) дезорганизующих процессов в си
стеме, которая должна решить данную задачу;

4) неооходимость поиска и создания новых средств, способов пре
одоления этих противоречий, выявления и реализации новых возмож
ностей разрешения данной задачи" .

Опрзделенле проблемы как противоречия, проявляющегося в процес
се деятельности межл' постановкой цели и возможностью её реализа
ции, содержится и в коллективной монографии “Процесс социального 

I исследования"
В теории и практике управления весьма распроотранённым являет

ся представление проблемы как противоречия между целью и средст- 
■ вами её реализации. Такой подход отчётливо выражен, например, у 
! л.Г,Раппопорта: "Ситуация, в которой перед деятелем стоит задача 
I или цель, но отсутствуют средства её достижения... может быть на

звана "разрывной ситуацией". Отражённая в мышлен'ж, такая ситуация 
выступает как "проблв».яая ситуация", а различные аспекты её созна
ния выступают как проблемы" .

В системопрактике проблема определяется как ситуация, в которой 
есть два состояния; одно называется существующим, а другое -  пред
лагаемым или желаемым. Существующее состояние, представленное су- 
щеотвуилаей системой, является условием проблемы ("изввстньс.!"). 
Предлагаемое ооотояние, представленное желаемой системой, являет
ся "неизвеогным" и определяется целя1‘и, которые вытекают из внеш
них уоловий оуцеотвования системы. Решение лроблеш “описывает 
различие, оущеотвуидее между двумя состоянидаи в терминах объектов, 
свойств и связей. Оно, далее, определяет способ, которым должно 
быть введено заполнение (между существующим я желаемым состоянием 
оистемы,- Б .Р .) ,  чтобы получить определяемое состояние"^*.

1 Куценко В.И. Содиальная задача как категория историческогг. 
материализма. М., 1972, с.ЮС.

2 Процесо социального исследования. М., 19('5, с .37.
3 Раппопорт А..Г. Проектирование оез прототипов.- В к я .: Разра

ботка и внедрение автоматизированных систем в проакт;.ровакии (тео
рия и методология). М.. 1075, с .315.

4 СтаФорд Л.ОПТНЕР.СястемпЛ анализ для реш'’нля деловых и про
мышленных проолем. V.,, 1969, с.160-161.
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Огс'ская детальный анализ пвречьс/хенннх выше представленяй о 
пснятиа социальной проблемы, отметим только наиболее су!цествен- 
пые .'.'.именты:

1) проблема трактуется как протяворечае в деятельности;
2 ) это противоречие связано с некоторой потребностью, стремле

нием, интересом я т .п . ;
3 ) по ьяению о,да1х авторов^ такое противоречие заключается в не- 

соответогЕИи действительного -  делаемому, по г.яеыию других, в не
соответствии делаемо1'о -  воз.мояному.

Ca.-jo :.сногоо0раз::е и дале пестрота представленных точек зреняя 
свиД'„тельс?Буют о том, что интуитивно ясное на первый взгляд поня
тие пробле;^п: на самом деле является весьма сложны:.; и неочевидны:.:. 
Сйксоц:!я отдельных аспектов понятия пробле;.;ы обусловлена, конечно, 
опредсленн'ы:.:и исследовательскими интересами и задачами.

В одних случаях :-1сследовэтел:: формулируют понятие проблеш в 
контексте сохранения Лункщюнальных характеристик объекта, когда 
це..п социальной организации даны как нечто очевидное, но средств;: 
кх ,цости;:;ения иозмо.жности)не определены или отсутствуют. Тогда 
прооле.моа, естественно, называют указагшое вгесоответствие. Однако 
эго отнюдь не ед:ьчс.венная с:!туация, с которой имеет дело управле
ние, мокло доке утверлаать, что р совре:.;енных условиях -  и далеко 
не г'ервостепенная.

.'ругая ситуащ?я представляет объект управления и соцпально-про- 
изводствешую систе;.'у в целом, в Д/ша:<гаке еЗ развит::я, и тогда на 
первый план выступают определение целей развития, а пробле.ма трак
туется как гтуотиЕоречие между сутпеотвуичим и яелае:лы.м Щелью). 
Здесь цели развития приобретают фор:<1У ценностно-ч.ютивпроБпнного 
проекта будущего состояния социальной организации, ме.пду тем как 
в первом случае цели формируются нормативно и служат для нормали
зации ил;- простого количественного нарадплания деятелтлости. Поэ- 
то?лу пробле;<ы развития социальных организаций всегда основываются 
на признании ценностной неадекватности ситуации, а проблв:.м функ- 
цпон:!рования -  на признания ыор:,итиЕНОй неадекватности сятуац|:и. 
Проективная функция цели, следовательно, основывается в этих двух 
случаях принципиально рззличны:.;и способами. Кро:.;е того, цель мо
жет быть каузально обусловлена факторами преда-етной сферы. Однако 
цель не исчерпывает содержания действия и в силу этого не может вы
ступать в качестве единственного основани,я для т и я Е л в н п я  пробле:,:.

0брати1ися к общей характеристике ориентационного процесса в со-
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циальной системе; Его содержанием является вычленение ситуации 
действия посредством означения продавтов, т .е .  определенил их си
туативного значения для системы. Это означение пресетов возможно 
благодаря катектичсокой функхтии культурных значении и целей. 'Гор- 
мы ориентационного процесса суть ценностная, нормативная и г.роек- 
гивная ориентации, а rpec^TaMH ориентации являются элементы си
туации действия.

Когда поведение, заданное структурно-морфолоп: ческжм особен- 
ностячии социальной системы, характеризуется как "динамическая 
структура", между структурой и процессом устанавливается такое от
ношение, что инварианты процессов поведения образуют структуру си- 
ствч.чц. Поскольку деятельность всегда предметна, структура социаль
ной системы гыражаот предаетное содержание; поскольку же деятель
ность культурно ориентирована -  это предачетное содержание сушвет- 
вует в виде идеализированных значении; последние имеют статус 
объективности ^продчиетного знанил) и мотгт принимать фор1иу ценнос
ти, норчлы и цели.

Таким ооразом, в процессе действия морфологическая структура 
социальной системы удерживает идеализпрованные значения, котерче 
и составляют идеализированную структуру система. "Р идеализировэн- 
ную структуру деЯствуицих систем входят . . типизированные значе
ния, рефлективно выражастпе пред;:атнов содержание той системной 
деятельн^тп, в рамках которого функционирует каждая дейотвуютая 
система"^. Следует подчеркнуть, что в деятельность входят не толь
ко типизированные значения, но именно последние oOpasyiOT идеализи
рованные предметы рефлексивного оперирования и тем самым яд.'шются 
средствами организации практической деятельности

Истолкованная ценностно, нор.матявно и проективно, идеализиро
ванная структура выступает тем саг.'.ш.; основанием, которое проолеч'а- 
тизируот ситуацию действия. С этой точки зрения проблемная ситу.з— 
ция определяется как отношение между идеализированной структурой, 
представляющей модель действия системы, и актуальной ситуацией 
действия, а проблема определяется как отношение между отдельншл 
идеализированным значением и предглетны;.! элементом ситуации. Ука
занное отношение выявляется в результате рефлективного отчесеиин 
идеал;;зироватшх значений и ситусци!) действия и установления функ
ционал'' ‘ГО значения предметов по отношению к социальио-пропзво,д-

I  Генксапетскгй О.И. Методологическая оргаииззци.я систетой дея
тельности. -  В кн .: назработка и внедрепие автопятизирон.анпых ci'- 
CT0M в проектировании (теория и методология). М., 1975.
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стввнной системе.
Важно подчеркнуть, что идеализированная структура не совпадает 

о фе:10(.’енологпвй сознания и поэтому конструирование прос5лем не 
есть дело чистого произвола исследователя. Основа идеализированной 
структуры -  это культурные зп8чен1ш, т .е . такие значения, которые 
ухе испытаны о<Злвственной практикой или, по крайней мере, логичес
ки связаны с таковыми, и HKe»iT относительно нозависимое от субъек
та суцестБование. В связи с этим возникает вопрос о содержании 
идеализированной структуры, представленной в рефлексии индивидуа
лизированного сознания. Очевидно, что различия здесь могут быть 
очень большими, а отсвда -  противоречия в определении и понимании 
проблем. Поэто1иу выделяются типы рефлексии по признаку известности 
для всех идеальны предметов, и эти типы могут су (ественно разл1.- 
чатьия по полноте содержания идеализированных значений; содержание 
системы форыирув1« х  проблем и степень определённости их выражения 
находится в прямом соответствии с содержательной полнотой рефлек
сии. Одна из задач исследования организации социально-производст
венных систем состоит в выявлении содержания рефлективных структур 
у различных социальных групп производственного коллектива, выделен
ных по признакам профессии, должности, образования, квалификации, 
пола, возраста, принадлежности к тому или иному структурному под
разделению предприятия и т.п. Исучение совместимости этих идеали- 
anpoBaifflHx структур позволит обнаружить потенциал интеграции код- 
лектиЕь и, вместе о тем, очертить один из важных аспектов проблем
ной ситуации.

Поскольку описание проблемной ситуации производится с точки зре
ния некоторой исследовательской модели^ организации, постольку не
обходимо определить ценностные, нор!48тивныв и проективные значения 
злой модели. Такое определение или уточнение мыслится как итераци
онная процедура соотношения модели и изучаемого эбъекта, причём 
объект рассматривается в иоторико-генетичвекоь! и оравчительно-ге- 
нетическом планах (относительно подобного же типа объектов). Итера
ционная прсцедура соотнесения модели и объекта позволяет сформиро
вать модель, адекватную данному, а не просто типологическому объек
ту, и выявить его реальные пробив»™ развития. Таким образом, исходя 
из оощего определения социальной проблемы, можно выделить ряд ос
новных направлений организационной диагностики. К ним отнош ен:

а) исследование организационных структур с их еотвотввнншли'и 
искуоственно-нроектьыми элементами;

б) исследование ообстненно организацисяной деятельности, напрев
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Леиной на поддержание иди изменение этих структур;
в) исследование деятельности управления, направленной на реали- 

еацйю поставленных перед организацией внепших целей;
г) исследование отношений между собственно организационной дея- 

тельностыо и деятельностью управления, исходя из тенденций и 
потребностей развития организационных структур;

д) иозледовавие отношения потребностей членов организации (ра
ботников) и требований, предъявляемых к ним организационными 
структурами;

е) иоодедование внешних условий, которые влияют на функциониро
вание и развитие ооциаяьной организации предприятия.
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АН.ШЗ етВЬЕКТИБНЫХ ФАКТОРОВ 
СОЦИАЛШОЯ 3HA4IWC7ra ПРОФЕССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЭКОНСШСТА)

Л.С.ХУрьвва (Томск)

Сорершенотвованзе мех шзмов планирования обществегаого 
производства связывается с поиском резервов,и одним из таких ре
зервов является совершенствование социальных аспектов экономичес
кого управления, в частности, укрепление кадрового состава эконо
мистов, повышение их творческой активности. Новое понимание функ
ций экономического управления влечёт за собой и нову;з точку зре
ния на функции профессии экокогшста. Это означает изменение тре
бований общества к профессии и выдвигает задачу: изучить на тео
ретическом и прикладном уровнях социальные особенности профессии 
акояомиста.

При изучении социальных особенностей профессиональной деятель 
ности необходимо изучать не только идеальные критерии (ценностные 
представления), на базе которых оценивается профессия, но также

субъективные основания, т .е .  свойства оцениваегиых профессий, 
которые лежат в основе этих объективных критериев. Они позволят 
ввести понятие ■ социальной значшости профессии-. Социальная 
значимость есть объективное состояние развития функций экономис
та в общественном разделении труда, а отражение этих функций 
в сознании выступает в качестве субъектных показателей значи
мости.

Результаты, представленные в данной статье, получены с целью 
выяснения возможных тенденций в развитии взаи-мосвязей социаль
ного и технологического аспектов в профессии гконоыиста и выяв
ления субъективных факторов, отражающих социаль.чую ...хачимость 
профессии. Объектом исследования были экономисты по специальнос
ти "планирование промышленности" . Это контингент слушателей Все
союзного института повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов 1/1инэнврго.

Б соответствии с гипотезами исследования выборочная совокуп
ность была сгруппирована по нескольким признакам -  возрасту, по
ду, образованию и, конечно, по содержанию,высказанных суждений 
относительно работы по профессии. Качественный анализ суждений 
осуществлялся путё.ч введения ряда критериев, вытекающих из гипо-
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тез, по признакам, которые характеризуют оус5ъвктивиые показате
ли отношения к восприятию содиальной значимости профессии и 
объективные показатели работы экономиста.

К субъективным показателям относятся: I )  профессиональное 
самосознание личности и, в частности, ориентация на профессию,
2) эмоциональная стабильность как характеристика состояния 
субъекта деятельности в различных трудовых ситуациях.

К объективным гоказателя1л работы относятся: I )  данные о 
профессиональном перемв'пении работника и 2) паспортичка обсле
дуемого.

Здесь представлен анализ субъективных факторов, основанный 
на изучении биографических сочинений испытуемых. Информация о 
оубъективтшх показателях включает три груша: признаков, получен
ных в итоге анализа биографического сочинения "Я и моя работа".
В цело;.! сочинение оодердит 3 тематических раздела, предназначаы- 
ккх для выявления степени осознания социальной значимости про
фессии:

а) оулдания об объективных характеристиках профессии, работы;
б) суждения о личностном значении профессии, работы;
в) формирование представлений о профессии.
Использовался контент-анализ текста сочинения, в котором фик-

оировелись следующие сшсловые единицы:
а) суждения об объективных характеристиках профессии, работы

как: осознание обдественной значиыоотн профессии; пред
ставление о характере собственной профессиональной деятельнос
ти. Выделялись целостные суждения, характерпзуюдие значимость 
профессии, а во втором случае также и содержание технологических 
особенностей профессии. Различные текстовые злементы одного и 
того же содержания объединялись под общей рубрикой и принимались 
за единицу счёта;

б) суждения о личностном, субъективном значении профессио
нальной деятельности как: интерес к собственной работе,

возможности профессионального роста;
в) формирование представлений о профессии. Анализ данного 

раздала направлен на поиск факторов, опрвделяодих выбор профес
сии зкономиота.

Анализ даёт возможность вычленить три группы оболвдуе:я1Х, 
по-разному оценивающих значимость своей профессии, а одноврег«нно 
нащупать те обстоятельства, которые, возможно, определили отно
шение к профессии в каждой из выдилвнвых групп.
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ПервкА тш. работшка иохно назвать условно "ииссионаром", 
аоскольку его позиция активна, она определяется глубоким осозна
нием объектгвноС ссдхиальной значимости профессии, подчас даже 
её преувеличением, отношение к собствешюЗ работе конструктив
но связано о творческим поиском.

ЬтороЗ тип работника можно условно назвать "эгоцентриком", 
т .к . социальная значимость профессии идентифицируется здесь со 
значиыостьо в ообопенной деятельности, притом через призму вос
приятия емоциональных отношений в коллективе.

Третий тип работника условно назовёте "индифферентный", ei-o 
поэигня характеризуется скорее безразличием к общественной зна
чимости профессии, а ключевыми моментами профессионального са
мосознания являк-^оя статус и престиж должностного положения.

Основанием для деления обследуемых на указанные типы являют
ся прежде всего мнения испытуемых о содержании профессишальной 
деятельности, высказанные в биографических сочинениях.

Сужд^^яя об объективных характеристиках про(’>есгии. кото
рые включают оценки её значения.

Рубрики, полученные на основании контент-анализа (табл. 1 ,2 ). 
практически отражают оценку общественной значимости профессии в 
соответствии с различными уровнями социальной идентификации спе
циалиста: о o6̂ eoTBOf  ̂ в целом, предприятием, управленческими 
службами а также указывают на связь профасоионадьной деятель
ности с различными житейскими со(й1тиями работника. Наконец, име
ются сочинения, в которых вооб"’в отсутствуют суждения о социаль
ной гначиыости профессии.

Доминируацей чертой в профессиональном оаыосозванин работни
ков первого типа является понимание важности профессии в рамках 
управления предприятием. Понимание важности профессии для обще
ства в целом стоит на втором места, а но трать^^м место выходит 
оценка профеосисжальнсД деятельности о точки зрения авторитета 
планового отдела в системе управленческих служб.

У второго типа доминирует осознание ь«сомости в авторитета 
д еяте^ооти  вхономиста в оиотена управленческих сдгжб предприя
тия. На втором меоте-значимооть профессии о позиции обыденного 
сознания (различных житейских соображе.шй) и только но третьем -  
оценка профессии в зависимости от её важности для управления про- 
извадственными процессами на предприятии. Среди представителей

Работников сравнительно мало тех, кто оценивает значе-
профе..ови экономиста в рамках обществами совсем немного тех.
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Таблица I

Представительность работников разных типов 
в числе высказавши' суждения о эначииости 

профессии (в % к V ).

Содержание суждений
Тип I

"миссионер" 

//=  52

Тип 2 
"эгоцент

рист" 
/✓ в 38

Тип 3 
"йнди^е- 
рвнтнна" 

30

I .  Экмоиаст -  организа
тор производотва в нашем 
ществе 38 4 0

2. От економиста завиоит 
возможность управления про- 
изводственяшаи процессами на 
предприятии 48 20 14

3. Профессия оцончваетоя 
в завйоимооти от веосиости 
и авторитета планового отде
ла для управленческих служб 14 39 17

4. Профессия оцениваетоя 
0 позиции её значимости в 
житейских событиях работни
к а 0 28 45

Ь. Суждения О значимости 
профессии отсутствует 0 3 24
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Таблица 2

Мнения о характере своей работы 
(об объективных характеристиках профессии) 

у работников разных типов

Содержание суждений
Тип I

’миссишер" 

а/ =  52

Тип 2 
"эгоцентрик"

V =  38

Тип 3
"индифферент- 

, аый" 
л /=  30

I ,  Членение техноло 
гичоских особенностей 
профессии с указанием 
на оценку организаци
онного статуса эконо
миста

*

47 13 16

Конструктивная 
позиция в отношении к 
содержанию деятельнос
ти, стремление к её 
постоянному совершен
ствованию 46 2 0

3. Сведение содер
жания работы к субор
динации должностных 
отношений 0 5 44

4. Фокусирование 
внимания на установле
нии эмоциональных свя
зей, контактов 7 56 24

5. Содержание рабо
ты сводится к показа- 
телятл опыта в работе и 
её трудностей О 24 16
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у которых вообще отоутотвувт оуадения о яначимоотв профессии.
Е!оли обратиться к третьему типу работников, то доминируадеЯ 

оценкой является здесь рассмотрение профоооии и еЭ роля о житей
ских позиций в личных ообитий в жизни роботника. Ота оценка до
статочно высока. Среди работников второ твиа высок процент не 
выскаэпвишх суждений о значимости своей профеооии, на третьем ме
сте оценка профеооии в зависимости от ев взоомости и авторитета 
для управленческих служб, на четвёртом -  осознании значимости 
профессии о позиции ваянооти её роли в управлении производствен
ными процессами на предприятии и совершенно отоутотвувт понима
ние значимости профессии для оптимизации производотна в преде
лах общества.

Осознание "ооциадьно1Ч) веса" профосоии нахцдитоя в прямой 
связи о мнешш’и о характере работы, отражавдими понимание её 
технологических особв1шоотей. Обратим рнимание на то, что при 
высказываниях о характера работы и оценках её оидарнания обсле
дуемые иыегт разные лреобладаолие суждения для каждой группы 
(табл. 2).

Для первого типа работников характерио понимание и рефлекоия 
над технологическими характеристиками профессии, причём прелметом 
внимания является организоционннЯ отатуо экояомиота как уоловие 
его уопешной даятельнооти (47Я). Так, один ив обследуедах пишет 
■Сейчас я всё больше прихощу к мысли о нецалвоообразнооти оу- 
ществуаиаго распределения ф/н1щий между отделами... Болмвие труд
ности в постоянном изменении планов, повтому необходимо расширить 
полномочия самого предприятия, т .е . планировать снизу". Для "мио- 
сйонаров" также характерна конструктивная позиция к содержании 
труда, стремление его совершенствовать (46 %). ("Каядрч реоргани
зация, каждое изменение требовало большого напряжения.. .  В работк 
ПО, по моему мнении, было много упущений. За год почти била на
лажена р.)бота ПО (планового отдала), была налажена на ооботвенном 
опыте, на опыте вышестоящих организаций и по инотруктивял» дая- 
нши. Исходя из своего опыта, мы внедрили оналяв автотранопортных 
перевозок, по его результатам приняты ооответотвуищие меры").

Для второго типа доминантой в работе представляитоя вмоцнсь- 
нальные связи. Этот тип представлен преимзппестввяно жешцинами от 
40 до 50 лет. Содержоипе роботы ими не структурируется. В их 
суждениях првобяад.1ют технические хорактариотики ирсцесоа труда
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экоиомиоте (это преимущественно исполнительская счётная работа), 
происходит концентрация внимания на эмоционально-коммуникативных 
моментах труда (общение, контакты, приятие). Зачастую у предста
вителей этого типа понимание особенностей своей работы связыва
ется с показателями опыта механического труда и того напряжения, 
которое возникает в их деятельности (24 %). Это говорит об о'ь- 
сутствпи nnatfotJiepHoro pexBwa труда (поквартальные "авралы" и 
т .п .)  Кроме того,на такую оценку труда воздействует образователь
ный ценз (среднеспециальное образование) и возрастная структура 
членов этой группы, что сказывается на их психологическом состо
янии, и поэтому восприятие труда не происходит на прод.1втно-оо- 
дерхатедьнои уровне. Отсюда низкое стремление к совершенствова
нию профессиона>й>ной деятельности, очень высока конструктив
ная позиция.

Лдя 3-го типа работников характерно понимание содержания ра
боты о точки зрения установления контактов с начальниками под- 
раздеданий 44 %). J(eso в тон, что сама специфика трудз состоит 
в том, что им приходится часто вступать в отношения и связи со 
..-семи 1юдразделвниями предприятия. Однако, воли 2-й тип кощент- 
рирует внимание на функциональной стороне этих отношений и их 
ул̂ '̂ чшении, то 3-й тип -  на регуляции преимущественно должностных 
контактов. Отоода в восприятии содержания работы доминирует 
оценка субординации должностных отношений. На втором месте среди 
характеристик содержания труда в этой хтрутше -  эмоционально-ком- 
иуникатиг;ше факторы, а на третьем -  "корректировка" отношений 
к содержанию труда о точки зрения напряжёшюсти деятельности. 
Важно подчеркнуть, что у работников этого типа отсутствуют кон
структивная позиция к содержанию своей деятельности и её совер
шенствованию.

Сужддцдя о лцчт<осгяом оубьективиом анячении прс Ьассионялу-
Д?̂ т§л_̂ )Цооти составляют второй тематический раздел текстов 

биографии. Они характеризуют инт^рео к роботе и оценку возмож
ностей собственного развития в процессе труда.

Прежде всего,необходимо подчеркнуть, что цонгнооти, отражаю
щие социальную значимооть профеосии с учётом её технологических 
аспектов, тесно связаны о личностным значением работы.

