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ПРЕДИСЛОВИЕ

Идеологическую сердцевину жизненной пози¬

ции советского человека составляют идейная убежден¬
ность, социалистическая гражданственность, социально-

политическая активность. Усиление прочности и дина¬

мизма советской политической системы, углубление
социалистической демократии, обострение противоборст¬
ва двух идеологий, двух политических курсов существенно
актуализируют разработку проблем, находящихся на

стыке политики и культуры. В широко употребляемой в

последнее время категории «политическая культура» вы¬

ражен синтез политики и культуры, реализованный не

только в высокой политической сознательности, но и в

активном политическом действии, осуществляемом во

имя достижения коренных экономических и политических

целей прогрессивных общественных сил, во имя во¬

площения в жизнь коммунистического идеала, являю¬

щегося высшим достижением мировой культуры.
Весь опыт революционной борьбы международного

пролетариата, победоносных социалистических револю¬
ций, успешного строительства социализма и его всесто¬

роннего совершенствования неопровержимо свидетельст¬

вует о том, что коммунистический идеал воплощается в

действительность только в активной и целеустремленной,
хорошо организованной борьбе за победу нрвого социаль¬
ного строя, за формирование нового человека. Борьба эта

начинается еще в условиях капитализма. Именно в капи¬

талистическом обществе складываются и развиваются
две культуры

— господствующая буржуазная и противо¬
стоящая ей, существующая сначала только в форме не¬

развитых элементов демократическая, социалистическая

культура. Превратившись в результате победы социалис¬
тической революции не только в господствующую, но и в

единственную, а вместе с тем и единую для всех классов

и социальных слоев общества, новая культура впитывает

в себя все подлинные ценности предшествующего разви¬
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тия. Но усвоение подлинных культурных ценностей про¬
исходит в едином русле с отмежеванием от всякого рода
политизированных и идеологизированных элементов

культуры прошлых эпох, выражающих интересы господ¬

ствующих, эксплуататорских классов, духовно закабаля¬

ющих человека.

Важнейшей мерой распространения й усвоения соци¬
алистической культуры, выражающей коренные интере¬
сы и мировоззрение пролетариата, В». И. Ленин считал

степень реализации коммунистических идеалов в созна¬

нии и чувствах, в повседневных поступках, в жизненной
линии поведения трудящихся масс, в их классовой борь¬
бе за построение социалистического общества. В проти¬
воположность буржуазному пониманию «воспитания»,

трактуемому как «нечто школьное, педантичное, демора¬
лизующее массы, прививающее им буржуазные предрас¬
судки» [2, т. 30, 314] *, он выдвигал последовательно на¬

учное, социалистическое воспитание, понимаемое как ов¬

ладение широкими массами всеми богатствами культуры
и активное включение в реальное социально-политическое
действие, ориентированное на ниспровержение капита¬

лизма и созидание социализма. «Действительное воспи¬

тание масс,— подчеркивал В. И. Ленин,— никогда не мо¬

жет быть отделено от самостоятельной политической и в

особенности от революционной борьбы самой массы» [2,
т. 30, 314] .

.

Ленинское учение о двух культурах, неразрывно свя¬

занное с его учением о революционной борьбе пролета¬
риата, является важнейшим методологическим ориенти¬
ром для правильного понимания содержания и роли
политической культуры в духовном развитии людей, во

всех сферах их общественной жизнедеятельности. Две
культуры, взаимодействующие в современном мире, бур¬
жуазная и социалистическая, это не только две полити¬

ко-культурные парадигмы социального и духовного раз¬
вития человечества в нашу эпоху, но и два совершенно
различных способа видения мира, способа мышления и

действий.
Принципиальное различие двух социально-экономиче¬

ских систем, двух образов жизни, двух образов мыслей

* Здесь и далее первая цифра в скобках обозначает номер источника

в списке литературы, последующие
— страницы источника; при ука¬

зании тома перед цифрой стоит буква «т». Данные о разных источ¬
никах разделяются точкой с запятой.
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и действий, существующих в современном мире, находит
свое наиболее концентрированное выражение в противо¬

борстве двух идеологий, двух политических культур
— со¬

циалистической и буржуазной. Авторы данной книги рас¬
сматривают эти культуры в контексте принципиально
различных демократий — подлинно народной в социа¬

листическом обществе и антинародной, лицемерной — в

буржуазном. Разумеется, авторский коллектив не явля¬

ется первопроходцем в области исследования обозначен¬
ного социального феномена. Он опирается на накоплен¬

ный в советском обществоведении опыт анализа смежных

проблем, который получил воплощение в работах М. Т.

Иовчука, Л. Н. Когана, Ф. М. Бурлацкого, В. В. Мшве*

ниерадзе, И. И. Антоновича, Н. М. Кейзерова и других
философов и* социологов.

Анализируя специфику социалистической и буржуаз¬
ной политических культур, авторы основной акцент дела¬
ют на реализации политических знаний, чувств, взглядов,

оценок, ценностных ориентаций, образцов политического

поведения социального субъекта — личности, коллекти¬

ва, класса, общества в целом — в исторически определен¬
ной системе политических отношений и политической

деятельности. Они исходят также из того, что политиче¬

ская культура выполняет весьма сложную, интегрирую¬
щую функцию в формировании многокомпонентной систе¬

мы духовного мира личности и общества. Определяющая
роль политической культуры по отношению к другим
структурным компонентам духовного мира обусловлена
тем, что именно в этом феномене наиболее рельефно во¬

площается тип того или иного общества, антагонистиче¬

ского или социально однородного, а сам феномен лежит

в основании типологии личности. Отсюда становится яс¬

но, что в исследовании политической культуры наиболее

продуктивным является деятельностный подход, в кото¬

ром органично взаимодействуют макро- и микроана¬
лиз рассматриваемых социально-политических процес¬
сов.

В книге подвергаются критическому анализу социаль¬
но-политические и методологические принципы, которыми
руководствуются адепты буржуазной политологии. Пока¬
зывается их классовая ограниченность, апологетическая

роль в отношении защиты и оправдания социально-поли¬
тического и экономического, а также идеологического

господства монополий, эксплуататорская сущность си¬

стемы государственно-монополистического капитализма.
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Авторский коллектив считает одной из основных сво¬

их задач показать, что в противоположность буржуаз¬
ным концепциям политического плюрализма, призван¬
ным лживыми фразами о «чистой», «внеклассовой»
демократии замаскировать антинародную сущность бур¬
жуазного государства и империалистической политики,

марксистско-ленинская концепция политической культу¬

ры вскрывает классовый характер основных принципов
и целевых установок анализируемых политических док¬

трин и проектов. Цели и принципы социалистической
политической культуры обусловлены единством корен¬
ных классовых, а следовательно, и политических интере¬
сов рабочего класса и всех трудящихся, морально-поли¬
тическим единством народа

—

строителя социализма и

коммунизма, тесно сплоченного вокруг Коммунистиче¬
ской партии, являющейся авангардом и одновременно
ядром политической системы социализма. Если иметь в

виду, что культура, в том числе и политическая, есть

качественная характеристика степени сформированности
и реализации человеческих сущностных сил, применен¬
ных к совершенствованию общества и человека, к их

гармоническому, всестороннему развитию, то станет яс¬

но, что в строгом смысле слова говорить о политической

культуре можно только применительно к социалистиче¬

ской действительности. Что же касается современного
капитализма, то он в силу своей эксплуататорской, анти¬

человеческой сущности враждебен не только таким фор¬
мам духовного производства, как, например, искусство и

поэзия, что было отмечено еще К. Марксом, но и под¬

линной культуре в сфере политики.

Авторы выражают надежду, что проведенный ими

сравнительный анализ социалистической и буржуазной
политических культур будет способствовать правильно¬
му пониманию места и роли рассматриваемых феноме¬
нов в современном общественном процессе, в обострив¬
шейся идеологической борьбе двух противоположных со¬

циально-политических систем.



Глава I

СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА
И ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

ЛЕНИНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЕ ИДЕЙ

История — великий и непогрешимый судья
подлинной ценности всех социальных проектов. И сегодня
советский народ, все прогрессивные силы нашей планеты

на основании обобщения исторического опыта признают,
что человеческая цивилизация не знает социальной кон¬

цепции, которая по масштабам, значимости, силе воздей¬
ствия на людей и их созидательное творчество была бы

равна или хотя бы приближалась к теории социалистиче¬
ской революции К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина и

выработанной ими политической концепции, реализован¬
ной в действительность в мировой системе социализма,
в мировом коммунистическом, рабочем, национально-ос¬

вободительном движении. Величайшая достоверность
этой теории и концепции обусловлена тем, что каждая

теоретическая посылка неотрывна от политических выво¬

дов, которые, в свою очередь овладев массами, становят¬

ся мощным орудием практической борьбы миллионов за

утверждение социализма, за его всестороннее совершен¬
ствование.

Важнейшим компонентом социалистической револю¬
ции и последующего строительства социализма В. И.

Ленин считал осуществление культурной революции,
которую он рассматривал как непосредственное продол¬
жение и завершение политического переворота, совершен¬
ного в октябрьские дни 1917 года. Неразрывную связь

этих величайших событий, приводящих в движение глу¬
бинные пласты человеческой мысли, воли и действия, он

выразил в лапидарной форме: «Повышение культуры
(после всякого великого политического переворота дли¬
тельное время на «переваривание», на «усвоение», на обу-
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чение пользоваться, на доделку грубой топорной перво¬
начальной постройки)» [2, т. 44, 464].

Ленинизм исходит из того, что для утверждения поли¬

тической системы социализма требуется не только отмена

монополии эксплуататоров на политическую власть и пе¬

редача политического руководства обществом в руки
трудящихся, но и «определенный» уровень культуры» |[2,
т. 45, 381]. Готовясь к XI съезду партии, В. И. Ленин в

плане политического отчета ЦК РКП (б) неоднократно
возвращается к вопросу о необходимости повышения

уровня культуры. Подчеркнув, что у Советской власти
«...вполне достаточно экономических и по лит и-

ч е ских средств для постройки фундамента социалисти¬
ческого общества», он ставит вопрос, чего же не хватает,

и отвечает—«культурности, уменья» [2, т. 45, 413]. Отме¬
тив, что «вполне достаточно средств для победы в нэпе:

и политических и экономических», В. И. Ленин опять ак¬

центирует внимание на том, что «...вопрос «только» в

культурности...» [2, т. 45, 417]. Культура рассматривает¬
ся здесь в широком социальном контексте, из которого
следует непреложный политический вывод: «Гвоздь мо¬

мента» (звено цепи) = разрыв между величием постав¬

ленных задач и нищетой ле только материальной, но и

культурной» {2, т. 45, 417].
Строить социализм, по словам В. И. Ленина, прихо¬

дилось не из фантастического и не из специально создан¬

ного человеческого материала, а из того, который остав¬

лен нам в наследство капитализмом, а следовательно, ис¬

порчен и развращен им и духовно, и нравственно. Задача
создания принципиально новой, социалистической куль¬
туры, культуры народа и для народа, приобрела в то вре¬
мя характер программного требования партии. Неодно¬

кратно подчеркивая, что марксизм отнюдь не отбросил
ценнейших завоеваний предшествующей культуры, а, на¬

оборот, усвоил и переработал все, что было ценного в бо¬

лее чем двухтысячелетием развитии человеческой мысли и

культуры, В. И. Ленин был убежден, что «...только даль¬

нейшая работа на этой основе и в этом же направлении,
одухотворяемая практическим опытом диктатуры проле¬
тариата, как последней борьбы его против всякой эксплу¬
атации, может быть признана развитием действительно

пролетарской культуры» [2, т. 41, 337]. В приведенных
ленинских положениях внимание концентрируется на не¬

разрывном единстве политических интересов и запросов
пролетариата с основными задачами создания принципи¬



ально новой, социалистической культуры, ориентируемой
на социальное и духовное возвышение трудящихся.

В ленинском понимании политическая культура прин¬
ципиально нового типа — социалистическая — должна

быть неразрывно связана с политическими_идеалами ра¬
бочего класса, с политической деятельностью его партии.
Она должна, с одной стороны, опираться на глубоко на¬

учный, объективный анализ основных тенденций и проти¬
воречий общественного развития, соотношения политиче¬

ских сил, а с другой, на всесторонний учет настроений,
чувств, симпатий и антипатий классов, социальных слоев,

народных масс в целом. Следовательно, при анализе со¬

циально-политических явлений, всякого рода платформ
и программ за любыми нравственными, религиозными,
социальными фразами, заявлениями, обещаниями нужно
видеть «интересы тех или иных классов» [2, т. 23, 47].

Из такого последовательно классового, партийного
подхода к сущности и содержанию политической культу¬

ры социалистического типа вытекает и понимание ее це¬

ли. «...Цель политической культуры, политического обра¬
зования,— говорил В. И. Ленин в ноябре 1920 г.,— воспи¬

тать истых коммунистов, способных победить ложь, пред¬
рассудки и помочь трудящимся массам победить старый
порядок и вести дело строительства государства без ка¬

питалистов, без эксплуататоров, без помещиков» [2, т. 41,
404]. Высшая цель политической культуры

— воплощение

идеалов коммунизма в практической деятельности на¬

правленной на создание нового общественного строя, на

построение социализма и его совершенствование. Именно
это неразрывное единство высшей цели и повседневной
борьбы за ее достижение рассматривалось В. И. Лениным
в качестве идейной и фактической основы высокой поли¬

тической культуры подлинного революционера, комму¬
ниста. В противовес реформизму и оппортунизму, для

которых движение — все, а цель — ничто, ленинизм трак¬

тует политическую деятельность пролетариата как целе¬

полагающую, в силу чего «в каждую борьбу за каждую
злобу дня надо вкладывать неразрывную связь с корен¬
ными целями» [2, т. 23, 53].

Важным моментом в анализе процесса формирования
политической культуры является определение того, в ка¬

кой мере индивидуальные политические ориентации во¬

площают в себе политические интересы класса или

общества в целом, и как они реализуются в поступках и

действиях. Лишь по делам можно правильно судить об
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уровне политической сознательности человека, его поли¬

тической ориентации и жизненной позиции, его полити¬

ческих убеждений. Основной компонент политической

культуры
— политическое действие, политическая линия

поведения индивида, социальной группы, класса. Кроме
того, политическая культура функционирует как поли¬

тические знания, чувства, взгляды, оценки, ценностные

ориентации, образцы политического поведения социаль¬

ного субъекта. Следовательно, в политическую культуру
включается зафиксированный в законах, обычаях и клас¬

совом сознании политический опыт общества в целом,

его отдельных социальных классов и слоев, уровень их

знаний и представлений о политической власти и полити¬

ческих отношениях.

Из ленинского понимания цели политической культу¬
ры, которым неизменно руководствуется наша партия, с

непреложностью вытекает первый, основополагающий
принцип. Суть его состоит в том, что марксисты-ленин¬
цы в ходе политического воспитания масс решительно
отмежевываются от «чисто просветительского» подхода к

делу и рассматривают основные пути и средства форми¬
рования высокой политической культуры сначала у аван¬

гарда рабочего класса, а потом и у всего советского на¬

рода в неразрывной связи с осуществлением коренных
социально-экономических преобразований в процессе
социалистического строительства и всестороннего совер¬
шенствования социализма.

Определяя в качестве высшей цели политической

культуры ориентацию духовного мира и практического
действия народных масс и каждой личности, включенной
в созидательный поток революционного преобразования
действительности, на воплощение в жизнь идеалов ком¬

мунизма, В. И. Ленин неизменно подчеркивал, что эту
гигантскую задачу можно решить только «точным знани¬

ем культуры, созданной всем развитием человечества»,
«только овладев всем современным знанием, умея пре¬
вратить коммунизм из готовых заученных формул... в ру¬
ководство для... практической работы» [2, т. 41, 304, 308].
В этом и состоит второй принцип ленинского подхода к

проблемам формирования политической культуры.
Третьим ленинским принципом в понимании полити¬

ческой культуры является признание того факта, что ин¬

дивидуальная политическая культура не исчерпывается
определенным уровнем политического сознания личности,

но реализуется в ее убеждениях, жизненной позиции, по-
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литических убеждениях. В. И. Ленин писал, что нельзя

«политически воспитать» рабочие массы, трудящихся
только Посредством знаний, почерпнутых из книг и бро¬
шюр, «помимо политической деятельности и политической

борьбы» [2, т. 4, 312]. Только реализация политических

знаний в конкретных политических действиях, поступках
позволяет каждому человеку «занять позицию в полити¬

ке» [2, т. 27,91].
Согласно четвертому ленинскому принципу понимания

сущности и направленности политической культуры, надо
не только обращаться к определенной социальной среде,
но и учитывать активную социально-политическую дея¬
тельность личности в определенной социальной группе,
деятельность, которая в классовом -обществе неизбежно
несет на себе печать классовой борьбы, а потому может
быть правильно понята только на основе классового под¬

хода ко всей системе политических явлений, в том числе

и к политической культуре. Поэтому необходимо разли¬
чать буржуазную и социалистическую политические куль¬
туры, видеть противоположность их направленности и це¬

лей, анализировать различные компоненты и стороны

политической культуры с четких классовых, партийных
позиций, помня ленинское указание о том, что «поскольку

здесь упоминается понятие политический», то политика

«есть самое главное», а «...политика — это борьба между
классами, политика — это отношения пролетариата, бо¬

рющегося за освобождение против всемирной буржуазии»
[2, т. 41, 406].

Ленинские принципы составляют сердцевину подлин¬
но научного, диалектико-материалистического подхода к

анализу политической культуры и ее роли в обществен¬
ной жизни.

Политическая культура оказывает решающее воздей¬
ствие на формирование типа политических ориентаций и

политического поведения социальных групп и отдельных

индивидов. Причем присущие политической культуре при¬
емы и способы воздействия на массы и отдельную лич¬

ность направлены не только на сознание. Они призваны
самым действенным образом затрагивать эмоциональную
сферу индивидуума, которая помогает выработать поли¬

тическое чутье, способность не всегда осознанного,

подчас интуитивного, эмоционально-чувственного схва¬

тывания сути политических ситуаций и обстоя¬
тельств. Эмоциональный аспект политической культуры
оказывает значительное влияние на формирование чувст¬
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ва патриотизма, преданности делам общегосударственной
важности.

Когда мы говорим о главном отличии между буржуаз¬
ной и социалистической политическими культурами, то

качественно различаем их в основном методологическом

плане рассмотрения: в сфере буржуазного общества и

его политических структур нет и не может быть единой
политической культуры, так как с одной стороны функ¬
ционирует культура эксплуатируемых, а с другой — куль¬
тура эксплуататоров. В противоположность этому поли¬

тическая культура в социалистическом обществе одно¬

типна, она выражает коренные интересы рабочего класса,

крестьянства, интеллигенции, всех наций и народнос¬
тей, входящих в социалистическое общество. Вместе с

тем она многогранна. Составляя единство между знания¬

ми, эмоциями и суждениями человека, его активной по¬

литической деятельностью, политическая культура уже
предполагает статусное и ролевое действие, она свиде¬

тельствует о том, что индивид «заряжен» на определен¬
ные направления своей политической активности. Однако
на окончательный выбор индивида в рамках политическо¬

го действия оказывает влияние множество факторов,
совокупность которых и составляет, с одной стороны, со¬

циальное, а с другой — эмоционально-познавательное ос¬

нование для принятия решения по поводу ориентирова¬
ния на те или иные реальности политического процесса.
Решающими моментами здесь являются социально-клас¬

совое положение индивида, его роль в иерархизированной
системе политической структуры, внутренние политиче¬

ские убеждения и идеалы, ценностные политические уста¬
новки.

Однако в жизни иногда встречается несоответствие

между уровнем образованности и политической зрелости
личности, между вербальным усвоением ею политических

ценностей социализма и конкретным преломлением в по¬

ведении человека. В условиях динамичного развития по¬

литической системы социализма, ее стабильности внут¬
ренние политические устремления личности выражены
сильнее, чем внешние, следовательно, формирование по¬

литической активности индивида ориентировано на со¬

здание внутренних политических убеждений, на становле¬

ние и укрепление гражданского характера, на поощрение
индивидуальной социально-политической активности в

рамках социалистических коллективистских отношений,
на устранение обезличивания, подгонки под общее «про-
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крустово ложе» общекультурных штампов, характерных
для проявления массового и индивидуального буржуаз¬
ного политического сознания. Принципиальный водораз¬
дел между пониманием политической активности лично¬

сти в системе буржуазной политологической науки и

политической социологии социалистических стран заклю¬
чается в том, что в рамках буржуазной политологии в ка¬

честве исходного методологического принципа использу¬
ются установки психологизма, рассматривающего отдель¬
ных индивидов в их изолированности от сложных

социально-экономических и политических структур бур¬
жуазного общества, развивающихся через антагонисти¬
ческие противоречия, причем истолкование противоречи¬
вых процессов социальной сферы осуществляется на базе

субъективно-идеалистического толкования природы этого

общества. Ленинская методология исследования полити¬

ческой культуры выдвигает в качестве одного из важней¬

ших принципов анализ политического сознания и поли¬

тического действия социального субъекта (личность, со¬

циальная группа, партия и т. д.) в непосредственной свя¬

зи его с особенностями и тенденциями социально-эконо¬

мического развития общества, борьбой классов, полити¬

ческой активностью, направленной на прогрессивное
развитие общества.

Диалектико-материалистическая методология изуче¬
ния политической культуры концентрирует внимание на

диалектике объективного и субъективного в политической

деятельности. Ленинское понимание политической куль¬
туры, не отбрасывая психологические, субъективные мо¬

менты в политической ориентации отдельного индивида,
делает основной упор на неразрывную связь политиче¬

ской культуры с политическим опытом класса. В. И. Ле¬
нин еще в самом начале XX в. в борьбе за создание

марксистской партии нового типа, партии революцион¬
ного действия подчеркивал необходимость учета всех

факторов, в первую очередь политических, на понимании

которых «может воспитаться политическое сознание и ре¬
волюционная активность масс» [2, т. 6, 69]. В противопо¬
ложность социал-демократическим партиям II Интерна¬
ционала, которые увязли в трясине оппортунизма и ре¬

формизма, он выдвинул и всесторонне обосновал теорию
и практику организации партии, стратегия и повседнев¬

ное революционное действие которой состоит «в правиль¬
ном выражении идей и политики действительно револю¬
ционного пролетариата» [2, т. 31, 177]. Руководствуясь



ленинскими идеями и установками, Коммунистическая
партия на Всех этапах своей деятельности рассматривает
вовлечение масс и отдельных граждан В активную и со¬

знательную политическую жизнь, в управление государ¬

ством, как один из важных источников динамизма социа¬

листического общества, устойчивости его политической
системы.

Марксистско-ленинская концепция политической

культуры в корне противоположна бихевиористской тен¬

денции, исследующей социально-политические явленйя

не в индивидуальном, а в субстантивном ракурсе, исклю¬

чающем ценностный аспект политических действий. Про¬
цесс развития политйческих систем докоммунистических
общественных формаций, включая и капиталистическую,
свидетельствует о том, что эмоционально-оценочный спо¬

соб освоения мира, подобно чувствительному барометру,
способен регистрировать даже незаметные на первый
взгляд изменения, ведущие к мощным социально-полити¬

ческим потрясениям. Еще Ф. Энгельс подчеркивал, что

нравственное негодование массы может выступать как

симптом осознания ею несправедливости определенных
экономических отношений. А формально неверное в эко¬

номическом смысле содержание нравственного чувства
может оказаться верным во всемирно-историческом смыс¬

ле Г1,т. 20, 151; т. 21, 184].
Буржуазные политологи, игнорируя социально-клас¬

совую обусловленность феноменов политической культу¬
ры, стремятся доказать ценностно-нейтральный ее харак¬
тер, исключающий возможность применения к ней нормам
тивно-этических оценок. В этом проявляется стремление
монополистической буржуазии нивелировать радикаль¬
ные политические взгляды в традициях апологетической

позиции конформиста.
Основное предназначение политической культуры со¬

циалистического общества состоит в том, чтобы ориенти¬
ровать весь духовный мир личности (мысли, чувства, во¬

лю и нравственные принципы, интересы и стремления) на

социальную, революционно-преобразующую деятель¬
ность. В ленинском понимании высокая культура, в том

числе и политическая, не просто сосуществует рядом с че¬

ловеком, а органически вплетается в его образ мыслей и

действия.
В многоплановой деятельности, направленной на по¬

вышение идейно-политической зрелости, гражданской ак¬

тивности советских людей, КПСС исходит из того, что.
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критерием политической сознательности человека, уровня
действительного развития его политической культуры яв¬

ляется сознательный, добросовестный труд. Поэтому вы¬

работка творческого отношения к труду, формирование
высокого профессионализма, проявляющегося в умении
работать качественно, эффективно, должна органически
сочетаться с его политическим воспитанием. Ведь именно

качество труда есть основное мерило идейно-политиче¬
ской зрелости личности, важнейшими компонентами ко¬

торой выступают преданность идеалам коммунизма, со¬
ветский патриотизм, высокая политическая и нравствен¬
ная культура, культура труда.

Усиление значимости политического сознания совет¬

ских людей предопределяется особенностями развитого
социализма, его неуклонно возрастающим духовным и

материальным потенциалом. Характерная черта полити¬
ческой культуры развитого социалистического общества
состоит в том, что она неразрывно связана с совершенст¬
вованием социалистической демократии. Гарантии высо¬

кой действенности политической культуры нашли за¬

конодательное закрепление в Конституции СССР, кото¬

рая предоставляет советскому гражданину широчайший
диапазон политических прав, стимулирует их активное

применение в общественно-политической и трудовой дея¬

тельности, оказывает огромное воздействие на духовное
развитие личности, на возрастание ее политической граж¬
данской зрелости.

Развитому социализму соответствует и развитая де¬

мократия. Наша партия уделяет большое внимание при¬
влечению широчайших народных масс к выработке реше¬
ний по важнейшим, вопросам государственной и общест¬
венной жизни, расширению гласности, развитию критики
и самокритики, усилению народного контроля, росту ак¬

тивности профсоюзов, комсомола и других массовых ор¬
ганизаций.

Высокая политическая культура играет важную роль
в ориентации духовного мира личности на богатство

чувств и переживаний, на подлинную человечность, на

решительную борьбу против всяческих проявлений ме¬

щанства и пережитков мелкособственнической психоло¬

гии и морали. Она несовместима с обывательскими пред¬
ставлениями, стремящимися замкнуть его духовный мир
на вещном благополучии. Политическая культура совет¬
ского человека помогает ему занять активную позицию
в борьбе против буржуазной идеологии.
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В соответствии с ленинскими заветами наша партия
считает важным фактором повышения политической

культуры народа совершенствование управленческой
деятельности. «Нужен культурный подход к простейшему
государственному делу, нужно понимание, что это — дело

государственное...»
— отмечал В. И. Ленин [2, т. 45, 104].

Решение же сложнейших вопросов управления он связы¬

вал с деятельностью, возводящей политику, повседнев¬
ное функционирование всех звеньев аппарата управления
«на высшие ступени культуры», с повышением степени

научной и политической обоснованности принимаемых

решений. Подлинная политическая культура руководите¬
ля любого ранга проявляется не только в конечном на¬

роднохозяйственном или идеологическом эффекте дея¬

тельности возглавляемого им коллектива, но и в умении

привлекать к себе людей, создавать здоровую атмосферу
деловитости, взаимной требовательности и уважения,,
подлинного товарищества, чуткости к людям.

Политическая культура социализма предполагает вос¬

питание у каждого человека уважения к закону, дисцип¬

линированности, социалистического правосознания. А это

означает создание таких условий, чтобы граждане не

только знали свои права и обязанности, но и умели ими

пользоваться. Повышение культурно-политического уров¬
ня трудящихся

— решающий фактор реального вовлече¬

ния широчайших масс в управление делами общества*

поскольку кроме закона, дающего социальные гарантии
такого вовлечения, «есть еще культурный уровень, кото¬

рый никакому закону не подчинишь» [2, т. 38, 170]. Толь¬
ко органическое единство социально-политических гаран¬
тий вовлечения масс в управление делами государства с

повышением их политической культуры, с ростом их поли¬

тической активности способно создать реальные возмож¬

ности для выработки важного умения
—

умения «занять

позицию в политике» [2, т. 27, 91].

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И ЕЁ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Тип политической культуры определяется ти¬

пом политической системы данного общества, спецификой
егб политической организации, классовой сущностью по¬

литической власти. Основные особенности политического

развития в зрелом социалистическом обществе заключа¬

ются в том, что в нем день ото дня крепнет нерушимый
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союз рабочих, крестьян, интеллигенции при сохранении
и усилении ведущей роли рабочего класса и Коммунисти¬
ческой партии. В этом обществе существенно интенсифи¬
цируются процессы сближения классов и социальных

групп, становления бесклассовой социальной структуры.
Здесь сложилось социально-политическое и идейное един¬

ство народа, совершился переход всех слоев населения

на идейно-политические позиции рабочего класса, а со¬

циалистическое общенародное государство выражает
волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, всех

наций и народностей страны. Ведущей тенденцией поли¬

тической жизни нашей страны является последовательное

совершенствование социалистической демократии, ее уг¬
лубление на путях все более широкого участия трудя¬
щихся в управлении общественными и государственными
делами. В обществе социальной справедливости и под¬

линного народовластия, главным инструментом осущест¬
вления которого выступают Советы народных депутатов,
сложилась и успешно функционирует единая для пред¬
ставителей всех классов и слоев, всех наций и народнос¬
тей политическая культура.

В отличие от современного капиталистического обще¬
ства, где сталкиваются и противоборствуют диаметраль¬
но противоположные политические интересы буржуазии
и пролетариата, в зрелом социалистическом обществе
нет социально-политических и идеологических предпо¬
сылок для возникновения в структуре единой политиче¬

ской культуры, выпадающих из нее, а тем более проти¬
воборствующих, политических субкультур. Об этом сви¬

детельствуют всему миру известные факты, когда каж¬

дое основополагающее решение в области внутренней
и внешней политики получает в СССР всенародное об¬

суждение и одобрение. Идеология партии становится

идеологией всего советского народа, а политика партии
воспринимается всем советским народом как кровное
дело. Свойственные нашему обществу процессы усиле¬
ния социальной однородности стимулируют возрастаю¬
щую интегрирующую роль политической культуры ва

всестороннем совершенствовании развитого социализма.

Крепнущее идейно-политическое единство, стабиль¬

ность и динамизм советской политической системы, ра¬

зумеется, не означают, что на современном этапе не мо¬

гут появляться отдельные лица, чьи жизненные позиции
не вписываются в моральные или юридические нормы,
действующие в нашем обществе. Причины таких явлений
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разные
— политические или идейные заблуждения, ре¬

лигиозный фанатизм, националистические предрассудки,
личные обиды и неудачи, воспринимаемые подчас как

недооценка обществом заслуг и возможностей данного"

человека, и даже психическая неустойчивость. Следует
также иметь в виду, что у некоторых людей, особенно мо¬

лодых, политически недостаточно развитых, образован¬
ность и информированность подчас уживаются с поли¬

тической наивностью, а профессиональная подготовлен¬
ность — с недостаточно ответственным отношением к

труду. Эти и подобные им явления требуют не только

пристального внимания со стороны трудовых коллекти¬

вов, широкой общественности, но и совершенствования
содержания и методов идейно-воспитательной работы.

Для правильного понимания сущности политических

процессов в развитом социалистическом обществе важ¬

ное значение имеет анализ неуклонного роста политиче¬

ской сознательности советских людей, их верности ком¬

мунистическим идеалам, а также учет эмоционально¬
оценочной реакции личности на определенные
социальные факты и политические отношения. Эмоцио¬
нально-нравственная оценка политических событий мо¬

жет значительно усилить политическую сознательность

личности. Такая особенность ярче всего проявляется в

том случае, когда объективные тенденции социально-
политической действительности, научно познанные и

сформулированные марксистско-ленинской политической

доктриной, выражаются в духовном мире и повседнев¬

ных поступках личности, в ее отношениях с другими
людьми, в активной жизненной позиции. Когда люди

глубоко понимают политику партии, воспринимая и реа¬
лизуя ее в повседневной жизни,— а это и есть основопо¬

лагающий признак высокой политической культуры,—
возрастают успехи в решении экономических, социально-
политических и идейно-воспитательных задач.

Присущая советскому человеку гражданская актив¬

ность, органично соединяющая добросовестный труд с

пониманием его экономической и социально-политиче¬

ской значимости, с интересами своего трудового коллек¬

тива и страны в целом, побуждающая его претворять в

жизнь экономическую стратегию и социальную полити¬

ку партии, отстаивать на деле принципы социалистиче¬
ского патриотизма и интернационализма, представляет
собой конкретное проявление его политической культу¬
ры. Именно в сфере политики, в политических позициях,
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занимаемых классом или индивидом, коренятся основ¬

ные типологические черты личности, определяющие ее

социальный облик, политическую ориентацию. Образа¬
ми, созданными Шекспиром и Пушкиным, Бетховеном и

Чайковским, Рафаэлем и Пикассо, может в одинаковой
мере восторгаться активный борец за коммунизм и апо¬

логет империализма. Но не было, нет и не может быть
подобного единства во взглядах и оценках, когда речь
идет о политических явлениях, которые находят своеоб¬

разное преломление в политической позиции личности

(класса), ее (его) политической культуре.
Политическая культура

— важный компонент духов¬
ной жизни общества. В политической культуре выража¬
ется степень самореализации субъекта (личности, клас¬

са или общества в целом) в политических знаниях, чув¬
ствах, идеалах, ориентациях и практических действиях.
Она включает в себя зафиксированный в законах, обы¬
чаях и классовом сознании политический опыт общества
в целом, его классов, их способность воплотить свои по¬

литические ориентации не только в знаниях, но и в чув¬
ствах, воле, политических позициях и действиях.

Политическая культура оказывает решающее воздей¬
ствие на формирование политического поведения соци¬

альных групп и отдельных индивидов. Она выступает ь

качестве интегрированного целого, в котором органиче¬
ски взаимосвязаны, с одной стороны, классово ориенти¬
рованное общественное политическое сознание (полити¬
ческая идеология) и реальное политическое творчества
трудящихся, а с другой — индивидуальное политическое

сознание и социальная активность отдельных граждан,
принимающих реальное участие в управлении деламп
общества и в других политических действиях.