Интерес к работе у респондентов 1-го типа связан с творческим 
отношением к труду п необходимостью обосновывать оптимальное ре
шение тех иди иных вопросов в сфере управления -  54 X ( о.хвмк 1.2)
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Как правило, преобладание такого взгляда на npojeccwn, крайне 
важного для совершенствования самого работника и пропесса произ
водства, сочетается со скоптичаскпм отношением к результатам ра
боты из-за её неэффективности . Из числа обследуемых данной груп
пы такое отношение фиксируется у I /5 -й . Причём оно вызвано специ
фикой условий труда, поскольку организационный статус иногда ми
нимизирует творческие усилия. Ло недавнего времени нормативы, 
утверждённые сверху, были далеки от реальных характеристик э.чсно- 
мической ситуации на нпроднихозяЯствеыиых объектах, новые прави
ла деятельности экономиста внедрялись недостаточно оперативно. 
Именно этот "технологический" фактор усиливает неудовлетворён
ность работников 1-го типа.

Для работника 2-п- типа ввд̂ n̂и̂ ■. интаресогл является налажи
вание связей и контактов со всеми подразделениями (5^ %). Одна 
из работниц ОТОЙ rpyn:iu отмечает: "Поскольку работа в ПО меня 
заинтересовала, я её быстро освоила. Я почз'вствовала, что старший 
инженер отдела относится ко мне о доверием, в отделе я токе по
чувствовала хорошев отношение, это морально подпжлало моё настро
ен и е ... Мы стали заниматься анализом деятельности нашагв пред
приятия, часто стали обсуждать в коллективе наши результаты, та
кие собрания проходили всегда бурно, руководитель был удовлетво
рён нашей работой". Характерным интересом для данной группы яв
ляется также сработанность о начальником, коллегами (35 %). 
Практически это установка выступает главной для данного типа.

У 3-го типа особый интерес в работа вызывает сработанность с 
начальником и коллегами (52 %). Это может быть связано со специ
фикой деятельности, првдполагаьпей взаимосвязь с руководителями 
подразделений предприятия и с чёткой ориентацией данной груипн 
на возможности продвижения.

Возможности профессионального развития личности работника 
отражены в табл 3.

• » Так, один из обсладуек.мх отмечает: "Работа в строптельно- 
монтежнои управлении трудная. Управление убыточное,а отоцг.а и вы- 
такаодие последствия, хотя в отделе работать легко Тяжело с пла
нированием, то гд а  передаят наши объекты другим генподрядчикам, 
а план не меняют. Во время передачи объектов на всегда полностью 
передаётся дополнительная докут.шнтацпя, планы часто меняются (в 
I9. V г -  22 разн), причём меняются нообос;нова1шо План не выгсл- 
няем и нет материального стимулирования (за ~ лет получили толь
ко одну квартальную премию, авансовых премий ьа не получали, а 
вводных было очень мало). Аоведекив разных сведений и планоэ до
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Таблица 3

Выск1.зивания о возможности профаоснонального 
развития и соооршенотвования (в процентах к АО.

Содержание сухдениД
Тиа I

миссионер"
V*= 52

Тип 2
"эгоцентрик" 

а/=  38

Тип 3
"индифферентный" 

h/ = 30

I Нелание при
менять и закреплять 
теоретячеокие заа- 
кия на практике 63 16 12

2. Стремление на
учиться налаживать 
контакты 0 работвй- 
кпми других подраз- 
деленпД 27 4S 23

3. Стереотипные 
суждения: повышать 
идеДно-теоретичаокий 
уровень 2 2 10

4. Отмечают, что 
их развитию мешает 
усталость и недоста
ток времени 1 29 8

5. Собственное 
развитие видится в 
успешном одужебиом 
продвижении 7 8 47
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Для работника I -го  типа возиохяости развития личности связы
ваются с использованием своих знаний в практической деятельности 
и их проверкой на практике (63 %). Одна четвёртая из группы счи
тает немаловажным уметь над£1живать контакт о другими.

у 2-го  типа неожиданно снижается интерес к возможности свое
го развития. Причиной называют усталость, недостаток грамени 
(29 %). Что касается средств саморазвития, то доминирующими ши 
считают приобретение опыта в налаживании контактов.

Диаметрально противоположная картина возможностей саморазви
тия набладается у работников третьего типа. Доминируисим в сво
ём развитии эта группа считает успешное продвижение (47 %). Од
нако творческое начало в этом прсцеоое умаляется, оцегаса умения 
налаживать контакты как средства развития в профессишальной де
ятельности аналогична той, что имеет место у представителей пер
вого типа (23 п),

И, наконец, третий тематический раздал сочинения относил
ся к выявлению Факторов, повлиявших на выбоп ппоФеооии,. ("габд.<*).

У представителей 1-го типа,получивших высшее образование 
сразу после окончания школы, выбор профессии определила семья 
(51^), а также друзья семьи в детстве Для работников 2-го
типа решагцим оказалось воздействие руководителя отдела, где они 
работали. Дело в tou, что к этой группе отнооятоя преимущеотвен- 
но женщины, которые до получения специального образования работа
ли в различных экономических службах предприятия.

Авторитет и нвпогрепшмооть,а также другие личностные характе- 
риотики начальника сыграли решвощую роль в апециалиэащзи плано
виков. У работников 3-го типа на выбор профессии эковомгста 
оказывали воздействие разные случайные обстаятедьогва (44 %).

■Сведём всё сказанное в общую схему, иллюстрирующую ос^о'ю 
характеристику 3 типов работников (таСд;. 5 ) .

Итак, предпринята попытка подойти к выяснению вопроса о выде
лении разных систем ценностей при осознании социальной зна iнмос
ти профессии зкономиота в зависимости от некоторых ооциально-сси- 
хологических особенностей личности работника как субъекта труда, 
а также от степени отражения в его оознаыяи предметного оодержа- 
ния профеооишадьаой деятельности.

иополнителей не всегда своевременно получается. Отдел делает 
очень много справочной работы?
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Таблица

Обстоятельства, оказавшие влияние на выбор профессии 
( в к А/)

Р у б р и к и
контент-анализа I-. й тип 

"миссионер" 
л/= 52

2 -  й тип 
"эгоцентрик" 

л/= 38

3-..Й тип 
"индифферентный" 

У  = 30

I .  Представление 
0 профессии форми
ровали члены семьи 51 10 12

2. Продставление 
0 профессии форми
ровали друзья 
семьи в детстве 41 29 26

3. Интерес к про
фессии пробудил ру
ководитель 0 34 18

4. Профессио 
практически не выби
рал, ибо так сложи
лись обстоятель
ства 8 27 44
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ДПГОСТЬ РУЮВОЖШЯ КАК ПРОБШЛА КЛЛР01ЮЙ PABOTU

З.А.Заргаров.Н С.Крылова.К.М.Скобаав (Новосибирск)

В настоя'двв врв1ля с учётом усложнившейся систегли наролпого 
хозяйства, BL условиях всё ускоряющихся темпов научно-техничес
кого прогресса, а также обостряющейся демографической ситуации 
существующая система работы с кадрами ухе не может полностью 
удовлетворить потребности народного хозяйства в высококрзлифи- 
цированных кадрах руководителей.

Необходимость перестройки системы кадровых служб предьявля- 
ат повышенные требования к научнш-i разработкам в атой сфере. 
Основными проблемами, возпикашчими в практике работы о кадрами, 
являются следующие: разработка организационных структур кадро
вых служб на разных уровнях; научно-методическое обеспечение 
кадровой работы, где важнейшим становится выяснение роли личност
ных свойств в деятельности руководителя и выработка способов 
воздействия на них. Поскольку достаточно чётких теоретических 
построений и методических разработок этих вопросов не оуцаству- 
ет, то практические работники вынуждены действовать наугад, ин
туитивно, используя лишь то методы, которые сложились чисто 
опытншл путём.

Проблема поотроевня научного знания о процессах совершенство
вания кедровой работы имеет предметный и историко-генетичеокий 
аспекты, которые позволяют проанализировать развитие модели ру
ководителя как в запавшей, так и в марксистской социологии.

В последние годы буржуазные социологи вынуждены обратить 
серьёзное ввиыание на перопективноа развитие организационных 
теорий, где они пытаются дать ответы на вопросы, связанные со 
спецификой управлен окой деятельнооти. Растущее вни^изние буржу
азной науки к теоретическим и прикладным вопросам организации 
и управления обусловило появлекйе различных теорий, представля
ющих модель работника организации В настоящее время в качестве 
такой модели фактически используется так называемая концепция 
"человека экономического".

При определении факторов включения человека в производствен
ную деятельность в указанной теории роль решаю'пего стимула при
писывается материа/гьным факторам, которые выражаются в размере 
заработной платы и денежных поощрений.

Негативные пооледотвия выбора зтой концепции в качество моде-
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ли усугубляются тем, что вся совокупность работников при этом 
рассматривается как однородная, без различения и вкдвления осо
бенностей стиглулирования рабочих и других категорий испол:тите- 
лей, специалистов и руководителей. Однако результаты проведён
ных в нашей стране социологических исследований показывают, 
что материальные стимулы играют опредзляс:цую роль только на 
Зфовне исполнителей. На уровне руководителей решающее значение 
приобретают другие двии1у 1цке мотивы, такие как высокая созна
тельность, ког.щунистическое отношение к труду, социалистичес
кое соревнование? Кроме того, при ориентации на модель
"человека экономического" процесс личностного становления, а 
тем самым и формирования желаемого типа работника оказывается 
практически HeperynapyeivtiBii, пущенным на самотёк.

Чтобы создать основу д;ю марксистского методологического под
хода к построению системы кадровой работы, необходимо рассмот
реть другие концепции человека-работника и оценить их с точки 
зрения соответствия задачам, стоящим перед кадровыми службами 
современного производства.

Эвристичность модели "человека эконоглического" исчерпала се
бя ещё в прошлом веке. Эта концепция возникла как результат 
обоб1цения практики простого товарного производства домонополис
тического капитализма. Поскольку основным регулятор''м экoнo^ли- 
ческой деятельности был рынок, то действующим на нём лгудал ни
чего другого и не оставалось, как максимизировать свой денежный 
доход. А для идеологического объяснения причин такого поведения 
была создана эта концепция, в соответствии с которой человек 
устроен так, что всегда стремится максимизировать уровень удов
летворения своих потребностей.

Концепция "человека экономического" в условиях соврвглешшх 
организаций показала свою существенную ограниченность, свою 
очевидную неадекватность для целого ряда видов деятельности, по
этому она была расширена до концепции "человека пэтреблягчего", 
что было достигнуто расширением номенклатуры рассматриваемых по
требностей включением в неё таких нематериальных потребностей, 
как власть, статус, самоуважение и самоактуализация. Однзко со
хранение исходной парадиплы, исходного представления об общее:, 
ве как су»*1в индивидов привело к тому, что практически дэло 
ограничилось лишь "сменой вывески".

Эксжомика!'^19в1^'с^^ЗЗ^*'^° методы управления на предприятии. М.;

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  106 -

Одним из проязлений этого явилось возникновение представле
ний ( совокупность которых монет быть названа концепцией "че
ловека иерархячеокого"), что человек в своём определения в 
сощ;у1ле стремится занять как мокно более высокое место, что 
на более высоког.1 иерархическо(л уровне больше возможностей 
для самоактуализации, для проявления себя как деятеля, для 
реализация своей человеческой судаости. Фактически эта кон
цепция является прямым продолжением концепции "человека эко- 
номическсго", т .к . более высокий социальный статус в современ
ном капиталистическом обществе связан и с большим объёмом по
лучаемых благ.

Происхождение этой концепции можно понять, изучая те реаль
ные возмскности, которые получает человек, двигающийся по ие
рархии. Заняв первую руководящую должность, человек ещё практи
чески не оторватап от той предглетной деятельности, которой он 
руководит, а его непосредотвенные подчккёшше ( других у него 
просто нет) выступают для него и объективно, и субъективно 
как средства её реализации. Тем самым он как бы обогащает свою 
собственную личность, получая ноз.монность сделать бо.льше то
го, что он мог сы сделать в одинооку. Однако чем выше он под
нимается по иерархической лестнице, тем больше он отрывается 
от непосредственно предглетной деятельности. И если объективно 
его непосредственные подчинённые продолжают оставаться для не
го средствагли реализ.ации пред;.!втной деятельности, то субъек
тивно они выступают для пего как средства реализации уже осо
бой, "надпредглетной" деятельности.

В пред.'еткой сфере этот разрыв выступает как pacxorjteHiie 
действительных результатов предглетной .деятельности с её целя
ми, а осознаётся он как недостаток возможностей, прав, ресур
сов. Поэтоглу руководитель начинает считать, что если бы этих 
возможностей у него было больше, ему бы удалось реализовать 
СРОИ замыслы с большим успехогл. А поско.льку чем выше по иерар
хии расположена та или иная позиция, тем больше прав и возмо,ж- 
ностей она предоставляет, и человеку начинает казаться, что и 
деятельностных возможностей она предоставляет также больше.

Зта кажимость усугуб/шется тем, что человек, на какой бы 
ступени иерархии он ни находился, является не более чем сред
ством в человеческой деятельности. Однако в реальной дея
тельности он выступает как средство по отношению не к социуму

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  107 -

вообще, а к вполне определённой иерархической позиции, кото
рая по отношению к нему играет роль всего социзп^а. Поэтогиу, 
двигаясь вверх по иерархии, человек как бы "приблинается" ко 
всему социуму, что ещё больше подкрепляет иллюзию расширения 
деятельностных возможностей.

Наконец, в сегодняшней организационной реальности отношения 
руководителя с подчинёнными строятся таким образом, что под
чинённый для своего руководителя выступает как полномочный 
представитель всей совокупности индивидуальных предаеткых 
деятельностей, которыми руководит сам подчинённый. Инд;;виду- 
альная деятельность подчинённого тем самым для его руководи
теля репрезентирует стоящую за ним предметную деятельность оп
ределённой совокупности лвдеЗ. Ото создаёт почву и для иденти
фикации руководителем себя со всей совокупностью стоящих 
"под ним" людей, что усиливает действие указанных выше факто
ров.

Концепция "человека иерархического" помимо своей асевдо- 
обтяснительной функции в приложении к лlumi в организациях, 
пороадает ещё и миф о продвижении по иерархии кая способе и 
средстве развития личности. Предполагается, что деятельность 
руководителя более высокого ранга требует от человека и бо
лее высокого уровня развития личности.

На деле всё выглядит несколько инш.1 образом. Вступление 
на первую ступеньку иерархической лестницы, действительно, 
требует от человека других личностных свойзтв (именно лру’'их, 
а не более высоких и развитых), однако совершеино неочевидно, 
что при дальнейдом продвижении требования к личностно.1у разви
тию руководителя возрастают. Они изменяются, однако пока нет 
никаких доказательств, что они возрастают.

Постепенно происходит осознание бесплодности и бесперспек
тивности буржуазных концетий в условиях современного капита
листического производства. Так, в ?0-в годы п американской те
ории управления на смену концепции "человека иерархического" 
идёт концепция "профессионзл1ЬНОго человека", на которой прак
тически основана теория "организационного развития" Новая мо
дель су.цественно отличается от предыдущих. Прежде всего у

I Американские бур,жуаьные теории управления. М.; Ш.'сль, 
1Э78, с .225-227.
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"профессионального челоЕвка" Оолее высокий уровень запросов, 
осведоил&шости, сознательности и восприимчивости. Ему присуще 
желание вносить свой вклад не только в дела своей организации, 
но И стремление приносить пользу обществу. Для этого он разви
вает в себе способность к систвматическо».1у обучению, одновре
менно чувствует себя и профессионалом, и студентом.

Характер' его связи о рганизацией определяется прежде все
го продажей им трех взаимосвязанных продуктов: своих знаний,
квалификации и ко).'.пвтеиции. Поэто(иу он принадлежит главным 
образом себе, а не организации. Его лояльность и обязательства 
относятся прежде всего к его профессии, а затем к организации.

3 то же врр'м "профессиональный человек" нуждается в ощу
щении причастности к делам организации, хочет, чтобы к его го
лосу ирисдущивались при принятии тех решений, которые касаются 
его работы. "Профессиональный человек" стремится к повышению 
уровня компетенции а личностному росту. Для него важны осмыс
ленная, продуктивная и интересная работа и признание его дос
тижений. Он нуждается в нова.: стиле управления и руководства, 
т .к . "профессиональный человек" больше реагирует на творческие 
идеи, чем на установленные процедуры и приказы,и стремится к 
достижен11ям, признанию и расширению круга своей ответственнос
ти. При этом он хочет работать сюими методами при минимальном 
вмешательстве со стороны начальства.

Концепция "лпофесоионального человека" в отличие от двух 
предыдучих, более присписобл на к объяснению организационного 
поведения руководителей и опециалиотов, больше согласуется с 
реальными фактами их деятельности.• Поэтому она является шагом 
вперйд по сравнению о концепциями "человека экономического" 
(потребляющего) и "человека иерархического". Одновременно она 
я шаг назад в осмыелпяни опоообов включения человека в произ- 
водотвзняую деятельность. Дело в том, что основным способом 
осу^^вствлвняя производственной.'Деятельчооти является коопера
тивная деятельность в форме огганвзации. В концепции "профеосн— 
овального человека" в качестве основного способа выступает 
индивидуальная деятельность, соедвняюишясч о другими по образцу 
цехового производства.

"Професововал" в втом смысле -  фигура, типичная для феодаль
ного, нетоварного способа производства, так что реальноз ис
пользование концегащи "профессионального человека" может лишь 
принести к дезориентации в кадровой работе, увести от реальных
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контекстов управления.
Рассмотренные выше буржуазные концепции чрезг;оряо упрощают 

реальную действительность, ппедставляют её неизменной, внеис- 
торической, уводят в сторону от подлинно нау^чного анализа про
блемы. Главн1ви образом это проявляется в игаорированви пробле
мы связи личности с обществом в деятельностном контексте.

Марксистская теория управления организации исходит из при
знания тесного единства социального и научно-технического 
прогресса и подчёркивает классовый и исторический подход к 
анализу деятельности кадров управления. Повтйчу встаёт задача 
выработать концепцию производственной деятельности в управле
нии, которая;

-  рассматривает историческую связь человека о общество;.:;
-  исходит из представлений о деятельностной оущности чело^ 

века;
-  объясняет причины включения человека в деятельность, в 

первую очередь, с точки зрения социума;
-  включает определение нснкретного гащивидя кок личности в 

качестве основы объяснения реального 1Шдивидуаль:(Ого повзденм
Такая концепция пока находится в стадии разработки. Попытки 

напряглую использоват'' вышеупомянутые методологические требова
ния в практике управления пока не дали результатов -  дальше 
призывов развивать в каждом работнике государственное 'мьтилениа 
дело не продвинулось. Да и не могло продвинуться, т .к . для 
этого не было соответствующей теоретической основы.

Такой основой может и должна стать складывающаяся сейчас 
марксистская теория организаци.. Только путём теоретического 
осмысления способов включения человека в кооперативную деятель
ность и механизмов его функционирования в ней можно прийти н 
адекватной концепции работника в профессиональной деятельности.

При этом, если речь идёт о руководителе, неизбежно вознигсает 
вопрос о роли личностных свойств, об их влияниии на деятедь- 
ность. При рассмотрении особенностей руководителя обычно выде
ляют три основных момента: I )  профессиональные, специальные 
знания руководителя о той технике и технологиии,которая исполь
зуется в его организации и её сфере деятельности; 2) навыка i 
использования организационных средств и методов, специфических 
именно для руководящей лоягельности; 3) личностные свойства 
руководителя, в первую очередь, его мироЕоззоение и социальный 
опыт.
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в cy!necTBy!3!!;eii систе;.;е работн с кадрами все эти три момен
та учкт:’ваются по-разному. Во-первых, если профессиональные 
знания и организационные навьпси явно учитываются как при подбо
ре, так и при подготовке руковсуэтцих кадров, то личностные 
свойства в значительной мере -  нет. Вместо сознательной работы 
с ними на практике имеет место "естественн'тй отбор" или ^точнее, 
нормативное фгпльтрованиь. Во-вторых, вое эти три характеристи
ки присутствуют в кадровой работе на паптитетных началах, рас
сматриваются кзкрядополояе.чнне.Иа самом деле ытешетнке свой
ства опредетают не только о'йективность использования профес
сиональных зка!!ий и организационных навыков, по даке и сам от
бор этих знап.;"! к навыков, их содержание.

В cinueciEyMXHX условиях, когда ,’.рофесоионзльш;о знания, ор- 
ганиз.сциопкые навыки я личностные свойства выступают кок рядопо- 
ложеиные происходит спонта.чкое оргакизавшонно не контрогируе- 
кое рсн.т.ирование этих трёх (факторов. Причём зло рашкировоние 
реально осуществляется не по критерию их важности для руководи
теля, а по случайным соображениям, например, просто по техни
ческим воз1.;овыогл’ягл измерения этих факторов.

Такая практика кадровой работы находится в iipoTutcpenHH с 
реа.льными взаимодействиями рассматриваемых хар.пктерист::к. По- 
ско.льку руководитель действует в условиях организации, а 
средства организационтюй подг1,ержки п.^едставлены всегда в огра- 
ничежом объёме, то руководителю приходится опираться на собст- 
вешлый личностный ресурс, из-за чего к личности руководителя 
на определёлшой должностной позиции к в определёшой организа- 
циокной ситуации предъявляются ограничиг;а<щне требования. Они 
касаются прежде всего личностных свойств, а затем имеющихся у 
pJ'HoБoд^:тeля знаний и квалифика’-ни. Пмешю акцент на личпсст- 
нуа составляющую определяет опец;!фику деятельности руководителя 
по оравие.:иш со специалистом или исполнителем. Ецё Оайо.'см 
была отмечена закономерность, которая заключается в ^ывньшенпи 
знэчвния личностных качеств по мере снижения должноорого ран
га, в замз!1:екии их качества.ми,чисто функциональны?.!!: .

;.!ов(НО в:ьделить два фактора, обусловливающих вавяость роли 
личностных свойств руководителя в его деятельности. Первый фок-

I Гвимиани 
с.ГОо?,

д.Ы. Организация и управление. Наука, 19'Я),
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тор связан с особенностями регулирования деятельности руководи
теля, второй -  с использованием личности руководите-'^ в качест
ве ва.’отейшего организационного средства, действительно, ис
пользование профессиональных знаний и организационных навыков 
испо;шитолями, рядовьв/и сотрудниками контролируется в современ
ных организациях достаточно эффективно посредством нормативно
го регулирования их индивидуальной деятельности. Одной из ос
новных особенностей деятельности руководителя яви ется  ослаб
ление прямого нормативного регулирования его операторной дея
тельности. Если подниматься вверх по ступеням организационной 
иерархии, то значение правил, устанавлиЕав.цих или сграничивао-
щйх трудовые усилия, будет неуклонно падать . Акцент в норма
тивном регулировании деятельности переносится о операторного 
регулирования на целевое, что предъявляет вполне определённые 
требования именно к личности руководителя, а не к его знаниям 
и умениям.

Существенны!.! момеятогл деятельности руководителя является 
использование им других лвдей в качестве средства своей дея
тельности. Это не может не быть связано с личностным взаимодей
ствием его со своими подчинёнными, которое выступает здесь уже 
не как форма деятельности, а каи само её содер-жание Следова
тельно, личность самого руководителя тем самым объективно 
становится сродством организации. А поскольку основной органи- 
зацион!!ой тенденцией ягляется её стремление сознательно, явно 
использовать свои средства, тем более важно з кадровой работе 
делать акцент на формирование личности руководителя.