Применяя термин «политическая культура» для ха¬

рактеристики политического потенциала общества и сте¬

пени реализации его в политических акциях и отноше¬

ниях, мы должны рассматривать соответствующие
социальные явления в рамках политических действий
социальных групп, классов, государств, политических

отношений между ними, а также в соответствующих сфе¬
рах общественного сознания. Если же основное внима-.

ние акцентируется на политическом потенциале индиви¬

дов и степени их политической активности, реализуемой
в конкретных действиях в общественно-политической
сфере, то речь идет об индивидуальной политической

культуре. В данном случае необходимо учитывать сте-
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день понимания конкретным человеком сущности и це-,

лей функционирования политической системы, ее кон¬

ституционных характеристик и созидательных возмож¬

ностей. Разумеется, микрокультура личности отнюдь не

является уменьшенным зеркальным отражением макро¬

культуры общества, которая преломляется в духовном

мире и реальных действиях личности сообразно ее инди¬

видуальным особенностям, интересам, стремлениям,
жизненным установкам.

Когда мы рассматриваем феномен политической

культуры на ее личностном «микроуровне», то примени¬
тельно к развитому социалистическому обществу пра¬

вомерно говорить о высокой политической культуре че¬

ловека как важнейшем компоненте его социалистической
цивилизованности. Характерное отличие социализма от

капитализма состоит в том, что в социалистическом об¬

ществе преодолевается свойственное прежним историче¬
ским эпохам антагонистическое противоречие между
цивилизацией и культурой. Если человек в системе цен¬

ностей, свойственных антагонистическим типам цивили¬

зации, рассматривается только как средство для дости¬

жения экономических, политических и иных целей, то в

цивилизации социалистической человек является цен¬

ностью и одновременно целью экономического, социаль¬
но-политического и духовного прогресса. Именно этим

определяются основные принципы и характерные осо¬

бенности подлинно народной, коллективистской, гуман¬
ной по своей сущности и направленности социалистиче¬
ской демократии. Активное включение каждого гражда¬
нина в политическое действие, формирование высокой
политической культуры советских людей — важнейшее

направление идеологической, массово-политической ра¬
боты партии.

Особенности политического развития социалистиче¬
ского общества обусловливают сущность и особенности
связи между цивилизацией, политикой и культурой.
Если социалистическая цивилизация в ее единстве с по¬

литикой и культурой есть типологический признак, свой¬
ственный социалистическому обществу как социально-

политической системе, то применительно к субъекту
исторического процесса—к человеку—эта связь прелом¬
ляется в специфических чертах социалистической циви¬

лизованности. Социалистическая цивилизованность вы¬

ражает степень реальной приобщенности человека (от¬
дельного индивида, семьи, коллектива и иных социаль¬
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ных общностей) к типологическим особенностям социа¬

листической цивилизации и культуры. Это, по существу,
качественная характеристика степени политической и ду¬
ховно-нравственной развитости личности, меры усвоения
ею фундаментальных ценностей социализма. Следова¬

тельно, высокая политическая культура личности есть

важнейший признак ее социалистической цивилизован¬

ности, гражданской зрелости. Поэтому все более полное

воплощение в жизнь принципов социалистической циви¬
лизованности в процессе планомерного и всестороннего
совершенствования социализма предполагает формиро¬
вание высокой политической культуры у каждого совет¬

ского человека.

Рассмотрение политической культуры во взаимосвя¬

зи с определенным типом общественной цивилизованнос¬
ти (социалистической или буржуазной), а значит, и с

типом цивилизации позволяет осуществить структурно¬
компонентный и структурно-деятельностный анализ по¬

литической культуры как на макроуровне (политическая
культура общества), так и на микроуровне (политиче¬
ская культура личности). Такое исследование дает воз¬

можность органично соединить макроанализ политиче¬

ских процессов и явлений, связанный с действиями клас¬

сов, социальных групп, политических партий и госу¬
дарств, и микроанализ, раскрывающий особенности по¬

литических идеалов, ценностных ориентаций и действий
конкретных личностей в конкретных социально-полити¬
ческих условиях развития общества.

Составляя своего рода стержень духовной культуры,
социализма, политическая культура, базирующаяся на

принципах марксизма-ленинизма, при всей своей целост¬
ности может быть подвергнута структурно-функциональ¬
ному анализу, способному вычленить ее основные компо¬

ненты. Их целесообразно сгруппировать в «блоки»,
каждый из которых имеет свою, иногда довольно слож-,

ную архитектонику, сочленяющую различные элементы

в структурированное единство.
В процессе структурно-функционального анализа по¬

литических явлений в качестве исходного необходимо
выделить «блок» социально-политических факторов, со¬

вокупное действие которых в общественном организме
обусловливает содержание и направленность политиче¬

ской культуры масс и личности. Системообразующим
компонентом этого «блока» является социально-классо¬

вая структура общества. Общественная деятельность
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людей, объединенных в классы и политические партии,
составляет реальную, ощутимо воспринимаемую ткань

социально-исторического процесса. Если структура про¬
изводительных сил и соответствующих им производст¬
венных отношений, динамика их развития выступают в

роли своеобразного «скелета» общественно-экономиче¬
ской формации, то действия народных масс, сгруппиро¬
ванных в социальные классы, составляют социальный
механизм развития и функционирования общественного
организма.

В. И. Ленин отмечал, что только «сведение общест¬
венных отношений к производственным и этих послед¬

них к высоте производительных сил дало твердое основа¬

ние для представления развития общественных форма¬
ций естественно-историческим процессом» [2, т. 1, 138].
Применяя этот прием, превративший социологию в на¬

уку, к анализу капиталистического общества, К. Маркс,
по словам В. И. Ленина, дает возможность видеть, как

развивается товарная организация общественного хо¬

зяйства, как превращается она в капиталистическую,
создавая антагонистические (в пределах уже производ¬
ственных отношений) классы буржуазии и пролетариа¬
та. Однако объясняя строение и развитие данной
общественной формации исключительно производствен¬
ными отношениями, он тем не менее постоянно просле¬
живал соответствующие этим производственным отноше¬

ниям надстройки. Такой методологический подход по¬

зволил К. Марксу показать «всю капиталистическую
общественную формацию как живую

— с ее бытовыми

сторонами, с фактическим социальным проявлением

присущего производственным отношениям антагонизма

классов, с буржуазной политической надстройкой, охра¬
няющей господство класса капиталистов, с буржуазны¬
ми идеями свободы, равенства и т. п.» [2, т. 1, 139].

Итак, объективные закономерности общественно-ис¬
торического процесса, прогрессивного развития общества
реализуются через активную деятельность противо¬

борствующих классов, получая соответствующее выра¬
жение в политической надстройке общества, в господст¬

вующих в нем политических и иных идеях, в государстве,
семейных отношениях и т. д. Применяя анализ социаль¬

но-экономического и политического развития общества
к процессу революционного ниспровержения капитализ¬

ма и перехода к социализму, В. И. Ленин отмечал, что>

«неизбежность превращения капиталистического обще¬
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ства в социалистическое Маркс выводит всецело и ис¬

ключительно из экономического закона движения совре¬
менного общества» [2, т. 26, 73], усматривая именно в

этом материальную основу неизбежного наступления
социализма. Но «...интеллектуальным и моральным дви¬
гателем, физическим выполнителем этого превращения
является воспитываемый самим капитализмом пролета¬
риат» [2, т. 26, 73].

Идеи К. Маркса и В. И. Ленина о материальной
основе прогрессивного развития общества и роли клас¬

совой борьбы пролетариата относятся и к политическим

процессам и к политическим явлениям, которые выража¬
ются термином «политическая культура». Это дает воз¬

можность более четко представить детерминирующую
роль действий и отношений общественных классов, клас¬

совой структуры общества в становлении, функциониро¬
вании и специфике того или иного типа политической

культуры.
Только через активную, преследующую определенные

экономические, политические и идеологические цели

деятельность людей, неизбежно имеющую в классовом

обществе классовый характер, общественное развитие
приобретает свойства целостного, закономерного естест¬

венно-исторического процесса. Поэтому социально-класо-
вая структура общества составляет социальную основу
политической культуры, обусловливает ее тип, классов

вую сущность, целевую направленность и способы функ¬
ционирования.

Второй важный компонент в системе социально-по¬

литических факторов политической культуры
— совокуп¬

ность политических процессов, характерных для опреде-1
ленного этапа исторического развития общества. Именно

через политические процессы реализуются политические

позиции, занимаемые различными классами, социальны¬
ми группами и отдельными индивидами, а также обус¬
ловленное этими позициями поведение людей в общест¬
венной жизни. Политические процессы, в которых уча-,
ствуют массы людей, оказывают влияние на политиче¬

ские симпатии, чувства, сознание людей, на их поступки,,
т. е. на совокупность тех явлений, которые характеризу¬
ются термином «политическая культура».

Но в политических процессах участвуют не только

отдельные индивидуумы, но и социальные общности лю¬

дей (социальные классы, группы, партии и т. д.), связан¬

ные между собой политическими отношениями. Следо¬
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вательно, третьим компонентом являются политические

отношения.

Социально-классовая структура находит свое госу¬

дарственно-правовое оформление и закрепление в поли¬

тической системе общества. Последняя представляет
собой совокупность политических институтов—государст¬
во, право, политические партии, общественные органи¬
зации, а также социальные механизмы и формы участия
граждан в политической (государственной) жизни, сте¬

пень социальной устойчивости и динамизма этой системы.

Государство, право, политические партии, общественные

организации, преследуя в своей деятельности свойствен¬
ные им политические цели, влияют на выбор граждана¬
ми политических предпочтений и позиций, способствуют
выработке у личности или социальной общности полити¬

ческой культуры.
Политическая система общества реально действует

и раскрывает свою сущность через деятельность госу¬
дарства, партий, общественных организаций, через функ¬
ционирование права и правоохранительных органов,
через систему массовой информации, общественное мне¬

ние и другие социальные институты. Особенности функ¬
ционирования и взаимосвязи политических партий, госу¬
дарственных и общественных организаций, развитие
политико-правовых основ общественной жизни выступа¬
ют конкретным воплощением и проявлением политиче¬

ской организации общества.
Таким образом, социально-классовая структура, по¬

литические процессы, политические отношения, полити¬

ческая система и политическая организация общества,
действуя в органическом единстве и взаимодействии
друг с другом, образуют базисный социальный пласт, в

котором коренятся истоки политической культуры, ее

социально-классовой сущности, специфики становления,
функционирования и развития. Но на политическую
культуру оказывает влияние ряд социально-политиче¬
ских факторов. Среди них первостепенное значение име¬

ет классовая сущность политической власти, выражаю¬
щей коренные интересы правящей партии (или партий).

Но интересы господствующего класса находят свое

воплощение (в эксплуататорском обществе, как прави¬
ло, завуалированное) в содержании и целях социальной
политики правящей партии и государства. В силу этого*

именно социальная политика, активно претворяемая в

данном обществе политическими партиями, государст¬
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венными органами, общественными оргаизациями, сред¬
ствами массовой информации и т. д., оказывается свя¬

занной с господствующей (или превалирующей) в дан¬

ном обществе политической культурой.
Содержание и цели социальной политики правящей

партии и государства в большей или меньшей мере соот¬

ветствуют социальной направленности политического

развития общества. Она порождает у отдельных инди¬
видов и социальных групп определенные политические

ориентации, ожидания, побуждает их разрабатывать
программы и проекты социального действия, усиливаю¬
щего социально-политическое развитие или же препятст¬
вующего ему, намеревающегося коренным образом, в

том числе и революционным путем, изменить развитие,
направить его по принципиально иному политическому

руслу. Следовательно, социальная политика влияет су¬
щественным образом на политические чаяния, надежды,

предпочтения, ориентации, на политическую культуру
отдельных лиц и общностей.

Здесь мы переходим к характеристике социального

субъекта активного политического действия и политиче¬

ских процессов, отношений. Речь идет о том, каков со¬

став этого субъекта: узкий круг привилегированных лиц,
выполняющих волю эксплуататорского меньшинства (в
рабовладельческом, феодальном, капиталистическом об¬

ществах), или широчайшие массы трудящихся, активно

участвующие в политической деятельности (в социали¬

стическом обществе). Другими словами, речь в данном

случае идет о социально-классовой сущности и уровне

развития демократии, о том, является ли она ограничен¬
ной, лицемерной или же во все возрастающей мере во¬

площает в себе подлинное народовластие. Именно от

классовой сущности демократии, от степени вовлечения

трудящихся масс в управление делами общества, госу¬
дарства в огромной мере зависит реализация тех уста¬
новок, ориентаций, идеалов, которые в качестве образца,
нормы присутствуют в теоретических концепциях поли¬

тической культуры и воплощаются в конкретных поли¬

тических действиях.
Рассмотренные нами социально-политические факто¬

ры, среди которых приоритетное место принадлежит
социально-классовой структуре общества, своим взаимо¬

действием, сложноструктурированной иерархией взаи¬

моотношений, динамикой детерминируют содержание,
структуру и функции политической культуры, ее соци¬
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альный тип, классовую направленность в конкретнотис-
торических условиях того или иного социально-полити¬

ческого строя.
Но внутриполитическое развитие любой страны, осо¬

бенно в условиях действия современных широко разви¬
тых и разветвленных коммуникативных систем — эконо¬

мических, политических, идеологических, научно-техни¬
ческих и т. д., испытывает на себе воздействие общеми¬
рового социально-политического процесса. Прежде всего

на внутриполитическое развитие любой страны, в том

числе и на развитие господствующей в ней политической

культуры, влияют состояние и особенности классовой

борьбы на мировой арене, резко обострившееся в по¬

следние годы по вине международного империализма
противоборство двух социально-экономических систем:
капитализма и социализма. Это противостояние оказы¬

вает мощное воздействие на политические настроения
людей, побуждает к активным движениям протеста про¬
тив гонки ядерных вооружений, размещения американ¬
ских ракет в странах Западной Европы, против авантю¬

ристической политики империализма.
Значительное воздействие на процессы формирования

и функционирования политической культуры различных
индивидов, социальных групп, классов, наций и других
исторических общностей людей оказывает развитие эко¬

номического, политического, культурного и научно-тех¬
нического сотрудничества государств с различный соци¬

альным строем. Всякие сбои, перепады в таком сотруд¬
ничестве, возникающие по вине империалистических
кругов, как и прогресс, чутко улавливаются миллионами

людей, преломляются в их политических чувствах, созна¬

нии, жизненных позициях.

Все более возрастает роль такого фактора развития
политического сознания, упрочения гражданских пози>

ций широких масс трудящихся в социалистических стра¬
нах, как усиление экономической интеграции, политиче¬

ского и идеологического сплочения стран мирового со¬

циалистического содружества. Названные процессы
влияют на политическое сознание, ориентации и дейст¬
вие широких слоев населения, в том числе и предприни¬
мателей, в капиталистических и развивающихся странах.

Одной из характерных особенностей современной эпо¬

хи является глобальное влияние стремительно развиваю¬
щейся и углубляющейся научно-технической революции
на механизмы и методы политического, прежде всего го¬
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сударственного, управления, на средства ведения идей¬
но-политической борьбы между силами социализма и

капитализма. Разумеется, и эти реалии нашей жизни

находят преломление в процессах развития и функцио¬
нирования политической культуры.

Совокупность внутриполитических и внешнеполитиче¬

ских факторов общественного развития составляет ши¬

роко разветвленную и сложноструктурированную систе¬

му детерминаций развития и функционирования полити¬

ческой культуры. Каждый из выделенных социально-по-,

литических феноменов, определяющих своим действием
и взаимодействием особенности политической культуры,
может быть подвергнут более тщательному и углублен¬
ному анализу. При этом вводятся новые социально-по¬

литические феномены, позволяющие полнее учитывать
специфику действия анализируемого компонента в об¬

щей картине функционирования политической культуры
социалистического общества. В частности, при рассмот¬
рении исходного социально-политического фактора, об¬

условливающего тип и содержание политической культу¬
ры, необходимо обратить особое внимание на вывод

XXVI съезда партии, конкретизированный июньским

(1983 г.) Пленумом ЦК КПСС, гласящий, что на этапе

зрелого социализма продолжается сближение всех клас¬

сов и социальных групп советского общества, в чем важ¬

ную роль играет социальная политика партии и государ¬
ства, что решающей социальной силой данного процесса
выступает советский рабочий класс, укрепление ведущей
роли которого связано с ростом его идейно-политической

зрелости, образованности и профессиональной квалифи¬
кации. Следует также подчеркнуть, что целью нашей

партии, советского народа является создание социально

однородного, не знающего классовых различий общест¬
ва, становление которого в главном и основном 'произой¬
дет в исторических рамках зрелого социализма.

Таким образом, объективные тенденции социально-
политического развития советского человека преломля¬
ются в политической культуре, которая выражается в

политической позиции, деятельности и должна содейст¬
вовать осуществлению социальной политики партии,
продвижению нашего общества к социальной однород¬
ности.

Основным фактором, определяющим направленность
политической культуры, является политическая система

общества. В структурном разрезе она может быть пред¬
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ставлена совокупностью политических институтов, со¬

циально-политическими принципами создания и построе¬
ния органов государственной власти, обеспечения право¬

порядка, социальными механизмами участия граждан в

решении политических и социально-культурных вопро¬
сов. Если рассматривать специфику политической систе¬

мы советского общества, то принципиальное значение
имеет тот факт, что ядром ее является Коммунистиче¬
ская партия Советского Союза, которая определяет гене¬

ральную перспективу развития нашего общества, линию

внутренней и внешней политики, придает планомерный,
научно обоснованный характер борьбе советского наро¬
да за коммунизм. В структуре политической системы со¬

ветского общества наряду с Советами народных депута¬
тов, представляющими политическую основу СССР и осу¬
ществляющими государственную власть, значительное
место принадлежит государственным, хозяйственным

органам, профсоюзным и другим общественным органи¬
зациям, а также трудовым коллективам, которые участ¬
вуют в обсуждении и решении государственных дел, вос¬

питывают своих членов в духе коммунистической нрав¬
ственности и политической сознательности. Принятый в

1983 г. Закон СССР «О трудовых коллективах и повыше¬

нии их роли в управлении предприятиями, учреждения¬
ми, организациями» закрепляет статус коллектива как

важного звена советской политической системы, социа¬
листического самоуправления народа.

Совокупность социально-политических факторов, со¬

ставляющих базисный уровень политической жизни об¬

щества, из которого как бы вырастают все особенности
свойственной данному обществу и его гражданам поли¬
тической культуры, имеет большое значение для пра¬

вильного понимания сущности, структуры и функций
политической культуры, ее роли в формировании актив¬

ной жизненной позиции личности.
В политической культуре различаются два взаимо¬

действующих уровня. Один развивается преимуществен¬
но на рациональной сфере личности и общественном со¬

знании масс, второй — на эмоциональной, свойственной
как отдельной личности, так и социальной группе.

Первый уровень политической культуры составляем

политическое самосознание масс и личности. Ее основ¬

ными компонентами являются: политическая убежден¬
ность, идейность и преданность Родине, уровень соци¬

ально-политического мышления личности или социаль¬
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ной группы, понимание взаимосвязи политических прав
и свобод личности с исполнением гражданских обязан¬

ностей, с ответственностью перед обществом.
Второй уровень составляет эмоционально-мотиваци¬

онная сфера политической культуры. К ней относятся

такие важные для повседневного поведения человека

социально-идеологические явления и процессы, как по¬

литические настроения, политическое чутье (интуиция),
эмоциональная оценка политических явлений и событий,
мотивы и стимулы поведения личности (социальной
группы) в сфере политики, ценностные политические

представления, ориентации.
Эти два уровня политической культуры в своем един¬

стве образуют социально-практическую сферу политиче¬

ской культуры. Данную сферу составляют: степень усво¬
ения научного мировоззрения как основы научной идео¬

логии и политики, понимание сущности политической,
линии партии (государства), знание своих политических

прав и обязанностей, умение с классовых позиций оце¬

нивать общественно-политические явления, опыт поли¬

тической деятельности, участие в различных формах об¬

щественно-политической работы.
Наиболее активная и действенная сфера политиче¬

ской культуры
— политическая позиция личности (соци¬

альной группы) — характеризуется устойчивостью поли¬

тических взглядов и убеждений, а также их воплощени¬

ем в повседневных поступках, делах человека, в первую
очередь в труде, политических взглядах и ориентациях;
реальным уровнем гражданственности, т. е. степенью

добросовестности, искренности и настойчивости в выпол¬

нении гражданских обязанностей; умением сочетать по¬

литические интересы и права личности с политическими

интересами, целями, правами коллектива, общества, го¬

сударства; политическим поведением, проявляющимся в

типичных реакциях на политические события; степенью

социально-политической активности личности и масс,

реализуемой в конкретных политических поступках и

действиях, в участии трудящихся в решении государст¬
венных дел, в управлении делами общества.

В реальной жизни в процессе функционирования по¬

литической системы социализма политическая культура
выступает в качестве интегрированного целого, в кото¬

ром органически взаимосвязаны, с одной стороны, клас¬

сово ориентированное политическое сознание (политиче¬
ская идеология) и политическое творчество трудящихся,
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всего советского народа, а с другой — политическое со¬

знание и политическая активность отдельных граждан,

принимающих участие в управлении делами общества и

в других политических действиях. Однако структура
политической культуры социалистического общества, .со¬

стоящая' из системы взаимодействующих компонентов,

допускает не только правомерность, но и продуктивность

(в плане совершенствования массово-политической ра¬
боты) рассмотрения политической культуры как в

отношении к обществу в целом, так и в отношении к от¬

дельному человеку. Схематично основные компоненты

политической культуры личности можно сгруппировать
в многомерной динамично функционирующей модели со¬

ветского гражданина. Важнейшими составляющими ее

являются: глубокое усвоение последовательно научного,
диалектико-материалистического мировоззрения как ос¬

новы коммунистической идеологии и политики; комму¬
нистическая убежденность; умение с классовых позиций
оценивать все явления общественного развития; знание

«своих прав, умение применять их в интересах общества;
способность и готовность широчайших масс трудящихся
участвовать в повседневном управлении государством и

обществом; четкое понимание органической взаимосвя¬

зи политических свобод с исполнением гражданских обя¬

занностей, с высокой ответственностью перед обществом
и коллективом за свои взгляды и поступки; гармоничное
сочетание интересов и прав каждого человека с интере¬
сами и правами коллектива, общества, государства^
практическое воплощение в повседневных делах высоко¬

го патриотического долга — честно и добросовестно тру¬
диться на благо народа; высокая политическая актив¬

ность; непримиримость к буржуазной идеологии и им¬

периалистической политике; социальный оптимизм и

уверенность в будущем; готовность к защите революци¬
онных завоеваний родины Октября, всемирно-историче¬
ских достижений и фундаментальных ценностей реаль¬
ного социализма.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Политическая культура, рассматриваемая в

процессе ее развития и взаимодействия с другими сфе¬
рами общественной жизни, в том числе и с другими
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компонентами сложной системы культуры общества,

предстает не только в качестве многокомпонентного, но

и многофункционального социального явления. Чтобы

рассмотрение ее функций было верным в методологиче¬

ском отношении, необходимо иметь в виду, что в классо¬

вом обществе политическая деятельность и политиче¬

ские отношения всегда неразрывно связаны с коренными

интересами борющихся классов. Поэтому та функция,
в которой в наибольшей степени выражаются коренные

интересы данного класса, причем интересы класса, а не

отдельных индивидуумов, является основной. Такой ха¬

рактер имеет интегративная функция политической куль¬
туры, ориентированная на интересы определенного клас¬

са, выступающего с точки зрения выражения, реализации
и отстаивания данных интересов в качестве более или

менее единого социального целого. Она состоит в том,

чтобы объединить всех индивидов данного класса, спло*

тить их вокруг определенных политических целей и на*

править на конкретные поступки, социальные действия,
способные привести в своей совокупности к достижению

намеченных целей.
Для осуществления этой функции используются все

структурные компоненты политической культуры — по¬

литическое сознание, политические чувства, симпатии,
ориентации, но основная роль принадлежит конкретным
политическим действиям. Особенно важное значение при¬
обретает реальное политическое действие в формировании
и реализации революционной политической культуры,
которой руководствуются в борьбе за ниспровержение
капитализма и построение социализма, за совершенство¬
вание социалистического общества рабочий класс, ши¬

рочайшие массы трудящихся. «Неужели можно думать,
что политически воспитать рабочие массы могут какие*

нибудь занятия или книги и т. п.,— писал В. И. Ленин,—
помимо политической деятельности и политической борь¬
бы?» [2, т. 4, 312]. Основное предназначение интегратив¬
ной функции политической культуры в том и состоит,

чтобы объединить соответствующий класс (в данном

случае
— пролетариат) не только единством политиче¬

ского сознания и чувств, помыслов и стремлений, но и

единством реального политического действия, политиче¬

ской борьбы за осуществление революционных идеалов.
Итак, политическая культура благодаря своей инте¬

гративной функции сплачивает, объединяет представи¬
телей определенного класса и ориентирует их на свер¬
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шение политических действий. Однако прежде, чем эти

действия станут осуществляться, необходимо разрабо¬
тать и внести ц сознание класса проект действий, наме¬

тить и реализовать план политической деятельности.

Поэтому интегративная функция взаимосвязана с про¬
ектирующей, прогнозирующей.

Но чтобы политический проект будущего был реаль¬
ным, необходимо его научно обосновать. А этого сделать

невозможно без глубокого овладения теорией обществен¬
ного развития, без теоретического осмысления основных

особенностей, тенденций и перспектив экономического и

социально-политического развития общества. Таким об¬

разом, интегративная и проектирующая функции поли¬

тической культуры должны быть органично взаимосвя¬

заны с ее теоретической функцией. Если же речь идет о

политической культуре социалистического типа, которая
в своих основных чертах определяется теорией научного
коммунизма, то теоретическая функция этого типа куль¬
туры становится детерминирующей по отношению к дру¬
гим ее функциям, особенно в период формирования,
складывания социалистической политической культуры.
Большое значение придавал В. И. Ленин теоретическо¬
му обоснованию политических целей и программ рево¬
люционного действия. Он писал: «Без революционной
теории не может быть и революционного движения»

[2, т. 6, 24]. Теоретическая деятельность имеет очень

важное значение не только в период становления рево¬

люционной партии, но и на всех последующих этапах

борьбы за построение и совершенствование социализма.

Сохраняет она огромное значение и на этапе развитого
социализма. В Постановлении июньского (1983 г.) Пле¬

нума ЦК КПСС подчеркивалось: «Сила идейно-воспи¬
тательной работы, как и политики партии в целом,— в

ее научной обоснованности, в опоре на самую передовую,
постоянно развивающуюся марксистско-ленинскую тео¬

рию» [4, 69]. Именно опора на марксистскую теорию
придает теоретической функции социалистической поли¬

тической культуры научную обоснованность и действен¬
ность.

Содержание теоретической функции, ее цели оказы¬

ваются самым тесным образом связанными с образова¬
тельной функцией. Поскольку речь идет о синтезе в со¬

держании политической культуры политики и культуры,
об их взаимопереплетении, то невозможно представить
себе функционирование этого сложного социального фе¬
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номена вне его образовательного влияния на массы. Сущ¬
ность и содержание рассматриваемой функции полити¬

ческой культуры состоят в организованном, целенаправ¬
ленном, систематизированном и последовательном вне¬

сении политических идей, теорий, установок, знаний в

сознание масс для формирования у них высокой полити¬

ческой культуры, умения, воли и готовности воплотить

эти идеалы и установки в практическом политическом

действии. Партийные комитеты и организации, учрежде¬
ния общего и специального образования, науки и куль¬

туры, общественные организации призваны вооружить
членов социалистического общества целостной системой
политических знаний, помочь им научиться самостоя¬
тельно ориентироваться в растущем потоке информации.
Образовательная функция политической культуры реа¬
лизуется также в различных формах партийной пропа¬
ганды — в политическом и экономическом образовании,
школах коммунистического труда, лекториях, народных
университетах, в радио- и телепередачах. Их цель —

дать различным группам населения систематизирован¬
ные политические знания, добиваться, чтобы граждане
нашей страны хорошо знали свои права, свободы и обя¬

занности, понимали их неразрывную связь с социально-

политическим, экономическим и духовным прогрессом, с

высоким политическим статусом идейно убежденного,
социально активного гражданина социалистического об¬

щества. Вместе с тем политическая культура призвана

вооружить различные группы населения ясным пред¬
ставлением о том, как, какими путями необходимо при¬
менять гарантированные им права и свободы в интере¬
сах совершенствования развитого социализма.

Из сказанного становится ясно, что образовательная
функция политической культуры, особенно политической

культуры социализма, неразрывно связана с воспита¬

тельной функцией, которая состоит в том, чтобы посред¬
ством целеустремленного и систематического воздейст¬
вия на психологию воспитуемого привить ему политиче¬

ские взгляды, ориентации, побудить его к политической

деятельности, соответствующей идеалам, коренным ин¬

тересам определенного класса. Поэтому воспитательная

функция политической культуры всегда несет на себе
отпечаток классовых интересов, целей и задач.

Эффективность воспитательной функции политиче¬

ской культуры зависит от ее способности мобилизовы¬
вать массы на свершение политических действий. Если
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политическое воспитание организовано хорошо, то в нем

проявляется и действует очень важная функция полити¬

ческой культуры
— мобилизующая. Сущность ее состоит

в способности повлиять на духовный мир и жизненные

поступки человека (или социальной группы) таким об¬

разом, чтобы перестроить его (ее) ценностные полити¬

ческие ориентации, чтобы сформировать убеждение в

желательности, возможности и необходимости сверше¬
ния конкретных социально-политических действий, на¬

правленных на достижение целей. Огромной мобилизу¬
ющей силой обладают разрабатываемые нашей партией
на основе всестороннего обогащения, развития и конкре¬
тизации марксистско-ленинской теории политические ло¬

зунги и призывы, обращенные к широчайшим народным
массам. Их сознательная и творческая реализация в по¬

вседневных поступках десятков миллионов людей мно¬

гократно усиливает эффективность мобилизующей функ¬
ции социалистической политической культуры.

Поскольку социалистическая политическая культура
не только воспитывает широчайшие массы трудящихся,
но и мобилизует их на практические социально-полити¬
ческие действия, то она влияет на мотивационную сферу
духовного мира. А это означает, что политическая куль¬
тура обладает мотивационной функцией. Она направле¬
на на выработку у членов общества стремления, воли и

готовности к сознательным и активным действиям, до¬

стижению социально значимой цели. На современном
этапе развития советского общества мотивационная

функция политической культуры проявляется в том, что

под ее влиянием в мотивационной структуре повседнев¬
ного поведения широких масс трудящихся доминантное
место занимают мотивы действия, ориентированного на

дальнейшее упрочение советской политической системы,
углубление социалистической демократии, всестороннее
совершенствование развитого социалистического об¬
щества.

В условиях все более многосторонней и глубокой по¬

литизации всех сторон общественной жизни отчетливо

проявляется генерализующая функция политической

культуры. Она заключается в том, что политическая

культура, наиболее тесно связанная с воплощением в

политических программах и действиях интересов опре¬
деленного класса и его партии, оказывает большое влия¬

ние на другие виды культуры
—

нравственную, художе¬

ственную, культуру труда, потребления и т. д.
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В зрелом социалистическом обществе политическая

культура выполняет еще одну функцию — социально-

организующую. Оказывая целенаправленное воздейст¬

вие на людей и включая их тем самым в ценностно-ори¬
ентированную деятельность в сфере общественно-поли¬
тической жизни, политическая культура способствует
становлению, развитию и повышению социальной и тру¬
довой активности человека.

В результате органического взаимодействия всех

функций политической культуры формируется политиче¬

ская позиция социального субъекта — личности, класса,

общества в целом, которая реализуется в образе жизни

советского народа, в его практических делах, направлен¬
ных на всестороннее совершенствование развитого со¬

циализма.



Глава II

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ

И КОЛЛЕКТИВИСТСКИЕ НАЧАЛА

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ
КАЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

К. Маркс, исследуя коммунистическую форма¬
цию, указывал, что основой всей совокупности общест¬
венных отношений нового строя является коллектив¬

ность. Исторический опыт реального социализма, прак¬
тика коммунистического строительства полностью под¬

твердили и раскрыли глубокий смысл основополагающей
идеи марксизма о коллективности коммунистической
формации как принципиально новом, интегративном ка¬

честве общественной жизни людей, определяющем и

пронизывающем всю ее, начиная от экономики и кончая

психологией людей. В партийных документах отмечает¬

ся, что зрелый «социализм развивается ... на своей соб¬

ственной, коллективистской основе» [4, 8]. На этом

этапе общественного развития завершается перестройка
всех общественных отношений на внутренне присущих
новому строю коллективистских началах, перестройка,
охватывающая все сферы, весь уклад нашей жизни

![3, 57].
К. Маркс рассматривал коллективность как добро¬

вольное, устойчивое и сознательное объединение людей,
превративших коллективные производительные силы в

общественное достояние и добивающихся на этой основе

гармоничного сочетания общественных и личных инте¬

ресов. Это коллективность взаимного свободного разви¬
тия индивидов, новый тип социального качества совмест¬

ной общественной жизни людей, где, по словам К. Марк¬
са, преодолено противоречие между родом и индивидом,

где частнособственническое «мое» переплавлено в обще¬

ственное «наше».

Коллективность представляет собой системное каче¬
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ство всей общественной жизни новой формации, ее важ¬

нейший типологический признак, основное содержание
всех общественных форм. По мере роста масштабов и

усложнения задач совершенствования развитого социа*

лизма, углубления теоретических представлений о при¬
роде коммунистической формации, обобщения накоплен¬

ного опыта на первый план выходят проблемы, связан¬

ные с развитием коллективистской сущности социализма.
Коллективность выражает природу нового строя, и толь¬

ко с развитием этого качества общественная собствен-*
ность и политическая власть приобретают действитель¬
но социалистические характеристики. Однако без уста¬
новления общественной собственности и политической

власти трудящихся утвердить коллективность в общест¬
венной жизни невозможно. Это взаимообусловленный,
сложный и исторически длительный процесс. Ю. В. Ан¬

дропов подчеркивал: «Исторический опыт реального со¬

циализма показывает, что превращение «моего» част¬

нособственнического в «наше», общее — дело непростое.

Переворот в отношениях собственности отнюдь не сво¬

дится к единовременному акту, в результате которого
основные средства производства становятся общенарод¬
ным достоянием. Получить право хозяина и стать хозя¬

ином — настоящим, мудрым, рачительным
— далеко не

одно и то же. Народу, свершившему социалистическую
революцию, приходится еще долго осваивать свое новое

положение верховного и безраздельного собственника
всего общественного богатства — осваивать и экономи¬

чески, и политически, и, если угодно, психологически,

вырабатывая коллективистское сознание и поведение.