Таким образом, потребности практики управления требуют перей
ти от эмпирического уровня в реиении вопросов кодрово.''. работы 
к использованию ухе имеющихся знаний о личности, а также к 
проведению систрматачвоких научных наблцпеннй за деятельнос
тью руководителей кок субъектов делтельносги, а не просто как 
функционеров в организации. Б содерзательном плане центром 
всей кадровой работы должна стать лроблега личности руководите
ля, её формирования и подд.ерхкк;

I  См.: Гэлбрей.т ,!1ж. Экономические теории и цели общества. 
М.; Прогресс, 10';^, с.103-104.
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1’ШЕЗИС КОНФЛИКТА КАК СОЦИАЛЬНОГО Я'ЗЛЕНИЯ 

Н.П Каменев (Новос''бирок)

3 статье конфликт рссскмтривается как социальное явление, воэ- 
никновенил которого npej^DecTByoT проблегаая ситуация, конфликтная 
ситуация и коллизия. Это основная методологичсскзя посилка, кото
рая била видринутп саа В.Гегелем и получившая развитие, обо
снование и завершение в работах К.Маркса, Ф.Энгельса и 3 И.Ленина. 
Процесс возникновения конфликта воспроизводится в производствен
но).. подраздглении.

Пгобле;з1яя уппавленческая ситуэппя. Каждий компонент в подраз
делении выполняет определённые функции, направленные на решение 
эад.зч под|)аздвления. Для раализации cboi.x функций компонент должен 
обладать нексторыми свойствами. Свойства и функции компонентов ха
рактеризуются параметрами и показателягми, изменение которых во 
времени в пределах пороговых границ называется функционированием 
Функционирование -  базисный процесо подразделения. Рассмотрение 
процесса футационирования подразделения предполагает описание его 
компонентов, взятых только в своей функциональности. Значение по
казателей в конкретный момент времени характерлзует состояние под- 
раэде.лсния и его кш.шонентов. При определённых внутренних пли внеш
них Еозлейотвиях соотояние подразделения, и его компонентов может 
отклоняться от заданного.

Можно выделить три вида соотсяний! экотремальное, оптимальное 
и отклоняющееся. Экстремальное -  это набор параметров и показате
лей в конкретный момент времени, при котором целевая функция под
разделения иди его компонентов достигает предельной величины 
()4аксймально или минимально допустимой). Параметры и показатели, 
характеразующие оптимальное состояние, изменяются в пределах 
максимально и минимально допустимых. Параметры и показатели опти
мального и акотремального состояний подраэпелений задаются органи
зацией, а для организации — вышестоящим управлявщиы органом. Ес
ли параметры и показатели отклоняются от предельно допустимых, 
то мы имеем дело с отклоняющимся состоянием

Отклоняющееся состояние ийохно выявить, сравнивая фактическое 
состояние о нормативным. Если фактическое соотояние совпадает о 
яор;.)ат1:Еныи, то имеет место нормальная управленческая ситуация, 
Если фактическое состояние отклоняется от Hopi.iaтинного, то имеет
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wecTO проблегшая управленческая ситуация (ПУС).
В ПУС М02Н0 риделигь следуюпяе явления, придающие ей проблем- 

ность:
-  нарушение принципа оовцрстимости. Сущность нарушения состоит 

в том, что некоторые ко.ппояенты приобретают свойства, носящие 
нейтральный или дисфункциональный характер относительно фу:1кции 
других компонентов и функций подразделения в целом. Актуализация 
и реализация нейтральных или дисфункциональных свойств приведёт 
к.тому, что часть компонентов, а возможно,и подразделение в целом 
не выполнит свою функцию;

-  дясфушщиональность или нейтральность действ!!й отдельных коь>- 
г.ононтов относительно функций других Еоыпонснтов и подразделения
в целог ;

-  низкая эфгЬективнос.ть действий отдельных компонентов. Откло
нение показателей, характеризующих действия, от нормативно за
данных

Дисфункции элементов создают для конкретного индивида стросоо- 
вые ситуации. Дисфункции обусловлены изменениями основнпх харак
теристик элементов, приобретением ими крайних или неяселатзльных 
значений:

-  диспропорции мевду компонентами. Это происходит при наличии 
отклонения показателей, xapaKTepHsysyBHx свойства отдельных компо
нентов от нормативно заданных.

Атрибутами ПУС являются:
1. Су'цность ПУС и её важность для функционирования подразделе

ния в целом.
2. Масштаб ПУС пли критичность, т.в- раамеры отклонения от тре

буемого состояния.
3. Место возникновения ПУС а подразделений.
4. Время её возникновения.
5. Модальность ПУС -  отношение людей всвлечйняых в оитуэцив, 

ко всей ситуации.
Проблемные ситуации могут быть реальныгя и мяимц?ли. Можно выде

лить три вида реалышх проблемных ситуаций в завиоимооти от пря- 
чаоткости взаимодействукуцих работников к их оозданию и степени 
влияния ситуаций на достижение ке1*-либо из них своих целой;

-  lie, не носящие отпечатка деятельности кого-либо из работников 
данного подразделения и нико1*м образом не связанкне о ихдечновтнб

-  ПС -  кок результат деятельности кого-либо из рабогяикоь дан
ного подразделения, но не напрочленные в явкой форме протие хог>-
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бы то ни было (по кнеиий создателя, хотя на самом деле это мояет 
быть и не так);

-  ПП -  как результат деятельности одного из работников подраз
деления, созданный! как препятствие в достижении цели т у го го  ра
ботника. Некоторые лади не о.7.идают пассивного наступления ЛС ,
а активно способствуют её наступлению, иногда даже провоцируют её, 
например, создаю'^ стпессовуя напряжённость в отношениях резкими 
словами, излишне подчёркнутой прямотой и др.

О мнимой npo6ne.v3iori (^итуации мы можем говорить тогда, когда у 
кого-либо из работников подразделени.ч возникает субъективное пред
ставление о тс.,:, что фактическое состояние отклоняется от норматив
ного или о;кидае:.?ого^кли, что подвергается co^neHiiD его право за
нимать определз.чкые позиции в рамках данной систе.мы отношений, 
или, что возник.ти затруднения при общении с кем-то (хотя на самом 
деле всё не так).

Конфликтная ситуация (КЛ). Осознание КС и её восприятие работ
никами, вовлсчёяньп.'и в неё^может быть различны!*:

-  ПС не осознаётся;
-  ЛС осознаётся и воспринимается неадекватно. Образы ПС суле- 

ственно отклоняются от действительнооти или воспринимается как 
препятствие я достижения цели, не явдчясь км. В этом случае можно 
сказать, что ПС переросла в шимую кон:рликтку:з ситуацию;

-  ПС осознаётся адекватно воспринимается. Если один из работ
ников (в дальнейшем будем называть его протагонисто.м), вовлечён
ных в ПС^ЕОспркнккает её как потенц:шльщ'ю угрозу возмозкности до
стижения поставленных им целей, либо даже как прямое препятствие 
3TD.vy достижению, которое^ в свою очередь^ может привести не толь
ко к допслнительныгл затратам значителышх усилий и времени, но и 
ставит под сомнение са.му» воз;.;ожность достив:енкл поставленной це
ли вообде. При наличии этих условий можно сказать, ч: ПС перерос
ла в реальну:з кокф-Т!:ктнуп с;:туацию. Проблевшую ситуацию отделяет
от конфликтной временной интервал, необходимый на то, чтобы ПС 
вошла в зону вн'имания кого-либо из работников, была осознана как 
потекщ:альиая угроза или препятствие.

В структуру КС входит ПС и индивид с нвроалкзоЕонпы!.::! потреб- 
костя!.1И. Реализация его потребностей ставится под сотаение ввиду 
наличия ПС. Если в ПС человек фиг1’'рируот как ф:'нкционер мы ра’с - 
сматривае.м отклонение его фактических характер;'1ст:1к от нормативно 
заданных для функционера, то в КС человек выступает как индивид, 
оцениваю:П'}й ПС я соотносядий её со своими целями. Сценка ПС идёт
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прежде всего с точки зренил определенил её грлгодноста как сред
ства достижения цели,. Т.Е. работник Г|рвжда чем сказать, является 
ли ПС препятствием или нет^ для достижения его целей должен оце
нить ПС как средстю достижения целей. В разворачивании ПС в КС 
значительная роль принадлежит су(5ъвкт!!Еному фактору (оценивание 
действительности по мерке личных идеалов) и пределу личностного 
"порога чувствительности" к ПС. До известного предела кеяднй чело
век, вовлечённый в ПС,может продолжать действовать в соответствии 
с установившейся сиоте1.:ой отношениГт до тех пор, пока степень не- 
удовлетворёнчости остаётся в пределах личностного порога чувстви
тельности к этим ЯЕления:.1. Как этот порог оказывается перейдённым, 
участник воспришп.яет ситуацию как препятствие, т .е . ПС может вос
приниматься как препятствие не только сразу после её ссознания, 
но к после .чмсгократного её повторения. Ееличпна порога зависит 
от характера внешней ситуации, сё повторяемости, жизненной пози
ции личности и др. Если ПС повторно не возникает, то .может ока
заться, что ранее оказанные отрицательные её эозлействил на лич
ность не останутся бесслеяныыи. Полученная субъектом отрицптель- 
ная .•нфлр.мацпя будет циркулировать в его сознании по кругу и может 
оставаться в нё.ч1 д,;итсльное время и 11роявиться при случайных об
стоятельствах, ооздяаад впечатление о полной "необъяснимоеии" по
ступка.

Для описания КС важны следу;з'-т.1е характеристики индивида: цели, 
достижения, возможности (средства достижения целей). В зависимос
ти от соотношения этих к о ’.понентсв, их оценки тадивидск, а также 
ПС, входя'прй в КС, конфликтные ситуации можно разбить на две груп
пы: реальные и вниг.ме. О реальной КС можно говорить, если она 
включает в себя реальную ПС, индивид адекватно оознсёт ИС, ставит 
перед собой реальные цали и адекватно оценивает возмоыюств их до
стижения. Мнимая КС возникает в пледутих случаях:

-  ГУ; содержит гешмую ПС;
- инд:1Еид ставит перед собой нереальные цели. Цели в этом слу

чае значительно выше его реальных возможностей.
Коллизия. При восприятии ПЙ как неприемлемой а требулцай из

менения возможны реакции протагониста двух видов: адекватная и
неадекватная. Основным содор:Еанием адекватной форьш реакции явля
ются действия, на;:раглен;1Ы0 на разрешение ПС Неадекватная реакция 
характеризуется г/ало;' огялью с ПС.

АдекЕЗТные реакции могут б«ть следу'клими:
-  шэбло:шзя реакция. ПС типична и стандартна и для её разреше-
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ния примвня!07ся однозначные определённые шаблоны действий;
-  нешаблонная реакция. В этогл сл^'чае человек, вовлечённый в

110, окпзывэется в новой, беспрецендснтной ситуации, где все первые^ 
в уже нельзя ограничиваться наличным опытом. Включаясь в новую си
туация, индивид творит себя, ситуацию, новые связи с другими людь
ми. При это ! расплачивается за всё им сотворённое, сталкиваясь о 
результатами, которые не всегда совпадают о камерения1ли.

Наяболыпий удельный вес в производственных организациях зани- 
магт стандартные говторяю'диеся ПС, для которых докуг.'ечтально 
офоргллены или традиционно закреплены определённые програм.ш или 
правила решения ( действия в случав остановки технологической ли
нии, нарушения трудовой дисциплины и т .п .)

Неадекватные 1>еакц:1и могут быть следуюцямп;
-  отсутствие действия из-за: а) неадекватного представления о 

фактическом состоянии кймпояентов подразделения (увеличение или 
уменьшение величины отклонения и значимости его для работников); 
б) того, что пешсние ПС не может быть сделано в приемлевме сроки, 
не оправдает ожидаемых затрат на выработку и реализацию соответ- 
ствую'цего курса действий или нельзя повлиять на факторы, поровда- 
щие ПС;

-  изгленение отношений к ПС;
-  уход от ПС;
-  реакция тревоги
В этом случав появляется резко выраженное эмоциональное напря

жение я сознательный контроль за поведенческши реакция?ли осла
бевает. Мотивы деятельности меняются. На первый план выхо.вдт моти
вы страха, ухода от ситуации. При тревоге высокой степени наступа
ет прекраэдняе активной формы деятельности или деятельность ха
рактеризуется полным отсутствием логичности действий (действия ве 
доводятся до конца, повторяются, одно действие меняется противо
положно направленным).

При неадекватной реакции КС не получает дальнейшего развития и 
реакция индивида остаётся на уров'Йе внутре ннего, не выносимого в 
явной форме вовне, эмоционального напряжения, тревоги, тревожной 
депрессии и не перерастает в готовность преодоления препятствий и 
тем самым из.менвния ситуации в свою пользу. К дальнейшему измене
нию ситуации в направлении к конфликту приводит только деяталь-

I

1ЭИ0Л0ГИЯ человека. М. : Наука, 1979, j -лЛЗ 
цоихологичеекпе реакции человека в экстремальных условиях.
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нооть, напраЕленнач на разрешение ПС. Чтобы деятельность по раз
решении ПС была начата, у работника, чья гатересы ущемляет ПС, 
должна сформироБэться готоЕность к актиБныгл, решктельнж дейстги- 
ям по изменению ситуации. Степень готовности, начало, интенскЕ- 
ность и длительность борьбы зависят от ьяогих факторов: накоплен
ного опыта борьбы, уровня организованности, правильной стратегии 
я тактики и т .д .

Дальнейшее изменение КС будет происходить по двум направлениям 
Б зависимости от реакции на КС окружающих;

-  сотрудничество (окружавцие протагониста работники активно по
могают ему в разрешении возникшей ПС);

-  коллизия (появление человека, препятствующего разрешению ПС).
Если Б определённый момент времени появляется человек, который

Боопрпнимает действия протагониста как прямое нарушение своих ин
тересов (девтерогонист), можем оказать, что конфликтная оягуа- 
ция переходит в коллизию. Коллизия -  это такое состояние при вза
имодействии сторон, кш’да позиция одной из них (протагонист) выра
жена в явной форме и характеризуется фиксированной направленнос
тью действий на изменение ситуации, а другая сторона (девтерого— 
наст) воопррнкмает эти действия, как нарушение своих интересов и 
не заинтересована в изменении ПС.

Компонентами колл !ии являются: протагонист, девтерогонист, ПС, 
знание протогоняста о тогл, что девтерогонист сделал противополех- 
ный выбор, деятельность протагониста по преодолению ПС.

в коллизии двйотвие остаётся односторонним, протаго
нист утверждает ретайтелыалли лействия1ли свою правомерность. Вза
имодействие протагониста с двртерогонястом 1.*ожет пойти по следу
ющим направлениям: переговоры, борьба, уход протагониста или даь- 
терогониста из ситуации. Выбору стратегия "переговоров и борьбы" 
предшеотвует "разведка боем", об.лен действлялш, которые оэволяют; 
определить ресурсы, которыми располагее другая оторо1ш; соотноо— 
ти ообстБпнные ресурсы и возможности о соответствуадими характе
ристиками другого; определить затраты на борьбу и на пере воры.

Стратегия переговоров может быть выбрана при следу«1цих условяях:
-  ресурсы обеих сторон оцениваются как равные;
-  враждебные или агрессивные чувства у каадого пз участников 

не превышают того предела, до которого они выполняют только моси- 
лизу»удую функцию;

-  по крайней мере один из участников способен идти на уступки 
в определённых пределах.

Вероятность выбора оитуащт борьбы весьма высока при наличии
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олвдукуцих услорйй:
-  ррал(дебность и агрессирность у одного из участников достигла 

такой интекживности, что он не в состоянии их контролиповать и в 
своих действиях постоянно допускает бестактность, обган, под
стрекательство;

-  ни один из участников не "считает стратегию "борьбы" недо- 
г*ус ТИМОЙ;

-  оба участника потеряли надедду достичь своей цели други(.^и 
средствами, крог.’в борьбы;

-  оба участника решили, что затраты на борьбу оказываются бо
лее выгодными для них Б случае выигрыша, чем затраты, связаты е с 
переговорами;

-  субъективная оценка возможности победы у участников доста
точно высока.

Если действия протагониста вызывают у девтерогониста устойчивое 
противодействие, то можно говорить, что коллизия переросла в 
конфликт. Таким образом, под конфликтом мы будем понимать такое 
взаимодействие индивидов, в котором каждый сознательно противо
действует достижению целей, поставленных другим, независимо от 
отношения к этим це.хгил.

Проведёшгое в статье исследование генезиса конфликта расширяет 
представление о природа конфликта как социального явления и позво
ляет поставить вопрос о построении исоладонательокях програмгл и 
средств их реализации, которые были бы пре.лназначены для изучения 
конфликтов в организации. Необходимость решения этой гносеологичес
кой задачи продиктована потребностями конкретной практики повышения 
эффективности функционирования организаций.
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ССРЕШОБЛНИЯ В СОВЕРШЕНСТЮВАгеС! 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Л.Ф. Зайцева (Новосядврск)

Проектирование является связующим эвеном между наукой и произ
водством, в условиях ке интенсификации обцествештого производства 
роль этого звена (этапа) в научно-произьодственном цикле^ неизме
римо возрастает. Однако в настоящее вревя проектирование как сфе
ра деятельности, а также взаимодействие его с наукой и производст
вом изучено меньсе, чем деятельность научная и производственная. 
Эго отражается, прежде всего, на сроках разработки в качестве про
ектно-сметной документации, а в конечпо.м итоге -  на научно-техни- 
ческо1.1 уровне сооружаемых и вводи.лп в деЗствио объектов.

3 "OcHOBHJfx направлениях экономячеогого и социального развитая 
СССР на 1931 -  1985 года и на период до 1990 года" особое внишние 
уделяется роли социальной и трудовой активности советских людей в 
решении задач, стоя;цих перед нашим общество!^. Лвйствешшы ке ме- 
тодогл повышения этих форм активности является социалистическое со
ревнование.

Проектирование представляет собой творческий процесс, в котором 
участвуют специалисты различных профессий. Проектирование -  это 
процесс коллективного творчества группы людей, объединённых одной 
цв/1ЬО -  Енгсуском комплексной проектко-сметпой докутлонтяцив, или, 
иначе говоря, созданием модели будущих основных фондов, выражаемой 
в форме проекта.

Труд проектировщика по природе своей -  труд творческий, сродный 
научно1.5у, содор.жащяй, однако, в то же время элементы г.еханпческсС 
деятельности (например, расчёты и графические работы). Анализ тру
довых процессов в проектном деле^ даёт возможность утверждать, что 
в современных условиях возрастают требования к творческому потен
циалу провктировциисв. Соответственно возрастает значение социаль-

1 Иаучно-производственный цикл -  это новая фор1ла производст- 
ве!шого процесса, пре,аставляи"!пя собой специфическую форму выраже
ния обой''1ест5лвння произгодстбэ в условиях развитого социализма.

2 Материал;! ХХУ1 съезда KiiCC. М.: Полигкэ.дат, 1981, о .136.
.Зайцева Л.Ф., Цербаков А.!!. Резервы повышения оф^ктивности 

труда проектировщиков в строительстве ^вопросы соцсорванования). 
Новосибирск, I97S. Лепонирогано в '.ULIOII .Ш СССР (S 2955 от 0.017 
79 )
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них факторов проектного производства.
В настоя!пев врвия, как иьвестно, существует насущная необходи

мость лог;ск1 :1утей повышения эффективности проектного дела в целом 
как технологического процесса, как сферы занятости, так и труда 
отдепьных работников проектных организаций. В конечном же итоге 
стоит задача ускорения этапа "проектирование" в нп1’чно-производот- 
венном цикле.

:>ффективность проектирования и труда проектировщиков может по
вышаться по направлениям, каждое из которых характеризуется сово- 
кугаюстья факторов, оказываадих опрвдолепное воздействие на эф- 
фечтивчооть проектирования и труда проектировщиков: I)  научно-
прогно^1тичвокив{ 2) техникоттехнологические; 3) организационно= 
економичоские; ы/ социальные.

Особого внимания заслуживают социальные факторы. Если другие 
факторы (технико-технологические, оргаиизациокно-акономические) 
оказывают относительно оаиостоятельное, непосредственное влияние 
на повышение сффехтивнооти труда проектировщиков, то социальные 
факторы ВЛ.ПЯЮТ на эффективность труда опооредываыно, через воз
действие на все остальные без исключения факторы. Социальные фак
торы МО.ЧНО подфазделить не еледуюои1о группы^:

-  социально-проиоводотвенные (технико-технологичеокив условия 
труда я его оодержаяие);

-  спциально-личностные (об(цеобрваоватедьный, квалификационный 
и культурный уровень работников);

-  социально-психологические (чравотвенно-поихологические отно
шения в трудовом коллективе).

Социальные факторы наиболее существенно проявляются в ооциалго- 
тичесхом соравновании. Проблема оовершенотвовавия организации со
циалистического ооревволвпий' проектировщиков, повышения его соци
альной роли, таким образом, в оовременвых условиях представляет 
серьёзный научный и приктичеокий интерес.

Социальный аспект ооревнования .проявлялся так иди иначе и оказы
вал аоздейитвие на проектное производство о самого начала зарожде
ния ооренованкя в проектном деле. Ведь в своё время в в проектном 
деле возникли предпосылки отахановского движения. Так, ещё весной 
1035 г.  ̂рнд проектных институтов Ленинграда включился в коикурс 
пм. )1данова, основной задачей которого был випуок технически оовер-

I Кисилев а.Н. Социальная функция ооцизлистпчеокого соревнова
ния, М : Грофиздат, 1980, о ,55.
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шеяншс и экономичных проектов. В стахановском движении проектиров
щиков одними из первых были ленинградские институты; Гипромез, Ги- 
прометиз, Гипромаш, Гипроазот, Гипрохим, Проекты, разработанные в 
этих институтах, пересматривались с учётом стахановских достиже
ний, сопоставлялись с достижениями лучших предприятий. Очень ваз&- 
ным моментом в развитии стахановского движения явилось творческое 
содружество стахановцев-провктировщиков, отахановцев-учёных и ста- 
хановцев-ра бочих.

Стахановское движение в проектных институтах способствовало со
кращение капитальных вложений по проектируемым предприятпягл и 
объектам.

Уже в нач.''лв развития стахановского движения в проектном деле 
возникли серьёзные трудности. Считалось, что применение отаханово- 
ких методов в проектировании невозможно, так как труд проектиров
щика -  это презде всего труд творческий, который нерационально 
строго рагламентировать. Но, о другой стороны, было ясно, что зна
чительная часть работников проектных организаций была занята ра
ботой , изо дня в день повторяющейся. Такую работу можно и нужно 
было норглировать. Кроме того, стахановцы-проектировщики ставили 
перед собой аадачу не только перевыполнять нормы выработки, но и 
добиваться высокого качества выпускаемой продукции.

Заметнее развитие стахановское движение в те год! подучило во 
Всесоюзном тресте строительного проектирования промышленных пред
приятий чёрной и цветной металлургии ;/|ашипостровния -  Промотрой- 
проекте и его Московском, Ленинградском и Ростовском отделениях.

Стахановский стиль работы требовал коренного пересмотра самого 
процесса проектирования, стаде очевидной необходимость ещё более 
серьёзного подхода к его организации

Стахановокие методы позволили выработгггь основные принципы пра
вильней организации труда проектировщиков — расчленение процесса 
проектирования на отдельные составляющие, чёткое разграничение 
функций между вополнителями, централизованная подготовка инструмен
та и приспособлений, правильная и эффективная организация рабочего 
места, комфортные условия труда. Шли поиски более совершенной ор
ганизационной структуры проектных организаций, появилась необходи
мость улучшения плановой работы в проектном деле. Всё это создава
ло творчаокую атмосферу в коллективах проектировг'иков, что, а свою 
очередь, способствовало активизации в них рационализаторской дея
тельности.
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Кроме того, деятельность стаханоЕцев-проектировщиков была так
же направлена на удуншение организации строительства и обеспечение 
со своей стороны разЕИТия на строительных площадках стахановских 
методов работы, для чего в проектах требовалось применение прогрес
сивных решений, которые позволили бы сникать трудоёмкость строи
тельства, максимально использовать типовые и стандартные конструк
ции и механизировать производственные процессы в строительстве. 
Здесь особенно заметна соснальная роль стахановского двпгения.