Ведь социалистически воспитанным является лишь тот

человек, которому небезразличны не только собственные

трудовые успехи, благополучие, авторитет, но и дела

товарищей по работе, трудового коллектива, интересы
всей страны, трудящихся всего мира» |[5, 8—9].

Именно в политическом освоении людьми положения

безраздельного собственника всего общественного богат¬
ства и заключается коллективистская суть политической
культуры нового типа. Именно это отделяет и возвышает
ее над многообразными формами буржуазной и мелко¬

буржуазной политической культуры, основанной на прин¬
ципе индивидуализма.

Марксизм-ленинизм рассматривает коллективность
как основополагающую предпосылку и результат сво¬

бодного развития индивидов. Такое понимание явилось
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результатом открытия законов общественного развития
и объяснения конкретно-исторических форм прогресса
человечества, особенно в рамках буржуазной цивилиза¬

ции. Господство частной собственности превращает ог¬

ромные массы людей в рабов продуктов и условий соб¬
ственного труда. Ограниченный характер развития
индивидов все более приходит в противоречие с их обще¬
ственной сущностью, всесторонней взаимосвязью, кото¬

рые капитализм доводит до зрелых форм. Развитие спо¬

собностей человека происходит за счет обесчеловечи-
вания большинства индивидов. Поэтому присвоение
универсальных производительных сил и отношений, рас¬
сматриваемое как развитие способностей индивидов,
идет в превратной, ограниченной форме. Общественные
производительные силы требуют в рамках капитализма

коллективного присвоения и коллективного контроля над
ними, т. е. коллективности, посредством которой и в рам¬
ках которой индивиды могли бы развивать свои способ¬

ности через присвоение общественных благ и тем самым

относиться друг к другу как индивиды. Но капиталисти¬

ческий тип коллективности носит иллюзорный характер.
Порождая зависимость и связи людей через разделение
труда, объединяя их, он через господство частной собст¬
венности разъединяет их, отчуждает от них условия их

собственного развития. Капиталистическая коллектив¬

ность есть результат внешнего объединения отчужден¬
ных индивидов. Подобный тип коллективности не пред¬
полагает индивидов как личностей. Свободное развитие
возможно только в рамках подлинной коллективности,
путь к которой лежит через пролетарскую революцию.
Носителем нового типа коллективности является проле¬
тариат. Классики марксизма-ленинизма трактовали кол¬

лективность как важнейшую особенность нового строя,

посредством которой обеспечивается превращение чело¬

века из средства в важнейшую цель общественного про¬
гресса.

Таким образом, только в коллективе личность полу¬

чает возможность для всестороннего развития. Но под¬
линная коллективность предполагает приоритет обще¬
значимых интересов и целей как условие свободного раз¬
вития индивидов. Условием совпадения развития способ¬
ностей рода «человек» с развитием отдельных индивидов
является возвышение последних до уровня задач и целей
рода, т. е. общества, что достигается только в условиях
подлинной коллективности, раскрывающей свою благо-
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творную для человека социально-экономическую и поли¬

тическую сущность только при социализме.

Первая ступень коллективности коммунистической

формации
— социалистическая коллективность — при¬

обретает зрелые, адекватные ей формы на этапе разви¬
того социализма. Здесь все более раскрывается основной

смысл коллективности — обеспечение развития общности

через развитие личности.

Рассмотрение коллективности как объединения лю¬

дей, как специфичного только социализму типа взаимо¬

связи между ними позволяет анализировать ее как осо¬

бую систему, обладающую интегративным качеством, как
взаимоотношения образующихся ее компонентов. Основ¬
ная цель коллективности достигается, во-первых, обес¬
печением связи личности и общности (что и реализуется
через гармоничное единство интересов общества и лич¬

ности). Во-вторых, формированием между членами общ-
ности отношений товарищеского сотрудничества и взаи¬

мопомощи. В-третьих, образованием адекватного ее сути
способа взаимосвязи как членов общности между собой
и общностью, так и общности с ними (отношений взаим¬

ной ответствености). В-четвертых, посредством меха¬

низма включения личностей в совокупные действия
общности (сознательной дисциплины и высокой органи-.
зованности). В-пятых, путем выработки соответствующих
способов реализации индивидами совместных действий

(развитие активности и инициативы).
Системообразующее начало коллективности — това¬

рищеское сотрудничество и взаимопомощь. Как наиболее
простейшее отношение коллективности оно не всегда

предполагает наличие других компонентов (сознательной
дисциплины, ответственности) в конкретном взаимодей¬
ствии. Например, добровольная помощь незнакомым

людям, элементарные формы взаимопомощи между
людьми и т. д. Но все остальные отношения коллектив¬

ности вбирают в себя данное начало. Так, отношения
ответственности предполагают уважительное отношение
к интересам других людей и коллектива, тесное сотруд¬
ничество между ними. Игнорирование интересов других
людей, коллектива и общества, неуважительное отноше¬

ние к ним создают совершенно иной способ взаимосвязи

личности и общности — безответственное отношение со

стороны личности и отношение принуждения со стороны
общности. Сознательная дисциплина проявляется в ува¬
жении к требованиям коллектива, его интересов и целей,
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в признании их приоритета. В. И. Ленин подчеркивал,
что социалистическая дисциплина должна создаваться на

новых началах, должна быть «дисциплина доверия к

организованности рабочих и беднейших крестьян, дис¬

циплина товарищеская, дисциплина всяческого уваже¬

ния, дисциплина самостоятельности и инициативы в

борьбе» [2, т. 36, 500]. В этом заключается особенность
нового типа дисциплины, дисциплины сугубо коллекти¬

вистской по своему духу. Личность с неразвитыми кол¬

лективистскими ориентациями воспринимает отношения
дисциплины как принуждение, как внешнюю, чуждую
ей необходимость, к которой надо приспосабливаться,
притираться, а любые, даже элементарные требования
к ней со стороны коллектива могут приобрести в ее соз¬

нании искаженную, превратную форму — как посяга¬

тельства на ее права и свободы. Рост активности и ини-

диативы предполагает товарищескую поддержку и по¬

мощь в реализации многообразных починов. Наиболее
полно такая связь выражается в социалистическом

соревновании. Безразличие к делам товарищей по рабо¬
те, заорганизованность соревнования, невнимательное

отношение к предложениям и инициативам людей и т. д.

наносят ущерб делу повышения трудовой и политической
активности советских людей. Партия постоянно указы¬

вает на нетерпимость подобных явлений в практике
работы, требует вести непримиримую борьбу с ними.

Важным компонентом социалистической коллективно¬

сти, связанным с национальной формой развития обще¬
ственных процессов, являются такие начала, как дружба
народов, социалистический патриотизм и интернациона¬
лизм. «Можно с полным основанием сказать,что интер¬
национализм — это и есть коллективизм во взаимоотно¬

шениях, в труде и жизни людей разных наций» [24, 91].
Национализм, шовинизм в противоположность интерна¬

ционализму
— глубоко индивидуалистическая, антикол-

лективистская теория и практика. Как преувеличение
национальной специфики, так и ее игнорирование

— яв¬

ления, совершенно несовместимые с коллективистской

сутью общественной жизни.

Взятые в целом коллективистские начала общест¬
венной жизни — товарищеское сотрудничество и взаимо¬

помощь; единство общественных и личных интересов;
взаимная ответственность каждого перед коллективом

и коллектива за каждого человека; сознательная дисцип¬

лина и высокая организованность; инициатива и актив¬
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ность, социалистический патриотизм и интернациона¬
лизм — образуют инвариантную систему, на основе ко¬

торой происходит завершение перестройки всей совокуп¬
ности общественных отношений, охватывающей как

жизнь общества, так и личности.

В объективной реальности коллективистские начала

существуют как важнейшее свойство социалистических
общественных отношений, и прежде всего производствен¬
ных. Находя соответствующее идеологическое и социаль¬

но-психологическое отражение, они выступают как со¬

держание определенной системы коллективистских норм,

ценностей, идеалов, традиций, ориентирующих и направ¬
ляющих сознание и поведение людей. Обобщенные в нор¬
мативно-ценностную систему общественного сознания

последние являются формами осознания людьми сути
общественных отношений, усваиваются в ходе духовно¬
практической деятельности индивидов, воплощаются в

коллективистские качества советских людей.
Говоря о взаимосвязи коллективистских начал обще¬

ственной жизни и политической культуры личности, мы

отталкиваемся от следующих посылок. Во-первых, новый
тип коллективности складывается еще в условиях буржу¬
азного общества, в революционной борьбе рабочего
класса за политическую власть и наиболее полно прояв¬
ляется в деятельности марксистско-ленинских партий, в

рамках которых первоначально реализуется «коллектив¬

ность передовых сознательных рабочих каждой страны»
[2, т. 14, 226]. Антонио Грамши указывал, что партия—
«это первая ячейка, в которой концентрируются зароды¬
ши коллективной воли, стремящиеся стать универсаль¬
ными и всеобщими» [11, 114]. Во-вторых, с победой
социалистической революции коллективность, выработан¬
ная в политической сфере, становится ориентиром для

перестройки всей совокупности общественных отношений
и проводится в жизнь через политику партии как наи¬

более адекватный принцип организации общественной
жизни в условиях отмены частной собственности и поли¬

тического господства рабочего класса. Сама партия по¬

дает пример организации деятельности людей на новых

началах, способствует внедрению их во все сферы обще¬
ственного бытия. Коллективистские начала развиваются
и упрочиваются вместе с революционными преобразова¬
ниями базисных и надстроечных форм общественной
жизни, находя одновременно свое выражение в степени

социалистической зрелости последних. В-третьих, с по¬
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строением развитого социализма коллективность превра¬
щается в ведущее социальное качество общественной
жизни на всех уровнях

— личностном, групповом, клас¬

совом, национальном и т. д. Ее дальнейшее развитие
идет в русле тенденции превращения социализма в це¬

лостную, органическую систему, где каждое отношение

Предполагает другое в соответствующей форме «и таким

образом каждое положенное есть вместе с тем и пред¬
посылка» [1, т. 46, ч. 1, 229].

Итак, коллективность, выступая основой развития
общественных форм зрелого социализма, есть результат
их совершенствования. Диалектическое взаимодействие
указанных сторон целостного процесса проявляется как

единство взаимополагающих тенденций: упрочение кол¬

лективистских начал через преобразование самих обще¬
ственных форм и совершенствование форм общественной
жизни развитого социализма через наполнение их кол¬

лективистским содержанием. Ведущая тенденция —

упрочение коллективистских начал во всех сферах и

формах общественной жизни. Таков, по нашему мнению,
механизм перестройки всей совокупности общественных
отношений на внутренне присущих социализму коллек¬

тивистских началах.

КОЛЛЕКТИВИСТСКИЕ НАЧАЛА

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ —

ОСНОВА РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Проблема взаимосвязи политики и культуры—
проблема развития личности в сфере политики. В. И. Ле¬
нин определял тип политики исходя из того, чьи интере¬
сы она выражает и защищает. Он неоднократно подчер¬
кивал, что участие рабочего класса в политической

борьбе и даже политической революции еще не делает

его политику пролетарской.
Социалистическая политика, сохраняя специфические

черты особой формы деятельности, приобретает вместе с

тем новый смысл. «...Все старые категории ... политики,—
отмечал В. И. Ленин,— опровергнуты и перевернуты на

голову политическим переворотом, отдавшим власть в

руки пролетариата» [2, т. 37, 442].
Социалистическая политика по своей классовой при¬

роде Политика рабочего класса, выражающая через
его интересы потребности общественного прогресса. По
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своему характеру она является общенародной, воплощает

интересы всех трудящихся. Это политика глубоко кол¬

лективистская по своему духу и содержанию, политика

«сознательных и объединенных работников, не знающих

над собой никакого ига и никакой власти, кроме власти
их собственного объединения» [2, т. 39, 17]. Основной
смысл социалистической политики в противоположность
буржуазной заключается в объединении трудящихся для

решения текущих задач и достижения перспективных

целей, связанных с их насущными потребностями и ин¬

тересами.
К. Маркс, говоря о коллективности, указывал на та¬

кой ее признак: индивиды ставят под свой контроль усло¬
вия своего существования, последние перестают господ¬
ствовать над ними как внешние и чуждые силы. Социа¬
листическая политика является основным средством,
способом реализации господства трудящихся масс над

условиями экономического и культурного развития. Еще
в первые годы Советской власти В. И. Ленин подчерки¬
вал, что самое трудное заключается не в установлении
политического господства рабочего класса, а в умении
и готовности распорядиться политическими рычагами
для развития экономики, налаживания строительства
нового общества. Политическое освоение положения

верховного собственника требовало отказаться от преж¬
него понимания политики, выработанного в буржуазном
обществе применительно к буржуазной политике, найти

необходимые формы, методы, средства налаживания но¬

вой общественной связи, вовлечь в политику массы,

совершенно не привыкшие к роли хозяев, к положению

руководителей государства. Массы, втягиваясь в поли¬

тику, учились практике коллективной работы, проника¬
лись сознанием важности совместных усилий в борьбе за

построение социализма, пониманием, что никто, кроме их

самих, не сможет построить новую жизнь. Участие в

политике вводило в жизнь людей интересы обществен¬
ные, перестраивало их сознание. Пролетарская политика

давала трудящимся в руки могучие средства утвержде¬
ния на практике, проведения в жизнь принципа «Один за

всех и все за одного». В борьбе росла и ширилась новая

общественная связь, коллективистская, основанная на

единстве коренных интересов. Политически освоить по¬

ложение верховного и безраздельного собственника все¬

го общественного богатства означало, во-первых, дать в

руки трудящимся рычаги политической власти, а во-вто¬
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рых, научить ими пользоваться, вначале передовую часть

рабочего класса, а в дальнейшем всех трудящихся.
С построением развитого социализма были решены

основные задачи перестройки политических отношений.

Политическая жизнь советского народа характеризуется
единством политических интересов классов, социальных

групп, наций и народностей, единством интересов госу¬

дарства и личности, отношениями дружбы и сотрудниче¬
ства между ними по использованию политической влас¬

ти, растущей общественно-политической активностью

масс и т. д.

Упрочение коллективистского содержания политиче¬

ской жизни развитого социализма идет через развитие
демократических форм, обеспечивающих наиболее широ¬
кое и активное вовлечение масс в управление делами

общества и государства, эффективное взаимодействие

государственных и общественных организаций с масса¬

ми, выявление их запросов и интересов, чуткое и внима¬

тельное отношение к ним. Совершенствование социали¬
стической государственности и демократии означает

повышение активности и укрепление дисциплины трудя¬
щихся, их заинтересованного отношения к общим делам.

XXVI съезд КПСС конкретизировал, применительно
к современному этапу, сущность социалистической де¬

мократии, определив ее через такие коллективистские

характеристики, как заинтересованность в общем деле,
в развитии производства, сопоставление мнений, откро¬
венная, принципиальная критика и самокритика, повы¬

шение социально-политической активности граждан.
Основные направления совершенствования социалисти¬
ческой демократии предполагают: все более широкое

участие граждан в управлении делами общества и госу¬

дарства, повышение активности общественных организа¬
ций, усиление роли народного контроля, укрепление пра¬
вовой основы государственной и общественной жизни,
расширение гласности, постоянный учет общественного
мнения.

Важное значение имеет расширение и углубление
демократизма принятия решений по актуальным вопро¬
сам государственной и общественной жизни, вовлечение

в него широких масс. Так, в обсуждении Закона о трудо¬
вых коллективах участвовало свыше 110 млн. граждан.

Рассмотрению проекта были посвящены 1230000 собра-
ций коллективов, на которых выступило свыше 5 млн.

человек. Было высказано почти 130 тыс. предложений и
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замечаний, подверглись изменениям 21 из 23 статей

проекта [20]. Практика подобных обсуждений свиде¬

тельствует о возросшей заинтересованности советских

людей в делах государства, их безграничном доверии к

политике партии, сплоченности вокруг КПСС.

Упрочение коллективности политической жизни раз¬
витого социализма требует постоянной тесной связи пар¬
тийных и государственных органов с массами. Практика
идейно-политической и организационной работы выра¬
ботала многообразные каналы такой связи: единые

политдни, вечера вопросов и ответов, выездные сессии
исполкомов Советов народных депутатов, создание

информационных и социологических групп при партий¬
ных комитетах и т. д. Важным шагом в этом направле¬
нии является решение партии о создании на базе Инсти¬

тута социологических исследований АН СССР Всесоюз¬

ного центра по изучению общественного мнения. Опыт

работы подобного центра при ЦК Компартии Грузии
показал высокую эффективность двухсторонней связи

масс и руководящих органов.

Важные вопросы с точки зрения упрочения коллек¬

тивистских отношений возникают на уровне трудовых

коллективов. Здесь человек проходит первую практику
коллективной работы, участвует в общественных делах.

Данные социологических исследований свидетельствуют
об огромных потенциальных возможностях расширения

производственной демократии, привлечения трудящихся
к самостоятельному решению широкого круга вопросов.
Серьезного внимания требует работа по совершенство¬
ванию социалистической законности, обеспечению охра¬
ны интересов общества и прав граждан. Ничто так не

подрывает веру в справедливость, доверие к государст¬
венным органам и партийным организациям, как случаи
преступления закона руководящими работниками, не¬

умение навести порядок на тех или иных участках.
Углубление коллективистского содержания политиче¬

ской жизни развитого социализма, развертывание ее

демократизма создают широкие возможности для поли¬

тического развития личности. Коллективистские начала

определяют объективную систему отношений личности в

сфере социалистической политики. Общность интересов
государства и гражданина, внимательное отношение к

потребностям людей являются основой единства интере¬
сов личности и государства. Широкий спектр демократи¬
ческих прав и свобод предоставляет трудящимся реаль¬
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ные возможности для участия в управлении делами
общества и государства. Единство прав и обязанностей

определяет как уважительное отношение государствен¬
ных органов к правам и свободам граждан, так и ответ¬

ственность последних за свои поступки. Обеспечение при¬
оритета общественных интересов политическим, органи¬
зационным, законодательным путем очерчивает основной

путь удовлетворения растущих материальных и духовных
потребностей советских людей через общественно полез¬

ный труд. Равенство представителей всех классов и со¬

циальных групп, наций и народностей обусловливает
демократизм их взаимоотношений, отношений дружбы и

сотрудничества. Демократизм политической системы

ориентирует личность на активное включение в общест¬
венные действия.

Политическая жизнь развитого социализма по мере
совершенствования ее коллективистского содержания,
выработки наиболее адекватных ему политических форм
становится все более личностно-значимой для советских

граждан, расширяется влияние людей на политические

процессы, деятельность личности приобретает в полити¬

ческой сфере все более сознательный, общественный ха¬

рактер, поскольку дальнейшее развитие политики идет

через превращение ее в одну из форм деятельности всех

членов общества. Но коллективность политической жиз¬

ни развитого социализма имеет различные уровни реа¬
лизации, отличающиеся формами и методами, средствами
осуществления.

Важным преимуществом социализма, завоеванным в

борьбе за упрочение коллективистского духа политиче¬

ской жизни, явилось единство политических взглядов и

действий на уровне всего общества, объединение всех

классов и социальных групп, наций и народностей на

основе единых политических интересов. Коллективность
политической жизни на уровне общества означала доб¬
ровольное политическое объединение классов и социаль¬

ных групп вокруг политики Коммунистической партии.
Но оно знаменовало и новую общественную связь людей,
в которую они вступали по поводу осуществления поли¬

тической власти. Вопрос заключается в том, насколько

эта общественная связь (политическая) стала для них

личностной связью, а не только политических институток
и социальных общностей.

На наш взгляд, политическая связь людей, их полити¬

ческое объединение вокруг определенной политики, если:
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она не стала для них личностной связью, не является

социальной, способной стать основой не только полити¬

ческой, но и общественной интеграции членов общества.
Отторгнутость масс от реального участия в политике,

присущая буржуазному обществу, порождает их поли¬

тическое отношение к социальным явлениям как конфор¬
мистов. Поэтому политическая связь людей в рамках
буржуазной политики носит для личности случайный
характер и не имеет для индивида смысла. В таком слу¬

чае связь личности с политической властью имеет опо¬

средованный характер, определяемый социальным поло¬

жением, размерами частной собственности или ее отсут¬
ствием и т. д.

Социализм реализует совершенно противоположный
тип связи личности с политической властью. Он утверж¬
дает отношения людей как личностей в ходе совместного

использования государственного аппарата. Диктатура
пролетариата, подчеркивал В. И. Ленин, есть «единст¬

венный путь к уничтожению классов (без которого о дей¬
ствительной свободе для человеческой личности — а не

для собственника — о действительном равенстве, в соци¬

ально-политическом отношении, человека и человека —

а не лицемерном равенстве собственника и неимущего,
сытого и голодного, эксплуататора и эксплуатируемо¬
го — не может быть и речи)» [2, т. 41, 426—427].

Личностный характер политической связи людей в

рамках социализма означает, что место и роль человека

в политической жизни все менее зависит от случайных
факторов (социального положения, происхождения), на

первый план выдвигаются собственно личностные качест¬

ва (моральные, политические, деловые характеристики).
Выдвижение кандидатов в депутаты Советов всех уров¬
ней наглядно демонстрирует эту особенность политиче¬

ской жизни социализма. Непосредственный характер
соединения личности с политической властью, т. е. отсут¬
ствие различных преград в виде экономического, социаль¬

ного, политического неравноправия, определяет непо¬

средственный характер отношения личности к власти и

связи с другими членами политической общности. Лич¬
ностный характер политической связи свидетельствует о

том, что она стала осознанным, собственным делом лю¬

дей, органически включилась в структуру отношений
личности с другими людьми как личностная, сущност¬
ная связь членов единого политического коллектива.

Условия политической жизни развитого социализма,

47



ее демократический характер и коллективистское содер¬
жание объективно детерминируют коллективистскую
направленность политического развития личности, за¬

ключающуюся в соединении общественного (политиче¬
ского) с индивидуальным, которое возможно только при
участии каждого гражданина в реализации коллектив¬

ного начала, в повседневном претворении его в жизнь.

В реализации и совершенствовании органической взаи¬

мосвязи политических, коллективных и индивидуальных
интересов на уровне личности и состоит особенность
коллективистского типа политической культуры лич¬

ности.

КОЛЛЕКТИВИСТСКИЙ тип

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ личности

Идея коллективности общественной жизни во¬

зникла еще до марксизма. Утописты Нового времени
выдвигали ее как идеал будущего общества, как основ¬

ной принцип организации жизни людей. Но это было
только абстрактным выражением стихийного протеста
масс против эксплуататорского образа жизни, подав¬

ляющего и разобщающего людей, культивирующего
крайние формы индивидуализма.

Буржуазные идеологи-просветители, провозгласив
всеобщее равенство, братство и свободу, утвердили свои

интересы в качестве интересов своих ближних. С возник¬

новением марксизма, когда в лоне пролетариата все зри¬
мее обрисовывались черты подлинной коллективности,

когда от коллективных, организованных политических

действий угнетенного класса зашаталась политическая

власть буржуазии, она и ее приспешники громогласно
заявили, что коллективность уничтожает свободу лич¬

ности. Апологеты капиталистического строя всячески

пытались извратить, опошлить саму идею и ее реальное
воплощение в практике построения социализма. Подоб¬
ная антиномичность сознания — следствие антагонизма

личной и общественной жизни в условиях буржуазной
цивилизации. Поэтому для буржуазного идеолога кол¬

лективность не может быть ничем иным, как подавле¬

нием личных интересов во имя всеобщих (т. е. интересов

буржуазии или ее групп), а свобода личности — свобо¬

дой индивидуалиста (т. е. свободой собственника, для

которого общественные интересы — лишь помеха на пути

его частной заинтересованности).
Перенесение типичной для буржуазного сознания
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альтернативы
— коллектив (общество) или личность —

в политическую сферу — один из приемов обоснования

различных модификаций концепции «тоталитаризма» со¬

циалистического строя как общества, основанного на на¬

силии над личностью, где последняя не имеет собствен¬
ного мнения, лишена инициативы, находится под по¬

стоянным и неусыпным контролем государства и являет¬

ся средством достижения целей господствующей партии.
Подобная концепция демонстрирует полнейшее непони¬

мание реального положения личности в политической

жизни социализма, фальсификацию кардинальных зако¬

номерностей, которые действуют в условиях господства
общественной собственности и политической власти на¬

рода.
Несколько иной, на первый взгляд противоположный

буржуазному подходу способ решения проблемы дают

ревизионистские радетели социализма. Выдвигая теории
«гуманного социализма», «социализма с человеческим

лицом», конструируя многообразные модели социализ¬

ма, они заявляют о создании «совершенно особой, новой

коллективной собственности», развертывании полнейшей

свободы в политической жизни для людей, самодеятель¬

ности и инициативы. Что же, по их мнению, мешает при
социализме свободному политическому развитию лично¬

сти? Самая «малость» — руководящая роль Коммунисти¬
ческой партии, демократический централизм, требования
строгой партийной и государственной дисциплины, недо¬

пустимость политических фракций и т. д. Особый упор^
они делают на необходимость отделения политической

власти от управления экономикой, децентрализацию об¬
щественной собственности, политический плюрализм
и т. д. Таким образом, ревизионисты отрицают основное,
без чего невозможна подлинная коллективность и сво¬

бодное развитие личности,— государственную власть

народа, посредством которой он и осуществляет свои-

функции хозяина, единого собственника обобществлен¬
ных средств производства.

Классики марксизма доказали, что зафиксированное
буржуазным сознанием противоречие личных и общест¬
венных интересов является выражением специфики бур¬
жуазных общественных, прежде всего производственных,
отношений. Господство частной собственности и частных

интересов, оторванность непосредственных производите¬
лей от средств производства, изолированность масс от

реального участия в управлении государством обуслови¬
4 Зак 174



ли антагонизм общественной и личной жизни индивида.

Социалистическая революция уничтожает экономиче¬

ские и социально-политические основы подобного анта¬

гонизма. Трудящиеся во главе с рабочим классом, беря
власть в свои руки, непосредственно соединяются со

средствами производства, осуществляют функции хозяи¬

на, собственника общественного богатства через социа¬
листическое государство. В этом заключается причина
гармоничного единства общественного и индивидуально¬
го в развитии личности. При социализме отношение лич¬

ности к собственности и труду, к обществу и коллективу
объективно становится государственным, политическим

отношением, отношением с позиций общегосударствен¬
ных, общенародных интересов. Только в рамках подобно¬
го отношения, сознательно освоенного личностью,

возможно преодоление противопоставленности коллек¬

тивного и индивидуального на уровне личности. Объек¬
тивная возможность и необходимость такого отношения

не обусловливает автоматизма воспроизводства и разви¬
тия его у всех членов общества.

Любая типология общественных явлений, в том числе

и политической культуры, предполагает наличие крите¬
риев. Основополагающим для выработки типологии по¬

литической культуры является критерий классовости

[8, 144—146]. На такой основе и выделяется два основ¬

ных типа политической культуры — пролетарская (со¬
циалистическая) и буржуазная. Характер взаимосвязи и

единства интересов в рамках той или иной политической

культуры зависит от социальной природы исходных

классовых интересов. Последние задают приоритетность
тем или иным интересам, определяют их место и роль в

системе интересов личности, т. е. выступают как системо¬

образующий фактор. В итоге характер взаимоотношений

между интересами (именно он обусловливает содержа¬
ние и направленность политической деятельности лично¬

сти) выражает способ соединения общественного и лич¬

ного в рамках данного типа политической культуры и

позволяет выделить исходные типы ее — коллективист¬

ский и антиколлективистский.

Коллективистский тип политической культуры — ка¬

чественная характеристика социалистической личности

как субъекта политических отношений. Рассмотрим
важнейшие особенности данного типа политической

культуры личности. Коллективистский тип политической

культуры личности выражает и закрепляет коренные
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интересы рабочего класса, связанные с упрочением со¬

циалистического строя, повышением производительности

труда, стиранием социально-классовых различий, совер¬
шенствованием демократии и т. д. Эти интересы в усло¬
виях социализма становятся достоянием всех слоев на¬

селения, так как носят «общенародный характер, т. е.

затрагивают основные, самые глубокие условия полити¬

ческой жизни всей страны» [2, т. 21, 319]. Рабочий
класс в политическом отношении, подчеркивал В. И. Ле¬

нин, «выражает действительные интересы громадного
большинства трудящихся...» [2, т. 40, 23], он является

представителем «всей нации, всего живого и честного во

всех классах...» [2, т. 34, 300]. Социалистическая поли¬

тическая культура, формируя через интересы рабочего
класса систему личных интересов людей, принадлежа¬
щих к различным социальным слоям, и придавая тем

самым им общенародные черты, создает благоприятные
возможности и условия для включения интересов раз¬
вития личности в контекст общественных.

Таким образом, политическая культура социализма
обеспечивает единство интересов общественного и инди¬

видуального развития личности, создает условия для

осуществления не только социального равенства личных

интересов, но и гарантирует их реализацию, поскольку
они выражают различные стороны реальных отношений
личности с другими людьми в процессе ее деятельности.

Политическая культура предоставляет возможности для

свободного творческого труда как основной формы само¬

утверждения человека в социалистическом обществе,
находящей свое воплощение в органической взаимосвязи

с социально-политической активностью личности, с ее

участием в управлении общественными делами.

Другая важная качественная особенность коллекти¬

вистского типа политической культуры заключается в

строгой и принципиальной субординированности личных

интересов с общественными. Раскрывая роль и значение

каждого интереса, политическая культура обеспечивает
в многообразной системе личных интересов приоритет
общегосударственных как наиболее существенных.
В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что общенарод¬
ные интересы выше классовых, что интересы мирового
социализма выше интересов национальных, интересов
отдельного государства. Обеспечение приоритета обще¬

народных государственных интересов не противопостав¬
ляет их другим, более частным и повседневным, а объе¬
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диняет в целостную систему, выявляет их реальный
смысл и значение для личности. В противном случае си¬

стема личных интересов обречена на механическое,

эклектичное соединение компонентов, случайное выдер¬
гивание тех или иных интересов, что в конце концов

обрекает личность на беспринципность.
Политическая культура, закрепляя инвариантную си¬

стему взаимосвязи и отношений между интересами, не

делает ее застывшей и неподвижной. Через механизм

классовой оценки общественных явлений она опреде¬
ляет, какую потребность поднять на уровень доминирую¬
щей в данный момент. А поскольку классовая оценка

выражает приоритет общенародных интересов, то лич¬

ность, обладающая развитой способностью к классовой
оценке социальных явлений, вырабатывает принципиаль¬
ную сориентированность своего поведения в сложнейших
политических ситуациях.

Особенности коллективистского типа политической

культуры личности проявляются в коллективистских

чертах. Прежде всего в искренней заинтересованности
советского человека во все более широком участии в

управлении делами государства, в развитии демократи¬
ческих начал, в непримиримости к малейшим наруше¬
ниям норм политической жизни, в возрастающей ответ¬

ственности личности перед обществом, неразрывно свя¬

занной с сознательной гражданской дисциплиной. Поли¬

тическая целостность и стабильность социалистического
общества базируется на сознательном, ответственном

выполнении людьми своих гражданских обязанностей.
Она воплощается в политической организованности со¬

ветских людей, в четком понимании ими своего места и

роли в политической жизни, способности своевременно и

умело включиться в решение выдвинутых партией задач,
в ощущении себя членом единого политического коллек¬

тива, выражается в отношениях товарищеского сотруд¬
ничества и взаимопомощи, подлинного равноправия,

дружбы представителей всех наций и народностей нашей

страны, проявляется в горячей поддержке борцов против

империализма в различных уголках земного шара, пред¬
ставителей прогрессивного человечества, ведущих борь¬

бу за мир, за прекращение гонки вооружений.
Формирование коллективистского типа политической

культуры
— условие гармоничного развития людей, по¬

скольку вводит в духовный мир личности масштабные

общественные отношения, общезначимые цели и задачи.



Глава III

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА

Когда возникает вопрос, как, какими средст¬
вами и методами можно сформировать определенный тип

политической культуры, надо обратиться к системе

функционирующих в обществе политических институтов,

которые для того и создаются, чтобы распространять по¬

литические взгляды, убеждения, нормы поведения и

тем самым воспитывать граждан, формировать их поли¬

тические позиции. В систему таких институтов входят

средства массовой информации, школы и прочие учебные
заведения, всякого рода курсы и другие организации,

пропагандирующие политические знания и политическую

культуру [10, 115—116].
Если рассматривать названные институты в плане

выполнения ими функций формирования политической

культуры, то становится очевидным, что их деятельность

в капиталистическом и социалистическом обществах
в принципе различается. В буржуазных странах суще¬

ствует разрыв между учреждениями, обучающими поли¬

тической культуре, и учреждениями, призванными рас¬
пространять ее. Первые имеют узкоэлитарный характер
и готовят политических деятелей буржуазии, а потому и

рекрутируют обучающихся из узкого круга «избранных».
Что же касается системы распространения стереотипов
буржуазной политической культуры, то господствующая
буржуазия не скупится в ассигновании средств и подби¬
рает многочисленные и крупные силы для этих целей.
Программы радио и телевидения, пресса, различные
ассоциации стремятся максимально широко внедрять в

массы принятые в буржуазной политической культуре
мифы и стереотипы |[ 14, 45—46]. В противоположность
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этому в социалистическом обществе разрыв между
учреждениями, специально предназначенными для обу¬
чения политической культуре, и теми институтами, кото¬

рые ориентированы на распространение ее, ликвидирует¬
ся. Фактически здесь впервые в истории человеческой

цивилизации складывается такая ситуация, когда обуче¬
ние политической культуре органически сочетается с

распространением ее ценностей и норм, а распростране¬
ние политических знаний, установок, образцов поведения

имеет своей целью обучение навыкам политической

культуры, побуждает к активному и сознательному
действию в политической сфере.

В данной главе авторы ставят своей целью раскрыть
специфику деятельности в социалистическом обществе
тех социальных институтов, которые призваны главным

образом распространять в широких массах трудящихся
эталоны и ценности политической культуры. К их числу
относятся в перцую очередь система политической учебы,
лекционная пропаганда во всех ее формах, учебные за¬

ведения, а также средства массовой информации. Специ¬
фика этих институтов состоит в том, что, распространяя
политические и научные знания, пропагандируя опреде¬
ленные политические ценности, нормы и образцы пове¬

дения, они в то же время побуждают различные группы
населения (учащихся, рабочих, специалистов, колхозни¬

ков и т. д.) реализовать полученные знания и усвоенные

нормы в повседневные практические действия, форми¬
руют тем самым навыки в сфере политических отноше¬

ний, т. е. обучают широкие массы трудящихся политиче¬

ской культуре. Такое единение функций распростране¬
ния культуры и обучения ей превращает политическую

учебу и устную пропаганду, учебную и идейно-воспита¬
тельную работу в учебных заведениях, средства массо¬

вой информации в эффективно действующий фактор
формирования политической культуры социалистическо¬
го типа.

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

И УСТНОЙ ПРОПАГАНДЫ

Идейно-теоретической, мировоззренческой и

методологической основой социалистической политиче¬

ской культуры являются знания, получаемые в процессе
изучения марксистско-ленинской философии, политиче¬

ской экономии, научного коммунизма, произведений
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К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, а также истории
КПСС, материалов и решений ее съездов и пленумов,

других партийных документов, определяющих внутрен¬
нюю и внешнюю политику страны. Разумеется, эти зна¬

ния у людей отличаются глубиной, содержанием, систе¬

матичностью. Причем диапазон подобных различий весь¬

ма широк: от простой информированности о политиче¬

ских событиях до глубокого понимания их сущности и

взаимосвязи. Степень соответствия политических знаний

закономерным тенденциям социально-политического раз¬
вития входит в число отличительных признаков, по кото¬

рым можно с большей или меньшей достоверностью
судить об уровне политической культуры общества, его

социальных групп и отдельных индивидов. Важную роль
в систематизации и углублении политических знаний, в

их превращении в убеждения, а затем в практические
действия имеет сложившаяся и успешно действующая в

нашей стране система политической учебы.
Бережно сохраняя все лучшее из ранее накопленного

опыта, КПСС постоянно совершенствует политическое

просвещение с учетом изменяющихся условий внутрен¬
него и международного положения. XXVI съезд КПСС,
дав высокую оценку передовому опыту организации
марксистско-ленинского образования, подчеркнул, что в

политическом просвещении главный вопрос состоит в его

результативности. Развивая и конкретизируя этот вывод,

июньский (1983 г.) Пленум ЦК КПСС счел необходи¬
мым изменить стиль работы партийного просвещения,
массовой политической учебы. Особое внимание было

обращено на развитие активных форм занятий, придание
им большей практической направленности, искоренение
формализма, начетничества, заучивания, а тем более

зачитывания с листа тех или иных общих положений.

«Смысл политической учебы в том, чтобы каждый глу¬
боко понимал политику партии, умел применять на прак¬
тике полученные знания, ясно представлял себе и выпол¬

нял на деле свой общественный долг» [4, 71].
Партийными комитетами и организациями проводит¬

ся многоплановая работа по приведению содержания,
стиля и организационных форм политической учебы в

соответствие с требованиями планомерного и. всесторон¬
него совершенствования развитого социализма, потреб¬
ностями активизации и усиления научной объективности,
наступательности борьбы против буржуазной идеологии,

возросшим уровнем общеобразовательной и политиче¬
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ской подготовки слушателей. Главная цель политиче¬

ской учебы — добиваться, чтобы полученные знания пре¬
вращались в убеждения, в руководство к действию, что¬

бы партийное просвещение помогало слушателям разби¬
раться в настоящем и видеть будущее, сознательным

творческим трудом приближать его, учило людей жить,

работать и бороться по-ленински, по-коммунистически.
А для этого необходимо основное внимание сосредото¬
чить на наиболее важных и актуальных проблемах, во¬

просах теории производственной и общественной жизни.

В таком именно ключе совершенствует систему поли¬

тической учебы Белорусская республиканская партийная
организация. В этой системе к концу 1984 г. функциони¬
ровало более 28 тыс. школ и семинаров всех уровней (от
политшколы и школ основ марксизма-ленинизма до ме¬

тодологических семинаров), систематически овладевало1

политическими знаниями и навыками свыше 623 тыс.

рабочих, колхозников, специалистов разного профиля.
Содержание деятельности огромного большинства твор¬
ческих коллективов, ставящих своей целью привить слу¬
шателям интерес к теории, помочь им овладеть не только

политическими знаниями, но и определенными навыками

общественно-политической деятельности, побудить их к

более сознательному и активному участию в практиче¬
ском решении выдвигаемых партией социально-экономи¬

ческих и политических задач, свидетельствует о том, что

любая форма партийной учебы становится эффективной
только в том случае, когда ее организует пропагандист,
обладающий достаточным уровнем теоретических зна¬

ний и профессионального мастерства, способный увлечь
и убедить человека, когда изучение теории и политики

партии строится в тесной связи с волнующими людей

вопросами производственной и общественной жизни.

Социологическое исследование роли политической

учебы в системе идеологической деятельности партийных
организаций Белоруссии, проведенное Институтом фило¬
софии и права в 1981—1984 гг., показало, что рабочие,
изучающие марксистско-ленинскую теорию, политику
КПСС, гораздо чаще перевыполняют нормы выработки,
среди них в 2 раза больше рационализаторов, чем среди
тех, которые не охвачены политической учебой. Рабочие,
занимающиеся в различных формах политической учебы,
активнее участвуют в управлении производством и об¬

щественными делами. В коллективах, где организации и

повышению действенности политической учебы уделяет¬
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ся большое внимание, происходят благотворные измене¬

ния в социальном, нравственно-психологическом клима¬

те, возрастает трудовая и общественно-политическая
активность работников. Так, в объединении «Минский
тракторный завод им. В. И. Ленина», где при парткоме

успешно функционирует информационно-методический
центр пропагандистской и агитационно-массовой работы,
более 90,%' опрошенных высоко оценивают существую¬
щий в цехах, на участках, на предприятии в целом мо¬

рально-психологический климат, считая благоприятными
взаимоотношения в коллективе. Характерно, что среди
рабочих, которые учатся в системе партийной учебы, ко¬

личество удовлетворенных взаимоотношениями в кол¬

лективе достигает 100,%. Более 70% опрошенных отме¬

чают, что им охотно и всегда, когда это потребуется,
оказывают помощь в работе, около 53,% приобрели но¬

вых друзей в своей бригаде.
В результате комплексного социологического иссле¬

дования основных направлений идеологической деятель¬

ности, проведенного на 47 предприятиях шести областей

Белоруссии, установлено, что почти две трети рабочих и

инженерно-технических работников охвачены организо¬

ванными формами политической учебы. Среди коммуни¬
стов этот показатель еще выше, достигает 85|% от общей
их численности. Данные показатели свидетельствуют о

высокой политической сознательности и растущей поли¬

тической культуре советского рабочего класса и произ¬
водственной интеллигенции. Но если принять во внима¬

ние, что около 25;%! опрошенных повышают свою

политическую культуру самостоятельно (низкая эффек¬
тивность такой формы учебы во многих случаях установ¬
лена с полной достоверностью), а около 13|%, вообще не

участвуют в овладении политическими знаниями, то

станет ясно, какого масштаба и ответственности задачи

стоят перед производственными коллективами, партий¬
ными организациями в этой сфере политико-воспитатель¬

ной работы.
В процессе исследования выяснилась следующая тен¬

денция: по мере роста квалификации и образования
рабочих в их среде сокращается доля лиц, не повышаю¬

щих уровень политических знаний. Так, если среди рабо¬
чих I и II разрядов количество таких людей достигает

20%, III и IV — 14(%, то V и VI — только 12|%. Это го¬

ворит о необходимости совершенствования политическо¬

го образования й воспитания рабочих в тесной связи с

57



мероприятиями, направленными на повышение их обще¬
образовательной подготовки и квалификационного уров¬
ня. Такая ориентация особенно важна в условиях углуб¬
ляющейся научно-технической революции, когда практи¬
чески все пополнение рабочего класса составляют юно¬

ши и девушки, имеющие среднее образование.
Возрастающая значимость политического образова¬

ния в процессе формирования политической культуры в

условиях зрелого социализма обусловлена объективно

необходимыми процессами углубления социалистической

демократии, возрастания социально-политической актив¬

ности широчайших масс трудящихся. А это ставит в по¬

вестку дня в качестве актуальной проблему повышения

эффективности системы политической учебы, преодоле¬
ния тех недостатков, которые еще не изжиты в ней.

В поисках наиболее действенных путей, позволяющих

устранить имеющиеся просчеты, необходимо учитывать,
что многие слушатели не в полной мере удовлетворены
формами и методами преподавания, качеством лекций и

семинаров, подбором пропагандистов. Критические за¬

мечания в этом плане высказали 17,6% рабочих, зани¬

мающихся в школах коммунистического труда и народ¬
ных университетах, 26,2% — в системе комсомольской

учебы и около 68%' — в вечерних университетах марк¬
сизма-ленинизма. Среди специалистов доля лиц, не

удовлетворенных деятельностью вечерних университетов
и системы комсомольской учебы, составляет соответст¬

венно 57 и 51|%> от общего количества опрошенных.
Причина подобных явлений заключается в том, что в

организации и деятельности системы политической уче¬
бы еще не всегда и не во всех ее звеньях реализуется
требование партии о преодолении в этой сфере начетни¬

чества и формализма, отрыва преподавания от жизни, о

необходимости учитывать уровень подготовленности

аудиторий и др.
Показателем высокого уровня политической культу¬

ры у рабочих является резко отрицательное отношение
к фактам аполитичности и обывательщины, встречаю¬
щимся еще в поведении отдельных лиц. Около половины

опрошенных (свыше 47;%*) на одно из первых мест в пе¬

речне негативных явлений, от которых надо избавиться,
поставили аполитичность, безразличие к общественной
жизни.

Выяснение качества занятий, проводимых в системе

массовой политической учебы, степени удовлетворенно¬

58



сти ее деятельностью имеет еще один аспект: для чего,

ради каких целей изучается коммунистами и беспартий¬
ным активом марксистско-ленинская теория, политика

партии? Результаты социологических исследований по¬

зволяют сделать вывод, что свыше трети опрошенных

слушателей в результате приобретения систематизиро¬
ванных знаний в различных звеньях и формах политиче¬

ской учебы стали систематически выступать на партий¬
ных, профсоюзных, комсомольских и общих собраниях
своих коллективов, включились в работу агитколлекти¬

вов, идеологических комиссий и т. д. Это свидетельствует
о возрастающей социально-политической активности слу¬

шателей.

Изучение марксистско-ленинской теории и политики

партии во всех формах политической учебы органически
сочетается с приобретением слушателями навыков само¬

стоятельного применения полученных знаний в трудовой
и общественно-политической деятельности. В системе

партийной учебы это прежде всего практика подготовки

слушателями рефератов, обучение методике проведения

лекций, бесед, политинформаций, т. е. воплощение при¬
обретаемых знаний в конкретных формах общественно-
политической работы. Около 80%' пропагандистов БССР

участвуют в массовом движении «Повышению эффек¬
тивности и качества труда, воспитанию сознательной

социалистической дисциплины — пропагандистскую за¬

боту». Это помогает слушателям понять органическую
связь роста политической культуры с формированием
нового типа идеологического и экономического мышле¬

ния, с развитием творческой инициативы, выработанной
у каждого труженика, чувства хозяина страны.

Поддерживая и развивая все то новое, творческое,
что возникает в деятельности различных звеньев поли¬

тического образования, необходимо и дальше обогащать
содержание занятий в семинарах, различных типах школ

с учетом важнейших теоретических и политических вы¬

водов, сформулированных в партийных документах, рас¬

сматривать вопросы теории и политики в органической
взаимосвязи с выдвинутыми партией на XXVI съезде,

последующих пленумах ЦК КПСС стратегическими за¬

дачами, жизнью трудовых коллективов. При этом сле¬

дует в полной мере учитывать и реализовывать в дея¬

тельности всех звеньев массово-политической учебы но¬

вые требования не только к содержанию, но и к

организации, методам проведения занятий в связи с тем,
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что наша страна завершает одиннадцатую пятилетку,
что во всех республиках, областях, городах, районах
страны, во всех трудовых коллективах разрабатываются
напряженные планы экономического и социального раз¬
вития на двенадцатую пятилетку. Следует также иметь

в виду, что большие и ответственные задачи возлагаются

на пропагандистов, слушателей всех звеньев этой

разветвленной системы в связи с подготовкой к очеред¬
ному XXVII съезду КПСС.

В практике идейно-политического воспитания трудя¬
щихся политическое образование наиболее тесно взаи¬

модействует с устной лекционной пропагандой. Лекцион¬
ная пропаганда как относительно самостоятельное звено

массово-политической работы осуществляется в основ¬

ном двумя идеологическими институтами — лекторскими
группами партийных комитетов и организациями обще¬
ства «Знание». Лекторские группы партийных комите¬

тов действуют преимущественно в рамках функциони¬
рования системы политического образования, углубляя
узловые вопросы учебных программ, и способствуют тем

самым формированию прочных и глубоких политиче¬

ских знаний у различных групп населения. Лекторы же

общества «Знание» призваны удовлетворять интересы
трудящихся, связанные с уяснением и усвоением не

только политических знаний, но и основных тенденций и

особенностей развития всех сфер жизнедеятельности

людей, всей многогранной общественной жизни.

В условиях мощного развития средств массовой

информации и пропаганды, возрастающей насыщенно¬
сти ими населения меняются содержание и функцио¬
нальная ориентированность устной лекционной пропа¬
ганды, методы ее ведения. Это связано с тем, что лекция

не может «соперничать» в оперативности с другими
источниками политического информирования, например
с прессой, радио, телевидением. Но возрастает ее роль
как способа углубления политических знаний, получен¬
ных из других источников, их научного обоснования,

аргументации, комментирования, разъяснения, как спо¬

соба убеждения слушателей. Лекционная пропаганда
должна давать теоретическое обобщение наиболее важ¬

ных сторон, особенностей и тенденций экономического,
социально-политического и духовного развития социа¬

лизма, его места и роли в международных отношениях, в

мировом общественном прогрессе, достижений различ¬
ных областей науки и искусства, передового опыта. Ква¬
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лифицированная, прочитанная на современном идейно¬

теоретическом и методическом уровне лекция отличается

теоретической, политической и фактологической насы¬

щенностью, позволяющей нести слушателям интересную
и важную информацию, в том числе и политическую,
соответствующую не только реальным фактам быстро
изменяющейся действительности, но и современному

уровню науки, культуры, научной идеологии.

Устная лекционная пропаганда, прежде всего пропа¬

ганда политическая, выступает как источник знаний и

как средство политического воспитания, играет важную

роль в формировании политической культуры и повыше¬

нии ее уровня. Как показывает опыт организации лек¬

ционной пропаганды в Минской и Гомельской областях,
одним из наиболее важных факторов, способствующих
эффективности воздействия лекции на слушателей (ра¬
зумеется, при высоком ее качественном уровне), стано¬

вится создание и устойчивое функционирование относи¬

тельно стабильных аудиторий для определенных циклов
лекций, скомплектованных с учетом социально-демогра¬
фических (возраст, образование и т. д.), социально-пси¬

хологических (интерес, познавательная потребность),
профессиональных (рабочие, инженеры, учителя, науч¬
ные работники и т. д.) характеристик слушателей. При
организации единичной, разовой лекции следует соблю¬

дать принцип дифференцированного подхода к аудитории
с учетом интересов, склонностей, запросов различных
групп населения.

К сожалению, эти требования не всегда выполняют¬

ся. В результате удовлетворенность лекцией, а вместе с

тем и эффект ее воздействия на слушателей существен¬
но снижаются. Особенно ощутимо отмеченные недостат¬

ки проявляются в тех случаях, когда наблюдается зна¬

чительное расхождение между ожиданиями и запросами

аудитории в отношении выступления лектора. Исследо¬
вание эффективности лекционной пропаганды в ряде
городов Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской

областей, проведенное в 1982—1984 гг. Институтом фило¬
софии и права АН БССР совместно с республиканским
правлением общества «Знание», показало, что 72,4|%'
рабочих и 86,4% специалистов рассматривают лекцию
как своеобразный и эффективно действующий канал

расширения своего научного и политического кругозора.
Что же касается качества читаемых лекций, то трлько

57,8% рабочих и 36,4% служащих охарактеризовали
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прослушанные ими лекции как вызывающие интерес к

изучаемым социально-политическим проблемам, побуж¬
дающие к самостоятельным размышлениям.

Изучение запросов и интересов слушателей позволяет

сделать вывод о достаточно высокой их политической

культуре, об их ориентированности на получение более

разнообразной, интересной и качественной информации
через систему устной политической пропаганды по акту¬
альным социально-политическим проблемам. Так, 64,4%’
рабочих и 54,4% служащих указали на необходимость
уделять в лекционной пропаганде больше внимания про¬
блемам развитого социализма и социалистического

образа жизни, не оставляя в стороне злободневные во¬

просы, интересующие трудящихся; 58,6,% рабочих и

56,8% служащих считают достаточной степень освеще¬

ния в лекциях преимуществ реального социализма.
Большинство опрошенных высоко оценивают значи¬

мость повышения уровня политических знаний, активи¬

зации работы по формированию социалистической поли¬

тической культуры. Об этом свидетельствует, в частно¬

сти, такой факт: 75,2,%1 опрошенных высказались в

пользу одинаковой социальной ценности повышения как

политических, так и профессиональных знаний (среди
рабочих этот показатель превышает 77%, среди служа¬
щих — 69%). Их оценки, как правило, не расходятся с

фактическим положением дел: 67,2% слушателей актив¬

но занимаются общественной работой (среди служа¬
щих — 72,7;%!, среди рабочих — 55,2%).

Одним из важнейших показателей уровня социально-
политической активности советского человека, его поли¬

тической культуры является ориентированность на

активную общественную деятельность, участие в управ¬
лении делами коллектива. Социологические исследова¬
ния показывают, что 88,8% рабочих и инженерно-техни¬
ческих работников положительно оценивают обществен¬
ную работу. Причем повышение уровня образованности
и квалификации оказывает стимулирующее воздействие
на отношение человека к общественной работе. Если

среди рабочих низкой квалификации этот показатель

составляет 87,9%, средней квалификации — 88,6, то сре¬
ди рабочих высшей квалификации — 90,9%. Однако
ориентация на участие в общественной работе сущест¬
венно (почти в 2 раза) превышает пока реальную вклю¬

ченность рабочих и инженерно-технических работников
в активную и постоянную общественную деятельность.
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Следовательно, социально-политические ориентации

современного рабочего значительно опережают его по¬

вседневную социальную ситуацию в коллективе.

Поэтому представляется своевременным и целесооб¬
разным в процессе совершенствования идейно-воспита¬
тельной работы в производственных коллективах ориен¬
тировать широкие массы рабочих и инженерно-техниче¬
ских работников на активную включенность в

общественную деятельность. При этом надо иметь в ви¬

ду, что политическая культура не ограничивается поли¬

тическим сознанием, а интегрирует в своем содержании
политические знания, интересы, традиции и деятель¬

ность. Только реальные действия, выражающие подлин¬

ную, деловую (а не словесную) социально-политическую
активность, способствуют формированию политических

навыков, квалифицированному, политически грамотному
участию в решении задач, стоящих перед коллективом,

перед страной в целом. А активность в политических

действиях, в управлении производственными и общест¬
венными делами, в выполнении своего гражданского
долга и есть высший критерий уровня и действенности
политической культуры советского человека.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

Средства массовой информации являются

действенным инструментом идеологической работы пар¬
тии, выполняют большую воспитательную и организую¬
щую роль. Важнейшая задача печати, телевидения и

радио, отмечалось на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК
КПСС, «увлекать и убеждать глубиной проникновения в

жизнь, аргументированностью доводов, свежестью мы¬

сли и слова, умело пропагандировать преимущества
нашего строя, ярко раскрывать характер и облик строи¬
теля нового общества — подлинного героя нашей эпо¬
хи» [4, 74].

Пропагандой фундаментальных социально-политиче¬
ских ценностей социализма, понимания современником
смысла жизни, гражданского долга, совести, ответствен¬

ности средства массовой информации могут и должны

оказывать воздействие на повышение уровня политиче¬

ской сознательности, политической культуры советских

людей.
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Рассматривая роль средств массовой информации в

сформировании и обогащении духовного мира личности,
необходимо иметь в виду, что, хотя распространяемая
ими информация адресована массам, воспринимается
она конкретным человеком. Воздействуя на духовный
мир личности, средства массовой информации в социа¬

листическом обществе ориентируют развитие этого мира
в направлении его гармонизации, создания материаль¬
ных и духовных условий формирования всесторонне
развитой личности, обладающей идейной зрелостью, ду¬
ховным богатством, высокой политической культурой.

Поскольку духовная жизнь общества, как и духовный
мир личности, представляет собой сложноструктуриро¬

ванную, многогранную систему, то эффективно влиять на

духовные процессы можно только при системной органи¬
зации идеологического воздействия. А это предполагает
теоретическое обоснование и учет на практике места и

роли средств массовой информации как структурного
элемента более широкой целостности — совокупности
политических институтов социалистического общества.
Общие и специфические задачи печати, радио, телевиде¬

ния в определяющей мере зависят от их места и функ¬
ций внутри этого целого.

Так же как и рассмотренная выше система партий¬
ного образования, средства массовой информации слу¬
жат распространению политических знаний, ценностей,
норм поведения. При этом социальная информация,
транслируемая ими, имеет преимущественно не фунда¬
ментальный (как в первом случае), а ситуативный,
актуальный характер. Цель ее распространения

—

ориентация личности в событиях, явлениях и процессах
текущей действительности на основе их отбора, анализа

и оценки с классовых, партийных позиций.
О том, насколько интенсивно используют советские

люди все средства массовой информации как источник

сведений, знаний о различных сторонах жизни современ¬
ного общества, свидетельствуют данные социологических

исследований. Так, в нашей республике около 91|%| заня¬

того населения регулярно слушают радио, около 95%
являются постоянными телезрителями. Каждая семья

выписывает 2—3 газеты — центральные, республикан¬
ские и местные. Высокие количественные показатели

включенности населения в потребление массовой инфор¬
мации приводят к выводу о том, что дальнейшее повы¬

шение роли газет, радио, телевидения в формировании
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политических знаний, политической культуры личности

связано уже не с экстенсивным, а преимущественно с

интенсивным путем их развития, не столько с ростом

тиражей газет и журналов, увеличением количества

телевизионных программ и времени вещания (хотя и это

важно), но прежде всего с совершенствованием содер¬
жания и формы подачи сообщений, последовательным

проведением в жизнь принципа дифференцированной
пропаганды на основе изучения аудитории, ее структу¬

ры, информационных потребностей и интересов состав¬

ляющих ее групп.
Следует также учитывать значительную индивидуа¬

лизацию включенности личности в информационно-идео¬
логический поток, определяемую не только социально¬

демографическим статусом личности, но и на¬

правленностью ее интересов. В ходе социологических

исследований выявлены значительные различия в степе¬

ни регулярности обращения людей к центральным и

республиканским печатным органам в зависимости от их

социального положения, образования, роли в производ¬
ственном процессе. Среди рабочих, например, наиболее
высокий процент постоянно обращающихся к газете

«Правда» составляют высококвалифицированные рабо¬
чие, занятые обслуживанием материального производ¬
ства при помощи машин и механизмов, среди специали¬
стов — занятые научным обслуживанием производства.

Обнаружены различия и в ориентации на определен¬
ный печатный орган в зависимости от интереса к содер¬
жанию информации. Так, теоретические и политические

материалы по актуальным проблемам современности
подавляющее большинство респондентов (до 75—80%)
предпочитают получать из центральных газет и журна¬
лов («Правда», «Коммунист» и др.), по проблемам куль¬
туры, искусства, спорта

— из передач центрального те¬

левидения (до 62%), короткие сообщения хроникально¬
го типа на различные темы — из передач местного

(республиканского, областного) радио.
При этом далеко не всегда предлагаемые средствами

массовой информации сообщения удовлетворяют запро¬
сы читателей, радиослушателей, телезрителей. Исследо¬
вание тематических интересов аудитории показало, что

ее ожидания расходятся со сложившейся тематической

структурой газет, радио, телевидения. Если исходить из

проанализированных социологами мнений журналистов

республиканских газет «Звязда», «Советская Белорус-
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сия» и др., Республиканского радио и телевидения, то

структуру тематических интересов аудитории можно

изобразить в виде иерархии рубрик-тем уменьшающейся
популярности: «человек — страна — мир», т. е. как

движение от единичного через особенное ко всеобщему.
Однако в представлениях респондентов иерархия не¬

сколько иная: «мир
— человек — страна». На наш

взгляд, читательские предпочтения необходимо не толь¬

ко знать, но и учитывать, внося соответствующие кор¬
рективы в тематическую направленность публикаций,
радио- и телепередач. Это позволит расширить диапазон,
а вместе с тем и действенность влияния средств массо¬

вой информации на политическое сознание и ценностные

ориентации советских людей, на повышение уровня их

политической культуры.
Для выявления степени влияния средств массовой

информации на духовный мир современника следует
иметь в виду, что аудитория отдает предпочтение прежде
всего материалам, затрагивающим ее основные жизнен¬

ные интересы, причем не только в узколичностном пла¬

не, но и в плане социального бытия в современном мире.

Поэтому на первое место по предпочтениям аудитории
(читательской, зрительской, слушательской) выходит

тематика, связанная с раскрытием и комментированием
основных событий мировой политики и международных
отношений. Прежде всего события за рубежом и внеш¬

няя политика КПСС и Советского государства. Так, око¬

ло 48,% общего состава аудитории, как правило, читают,

слушают, смотрят все сообщения на эту тему, и только

12% не проявляют особого интереса к ней.
На втором месте в шкале предпочтений стоят вопро¬

сы морали, формирования нравственной культуры, вос¬

питания детей в семье. В процессе проведенного в 1982—
1983 гг. исследования нравственных ориентаций рабо¬
тающей и учащейся молодежи, проживающей в городах
Минске, Гродно, Лиде и Новополоцке, выяснилось, что

62%' учащихся школ, профтехучилищ и техникумов
интересуются проблемами, связанными с нормами ком¬

мунистической морали, 82 и 83,5,%’ — долга и ответствен¬

ности. Такой высокий уровень ориентации нашей моло¬

дежи на усвоение идейно-политических и нравственных
норм социалистического общества настоятельно требует,
чтобы ее ожидания и запросы более глубоко учитыва¬
лись в практике повседневной деятельности средств мас¬

совой информации. В среде работающей молодежи 52%
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юношей и девушек отметили, что наибольшее влияние на

формирование у них представлений о гражданской пози¬

ции личности и ее нравственном долге оказали печать,

радио, телевидение, а в среде учащейся молодежи соот¬

ветствующий процент оказался еще выше — 64.

Очень большой популярностью у аудитории пользу¬
ются темы, связанные с историческим прошлым нашей

страны, героизмом советских людей в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. В шкале предпочтений они

занимают третье место.

Как видим, шкала читательских, слушательских,

зрительских предпочтений свидетельствует о приоритет¬
ном значении идейно-политической тематики в структуре
информационных потоков, в которые благодаря дея¬

тельности средств массовой информации включается по¬

давляющее большинство советских людей.
Воздействие коммуникационной системы на читате¬

ля, слушателя, зрителя зависит от того, в какой мере он

доверяет массовой информации, согласен с ней. На со¬

циально-психологическом уровне доверие и согласие

обеспечиваются механизмом идентификации читателя,

слушателя, зрителя с основным персонажем сообщения,
его героем. А идентификация возможна на основе сход¬

ства социальных, социально-демографических, профес¬
сиональных и иных характеристик конкретной личности,

изображаемой в печати, радио- иЛи телепередаче с

соответствующими характеристиками воспринимающего
информацию субъекта. Следовательно, структура сово¬

купного героя средств массовой информации должна не

только учитывать и выражать структуру аудитории, но и

«впитывать» ее социальные ориентации, запросы и инте¬

ресы, стремления, мнения, представления. О том, в какой

мере это требование реализовано на практике, свиде¬

тельствуют следующие данные. В социальной структуре
БССР преобладают рабочие. Однако только немногим

более 11;%! героев сообщений составляют рабочие, 6%—
колхозники и другие труженики сельского хозяйства,
24,7% — служащие и инженерно-технические работники,
2,1|%! — учащиеся и студенты, 1% — пенсионеры. Таким

образом, ведущим героем телеэкрана, газетной полосы и

радиопередачи является служащий, причем около поло¬

вины из них занимают руководящие должности, в то

время как в реальной жизни существуют иные пропор¬
ции. По нашему мнению, соотношение образов предста¬
вителей различных социальных групп в информационных
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потоках, транслируемых средствами массовой информа¬
ции, должно в большей мере отражать реальную соци¬

альную структуру современного общества, учитывать
особенности ее динамики, основные тенденции развития.
Это даст возможность сделать сообщение более досто¬

верным, повысить действенность его влияния на полити¬

ческое сознание и активность личности в сфере социаль¬
но-политических отношений и деятельности.

До сих пор мы вели речь о средствах массовой

информации как о едином целом, как о компоненте си¬

стемы политических и идеологических институтов обще¬
ства. Теперь необходимо подчеркнуть, что средства мас¬

совой информации сами представляют сложнострукту¬
рированную систему, в качестве основных элементов ко¬

торой выступают печать, радио, телевидение. Выделен¬
ные средства органически взаимосвязаны, что обуслов¬
лено их едиными агитационно-пропагандистскими и

организаторскими функциями и общностью объекта —

аудитории, на которую направлено идеологическое воз¬

действие. В то же время каждое из средств обладает
собственной коммуникативной природой, специфически¬
ми изобразительными и выразительными возможностя¬

ми. Это должно ориентировать на учет особенностей

каждого из средств и поиск оптимальных путей их соче¬

тания' в едином информационно-идеологическом про¬
цессе.

Например, пресса пользуется графическими знаками

кодировки содержания, вследствие чего основная на¬

грузка при восприятии материала падает на зрение
(визуальное восприятие). Радио использует звук, теле¬

видение
— звук и образ, они рассчитаны на аудиови¬

зуальное восприятие. Если радио и телевидение обла¬

дают наибольшими возможностями оперативной подачи

информации и в их силах сделать радиослушателя, теле¬

зрителя участником любого события в момент его свер¬
шения, то для газеты характерен углубленный анализ

рассматриваемого явления. Поэтому в печатных мате¬

риалах особое значение имеет аргументированность,
точность, нестандартность мысли, в то время как в ра¬
дио- и телепередачах возрастает роль эмоциональности

выступления, насыщенности видеоряда, богатства оттен¬

ков голоса ведущего, диктора, журналиста.
Отмеченная специфика каждого средства вполне осо¬

знается аудиторией, что проявляется в дифференциро¬
ванной направленности ее интересов на печать, радио,
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телевидение. Опрос республиканской аудитории показал,
что основная цель обращения к радио

—

узнать новости

о текущих событиях (ее назвали 60,%* респондентов), к

телевидению чаще всего обращаются, чтобы отдохнуть,
развлечься, заполнить свободное время (эту цель выде¬

лили 65;%| опрошенных). Наиболее универсальное сред¬
ство массовой информации

— газета — служит источни¬

ком сообщений об актуальных событиях и наряду с этим

помогает ознакомиться с подробностями, получить более

углубленную фундаментальную оценку социально-поли¬
тических явлений и фактов, приобрести сведения, необ¬

ходимые в общественной и профессиональной деятель¬

ности и в быту (эту цель назвали в качестве основной

при обращении к газете 64% респондентов).
В процессе развития средств массовой информации

все более глубоко познаются, разрабатываются и

используются возможности каждого из них. В начальный

период становления радио- и тележурналистики в ней
использовались методы и приемы печати — исторически
первого и наиболее развитого средства массовой инфор¬
мации. Радио было просто звучащей газетой, телевиде¬
ние — звучащей и дополненной видеорядом газетой.
Ныне каждое из средств накопило свой собственный

арсенал жанров, форм, методов. С учетом этого на сов¬

ременном этапе особенно важно научиться правильно

координировать деятельность газет, радио, телевидения,

искоренять различные виды дублирования одним средст¬
вом другого. Острота этой проблемы обусловлена еще и

тем, что, как свидетельствуют данные социологических

исследований, все группы населения стремятся получить
сообщения из целого комплекса средств массовой инфор¬
мации, и, следовательно, их совокупное влияние на

аудиторию складывается как равнодействующая специ¬

фических влияний печати, радио, телевидения, всех

средств массовой информации.
Однако характер и направленность этой равнодейст¬

вующей корректируют другие, так сказать, неинституа-
лизированные источники информации — собственный
социальный опыт личности и неформальное межличност¬
ное общение. Поэтому системный анализ интересующего
нас объекта предполагает наряду с пониманием единст¬
ва информационно-идеологического процесса, осущест¬
вляемого сложной системой используемых средств, чет¬

кое представление о реальной соотнесенности в общем
потоке информации ее организованной (институализи¬
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рованной) и неорганизованной (неинституализирован-
ной) форм.

Наличие различных по характеру источников инфор¬
мации дает индивиду возможность, различая, сопостав¬

ляя, оценивая их, выбирать или отвергать тот или иной

источник. Поскольку все источники тесно связаны друг
с другом, то роль неорганизованной информации всегда

возрастает в тех случаях, когда институализированная
информация не дает ответа на волнующие аудиторию
вопросы или не соответствует ее запросам и собственно¬

му социальному опыту. Учет данной закономерности
имеет важное значение для повышения эффективности
воздействия средств массовой информации на аудито¬
рию, личность.

В нашем обществе печать, радио, телевидение явля¬

ются не только источником политической информации,
но и важнейшим институтом социалистической демокра¬
тии, средством привлечения трудящихся к обсуждению
и решению актуальных социально-политических про¬
блем. Следовательно, роль средств массовой информа¬
ции в формировании политической культуры личности

необходимо рассматривать в двух аспектах. С одной сто¬

роны, они распространяют в обществе политические

взгляды, убеждения, нормы поведения (об этом сказано

выше), с другой стороны, на практике приобщают самые

широкие массы к участию в управлении государствен¬
ными и общественными делами.

Обращение с письмами в средства массовой инфор¬
мации, постоянное сотрудничество с ними являются кон¬

кретной реализацией конституционного права советского

человека на свободу слова, формой его политической

деятельности. В процессе этой деятельности не только

усиливается, но и творчески обогащается, развивается
как содержание исторически выработанных норм и цен¬

ностей политической культуры, так и духовный мир, по¬

литическая позиция и навыки политической деятельности
самой личности.