Социалистическое соревнование в проектировании в отличив от про
мышленных и строительных организаций долгов время ограпичпналось 
рамками отдельных проектных организаций, и лишь в первые годы де
вятой пятилетки коллективы проектиров"1иков ьклпчились во Всесоюз
ное социалистическое соревнование коллективов научно-исследова
тельских, проектных и конструкторских организаций.

Основу соревнования в любом коллективе составляет индивидуальное 
соревнование, которое обеспечивает учёт и контроль работы каждого. 
Именно на этом уровне прачвляется, прежде всего, социальная роль 
соревнования. "Камнем преткновения" в проектных институтах явля
ется как раз организация индивидуального соренования, которое 
очень часто, к сожалению, носит формальный характер. Ято подтвер
ждает анализ полученных наьш данных при обследовании ряда проект
ных организаций. Выяснилось, например, что о формах индивидуально
го соревнования не имеют представления около 14% опрошенных, более 
половины опрошенных не и.меют индивидуальных обязательств. Анализ 
результатов обследования также показал, что часть сотрудников пло
хо представляет, что такое индивидуальные обязательства. Защищать 
свои обязательства перед коллективом не приходилось (не было необ
ходимости) ни одному человеку.

Это обстоятельство наводит на определённые размышления. В дея
тельности анализируемых проектных организаций имеется целый ряд 
недостатков, однако обязательств, на.чравленкых на улучшение де.л,- 
не обнаружено, но было и отдельных лиц, кто бы, как в период ста
хановского движения, внёс кардинальные улучшения для устранения не
достатков.

.Чяшь часть сотрудников (около 13 % опрошенных) 1'вервн;), что их 
обязательства вносят вклад в успешное решение основных задач кол
лектива.

То.тько около половины сотрудников заявили о том, что достижения 
отдельных работников в ходе соревнования становятся достоянием
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гласноити. Возникает вопрос о соблиявнии принципа гласности инли- 
иилуального соревнования.

Главным в ооренованки для большинства сотрудников института яв
ляется, в первую очередь, повышение квалификации; для вооь;лп нез
начительного числа сотрудников -  активноо участие в управлении 
производством.

По .«даенио опрошенных, благодаря участию всоревьчвеыт в коллек
тиве произошли некоторые изменения, в тоы число социального харак
тера: улучшились условия труда, коллектив стал более сплочённым, 
улучшились отношения между руководителями и подтинёяными. Однако 
почти треть сотрудников считает, что никаких изменсниЭ в коллекти
ве не произошло.

Слабая организация индивпдуа/тьного соревнования в проектных ин
ститута.: объясняется прежде всего недостаточны\! вниманием к нему 
со стороны органпзптороь соревнования, отсутствием у них опеци.а.а- 
ных знаний, а также отсутствием научно обсснова1шых рекоиендатщА.

Об этом свилетельствует также тот факт, что среди !10касателвй 
соревнования социальные показатели или вовсе отсутствуют, или же 
отдельные из них включаются в группу дополнительных, или учитывае
мых, но, как правило, :1ааоаначимых показателей.

Нам представляется, что все показатели, по которш разрабатыва
ются обязательства, а затем подводятся итоги, следует сгручниро- 
вать в соответствии с функциями соревнования: эконом.ическоП, ооци- 
ал'.ной и воспитательной. В группу социальных показателей необхо
димо в.члючить показатели, отражяюлие прежде всего;

-  участие работников в управлении производством;
-  уровень кга.пификацаи;
-  уровень оОразования;
-  культурны.'; уровень.
Необходимо также усилить контроль за ходом выполнения ан,дивиду- 

альных обязательств. Ведь именно индивидуальные обязательства моиее 
всего подвержены контролю. Подчас никого не интересует, как они 
выполняются и выполняются ли вооб'яе. Прят’пя зависимость иожду' выпол
нением индивидуальных обязательств и обязательств всего коллектива 
в м.елом отсутствует.

Совершенствование ;1ндивиду?льного соревнования, всесторотяий 
учёт социальных факторов -  вот, на наш взгляд,, основной резерв по
вышения влияния социалистического соревнования на оовершвнствова- 
ние деятельности проекпп:х организаций.
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о ВЛИЯНИИ ОЬУЧШШ НА УСПН1ШОСТЬ PI3i:i?Hilfl 
ЛИСПЕПЕРСШ 3AjlA4

Е.с.Никифоров (Новосибирск)

Б настся’пвв врвгля нет единого подхода к подготовке и подбору 
кадров оперативного управления -  диспетчеров Б одном случае ори
ентируются на "практиков", в другом -  на випускников вузов. Одна
ко само по себе наличие длительного опыта работы или нцошего обра
зования едё не гарантирует успешной работы в должности диспетчера. 
Нробхндимо изучение этой деятельности в целях формирования требо
ваний к системе подготовки и подбора диспетчерских кадров.

Центральным мо..1ентом анализа деятельности диспетчера служит то, 
что фвд-етом его труда являете.'! информация, продуктом -  решение, 
а основное содержание деятельности составляют сбор, хранение, пе
реработка и передача информации. Это позволяет использовать при 
изучении труда диспетчера методы йнкенерпой психологии, о успехом 
применяемые в исследовании труда оператора'^. Слацмфнка деятельноо- 
тч диспетчера проявляется в основном в ее внешних средствах (ин
формационная система, средства отображения информщии и т д . ) ,  в 
организации исполнения решений. Кроме того, зачастую решение дис
петчером принимаетол путём совместной разработки вариантов и ис
полнителем (в режиме диалога).

’̂вятeлыIOOть диопетчеро во многом определяется её должностннм 
статусом. В то же время бс'.ьшов влияние но деятельность оказывают 
и те неформальные структуры, связи, отношения, процессы, которые 
возникают как в ведрах формальной группы, так и вне её. D деятель
ности же чисто операторе..ой большое значение имеют такие (Ъактори, 
как рабочий режим и физико-химическая среда.

Следр'вт отметить в1Цё один момент. При изучв! и трудп диспетче
ра мы имеем дело о д в ^ я  видами деятельности: внешней "гешной",
где средствами выступают вещи, предметней внутренней психологи
ческой (мыслительной, рефлексивной), где в качестве средств высту
пают понятия.

..сгЛ в enroHOtJHKv. Под ред. В.11. Зинченко. М., IW 4
351 с.{ Венда 1,пС., Нафтульев А.И., 1^бпхин Б.Ф. Организация тру- 

операторов (инженерно-психологические проблемы). U., I j m ,
и!!жвнерн1)-психодогичвокого проек

тирования ACJTI’ . М. 197Ь, 200 0. ;  Практикум по ипкенепной психо
логии. Под ред. А.А.Крылова и В .Г ан зен а , л .,  Ю-’О, ГГ.з с.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  125 -

Как показали наши исследования труда диспетчврог речного фло
та^ операции, связанные с решением диспетчерских задач, занимают 
до 40 % рабочего времени. Однако дело не только в затратах време
ни. Решения диспетчера определяют ход и характер производствен
ного процесса, непосредотьегшо влияют на показатели работы глногих 
коллективов.

С yi.ioH'-ieM решать диспетчерские задачи логически связаны такие 
качества диспетчера, как способность к адекватной оценке ситуаций, 
самостоятельность, решительность, деловитость. Можно сказать, что 
успешно работает тот диспетчер, который умеет решать диспетчер
ские задачи.

Из этого утверждения следует очень важный вывод. Система под
бора и подготовки диспетчерских кадров может быть построена на 
использовании диспетчерских задач. Они могут выступать как сред
ство оценки, отбора лиц с задатками диспетчера, а также как сред
ство обучения.

Обучение решению диспетчерских задач может быть реализовано 
несколькими путями, которые сводятся к двум основны;»! направлени
ям -  теоретическому (названному нами эксплицитным) и игровому 
(имплицитному). Эксплицитный путь обучония требует глубокой тео
ретической подготовки, системных представлений об объекте, зна
ния методологических основ процесса решения задач (принятия реше
ний) . Игровой (имплицитный) путь обучения основан на предполо
жении о том, что в деятельности диспетчера, характеризусдейся не- 
опраделённоотью, возникают ситуации "игры" о воздействиями окру
жающей среды. 1*ырабатынаемая в процессе учебной игры стмтегия 
может бить использована и для решения специальных задач

Традиционный подход -  от приотых задач к сложным, на конкретных 
фактах и примерах, о акцентом на специфику объекта управления -  
малопродуктивен при подготовке диспетчерских работников. Многообра
зие и сложность задач управления приводит к необходимости описания 
их в языке высокого уровня абстракции. Стремление выйти на "пред
писания", "конкретные рекомендации", "рецепты", "живые при.меры" 
можно было бы только приветствовать, если бы эт6“не влекло за со
бой упро'пения, огрублении и даже иоко;г.вния реально суцвотвую(|;их

Ъг»
то-

к о г о  о б у ч е н м ^ Т '  гробле(.(ы  п р с ф е с с и о к ^  ■кого о п у ч е н н я .  .1 . ,  i y / j  о . ;  К у л ю т ки н  Ю.Н Э г э и с т и ч о с ' и а  м р тп
д н  I с т р у к т у р е  р е ш е н и я ,  м . .  Ю ' - б ,  с .  и д о .  '  е т о

2 ЧР’И(ТИКУМ п о  ИНжеКГ'рНОЙ ПСИТОЛОГ/Я с  Чг‘ ^ т v л т в p  i  а
ЛП. llrnOFOti подход к (10ГГ.!ИР0£1Н;!Ю опту-зльных
лзч. -  .-J кн.: Психология и уп..,прение Эксперимектпльн"
нпя психология, J<un j  X , l.iry, с!:Г6-Ъ.Т ^   ̂ .?/ИЛЛ,.-
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я:?л0Н1»Я, их о Е я з е й ,  законогврностеП функционирогания и развития. 
Режим паанятия ре?:еи'1й в условиях ойучения должен соответотвоватъ 
не Ене;'Н'.-!м, фазаческим характеристикам реального п р о ц е с с а ,  я виут- 
ренккг.1, кош;егтуальпнм категория(|}, определяицим содержательную 
основу угравляювей деятельности

Ниже излагаются методические основн проведения эксперимента, 
пм0ю-:',его пелью исследовать влияние форм обучения на процесс форми- 
рсваниЗ стратегии решения задач оперативного упратления.

Игровая подготовка реализуется с подопью игр, подчиняииихсл 
гпавилам наклучюиИ игру. Следование ш.' ведёт неукоснительно к дос— 
тит.:ению цс.ти. Кроме того, пгрн должны допускать как наглядно-об
разную, так и абстрактную фюр.'.у представления ситуации Отим тре- 
боваииям соответствуют разработанные ,i: Ленииг]).1ДСКом государствен
ном уптивопситете игри "Ним" и "Счёт"

Теоретическая подготовка ооунествляетсп на основе локционнох-о 
курса "Основы теории реюення задач", включаюиего след^’юнив разде
лы; "Решение задач ;так деятелыюсть", "Классификп;,ия задач и ;лс- 
тодор их решения", "Процесс решения и его структура", "Теоретичес
кая основа процесса решения задач", "Формы представления зад.щ”, 
"Некоторые приёмы р екия задач”, ".Алгоритмизация и аЕтомлт!1эпция 
процесса решения задач".

Д;.я проведения экопернмоита выбираются три группы: две экспери- 
ментзльн.ые и одна контрольная. Первая экспериментальная группа 
проходит игровой путь обучения, вторая -  слушает лекционный куро 
"Основы теории решения задач". Затем все три группы решают конт
рольные задачи.

(.;ожо указать на несколько путей подбора диспетчерских конт- 
роль;.ых задач. Перпй -  звипфическое изучение диспетчерской доя- 
тельностп. Второй -  интервьюирование и анкетирование споциал"стов. 
Как показал наш опыт, указанные пу^п являются 1..алоэ^1̂ ^ктивним1’ 
Число задач, собр.анчых двумя сотрудниками в течение навигации по 
двум пароходствам, составило ие;.тоги:.1 более десяти.

Бо.!О0 продуктивнш.1 может оказаться подход, который можно наз
вать формально логическим. В это;.; случае строится логиче.акая мо
дель управхлемой системы и вычисляются формалыш;.’ образе;: все воз
можные её состояния.

Иа.ми в процессе проведения работ по договору о т;;орчгском содру-

I См.: Нафтульев А.И. О выборе зфовня 1;одобия тр0ио::ёра рапль 
ног у объекту уппавлетил.- 3 кн .: Проблег.'Ы об;цей и инженеаной пси
х-лог;::: (Г',:спеп|:меитальная и паикла;шая пс::холог:ш. йып.7). Л., 

с.
1ракгикд.! по .1н;:снерной психологи:;. Л., Г./78, o.H.S-102.
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хеотве между ICliHT и Л1У использован наиболее простой способ фор
мирования задач, основанниЯ на том, что процесс peniemiH задач по 
своей сути является мыслительной деятельностью, где грпсутотвувт 
все ocHOHHiio механизмы [.мшленпя. Физическое подобие задачи реаль
ному объекту не всегда является необходимым, а во t/шогих случаях 
абстрагиро|ание от физической сущности может привести к лучшим ре
зультатам ,

Классификация задач производится по двум при^чакам -  пробле:.»- 
ности и формализуемости, т .е . могут быть выделены слв;<уюцив клас
сы задач (ситуаций):

ти повне-форма ли эуег.це;
типовые-нофоргализуемые;
проблемныс-<'[>ор .’ализусчые;
пробле,.шне-яефог.чализуег.д1в . ^
Каждому классу задач соответствуют определённые метод;: решений'':
-  стандарт1Шв, которые можно рассл.о: писать кок автоматические 

ответные действия;
-  алгоритмические, в основе которых лежит перебор вариантов;
-  эвристические, отравав:цие целительные способности человека;
-  адаптивные, осноганнне на познании законов функционирон'^ния 

больших систем и построении обоб'пенных семиот ячеек та моделей си
туаций.

Классы решаемых задач и методы их реиений связаны довольно 
жёсткой зависимостью. Лоэтог.у можно перейти к следующей классифи
кации задач:

-  стандартт;е;
-  алгоритмические,
-  эвристические,
-  адаптишиз.

Стандартныэ и адаптивные задачи для нас интереса не представля
ют, поскольку первые всецело определяются чоякретны»:и условиями 
ситуации, которые в обучении “оссоздать невозможно, а последние 
связаны исключителв.но с использовэние.м ЭР1.1 и соответствующаго мате
матического аппарата. Кро'е алгоритмических и эвристических мето-

I Никифоров Р.С. Разработка модели yi рэвленчеспой деятель
ности Б систег’О олрратиЕНого зправления. - В кн : Проблемы позна
ния и моделирования социальных явлений. Тог'ск, Ю'йР, с. [мВ-167.

3 'м .: [[икиФопоЕ 3 О Методы решения задач оперативного уппав-
ленил флото;.1. -  В ктс : Нута 'ювытаенич а-фектизности рабстн Флота в 
плроходствах восто'шых CacceiinoB. Труды [Т'И;>Тн, вни.1В4. Новоси
бирск, I97B, с .66-75
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дов можно вндчлить клаоо промежуточных золач, названных ними ус
ловно онсчлнтическимн. В оогове этих задач легат очеиилные зависи
мости, доторче, вооб-це говоря, долхмы быть шгестны лицу, peiiiaauie- 
vy еядачу. Однако точное решение может быть найдено не всегда. Ка
кое-то дополнительное "проктичеокое" значение, здравый омыол дол
жны бить использованы при их реализации.

В ооответстдич с указапн'ми принципами нами было подобрано око
ло тридцати задач диопетчерокого типа. Анализ результотов экспери
мента DKfliiriaeT ср.)внвниа показателей экопериментальных групп с по
казателями контрольной группы, а также поиск корреляционных сЕпзей 
Г1ажд» способом обучения и уопестоотью решения задач определённого 
T.HI8. Рпэслчботанная классификация задач позволит наиболее полно 
оаиоать "ьнутреннпе" характеристпки профеосионал.ной деятельности 
диппетчепа.
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЩ4ПЫ РАЗРДЛЮТКН И ПРОВШЩШ 
ДЕЛОВЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ И ИССЛЕДОВАНИЯХ

Я.С.Гинзбург (Новосибирск)

Начиная с 1975 г. количество деловых игр, применяемых и раз
рабатываемых Б СССР, быстро увеличивается. Сейчас они используются 
во многих ИПК, вузях как средство активизации учебного процесса; 
имеются попытки использования этого метода в техникумах, школах 
и других учебных заведениях. В литературе описаны случаи примене
ния данного метода в проектировании, управлении производством 
и научных исследованиях. Большинство публикаций, посвящсжных де
ловым играм, содержат в себе либо описание конкретных игр, либо 
анализ результатов их применения. В литературе, освешаадей прин
ципы разработки и проведения деловых игр, в основном содержатся 
советы, полученные из опыта разработки и проведения конкретных 
игр. Лишь незначительное количество работ ставит перед собой за
дачу изучения феномена "деловая игра".

Совершенно естествен вопрос: существует ли какая-либо связь
между явлением^ называегдил "игрой", и деловыми играми, или это раз
личные явления, имею1П":ч лишь общее название. Если нет, то необхо
димо избавиться от этого терлина, тем более, что он вызывает 
многочисленные нарекания своей несерьёзностью. Если яо да, то это 
позволит ирпольэовать при разработка и применении деловых игр 
значительный игровой опыт, накопленный человечеством в самых раз
личных областях.

Большинство исследователей считают не только связанными эти 
два явления, но более того "...глубокое понимание природы имита
ционных управленческих игр (так некоторые авторы называют деловые 
игры, -  Я .Г .) возможно только при расомо’'рении имитационных управ- 
ленчаоких игр как подмножества более широкого класса явлений, 
объединяемых термином "игры"^ '

Чаще всего деловую игру производят от детокой игры, точнее 
детской ролевой игры, аргументируя это тем, что:

-  деловые игры тпкже являются ролевыми;
-  детская игра,так >е .как и деловая, является формой модели-,

I Ефимов Б.М. К теории имитационных упраэленческит ига -  в пл 
^1аукГ!°197в!’ оптимизация з к с н ^ и “^ о “^^би?ск?-
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рования социальных отношений и Еоссоэдания их в новой форме;
-  детские, как и деловые игры, являются инструментом обучения 

и познания.
Немаловажную роль играет и то, что детские игры являются наи

более исследованным классом игр. По нашему мнению, это серьёзно 
сужает проблему, так как другие виды игр: развлекательные, спор
тивные, салонные и т.д.-вупадают из рассмотрения. Значительно 
белее порспективныглй являются попытки разработать универсальн^'ю 
теорию игры, предпринимаемые в настоящее время в СССР и за рубе
жом, и через неё рассматривать отдельные её проявления. ^

Одной из интереснейших в этой области является работа Р.Кайюа 
В ней автор выделил ряд признаков, характеризующих игровую дея
тельность в отличие от других видов деятельности. После этого 
он определяет игру как деятельность, которая является:

1) добровольной^ игрок не обязан в ней участвовать ...;
2 ) обособленной: протекаипей в точных, заранее определённых 

пространственных и временных границах;
3 ) неопределённой: не имеющей предсказуемого развития или ре

зультата, у участника игры всегда есть всзможность проявить свою 
сообразительность и находчивость;

4) непродуктивней: не приводящей к созданию новых (материаль
ных,- Я .Г .) элементов или обретению материальных б л аг ... в конце 
игры складывается точно такая же ситуация, какая сулествовала в 
начале игры;

5 ) подчиняющейся определённым правилам и условиям; правила иг
ры полианяют собой обычные законы и временно служат новы1л ко
дексом, который единотвенно имеет силу;

6 ) иллюзорной; участники игры сознают, что они действуют в 
рамках условной реальности или даже абсолютно вне рамок реальнос
ти, в отличиё от повседневной жизни.

Автор доказал, что указанными принципами можно пользоваться 
как критериями при определении; относится ли некоторая деятель
ность к игровым или иным формам деятельности.

Покажем, что деловая игра подпадает под вышеприведённое опре
деление и, следовательно, является одной из форм игровой дея
тельности. Для этого рассмотрим признаки игры применительно к де- 
лоЕн:.1, но начнём со второго признака, т .к . первый требует осо
бых пояснений.

I  CaiUeis X. L«Jeu* let Mommes. Paris, GaUimrJ. (977, p 42-46.
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Обог'облбнность деловой игры очевидна, т .к . она протекает в то
чение определенного программой эксперимента или учебного занятия 
времени (временные границы) и в специально отведённом покв'пении 
или учебной аудитории (пространственные границы).

Ледовые игры в большинстве своём является неопределёнными по 
получаемо»иу в игровой модели результату, т .к . он^не являясь ап- 
риорны1л, зависит от целого ряда решений, ппинимаег-я^х участниками 
игры, от их квалификации, взаимодействия меяду отдельны/.т у’таст- 
никами и т .д . Некоторые так назыпаеглые "свободные игры" непред
сказуемы и по своему развитию, т .к . от решений участников в них 
зависит не только результат, но и само течзние игры: входная ин
формация, связи мэяду игроками, изменения игровой ситуации. Осо
бенно ото характерно для исследоватольских игр, в которых роль 
внешних по отношении к имитируемой системе компонентов, а также 
подсистемы низшего уровня выполняют специально подготовленные 
эксперты. Лить так называемые "демонстрациот!ые игры" полностью 
определены как по результату, так и в своём развитии, в них от
сутствует процесс принятия решения. Но такие игры собственно иг
рами, в полном смысле, не является, они ближе к театрализованно.'лу 
представлению и слу'жат для демонстрации процессе проведения дело
вой игры пользователяи.

][ля деловых игр выполняется и требование непродуктивности в 
материальном смысле, т .к . основным "продуктом" деловой игры, так 
же как и других игр, явллзтея информация, действительно, хотя в 
игре участники раслоряжаотся экономическими ресуфоами ( элемента
ми собственности" по тер.минологии Кайюа), это условные ресурсы и 
в конце игры экономические отношения мекду участниками игры ос
таются такими же, как и прежде, хотя отношения между роля.ми, ко
торые они исполняют, могут сушественно измениться. Кстати, по 
это;лу признаку азартные игры не являются играми в том виде, кок 
они были определены выше, а представляют из себ1Ч "прочив виды дея
тельности" т .к . приводят к порвраспредвленип гиатериельных благ 
между участниками, аналогично, о "играми" в профессиональном 
спортэ. Вообще говоря, при решении этого вопроса нвобходи».;о учесть 
существенность такого определения. Боли оно не существенно в до
ходах участников, являясь скорее моральным поощрением, и не влия
ет на их материальное положение, то оно но влияет и на сущность 
игры. Так некоторые разработчики вводят в свои модели материаль
ное поощрение участников, которое носит скорее символический ха
рактер.

Основой каждой деловой игры являются правила осуществления
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игровой двятвльпости. в отличив от других видов игр правила здесь 
преимущественно не искусственные. Иногда они переносятся из жизни 
практически "один к одному". Всегда оговаривается, какие правила 
войдут в угророй кодекс, "который единственный имеет силу в тече
ние игры" . Собственно игровыми (и в этом сшсле искусетвеяными, 
т .е . не имемцими аналогов в имитируемой системе) являются правила 
взаимодействия с элементами внешними по отношению к имитируе. ой 
системе и ее подсистемам, по каким-то причинам не представлетым 
в модели. Е некоторых акспериментах допускались действия,не разре
шённые "жизненным кодексом", но допустимые в рамках игрового ко
декса, например, для проверки устойчивости реального прообраза 
игрового кодекса и возможноотей его обхода.

Сущеотвэкной ртой деловых игр является то, что в деловой иг
ре силу имепт только написанные или специально оговоренные пра
вила, что роднит деловые игры, например, оо спортивными.

Несмотря на всю реальность воспроизводимых процессов в деловой 
игре присутствует и иллюзорность. Участникам деловой игры свой
ственна двуплановость поведения: серьёзное и уолевное. С одной 
стороны,суцествует реальный аналог имитируемого процесса -  
серьезное, о даугсЛ^ участник ооанаёт, что не живёт в игре реаль
ной жизнью, а лишь иополняет роль -  условное.

Эта условность осознаётся,даже если участник исполняет очень 
близкую ецу роль (например, И1т?ает самого себя). Величина доли 
иллюзорного различна в различных игровых моделях и составляет од
ну из важнейших проблем обоснования метода деловых игр в социаль- 
ио-економичеоких исоледованиях. Конечно, иллюворность в деловой 
игре носит несколько другой характер, нежели в детской. Она огра-
ниче^ рамкам, условной р е а л ь н о с т и ;  наотоя>цей, п рош ^ 
ичн будущей.

Слоюее дело обстоит о первым признаком -  до ровольноотью, В
несколько по-другому, нежели в дет-

I Z n  I  всех типов игр втот прилип
коГ я’ "*” " ° "X для учеотни-в. Лети, например, быстро бросают навяёвнную им игру, или во

информационный потенциал такой игрм низок. "Довательно,
В деловой игре "добровольность" вроде бы отсутотьувт т и ««

I op.cit, Р 43
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тельоких целях, тс учеотников чвще всего наэначвот опециальнш 
приказом. Так как деловая игра является помехоноуотойчивым мето
дом, нежелание игроков принимать в ней участив молет привести ли
бо к развалу игры, либо к совершенно неверным результатам, либо, 
в лучшем случае, к тривиальным результатам. Следовательно, дело
вая игра должна быть привлекательна для своих участников, но эта 
привлекательность рождается не до игры, а внутри игрового процео- 
оа. Если игра стала привлекательной для участников, то,начиная о 
какого-то этапа,их дальнейшее участие становится добровольным. 
Именно так надо понимать требование "добровольности" применительно 
к деловой игре. Подобное может происходить и в других видах игр, 
когда навязанная игра (детская, салонная, спортивная) становится 
привлекательной в процесое игры и дельнейшее участие в ней стано
вится добровольным.

Мы показали, что деловая игра отвечает всем признакам игровой 
деятельнооти, из чего можно сделать вывод, что деловая игра явля
ется одной из форм м<огообразного явления, называемого игрой. Но 
•то, в свою очередь, накладывает определённые ограничения на моде
ли типа "деловая игра", определяет некоторые принципы разработки 
и проведения их, в рамках которых возможно максимальное иопольао- 
вение игровых оообенноотей метода. Дальнвй1ипя часть работы посвя
щена формулировке и описанию зтих принципов.

I .  Требование адекватности модели объекту моделирования 
предъявляется к моделям воех типов и, как модель, деловая игра 
должна быть адекватна объекту настолько, насколько это необхо
димо для проведения экоперимента с ней. Принадлежность к играм 
дополняет это требование следующим: адекватность (или степень 
адекватности) конструкции игры объекту должна соответствовать 
уровню знаний об объекте потенциальных участников игры. Пример 
из области детских игр: ребёнок, получивший сложную электрон
ную игрушку, будет использовать её,как использовал бы макет. 
Аналогично, если i»eoru в игру, предназнеченную для студентов, 
изучаюцих OOKOIH управления предприятием, все реальные аспекты 
в методы управления, игре во гхногом будет непонятна, в средот- 
еа, причём немелые, затраченные на достижение иэлишнвй адекват- 
вооти, будут затрачены впустую. С другой стороны, слишком про
стая игра перестаёт бить увлекательной. Простая игрушка (которая 
не заставляет ребёнка залумэгьоя) не может ннчег<у научить.
Также конструкция игры, излишне абстрактно огисаввоаая объект 

лля участников,Судет не интересна для них. что еяппьит требо-
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аанив дойроволънооти/1 игра будет менее эффективна, чем могла 
бы быть.

2 . Чем большее число вариантов может раосмотрет’ метод, тем 
он предпочтительнее. В игре же многовариантность результатов и 
способов их достижения является необходимым требованием ("неоп- 
ределённость" у Кайюа). Т.о. в конструкции игры обязательно 
должна быть заложена возможнооть генерации различных вариантов 
решений или их рассмотрения. Чисто игровым является тробогание 
того, чтобы в конструкции игры была предусмотрена возможность 
генерации альтернатив решения участников в п р о ц е с о е  
игры. Игра пo-нacтoяfчв^^y становится игрой, когда в ней не толь
ко проверяют разработанные ранее решения, но и разрабатывают 
или координируют их в игре.

3 . Следствием требования "неопределенности" в той его части, 
которая говорит о том, что каждый участник должен иметь возмож
ность проявить свою оообразительнооть и находчивость, является 
следующий принцип: каждый участник деловой игры должен иметь 
возможность принимать решения в процессе игры. В деловой игре,
в которой некоторые участники не имеют возможности принимать 
решения, они через некоторое врв1ля оказываются практически вы
ключенными из игры и их действия сводятся к автоматическому за
полнению игровых форм или другим рутинным действия:.!. У таких 
участников резко снижается интерес к игре и она теряет свою 
ценность как для участников, так и для организаторов игры в той 
её части, которая касается этих участников. Аналогично и в дет
ской игре: игрушки-автоматы привлекают интерес детей на считан
ные часы, а затем навсегда забываются либо разламываются и 
переделываются. В конструировании игр это требование проявляет
ся так. В игровой модели отражается не вся имитируемая система, 
а тол1,ко её "узловые точки", т .е . те функциональные места (груп
пы мест), в которых осуществляется преиглущвственное принятие 
решений, обеспечивающих функционирование имитируемой системы. 
Функциональные места, на которых осу!цествлявтся преимуществен
но рутинная деятельность, но необходимая для воспроизведения 
имитируемой системы (ручные расчёты, вспомогаетельные вычисле
ния и т .д . имитируются либо группой организации игры, либо 
специально подготовленными лицами, для которых эта деятельность 
не является игровой, а будет основываться на других принципах 
(работа, общественное поручение и т .д . )

4. Цель -  одна из важнейших характеристик игры. Наиболее
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раопроотранв1шой целью различннх клаоооя игр яяяявтоя опрвле- 
Л0НЙ0 победителя, а, соответственно, цель участников игр -  вы
игрыш. Н них присутствует критерий определения победителей и 
побежденных. Но цель, как игры в цело»л, так и её участников 
присутствует и в играх, в которых нет. победителей и проиграв
ших, хотя в этом случае она является гораздо болие сложным o(^- 
разованием. Например, одн* из целей детских ролевых игр, таких 
как "дочки-матери", "магазин" и т.д.,может быт:- определена как 
достижение максимальной похожести игры и реального имитируемо
го процесса. Причём в соответствии о пунктом I достигнутая 
похожесть определяется знаниями участников о реальном процео- 
ое. Цель участника игры заключается в представлении себя участ
ником реального процесса, отождествлении целей о ролев1Гчи.
Хотя цел» 1 грн в целом во многом определяют челн учоотников, 

но далгчо не полностью. Лоопределвнпе происходит о помслью правиа 
игры, а также сами1ги учасптиками. Лоопрялепение участниками тем 
сильнее, чем менее чётко определена цель в правилах и nett менее 
чётки сами правила. Роледствие втого оудеотвует опасность noir'anw 
цели участником, игрок может в случае слабого определения цели, 
сам придумать её и в дальнейшем преследовать в игре именно эти 
цели, что, естественно, изменит проводимую игру по отнсилеиню я 
разработанной её конструкцией.

Разрабатывая деловую игру, необходимо учесть целенаправлен
ность игровой леятельнооти, ввод в качестве обязательного компо
нента цель игры и цели участников (если не постнвлена опециальизн 
задача выявления подобных целей). Я противном случае, участииии 
игры могут начать играть в "свою собствегаую игру", что, чаче вег 
го, предопределит неудачу акспериментз или учебного аанлтия.

Р Последствия некоторой деятельности человека г организа
ции могут проявиться не только пепосрелственно в организацион 
ной (J'apMe (изменении статуса, должности, взаимоотношений и 
т .д . ), но тек.же в виде некоторой оценки субьекта деятельности, 
что в некоторых случаях может повлиять на его оргппизациеннае 
положение в будудем. Естественное стремление субъекта лей.ств1'>- 
вять так, чтобы изменить оное положение в благоприптном напрев • 
Л0НИИ или, во всяком случае, не ухудшить его. Таким образом 
такое использование оценки деятельности во 'люгом опречпдпт 
цель субъекта вне загисимпоти от тех ••■.едей, которые были ели 
него С|{юрмулироганы. Kot:e'mo, зто верно лишь в тех слу’чаах, ко
гда оценка иля ее послвдствич имеют цеююсть для оубгеит'в дея-
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тв/ikuocTu пуяыо или черва их непосредственное окружение. Так 
как деловые игры проводятся в рашах организаций: учебных, на
учно-исследовательских, прои8водотвенннх-и результат может 
быть использован организацией для оценки деловых качеств сот- 
трудников, определения уровня его квалификации и т .д . , то орга
низация считает результаты действий участника игры организаци
онно значимыми (имеотоя ь виду не результаты игровой роли, а 
собственно участника). Если участник знает или предполагает о 
таком использовании игры, игра становится для него од{им из ви
дов деятельности в организации Прямым следствием этого являет
ся лишение ^гры иллюзорности, т .к . игра становится разновид
ностью реальной деятельности. Изменятоя и цели участника. Вне 
зависимости от его игровых задач он будет максимизировать свою 
оценку, что, как расоматривалось в пункте 4, может привести к 
нажелательной модификации игры.

Принцип "отсутствия организационной значимости" является след- 
огвием требования "непродуктивности" игры. Он не означает, что иг
ры на могут быть иопольэованы для оценки участников, но, ь таком 
случае, и цели игры должны определяться в соответствии о аадачей 
оценки учаотников.

6 . Раооматривая оообекнооти требования "добровольности" при- 
приманительно к деловым играм, мы отметили, что она возникает 
не разу, а на первых атапах игры. Начальные этапы включают в 
себя знакомство о правилами, особенностями игровой деятельнос
ти, привыкание к роли и инте оризацию игровых упрощений. По 
8ЮЙ причине поенавательный и нооледовательокий потенциал пер
вых этапов игры низок Организаторы на должны осложнять работу 
учаотников, навязывая им дополнительные задачи, т .к . в против
ном случае, они окорее воего будут не выполнены или выполнены

неверно. Кроме того, знакомство о игрой может растянуться на
сладуицие зтапы игры, что может оказаться на уопешнооти ако- 
пернмепта.

В заключение стоит отметить o;iho игровое ограничение, которое 
ивляеюя производным от вышеперечисленных, но,в отличив от них, 
косвенно касается конструкции и принципов проведения игры через 
подбор учаотников.

7. Каждый участник игры должен видеть возможность принятия
решения, т .е . не только иметь такую возможность (согласно п 3 ) 
но также: '
-  видать необходимооть принятия решения в игровой ситупции;

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  137 -

-  иметь потенциальную возможность генерации альтернатив реше
ния;
-  у|.-еть анализировать альтернативы и отбирать лучшие из них.

Нарушение этого ограничения может привести к тому, что участ
ник, который не видит возможностей принятия решения, будет выклю
чен из игры так 14 , как и участник, не имеоций возможности для 
принятия решений. Это ограничение требует специального подбора 
участников для реализации игровых ролей. Вместе о игрой необходи
мо разрабатывать и квалификационные требования на все игровые ро
лике соответствии с которыми будут подбираться участники игры.

Таким образом^мы выяснили, что модели типа "деловая игра" дей
ствительно принадлежат к многообразному явлению , называемому "иг
рой". Эта принадлежность является весьма существенной для констру
ирования моделей, накладывая ограничения на оаму модель, её р еа
лизацию и её человеческую компоненту. Недоучёт или нарушение этих 
ограничений могут привести к тому, что екоперименты о моделями 
этого типа будут не только неэффективны, но и вообще могут не до
стичь поставленных перед ними целей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХУДОЖЕСТЗШОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
(НА ПРИЮТЕ "ДЕРЕВЕНСКОЙ" ПРОЗЫ)

В.А.Заргаров (Новосибирск)

Социология села занимает несколько неоогчное положение в общей 
системе coциoлoJ•:lчecкoгo знания как по значимости стоя’ичх перед 
ней проолем, так и по характеру исследуемого ею ооъекта. Проблемы, 
решаемые сельскои социологией, важны не только для самого села, но 
и для города, так как наряду о проникновением города, городских 
норм жизнив село одновременно идёт очень интенсивный процесс -  
пронигаовение села в город в виде сельского образа жизни. Урбани
зация, таким образом, -  это,с одной стороны,превращение сельского 
жителя в городского, а с другой-"ввоз" сельской культуры в город 
на плечах свежеурбанизированпых жителей села.

Выступая в качестве объекта социологических исследований, село 
является таким специ(^ическим феноменом, в котором деятельность 
всякого социального института персонифицируется в определённом че
ловеке -  институт торговли представлен продавцом, институт власти- 
оригадиром или управляющим и т.п.

Данная особенность села порождает необходимость непосредствен
ного общения людей друг с другом и, в срою очередь, приводит к то
му, что село выступает устойчивым целостнил образованием с чрезвы
чайно упрОЩёННЫГЛИ СВЯЗЯ1ЛГ1,

При исследовании села необходимо выделять устойчивость и це
лостность двух типов:

1) само село как целостная система, как единый .организм, как 
некоторое единство;

2) отдельно взятый человек как целостность, в отличив от чело
века в городе, во многих отношениях являющегося "частичнш" чело- 
веко1л.

Существующие в настоящее вреш  теоретические концепции села не 
отражают в полной мере специфику этого объекта, так как нет доста
точной теоретической ясности в том, как и на какие элементы рас
членять единый органический объект, чтобы в итоге не потерять са
мое главное -  целостность. Крехле того, инструментарий, используемый 
в массовых обследованиях, построен зачастую по принципу -  получить 
те сведения, которые можно, а не те, которые нужно. 3 этой ситуа
ции аироко используемые сейчас в сельской социологии различные оп-
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росники, анкеты и интервью, как Вредство изучения села,не всегда 
дают даже адекватную информацию. Во-первых,отсутствуют екстериори- 
зированнне модели села, из которшс, видимо, исходит составитель 
инструментария. Во-вторых, как бы мы ни расчленяли объект, интe;^- 
Еыоер имеет дело с человеком, вопросы кoyopo^4y он задаёт в налекле 
получить ответ. Воегда ли пти надежды обоснованы? ?Ложет ли опраши
ваемый всегда ответить на вопросы, поскольку ответ предполагает 
достаточно развитую рефлексию яителек села?

Зачастую ответы могут иокакать лоЯствительнуо картину и это 
уже становится недостатком анкетного метода. Тут возможны различ
ные варианты -  искаженный ответ, спровоцированный неточно постав
ленным вопросом; ответ, выдавший ■’влпегов за действительное, за 
то, что уже есть; в качестве ответа выдаётся норме, усвоенная че- 
ловеио!.!, а не то, что имеет ia-сто в действительности, и т.д .

Почи '̂о чисто методических сложностей судествуют серьёзные мето
дологические ограничения, гыходя"!Рв за рамки просто достоверности 
исследовательских процед.,'р. Так как социальный исоледователь имеат 
дело о социальными феноменами, каждый из котор.ге по своеглу харак
тер'/ неповторим и уникален, то всякая попытка расширить объектную 
область приводит к тогу, что исследоапияв преврачается из гоикрет- 
но-ооциального в соципльно-иоторическов, генетически развертывает
ся в пределах исторически более широкого периода времечп супостно- 
вания того же самого объекта . И критерий предметной верификации 
в условиях конкретной исторической ситуации, таким образом, подгзд- 
няется объвктно-гсчетаческой верификацией исоледуемого социально
го феномена.

Такая ситуация делает невозможной процедуру сравнения и выра
ботки унифицированных теоретических гипотез достаточно высокого 
ранга, так как полностью снимается ситуация достовернсоти матерка 
яа -  феномен реальности оувествует в одном екземглЖре и нираг;и»' 
образом не может быть сопоставлен о другими 8налогичнып1и обт-аитами 
того же класса.

Выходом из этого положения для социологии села, на наш чаг.лян, 
является возможность использовать дополнительно к оушвс“рупшм ме
тодам иной вид социальной рефлекспн по поводу её непосролптвегаогр 
объекта -  так наэывае.'.ую "сельскую" прозу или "лвреронокую " лптр-  
ратуру.

В отно'пенпи к селу э ыглон писатель "двревэипик" и социолог 
"деревен'пик" выступают в одной и той же позиции: дать изооражрцие 
исторически конкретного этапа супествоввнпя социального '{«чо’юна
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»o ксей полноте и иногоооразии его связей, но если социолог реали- 
зтат свою задачу путей создпчия обоО!ценных теоретических моделей 
села, сфо(|1.1улированя<1Х в языке социологии, то писатель, в силу спе
цифики CBObU социальной рефлексии, создаёт изображение персонифи
цированных носителей социальных отношений, фиксируя их в виде ху- 
дохестьвнных обраяов. Т .е . возникает любог1ЫТная ситуация -  литера
тура реконструирует как раз то, что и нужно социологу, но при этом 
она создаёт в1цё одну социальную реальность, сопоставимую и равную 
по значимости и операторны;; возможностям той реальности, которая 
для социолога выступает основншд объектом его деятельности

Художественная литература уже на раз служила источником сведе
ний для самых разных социальных наук, достаточно назвать хотя бы 
тот широко извест дй факт, что при изучении капитллизма романы
0 .Бальзаки принесли К Марксу не меньше пользы в построении концеп
туальных схем, чем сочинения специалистов по политэкономии^. Так
что в принципе обращение к художественной литературе как к эмпири
ческому материала', как к оамостоятальному источнику социальной ин
формации можно считать естественным и закономерным шагом.

Тзоретическим основанием для такого использования является ме
ханизм познавательной деятельности художественной литературы, важ
нейшей характеристикой которого являются его поиски типического 
как обобщения реальных эмпирических фактов и конструирование моде
ли -  типических характеров, типических ситуаций. Этот момент был 
вцделеи Л.Н.Толстым, когда он писал: "Да, я часто пишу с натуры... 
Но я думаю так, что писать прямо о натуры одного какого-нибудь че
ловека, то это выйдет совсем не типично, -  подучится нечто единич
ное, исключительное и неинтересное. А нужно именно взять у кого- 
нибудь его главные харак рные черты и дополнить характерными чер- 
т.'!ми других людей, которых наблюдая. Тогда это будет типично. Нуж
но наблгдать многих ладей, чтобы создать один опоедаленный тип 
Ту же мыоль выокаэивае и М.Горький: "Необходи|.,о человеку всмот
реться в оотню других попов, продавцов, рабочих, чтобы верно нари
совать портрет этого рабочего, продавца или попа" ;

Такой способ работы, реализуемый в художеотвенных текстах, по
зволяет, в частности, говорить о необходимости использования худо-

I йпрко К,,Энгельс Ф. Соч., т.37, с .36-37.
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жестБвнной литературы в качестве источника разного рода социальных 
занятий, так как именно литература превращает временное, индивиду
альное, уникальное в нечто всеойчее, которое может, по олоншл • 
М.Арнаудова,"приобрести и практическое значение: ооосновать глубже 
сущестьую!цие человеческие институты, политические, религиозные или 
нравственные, показан их подлинное разумное значение" (подчёркну
то наш -  В.3 .) И хотя форма выражения всеобщего в художественной 
литературе и науке различна, однако зто не может быть оучествепным 
препятствием для извлечения того оощезначимого содержания, которое 
иэооражено писателем в конкретных образах конкретных людей, что 
особенно относится к литературе о деревне, когда средотва выражения 
(персонифицированные носители социальных отношений -  художествен
ные образы) совпадают о характером самого объекта (персонифициро
ванной репрезентацией социальных институтов в реальном объекте -  
селе).

Таким образом, в результате работы писателя получается своего 
рода "удвоение" реальности -  т ,е  кроме эмпирически существующего 
социального объекта, данного в чувственно воопринимаемой форме, 
ксжотруируется равный ему социальный объект, выраженный в виде 
системы уже отрефлекоированных художественных образов.

1108Т01/1У можно выделить оби(ую по отношению к ним процедуру мето
дологического поотроения концепции иооледовеыия, разделённую на 
ряд уОЛОЕНЫХ 8Т8ПОВ. И ТЗК KQR, ВврОЯТНО, ТруДДО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО
у иоследовотеля нет никаких первоначальных концепций, теоретичес
ких схем, гипотез относительно того объекта, который он хочет ио- 
оледовать, то речь может идти лишь о степени ясности этих гипотез, 
о степени их акстериоризации. Следовательно, первый этап -  это 
чёткая экстериоризация воех «Muioiuixofl схем, допущений, предположе
ний, их различных варменто», даже воли они и прямо противоположи':. 
Возникли ля они из оущеотвующей осж^иологичвокой или ооциально-пся- 
хологичяокой теории, из опыта предавотвующих иооледований или в'цё 
откуда-хибО| в данном случае ато не важно. Важно лишь, чтобы были 
поотавданы задачи, которые требуатоя решить.

Второй этап -  отбор работ о художаотвенными текстами о селе я 
проигрывание получен1.я ответов на те вопросы, которые ужа были 
оформулировани раньше, ооотнесеяна, уточнение и выбор гипотав и 
т .д . В результата итого должна получиться частью научная, чаот:А 
художвотвенно-индуктивкая картина объекта, своего рода модель, ра- 
влйэую11|вя предотавления об объекта как целостной система, о атч»

I /М.: Арьвудсв «I. Поихплчгмя лятерятурногч тлсрчествп .li.,I97C.
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влвмвнтах, принципах взаимодействия между ними
Следуаций этап -  составление программы исследования эмпиричес

ки существукучих социальных феноменов с тем, чтобы Евг’’фицировать 
объективными методами то, что уже бпло частью обнаружено в материа
ле художественной литературы Происходит некое исследование досто
верности реальности, отображённой в художественных текстах. Кроме 
того, анализ художествегшых текстов может открыть исследователю 
новую для него реальность, новые факты и связи, по поводу которшс 
ещё нет достоверных научных теорий и предположений

Значение анализа художественных текстов определяется ещё и тем, 
что л,!тература выступает влоыентом в o6iiieft системе социальной 
рефлексии в отношении села как социального феномена. Можно выделит) 
в этой системе шесть устойчивых позиций, которые не составляют 
всей системы, но, тем не менее, имеют устойчивые связи между собой 
и выступают достаточно устойчиво;! структурой: писатель, критик, 
литературовед, публицист, социолог, социальный инженер Каждая из 
этих позиций определяется специфическим )?заимодвйстРмем с иссле- 
дувг.пди объектом, а тагле присуцим ей способом рефлексии и экстерио- 
риэяции полученных предотонлсний. При этом только четыре позиции 
непосредстгенно взаимодействуют о объекте).!, и в специфической для 
каждой из них форме конструируют концептуальные представления об 
объекте: писатель, публицист, социолог, социальный инженер.