В данном случае на примере средств массовой инфор¬
мации прослеживается общая тенденция, характеризую¬
щая всю систему политических институтов социализ¬

ма,— сближение функции распространения политической

культуры и обучения ей.

Вопрос об участии различных групп населения в по¬

литической деятельности через средства массовой инфор¬
мации, о контроле над ними со стороны общества ста¬
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вится и буржуазными идеологами. Однако им приходит¬
ся признать, что положительное решение этого вопроса в

условиях эксплуататорского государства принципиально
невозможно. Так, шведский исследователь Ян Экекранц,
выступая на международной конференции по проблемам
массовой коммуникации (Лейпциг, 1974 г.), констатиро¬
вал, что разделение труда в сфере массовой информа¬
ции с относительно фиксированными ролями «источни¬

ков» и «приемников» отнюдь не является чисто техниче¬

ским, оно скорее отражает основное капиталистическое

разделение труда
— экономическое, политическое, со¬

циальное [39, 397—406].
Действительно, в условиях капиталистических обще¬

ственных отношений «источником» и «приемником», или,

по нашей терминологии, субъектами процесса массовой
коммуникации, выступают антагонистические классы.

Печать, радио, телевидение, являясь собственностью эко¬

номически господствующего класса, становятся мощным

орудием распространения его политических идей и

взглядов, обеспечивая им статус «господствующих мыс¬

лей эпохи» |[1, _т. 3, 46]. Массовая коммуникация в дан¬

ном случае разворачивается как процесс распростране¬
ния сообщений от лица ограниченной группы людей —

коммуникаторов. «В основном только им предоставлено
право обращения к аудитории. Поэтому общество как

бы заранее делится на кастовую группу воспитателей

(коммуникаторов) и аморфную, довольно безликую мас¬

су воспитуемых» [25, 174]. Отсюда и жесткая зафикси-
рованность роли «источника» и «приемника» информа¬
ции, которую отметил Ян Экекранц.

Коренным образом изменяются отношения субъектов
массовой коммуникации при социализме. Переход
средств производства, в том числе духовного, в общена¬
родную собственность становится первым и необходи¬
мым условием создания подлинно свободной печати (а
позже — радио и телевидения). Теперь уже не эксплуа¬
таторское меньшинство распоряжается средствами мас¬

совой информации, а сам народ использует их для рас¬
пространения политических и научных знаний, ценностей

культуры, для воспитания всесторонне развитой, духов¬
но богатой личности. Печать (а сегодня также радио и

телевидение) становится, по выражению К. Маркса,
«языком народа, обращенным им к самому себе» [1, т. 1,
44]. Непосредственное участие трудящихся в производ¬
стве массовой информации превращается в неотъемле¬
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мую черту деятельности газет, радио, телевидения, в

важный фактор развития и совершенствования социали¬
стической политической культуры.

Конечно, процесс вовлечения широких масс населе¬

ния в производство массовой информации более сложен

и труден, чем процесс вовлечения их в другие формы
политической деятельности — участие в работе полити¬

ческих организаций, в проведении политических меро¬
приятий и т. д. Поэтому и включен в данный процесс
относительно менее широкий круг людей. Социологиче¬
скими исследованиями установлено, что в производстве
массовой информации участвуют около 12% занятого

населения Белорусской ССР. Для выявления уровня их

политической сознательности и активности эта группа
сравнивалась со всей республиканской аудиторией по

показателям политической культуры. Политическая

культура личности рассматривалась в единстве трех ее

основных элементов. Это политические знания (или
образованность), политические убеждения, реализация
знаний и убеждений в практической деятельности.

Сравнительный анализ показал, что политическая куль¬

тура той части аудитории, которая участвует в производ¬
стве массовой информации, характеризуется наиболее
высокими показателями. Так, индекс политической обра¬
зованности у авторов писем равен 0,61, у аудитории в

целом
— 0,37; индекс политической убежденности, кото¬

рая выражается в отношении личности к явлениям об¬

щественной жизни, к труду и другим гражданским обя¬

занностям,— 0,74, а по аудитории в целом
— 0,49; ин¬

декс политической деятельности (он выражается в при¬
надлежности к политическим организациям, участии в

агитационно-массовой работе и т. д.) — 0,75 и 0,51. Если

принять, что индекс изменяется от нуля до единицы, а

среднее его значение соответствует 0,5, то можно ска¬

зать, что уровень политической культуры авторов писем

выше среднего по всем показателям.

Отметим, однако, что приведенные выше данные

характеризуют авторов писем в целом. При более де¬
тальном анализе выясняется, что максимальным уровнем
политической культуры обладают те авторы писем, ко¬

торые обращались в редакции газет, радио, телевидения
с целью поставить перед общественностью ту или иную

проблему или* высказать свое мнение по вопросу, затро¬

нутому в газетной статье, в радио- или телепередаче.
Что же касается большинства авторов писем-вопросов и
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писем-жалоб, то уровень их политической культуры со¬

ответствует среднему уровню аудитории.
Тем не менее зафиксирована общая тенденция — уча¬

стие трудящихся в производстве массовой информации
есть выражение высокой политической культуры лично¬

сти нового, социалистического типа. Такая личность,
осознавая себя субъектом политики, принимая провоз¬
глашенный обществом принцип демократизма как руко¬
водящий принцип собственной деятельности, активно

использует демократический институт средств массовой

информации для выражения своего мнения, для непо¬

средственного участия в делах государства и общества.
Можно предположить, что постоянное сотрудничество

с газетами, радио, телевидением как следующая, более

развитая форма участия трудящихся в производстве
массовой информации должно быть связано с еще более

высоким уровнем политической культуры субъекта дея¬

тельности — общественного корреспондента. Однако
данная гипотеза не нашла достаточного подтверждения

в эмпирических результатах исследования: между авто¬

рами писем и общественными корреспондентами по

уровню политической культуры существенной разницы
не наблюдается. Эта ситуация объясняется тем, что ре¬
шающим фактором, влияющим на формирование состава

общественных корреспондентов, выступает организатор¬
ская деятельность редакции. А журналисты нередко
основным качеством общественного корреспондента
считают не общественно-политическую активность, а

умение быстро и хорошо писать заметки и корреспонден¬
ции. В результате за редакциями закрепляются те обще¬
ственные корреспонденты, с которыми не нужно допол¬
нительно работать, обучать их журналистскому мастер¬
ству. Участие их в средствах массовой информации
поэтому подчас становится не политической деятельно¬
стью, а литературным любительством.

Такой подход к организации постоянного участия
населения в производстве массовой информации приво¬
дит к тому, что социальная структура совокупности
общественных корреспондентов резко смещена по отно¬

шению к структуре населения республики. Подавляющее
большинство общественных корреспондентов (59,8,%)—

служащие непромышленной сферы, что отнюдь не соот-

. ветствует удельному весу этой социальной группы в

структуре населения и ее роли в жизни общества. Укреп¬
ление, расширение связей средств массовой информации
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с одной группой населения, таким образом, сопровожда¬
ется сужением, ослаблением связей с другими группами,
прежде всего с рабочими и тружениками сельского хо¬
зяйства. В результате существующая в социалистическом

обществе равная для всех групп и слоев населения воз¬

можность выражать свое мнение на страницах газет, в

передачах радио и телевидения, участвовать через сред¬
ства массовой информации в политической жизни реги¬
она, страны в целом реализуется нб в полной мере. По¬

этому важной задачей редакций является более целе¬

устремленная, адекватная структуре общества и целям

рабселькоровского движения работа по формированию
внештатного актива, по повышению его политической

зрелости и компетентности.

Активно привлекая трудящихся к участию в произ¬
водстве массовой информации, газеты, радио, телевиде¬
ние должны служить усилению социальной интеграции,

упрочению взаимосвязи личности с коллективом и обще¬
ством, организации активного общественного мнения,

играющего важную роль в обмене идеями, оценками, ду¬
ховными ценностями, в формировании политической по¬

зиции личности и социальной группы, в повышении по¬

литической культуры личности и общества в целом.

В социалистическом обществе возникает такая тен¬

денция, когда по мере роста общеобразовательного и

культурного уровня людей, их политической активности,

по мере совершенствования деятельности газет, радио,
телевидения информационная система перерастает в

информационно-формирующую, информационно-воспи¬
тательную. В связи с этим средства массовой информа¬
ции все в большей степени превращаются из органов

распространения и доставки политических, нравствен¬
ных, художественных идей и норм в социальный институт
формирования политической, нравственной, художест¬
венной культуры личности и общества. Чем шире и глуб¬
же связь средств массовой информации с аудиторией,
чем четче они улавливают основные тенденции общест¬
венного мнения и чем эффективнее влияют на него, тем

более действенную роль они выполняют в качестве фор¬
мы выражения социалистической демократии.

В условиях обострившегося с начала 80-х годов про¬
тивоборства двух мировых систем, когда идейная борьба
нашим классовым противником подменяется «психологи¬

ческой войной» против марксистско-ленинской идеоло¬
гии, против достижений реального социализма, сущест¬

74



венно возрастает роль советской печати, радио, телеви¬

дения в утверждении научного мировоззрения, в пропа¬
ганде преимуществ социалистического строя, в разобла¬
чении ведущихся против нас идеологических диверсий, в

осуществлении разнообразной, хорошо аргументирован¬
ной контрпропагандистской деятельности. Необходимо
иметь в виду, что империализм в своих политических и

идеологических целях использует огромную, широко раз¬
ветвленную и дорогостоящую пропагандистскую машину,
изливающую потоки дезинформации и клеветы на социа¬

листическую систему, на советский политический и об¬

щественный строй, на наш образ жизни. О масштабах
деятельности одного из звеньев этой пропагандистской
машины — радиостанции «Голос Америки» — можно

судить по таким данным: в 1983 г. на этой радиостанции
работало 77000 человек, она располагала 106 передат¬
чиками, вела вещание на 42 языках 967,5 часа в неде¬

лю [13].
В целях осуществления идеологических диверсий,

ставших главным орудием «психологической войны»,
особенно активно ведущейся в эфире разного рода анти¬

социалистическими, антисоветскими «радиоголосами», в

ход пускаются ложь, клевета, разного рода инсинуации,
фальсификация истории и современной социальной ре¬
альности — одним словом, все, что хоть в малейшей

степени способно бросить тень на коммунистические
идеалы, на реальный социализм, на практику его совер¬
шенствования. А обличив идеологических диверсантов,
находящихся в услужении у империализма, может быть,
не характеризуется так выразительно ничем иным, как

тем, что, фарисейски сожалея об отсутствии в социали¬

стических странах «свободы», «демократии», «гуманиз¬
ма», разумеется, в их, буржуазном, понимании, они начи¬

сто забывают о своем «человеколюбии», когда надо ска¬

зать правду о бандитском захвате империалистами США

Гренады, о ведущейся ими необъявленной разбойничьей
войне против борющегося за свою свободу народа Ни¬

карагуа, о разгонах многотысячных демонстраций против
размещения американских ракет в странах Западной Ев¬

ропы, о многих других преступлениях империалистиче¬
ских «поборников» прав человека. Гражданский, патри¬
отический и интернациональный долг работников средств
массовой информации — вести хорошо аргументирован¬
ную, бескомпромиссную борьбу против буржуазной
идеологии, квалифицированно, с марксистско-ленинских
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классовых позиций разоблачать цели, методы, приемы,
аргументацию империалистической пропаганды, срывать
и нейтрализовать идеологические диверсии против насе¬

ления социалистических стран.

Совершенствование этой стороны деятельности совет¬

ской печати, радио, телевидения тем более необходимо,
что, как показывают социологические исследования,

проведенные в различных регионах страны, в том числе

и в Белоруссии, часть наших людей, хотя и не очень

многочисленная, прослушивает передачи буржуазного
радио и отнюдь не всегда дает им надлежащую оценку.
А тот факт, что из общего количества опрошенных,
которые в той или иной мере приобщены к прослушива¬
нию передач западных радиостанций, в шкале слуша¬
тельских предпочтений музыкальные передачи занимают

почти в два раза больший удельный вес, чем сообщения
о событиях в нашей стране или за рубежом, вовсе не

должен настраивать на благодушный лад, ибо все руб¬
рики, используемые враждебной нам радиопропагандой,
несут в себе довольно ощутимый идеологический, поли¬

тический заряд антисоциалистического содержания.
В процессе совершенствования работы, направленной на

срыв идеологических диверсий и пропагандистских кам¬

паний, ведущихся против социализма, следует иметь в

виду, что часть опрошенных высказала неудовлетворен¬
ность контрпропагандистской деятельностью отечествен¬

ных средств массовой информации, в первую очередь их

недостаточной оперативностью, учетом все более разно¬
образных и высоких запросов и интересов различных
групп трудящихся.

Средства массовой информации являются не только

постоянно действующим, но и самым «дальнобойным»
орудием нашей партии в борьбе за распространение и

утверждение идеалов коммунизма и мира, в борьбе про¬
тив империалистической идеологии и пропаганды, против

реакции и агрессии. Сама жизнь, интересы воспитания

социально активных, идейно убежденных граждан социа¬

листического Отечества требуют наращивать активность

и размах борьбы против империализма, повышать ее

наступательную мощь. Наступательность в действиях
средств массовой информации, как и всего нашего идео¬

логического фронта,— это не только развенчание бур¬
жуазных идеологических мифов и успешное отражение
«психологических» атак классового противника, его по¬

пыток очернить социализм, затормозить наше движение
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вперед. Это прежде всего утверждение наших идеалов,
подлинной свободы и демократии, присущих только со¬

циализму, активная, аргументированная, действенная

пропаганда его исторических достижений и преимуществ.
В наступательной идеологической деятельности перед

печатью, радио, телевидением встают качественно новые

задачи, требующие определенной переориентации обще¬
ственного сознания, мобилизации всего творческого по¬

тенциала нашего народа на самоотверженную борьбу за

интенсификацию производства, ускорение научно-техни¬
ческого прогресса, за высокую производительность труда
на каждом рабочем месте, за повышение социально-по¬
литической активности советских людей, за дальнейший
рост политического, экономического и оборонного могу¬
щества Родины. Сосредоточение творческих усилий жур¬
налистских кадров на важнейших направлениях деятель¬
ности позволит резко повысить эффективность влияния

средств массовой информации на процесс формирования
и повышения политической культуры советских людей,
являющейся могучим ускорителем социального, эконо¬

мического и духовного прогресса.
Эффективность влияния средств массовой информа¬

ции на процесс формирования политической культуры и

повышения ее уровня во многом определяется глубиной
и прочностью их взаимодействия со всеми другими сред¬
ствами идеологической деятельности. Необходимость
такого взаимодействия детерминирована целостным ха¬

рактером ю* содержания
— научной социалистической

идеологией, а также единой задачей — добиваться, чтобы
человек был не просто носителем определенной суммы
знаний, но прежде всего гражданином социалистического

общества, активным строителем коммунизма.

ВЛИЯНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ,
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДЕЖИ
В СФЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В процессе воспитания молодого человека, об¬

ладающего высокой политической культурой, всемерно
учитываются объективные законы материальной и ду¬
ховной жизни людей, диалектически взаимодействуют
личная и общественная сферы человеческого бытия, об¬
щественные нормы и внутренние, социально-психологиче¬
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ские установки личности. Происходит формирование цен¬
ностного отношения к действительности. Познавая окру¬

жающую среду, личность оценивает ее объекты с точки

зрения значимости для удовлетворения собственных и

общественных потребностей прогрессивного развития и

оказывает на эту среду определенное влияние, участвует
вместе с другими индивидами в дальнейшем ее развитии
и совершенствований. Такая взаимопроникающая связь

личностного и общественного характерна для политиче¬

ской культуры советского человека обусловливает выра¬
ботку у людей единой системы ценностных ориентаций и

навыков деятельности в сфере политических отношений.

Политическая культура социалистического общества
является в своих основных чертах единой для всех соци¬

альных групп и все же в каждой из них воплощается со

своими специфическими особенностями. Изучать зарож¬
дение, становление и развитие явлений политической

культуры целесообразнее всего в среде молодежи, так как

она представляет собой такую общественную группу, в

которой эти явления выражаются наиболее ярко и дина¬

мично. Молодежь интенсивно усваивает накопленный

прёдыдущими поколениями опыт, наследует их ценности,

подвергается усиленному воздействию всех обществен¬
ных отношений, воспитания, образования, быстро реаги¬
рует на социальные перемены в обществе, воспринимает
нормы, образцы поведения и принципы, сложившиеся в

тех коллективах, где реализуются потребности молодых

людей в активной жизнедеятельности.
Одним из самых многочисленных и организованных

отрядов молодежи, имеющих большое значение для бу¬
дущего нашей страны, для ее экономического, социально¬

психологического и духовного развития, является совет¬

ское студенчество. Формирование у него высокой поли¬

тической культуры приобретает особое значение в сис¬

теме идейно-политического воспитания молодого поколе¬

ния, так как студенты
— это будущие организаторы про¬

изводства и воспитатели трудовых коллективов. Кто, как

не они, имея твердые политические убеждения, знания,

разбираясь в сложных явлениях социально-политической
жизни страны и на международной арене, смогут стро¬
ить коммунизм и защищать завоевания социализма, ведя

за собой представителей различных социальных групп.

Проблема усвоения молодежью ценностей политичег

ской культуры представляется чрезвычайно сложной и

многогранной. В обобщенном виде она выступает как
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процесс воздействия всей системы идейно-воспитательной
работы на сознание и чувства, социально-политический
опыт личности, ее ценностные ориентации, на ее линию

поведения. Этот процесс осуществляется в ходе становле¬

ния социалистического типа личности под влиянием

семьи, дошкольных учреждений, школы, института, тру¬
дового коллектива, всего советского образа жизни. Он
возможен только на базе социалистической системы хо¬

зяйствования, основанной на коллективной собственности
на средства производства, и раскрывает свое благотвор¬
ное влияние на личность под воздействием социалисти¬

ческих производственных отношений в условиях совет¬

ского государственного строя и социалистической демо¬
кратии. В результате усвоения марксистско-ленинской
теории и практического применения полученных знаний,
личного участия в коммунистическом строительстве у че¬

ловека возникает глубокое убеждение, что только на этой

материальной, политической и духовной основе возмож¬

ны дальнейшее развитие личностных качеств, удовлетво¬
рение разумных потребностей, для чего необходим
самозабвенный труд на благо общества, без которого
немыслимо само существование. Для студентов труд вы¬

ражается прежде всего в разнообразных видах и формах
учебной и общественной деятельности — лекционных и

семинарских занятиях, самостоятельной подготовке, про¬

изводственной практике, участии в работе студенческих
строительных отрядов, партийных, комсомольских и

профсоюзных организаций, студенческого научного обще¬
ства и т. д.

В ходе социально полезной деятельности и под воздей¬
ствием воспитания происходит слияние общественных и

личных интересов, определяется жизненная позиция че¬

ловека. В целях совершенствования управления этим

процессом необходимо детальнее рассмотреть механизм

целенаправленного воздействия на формирование ценно¬

стных ориентаций, регулирующих поведение личности.

В процессе конкретного социологического исследова¬

ния, проведенного в 1982—1983 гг. на базе двух минских

вузов (радиотехнического и театрально-художественного
институтов), выяснилось, что наиболее эффективно фор¬
мирование направленности личности студента на ценно¬

сти политической культуры происходит под влиянием

следующих факторов системы идейно-политического вос¬

питания (приводятся в порядке уменьшения влияния):
изучение в вузе общественных наук, советские средства
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массовой информации, социально-политические отноше¬

ния во внеучебных сферах общественной жизни, отноше¬
ния в семье, комплексное использование в идеологиче¬

ской работе различных форм и средств ее ведения.

Политические ориентации студенческой молодежи
становятся более четкими и определенными при возрас¬
тании информированности личности по вопросам соответ¬

ствующего направления идейно-воспитательной работы*
Увеличению объема и повышению качества получаемой
информации способствуют: более активное использова¬

ние в воспитательном процессе общественно-политиче¬
ской литературы, широкое привлечение к этому процессу
идеологического актива, постоянное участие в нем кура¬

торов академических групп. При оказании воспитатель¬

ного воздействия необходимо учитывать уже имеющиеся

у личности ценностные ориентации, сформированные в

ходе предшествующей социализации и осуществляющие

избирательную функцию по отношению к различным
компонентам идеологической деятельности, а также от¬

рицательное влияние, оказываемое на духовный мир и

ценностные ориентации личности подрывной империали¬
стической пропагандой.

Степень взаимосвязи указанных факторов с элемен¬

тами системы идейно-политического воспитания и с вы¬

раженностью ценностных ориентаций индивидов и их

общностей обусловливается функциональными различия¬
ми между исследуемыми факторами. Так, одни из них

выполняют в основном интегративную функцию, направ¬
ленную на поддержание целостности системы (например,
формы и средства воспитательной работы), другие

—

передаточную функцию, направленную на внедрение в

сознание личности норм и ценностей политической куль¬
туры общества (изучение общественных наук), третьи в

одинаковой мере способны выполнять обе функции (сред¬
ства массовой информации).

В ходе анализа воспитательной работы по формиро¬
ванию системы политических ориентаций студентов вы¬

делены три группы элементов. К первой относятся пресса,

радио, телевидение, общественно-политическая литерату¬
ра, лекции и семинары по общественным наукам, беседы
с преподавателями общественных наук, учебная сфера
жизнедеятельности студентов в целом. Ко второй — бесе¬

ды с преподавателями спецдисциплин (только по уровню
получаемой студентами информации), беседы со студен¬
тами своей группы, влияние семьи, такие формы воспи¬
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тательной работы, как теоретические семинары, кружки,,
ритуалы, демонстрация кинофильмов. Третью группу со¬

ставляют беседы с кураторами учебных групп, выступле¬
ния политинформаторов, беседы с преподавателями спец-
дисциплин (по частоте получения студентами информа¬
ции), воспитание через предмет по специальности,

научно-практические конференции, доклады, встречи с

интересными людьми, диспуты, тематические вечера,,

шефская работа.
Первая группа в очень сильной степени влияет на

формирование ценностных ориентаций студентов в поли¬

тической сфере, вторая
— оказывает значительное влия¬

ние на их выраженность, элементы третьей группы мень¬

ше способствуют развитию политического сознания лич¬

ности.

Большое количество элементов, попавшее во вторую и>

особенно в третью группы, указывает на широкие воз¬

можности интенсификации воспитательного процесса и

убеждает в необходимости дальнейшего совершенствова¬
ния работы воспитательного механизма. Рассмотрим пу¬
ти его совершенствования на примере формирования,
конкретных политических ориентаций студенческой мо¬

лодежи.

В системе ценностей в политической сфере жизни об¬

щества наиболее высокий уровень значимости имеет для*

студентов советский патриотизм как выражение достиг¬

нутой степени реализации основных целей идейно-поли¬
тического воспитания — становление социалистического,

типа личности гражданина, патриота и интернационали¬
ста. Так, 59% опрошенных студентов МРТИ и 35% сту¬
дентов БГТХИ имеют сильно выраженные патриотиче¬
ские ориентации. Если при общей оценке направленности
политических ориентаций студентов учесть не только

сильную, но и среднюю степень их выраженности, то ока¬

жется, что патриотические ориентации фактически сфор¬
мированы у 90% студентов МРТИ, у 85% — БГТХИ..

Следует отметить, что выраженность ориентаций опреде¬
ляется степенью сформированности всех ее компонен¬

тов — рационального, эмоционального и поведенческого.

Но, поскольку всякие изменения в сознании человека на¬

чинаются с его познавательной деятельности, преобла¬
дающее влияние на направленность личности оказывают

рациональные компоненты ориентаций, характеризую¬
щие глубину усвоения определенной познавательной ин¬

формации. Приведенные выше цифры свидетельствуют

6. Зак. 174 8Г



о том, что воспитательная работа на данном участке идео¬
логической деятельности осуществляется достаточно эф¬
фективно. Однако более глубокий анализ позволяет и

здесь выделить проблемы, требующие своего дальнейше¬
го решения.

Рассмотрим конкретную ситуацию. Для измерения
рационального компонента ориентации студентам 'МРТИ
было предложено два суждения, степень внутреннего при¬
нятия, согласия с которыми студенты отражали в анке¬

тах. С первым суждением: «В основе советского патрио¬
тизма лежит чувство гордости за свою Родину и ее ве¬

ликие свершения, готовность встать на защиту завоева¬

ний социализма» оказались «полностью согласны» по¬

давляющее большинство опрошенных студентов
— 93%.

Ответили: «Скорее согласны, чем не согласны»,— 6% и:

«Трудно сказать» — 0,5%. Ответы показывают адекват¬

ность отражения в сознании студентов данной стороны
советского патриотизма. Со вторым суждением: «Совет¬
ский социалистический патриотизм выражается в борьбе
во имя построения коммунистического общества» пол¬

ностью согласными оказались 52% студентов, скорее со¬

гласны, чем не согласны — 32%, затруднились отве¬

тить — 12%.
Как видно из ответов, часть опрошенных студентов ис¬

пытывает в некоторой степени сомнение в истинности

приведенного суждения. Очевидно, у данной части сту¬
дентов отсутствует ассоциативная связь между чувством
любви к Родине в том виде, как они ее понимают, и вы¬

ражением этой любви в реальных условиях в конкрет¬
ном трудовом вкладе, в личном участии в обеспечении

дальнейшего продвижения нашей Родины по пути совер¬
шенствования развитого социализма. Указанный аспект

понятия «советский патриотизм» не нашел еще должного

отражения в патриотическом сознании этой части сту¬

дентов. В оценку студентами второго суждения, которое
носит более абстрактный характер, чем первое, оказа¬

лась невовлеченной или мало вовлеченной эмоциональ¬
ная сфера личности, которая для молодежи имеет очень

существенное значение. Когда мы говорим о необходимо¬

сти совершенствовать патриотическое воспитание моло¬

дежи, рациональные доводы, теоретические рассуждения
необходимо подкреплять, оживлять, усиливать обраще¬
нием к сфере чувств, эмоций, играющих важную роль в

формировании ценностных ориентаций молодежи, в том

числе и в сфере политики. Не меньшего внимания в вос¬
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питательной работе требует развитие поведенческого ком¬

понента — готовности личности действовать в соответст¬

вии с данной конкретной ориентацией. Здесь начинается

точка приложения творческих усилий различных катего¬

рий воспитателей студенческой молодежи в целях устра¬
нения выявившегося несоответствия. В целом же рацио¬
нальный компонент ориентации сформирован хорошо:
99% в первом случае и 85% во втором в различной сте¬

пени согласны с приведенными суждениями.
Важная сторона политической культуры советского

человека, неразрывно связанная с патриотизмом,— про¬
летарский интернационализм. Отчетливо выраженную ин¬

тернационалистскую направленность проявили 83% сту¬
дентов МРТИ и 85% — БГТХИ. Большинство студентов,
понимают сущность пролетарского социалистического ин¬

тернационализма. Так, с высказыванием: «Главным ус¬
ловием победы рабочего класса в борьбе с буржуазией
является союз рабочих разных стран, их непоколебимая

воля крепко стоять друг за друга» оказались полностью

согласны 66% студентов. «Скорее согласны, чем не со¬

гласны»,— 24%. Позиция, определяемая ответом: «Труд¬
но сказать», характерна лишь для 5% студентов. Еще
более определенно демонстрируют студенты свое отноше¬

ние к буржуазному национализму: 85% полностью со¬

гласны с суждением: «Буржуазный национализм разъ¬
единяет народы, освящает господство одних наций над

другими, насаждает вражду между трудящимися».

Для дальнейшего развития интернационалистической
направленности политического сознания и поведения сту¬
денческой молодежи целесообразно активнее использо¬

вать такие элементы идейно-воспитательного комплекса,
как газеты и журналы, передачи советского радио и теле¬

видения, общественно-политическую литературу, лекции
и семинары по общественным наукам. При этом содер¬
жание передаваемой информации должно отражать ак¬

туальные проблемы данного направления политико-вос¬

питательной работы. Важное значение для повышения

выраженности рассматриваемой ориентации имеют более
частое проведение кураторами групп и преподавателями
спецдисциплин бесед со студентами, организация выступ¬
лений перед ними лекторов, докладчиков, политинформа¬
торов по вопросам международной и внутренней поли¬

тической жизни, раскрывающим сущность и понимание

советскими людьми своего интернационального долга.
В развитии политического сознания личности большое
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значение имеет формирование убежденности в необходи¬
мости руководящей роли Коммунистической партии в со¬

циалистическом обществе. Результаты исследования поз¬

воляют сделать вывод о наличии убежденности в этом у
студентов

— 70% опрошенных в МРТИ и 62% в БГТХИ
имеют четко выраженные ориентации. В подавляющем
большинстве студенты правильно оценивают роль и зна¬

чение КПСС как руководящей и направляющей силы в

.жизни современного советского общества. С суждением:
«Руководство Коммунистической партией всей практикой
коммунистического строительства является необходимым
условием полновластия трудящихся и целенаправленного
социалистического развития» выразили согласие 86%;
студентов МРТИ и 67|% — БГТХИ. А с высказыванием:

«В социалистическом обществе Коммунистическая пар¬
тия выражает насущные интересы всех классов, соци¬

альных слоев и групп, всех наций и народностей» согла¬

сились 91 и 82% студентов МРТИ и БГТХИ соответст¬

венно.

Другой социальной установкой, занимающей такое

же место по степени ее выраженности у студентов, явля¬

ется ориентация на борьбу с буржуазной идеологией.
Сложность современной политической обстановки в мире,
накал классовой борьбы на международной арене вызы¬

вают необходимость решительно противодействовать
возросшей активности буржуазной пропаганды, исполь¬

зовать в полной мере огромные возможности нашей про¬
паганды и контрпропаганды, воспитывать студентов в ду¬
хе непримиримости к буржуазной идеологии и политике.

Высокая действенность работы по данному направлению
идейно-политического воспитания подтверждается тем,
что 96% студентов МРТИ и 85% студентов БГТХИ ясно

выражают принятие' суждений: «В условиях обострения
идеологической борьбы между коммунизмом и капита¬

лизмом нужна высокая политическая бдительность, свое¬

временный отпор враждебным идеологическим диверси¬
ям. В борьбе двух мировоззрений не может быть места

нейтрализму и компромиссам».
В воспитательном процессе важное методологическое

значение имеет формирование у студентов ориентации на

овладение научным мировоззрением. Формирование на¬

учного материалистического мировоззрения находится в

центре идеологической работы нашей партии. Мировоз¬
зрение определяет образ мыслей человека, его интересы
и потребности, влияет на выбор жизненных идеалов и
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целей, через него личность отражает и оценивает дейст¬
вительность во всем ее многообразии. Таким образом,
мировоззрение личности служит средством ее социальной

ориентации и является объектом ценностного отношения

человека.

Подавляющее большинство студентов правильно по¬

нимают роль научного мировоззрения в выработке актив¬

ной жизненной позиции советского человека (положи¬
тельно оценили жизненную необходимость овладения

научным мировоззрением для специалиста своего профи¬
ля 75% студентов МРТИ и 62% — БГТХИ). Однако это

понимание у некоторых студентов еще не стало убежде¬
нием, о чем свидетельствуют, например, ответы на вопрос
об отношении к религии и атеизму

— 20% студентов
МРТИ и 29% студентов БГТХИ безразлично относятся к

атеизму, видят в религии определенный смысл, некото¬

рые из них считают, что религия может сыграть положи¬

тельную роль в деле нравственного воспитания.

Часть мировоззренческих знаний не трансформирова¬
лась в мотивы, побуждающие личность действовать в со¬

ответствии с интересами общества, что видно из ответов

студентов на вопрос, согласятся ли они с распределением
по окончании вуза, если оно не совпадет с ожидаемым.

В частности, на этот вопрос затруднились ответить 49%
студентов МРТИ и 18% студентов БГТХИ. Почти каж¬

дый пятый из опрошенных сказал, что в случае расхож¬
дения его ожиданий с предложением комиссии по распре¬
делению он предпочтет трудоустраиваться самостоятель¬
но. Приведенные примеры показывают недостаточно

высокую эффективность воспитательного воздействия на

студенческую молодежь в направлении превращения ее

знаний в убеждения, побудительные мотивы социально

полезных действий.
Информация по общественно-политической проблема¬

тике нередко основывается на таких фактах, которые воз¬

действуют в большей степени на чувства патриотизма, ин¬

тернационализма, но гораздо меньше связаны с научным
мировоззрением. А это означает, что необходимо усили¬
вать теоретический аспект всех мероприятий по идейно-
политическому воспитанию студенчества, теснее связы¬

вать информацию о событиях внутренней и международ¬
ной жизни с коренными проблемами теории и политики

нашей партии, осуществлением ее экономической и соци¬

альной стратегии, с основными целями и задачами идео¬

логической деятельности.
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Анализ работы воспитательного механизма по фор*
мированию ориентации на овладение научным мировоз¬
зрением показал, что наиболее эффективны здесь лекции
и семинары по общественным наукам, изучение общест¬
венно-политической литературы, беседы с преподавателя¬
ми общественных наук. Однако необходимо постоянно

следить за соответствием объема и содержания препод¬
носимой информации уровню подготовленности студен¬
ческой аудитории.

На формирование ценностной ориентации у студентов
большое влияние оказывают семья, коллектив, т. е. мик¬

росреда. Поэтому особое внимание следует уделять ор¬
ганизации идеологической работы по месту жительства,
повышению идейно-теоретической подготовленности ку¬

раторов групп и преподавателей специальных дисциплин

(например, в системе партийной учебы и особенно, что

весьма важно для вуза, в системе методологических се¬

минаров). Желательно чаще использовать в идейно-вос¬

питательной работе по данному направлению демонстра¬
цию кинофильмов, организацию и проведение диспутов,
возможности материально-производственной, научно-ис¬
следовательской, организационно-управленческой, физ¬
культурно-спортивной, художественной и экологической

сфер общественной жизни.

В то же время исследование показало, что передачи
телевидения, выступления политинформаторов, агитато¬

ров и пропагандистов, встречи с интересными людьми
недостаточно используются в формировании ориентации
на овладение марксистско-ленинской теорией. Следуем
перестроить работу этих элементов в духе указаний
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС: усилить их ми¬

ровоззренческую, идейно-политическую направленность,
связать с решением важнейших задач современности [4,
5-10].

По результатам исследования можно сделать вывод

о том, что в формировании политической культуры сту¬
дентов очень важную роль играет их участие в общест¬
венной жизни. Так, из опрошенных студентов МРТИ на

вопрос: «За годы учебы в вузе занимались ли Вы общест¬
венно-политической работой?» — утвердительно ответили

91%, причем 44% занимались комсомольской работой.
Аналогичные ответы (97 и 47% соответственно) дали

студенты БГТХИ. Однако часть студентов остается еще

не вовлеченной в активную общественную деятельность

в результате отсутствия внимания к ним со стороны ком¬
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сомольских и других организаций. Положительное влия¬
ние на формирование рассматриваемой ориентации ока¬

зывает участие в общественной работе. У студентов
МРТИ оно примерно в 1,5 раза сильнее, чем у студентов
БГТХИ. Это различие может быть объяснено, в частно¬

сти, тем, что в работе студенческих строительных отря¬
дов (как одного из видов общественных поручений) в

МРТИ приняли участие в три раза больше студентов (в
процентном соотношении), чем в БГТХИ (62% против
21 соответственно).

На формирование мировоззрения студентов наиболее

эффективно действует учебная среда. Для повышения

выраженности ориентации надо углублять связь обуче¬
ния с практикой — материально-производственной и ху¬
дожественной сферами.

Таким образом, для повышения эффективности влия¬

ния идейно-политического воспитания на формирование
ценностных ориентаций студенческой молодежи в сфере
политической культуры необходимо повышать научный
уровень передаваемой субъектами воспитательного воз¬

действия информации (под уровнем понимается инте¬

гральная качественная характеристика, включающая в

себя партийность, научность, полноту, достоверность, но¬

визну, связь с жизнью, конкретность, целеустремлен¬
ность, единство с организаторской работой, с решением
экономических и социально-политических задач), усили¬
вать ее политическую заостренность, мировоззренческую
ориентированность, сделать ее более доходчивой, инте¬

ресной, учитывающей особенности студентов, эмоцио¬

нально-выразительной, способной воздействовать на

мысли, чувства и поступки студентов.
Существенно снижают эффективность воспитатель¬

ных мероприятий нередко встречающиеся формальное
отношение к их проведению, отсутствие живой и доход¬

чивой формы изложения материалов, неубедительность
аргументации. Творческое осмысление предлагаемого ма¬

териала, его вдумчивый анализ, глубокое теоретическое
обоснование выводов должны занять прочное место в

арсенале средств воздействия современного воспитателя

на студенческую молодежь.
КПСС придает огромное значение повышению поли¬

тической культуры советских граждан в период разви¬
того социализма. Значительную роль в этом призваны
сыграть социологические исследования политических от¬

ношений на современном этапе. Эта роль заключается в
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определении фактического состояния развитости элемен¬

тов политической культуры у различных социальных

групп и отдельных личностей, во вскрытии резервов со¬

вершенствования структуры политических отношений и

выработке рекомендаций для эффективного приведения
в действие этих резервов в целях успешного осуществле¬
ния на практике поставленных задач по совершенствова¬
нию идеологической, политико-воспитательной работы во

всех звеньях народнохозяйственного и социально-поли¬

тического механизма нашей страны.
Только таким путем можно оказать благотворное

влияние на ценностные ориентации и практические по¬

ступки советской молодежи, научить ее глубоко понимать

политический смысл разработанной партией всесто¬

ронне взвешенной и реалистичной стратегии совершенст¬
вования развитого социализма, выработать у нее стрем¬
ление, умение и волю реализовать эту стратегию в прак¬
тических делах. Углубленные исследования ценностных

ориентаций советской молодежи в сфере политики свиде¬

тельствуют о том, что политическое сознание и повсе¬

дневные поступки юношей и девушек в своих основных

компонентах соответствуют высоким социальным крите¬
риям политической позиции личности социалистического

типа. А это является залогом дальнейшего повышения

социально-политической и трудовой активности совет¬

ской молодежи, увеличения ее реального вклада в реше¬
ние ключевых экономических, социальных и идеологиче¬

ских задач.



Глава IV

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТОЛОГИЕЙ

(КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ

БУРЖУАЗНОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С начала 80-х годов в буржуазном политиче¬

ском сознании усиливается влияние неоконсерватизма.
В области внешней политики Соединенные Штаты, отка¬

завшись от принципов мирного сосуществования, стали

инициаторами обострения международной напряженно¬
сти и конфронтации с Советским Союзом и странами
социалистического содружества. Претензии наиболее

агрессивных кругов американского монополистического

капитала на мировое господство выразились в возрожде¬
нии идеологии панамериканизма, в стремлении навязать

свои политические идеалы и ценности, свой образ жизни

другим народам.
В условиях кризиса буржуазной духовной культуры

усилились тенденции к росту религиозных, мистических

и иррациональных моментов в идеологии. Буржуазная
идеология как превратное отражение противоречивой
капиталистической действительности пытается утвердить
в сознании народных масс призрачную веру в традици¬
онную «американскую мечту», заставить их поверить в

мнимые идеалы «американской демократии». Усилилась
милитаристская антисоветская, антикоммунистическая

направленность политической пропаганды США, пытаю¬

щейся разжечь у населения самые низменные шовини¬

стические и националистические чувства. В этих целях

политическая пропаганда империализма прибегает к

наиболее реакционным концепциям, созданным теорети¬
ками буржуазной политологии. Усиленно насаждаются в

массовое политическое сознание идеологические мифы о

«советской военной угрозе», о поддержке Советским
Союзом «международного терроризма», о нарушениях
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прав и свобод человека в странах социализма. Буржуаз¬
ные политологи настойчиво внушают, что Советский
Союз является «источником зла», всех бед, подстерегаю¬
щих человека в обществе. Этим оправдывается сокраще¬
ние ассигнований на социальные нужды, увеличение на¬

логов, безработица и неуклонный рост расходов на воен¬

ные цели. Идет тотальная, целенаправленная обработка
общественного сознания. В ход пускаются самые изощ¬

ренные средства: от прямого обмана до откровенной лжи
и клеветы. «Против Советского Союза, стран социализ¬

ма,— отмечается в Постановлении июньского (1983 г.)
Пленума ЦК КПСС,— ведется беспрецедентная по своим

масштабам и оголтелости психологическая война. Не

гнушаясь ложью и клеветой, буржуазная пропаганда
стремится очернить социалистический строй, подорвать
социально-политическое и идейное единство нашего об¬

щества» {4, 68].
Одним из направлений борьбы буржуазной идеологии

с марксистско-ленинской теорией является извращенное
толкование проблем культуры, качества и образа жизни.

Проблемы политической культуры, ее сущности, струк¬
туры и социальных функций становятся объектом идео¬
логической борьбы. Дело в том, что политическая куль¬
тура

— не только показатель уровня зрелости политиче¬

ского сознания человека, его реальной включенности в

политическую систему, но и стержень мировоззрения
личности. От того, насколько полно индивидуум осознает

свою роль в принятии политических решений прави¬
тельством, насколько сильны его мировоззренческие по¬

зиции и политические убеждения и насколько они совпа¬

дают с конкретными политическими задачами и реали¬
зуются в практике политической деятельности, зависит

будущее любой социально-политической системы. Буржу¬
азные идеологи стремятся во чтобы то ни стало доказать

аморфность политической культуры социализма, противо¬
естественность ее идеалов и ценностей, будто бы насиль¬

но навязываемых личности в тоталитарных режимах.
Буржуазные политологи создают «устрашающие» карти¬
ны жизни в Советском Союзе, где личность будто бы рас¬
творена под «диктатом» социалистического государства,
где «попираются» ее реальные права и свободы. Исследо¬
вание политической культуры затрагивает целый комп¬

лекс проблем современной идеологической борьбы, та¬

ких, как вопрос о формах государственного устройства,
демократии, перспективах общественного развития и т. д.
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В советской общественно-политической литературе за

последние десять лет появился ряд критических работ, в

которых рассматриваются возникновение, эволюция и

назначение буржуазной политологической концепции
«политической культуры» [10; 23; 9; 12; 18]. «Интерес к

изучению политической культуры,—отмечает В. В. Смир¬
нов,— тесно связан с поиском выхода из серьезных труд¬

ностей, испытываемых буржуазной политической наукой,
с попытками обновить теоретико-методологический арсе¬
нал этой науки, учесть роль в политике еще недавно пре¬

небрегаемых ими политической идеологии и политиче¬

ского сознания масс» [21, 125]. Обращение к проблемам
политической культуры явилось в значительной степени

результатом банкротства либеральных и просветитель¬
ских идей, неадекватных проблемам политического раз¬
вития, а также реакцией буржуазных политологов на не¬

удовлетворительное состояние общей социальной теории
и методологии.

В 50-е годы происходила невиданная по своим мас¬

штабам ломка старых и образование новых политиче¬

ских систем и соответственно форм государственного
устройства. Пытаясь осмыслить происходящие в мире
политические изменения, буржуазные политики, социоло¬
ги и политологи искали универсальные идеологические

средства, способствующие стабилизации политической
системы капитализма. Одним из них стала концепция

«политической культуры». Ее авторы предприняли по¬

пытку теоретически обосновать «преимущества» буржу¬
азной демократии, якобы создающей предпосылки для
сознательного и активного участия граждан в политиче¬

ской жизни, доказать, что политические системы двух
наиболее развитых капиталистических государств США
и Великобритании и соответствующие им типы политиче¬

ских культур являются идеальной моделью политическо¬

го развития для других стран.
Отход буржуазных обществоведов от традиционного

в американской политической науке формально-юридиче¬
ского и нормативно-ценностного описания буржуазных
демократий и обращение к сравнительно-историческому
анализу процессов политического развития связаны с

изменениями политической реальности конца 40-х — на¬

чала 50-х годов. Образование социалистических стран,
возникновение новых государств, ставших на путь само¬

стоятельного развития, усиление национально-освободи¬
тельного движения явились стимулом для разработки
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концептуальных и методологических средств сравнитель¬
ного изучения политических систем.

В американской политологии выделяется самостоя¬

тельная область исследований, получившая название

сравнительной политики. Политологи отказываются от

простого описания западных политических институтов и

стараются усовершенствовать категориальный аппарат и

технику прикладных исследований, позволяющих осуще¬
ствить глобальные сравнительные исследования различ¬
ных политических систем, культур и идеологий. Однако
попытки политологов исследовать политику конкретных
стран и регионов мира на основе построения всеобъемлю¬

щих моделей политического развития не привели к же¬

лаемому результату, так как не учитывалось качествен¬
ное различие политических систем, исторические законо¬

мерности их возникновения, развития и изменения.

Наряду с распространением сравнительно-историче¬
ских исследований возрождается интерес к социологиче¬

ским теориям Э. Дюркгейма, В. Парето, Г. Моска и

М. Вебера. Наиболее сильное влияние на разработку
проблем политической культуры оказали идеи немецкого

социолога М. Вебера. Введенные им в буржуазную со¬

циологию категории «чувства», «отношения», «ценности»
были заимствованы американской политологией. Так,
Т. Парсонс использует веберовские категории типов дей¬
ствия для создания своей широко известной в буржуаз¬
ной социологии концепции «социального действия».
В ней выделяются три способа ориентаций на политиче¬

ские действия: познавательный, аффективный, оценочный.
Эти ориентаций на социальное действие станут основны¬

ми понятиями при сравнительном анализе политических

культур, осуществленном Г. Алмондом и его сторонни¬
ками.

Структурный функционализм Парсонса направлен на

введение личностных аспектов в исследование законов

функционирования государственного организма. В этой
связи возникает вопрос, каким образом политические

ожидания, социальные перспективы и общественные за¬

коны находят свое выражение на уровне социального

субъекта. Стремясь ответить на данный вопрос, Парсонс
вводит в ткань структурного функционализма психоана¬

литические категории, заимствованные у 3. Фрейда. Сто¬

ронники структурного функционализма считали, что

именно на путях соединения социологических и полито¬

логических исканий с психоанализом можно найти реше¬
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ние извечной проблемы соединения индивидуального к

социального, попутно выяснив не только причины возник¬

новения внутренних психических и нервных расстройств
личности, но и факторы, ведущие к социальным конф¬
ликтам (военным, религиозным, национальным и др.).
Фрейдизму, по мнению большинства буржуазных иссле¬

дователей, наиболее приемлема теория социального раз¬

вития, так как она противостоит марксизму, в котором*
по суждению буржуазных обществоведов, упор делается
не на индивидуальное, а на социальное. Внедрение фрей¬
дизма в социологию и политологию, казалось, может

дать основания для ликвидации разрыва между микро-
и макроаналитическими категориями [52, 65—76]. При¬
нимая в общих чертах парсонсовскую концепцию «соци¬
альной системы», один из ведущих американских поли¬

тологов Г. Алмонд вносит в нее некоторые изменения.

Политическая система рассматривается им прежде всего

как «система действия». Говоря о важности введенной в

политологию категории «действие», Алмонд поясняет, что

«изучение политической системы связано с эмпирически
наблюдаемым поведением ... с учетом норм и институтоа
лишь в той норме, в какой они влияют на поведение» [30*
393]. Как и у Парсонса, понятие «действие» у него озна¬

чает исследование политического поведения в системе с

учетом взаимосвязи и взаимозависимости всех ее струк¬
турообразующих компонентов.

Структурно-функциональный анализ и системный

подход выполняют в американской политологии не толь¬

ко познавательную, но и идеологическую функции. Ос¬
новная идея структурного функционализма заключается

в рассмотрении общества как единого целого, как некой

системы, где нормальное функционирование частей обес¬
печивает ее равновесие. Идея обеспечения стабильности*

устойчивости и равновесия буржуазной политической си¬

стемы красной нитью проходит через все работы полито-

логов-функционалистов. Особое внимание они уделяют
изучению условий, способствующих подчинению всех,

участников политического процесса нормам и правилам

поведения, принятым в буржуазном обществе. «Для ин¬

дивидов политическая культура обеспечивает контроль
над эффективным политическим поведением,— пишут
американские политологи Л. Пай и С. Верба,— а обще¬
ству она дает систематическую структуру ценностей*
которая обеспечивает согласованность в действии инсти¬

тутов и организаций» [51, 1]. Акцент здесь делается на изу¬
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чение наиболее устойчивых рбразцов политических ори¬
ентаций народных масс, показывающих их отношение к

существующему социальному строю, к своей роли в поли¬

тическом процессе.
Не менее важным источником понятий и методов по¬

литологического анализа стала для Г. Алмонда и других
ортодоксов буржуазных теорий политической культуры
социальная психология. Рост интереса к социальной пси¬

хологии в известной мере обусловлен «великой депрес¬
сией», а также установлением в ряде западноевропейских
государств фашистских режимов. Созданная фашистски¬
ми государствами мощная система идеолого-пропаган-
дистского воздействия на широкие массы населения на

практике доказала возможность насильственного духов¬
ного подчинения личности жестким требованиям бюро¬
кратических структур политической реакции и принятия
ее расовых, человеконенавистнических идей. В связи с

этим буржуазные психологи усиленно ищут ответ на во¬

прос, каким образом происходит деформация индивиду¬
ального сознания, убеждений и политического поведения.

При этом они игнорируют обусловленность политического

сознания, убеждений и поведения личности социально-

экономическим строем, пытаясь найти объяснение данно¬

му явлению в изучении психологических мотивов челове¬

ческой деятельности. По мере того как социальная пси¬

хология приобретала преимущественно эмпирический,
экспериментальный характер, в диапазон ее исследований
попадает образование и изменение индивидуальных со¬

циальных и политических установок, влияние на них

групповой структуры. Таким образом, психологи уходят
от анализа существующего строя, углубляются в изуче¬
ние субъективного мира индивида, его эмоций, пережи¬
ваний и чувств, рассматривают их как чисто природные,
биологические явления вне реальной связи с социальной

средой. В результате выхолащивается социально-классо¬
вое содержание индивидуального политического созна¬

ния и поведения, включенность в политический процесс
объясняется личным мотивом, целями и характером.

Проблемы культуры и сравнительное исследование

образа жизни и основных ценностей преимущественно не¬

европейских народов получили свою разработку в антро¬
пологии.-Еще в 30-е годы популярность завоевывает так

называемый психокультурный подход, возникший в ре¬

зультате влияния психоаналитического учения австрий¬
ского психолога 3. Фрейда на антропологию. Труды
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М. Мид, Б. Малиновского, Р. Бенедикт и Г. Лассуэлла
способствовали слиянию психоанализа с социальной нау¬
кой. В литературе, посвященной различным психокуль¬
турным аспектам развития, антропологи и психиатры
пытаются объяснить интерес к политической культуре об¬

разцами детской социализации, бессознательными моти¬

вациями и различными психологическими механизмами.

Известные американские антропологи К. Клакхон и

Б. Малиновский определяют культуру как «тотальный

способ жизни народа, социальное наследие индивида,

приобретенное им от своей группы» {38, 4]; «созданную
человеком среду, которая должна систематически обнов¬
ляться» [46, 39]. Приведенные трактовки указывают на

преемственность ценностей, образующих «общий способ
жизни» народа. Однако, как правило, буржуазные уче¬
ные понимают под культурой только систему духовных
ценностей, передающихся от поколения к поколению и не

зависящих от материальных условий жизни общества.

Отрыв культуры от материальных условий существова¬
ния общества не позволяет им понять культуру как специ¬

фический способ жизнедеятельности человека в духовной
и материальной сферах, направленный на создание и

усвоение общественно значимых ценностей, лишает ее

социально-классового содержания.

Таким образом, гносеологическими истоками буржу¬
азной концепции политической культуры явились соци¬

альная психология, структурно-функциональный анализ,

бихевиоризм и культурная антропология. Взгляды антро¬
пологов на проблему культуры в жизни общества были

ассимилированы буржуазной политологией и применены
к анализу политико-культурных процессов и явлений.

ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ
В БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

Современная буржуазная политология, будучи
важнейшей частью идеологии империализма, служит тео¬

ретическому обоснованию его политики. Она выполняет

социально-охранительную функцию по отношению к по¬

литической системе капитализма, исследуя политические

институты, их роль в жизни общества, процесс социализа¬

ции, генезис мотивационной структуры действий индиви¬

дов и групп в политической системе. Четкий социальный
заказ буржуазии, при котором политология выступает
апологетом этого класса, всегда характеризовал ее цели
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я методы. Именно в политологической среде вырабатыва¬
ются человеконенавистнические теории «психологической
войны» и культурной экспансии империализма, именно

политологи предоставляют необходимые данные о состоя¬

нии общественного мнения, которые затем используются
буржуазными политиками для манипулирования поли¬

тическим сознанием трудящихся.

Буржуазная политология в наши дни находится на

передовой линии идеологической конфронтации с комму¬
нистической идеологией, поэтому критический анализ ос¬

новных ее положений—требование дня. Понять сущность

буржуазных доктрин, раскрыть их классовый характер
применительно к настоящему моменту, исследовать связь

теоретических положений политологии с реакционной
внутренней и внешней политикой империализма — зна¬

чит разоблачить империалистическую сущность таких

теорий, аргументированно доказать их несостоятельность.

Одной из сфер анализа буржуазной политологии яв¬

ляется исследование того, как ее адепты используют в

своих целях различные версии буржуазных теорий куль¬
туры. Причины использования западными политологами

термина «культура» в области политики разные, однако
наиболее значительные из них сводятся к следующему:
во-первых, исследование политических институтов и влас¬

ти немыслимо без обращения к человеческому фактору,
который наиболее полно выражен в культурных предпо¬
сылках и аспектах любого социального действия. Куль¬
тура в данном случае выступает в качестве наиболее ши¬

рокой сферы активности между социальным субъектом
и объектами политики. Во-вторых, политическая культу¬

ра выражает не только специфику политического про¬
цесса, функционирования власти, но представляет, с точ¬

ки зрения буржуазной политологии, такой способ поли¬

тического действия, который имеет качественную сторону,

выражающуюся прежде всего в прогрессивном или кон¬

сервативном влиянии на развитие всех форм обществен¬
ного сознания.

Широта употребления буржуазными политологами

термина «культура», под которым в наиболее общей фор¬
ме понимают совокупность того, что человеческий интел¬

лект и чувство создавали веками—формы общественного

сознания, религию, науку, право и т. д.,— дает возмож¬

ность обращения ко многим аспектам общественной жиз¬

ни, при этом важную роль играют индивидуальные осо¬

бенности социального субъекта. Столь расширительное
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толкование тесно связано с введением в ткань анализа

тех имплицитных процессов, которые оказывают значи¬

тельное влияние на формирование политических и обще¬
ственных структур. С точки зрения американской полито¬

логии, сущность культуры заключается в том, что «...она

является постоянно длящимся процессом сохранения
идентичности через связь между этической оценкой, мо¬

ральным пониманием «я» и стилем жизни... культура
—

это область чувствительности эмоционального и мораль¬
ного склада и интеллекта, который стремится к упорядо¬
чению этих чувств» [32, 36]. Понимание культуры как

процесса сохранения идентичности, тождественности поз¬

воляет буржуазным политологам обращаться к выявле¬

нию моделей передачи этой тождественности от одного

поколения к другому. Культура в таком истолковании

представляет сферу символов, в которой социальный
субъект стремится овладеть общими значениями этих

символов и понять динамику их развития. Отсюда куль¬
турная среда характеризуется «системой значений... в

пределах ориентаций на что-либо...» [49, 33].
Парсонсовское понимание культуры как основного

системообразующего фактора, вокруг которого образо¬
валась социальная система, выступает в качестве исход¬

ной методологической предпосылки анализа буржуаз¬
ными политологами социально-политических институтов
современного общества. Для Парсонса культурная среда
представляет наиболее объективный критерий оценки

эффективности функционирования социальной системы, и

задача буржуазного обществоведа с этой точки зрения
заключается в том, чтобы выявить такие тенденции ее

развития, которые могли бы оказаться наиболее адекват¬
ными процессам, происходящим в недрах этой социаль¬
ной системы. Действие активных элементов такой систе¬

мы — индивидов как бы предопределено наличием

определенных культурных моделей. Индивидуальная ак¬

тивность, по мнению буржуазных авторов, протекает в

«...рамках значения культурных символических систем —

моделей культуры» [49, 35].
Культурная система выступает у Парсонса как систе¬

ма действия, как наиболее открытая и общая область со¬

циально-политического анализа, в которой морально¬
оценочный аспект играет роль «нормативного культур¬
ного значения» [49, 36]. Из всего этого следует вывод о

том, что в мотивационной основе поведения людей на¬

ходится такая система активности, которая составляет
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среду первичной, исходной структуры любого социаль¬
ного действия. Таким образом, Парсонс ставит деятель¬

ность индивида в прямую зависимость от его внутренних
культурных норм, подчеркивая крайне индивидуализиро¬
ванный характер любого действия. Личность при такой

трактовке рассматривается как абстрагированная, ато-

мизированная до предела единица анализа, исходная

предпосылка образования культурной системы. Поведе¬
ние индивида в обществе, с точки зрения Парсонса, глав¬

ным образом зависит от того, насколько глубоко проис¬
ходит процесс его приспособления к скрытым и явным

сторонам социальной реальности. Рассматривая культу¬
ру как выражение ориентаций на социальную систему,
Парсонс тем самым подчеркивает субъективный харак¬
тер этого социального феномена и ограничивает свой
анализ лишь социально-психологическими категориями.

Процесс соединения объективных сторон культурной
системы с индивидуальными особенностями ее носителей

представляет наиболее интересную область анализа, од¬
нако у Парсонса такое соединение выступает в качестве

идеального перевоплощения социальных норм поведения
и ограничено их строгими статусно-профессиональными
рамками. Из всего этого следует сделать вывод о том,

что «...институт собственности и институт власти не мо¬

гут определяться как коллективные единства, а скорее
всего как комплексы норм, регулирующих поведение в

определенных функциональных областях социальных вза¬

имоотношений» [49, 45]. Парсонс в этом случае оказыва¬

ется в плену собственной теории, которая строится на

вычленении именно атомизированного характера куль¬
турных единств, основанных на системе норм, результа¬
том которых выступают любые социальные институты.

Предполагаемый Парсонсом структурно-функциональ¬
ный анализ культуры как «...более или менее устойчивой
модели мыслей и действий» [36, 46], основанный на том,

что каждой культурной потребности отвечает система

норм и соответствующих им институтов, ограничен в

первую очередь тем, что личностные особенности челове¬

ка вкладываются в систему культурных моделей, разви¬
тие которой заранее предопределено скрытыми пружина¬
ми социокультурной динамики. Попытки выйти за преде¬
лы структурно-функционального рассмотрения культуры
как среды нормативного регулирования социальной ак¬

тивности наталкиваются на неразрешимую проблему:
как создать общую теорию культуры, которая оказалась
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бы годна для антропологии, социологии, политологии и

других научных дисциплин, нуждающихся в такой тео¬

рии, учитывая требования социальной динамики, проте¬
кающей при сохранении определенного объема культур¬
ной символики, передающейся от поколения к поколению

без значительных изменений.

Исходя из рассмотрения общественных институтов
как результата неколлективного единства нормативных
сторон социальной деятельности, культурологическая
концепция буржуазных социологов находится в основа¬

нии трактовки политической культуры общества, высту¬
пающей как выражение культурных моделей и комплек¬

сов норм поведения социального субъекта в одной из

сфер общей культуры — именно в среде действия поли¬

тических институтов и власти. При подобном подходе

система исторически сложившихся особенностей полити¬

ко-культурного порядка того или иного типа общества
остается как бы в тени, так как основной упор в подоб¬
ном анализе делается именно на создание таких опера¬
циональных характеристик культуры, которые были бы

в состоянии отразить те или иные «мотивационные сти¬

мулы» социального субъекта. Политическая культура в

этой связи выступает как «...концептуальная стенография
чувств, мыслей и поведения, которые мы фиксируем у
людей в повседневной жизни» [53, 8]. При этом нет необ¬

ходимости углублять анализ и переводить его в плос¬

кость социально-классовой структуры общества, ограни¬
чив рассмотрение лишь «имплицитным характером поли¬

тических ориентаций» [53, 9].
Итак, сущность политической культуры в буржуазной

политологии заключается в переносе социально-полити¬
ческих характеристик этого явления из основополагаю¬

щей ее сферы — социально-классовых отношений — в об¬
ласть субъективно-идеалистических ориентаций, в отрыве
политической теории от практики социального действия
и в нежелании обращаться к анализу основополагающих
социально-экономических структур и процессов антаго¬

нистического общества. Использование теории социально¬

го действия Парсонса для обоснования феномена поли¬

тической культуры переносит недостатки структурно¬
функционального метода, имеющиеся в социологии, на

область политического анализа.

Тем не менее, а это пытаются забыть буржуазные
политологи, мотивационная сторона деятельности соци¬
ального субъекта находится в прямой зависимости от
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объективного характера социальной жизни, от реальной
расстановки классовых сил. Отказаться от этих осново¬

полагающих предпосылок социальной активности — зна¬

чит отказаться от возможности объективно рассматри¬
вать проблему политической культуры. Нормативный
элемент политической культуры, выражающийся в инди¬

видуальных ориентациях на политический процесс, обус¬
ловлен не системой атомизированных норм, складываю¬
щейся стихийно в социальные институты, как утверждают
буржуазные исследователи, а находится в тесной связи с

социально-экономическими и классовыми критериями то¬

го или иного типа общества. «Политика в представлении
буржуазного миросозерцания была как бы оторвана от

экономики» [2, т. 41, 406]. В этом положении В. И. Ленина

подчеркивается субъективно-идеалистический характер
любого политического учения, характерного для апологе¬

тов капиталистического общества. Сознательное забвение
таких системообразующих характеристик социального

субъекта, как его классовое положение, отношение к

средствам производства, имущественный уровень, соци¬

альный статус, отношение к политической власти, свиде¬

тельствует о желании буржуазных исследователей вывес¬

ти проблематику политической культуры из области со¬

циально-политической жизни и придать ей характер
замкнутой, специализированной, далекой от классовых

битв научной дисциплины. Буржуазным политологам вы¬

годно выводить политическую культуру не из социально¬

классовых отношений общества, а из субъективной систе¬

мы норм, которая складывается стихийно, из субъектив¬
ного мира индивида. Такое теоретическое положение

оправдывает эксплуатацию человека человеком, отрыва¬
ет практику политической жизни капиталистического

общества от ее идеологического обеспечения.
На первых порах создается ложное представление о

неком «объективном», внеклассовом характере подобных

теорий, но при более пристальном анализе становится

очевидным, что подобные трактовки имеют глубоко выра¬

женную буржуазную направленность. Сущность такой

направленности заключается в стремлении доказать, буд¬
то сфера политики капиталистического государства явля¬

ется делом «элиты» общества, а удел «некомпетентной»

массы — только субъективные ориентации на политиче¬

скую систему общества. Прямой выход на практику по¬

литической жизни эти теории получают только тогда,

когда становятся концептуальным ядром буржуазных
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концепций ограничения демократии, манипулирования
фразами о правах человека при их беззастенчивом нару¬
шении.

Если политическая культура рассматривается буржу¬
азными политологами лишь в узком ракурсе «...ориента¬
ций на политический процесс» [30, 21], то в сущности
своей она выступает только как поверхностная и одно¬

сторонняя характеристика психологических особенностей

социального субъекта. Отсюда вытекает основная задача

исследования этого феномена—для буржуазных общест¬
воведов необходимо «...знать мнение индивида по поводу

символики, институтов и правил, составляющих общест¬
венный порядок» [53, 7]. При таком понимании процесс
анализа политической культуры ориентирован на «...пси¬

хологические измерения гражданской жизни личности,

поиск связей между человеком и политической системой,

определение того, как эти связи влияют на поведение че¬

ловека» [53, 8].
'

Для буржуазной политологии одним из важных на¬

правлений анализа является поиск политического идеала,

создание такого теоретического представления об обще¬

стве, которое могло бы оказаться привлекательным для
его граждан. Обращение к этой проблеме совершается на

основе кантовской точки зрения о недостижимости идеа¬

ла в общественной жизни и феноменологического метода

трансцендентальных категорий [15, 507—508]. Идеаль¬
ным политическим порядком, с точки зрения буржуазных
обществоведов, может стать такая государственная струк¬
тура, в которой на практике выполняются все требования
индивида и в которой может быть осуществлен принцип
свободной инициативы и предпринимательства [32, 22].
Политическая культура в этой связи представляет про¬
межуточную среду между экономической и социальной
жизнью общества, и именно в ней происходит интериори-
зация всех других аспектов социальной жизни. Неуемно
расширяя область политической культуры, буржуазные
политологи пытаются придать ей универсальный, годный
для всех классов капиталистического общества характер.
Это необходимо им не только для того, чтобы создавать

определенные идеалы политической активности, но и для

расширительного толкования этого явления, при котором
нет места анализу политического сознания трудящихся
масс.

Анализируя сущность политической культуры, буржу¬
азные политологи особое внимание уделяют «динамике
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общественных отношений», тем изменениям в политиче¬

ских курсах западных правительств, которые возникают
в период функционирования того или иного кабинета.
Исследование такой «кабинетной динамики» необходимо
прежде всего для того, чтобы закамуфлировать классо¬

вые основы капиталистического государства, его антиде¬

мократический характер, чтобы прикрыть «кабинетной
чехардой» враждебный широким массам трудящихся
смысл и направленность буржуазной политической влас¬

ти и выражающей ее идеалы и устремления буржуазной
политической культуры.

Основной целью политического анализа культуры яв¬

ляется, по мнению буржуазных политологов, выработка
«эмоциональных обязательств» перед системой, перед об¬
щественной и политической структурой буржуазного об¬
щества. Однако и в этом положении проявляется четкая

классовая позиция авторов концепции: «эмоциональная
обязанность», свойственная всем слоям общества, высту¬
пает как особенность, к которой необходимо стремиться
в рамках существующей политической системы, особен¬

ность, разделяемая гражданами государства независимо
от их классового положения.

Концепция «эмоциональной обязанности» индивидуу¬
ма перед капиталистической системой, разрабатываемая
буржуазными политологами, свидетельствует об их

стремлении представить политическую жизнь антагони¬

стического общества как некую гармонию, в которой про¬
исходит сочетание интересов индивида и государства.

Несмотря на попытки скрыть эксплуататорскую сущ¬
ность капиталистической системы, буржуазным полито¬

логам все же приходится признать тот факт, что «...элита

более, чем рядовые граждане, приемлет демократию. Эли¬
та образованна, а это является основным условием того,
что она принимает участие в политической жизни всякого

движения» [31, 475].
Это положение имеет двоякий смысл: с одной сторо¬

ны, подтверждается политическая активность элиты бур¬
жуазного общества, с другой — в элиту включаются все

те граждане, которые имеют образование и проявляют
активность в сфере политической жизни. Однако не уро¬

вень образования является основной особенностью эли¬

ты, включающей в себя верхушку буржуазного общест¬

ва, а отношение ее к средствам производства и опреде¬
ляемое именно этим критерием ее положение и роль в

политической системе буржуазного общества. Кроме того,
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элита и трудящиеся представляют два противостоящие

друг другу класса капиталистической системы, следова¬

тельно, имеют в корне различные классовые, политиче¬

ские интересы, разные политические культуры в недрах
одного общества. Положение о том, что «элита более, чем

рядовые граждане, приемлет демократию», характеризу¬
ет реакционность буржуазной политологии, выделяю¬

щей для одной части общества «демократические инсти¬

туты», для другой — систему тоталитарной полуфашист¬
ской диктатуры. Известно, что вся жестокость законов

политической системы капитализма срабатывает в пол¬

ную меру по отношению к трудящимся, тогда как бур¬
жуазия имеет свои собственные, основанные на ее гла¬

венствующем положении в экономике страны кодексы и

неписаные формы политического поведения, допускаю¬
щие космополитизм, забвение и осмеяние национального

чувства, если дело касается ее доходов. Если же вопрос

состоит именно в увеличении прибылей крупного капита¬

ла на национальной основе, представители буржуазии вы¬

ступают ярыми сторонниками национальной специфики в

политической культуре, специфики, доводимой ими до

оголтелого национализма, деятельности транснациональ¬
ных корпораций, «Общего рынка» и других социально-
политических союзов мирового капитала. Практика поли¬

тической жизни капиталистических стран постоянно под¬

тверждает лицемерный характер буржуазных стенаний
по поводу желательности и необходимости «эмоциональ¬

ных обязательств» индивида или социальной группы пе¬

ред системой. Для буржуазии такой тип обязательств за¬

ключается в возможности подчинять личные устремления
и интересы миллионов трудящихся классово-политиче¬

ским целям государственно-монополистического капита¬

лизма. Перенос центра тяжести с экономических и соци¬

альных проблем в область выражения эмоций объясня¬
ется желанием буржуазных политологов создать искус¬
ственную теоретическую схему, ограниченную чувствами
«эмоциональной обязанности», и полностью игнорирую¬
щую социально-экономические предпосылки политиче¬

ского развития общества. Отсюда вытекает лишенное со¬

циально-классовых критериев понимание патриотизма,

сущность которого, по мнению буржуазных авторов, за¬

ключается в выражении социальным субъектом лояльно¬

сти по отношению к системе, оказывающей ему покрови¬
тельство.