Писатель -  непосредственно взаикодойствует с объектом и в ка
честве продукта создаёт художественные моле ли, используя процед!'- 
ры типизаций, а не простой фиксации исследуемого материала. При 
8TOM специфической чертой сельской прозы является наличие регио
нального аспекта в изображении села -  создаётся обобщённая картина 
процессов, свойственных какому-либо исторически лостовврно).1у райо
ну, И что особенно существенно, noToi.y что писатель в художествен
ных обраэ.рх моделирует не ]1роект, а естественное разьитие отобра
жаемого объекта.

К р и т и к  -  непосредственно с реальныг-! объектом не взаимодвйотву- 
ет, а в качества материала для рассмотрения берёт художественные 
тексты, созданные писателями, придавая им статус реальности, и 
конструирует более широкую концептуальную схвв:у, с одной стороны, 
верифицируя на внутре.шюю непротиворечивость созданной п:!сятслем 
картины села, а с другой -проводит работы по сравнению донного пи- 
оателв.и материала с другими, сопоставимыгии с ним художестввнныг.ш 
текстами, создавая более ёмкую концепцию отображаемого объекта 
более высокой степени обмиости. Критик, создавая своп модель, пре-
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одолевпот региональную и временную огранпченнооть пиоательокого 
видения материвдп путём включения этого материала в качестве эле
мента р построение более широкой картины села через анализ инвари 
актов художеотрегашх текстов. Обобщённая картина села служит для 
критика моделью сравнения но всех ого оценках.

Дитепатуповед не взаимолейотнувт о реальным объектом непо- 
оредственно -  для него материалом служат художественные тексты пи
сателей и посвящённая им критическая продукция, сравнивая худо
жественные тексты и их критическое ош-шсленив в разные врег^енные 
отрезки, литературовед создаёт целостную картину развития концеп
туальной модели села, реализованной в хуложеотвенных образах, рас
ширяя временной интервал рассмотрения,и тем самшл демонстрирует 
генетическую развёртку объекта во времени и определяет основные 
направления его развития.

1'илелвнив и осмысление направленности развития моделей села дп- 
ют литературе! еду возможность перейти на другой, более общий уро
вень рефлексии, преодолеваошй конкретно-исторические огранвче1'ия, 
зафиксированные писателями и критиками. Такой подход означает, что 
литературовед не только переосмясливает об"1ую картину села, но и 
рассматривает традицию в изображении село как в художественной 
литературе, ток и в критике.

Публицист непосредственно, кок и писатель, взаимодействует 
о объектом, но результат его работы отличается от результатов пи
сателя, критика, литвратуроввдя. Пубдициот показывает,кок реольно 
функчцюкируют супествующпв ооциольные институты в конкретно-псто- 
ричеоних условиях, и говорит о реальных людях и уч1»в1и;внпях, со
здавая идеологическую концепцию модели села как особого образова
ния в социализме, соотносит я совдпняет в своих построениях про
блемы села с проблемами всего остального социума. Тем самым публи
цист выступает предотпЕителем осооого вида рефлексии по поводу 
села -  социальной или глобально-общестЕвяной.

Соципльныа инженер -  также непосредственно взаимодвйструет с 
объектом, но собственного языка для описания реальности и собот- 
венн!г: экстериоризпрованннх моделей села не имеет и не !<ожет их 
создать, и в силу специфики сеовго места (непосредствеппое гклюпе- 
ние в систему объекта) вы!гужлен пользоваться смешанным языком 
1СОСТОЯЦИМ из обнщеигнх понятий, научных тер1линов и т .д .)  и сившан- 
НН.МП концептуальны1'п Г1регхтарления1.п1, не всегда отрожпг'пими специ
фику объекта и являюпиг!иол по болылей части выражением проектиро
вочной интерпретации села как социального феномена.
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Кроме различения позиций ио типу социальной лафлекоии и по от^ 
lu .U je H H D  ic овмому объекту г. ожно выделить позиции через оьязи по 
ио11ользованию материала рефлексии. При втом гоямошо дальнейшее 
уточнение и конкретизация предыдулих позиций и Енявление новых 
связей мекду ними. Предлагаемый методологический прием предлазна- 
чен для ра< смстреийя оиотемн социальной информаг'ив 'ю отношению 
к оелу с позиций и г. точки зренпя задач социолога.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  145 -

ЮЭГ/ЮаЮСТИ Ч rPAHWOJ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПаЬХиЛОВПЖКОГО ТРЕНИНГА для УПРАВЛЕНИЯ 

РАЗШТИЕ5Л ЛИЧШСТИ

Н.М.Коряк, В.И.Шаляпин (Новосибирск)

Воб более широкое распространение социально-психологического 
тренинга (СПТ) в нашей стране, попытки использовать его для реше
ния самых различных социальных задач- воспитания подготовки спе- 
циаляотоЕ, развития личности -  делает насу.цной необходимостью тео
ретическое обоснование данного метода, чёткое определение границ 
и возможностей его применения. СПТ -  очень тонкий и вместе с тем 
очень эффективный инструмент воздействия на личность; он может 
стать cpвдoтвof.1 достижения позитивных социальных целей, а может 
превратиться в орудие нежелательного воздействия на сознание лич
ности.

Итак, каковы же социальные функции в задачи СПТ? Насколько пра
вомерна постановка в качестве основной цели СПТ задачи развития 
личности участников тренинга? На этот вопрос навоз1.южно ответить 
оез осмысления методологических проблем использования указанного 
метода, воздейотвующвго на развитие личности. Уровень развития 
личности определяетсп степенью деятельностного освоения индиеидо*̂ 
общечелоБвческоЯ культуры, освоения, которое в каждую эпоху осу
ществляется в конкретно-исторических Формах, продотавллюи|ИХ собой 
объективные, независящие от воли в оознания лщпей, условия а огра
ничения их личностного развития. Этот важный методологический факт 
позволяет чётко определить социальные функции .методов, аналогич
ных социально-психологическому тренингу и направле1щых не на пэ- 
менение объективных условий оущеотвования личности, а не изменение 
её отношения к этим уоловиям, т .е .  ее оамосоэяаи:1я , мировоззре
ния и т .д . Реельное развитие личности |<южет происходить лишь в ши
рокой ссщиальвом контекоте (ни и коеа мере не сводимом к локаль
ной и изолированной среде тренияговой группы) путём изменения всей 
оовокупноотв общественных отношений, в которые включён человек. 
Однако роль субъективного фактора в самовоспитании личности в на
стоящее время возрастает.

СПТ может быть одним из елементов социального воздействия, на
правленного на развитие личности, имеющего своей целью создание 
субъективных предпосылок для личностного развития.

Методологической основой для понимания характера и природы
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оОъвктиБных социальных ограничения развития личности (и, ооответ- 
ственно, возможностей и ограничений СПТ; является философский ана
лиз процесса отчуждения деятельности, возникнув вместо с разде
лением труда, отчуждение деятельности находит своё пр гельнов вы
ражение в организации капиталистического производства, где за 
каждым рабочим закрепляется лишь отдельный фрагмент целостного 
акта деятельности, например, только целеполагание или цолевыполне- 
ние. В результате "деятелы.ое изменение ппедглетов и изменение 
лвдьми самих себя в общении отрываются друг от друга. Время актив
ной жизни индивида разрывается на необходимое... (рабочее) и пред
ставленное в его индивидуальное расположение, "распоряжимое"
(или так называемое "свободное") врегля. В результате на одном по
люсе люди совершают лишь практически техническую работу, "обца- 
ясь" как будто лишь о вещами, а на другом -  вступают в общение 
друг с другом, но уже не как деятельные субъекты, а как социальные 
персонажи, утратившие способность к движению в самом предг-штном, 
природно»л и культурном содержании

Социализм, уничтожив противоречив между индивидом и производи
тельными силами путём обобществления средств производства, сделал 
первый шаг на пути преодоления отчуждения деятельности. Однако 
полное и окончательное его преодоление произойдёт лишь с исчезно
вением разделения труда. Поэтому противоречия отчуждённой деятель
ности составляют основной источник противоречий развития личности 
и при социализме. Личностные структуры индивида "вырастают" как 
бы из двух противоположных основ: первая -  зто отчужденная дея
тельность (функционирование), 06e 3nH4HBaiT!iaH индивида, отчуждаючая 
его от самого себя и от других лодей, вторая, противостоя'цая пер
вой, -  тенденция к самодеятельности (неотчуждённой деятельности), 
которую в большей или меньшей мере реализует кпжд1гй человек, как 
правило, в офере свободного времени.

Самоизменение, т .е .  развитие личггости, возможно то/.ько через ов- 
модеятельность -  такую деятельность, в которой человек выступает 
активным субъектом, а не пассивным исполнителем извне предписчя- 
ных функций и ролей. Однако современная организация общественного 
производства ещё в значительной мере ограничивает возмо,жности са
модеятельности личности. Производственная деятельность кажлого ра
ботника строго регламентирована системой организационных норм, 
т .е .  в значительной мере является функционированием. Что кпепетоп

I Батищев Г.С. деятельностная сущность человека как философ
ский принцип. -  В кн .; Проблема человека в совре.менной филооаЬии. 
,М.; Наука , 1969.
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овмодеятвльности в {>})вр0 онобощшго Hpef'eHn (хобби, (^вжличностнив 
отношения), то она, будучи оторванной от иирокого социального коя 
твкотв, от оО'Цвотвянных отношений, исходно ограничена в своих 
возможностях.

Отсода можно сделать вывод, что развитие личности может проис
ходить только в социальной чеятельноотв путём преврапення её 
(пуоть частичного) из функционирования в самодеятельность; иными 
оловами,в сфере преодоления отчуждения, в повышеп ш социальной ак
тивности личности.

но ведь социально-психологический тренинг имеет своим объек
том не социзльнуо деятельность, а межличностные отношения членов 
тренинговой группы. Могут лв в пг -пципе изменения в сфере межлич- 
ностшпс отношений чело.ека пов.'ыять на его социальные отношения и 
социальную деятельность? Для обоснования социальных Функций CITT 
этот вопрос является ключевшл. Отрицательный ответ на него сразу 
низводит трен 'тг до уровня компенсаторного средства, поэволяюмего 
приглушить остроту внутренних конфликтов лйчнооти, но отвтпдь не 
повлиять конотруктиБно на их динамику. Положительный ответ делает 
тренинг одним из средств реализации наиболее прогрвссгвтх обчест- 
венных тенденция, связанных о развитием личности.

На этот вопрос можно ответить словами Л.Сэва;"Межличностные 
отношения в той мере, в какой они не являются обиественными отно
шениями в широком значении, придаваемом зт01.\у понятию историчес
ким мятериализмаи, могут быть, единотвенно благодаря усилию инди
видов, более или менее освобождены от отчуждений... и тогда »тот 
сектор психологической леятельнскти, частично освобождегшш! от от
чуждения, этот споооб "подлинно" человеческих отношений, преднос- 
хищаюцих оо'цоство, в котором все отношения оудут такого рода, смо
гут заставить свою лвч}юсть отказаться от дихотомии, придать ей 
динамику, которая не ласт себя запереть ни в отчуждённых фермах 
социальной деятельности, ни в жалких формах частной жизни" ,

Р тренинговой группе освобождению от отчуждений в сфере межлич
ностного об'пения соответствует постепенный переход от обдения с 
помопью готовых штампов и схем (общения-функционирования) к откры
тому обпеяию, об'|внию-са1.10дедтельности. Птот реальный опыт самоле- 
ятельноотп, получ.«нный в тренинговой группе, может п о с л у ж и т ь  толч
ком к усилению самодеятельного начала и в других видах деятельнос
ти личности. Чзмянение ли--тости происходит за счет того, что в от-

I Сэн Л. Марксизм и теория личности. И.; Прогресо , 1Г>',’2, с.5:’Г)
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крытом общении изменяотоя отношения учаотииков СПТ к своей кивни, 
к себе, к другим людям, возникает то, что М.М.Бахтин назвал "смы
словым преображением бытия". Ути изменения вопламаются затем в ре
альные иэА:енения образа жизни личности, её ооциаяьной позиции и 
даже производственной деятельности.

Однако последнее оказывается воэможны1л лишь при условии, что 
объективная жизненная ситуация, в которой находится личностт, до
пускает такие изменения (например, смену долхэюсти, места работы, 
профессии, проявление самостоятельности в профессиональном или со
циальном плане и т .д . ) Иногда самодеятельный потенциал, получен
ный человеком в тренинговой группе, оказывается недостаточным для 
преодоления "сопротивления среды", обстоятельства оказываются 
сильнее человека, в результате психологичеокие предпосылки разви
тия личности, созданные в группе СПТ, так и оотаются нереализован
ными. Ото отнюдь не является свидетельством неэффективности СПТ, 
в лишь подтверждением того факта, что во всякую иотсуическу'ю апо- 
ху сушеотвуют объективные границы развития личности, преодолеть 
которые не во власти отдельного человека. И всё же в большинстве 
случаев человек далеко не полностью использует возможности для са
модеятельности, для личностного развития, предоставляемые его ак
туальной жизненной ситуацией. Целью СПТ является развитие опособ- 
ноо'ги личности видеть вти воаможиооти и как можно полнее их ис
пользовать.

По аернёмоя ещё раз к высказыванию Л.Сзво. Не вопрос, могут ли 
мекличнсстные отношения выполнять роль катализатора развития лич
ности, он даёт двоякий ответ: "а да и нет". В каком же случае меж
личностные отношения (в том числе и отношения в группе СПТ) не ра
ботают на развитие личносги и даже,более того, блокируют его?

"Межличностные отношения, -  отмечает автор,- сами, исключая из 
себя абстрактную социальную деятельность, что сблегчавт их частич
ное осЕооождениа от от уждения, но в то же вре.-я узко ограничивз- 
ет их непосредственную значимость, поотоя1шо рискуют не только не 
способствовать борьое против общей дихотолкаации личности, но изо
лироваться от неё В качестве прийнлегированвого секторе, Солее или 
менее иллюзорно не дихотомизированного, т .е . в действительности 
рискуют упрочить зту дихотомизнцию, полагая ей в качвотка компен
сации некоторое поевдорешение, даже елиои друюи формы ухода в 
частную жизнь"

Итак, одна ив главных опаоностей OilT заключается в тш , что он
1  ——— —

Там le .  0.526-527.
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может стать для членов тренинговой группы формой социального ооке- 
пизма, способом бегства от реальных жизненных конфликтов и проти
воречий. Только целенаправленное противодействие руководителя тре
нинговой группы, а на каком-то этапе и её участников, такому нап
равлению развития группы позволит избежать этой опасности.

Именно ПОЭТ01ЛУ критерием эффективности СПТ ни в коей мере не 
может служить субъективная удовлетворённость членов тренинговой 
группы групповым процессом и его результатами. Более того, излиш
няя привязанность к группе СПТ (сопровождающаяся обычно резким 
снижением значивости для членов группы повседневных межличностных 
контактов) или ностальгия по тренинговой группе после её оконча
ния -  это первые признаки "вырождения" группы, преврэ'пения её из 
средства самопознания и оамоизменения личности в KOf^neHcaTopHoe 
средство, приглушапцее остроту межличностных конфликтов.

Особо следует остановиться на роли руководителя группы (ЛГГ hS 
специфика, в отличи? от традиционной роли руководителя, заключает
ся в двойственности его позиции. С одной стороны, групповой про
цесс в группе СПТ возможен только в том одучае, когда все участни
ки, в том числе и руководитель, включены в него, т .е .  различие в 
позициях "руководитель"-"руководимый" отсутствует. С другой сторо
ны, руководитель является организуичим начяло.м в группе СПТ: он 
обеспечивает необходимую направленность группового процесса, отсе
кает нвже;штельные варианты развития труппы и т .д . ота организую
щая роль руководителя особенно значима на первых этапах становле
ния группы СПТ. Однако по мере усиления в группе процессов самоор
ганизации и самодеятельности на первый план выступает вторая 
(суоъвкт-субъектная, в отличие от первой -  оубъект-объектной) по
зиция руководителя как полноправного и полноценного участника тре
нинговой группы.

Если представить групповой процесс как чередование оамодеятель- 
RUX периодов и пауз, в которых процесс самодеятельности и самоор
ганизации как бы затухают, то иокуоотво руководителя группы СПТ 
можно определить как искуоотто, с одной стороны, вести группу че
рез зтм пяузы, а о другой -  включаться в процесс "на общих основа
ниях", когда паузы пройдены. Однако воя трудность аеключавтоя в 
том, чтооы уметь отличать оамодеятельные периоды от пауз, посколь
ку их нараэлйчение ведёт к рпарушению группового процесса.

Таким образом, как мы уже отмечали, социально-психологический 
тренинг может быть эффективным инструментом управления процессом
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развития личности, но в определённых условиях его эффект оводитоя 
к роли компенсаторного средства, позволяющего оглаяивать внутрен
ние конфли1<ты личности или даже, в предельном случае превра
титься в орудие манипуляции человеком Вопрос об использовании 
социально-психологического тренинга как метода в практических си
туациях С воспитание, подготовка специалистов к коллективной дея
тельности на производстве) че может быть решён в области взаимо
исключающих абсолютно позитивных или негативных ответов. Дальней
шее его обсуждение должно быть перенесено на почву выявления 
объективных ограничений использования этого метода о целью макси
мально возможного применения его возможностей для управления 
развитием личности.
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HIKOTORIE ХАРА]{ТЕРИСТИга1 КРУГА ОБ1ШП1Я
В с т у д а т о с к о п  c P E j®

Н.П.Кабринэ (Томск)
ч

В студенческие годы проололжается интенсивное развитие и форми
рование личности. Наряду с другими видами деятельности известен 
также развивающий фактор общения . В процессе cnoeii жизнедеятель
ности каждый человек так или иначе вступает в прш.ше или косвенные 
контакты о другими людьми, которые и образуют круг ого общения. 
Однако не все контакты, не вое коммуникативные связи личности име
ют одинаковый развивзю''ий эффект. Наиболее способотвуют развитию 
личности её постоянные межличностные связи, в которых наиболее 
ярко проявляются индивидуальные качества партнёров общения -  ето 
так называемый постоянный круг общения. "Сам факт наличия посто
янного круга друзей -  характерная черта нормально развивзоцейся 
личности, свободно удовлетворяоаей одну из жизненно необходимых 
нравственно-психологических потребностей общеотввнного индивида -  
потребности в общении"

Конкретные социологические исследования круга об.овния направ
лены на выявление таких его характеристик, как объёма (количества 
партнёров), социальной и возрастной структуры, мотивов выбора 
партнёров Так, в исследованиях, проведённых уральскими социояо- 
гал’и, направленных на изучение межличностных отношений трёх со
циальных групп -  рабочих, колхозников, интеллягенш^и -  -ала слела- 
на попытка установить конкретное число лиц, составляюцих постоян
ный дружеский круг. Число лиц колеблется от 2 до 19 человек. Широ
та диапазона зависит от пола, возраста, семейного положения и ти
па поселения. Наблюдается увеличение числа друзей в зависимости 
от возраста (18-24 лет -  до 6 друзей, 40 лет ■ старше -  I I ) .  Уста
новлено, что "социальное положение определённой роли в установле
нии дружеских связей не играет, однако, как показывают данные ис-

I Бодалев А А. Общение и фор!лировоние личнооти Po'ipogw 
ХОЛОГИИ познания людьми друг друга и общения • '?пти,мпЛичность и общение.- Роговы психологии общения и познания людьми

Архангвльский°Ея' Соци?)льно^этичвскив проблемы теории лич- 
ност'.;. М., 1974, 0.177.

3 См * Апхаягельский Л П Указ спч.; Кон Н.С Психология шо- 
шеской дружбы! Рубин Б , Колесников ») Студент глазами соцполот.
Изд-во Ростовского уи-тп, 1968 и др.
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следований, определённое предпочтение отдаётся все же лвдям одина
кового социального статуса" . Ростовскими социологами исоледова- 
лись внутриколлективные отношения в академических группах, объём, 
структура и мотивы личностного обздния студентов^, в результате 
было выявлено, что студенты поддерживают дружеские связи о пред
ставителями различных социальных групп. Среди мотивов, подтержива- 
ющих дружеские контакты, преобладали общность интересов и ду.,0Еных 
запросов, совестная деятельность, учёба.

Задача наиего конкретного исследования -  проаналиэиоовать спе
цифику общения среди женщин и ценностные основания выбора партнё
ров, Метод исследования -  опрос. В качестве испытуемых выступали 
студенгы Ш курса химического и филологического факультетов Томско
го университета '’еоего 61 человек). Возраст опрап'иваемых -  20-22 
года, Опрос проводился фронтально по отуденчеоким группам. Испыту
емые перечисляли партнёров общения о указонием возраста, пола об
разования и социального статуса каждого из них. Кроме того, н^жно 
было назвать глацщ} черту характера предпочитаемого партнёре и 
главную 4epTj характера непредпочитаемого партнера.

Исоледованив показало, что объём поотоянного круга общения (ши
рота межличностных контактов) весьма разнороден и колеблется от 2 
до 14 человек. Частотное раопределение кругов об.дсния по их коли
честву Обнаруживает три вершины, следовательно, их можно paooмa^- 
ривать как три раопределендя. характвриэу»иие соответственно ти1щ 
кругов абщания о их количественной течки зрения: малый круг обще
ния (I-.3 партнера;, средний круг общения (Ф-0 партнёров), большой 
круг общен-я (^ 1 4  партнёров). В нашем исследовании большой круг 
общения имеют 30/. опровенных студентов, средний круг общения -  62^ 
опрошенных, малый круг общения -  в% опрошенных.

Итак, количеотвенное раопределение иопытуеи^х „о их кругам об
щения сдвинуто в сторону большего круга общения (почти в 4 раза 
больше студентов, имеющчх большей круг общения чвГотв!вн,^^ 
адих малый круг обцеяня). Пб-видимому. количес;во постоянных ; в Г ^  
вей со оверотниками. увеличиваясь V ранней шести ^ дГтГгЯет 
апогея в студенческие годы, эатем снова о лоэрастом’уЯеньшвЯЯоя. в 
иооледовании уральских социологов наблвдаотоя уваличЯЯие кпугГоб- 
щен^ о возрастом и, по-видимому, .то  происходит за счёт изменения

3 Кон И.С Психология пновеокой дружбы. М..
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самой структуры круга общения (сЕврстники заменяются другими ео з-  
растными категориями). КоличестЕО постоянных связей заЕисат от ти
пологических особенностей личности; экстравертированная личность 
имеет больше кокмуникативннг связей, чем интровертированная. Есть 
точка зрения, что "чем больше у человека друзей, тем менее исклю
чительной и интимной будет друнба"'^. На наш взгляд, расширение ди
апазона постоянного общения не обязательно ведёт к упрощению свя
зей. Тут немалова.'кную роль играет уровень развития самой личности: 
чем бо^ее зрелая личность, тем больше полноценных связей ока может 
име ть

Кто же составляет круг общения испытуемых? Студентки обоих фа
культетов выбирают Б основном друзей из своей же социальной груп
пы, т .з .  студентов; это и не удивительно, так как совместная дея
тельность (в данном случав -  учёба) является одним из о^ективных 
условий, СПОСОбОТБуЮ1ЦИХ завязыванию дружеских KCHTaKTOB"^. Ко Еме- 
оте с тем следует подчеркнуть, что не мала в кругу об;цения испыту
емых и доля лиц, принадлежащих к другим социальным группам. Это 
разнообразие круга общения студентов, по-видимо(лу, связано с осо
бенностями объективных условий студенчества по сравнению с другими 
социальными группами: студенчество формируется из выходцев разных 
социальных групп, при этом,завязывая новые (неизбежные) контакты, 
ьлогие сохраняют и старые дружеские связи. Кроме того,разнообразив 
контактов свидетельствует о свободном характере удовлетворения 
потребности в общении, ocнoвaннo^л на об1цнооти интересов, на лич
ных симпатиях и предпочтениях. Но, как показывают исследования, 
некоторые ограничения сохраняются, в частности, возрастные и об
разовательные.