Критический анализ буржуазных концепций полити¬
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ческой культуры, ее сущности и компонентов дает осно¬

вание утверждать об ограниченности и субъективно-идеа¬
листическом толковании западными политологами слож¬

ных аспектов социальной реальности. Марксистско-ле¬
нинская политическая наука, рассматривающая данную

проблематику на основах объективного анализа не толь¬

ко духовного мира личности, но и социально-политиче¬

ских институтов общества, предоставляет для исследова¬
теля объективные критерии истинно научного анализа

этого сложного, многоструктурированного пласта соци¬

альной реальности.



Глава V

АПОЛОГЕТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

БУРЖУАЗНЫХ КОНЦЕПЦИЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

МАНИПУЛЯТИВНАЯ СУЩНОСТЬ
БУРЖУАЗНОЙ КОНЦЕПЦИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В условиях обострившейся идеологической

борьбы и конфронтации двух противоположных социаль¬
ных систем правящие круги США и других империали¬
стических государств особое место отводят буржуазной
политологии, служащей основным источником политиче¬

ских теорий, идей, мифов и концепций для политики ,и

идеологии современного империализма. В последние два

десятилетия одним из важнейших направлений исследо¬

ваний в американской политологии становится сравни¬
тельный анализ политических систем, в рамках которо¬
го широко изучаются проблемы политической культуры
и предпринимается попытка их типологизации. Однако
такая типология строится довольно произвольно, без уче¬
та качественного различия противоположных обществен¬
ных систем, игнорируются исторические закономерности
их возникновения, становления и изменения.

Появление концепций «политической культуры» в ар¬
сенале идеологических средств капитализма объясняется

стремлением буржуазных идеологов обновить теоретико¬
методологический инструментарий буржуазной полито¬

логии, найти более действенные приемы воздействия на

политическое сознание масс. Теоретические положения

данной концепции служат исходным пунктом для сравни¬
тельного исследования политических систем, прогнозиро¬
вания их дальнейшего социально-политического развития.
Основанная на методологии бихевиоризма и струк¬
турно-функционального анализа политология изначаль¬

но исходит из постулата стабильности политической си¬

стемы капитализма, необходимым условием которой при¬
знается подчинение всех участников политической жизни
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требованиям и запросам этой системы. Причем идеалом

политического развития любых систем американские
политологи представляют англо-американскую полити¬

ческую систему и соответствующий ей тип политической

культуры.
Концепция «политической культуры» и сформулиро¬

ванные в ней положения о «превосходстве» англо-амери¬
канской политической системы над другими, ее «демо¬

кратическом» характере оказали заметное влияние на

пропаганду «американской демократии», «американского
образа жизни». Со времени возникновения концепции

«политической культуры» и по сей день вокруг нее ве¬

дутся оживленные дискуссии: представители различных
отраслей буржуазной социальной науки изыскивают но¬

вейшие средства и способы апологии политической си¬

стемы капитализма, силятся доказать ее незыблемость и

долговечность.

На рубеже 80-х годов буржуазные идеологи попыта¬

лись по-новому переосмыслить отдельные положения и

выводы, сформулированные ранее. Однако основные

идеологические постулаты данной концепции остались

прежними, изменилась лишь форма аргументации. Ис¬

пользуя демографические и статистические данные, ре¬
зультаты социологических опросов, буржуазные поли¬

тологи стремятся скрыть объективные социально-эко¬
номические причины, порождающие отчуждение народ¬
ных масс от политики и недоверие к функционированию
всей политической системы. Они пытаются доказать, что

большинство населения поддерживает политическую си¬

стему, не желает ее коренных изменений, но мечтает о

приведении в соответствие с требованиями социальной
системы деятельность правительства, политических ин¬

ститутов. Политолог из Манчестерского университета
Д. Кэвэнэг констатирует, что политические и экономиче¬

ские преобразования, связанные с потерей Англией коло¬

ниальных владений, падением ее авторитета на между¬

народном рынке, экономическая нестабильность привели
к переоценке ценностей молодым поколением, в силу чего

значительно возросло недовольство деятельностью пра¬
вительства. При этом он полагает, что несмотря на то,

что массы «не доверяют политическим институтам, они

вовсе не желают радикальных изменений. Разочарование
проявляется скорее в решениях правительства, чем в

действиях политической системы. Иными словами, су¬
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ществует больше разочарования в специфических дей¬
ствиях правительства, чем в системе в целом» [43, 170].

Недоверие народа к официальным органам власти,
политическим институтам, разочарование деятельностью

правительства, ухудшение экономического положения

страны являются для американских политологов недо¬

статочно вескими доказательствами того, что политиче¬

ская культура США никогда не была активистской и ра¬
циональной, отражала место и роль различных классов,

социальных групп и национальных меньшинств в поли¬

тической жизни. Более того, буржуазные политологи на¬

стойчиво выдвигают идею о том, что американская поли¬

тическая культура, как бы ни менялись ориентации ин¬

дивидов на правительство и институты власти, всегда
соответствовала политической системе. «Разочарование в

политике правительства и должностных лицах не кон¬

чается широкой эрозией публичной поддержки политиче¬

ского строя или политической общности. Такие отноше¬

ния, как политический цинизм и недоверие к политиче¬

ским институтам, можно рассматривать как неустойчи¬
вые, зависящие от характера времени» ,[28, 207].

Анализ политической культуры и типология полити¬

ческих систем возможны лишь на основе марксистско-
ленинской методологии общественных явлений. Полити¬
ческая культура в отличие от нравственной, религиозной
складывается под решающим воздействием системы

классовых отношений, коренящихся в общественном
производстве. Она зависит от общественно-политической
обстановки, расстановки классовых сил, особенностей

исторического развития страны, общего уровня культу¬
ры, национальных традиций. Преломляясь в содержании
политической культуры, перечисленные факторы созда¬
ют объективную основу для типологии историко-куль¬
турных явлений. Марксистско-ленинская методология
исходит из существования в антагонистическом обществе
двух диаметрально противоположных по своему содер¬
жанию политических культур — господствующего и уг¬
нетенного классов. Классы, находящиеся у власти, во все

времена стремились навязать народу свои религиозные,
эстетические и политические ценности, способствующие
воспитанию политически пассивной личности, поддержи¬
вающей капиталистический строй. Для этого буржуаз¬
ные политологи всячески пытаются скрыть социально¬

классовую обусловленность политической культуры, до¬
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казать ее ценностно-нейтральный характер. «За этим

стремлением,— пишет Е. М. Бабосов,— кроется попытка

сковать или хотя бы приглушить нарастающую полити¬

ческую активность трудящихся, создать более благопри¬
ятные условия для империалистической пропаганды, ста¬

вящей своей целью снивелировать опасные для буржуа¬
зии радикальные политические взгляды в сторону

усредненной аполитической позиции конформиста, всегда

готового согласиться на различные способы манипулиро¬
вания своими политическими взглядами посредством на¬

ходящихся в распоряжении магнатов капитала источ¬

ников массовой информации и пропаганды» [7, 105—

106].
Буржуазная концепция «политической культуры»

имеет выход в сферу политического сознания преимуще¬
ственно через средства массовой информации и печатные

труды буржуазных политологов. Созданные буржуазны¬
ми идеологами модели политической культуры и соответ¬

ствующие им нормы и правила поведения служат для

закрепления в сознании народных масс глубокой веры в

мнимый демократизм политической системы капитализ¬

ма и ее институтов власти, для выработки лояльного от¬

ношения к их функционированию. Иными словами, речь
идет о формировании стереотипов поведения и стандар¬
тов мышления, необходимых господствующему классу
для манипулирования политическими интересами и дей¬
ствиями народных масс. Буржуазная политическая куль¬
тура — неотъемлемая черта образа жизни, проповеды¬
вающего культ потребительства, личного обогащения и

благополучия, удовлетворения своих страстей и уводя¬
щего человека в призрачный мир «равных возможностей»
в сфере политики, в деле реального приобщения человека

к широко рекламируемой на Западе «буржуазной демо¬

кратии». Пропагандой концепций «буржуазной демокра¬
тии», «американского образа жизни» политологи рас¬
считывают привить трудящимся массам буржуазную по¬

литическую культуру, классово-ограниченный способ
политического мышления и действия, не позволяющий им

подняться до осознания своих коренных интересов и це¬

лей. Как отмечает Н. М. Кейзеров, «политическая реак¬
ция посредством политической культуры проводит «то¬

тальную мобилизацию» приемов классового господства^

возрождает реакционные доктрины, антидемократиче¬
ские методы осуществления политической власти» [17,.
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24]. Идеи, выработанные теоретиками «политической

культуры», преломляются в политической пропаганде

империализма и становятся средством наступления по¬

литической реакции на классовое сознание трудящихся,
их политические права и свободы в капиталистическом

обществе.

Разумеется, в трудах буржуазных политологов не

находят отражения характерные для капиталистического

общества и образа жизни деградация духовных и мо¬

ральных ценностей господствующего класса, его обога¬

щение за счет обнищания широких народных масс, рост

безработицы, разгул преступности и насилия, нарушение
прав и свобод человека, лишенного даже права на труд,

скрываемые за лицемерными рассуждениями об «амери¬
канской демократии». Вместо этого американские поли¬

тологи все более пристальное внимание обращают на

«недостатки» функционирования политической системы

социалистических стран и прежде всего СССР. Они

стремятся создать превратное представление о политиче¬

ской жизни в СССР и странах социалистического содру¬
жества, сопоставить политические идеалы и ценности

двух противоположных мировых систем, доказать пре¬
восходство идеалов и принципов «свободного» в отличие

от «тоталитарного» общества, показать мнимое преиму¬
щество буржуазного образа жизни.

«Принципиальные черты официальной политической

культуры,— отмечает Браун,— в любое время (а в боль¬

шинстве случаев всегда) образуют важнейшие составные

части официальной политической культуры во всех дру¬
гих коммунистических государствах. В значительной сте¬

пени официальная коммунистическая политическая куль¬
тура является интернациональной, хотя это не означает

того, что она является господствующей в отдельных ком¬

мунистических обществах» [50, 14]. Не замечая в полити¬

ческой культуре Советского Союза и социалистических

государств сложной диалектики общего, особенного,
единичного, рассматривая процесс их взаимодействия
как процесс одностороннего воздействия советской поли¬

тической культуры на культуры социалистических стран,
американские политологи извращают сущность советской
политической культуры, представляя ее как политиче¬

скую модель, которая будто бы навязывается социали¬

стическим государствам и влияет
'

на их политическое

развитие.
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Говоря о политической культуре социалистических

стран, необходимо отметить, что идеологической осно¬

вой их сближения является марксистско-ленинская идео¬

логия, социалистический интернационализм, воплотив¬

шиеся в общественном сознании народов стран социали¬
стического содружества. Однако политическая культура
каждой отдельно взятой социалистической страны име¬

ет специфические черты, зависящие от исторических осо¬

бенностей развития народа, его национальной культуры,
политических традиций и зрелости политического созна¬
ния. В целом же в политической культуре СССР и со¬

циалистических государств нашли свое конкретное во¬

площение общие черты, свойственные марксистско-ле¬
нинской идеологии: подлинно научный мировоззренче¬
ский характер, интернационализм, патриотизм, гуманизм.

Возникновение и развитие новых политических куль¬

тур в каждой стране происходит в определенных истори¬
ческих условиях, где немаловажную роль играют на¬

циональные особенности и традиции народа, уровень его

социально-экономического развития, конкретная полити¬

ческая ситуация. Как правило, организатором и вдохно¬

вителем всех революционных преобразований в обществе
выступают народно-демократические и коммунистиче¬
ские партии, выражающие интересы всех прогрессивных
слоев населения.

Образование мировой'системы социализма, появле¬

ние молодых независимых государств, проводящих про¬

грессивные преобразования в обществе и ориентирую¬
щихся на социалистические страны, стало реальностью
нашей эпохи. Освободившиеся страны наряду с осуще¬
ствлением комплексных программ социально-экономиче¬
ского развития, направленных на национализацию эконо-.

мики, расширение государственного сектора, демократи¬
зацию общественной жизни, уделяют огромное внимание

подъему культурного уровня населения, ликвидации не¬

грамотности. Из сознания широких народных масс ис¬

кореняются буржуазные предрассудки и пережитки,

растет их политическое сознание, активность.

В отличие от подлинной политической культуры, спо¬

собствующей развитию классового сознания трудя¬
щихся масс, формированию твердых политических зна¬

ний, убеждений и практических действий, направленных
на преобразование социальной действительности, аме¬

риканская концепция «политической культуры» служит
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для обоснования превосходства англо-американского ти¬

па политической системы и ее культуры над другими,

для доказательства целесообразности капиталистическо¬

го пути развития, принятия в качестве неоспоримых ду¬

ховных ценностей буржуазного общества и его образа
жизни. В этом заключается ее важнейшая идеолого¬

пропагандистская функция.

СВЯЗЬ СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКИ

С КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПАНСИЕЙ БУРЖУАЗИИ

Буржуазная политология представляет собой

служебную по отношению к политике область анализа

явлений общественной жизни и непосредственно связана

с деятельностью правительств капиталистических стран.
Разделяя сферы влияния политической науки и полити¬

ческой философии, западные политологи стремятся спе¬

циализировать, дифференцировать исследования явле¬

ний политического сознания для того, чтобы отвратить
массы от активных политических выступлений, придать
политике ореол «элитарной» науки. Тем самым теория
политики отделяется от практики. Отсюда вытекает ос¬

новная цель буржуазной политологии, заключающаяся в

отрыве политической науки от трудящихся капиталисти¬

ческих стран, в формировании узкоспециализированного
политологического знания. Подобная цель полностью

противоречит сущности политики как общественного яв¬

ления, которое «...начинается там, где миллионы; не там,
где тысячи, а там, где миллионы, там только начинается

серьезная политика...» [2, т. 36, 16—17]. Отрывая актив¬

ность трудящихся масс от политических теорий и «кух¬
ни» империалистической геополитики, западные исследо¬
ватели протаскивают тезис о «политической нейтрально¬
сти» молчаливого, пассивного большинства населения

капиталистических стран [47, 106].
В ряду средств, используемых буржуазией для дости¬

жения своих целей, видное место занимает геополитика—

реакционная политическая доктрина, сущность которой
заключается в обосновании агрессивной политики импе¬

риалистических государств при помощи извращенной ин¬

терпретации сведений, концепций, точек зрения, почерп¬
нутых из физической, экономической и политической гео¬

графии.
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Геополитика представляет собой одну из буржуазных
концепций, толкующих географическую среду и данные

физического окружения государств как средства для до¬
стижения политических выгод и увеличения «жизненного

пространства» одного государства за счет другого. Тео¬

рия геополитики строится на базе идей социального
дарвинизма, расизма, фашизма, сионизма и других чело¬

веконенавистнических теорий. Геополитика обосновыва¬
ет приоритет одной нации по отношению к другой, одной
политической культуры, в частности американской или

английской, по отношению к политическим культурам
других народов.

Буржуазное политическое сознание крайне неодно¬

родно. С одной стороны, оно представляет политическое

сознание трудящихся масс, которое всячески игнориру¬
ется или извращается средствами массовой информации

буржуазного государства и не находит институционали¬

зированной формы в рамках антагонистического обще¬
ства, выступая лишь в виде выражения протеста против
тех или иных крайностей эксплуатации. С другой — на¬

лицо разрекламированное, тонко пропагандируемое по¬

литическое сознание буржуазии, которое выдается бур¬

жуазными идеологами в качестве политической основы

всего общества. Оказавшись в силу исторических объ¬
ективных причин на высоте как материального, так и по¬

литического господства, политическое сознание буржуа¬
зии является выражением определенных политико-куль¬

турных моделей и стереотипов поведения, экстраполи¬

рующихся политиками капиталистических стран на все

общество [44, 21].
Обращение американских политологов к культуре в

области политики происходило именно в тот момент,

когда эта страна находилась в наиболее выгодном по от¬

ношению к Западной Европе экономическом положении,

а именно во время второй мировой войны и на протяже¬
нии всего послевоенного периода [6, 257—272]. Культура
для политолога представляет наиболее широкое поле

деятельности, так как включает в себя не только все со¬

зданное той или иной нацией, ее язык, науку, искусство,
но и сам принцип создания материальных и духовных
ценностей, деятельность социального субъекта. Буржу¬
азная политология стремится анализировать процесс
создания культурных ценностей, духовные аспекты со¬

циально-политических процессов и специфику функцио¬
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нирования политической системы той или иной страны.
Однако обращение к феномену культуры совершается

буржуазной политической наукой на основе субъективно¬
идеалистической методологии, ограничивающей возмож¬

ности объективного, научного подхода к этому явлению.

Буржуазных исследователей интересует в первую оче¬

редь то, при помощи каких средств можно осуществлять
вмешательство в мир культуры и политики развиваю¬
щихся государств, в обычаи, традиции, верования дру¬
гих народов, т. е. во все то, что составляет специфику
национальной культуры развивающихся стран.

Культурное проникновение, представляющее собой

ведущую тенденцию современной геополитики США, ос¬

новано на широком привлечении средств массовой ин¬

формации для формирования международного общест¬
венного мнения, создания культурных «имиджей», завуа¬
лированной агитации в пользу оправдания политики

США и понимания свободы «по-американски». Оно не¬

разрывно связано с монополизацией средств массовой

информации буржуазных стран, направлено на центра¬
лизацию информационной активности капиталистических

правительств, обслуживающих их политических и идео¬

логических центров, средств массовой информации и т. д.

Культурная экспансия США нацелена на медленное,

планомерное вторжение без оружия в психологию той
или иной нации, на внушение на уровне общественного
мнения чувства неполноценности по отношению к стране,
от которой исходит эта экспансия. Культурное проник¬
новение в своей завершающей стадии имеет целью при¬
вести к дестабилизации политической системы государ¬
ства, оказавшегося жертвой имперской геополитики. Та¬
кой внешнеполитический курс США по отношению к

странам латиноамериканского континента, Азии, Африки
и Западной Европы стад уже привычным. Реакционная

администрация Рейгана не оставляет попыток использо¬
вать культурную экспансию как средство против СССР
и стран социалистического содружества. Средства мас¬

совой информации США делают все возможное для того,
чтобы выработать такие инструменты проникновения во

внутренние дела других государств, которые смогли бы
оказать дестабилизирующее воздействие на политиче¬

ское сознание граждан стран социализма. Для реализа¬
ции своих целей политики из Вашингтона используют
ЦРУ в качестве инструмента империалистического влия¬
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ния, участвуя фактически в «психологической войне»

против СССР. Подобная активность направлена на то,

чтобы «...подорвать государственный строй государства,
избранного целью «психологической войны», и в конеч¬

ном счете свергнуть его» [27, 12].
В глобальной стратегии геополитики США важное

место отводится пропаганде буржуазной политической

культуры. Политическая культура рассматривается аме¬

риканскими политологами как «психологические ориен¬
тации» на политический процесс [31, 14].

Что дает политикам и теоретикам имперской страте¬
гии Вашингтона психологизация анализа политического

сознания? Во-первых, редуцирование анализа культуры
лишь до индивидуального психологического уровня уст¬
раняет из буржуазного исследования всякие намеки на

классовое содержание политики, на те антагонистиче¬

ские противоречия, которые существуют в капиталисти¬

ческом обществе. Буржуазным политологам нужна такая

концепция культуры, которая была бы основана на эфе¬
мерных «психологических измерениях». Однако «... в

политике, где дело идет иногда о крайне сложных — на¬

циональных и интернациональных — взаимоотношениях

между классами и партиями...» ,[2, т. 41, 52], рассужде¬
ние об отвлеченном индивиде, о его психологических

состояниях и переживаниях является неполным, не ох¬

ватывающим сущность политики как общественного яв¬

ления. В итоге даже «психологизация явлений общест¬
венной жизни», рекламируемая политологами США как

последнее слово буржуазной науки, сама по себе выпол¬

няет четкий социальный заказ буржуазии — обоснование

моделей «элитарной» политической культуры, обслужи¬
вающей интересы капиталистических магнатов и прое¬

цирующей их на все общество. При этом политическая

культура трудящихся масс капиталистического общест¬
ва выпадает из анализа буржуазного политолога, пол¬

ностью им игнорируется.

Во-вторых, при таком подходе к политической куль¬

туре создаются предпосылки для оправдания буржуаз¬
ного строя, лицемерной американской демократии, ибо

все конфликты капиталистического общества выводятся

из «душевных драм» его индивидов. Следовательно, нет

необходимости искать причины социальной конфронта¬
ции в самой структуре капиталистического общества,
так как все кризисы и язвы современного антагонистиче¬
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ского государства кроются, по мнению буржуазных поли¬

тологов, в «порочной душе» самого человека [22, 63].
Для всеобъемлющего обоснования приоритета бур¬

жуазной политической культуры, типичного для США,

американские политологи прибегают к межнациональ¬

ным сравнительным исследованиям. Так, при анализе

политической культуры США, которая была охарактери¬
зована как «культура гражданственности», буржуазные
политологи обратились к сравнительному противопостав¬
лению ее политическим культурам Мексики, ФРГ, Анг¬

лии и Италии [31, 2—42]. Само собой разумеется, что в

ходе этого исследования политическая культура США

определяется как наиболее развитая, характеризующая¬
ся высокой степенью «участия» граждан. Однако фак¬
ты — упрямая вещь, и именно они свидетельствуют об

обратном: за последние десятилетия количество избира¬
телей в США, принимавших участие в выборах прези¬

дента, упало настолько, что в настоящее время состав¬

ляет менее половины тех, кто имеет право голоса [54,
28]. Апатия, полное безразличие к программам претен¬
дентов в президенты и парламентариев являются при¬

чиной, с одной стороны, качественно низкого уровня

буржуазной политической культуры, господствующей в

США и характеризующейся антидемократической госу¬
дарственной структурой, тоталитарной системой власти.

С другой стороны, политическая культура буржуазии
основывается на формировании элитарной активности,

которая выражается в резком разграничении сфер поли¬

тической жизни: для трудящихся выделяется область

формальной, не оказывающей значительного влияния на

политическую жизнь активности; элита, проходя особое

обучение и находясь у рычагов экономического давле¬
ния на власть, имеет прямой выход на политическую
жизнь страны. Такой порядок вещей узаконивает
политическую культуру буржуазии в качестве ве¬

дущей, так как на ее уровне происходит действенное
влияние на ход политической жизни, что создает пред¬
посылки для формального закрепления этой культуры за

всем обществом. Область политического сознания тру¬
дящихся, находясь в прямой зависимости от политиче¬

ского доминирования буржуазии, выдается буржуазны¬
ми исследователями в качестве сферы пассивного уча¬
стия и абсентеизма. Здесь западные политологи делают
все возможное для того, чтобы представить решающую
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политическую силу капиталистического общества, тру¬
дящихся, в виде политико-социального элемента, при¬
званного либо разделять политическую культуру буржуа¬
зии, либо выпадать из какого бы то ни было активного

участия в политической жизни.

Геополитический характер американского империа¬

лизма, обращающегося к концепциям политической куль¬

туры для обоснования своих неоколониалистских

планов, обнажает слабости не только внешней, но и внут¬
ренней политики-этого государства. Наличие антагони¬

стических противоречий, основным из которых является

противоречие между общественным характером произ¬
водства и частнокапиталистической формой присвоения,
характеризует нестабильность не только экономической,
но и политической системы США. И именно имперская,
геополитическая стратегия этого государства призвана
компенсировать внутреннюю нестабильность, что выра¬
жается в широком использовании методов агрессивной
политики на международной арене.

Культурная экспансия буржуазной политологии ха¬

рактеризуется засилием англоязычного терминологиче¬
ского аппарата. Доминирование позитивизма как исход¬

ной парадигмы социального мышления, типичное для

США и Англии, и распространение его на сферу интел¬

лектуальной и научной деятельности в других капитали¬

стических государствах приводит к кризису националь¬

ных социологических и политологических школ, обедняя

методологию и специфику исследования социальных

проблем в этих странах [48, 1—36]. Однако в наше вре¬
мя в среде прогрессивных обществоведов Запада ширит¬
ся движение, Направленное на неприятие культурных мо¬

делей позитивизма, на создание собственных, отвечаю¬

щих специфике национальной культуры исследований
общества [37, 2—18]. Это движение получает поддержку
ЮНЕСКО. Ослабление влияния США в этой организа¬
ции, вызванное бойкотом культурной экспансии амери¬
канского империализма большинством стран «третьего
мира», привело реакционные круги правительства США к

отказу от участия в ЮНЕСКО. Натолкнувшись на не¬

приятие культурных моделей буржуазного общества и

следуя в полном согласии с политикой международной
империалистической реакции, консервативный кабинет
Англии также принял решение о выходе из ЮНЕСКО
[40, 3].
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Одной из сторон геополитической экспансии США в

страны Западной Европы является внедрение в культур¬
ную жизнь этих государств моделей «гедонистической»

философии буржуазии [32, 30]. Буржуазный гедонизм, с

одной стороны, выступает как наиболее характерная

черта американского образа жизни, проявляющаяся в

безудержном потреблении и неуемном росте потребно¬
стей зажиточной части населения. Гедонизм обнаружи¬
вает себя в первую очередь в сфере потребления духов¬
ных ценностей, превращающихся капиталистическим об¬

ществом в предмет купли
—

продажи. Нравственные
устои социальной жизни, тронутые тленом гедонизма*

приходят в упадок. Происходит дальнейшая поляриза¬
ция социальных классов — утопающему в роскоши клас¬

су буржуазии противостоит класс трудящихся, уровень
жизни которого постоянно понижается. С другой сторо¬
ны, гедонизм является характерной чертой американ¬
ской внешней политики, выражаясь в данном случае в

чрезмерных закупках по сниженным ценам всевозмож¬

ных источников сырья и различных видов полезных ис¬

копаемых у стран, существующих в качестве сырьевых
придатков США. Внешнеполитическая стратегия непре¬
рывного ограбления развивающихся стран прямо сты¬

куется с геополитикой и дополняет ее.

Потребительская идеология буржуазного общества,
нашедшая выражение в реакционной геополитике США,
усиленно насаждается в среде политических культур

развивающихся государств, которые оказываются жерт¬
вами этой геополитики. Подобная тенденция стала воз¬

можной в результате монополизации буржуазией в миро¬
вом масштабе средств массовой информации, что созда¬

ет предпосылки для расширения ее влияния на внутрен¬
ние реакционные круги этих стран и формирования
местных кадров обществоведов в узких рамках методо¬
логических принципов неопозитивизма и психологизма.

Кроме того, правительство США извлекает прямые вы¬
годы из неравноправного положения развитых и разви¬
вающихся государств в мировой экономической системе,
что дает широкую возможность применять на практике
политику валютно-финансовых санкций. При малейшей
тенденции изменения политических курсов некоторых про¬
грессивных правительств в сторону обретения идеоло¬
гической и культурной самостоятельности вашингтон¬
ские стратеги применяют к ним как информационные
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(травля в международном масштабе при помощи средств
массовой информации), так и экономические (эмбарго
на поставку оборудования и предоставление кредитов)
санкции. Такому экономическому и информационному
прессингу подверглась Гренада — маленькое государство
в Карибском бассейне, ставшее жертвой разнуз¬
данной интервенции США. «Тысяча уроков марксизма
не смогла бы продемонстрировать грязную, вероломную
и агрессивную суть империализма лучше, чем это про¬
демонстрировала агрессия, развязанная против Грена¬
ды» [16, 19]. Подобному же давлению в настоящее время

подвергаются прогрессивные правительства Кубы, Ни¬

карагуа, Мексики, Перу, государства в Азии, Африке, не

ставшие на путь капиталистического развития.
Буржуазная политическая культура

— один из инст¬

рументов геополитики, используемый для теоретического
обоснования классового характера внешнеполитической

стратегии буржуазии. Анализируя сущность политики,
В. И. Ленин говорил: «Политика — это борьба между
классами, политика — это отношения пролетариата, бо¬

рющегося за освобождение против всемирной буржуа¬
зии» /[2, т. 41, 406]. Ленинские методологические поло¬

жения, определяющие место и роль политики в жизни

общества, указывают в первую очередь на сферу осуще¬
ствления власти, а следовательно, политического закреп¬
ления классового господства. Этот подход дает возмож¬
ность вскрыть сущность геополитики американского им¬

периализма, которая заключается в стремлении рас¬
пространить власть буржуазии США в мировом масшта¬

бе. Культурная экспансия выступает здесь в качестве

сопутствующего элемента, используемого для достиже¬
ния конечной цели. Концептуальный аппарат неопози¬

тивистской и прагматистской философии является в этом

смысле исходной базой, на которой происходит процесс

формирования общественного мнения в духе положений

внешнеполитической стратегии американского империа¬
лизма.

Мировое революционное и национально-освободитель¬
ное движение выступает в качестве главной идеологиче¬
ской и политической силы, противостоящей культурной
экспансии американской буржуазии. В. И. Ленин, харак¬

теризуя «отношения пролетариата» к проблеме власти,

указывал, что «... политика есть наука и искусство, кото¬

рая с неба не сваливается, даром не дается, и что проле¬
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тариат, если он хочет победить буржуазию, должен

выработать себе своих, пролетарских, «классовых по¬

литиков», и таких, чтобы они были не хуже политиков

буржуазных» 1[2, т. 41, 65]. Это принципиально важное в

теоретическом и методологическом смысле положение

В. И. Ленина определяет значимость политического об¬

разования трудящихся не только в странах социализма,
но и за их пределами. Империалистической экспансии

должна противостоять широкая пропаганда достижений
социалистической цивилизации, в которой на истинно

демократической основе решаются проблемы занятости,
социального обеспечения, образования, приобщения тру¬
дящихся к культурным ценностям. Гуманизм и полити¬

ческий оптимизм политической культуры социалистиче¬
ских стран представляют главные препятствия на пути
глобальной стратегии имперской геополитики США.
И чем влиятельнее становится воздействие коммунисти¬
ческой идеологии и культуры социалистической цивили¬

зации на мировое общественное мнение, тем изощренней
характер «психологической войны», чем убедительнее
успехи социалистических государств, тем лихорадочнее
поиски «привлекательных» моделей буржуазной демо¬

кратии политологами капитализма.

Один из наиболее распространенных тезисов куль¬

турной экспансии США заключается в требовании син¬

кретизма, смешения разнородных элементов политиче¬

ских культур многих стран при доминировании буржуаз¬
ного порядка )[32, 16]. Синкретизм *

как мозаичное

соединение взаимоисключающих стилей в области ху¬
дожественного творчества есть выражение буржуазного
космополитизма, противопоставляемого патриотизму и

национально-освободительному движению. Стратеги из

Вашингтона пытаются создать такие концепции, которые

могли бы тонко и ненавязчиво разлагать политическую

культуру отдельных государств и тем самым создавать

питательную среду для обоснования тезиса о приоритете
политического устройства форпоста империалистической
реакции — США. Методологическим пороком таких тео¬

рий является их отрыв от объективных социально-поли¬

* Синкретизм предполагает соединение разнородных культурных сти¬

лей для выработки нового типа культуры. В концепциях западных

политологов ему придается глобальное значение как эклектическо¬

му способу поглощения американской буржуазной культурой дру¬
гих национальных культур.
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тических условий развития производительных сил и

производственных отношений в той или иной стране и иг¬

норирование классовой борьбы в антагонистическом об¬

ществе. Стремление к политическому синкретизму харак¬
теризуется полным игнорированием политической культу¬
ры трудящихся в капиталистических странах. Ущемляя

интересы тех, кто создает национальное богатство
капиталистических стран, кто в первую очередь терпит
нужду в результате неоправданной гонки вооружений и

политики конфронтации, буржуазные политологи созда¬

ют искусственную, нереальную картину капиталистиче¬
ского общества в виде своих доктрин и ставят их на

службу агрессивным политикам, которые на практике
«укладывают» политическую реальность стран, подвер¬
гающихся американской экспансии, в «прокрустово ло¬

же» своей имперской стратегии.
Геополитика США характеризуется тем, что куль¬

турная экспансия не ограничивается лишь теоретическим
воздействием на общественное сознание других госу¬
дарств. Пытаясь оказать влияние на международное об¬
щественное мнение, правительство Вашингтона делает
все возможное, чтобы «обработать» лидеров противобор¬
ствующих политических группировок в развивающихся
странах и дестабилизировать там политическую ситуа¬
цию. Целью геополитики американского империализма
является фашизация внутриполитической структуры
стран, находящихся в сфере его экспансии.

В настоящее время, когда на международной арене,
как никогда ранее, возросло влияние Советского Союза
и других социалистических стран, империалистические
политики делают все возможное для того, чтобы проти¬
вопоставить коммунистической идеологии свои мозаич¬

ные, основанные на разнородных методологических

подходах теории политической культуры. Используя по¬

литологию как средство империалистической экспансии,

буржуазные политики обращаются к теоретическому обо¬
снованию своих планов, при этом доктрины политической

культуры как нельзя лучше соответствуют их запросам.
Они пытаются создать миф о «культурном превосходст¬
ве» американской демократии над всеми другими госу¬

дарствами. Шовинистские и расистские доктрины с ус¬
пехом уживаются с учениями о демократии и правах

человека, в которых на все голоса превозносится буржу¬
азный образ жизни.
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Основное противоречие капитализма оказывает раз¬
рушающее воздействие на внутреннюю политическую
структуру буржуазного государства, находит прямое от¬

ражение в его политической культуре, которой свойст¬

венны черты агрессии, расизма, стремления к экономи¬

ческой, политической и идеологической экспансии. Вы¬

нося собственные политические проблемы за погранич¬

ную линию страны, насаждая силой оружия, диверсий,
подкупа политических лидеров свои порядки в других

государствах, стратеги из Вашингтона демонстрируют

всему миру агрессивный характер политических инсти¬

тутов буржуазии.
Идеологическое оснащение геополитики США и дру¬

гих буржуазных стран представляет в настоящее время
объект пристального критического анализа марксист¬
ско-ленинской социологии и политической науки и со¬

ставляет одну из наиболее острых сфер противостояния
буржуазному образу мыслей. Раскрывая агрессивную
сущность теорий политической культуры, марксистско-
ленинская социальная мысль дает объективное освеще¬
ние международной политики, подчеркивая миролюби¬
вый характер внешнеполитических инициатив СССР.