Р нашем исследовании дружеские связи поддерживаются в большей 
части со сверстниками (круг общения испытуемых на 2/3  состоит из 
сверстников). Существенным ограничителем завязывания и поддержа
ния постоянных дружеских контактов оказ ваетоя образовательный уро
вень. Так, исследование показывает, что всего 10% опрошенных 
включают в свой круг общения :о одному преподавателю или аспиран
ту и научному сотруднику. В то же время партнёров о более низким 
образованием, т .е . рабочих и учащихся школ, ПТУ и техникумов, 
включает в овой круг об'1|вния больший процент опрошенных; 24% -

I Кон И.С^ Укаэ.ооч,, с ,34.
'* a’ v ''Ч м п т п м с к о м п л с к о  индивидуальности в К 0 1Л Л УП И К < »- 

ногс п р Ж с п  8 7уье""” то1Гк''" учебно-вос.итатель-
.3 Кон И 0. Укоя.соч. ’
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'  рабочих по 1-2 челоЕвкэ и 14:? -  учащихся школ, ПТУ и тех
никумов -  по однокту человеку. Следует указать, что для более ус
пешного рао-ития и воспитания личности связь преподаватель -  сту
дент, по-видимому, наиболее важна, хотя в рамках данного типа об
щения осуцестБляется по преимуцеству профессишальное воспитание 
студентов. Но для студентов не менее важно иметь и неофициальные 
контакты с преподавателягии. "Благодаря социяльно-псмхологическому 
довзрию, которое сопровождает статус преподавателя, его шение, 
выраженное в условиях неофициального (дружеского) общения, для 
студентов приобретает силу воспринятого внушения и тем^самым слу
жит с;!)фвктивным сродством воспитательного воздействия" .

Своеобразны!.’, ограничителем в выборе партнёров в круг общения 
выс'1'упает и принадлежность к той или иной социальной группе. Так, 
только половина опрошенных включает в постоянный круг общения лиц 
своего пола, т .е .  женщин, принадлежащих к другим социальным груп
пам, Б то время как практически все опрошенные студентки независи
мо от их общего объёма общения находятся в дружеских отношениях 
с партнёрами своего же пола своей социальной группы, С лицами про
тивоположного пола -  не студентами -  поддерживают дружеские связи 
61? опрошенных, ямею11их большой круг общения; 37*? опрои’внных, име
ющих средних круг об(цвни,ч, а испытуемые, имеющие малый круг обце- 
ния, не включают их совсем Что касается дружеских связей о муж
чинами -  студентами, то 83̂ 5 испытуемых, имеющих большой круг обще
ния, 76%, имеющих средний круг общения и 20!? иопытуег.мх, имеюпих 
малый круг общения,поддерживают о ними постоянные дружеские кон
такты. Таким образом, результаты показывают, что большой круг об
щения образуется за счёт преимущественного включения в него парт- 
нёров-мужчин. Эта общая закономерность сохраняется, как мы видп.,!, 
как внутри своей социальной группы (студенчества),так и за её гра- 
ница.ми: с увеличением объёма общения увеличивается ч’илло лиц, 
включающих в круг об'иения .мужчин.

Далее анализ результатов исследования даё'т возможность увидеть, 
за счёт какой социальной группы преимущественно образуется количе
ственный состав круга общения опрошенных. Так, наибольшее количе
ство партнёров составляют женщины-студентки, затем по количеству 
располагаются мужчины-студенты, затем кен'цины других социальных 
групп и на последнем месте -  мужчины других социальных групп, прн-

I Пзнфёпов В.Н. Общение и массовая информация в учебно-воппп- 
тательно.м пЪоцессе в вузе. -  В сб .: Человек и общество. Рып.13, 
J i.,I973 , с . 56.
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чём КОЛИЧ0ОТЕО их уввлпчививтся с урвличряявм общего объёма кру
га общения.

В рямгмх своей социальной группы, т .е .  студенчества, учитывая 
разделение последнего на две чатегорип -  естественников и гумн;,- 
тариев, мы видим, что предпочтение в выборе партнёров обценпн от
даётся своей категории. 90'^ всех опрошенных студенток химического 
факультета включают в свой круг общения отудвнтоЕ-ествственников 
своего пола и 96^ всех опрошенчих филологического факультета на
зывают партнёрами общения студентоп-гупаиптарпев жен/тн. С жен чи
пами гуманитарных факультетов поддерживают дружеские связи только 

опрошенных студенток химического факультета, в то времг как с 
жвп'пипэ1.'и еотественянх факультетов поддерживают дружеские связи 
3 5 i опрошенных филологов. 7 студенток-филологов круг об пения, как 
видим, разнообразнее. коп;-унпкабельность более разносторонняя. По
ловина опрошенных с филологического ф|акультета включает в свой 
круг об'чення мужчин о естественных факультетов, 40% -  с гу.юнитар- 
ных факультетов; опрошенных химического факультета включают в 
круг об'пенйн мужчин о естественных факультетов, 22% -  о гуманита;^- 
ных факультетов. По-видимому, ппнчпной большего разнообразия крут’о 
общения обследуемых студенток-фнлологов по сравнению со студенткп- 
ми-химйками служит поиск партнёров противоположного пола в силу 
резко ограниченного количества их на своём ф;1культете. Следова
тельно, этот фактор имеет не только отрицательную,но и положитель
ную сторону; установление более разносторонних коммуникативных 
связей студентов.

Социальный состав "не студентов", включаемых опрошенными в круг 
их общения, довольно разнообразен, но малочислен. Лица других со
циальных групп включаются студентами в дружеский круг в большей 
части по 0ЛН01.У человеку. Так, по одному человеку включают в свой 
круг общения; рабочих -  2Л% опрошенных студенток, служащих -  47',., 
инженерно-технических работников -  23^, аспирантов, научных со
трудников и преподавателей -  10%, учп'пихоя школ, ПТУ и техникумов -  
14%, военных -  10'^, пенсионеров -  11%, причём большой количествен
ных состав служащих и инженерно-технических работников в об'чей со
циальной структуре категории "не студентов" образуется за счёт 
включения в круг общения родителей.

Псследованпз даёт возможность проанализировать ценностные осно
вания выбора партнёров, от которых зависит количест»в1Шый и каче
ственный состав круга об'псиия. 40 студенткам фilлoлогического фа
культета было предло,жвно гыОрать из их постоянного круга общотш, 
наиболее предпочитаемого п немредпочитаемого, партнёров и назвать
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глнвнув черту характера в каждом из них, которую мы интерпретиру- 
оы как эталон предпочтения пли непредпочтения, оонование для выбо
ра постошшого партнёра обцення, а содержание эталона характеризу
ет социаль1{о-поихологичвокуц дистанцию, на которой общается чело
век с партнёром, т .е . степень близости внутренней и степень дпль- 
ности ,;неитей границы круга общения. Эталоны наименее предпочитае
мого партнёра характеризуют максимальную социально-психологичосхую 
дистанцию, а эталоны наиболее предпочитаемого партнёра -  наимень
шую социально-психологическую дистанцию. 50;S опрошенных назвали 
п1)вдпочитаемым партнёром мужчину, 502 -  женщину. 1/3 опрошенных 
назвала нвпредпочитае1лыы партнёром K:iTit4iiKy, 2/3 -  женщину.

Эталоны предпочтения -  непрвдпочтения очень индивидуализирова
ны. 11вреов1;аатся, т .е . определяют введение в круг общения как муж
чин, так и жеи'аин, всего 5 эталоноь предпочтения (доброта, чут
кость, рнимательность, заботливость, честность), и 4 эталона не- 
предпочтения (приспоообленчеотво, утилитаризм, лицемерие, эгоизм). 
Х,ва качеотва -  скро.'лность и флеп/атичность -  вошли в оба эталона. 
Эталоны предиочтения у партнёров-мужчин и партнёров-женлин по со- 
дер.*'знию .можно разделить на 3 группы: волевые, 1п:твллвкту-
альные, нравственно-коммуникативные, хотя ооотношение их для 
партнероБ-».1ухчйн в для партнёрсв-жвн.цин неодинаковое (1/3 испытуе
мых предъявляет к мужчинам требования интеллекта, 1/3 -  волевые,
1/3 -  нраЕстБвнно-коммуничативные, а в партнёрах-женщинах Э0% ио- 
пытуем;.х предпочитают нравственно-коммуникативнив качеотва).

О.носите.тьно содержания ^талонов (самая минимальная граница оп
ределяется содержанием именно нравст'веняо-ком1.|уникативвых этало
нов) НЕ более близкой ооциально-психолсгической дистанции оказыва
ются партнёры-женщины. С уктура эталонов непредпочитаегдых партнё
ров как мужчин, так и женщин примерно такая же, как для предпочи- 
таеиых партнёров, только со знаком "иинус". В не предпочитаемом 
партнврв-1г/жчанв иопытуемые называют такие качества, как "мягкость", 
трусость, тщеславие, цинизм; в не предпочитаемом партнёре-женщине -  
ветреность, глупость, ограниченнс«ь, хитрость, бестактность, Eii- 
сокомерие, раедражительнооть, пригяэпивость, ханжество. Анализ ре
зультатов покввывает, что женщины распределяются по рсе-у дивпа- 
80ИУ Общения Д8,яого чвлоьвка, а мужчины находятся только в сред
нем д,|.пазона 8ТОЙ дистанции, несколько тяготея в сторону блшя1вй.

Таким образом, по трём основный аспектом ксоледорончл i.-.omo 
сделай с.пем’̂ лие вчноад: I )  в целом общий объём круга общения та- 
ной же, как в других исслаловани.чх, япбледпется сдвннутость ь-. «то-
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рону большого Kpyrd; 2) как и другие исоледования, наше подтвер
ждает преимущеотвеннооть постоянных связей о партнёрами своего со
циального статуса, профессии, возраста, образования, и ость тен
денция преимущоотвенного включения в круг об1цения лвдей с более 
низким образованием, чем о более выооким. Кроме того, круг об1це- 
ния студонток-гуманитариев более разнообразен, чем у студенток-во— 
теотвенников; 3) следует отметить индивидуализированнооть зтало- 
нов предпочитаемого и непредпочитаеиого партнёров, нравственно- 
коммуникативную направленность переовкаацихоя эталонов, преобла
дание в общей структуре эталонов нравотвенно-хоммуниквтивных 
хачеотв.
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•rami КЛУБНЫХ организаций свободного в ре ш «

А.В.Винярский (Томск)

В последнее вре»ля в практике организации свободного времени 
большое распространение получили молодёляые организации клуйюго 
типа. Число таких организадий постоянно растёт, с ними связывает
ся решение многих вопросов рациональной организации досуга. Всё 
это ставит ряд задач по выявлению различных типов клубных органи
заций, нахолщанию среди них наиболее перспективных форм и т.п.
В данной статье на материале анализа деятельности клубных органи
заций Тог.*ского государственного университета предпринята попытка 
классифицировать клубы по характеру их основной деятельности.

В зявасимооти от характера коллективного продукта основной 
деятельности клуба выделяются два основных типа клубных организа
ций: деловые коллективы и ассоциации кйли основная деятельность 
клуба результирует в коллективный продукт, то мы имеем целевой 
коллектив. Таковыми видами деятельности являются, например, 
■хоровое пение", "ансамблевая игра" (в отличие от "индивидуаль
ного исполнения песен", "сольной игры на каком-либо инструменте"), 
"театральная игра", исследовательские виды деятельности, которые 
предпо.чагают коллективный сбор и обработку материала. В спортив
ной деятельности сюда можно отнести (пог'имо командных видов спор
та) "туризм" во всех его разновидностях ("спелеотуризм", "альпи
низм").

Индивидуальный характер деятельности ведёт к созданию арсоциа^ 
ПИЙ (клубов по интересам в собственном смысле). К таковым видам 
деятельности можно отнести "прослушивание музыки", "сочине.1ие, 
исполнение оамодеятельных песен", некоторые виды исследователь
ской деятельности, "общение".

Основная деятельность целевых коллективов всегда продуктивна, 
и этот продукт выступает всигне, т .е .  он потребляется не членами 
данной организации. Основная деятельность ассоциации непродуктив
на. Её цель -  налаживание и поддержание общения по теме, непосред
ственно интересущей каждого её члена. Часто на заседаниях ассо
циации исполняется некоторая проградаа просветительского характе 
ра, которая потсвл обсуждается участотками.■ Т .е . можно сказать, 
что деятельность ассоциации продуктивна, хотя и продукт реализует
ся внутри неё. Но эта просветительская деятельность внутри асоо-
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циацки носиг вспомогательный характер, как и леятельность оПуче- 
яия внутри целевого коллектива. Без основной деятельности ortine- 
яия ассоциация превратилась Он в "лекторий" (тогда как без основ
ной продуктивной деятельности целевой коллектив пренратчлся бы в 
"курсы"). Цель программ внутри асооциацйя -  интенсификация оОде- 
ния и обмена (т .е . непродуктивной деятельности).

Такой хе вспомогательный характер носит внутри ассоциации и 
индивидуальная продуктивная деятельность (например, сочинение 
стихов, самодеятельных песен). Собственной деятельностьо ассоциа
ции является не сочинение, иополнение стихов или песен, которые 
являются продуктами индивидуальной деятельности, но обдение по 
поводу этой деятельности, её организация и помодь в её осуаюст- 
влении.

Характер деятельности клубных организаций оквемвает непосред
ственное влияние на их ((«рмы деятельности. Основной формой дея
тельности ассоциаций яв.’̂ .чется внутриклубное ааседяняе, в которого 
члены ассоциации воспринимают новую информацию, обсумшют её, 
просто общаются. Я этих заседаниях их участники непоорвдстваино 
реализуют свой иятерео к данной деягвльнооти, к данному новому 
материалу (т .е .  реализуется основная деятельность, вся или значи
тельная часть ее).

В цалевих коллективах основных форм деятельности две: а) под
готовка продукта коллектанной деягвльнооти; б) выступление с ним 
во аже.

Первый атап -  ато репетиции, тренировки, подготовка к акспели- 
ции, сбор данных и их обработка ( а  всследовательской деятельнос
ти), занятия, консультации, обсухдения (если в коллективе выделя
ется особая деятельность обучения)

Рторой атап гредполагает выступление о результатом втой дея
тельности во-^не. Это могут быть концерты в выступления пепел ши
рокой публикой, участив в соревнованиях, вкспедицин, публикации 
в научных журналах и выступления но конференциях (в случае иссле
довательской деятельности). Незультат обучения -  человек, освоив
ший ту или иную деятельность -  как правило, включается в осчо.аяую 
дептельность колпектива, но может и самостоятельно выступать о 
нею ва-вне. Хароктерпой чертой целевых коллективов яв;1летоя гпкии 
и тс,что часто опп совмедают в себе несколько видов деятельности

Если сопоставить описшшне вше клуонче организации свободно
го времени с иаеалогл развиоаоиегося массового дсо.уга, то можно 
заметить, что они в резней сте''вни еду ооетвотствуют. Здесь гп'еж-
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да аоаго правлвкает внвмвниа такая чарте ассоциаций,как адекват
ность их даятальности сформировавшимся интересам и потребностям 
иододехя. Моиодйхь объединяется в ассоциации на основе наиболее 
популярных видов деятельности -  кино, художественная литература, 
поп-муаыка. В ассоциациях легко реализуются самые распространён
ные мотивы деятельности -  развлечение в приобщение к культуре, а 
участив в клубе такого типа не накладывает практически на его 
члена обяввтельств , а его деятельность остаётся индивидуоль- 
но1 (восприятие, ооиюние;.

В противовес ассоциациям целевые коллективы менее "открыты'*. 
Ти1ш их деятельности пользуются меньшей популярностью в среде мо
лодёжи ("художественная самодеятельность", "любительское творче
ство"). В них практикуются определённые требования временных за
трат, большей диоциплннированяоотн и самоотдачи. Но целевой кол
лектив в большей отепени, чем ассоциация,отвечает хритерия1л жиз- 
неспоообности, развиввющей и восоитательной направленности.

На практике оущеотвует также ещё третий тип клубной организа
ции, заоимающий как бы промежуточное положение между аосоциацией 
и целевым коллективом -  это оольшой самодеятельный коллектив. В 
его рамках происходит совмещение равных видов деятельности: кол
лективных и индивидуальных, продуктивных и непродуктивных на базе 
одной основной деятельности продуктивного типа.

Это даёт основание отнести такую организацию х целевым коллек- 
тивем. Но возможяооть для индивида достаточно свободно выбирать 
в таком коддвлтиве свою область применения сил, наличие внутри 
коллектива признанных фунн^лиональных мест "теоретика", "организа
тора", "специалиста п о .. ." ,  "барда", "историка" и т. п., развитоот! 
сферы внутриклубного общения придаёт продуктивной деятельнооти 
каждого его члена опонтаввый и индивидуальный характер. “Откры
тости" таких организаций опооооотвует также служба по обучению 
нови'шов. Повтому можно скэаеть, что большие оамодаятельные кол
лективы представляют собой аоооциации на качеотвенно ином уровне 
pjsBHTBH. Они свободно еоооциируют с юкупность сугубо иидивиду- 
ельной деятельноете в общеотвенво значимую деятельность коллек
тива.

Такие оргенизапий в наибольшей отепени отвечают идеалу развн- 
ваолего,жизнеспособного и массового коллектива,но на их стяиовлв' 
кие уходят годы.Повтому важиой практичеокой задячей конкретного 
социального игсдвповаиия клуЛюй деятельности являются поиски пу. 
тей траноформации в большие целевые коллективы других клубных оц 
гянизяций с4)вры свободного времени
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OTUHAJlblCJE HORjU ПР0И330ЛСТ‘ЖНН0И оргш заш ш  и шзненная 
позиция Й14юати (из опита "ЭКаТЕМЛЕНТАЛЬНОЯ СОЦИОЛОГИИ")

А.Н.А .новев (Ленинград)

Начиная с января 1930 г. на протяжении двух лет нами осу.цеот- 
вляется научно-практическое изучение социальных ыехонизмов функ
ционирования производственной организации и социально-психологи
ческих механизмов трудовой и общественной активности работника
в условиях ооциалистйчеокого промышленного предприятия. Особен
ностью данного исследования является его поиоковый и экспепимен-  
тальнцй характер.

Метолчческпя оуть предпринятого изыскания состоит в принятии 
иооледоватвлем новой социальной роли, обеопечивающей воз.мо»- 
нооть "наблвдающвго участия" в конкретной ооциально-производот- 
вепноЯ ситуации. Специфическим "наблюдательным пунктом" являетоя 
рабочее место наладчика технологичеокого оборудования на одном 
из ленинградских машиноотроительных предприятий.

Переход на это рабочее место не был условным, т .е . включал в 
оебя увольнение из научного учреждения, где исследователь зани
мал должность старше”!! научного сотрудника, оформление на завод 
в качеотве рабочего и овладение ранее незнакомой производствен
ной специальностью. Таким образом был ооущвотвяён предельный ва
риант йсследсвательокого "погружения" в определённую среду, за 
которым в известных клаосификаш^ях социологических методик за
крепилось название включённого или учаотвующего наблюдения.

Рыбор конкретного "поля" исследования осуществлялся в инициа
тивном порядке. Программе исодгдования разрабатывалась в секторе 
социальных проблем личнооти и оОраяа жиз̂ и̂ ИСЭП АН СССР (зав. 
сектором -  проф.В.А.Ядов),где автор, поступив не завод, продол
жал сотрудничать.

Конкпетипе задачи, поставленные в ходе настоящего науч1!о- 
практичеокого аясперимента, формулируютоя и группируются следую
щим образом:

1) зодэчи, относящиеся к исоледованию ныне действуплей оиоте- 
MU социальных норм производотвенной организация (на примере кон
кретной ооциально-чропзродотвенной ситуации)<

2) задачи, относящиеся к иослвдовон:^ю соотношвН1'я социально- 
алаптацпошшх и социальнльпресброэовател^кых потечцка личности, 
возиошостеО реалязации нктивноЯ ж '̂.зиеююй позипди в опраделкч-
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ном социлльно-норг.;ат1;гаом контексте;
3) задачи, относяч|иеся к носледоганию возможностей и перспек

тив направлетюй коррекции ныне лействую'Пвй спстегл сопиальных 
норм и путей развития личности,^на примере производственной ор
ганизации и личности работника

По мере развёртывания исследовательской ситуации, непосред
ственно "встроенной" в ситуацию социально-производственную, по
явилась возможность вычленения трёх объектов изучения. Этими 
объектами выступают те инновационные процессы на конкретном 
прошглленном предприятии, в которые автор непосредственно вклю
чён в своей нынешней социальной роли:

1) процесс внедрения новой для данного предприятия техноло
гии штамповки листовых деталей но мнегоиозицяонногл координатном 
прессе;

2 )  продвинутый на да1Ш01л предприятии процесс внедрения бри
гадных форм организации и оплаты труда (WCT);

3) инициируешй самим исследователем процесс эксперименталь
ного социального нормотворчества в конкретной социально-произ- 
Бодотвенной ситу дли.

Не углубляясь сейчас в специальную область науки и практики, 
объединяемую понятием "инноватика"^, отметим, что процесс ново
введения как таковой представляет собой удобнейшее поле для ис
следования взеимодейегБия таких социальных субъектов, как лич
ность, коллектив, организация Поскольку именно в таком процес
се осуществляется не только функционирование, но и транформация 
и смена социальных норм, выступащих "посредниками" и регуля- 
тивами этого взаимодействия. Говоря в саыо.м об'пем виде, взаимо
действие личности и ооциальной среды выступает здесь 0.-Н0В1ШМ 
предметом исследования.

Итак, научный замысел эксперимента не сводится к прап.штичео- 
КО.МУ описанию явлений и процессов производственной жизни, в ко
торую "погружён" исследователь. Не сводится он :: к описанию 
"участия" исследователя в соответствующих технологических про-

1 Особую, четвёртую,группу составляют научно-гетодпческио за
дачи, связанные с разработкой .методологических прпндапов, про- 
фессрональпых и этических норм включённого наблюдения и личност
ного социального экспериментпоования.

2 Сы.: Материалы республиканской и т^сёсоюзноП конференций 
"Ппобле.мы управленческих нововведений и хозяйственного экспери- 
меягчровония". Таллин, 1Э73, D 8 I.
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цвооах ("Участие" виступавт злаоь главиим способом познания.)
Теоретической "сверхзолпчей" этого пзпоканил является погятка 

в рпмк.)Х "кейэ отели" (исследования отпельного случая) ^соотнести 
друг с другом два ряда обпесоциальных процессов:

ооциально-яормзтивное воздействие на ли'шооть, идупее от 
социальной об'1в:ооти; адоптация личности социальной средой, ири- 
овоечие и воспроиэноленив индивидами дейстнуслих норм-стереоти
пов поведения;

творчески-преобразовательное воздействие на 'Юциальное ок
ружение, идущее от личности; адяптпция личпостьп социальной сре
ди к себе, порождение и внедрение нопя социальных норм ,

Таков HOKOTOpirtt мини1.|ум предварительных методологических за
мечаний. Тепепь осветим некоторые оодержэтельнчв результаты по
следования на том уровне их осгжслення и оиствматпзпп.ии, который 
возможен, когда "полевой" этап еле прододчается. Гэльпч'п часть 
выдвигаемых здесь положений олепует трактовать как гипо'^еэы.Г.ля 
поискового исследования сама по себе формулировка гипотез явля
ется оодержательнш! результатом.

13 предпринятом анализе системы социальных норм производствен
ной организации иоходйг' из представления о "двдолойности" этой 
OHOTeMH*". В частности, следует различать двкларирув;.гые социаль
ные HOPNW-TPedOBaHHH и реально лействуш1Ив социальные ноп.чы- 
стераотипы поведения, здесь производственного поведения. Степень 
взаимной согласованности тех и других нормативных подсистем мо
жет быть различной,

ПроведШшые научно-практичосг.ие наблндения и "испытания" даст 
ооновпние утверждать, что укаэ!);шыв две ооциэгьно-нормптивпыв 
подсистемы производственной организации является существенно 
рассогласовашшмп. Этому расосгласованло вполне ооответсхвует 
известный, устэповленпый ранее проведёнными исследованиямп паэ-

1 D плане исспвдсвпния путей реализзцип активной жизненной 
позиции в опре.палегаю.м социально-нор.мнтивно!,- контексте особый 
интерео для нас представляло нпз'чно^поак'^’.тческое пспнтонио и вы
яснение своего рода"ппвлелоЕ": о) возможностой отдельной л1по{ос- 
ти адаптиров.аться в новоЛ спаде, не раз11уш.ая свое!; вяутрллич- 
нос.тцпй п,олоотно''ти; б) возмоп:осте" отдельной ли'шостп воздей
ствовать на социа.чыгу!) с; е;:у, не разруш.ая своих спязе!' с иео. По 
ншгему глубокому убежпеииг, го и другие возможности гораздо ши
ре, чем это иногда принято лууять.

2 О "расчеплеч’ла ног.лигивпого" и (Тог.мировпн.ш в единой нормп- 
гиЕИоП систе.мв двух норпэ'^ивчнх по.дсистеи ь пределе полностью 
противополотных друп другу,в чдетногти,рлгаот М.Н.Бобнсна в своей 
книге "Поциальчие нормы " регужщия поведения".М ,Т9'.'П,с.Ь2-54
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рш), отсутогъие достаточной ооглаоовапнооти между резличнши 
уровнями диопозиционной структуры, такими как ценностные ориен
тации, социальные уотановки личности работямка, а также между 
ценностными ориентациями личности и её реельнш.) поведением^.

Как известно, реальное производственное поведение регулирует
ся прайму'шственио "частными" диспозициями личности (ролевые и 
ситуативные социальные установки), а не обобщённьвии ценное,ними 
ориентациями, т .е . "высшим" уровнем диопозиционной структуры^.
Мы полагаем, что названные социальные установки -  поадрасполо- 
жанность личности к опредвлёкно?лу поведении в конкретных ситуа
циях суть не что иное, как интериоризировашсые, присвоенные 
лйчностьи социальные нормы стереотипы поведения.

То обстоятельство, что социальные нормы-стереотипы и, соот- 
ьетстьешю, социольние устаногки иногда расходятся о ценностны
ми ориентациями личности и эачастув оказывается не одобряемшии, 
не явдчется препятствием для их воопроизведекия в повседневном 
поведении. Три этом действует ооцвально-психологический меха
низм оправдания личностью следования зтим, ею же не одобряемым, 
о.,циальиым нормам,соображениями вынуждеянооти или кояфор:лности^,

Раоооглысование меаду разными уровнями диспозационпой струк
туры личности и, соответственно, между ценностными ориентациями 
и поведением, по нашему представлению, есть лишь первичный "от
вет" личности, рассматриваемой в плане как инднвидуольного, так 
и исторического раенития, на ооответотвуопве раосоглаоование 
двух социально-нормативных по.доистем -  деклораруемых и реально 
лей твуадих норм. Структура личности тяготеет к целостности. И 
следует опасаться вторичного эффекта, а именно массового цен
ностного гервосинсленид ряда "негативных" пока ещё одобряемых 
личноотью дейотвувцих норм, подтягивания ueiffloctHux ориентаций 
личности до уровня фактического поведения^. ,Ш  рядя ключевых 
аопектов производоиенной сферы жизнедеятвльпооти личности втот 
процесо уже началоя и интенсивно резвиввется.

1 См.: Саморегуляция в прошоэированив социального поведения 
личности. Под рвдЛ.А.Я,цова. Л., 1§79, о . 1Ро_Х95.

2 Ом. там н е .
3 Согласно невеотным формулам обыденного оовначия: "Кяк все,

Т8К И Я .
л "Есть основания полагать, что согласованнссгъ дкопозипий и 

повеления лю,адй достигается как зр счёт "подтягивания" ■'овеления 
ь диспозициям (активная стратегия),так ц за счёт сниженип днопо- 
анций по уровня фактичаокого поведешн (пассивная стратегия), 
с кн.; гаморегуляццн и прогноэировпние социального пореления 
личности. Л., 1975, С.1Я2.
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Поясним сказанное несколькими примерами. ^
К числу ключевых социально-норматив!шх комплексов производ

ственной организации принадлежит совокупность социальных норы, 
объелиняе.мых в понятия промэводотвенной инициативы (имея в виду 
нормы-требования). Этот комплекс предотаат сущеотвенно раосог- 
ласоваиным, т .к . наблюдается разрыв между декларируемыми и фак
тическими социальными нормами и, соответотвенно, ситуативными 
установками личности.

На действительно массовое одобрение в ппоизводотвенной среде 
сегодня может рассчитывать скорее инициатива "вынужденная", на
правленная на предотвращение неблагоприятных для личности пос
ледствий её отсутствия. Личная производственная инициатива, не 
выполняю'цая специфически превентивной ("защитной") функции,име
ет повышенные шансы не получить массовой поддержки или даже 
оказаться скомпроментированной в неофициальном общественном 
мнении.

Другим примером обесценивающейоя социальной нормы-требования 
может служить полнейшее паокштие и использование ли^шых ппоиэ-  
водотвенных резервов. Действующая норма-отереотип является ско
рее обратной. Ситуативная установке личности работника -  тоже.
В ценяостно(л “ядре" личнооти эта норма также претерпела ради
кальное переосмысление в силу накопленного эффекта личностной, 
иногда и коллективной "невыгоды" от крутого роста производи
тельности труда в условиях ныяе действующей системы тарифных 
ставок, ле.жащих в основа распределения, и оопутотвувцей им си
стемы нормирования труда.

Наконец, жизненной иллюстрацией взаимодействия указанных оо- 
циально-нормэтивных комплексов предотаат наблюдавшаяся нами 
практика пересмотра техяичеоких норм, ооо^ьетственно, снижения 
раоценок ве отдельные производотвенные операции по инивщативе 
оампх рабочих. Такая инициатива откровенно признаётся вынужлен- 
аой и предвоохи1цаю1Чвй административный пересмотр технических 
норм, ухе на сопровождающийся известными "льготами", как зто 
имеет место в случае, когда инициатива исходила от рабочего.

Мера раосоглаооваяия социальных норм-требований и социальных

I Соципльно-нормативные комплексы в нашей теоретической сх<»-* 
ме являются сквозными ,т .е .  включают в себя совпадаю'иге по 
предмету, пусть расходящиеся по содержгяиг и направлекиости. 
социальные нормы-требования и ооциальные нор^дт-стереотипы.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



- lOO -

норм-отвреотипо£ является, несомненно, различной для отдельных 
произРОДОТЕвнннх коллективов, дифференцирована она и для раз
личных социально-нормативных комплексов в рамках одной и той 
же произЕодствгпной организации Например, комплекс социальных 
норм, относя'дихся к трудовой дисциплине, может быть рассогла
сован меньше, чем соответствующий комплекс производственной 
инициативы, в другом же коллективе оба коглплекса окадутоя рас
согласованными в "равной" мере. Разрыв между нормами-требова- 
ниятли и нормами-стереотипами товарищеской взапмопомоли в про
цессе труда предстаёт, как правило, меньшим, чем в ряде иных 
социально-нормативных комплексов.

Задачу социального массового оболедовапия мноых производст- 
веганх организаций могло бы составить выявление соотношения об
щих и локальных факторов рассогласования тех или иных комплек
сов социальных норм. Понятно, что позиция "включённого наблю
дателя" в конкретной социально-производственной ситуации таких 
возможностей кв предоставляет.

Однако на основании анализа партийных документов, с учётом 
многочисленных мзториалов центральной печати, данных других ис
следователей хорошо видны и могут быть указаны социаль
но-нормативные комплексы, рассогласование в которых является 
относительно универсалья^ для различных производствешых ус
ловий и гт)упп работников . К их чиолу следует отнеотп совокуп
ность социальных норм отношения работника к конечным результа
там труда. Широко пропагандируемым нормам-требования!.! заинте
ресованности. компетентности и ответственности в этом комплек
се соответствуют едва ли не противоположные норг'ы-стереотипы.

3 течение двух лет "полевого" этапа нашего исследования 
именно этот социально-нормативный комплекс был преда'етом спе
циализированного наблюдения и научно-практическою испытания. 
При этом использовался метод "моделирутотх ситуаций"^ на при
мере внедрения нового производотвенного процесса. Сегодня име
ем основания утверждать, что, вопреки массовог^у "вычужденному"

1 Лишний раз оговорим, что речь здесь идёт о работниках со
циалистического ппедпркятия и не ограничивается пабочи.ли. Наше 
нэблвдение является включённыгл не только в рабочую, а й в  про- 
йзволотвенную среду и охватттвает низшие и средние управленчес 
кие звенья.

2 Под ноделйпуюшей ситуацией понимается ситуация отчасти ор
ганизованная исследователем из естественных ситуационных пред
посылок,в целях"обналения","заострения" я в этом смысле -  моде-
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»оспроивводо1»у негативных нор(+-отврвотипо*, процвос ЦВННОГ.ТНОЙ 
девальвации япинтереооввннсх)тя, иомпетентноотв и отввтствепнаг 
ти пока е'пе каходигоя лишь в начальной отадии. Иначе говора, 
ценность заинтереоованностй еа конечные результаты труда дли 
личности продолжает оотаватьоя высокой. Отопда именно социально 
нормативный ком:;л0ко отношения к конечним результатам трупа при 
условиии устранения или оолвс'ления действия объективных причин, 
cnocortcTByionnx его раооогласолапич, имеет возможность найти об- 
п1вственпое одобрение, поддержку, эффвйт*®иуг реализацис в мно- 
оовом производственном поведении.

Об втом наглядно свилетельотвует также успех всеоопзно изве
стных производственных починов и социально-экономических вкспе- 
ринентов Например, бригадный подряд в строительотве по мето;7  
Злобича и Серикова, "калужский вариант" сквозной демократизации 
управления проиэводотвоь'. Главный ооциэльный cfmon названных 
обцестветых инициатив состоит в последовательном и бескомпро
миссном проведении производственной стратегии на лоотижеиие ко
нечного результата о соответствупцим "высвобождением" потенпп- 
ела личной звинтервсозаниооти, компетентности и ответственности

Попок перспективных гсутей преодоления резрыва между оопиаль- 
ными нормами-требованиями и нормами-стереотипами проиэголствея- 
ной организации, по нашему убежлению, должен опираться на рез- 
лиотичеокое иоследование ооцивльпо-зкономических факторов втого 
рассоглаоования. Пе углубляясь сеЯчво в собственно еконочичес- 
кую и социчльно-8кономическу|п^проблвматику, опециадьно трак-^о- 
вавпуюся нами в другой работе^, отметим лишь, что предпрпнпмп»- 
>хые в коотоялее eperw в соответствии о Пост-зновлением ЦК 1СПСП а 
Совета мтепстров СССР от 12 июля Г.17!) г. меры по дальнейшему 
соввршвнс.твов'’Ий1п су'!мствутего хоз.чйственного иехончзча пока
что адаптируются ооцппльно-цормативиой структурой производст- 
peimoro повеления паботников прог.шшлепного предприятия, без

Здесь ооциал1.ныхлпров.зния некоторого социального явления 
норм гроизводстЕвнной организации.

I См.: Алексеев А П ,::лш.;:нтов Г А. Зкономпчесиие сппекты 
участия трулялихс.ч в уппавленин пропзводствсм.- В об.: Пробле 
мы ппипенения коллектпвн.пх

роб
на 

ентор
...  ....... .......... ......... ................. . п коллвп1!1льннх форм управгенпя
!1реп1щиятиях (объединениях) .Таллин, Т380,с. I22-I2 '’; Клименте 
I *. npeir'y-KecTET Cnirraaii и условия их реализпцки -  й об.: 
Опыт ленинградских пре nfipi'nTnn по повч’.лгпию Р'Ы'ективнооти ис
пользования основных проиэислстнвтшх фондов. Л , 19вГ.
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скодько-набудь 8вачймо| транофориации этой структуры. Как отме
чал Л.Л.Брвжнв» ва ноябрьском (1981 г .)  Пленуме 1Щ КПСС, "могут 
сказать, что многие вв поставленных вопросов в той или иной 
отепеяв находят свой отрахенве в вэвестном постановлении о оо- 
вераенотЕоввнви хозяйственного маханиз;.». Так-то оно так. Но 
ведь проодо более двух лет, а поотпновлениа внедряется медленно, 
половинчато" ("Правда", 17 ноября I9BI г . ) .

Можно предподохить, что ато оу|цвотванным образом связано о 
сохранением рутинной тарифно-нормировочной оиств1лы, отрзхавшей 
потребности начального втапа социалистического отроительотва, а 
ныне выступапгдей объективным тормозом в реализации социалисти
ческого прин1«па распределения по труду. Примечательно, что 
полный хозрасчёт, распределение заработка по коеффицивнтвм тру
дового участия в бригадах, работаилих на единый наряд о оплатой 
ва конечный результат, и другие прогрессивные явления в системе 
распределительных отношеняй приходят о етой оиотемой в значимое 
противоре-.ие.

Пока eiae не вклочан ооциально-вкономичеокий механизм, обео- 
пвч1 вап111ий дейотввтехьное оовпеденве личных и общеотвекных инте
ресов в процеоов обцеотвенного проиеводотва. Современным по
требностям подмтвя массовой ааинтервооваиноотв в аффективном в 
качественном труде, такого раввития осщиальной и трудовой ак- 
тивиоотн реботмйков, которое обеопечевадо бы иятеяоификацив 
производотва, на нам вагяяд, отвечает последовательное внедре
ние единой для всех трудящихся пропорции труда на оебя и труда 
на общество в цене каждого продукта. *

"Проблема в принципо может быть ренена, еоли в ооотаве цены 
каждого конкретного продукта проиеводотва будут учтены: а) нор
матив "труда не оебя" (еараОотная плата и отчиодения в общекол- 
лекгивкый фонд ) и б) норматив "труда на общество" ^воевовиол:- 
ныа отчисления в бцдхет). Эти два норматива должны находиться 
между собой t  определйяной, единой для оех прои1водителай дан
ного продукта планово уотанов..енноЙ пропорции Вмаоте о необхо
димыми нормативами в) амортизационных отчислений еа иопольео- 
вание основных фондов и г) ватрат на полу.(/мбринвты, оырьй и 
другие ресурсы, etc должно составлять действу|уцуп цену продук
та, обеопечивапцую полный хозрасчёт.
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При этом условии у любого хозрасчётного коллвктигэ, будь то 
бригада, цех, предприятие и фонд заработной платы, и отчисле
ния в бюджет окажутся в прямой зависимости от реального трудо
вого вклада. Чем выше этот вклад, тем выше размеры как отчисле
ний в бюджет, так и фонда заработной платы. В таком случае по
лучается, 4JO выгодно трудовог<1у коллективу^ выгодно и обществу, 
и наоборот" .

Наш личный производствелшй опыт ещё раз приводит к выводу, 
что нормализация сиотемы социальных норм производственной орга
низации рознояна только на базе более радикальных социально-хо
зяйственных перестроек, которые бы обеспечивали действительную 
эаинтврвсова‘»1ность трудящихся участвовать в управлении и совер
шенствовании производства. Вместе с тем трансформация, замеще
ние ряда негативных социальных норм, укоренившихся в общеотвен- 
но-производственной практике, представляется лвлал недостижимым 
лишь за счёт предписаний "сверху", равно как и инициативы "сни
зу", а может произойти в итоге органичного соединения того и 
другого.

В ходе проводимого эксперимента нами предпринята попытка 
обоснования и индивидуального иопытания научно-практического 
принципа "адаптоционнпго нормотворчества" или социально-норма
тивных рпеиедентов. Этот принцип учитывает высокую социально- 
экономическую и социально-психологическую инерционность функ
ционирования общественного, в частности, производственного ор
ганизма и роЛитан на "подготовку почвы" для нео0ходи1лых и, в 
известном смысле, неизбежных социальных преобразований. Назван
ный принцип ооотопт в направленном, но не форсированном расша
тывании "рутинного" блока социальяо-проиэводотвенных норм-сте
реотипов в конкретной свциальной ситуации и в создании ыакапла- 
ваоцихся предпосылок его обновления и замещения. Это может осу
ществляться 98 счёт ненавязчивого задания таких образцов инди
видуального и коллективного поведения, которые отвечают в:ассо- 
вым ценноотньвл оринтоциям , пусть пока вопреки гооподотвуолим 
нормам-стереотипам.

D научно-методическом плане предпринято обоснование и произ
водится опробование методики наблюдающего участия, предполагаю- > 
щей, в отличие от сложившегося методического стереотипа^ зктив-

I Ом.: Алексеев \ .П . , Климентов Г..А. Указ.соч., 0.123-124
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ную позицию так называемого "включённого наблюдателя" в процео- 
ое научно-практического освоения, овладения социальной средой.
В реализации этого метода исследование социальной реальности 
осуществляется не только в её "eofecTBeHHOM виде", но и через 
анализ реакций среды и последствий целенаправленных, избиратель
но активных действий исследователя.

В концептуально-мировоззренческом плане предпринятый опыт 
даёт матерзал для обоснования выдвигаемого нами принципа един
ства Деятельности, Рейдексии и Игры, как аффективного способа 
реализации активной жизненной позиции личности в современных 
условиях. Полагаем также, что для исследования возможностей и 
путей такой реализации в конкретных социальных условиях уместно 
личностное социальное экспериментирование.
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УПРАШЕЯТЕ ПРО-ЖСИОНАЛЬНОЯ ПОдОШПВКОЯ В ВГЗБ 
С гйггам ФАКТОРА ОБРАТЧОП СВЯ31

Г.Е.Двркввич (Ленинград)

В условиях современного научно-технического прогресса профео- 
сйональное образование специалистов но закзн шввется с окончаип- 
ем высшего учебного заведения. Понятие "непрерывною" или "пре
вентивного" образования предусматривает оиств1.чг мер по повышении 
квалификации и переподготовке специалпстов, рассчитэннуп на весь 
срок их трудовой деятельности. Если ешё десять лет тому назад в 
работах по высшей школа можно было прочесть, что вуз является за* 
вершасшим этапом высшего образования, то теперь вузовское обуче
ние рассматривается как этап, на котором студент получает спе
циальное профессиональное образование п навыки соввршенствованиа 
его в процессе последу»;вй трудовой практики.

Современная высшая школа в комплексе с другими социальшшп 
институтами, включёнными ооврекентс! уровнем требований в обшиЯ 
социокультурный процесс, выполняет ;(Дуедннуо задачу по полготов- 
ке кадров для народного хозяйства и п о  совври1внствовонию соцоэль- 
н о й  структуры общества. При зтсул вуз н е  вычленяется из о^пей си 
отемы, поскольку профессиональное образование специалиста не кон
чается контролем знаний выпускника на государственных экзпменнх.

3 настоя'цев время принята трёхуровневая структура высшего об
разования, включаю.цая фундаментальную (или общенаучную; подго
товку, специализацию и послевузовскую обязательную стажировку 
молодых специалистов на предприятиях. Первые два уровня целикал 
находятся в рамках учебного процегоа высвкй школы, а третий вы
ходит за её пределы на производство. Критерии эффективности ву
зовской подготовки находятся также за пределами самого вуза -  в 
сфере производства.

Принцип системности в етои случае направлен на обеспеченпе 
рациональной последовательности и непрерывности этапов формиро
вания профессиональных знаний, умений и навыков на основе наибо
лее общих треоований к управлению процессом профессионального 
обучения.

Совершенствование управления подготовкой кадров опецгалиттоо 
в вузе происходит на основе анализа инфо^и.-ацип, получетой иярнр 
и непооролстрвнно влиякпей на организацию учебно-воопатятельного 
ппоцесса. Подобная информация накапливаетоя, прежде воего, в рр-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  172 -

зудьтатв постоянно осуществляемого контроля за деятельностье 
випускнккой вуза на предприятиях и в организациях по месту их 
распределения.

В процессе контроля, осуществляемого работниками вузов, воз- 
никамт три основные проблемы: во-первых, разработка методических 
и организационных основ получения информации; во-вторых, ис
пользование результатов исследований в работе тех структурных 
подразделений, которые ответственны за работу о кедрами на 
предприятиях; в-третьих, использование полученных данных для 
совершенствования управления учебно-воспитательным процессом в 
вузе.

Названные проблегды одинаково важны для функцпонярования оисте- 
мы |1рофессиональной подготовки специалистов в цело1д и разьеди
нение их возможно только о цельо теоретического исследования. 
Элементом связи в системе является профессиональная подготовка 
(иди профессиональное обучение). Она определяется как доотихе- 
вие в процессе обучения наиболее полного единства двух неотдели
мых частей модели специалиста: паспорта (включающего описание 
требований производства) и модели подготовки (учебные планы и 
программы, комплекс методических мероприятий и т .д . )

Подобно тому, как непрерывен процесс обучения, должна быть 
непрерывной в професоиопвлъяая подготовка специалистов, что оз
начает постоянную реализацию конкретных функций управления на 
каждом уровне.

Главной функцией управления является планирование, охватываю
щее круг явлений, выходящий за рамки учебно-воспитательного про- 
цеооа вуза: от формирования контингента до выпуска опециалио-
тов, а также вопросы материально-тахничаокой базы вуаов, повы
шения квалификации кадров, раопрадаления молодых опециалиотов 
■ т.д ,

вункция оргамивации реализуется в работе орготруктур на воах 
уровнях.

Функция регулирования опоообствует претворению в жизнь плнни- 
руешх методичеоких и организационных мероприятий в ооответотвии 
о поотавлепны...и задачами.

Контроль и учет являются функциями, при помо'чи которых в си
стему обучения поступает инфоргалция об уровне знаний, умений, 
навыков обучающихся на KOMOt.i этапе и уровне обучения, а также 
с их профессиональной и социальной адаптации на производстве
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И, наконец, функция анализа» подведение итогов, выявление 
причин, приводящих к отклонении от намеченных целей.

Определение структуры конкретных функций в реализации целе
вой деятельности профессионального обучения на всех уровнях 
является важнейшей задачей исследований по цроблвлчам высшей шко
лы. Решение ее должно служить конечной цели управления -  повы
шению эффективяооти и качества учебного процеооа. В условиях 
непрерывного и эволюционного научно-технического прогресса 
практическое достижение целей, поотавлетых перед системой про- 
фесоионального обучения опециалисгов, требует изучения и ана
лиза функционирования вношей школы и iiponeBOAOTBe о учётом всей 
поступаицей информации, имвюп(вй характер обратной овяеи по ог- 
ношению к учебно-воспитательному процессу вуза.
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