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ БУРЖУАЗНОЙ КОНЦЕПЦИИ
«АВТОРИТАРНОЙ ЛИЧНОСТИ»

Антикоммунизм насквозь пропитывает новей¬
шие буржуазные теории в сфере политической культуры,
что является главным признаком их реакционного, анти¬

научного, кризисного характера. Убедительно свидетель¬
ствуют об этом теории так называемой «авторитарной
личности» и «авторитарного общества» («тоталитариз¬
ма»). Эти доктрины используются для проведения идео¬
логических, диверсий против СССР и других социалисти¬
ческих стран. Апологеты западного «свободного мира»,
говоря о реальном социализме и научном коммунизме,
пропагандируют прежде всего эти псевдонаучные сте¬

реотипы.
В качестве теоретической основы наиболее распрост¬

раненной в капиталистическом мире разновидности тео¬

рии «авторитаризма» выступает «критическая теория
общества», разработанная Теодором Адорно. В соответ¬

ствии с принципами фрейдизма и «аналитической харак¬
терологии» он пытается объяснить происхождение орга¬
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низованного социального насилия (на примере фашиз¬
ма) чисто субъективными причинами «в противовес

определенной экономической ортодоксии» [29, 132], т. е.

марксизму.
Результаты конкретных социально-психологических

исследований группы Адорно показали, что лица, подат¬

ливые на фашистскую пропаганду, имели между собой

много общего. Они проявляли основные черты так назы¬

ваемого «авторитарного синдрома» и были друг на дру¬
га похожи.

Синдром «авторитарной» («антидемократической»)
личности включает следующие черты характера: авто¬

ритарную агрессивность, неспособность искреннего
понимания своего внутреннего мира, авторитарную под¬
чиненность,. склонность к разрушению, цинизм, прекло¬
нение перед материальной силой, следование тому, что

делают (чувствуют, думают) «все», стереотипность мыш¬

ления, повышенный интерес к сексуальной проблемати¬
ке. Среди прочих черт «антидемократической» личности

называются: недоброжелательность по отношению к лю¬

дям, принадлежащим к другим группам, расхождение
между словами и действительными поступками, склон¬

ность возлагать вину за все плохое на других, а не на

себя, видение мира в черно-белых тонах, положительное

отношение к применению суровых телесных наказаний.

Склонность к перечисленным качествам, развивае¬
мая порочной системой воспитания, представляет собой,
по мнению Т. Адорно, основу всякого репрессивного об¬

щественного строя. Однако он не говорит ничего вразу¬
мительного о макросоциальных условиях, формирующих
«авторитарный характер» личности, и категорически от¬

казывается принять научную, материалистическую точ¬

ку зрения о движущих силах истории. Соответственно

этому предлагается и выход: воспитание «мягкими» ме¬

тодами так называемой «демократической личности»,
социально-политическое просвещение, расширение инфор¬
мированности населения. И разумеется, по мнению ря¬
дящихся в тогу ученых буржуазных апологетов, «тера¬
пия» эта должна производиться в рамках «демократиче¬
ского» капиталистического строя.

Распространением подобных заведомо ложных пред¬
ставлений занимаются представители «критической тео¬

рии», снимая с империализма вину за все вызываемые

нм пороки и зверства, возлагая всю ответственность на
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«темные силы» души человеческой, на извечную пороч¬
ность «человеческой природы»...

Уже сама идея о «неизменной» человеческой природе
свидетельствует о консерватизме теории. «Почти в каж¬

дую эпоху те, кто пытался оправдывать существующий

порядок, заявляли, что человеческая природа неизмен*

на, а те, кто хотел изменений, утверждали, что человек

формируется и может быть изменен...» [26, 321]. Никко¬

ло Макиавелли заметил как-то, что «мир всегда был

Населен людьми, одержимыми одними и теми же страстя¬
ми» ,[45, 132]. Эта мысль обладает своей мерой истин¬

ности в области индивидуальной психологии. Но пример¬
но то же утверждают современные психологизирующие
социальные доктрины, к каковым относится и «критиче¬
ская теория» Т. Адорно, по отношению ко всем классам и

группам людей, ко всем эпохам и социальным движени¬

ям. Если верить этим измышлениям, то все люди злы,

все революции являются проявлением необоримой, ирра¬
циональной, биопсихической «воли к господству» тех или

иных социальных групп, а фашизм и коммунизм оказы¬

ваются в общем мешке «тоталитаризма» или «авторита¬
ризма». Так наука превращается в вульгарное мифо¬
творчество. И именно поэтому данная лжетеория столь

широко используется сегодня антикоммунистической
пропагандой.

Человеческая природа не является ни совокупностью
биологически обусловленных, врожденных и неизменных

черт, ни механическим слепком с социальной действи¬
тельности. К. Маркс отмечал, что человек, являясь по

своей сущности общественным существом, не совпадает

целиком с обществом, не растворяется в нем, а представ¬
ляет особую индивидуальность [1, т. 2, 145; т. 3, 76; т. 23,
605; т. 27, 402].

Современная наука полностью подтверждает пра¬
вильность марксистской концепции человека и обнажа¬

ет несостоятельность новейших наукообразных предрас¬
судков. «Сложность и полифункциональность человече¬

ского сознания определяется вовсе не тем, что оно

находится между Сциллой иррациональных влечений и

Харибдой безличной рациональности,— пишет И. Кон,—
а тем, что психика человека должна постоянно перераба¬
тывать и координировать огромное количество разнород¬
ной внутренней и внешней информации» [19, 64].
А эта последняя в первую очередь зависит от того, в ка-
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них социальных условиях находится данная личность,
какую занимает позицию. В процессе эволюции человека

как вида происходил непрерывный переход от чисто

биологических законов, определяющих его индивидуаль¬
ное развитие, к социальным, позволяющим целесообраз¬
но изменять свою внешнюю среду и тем самым все шире

раскрывать возможности, заложенные в громадном гене¬

тическом разнообразии человеческих популяций.
Защищаться от социального зла посредством воспи¬

тания «демократического» (Т. Адорно) или «автономно¬

го» (Э. Фромм, Д. Рисмэн) характера — значит отка¬

заться от борьбы против организованного социального

угнетения в условиях империализма, смириться со злом,
встать на позиции нравственно-политического оппорту¬

низма, конформизма, анархического застоя.

Нет смысла отрицать наличие бессознательных меха¬

низмов в психике человека. Психологи социалистиче¬

ских стран не отказываются от понятий, которые были
введены в обиход психоаналитическими школами Шар-
ко, Фрейда, Юнга, Хорней и др. Однако абсолютизиро¬
вать эти явления и с их помощью объяснять всю со¬

циальную действительность необоснованно. Вместе с тем

буржуазная идеология и пропаганда не только потакают

наихудшим инстинктам личности, не только теоретиче¬
ски оправдывают бесчеловечность, но.и на основе науч¬
но разработанных методик занимаются манипуляцией
внутренним миром людей, формированием искусствен¬
ных потребностей, насаждают псевдоученые предрассуд¬
ки и дезинформацию. Католик Ж. Маритен,. неопозити¬

вист Л. Мизес и другие идеалисты самого различного
толка критикуют учение марксизма-ленинизма и прак¬
тику классовой борьбы пролетариата, осуждают револю¬
ционное переустройство мира как «аморальное», «дест¬

руктивное» явление.

Идеалисты всех мастей то и дело пытаются воскре¬
сить фидеистскую идею изменения внутреннего мира
человека как предпосылки и основы изменения общест¬
венных отношений вместо научного постулата марксиз¬
ма-ленинизма, утверждающего, что изменение социаль¬

ного климата и внутреннего мира человека может про¬
изойти только на основе радикального преобразования
социально-экономических, глобальных классовых отно¬

шений [1, т. 26, ч. I, 36—37; 2, т. 32, 151].
Однако уже сама попытка вывести черты социально¬
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политического строя из психического склада людей об¬

наруживает свою полную несостоятельность. Невозмож¬
но с научной точки зрения обосновать взгляд, что «авто¬

ритарность» личности сопряжена со склонностью к фа¬
шизму. Ведь те же потребности: агрессия, нетерпимость,

упрощенное понимание мира, преклонение перед автори¬
тетом могут связываться с другими идеологиями, быть

направленными против других врагов. И уж вовсе бес¬
почвенны попытки выводить фашизм из психологических

качеств людей. «Авторитарность» как социальный харак¬
тер формируется общественными (экономическими, со¬

циальными, политическими) условиями. Невозможно

отрицать, что капитализм в целом является репрессив¬
ной, действующей вслепую социальной системой, в ко¬

торой нет места человеческой свободе, инициативе, рас¬
кованности. Так что чувство растерянности и затерян¬
ности человека в индустриально-капиталистических

«джунглях», «одиночество в толпе»—естественное психо¬

логическое состояние. Данное положение еще более

усугубляется в условиях фашизма, т. е. откровенной, не¬

прикрытой диктатуры буржуазии, когда подавляется

личный ум и независимость характера.
Не химерическая «абсолютная свобода», а ответст¬

венность, чувство долга являются основой основ морали
и разумной жизнедеятельности человека. В. И. Ленин

неоднократно подчеркивал необходимость в социалисти¬

ческом обществе (т. е. в обществе осуществленной сво¬

боды) строжайшей дисциплины и организованности,

причем не только в труде, но и в быту, в повседневном

общении людей.
Свобода только тогда усвободна, когда она разумна.

А «вольность», не ограничиваемая разумными сообра¬
жениями, — это не свобода, а рабство. Причем самое

худшее из возможных — рабство хаотических, неуправ¬
ляемых импульсов, инстинктов, эмоциональных реакций
и рефлексов.

Превосходство социалистической политической куль¬
туры над буржуазной состоит в том, что она .планомерно
и научно обоснованно развивается сама и способствует
всемерному развитию духовного мира личности. Социа¬
лизм, раскрепощая человека, открывает перед ним ог¬

ромные возможности. Но чтобы они стали действитель¬
ностью, нужна целеустремленная, творческая работа на

всех участках хозяйственного и культурного строитель-
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ства, совершенствование коммунистического воспитания:

трудящихся. В этом плане понятен и размах воспита¬

тельно-идеологической работы, которая никогда прежде
не имела столь широкого диапазона и не была рассчи¬
тана, на достижение таких масштабных результатов.
Ведь в настоящее время речь идет не просто о марксист¬
ско-ленинском образовании трудящихся, о понимании

ими своих обязанностей и прав, соблюдении принципов
социалистического образа жизни, а о глубоком усвоении
ими всего спектра социалистических духовных ценностей*
о воспитании коммунистической идейности как сплава

знаний, убеждения и практического действия. Только*

при социализме достигается высокий уровень сознатель¬

ности, развивается чувство ответственности за общество.
Перед лицом фактов теория «авторитарной личностй»

обнаруживает свою полную беспочвенность.

РЕАКЦИОННАЯ СУЩНОСТЬ
БУРЖУАЗНОЙ ДОКТРИНЫ «ТОТАЛИТАРИЗМА»

В борьбе против марксистско-ленинской идео*

логии, против реально существующего в социалистиче¬

ских странах социалистического строя империалистиче¬
ская пропаганда широко использует аргументы из анти¬

марксистской доктрины «тоталитаризма». Само понятие

«тоталитаризм» еще до второй мировой войны придума¬
ли Муссолини и Джиованни Джентиле, т. е. официаль¬
ные лидер и философ итальянского фашизма, причем
употребляли они эту категорию в положительном смыс¬

ле, как определение монолитного сплоченного общества.
В настоящее время антисоветская пропаганда почти

полностью принимает за отправные точки две взаимо¬

связанные доктрины («авторитаризма» и «тоталита¬

ризма»).
«Тоталитаризм» обладает, по мнению сторонников

этой теории, шестью характерными чертами:
официальная идеология, которая касается буквальна

всех существенных аспектов человеческой жизни и к ко¬

торой каждый живущий в данном обществе вынужден
приспособиться;

единственная массовая партия, руководимая обычна

единовластным диктатором и объединяющая относи¬

тельно небольшой процент населения. Партия, как пра¬
вило, сливается с бюрократическим государственным
аппаратом и использует всевозможные средства, чтобы
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удержаться у власти, что фактически является ее един¬

ственной целью и единственной заботой;

раздутая система террористического вездесущего
надзора органов госбезопасности;

бесконкурентная монополия правящей партии на все

средства эффективного массового воздействия (радио¬
вещание, пресса, телевидение, фильм, книгопечатание),
которые в условиях демократии могут быть орудием

контроля населения над правительством, а в условиях

«тоталитаризма» низведены до роли инструмента для

манипуляции общественным мнением;
полный контроль государства над всеми средствами

борьбы с существующим строем;
централизованное, планируемое сверху управление

всей хозяйственной жизнью, из которой исключается

принцип «свободной конкуренции» и которая явно или

тайно носит преимущественно милитаристский характер
1[35, 9—10].

Называя в качестве примеров «чистого тоталитариз¬
ма» фашизм и социализм, 3. Бжезинский исподволь
соединяет, «ассоциирует» в сознании среднего обывате¬
ля вещи несовместимые: реакционнейшую буржуазную
диктатуру и прогрессивный социалистический строй.
В этом состоит одна из главнейших целей данной лже¬

теории. Сторонники этой доктрины не замечают корен¬
ных, фундаментальных классово-социальных различий
между фашизмом и социализмом, сводят их различия к

второстепенным расхождениям в сфере идеологии, исто¬

рической традиции, но подчеркивают мнимое принципи¬
альное сходство национал-социализма и реального со¬

циализма.

Как известно, главное различие между любыми фор¬
мами социального строя состоит в их классовой приро¬
де, в том, какой класс занимает главенствующее поло¬

жение в обществе и определяет его характер в целом.

О тождестве фашизма и социализма не может быть и

речи. В силу своей классовой ограниченности буржуаз¬
ные политологи не могут понять, что цель политики на¬

шей партии
— повседневная забота о советском челове¬

ке, его нуждах и потребностях, что развитие социалисти¬
ческой культуры и искусства, повышение их роли в

формировании духовного облика советского народа
служит максимально полному удовлетворению и разви¬
тию его многообразных духовных потребностей.
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Нельзя сказать, чтобы сами авторы подобных из¬

мышлений не замечали их слабости. Замечают и стара¬
ются «исправить», Так, 3. Бжезинский выдвинул так

называемую «динамическую концепцию тоталитаризма».
Он пишет: «Тоталитаризм — это система, в которой тех¬

нологически современные орудия осуществления власти

используются без ограничений центральным руководст¬
вом элитарного движения с целью осуществления все¬

общей социальной революции, составной частью которой
является формирование человека, базируясь на арбит¬
ральных идеологических предпосылках, провозглашае¬
мых руководством в атмосфере вынужденного единомыс¬
лия всего населения» [36, 19—20]. Бжезинский пытается
описывать «тоталитаризм» с помощью таких неодно¬

значных категорий, как «чувство цели», «экспансионизм»,

«бюрократия» и т. п.

Альтернатива «тоталитаризму», предлагаемая 3. Бже-
зинским в форме учения о «технотронном» обществе, —

это не что иное, как идеализированная модель современ¬
ного американского общества. Так что в конечном счете

эта концепция является попыткой апологии «новейшего»

империализма и не представляет собой ни научной, ни

политической ценности с точки зрения прогресса чело¬

вечества. Однако она все еще «функционирует» в массо¬

вом сознании западных обществ.
Автором более «философской» разновидности теории

«тоталитаризма» является известный немецкий мысли¬

тель Карл Ясперс. Согласно его утверждениям, возмож¬

ны два основных типа политических отношений. Один из

них проявляется в том, что все граждане участвуют в

государственной жизни своим сознанием, взглядами,

знаниями, волей. Это жизнь политически свободная, ко¬

торая постоянно колеблется между упадком и взлетом.

Данный тип политической жизни становится возможным

на основе всеобщей ответственности, являющейся одно¬

временно и постулатом и реальным шансом.

Другой тип политических отношений — тоталитарный,
означающий такое положение вещей, когда для боль¬

шинства населения политика — дело чуждое. Люди не

чувствуют коллективной ответственности, являются как

бы сторонними наблюдателями, слепо исполняющими то,

что «нужно». Причем спокойствие совести достигается

благодаря послушанию, уклонению от участия в приня¬
тии решений и в поступках власть имущих. Люди либо
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пытаются использовать ее в своих корыстных целях,

либо включаются в нее со слепым энтузиазмом.

В этом состоит различие между политической сво¬

бодой и политической диктатурой, т. е. тоталитаризмом.

Причем, отмечает К. Ясперс, от человека почти не зави¬

сит, какой тип политических отношений имеет место в

данный момент. Личность рождается в одной из этих

ситуаций и по необходимости приемлет то, что фактиче¬
ски существует. Ни одна личность, ни одна социальная

группа не могут изменить те предпосылки, которые обус¬
ловливают жизнь каждого из них.

Тоталитаризм рождается в результате стечения мно¬

гих обстоятельств и взаимодействия исторических, по¬

литических, социально-психологических, культурных,,
экономических и прочих факторов. Последствия его

крайне отрицательны, а часто катастрофичны как для

отдельных людей, так и для народа в целом. «Где власть

сама себя не ограничивает, там господствует насилие и

страх, а в конечном счете уничтожению подвергаются
жизнь и душа» {41, 82]. Появление тоталитаризма не

зависит от человеческой личности; он делает невозмож¬

ной свободную политическую активность личности. «Нет

политики без свободы. Где она удушена, там остается

только частная жизнь, притом в такой мере, в какой
она терпится...

Как показала практика, Германия не могла само¬

стоятельно освободиться от национал-социализма, сво¬

боду она могла получить только извне. Тоталитаризма —
никакого — нельзя преодолеть изнутри. В лучшем случае
его можно только переменить в другой путем кровавого

переворота. Конец настоящей политики снимает заинте¬

ресованность политикой. Настоящая политика возмож¬
на только там, где в результате столкновения противо¬
положных взглядов выступает процесс убеждения одних

другими, где в свободной духовной борьбе формируется,
общественное мнение» {42, 31]. Что же делать обществу,
если оно очутилось в определенный момент своей исто¬

рии за «колючей проволокой» тоталитарных структур?
Либералистическая западная мысль в лице Карла Яспер¬
са выхода не видит. И это естественно. Его можно уви¬
деть, только если «возвыситься», стать на точку зрения
передового в данную историческую эпоху социального
класса.

Необходимо подчеркнуть, что уже сам «диагноз»,
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поставленный Ясперсом, неточен. Почему «настоящая

политика» возможна только там, где выступает «процесс

убеждения одних другими»? И разве только «свободная
духовная борьба» есть проявление «настоящей полити¬

ки»? Если рассуждать таким образом, то и Октябрьская
революция в России, и борьба немецких антифашистов
против гитлеризма, и героическая политика острова
Свободы — Кубы, и борьба с тоталитарными режимами
народов Никарагуа и Сальвадора, а также десятки дру¬
гих примеров мужественной борьбы угнетенных против
порабощения не являются «настоящей политикой». По¬
литическая активность широких трудящихся масс, их

героическая борьба против жестоких и кровавых режи¬
мов в эпоху перехода от капитализма к социализму по¬

казывают, что «настоящая политика» многообразна.
Человечество XX в. живет в мире, где нет места фата¬
лизму, ибо современная эпоха — это эпоха массовых

революционных движений, коренного перелома во всем

историческом процессе, эпоха гибели капитализма и

строительства коммунизма. Видит слабость своей кон¬

цепции и Карл Ясперс, когда признает: «Нет никакой

естественной или исторической закономерности, которая
определяла бы ход событий. В конечном счете будущее
коренится в делах и ответственности людей, в каждой из

миллиардов человеческих личностей» [41, 82].
Разумеется, в истории нет никаких фаталистических

закономерностей (именно это имеет в виду немецкий

философ), исторический процесс является результатом
деятельности осознающих свои цели людей, масс, при¬
чем роль сознательного, целеустремленного действия в

историческом развитии возрастает. Политическая куль¬
тура буржуазного Запада не в состоянии усвоить этой
истины марксизма; как и во времена К. Маркса, она

продолжает метаться между двумя крайностями: исто¬

риософским фатализмом и столь же беспочвенным ин¬

теллигентским анархизмом.
Таким образом, теория «тоталитаризма», возникнув

в лоне либералистической западной политической наукч
как проявление абстрактно-гуманистических идеалов и

устремлений, утратила свой первоначально в некоторой
мере антифашистский характер и главным острием на¬

целена ныне против политической культуры реального
социализма. Более того, основываясь на идеалистиче¬

ских философско-методологических посылках, сторонни¬
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ки этой концепции фальсифицируют социальную дейст¬

вительность, вынуждены перед лицом действительности

передергивать факты, экстраполировать пороки дикта¬

торских буржуазных режимов на социалистическую дей¬
ствительность.

Показательно, что и представители франкфуртской
школы, и 3. Бжезинский, и К. Ясперс, и французские
структуралисты, и католические персоналисты сходятся
на общем антимарксистском тезисе, что всякое револю¬
ционное социальное преобразование приносит больше

вреда, чем пользы, и является бесчеловечным, ибо, по

их мнению, революция против буржуазного государства
и его политических структур чревата массовым терро¬
ром, «ничего не гарантирует», и в этом смысле новое

хуже старого. В «отметании» лучших интеллектуальных
и нравственных завоеваний человечества, воплощенных
в марксизме-ленинизме, консервативная социальная тео¬

рия воспроизводит акт духовного, философского, мо¬

рально-политического «самоудушения» буржуазной об¬

щественной науки.
Буржуазные политологи пускаются в поиски «луч¬

ших миров», создают все новые «антитоталитарные мо¬

дели» идеального социального строя, безнадежно погря¬
зают в химерическом псевдонаучном мифотворчестве.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях углубляющегося противоборства
двух социально-экономических систем, в котором на

передний план выступает противостояние двух политик,

двух идеологий — социалистической и буржуазной, все

более усиливается процесс политизации всех сторон и

сфер общественной жизни, в том числе\духовной куль¬
туры. Одним из конкретных проявлений интенсифици¬
рующейся политизации общественного бытия и общест¬
венного сознания людей выступает обостряющийся инте¬

рес мировой общественности к проблематике политиче¬

ской культуры. Он обусловлен возрастающей
значимостью политической культуры в социально-поли¬

тическом и духовном развитии общества.

Разумеется, в современном мире, расколотом на

противоположные социально-экономические системы,

существуют различные, чаще всего в принципе несовме¬

стимые подхбды к пониманию сущности, значения и роли
политической культуры в жизни общества и человека.

Радикальные расхождения в понимании и истолковании

рассматриваемого социального феномена определяются
в корне различающимися интересами двух основных

классов, конфронтация которых составляет внутреннюю
пружину всемирно-исторического перехода от капита¬

лизма к социализму. Поэтому В. И. Ленин выдвигал

требование — воспитывать в рабочем классе, в примы¬
кающих к нему широких массах населения «сознатель¬

ность в смысле понимания классовых корней той или

иной политики» [2, т. 21, 88].
Противостояние, непримиримость сущности, направ¬

ленности и целей буржуазной и социалистической поли¬

тических культур обусловлены не только несовмести¬

мостью аккумулированных и зафиксированных в них

классовых интересов, но и принципиально отличающим¬
ся положением этих классов — буржуазии и пролета¬
риата — в отношении к прошлому и к будущему. Утра¬
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тив остатки революционности, буржуазия давно уже
превратилась в реакционный класс, цели которого иден¬

тифицируются главным образом с прошлым, овеяны но¬

стальгией по ушедшим временам. Пролетариат же как

класс ориентирован на социалистическую революцию,
на создание и совершенствование принципиально нового

строя
— социализма, а такая направленность мировоз¬

зрения, чувств, воли действия, по словам К. Маркса,
может «черпать свою поэзию только из будущего, а не

из прошлого» |[1, т. 8, 122].
Решающее, коренное отличие социалистической по¬

литической культуры от буржуазной состоит в том, что

политическая культура в капиталистическом обществе
выражает волю и устремления горстки эксплуататоров и

их политических прислужников, а в социалистическом

,она становится делом сотен миллионов людей труда,
прежде всего рабочего класса, кровные потребности,
идеологию и цели которого выражает. В условиях со¬

циализма «впервые в истории цивилизованных об¬

ществ, — подчеркивал В. И. Ленин, — масса населения

поднимется до самостоятельного участия не только в

голосованиях и выборах, но и в повседневном управле¬
нии» [2, т. 33, 116]. А это означает, что осуществление
политических функций становится делом всех трудящих¬

ся, всего народа, а политическая культура превращается
во всенародное достояние.
В противоположность буржуазной политической куль¬

туре, которая строится на принципах буржуазного миро¬
воззрения и идеалистических философских, социологи¬

ческих, политологических концепций, социалистическая

политическая культура исходит «из материалистической
теории политики» [2, т. 21, 223], базируется на после¬

довательно научном, диалектико-материалистическом
понимании исторического процесса общественного раз¬
вития.

В капиталистическом обществе политическая власть,

политическое и духовное творчество отчуждены от тру¬
дящихся масс и направлены против их интересов. В зре¬
лом социалистическом обществе, развивающемся и со¬

вершенствующемся на собственной коллективистской

основе, трудящиеся массы, ставшие хозяевами своей

страны, спаяны коллективистскими общественными от¬

ношениями и установками, коллективистской идеологией
я моралью. Политическая культура социализма, выра¬
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жая в концентрированном виде интересы и цели рабо¬
чего класса, выражает вместе с тем чаяния всего народа.
Поэтому в корне различны и методы обоснования сущ¬
ности и содержания политической культуры, ее роли в

обществе, используемые в капиталистических и социа¬

листических странах. Если апологеты буржуазной моде¬

ли «культуры гражданственности» Алмонд, Верба, Лип-
сет, Пай и другие оценивают рассматриваемый феномен
с точки зрения мировосприятия так называемого «сред¬
него класса», т. е. группы лиц, которые материально
обеспечены и нужды которых защищены капиталистиче¬

ским государством, а стремления и чаяния носят про-

буржуазный характер, то марксистско-ленинская кон¬

цепция политической культуры рассматривает это

явление с точки зрения коренных потребностей рабочего
класса, всех трудящихся, не скрывая его классового

характера, поскольку в социалистической политической

культуре классовые интересы рабочего класса совпадают

с объективными тенденциями общественного прогресса.
Буржуазная политическая культура манипулирует

сознанием и чувствами масс, стремится отвлечь их от

активного участия в общественно-политической жизни.

Политическая культура социализма предполагает в ка¬

честве основы своего развития и совершенствования
дальнейшую активизацию сознательного социально-по¬

литического творчества широчайших масс трудящихся, их

участие в выработке, распространении и воплощении в

жизнь ценностей, норм и эталонов социалистической
политической культуры.

В отличие от узких горизонтов буржуазной полити¬

ческой культуры, ограниченной рамками лицемерной
буржуазной демократии, социалистическая политическая

культура направлена на совершенствование социалисти¬
ческой демократии. Подлинная демократия не имеет

ничего общего с4 мелкобуржуазными представлениями а

ней как о свободе от всякой ответственности перед го¬

сударством и обществом, ведущей к индивидуализму я

анархии. Социалистическая демократия не может суще¬
ствовать и развиваться без единства свобод, прав и от¬

ветственности личности, органично взаимосвязанных со

свободой, правами и ответственностью народа за судьбы
социализма, воплощенных в концентрированной форме
в социалистической политической культуре.

Специфическая особенность буржуазной политиче¬
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ской культуры состоит в том, что она базируется на

идеях человеконенавистничества, индивидуализма и эго¬

изма, непримиримой враждебности одного народа к дру¬

гому, одного индивида ко всем остальным. Она провоз¬

глашает, оправдывает и пропагандирует представления

о вечности, справедливости и полезности социального

неравенства, о неустранимости конфликта между на¬

циями и народами, о том, что счастье одного человека

извечно строится на несчастье других. Все эти и им по¬

добные человеконенавистнические идеи, представляющие

собой логическую альтернативу и политическую оппози¬

цию гуманизму, суть лишь вариации одной и той же

центральной, сквозной темы буржуазной политической

культуры — ее антидемократизма, враждебности чело¬

веку труда. Диаметрально противоположна ориентиро¬
ванность социалистической политической культуры. Она

органически взаимосвязана с идеологией и практикой
коммунистического гуманизма, высшим принципом ко¬

торого является программное требование нашей партии:
«Все для человека, для блага человека». Важнейшей
отличительной чертой политической культуры советско¬

го человека является знание гражданских прав и обя¬

занностей, умение применять их.

Буржуазная политическая культура имеет своей

целью сформировать позицию конформиста, человека-

приспособленца, пассивно и безропотно воспринимаю¬
щего существующий порядок вещей, угодливо следую¬
щего любому политическому образцу, который обладает
наибольшей силой давления. В противоположность это,-
му социалистическая политическая культура ориентиро¬
вана на формирование сознательного, ответственного и
активного гражданина, выступающего во всех сферах
общественной жизни не только в качестве носителя

определенной суммы политических и научных знаний,
но и в качестве идейно убежденного и целеустремленно
действующего строителя коммунизма с присущими ему
иДейно-политическими установками и сознательной, стой¬
кой политической позицией. В отличие от буржуаз¬
ной политической культуры, пронизанной настроени¬
ями пессимизма, неверия в общественный про¬
гресс, политическая культура социализма неотрыв¬
на от исторического оптимизма, вселяющего в людей
уверенность в лучшее будущее, убежденность в

торжество коммунистических идеалов, стремление, волю
и готовность активно претворять эти идеалы в жизнь.
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Буржуазная политическая культура, с одной стороны,
испытывает на себе усиливающееся давление авантюри¬
стической политики империализма, а с другой — кон¬

цепции, нормы, эталоны этой культуры во все возраста¬
ющих масштабах используются империалистической
пропагандой для активизации идеологической борьбы
против марксизма-ленинизма и реального социализма,
ведения психологической войны против стран социали¬
стического содружества. При этом поборники буржуаз¬
ной политической культуры стремятся обосновать ее

мнимые преимущества, найти в анализируемых ими раз¬
личиях социально-политического развития социалисти¬
ческих стран принципиальные расхождения, дающие
якобы основания для их интерпретации в качестве раз¬
личных «моделей коммунизма» [34]. Авторы этих кон¬

цепций, явно выдавая желаемое за действительное,
стремятся «вбить клин» между народами и странами
социалистического содружества, расшатать их идейно¬
политическое единство. Но вопреки надеждам и стара¬
ниям политических прислужников империализма идей¬
но-политическая сплоченность социалистических стран
день ото дня крепнет. Политическая культура, функцио¬
нирующая в этих странах, по своей социально-полити¬
ческой сущности однотипна, выражает коренные инте¬

ресы рабочего класса и всех трудящихся, базируется на

принципах марксизма-ленинизма, пронизана идеями

пролетарского социалистического интернационализма.
В силу этих особенностей политическая культура социа¬
листических стран развивается не только в националь¬

ных границах, но обогащается и совершенствуется с

учетом опыта политического развития всего социалисти¬

ческого содружества. В центре ее внимания находятся

вопросы обеспечения эффективного строительства и со¬

вершенствования социализма, сохранения и упрочения
мира, предотвращения мировой термоядерной катастро¬
фы, обеспечения права всех народов на жизнь, упроче¬
ния политических, экономических, научно-технических,
культурных и других взаимоотношений между различ¬
ными странами и регионами мира, обеспечения наиболее

благоприятных социально-политических условий для

дальнейшего общественного прогресса.
Поскольку сущность политической культуры прояв¬

ляется в реализации политических знаний, чувств, взгля¬

дов, оценок, ценностных ориентаций, образцов полити-
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веского поведения личности, класса или общества в це¬

лом в исторически определенной системе социально-по¬

литических отношений и политической деятельности, то

на каждом этапе развития советского общества полити¬

ческая культура обогащается новым содержанием. Важ¬

ную роль в функционировании этого сложного, много¬

гранного социального феномена играет зафиксированный
в законах, обычаях, в классовом сознании, в образцах
повседневного поведения политический опыт общества,
€го отдельных классов и слоев. Он постоянно обогаща¬
ется, приобретает новые грани, в силу чего углубляется,
становится более многоплановым и содержание социа¬
листической политической культуры. Она аккумулирует
в себе все лучшее, чего добился советский народ в борьбе
за воплощение в жизнь коммунистических идеалов, все

достижения политико-воспитательной работы внутри
страны и в идеологической борьбе против сил империа¬
лизма на международной арене.

'

Важнейшую роль в процессе развития политической

культуры социализма играет многогранная массово-по¬

литическая и организаторская работа Коммунистической
партии как ведущей силы и ядра политической системы

советского общества, углубление и совершенствование
социалистической демократии, возрастание социально-
политической и трудовой активности советских людей.
В многогранной работе, направленной на повышение со¬

знательности советских людей, на формирование у них

высокой политической культуры, наша партия исходит
из того, что современное советское общество находится

в начале исторически длительной полосы общественно¬
исторического процесса — на этапе развитого социализ¬
ма. Этим определяются цели и задачи в области воспи¬

тания политической культуры, которая своим содержа¬
нием, ценностями, нормами поведения раскрывает огром¬
ную жизненную силу, величие и благородство развитого
социализма, его неоспоримые достижения и преимуще¬
ства, социальную справедливость, открывает перед со-*
ветским человеком новые социальные горизонты, придает-
ему уверенность в торжестве наших идеалов. Действен¬
ная сила ее влияния на духовный мир человека состоит

в том, что она учит его связывать каждодневный труд,
поведение, политическую позицию с важнейшими поли¬

тическими событиями в жизни советского народа, с ре¬
ально складывающейся международной обстановкой, с
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выдвинутыми партией стратегическими задачами в эко¬

номике, социально-политическом и духовном развитии
нашей страны. Именно поэтому она становится все более

важным и активно-действующим фактором развития у
советских людей политического и экономического мыш¬

ления, умения анализировать политические процессы и

хозяйственную практику, обосновывать личные и кол¬

лективные встречные планы и обязательства, развивает
их стремление, волю и готовность вносить личный вклад
в осуществление напряженных планов экономического и

социального развития, в достойную подготовку к оче¬

редному XXVII съезду КПСС.
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