
Головными научными учреждениями в республике определены: в об-
психологии “ Институт философии и

педагогики — Научно-исследовательский
институт педагогики Минпроса БССР. Наряду с разработкой фундамен
тальных и прикладных проблем марксистско-ленинской социологии, со
циальной психологии и педагогики им поручена координация проводи
мых в республике исследований по названным научным проблемам, а

научно-методическое обеспечение на хоздоговорных началах дея
тельности социологических и социально-психологических служб пред
приятий, организаций и учреждений.

АН БССР, Минвузу БССР, Минпросу БССР дано задание
1980 г. определить основные направления научных исследований в облас
ти социологии, социальной психологии и педагогики до 1990 г.

В Институте философии и права АН БССР предусмотрено образо
вать сектор социальной психологии.

Поручено Институту философии и права АН БССР совместно с БГУ
им. в. И. Ленина и Минской ВПШ в 1980—1981 годах провести иссле
дование по проблеме «Показатели социального развития рабочего клас
са и интеллигенции в условиях зрелого социализма».

На Минскую ВП1П и Институт истории партии при ЦК КПБ возло
жено проведение исследований по социально-психологическим и педаго
гическим аспектам партийной работы и подготовки соответствующих
рекомендаций для партийных комитетов, идеологических кадров рес
публики.

В^течение 1980—1985 годов предусмотрено издание ряда учебных по
собии по проблемам психологии и социологии трудового коллектива,
управления воспитательным процессом.

Белорусское отделение Общества психологов СССР, Республикан
ское педагогическое Общество и Белорусское отделение Советской
циологическои ассоциации обязаны разработать и осуществить меро
приятия, направленные на повышение уровня и качества исследователь-

пропагандистской работы в области психологии, педагогики и со-

ласти социологии и социальной
права АН БССР, в области

также

в течение

со¬

ской.
циологии.

ЦК КП Белоруссии потребовал от редакций газет и журналов, Гос
комитета ЬССР по телевидению и радиовещанию, книжных издательств
глубже освещать социально-психологические„  „ -- и педагогические аспекты
политической, хозяйственно-организаторской и идеологической деятель
ности, психологии трудовых коллективов.
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Том 2 №4 1981ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ВОПРОСЫ психологии РАБОЧЕГО КЛАССА
В ТРУДАХ В. и. ЛЕНИНА

Зотова О. И., Новиков В. В., Шорохова Е, В.

На XXVI съезде КПСС большое внимание было уделено вопросам
●социального развития советского общества, воспитания трудящихся.
В материалах съезда нашли отрал^ение существенные изменения, про
исшедшие в психологии советского народа и прелюде всего в психологии
рабочего класса.

В этом знаменательном факте видится дальнейшее развитие ленин
ского стиля руководства коммунистическим строительством, всем народ
ным хозяйством.

Как известно, В. И. Ленин не был профессиональным психологом, од
нако в его работах имеется немало замечаний и высказываний, касаю
щихся психологии как науки и психологии как общественного явления.
-Эти работы и отдельные высказывания стали объектом изучения фило
софов и психологов, пытающихся развивать ленинские идеи о роли
субъективного фактора в развитии общества. Как справедливо подчерк
нул Б. Ф. Поршнев: «...Ленин был психологом... в той самой мере, в ка
кой дело пролетарской революции, дело партии требовало ясного, живо

душевных движений, совершавшихся в народных массах. Ведь
без этого не был бы возможен полный учет в каждый данный момент
баланса сил революции... для психолога важен сам факт, что в сочине
ниях Ленина на протяжении всей его жизни рассыпаны неисчерпаемые
сокровища трезвых, но при этом нередко увлеченных, восхищенных на
блюдений касательно настроений, психических сдвигов и состояний раз
личных слоев общества в различные моменты истории» [26, с. 12—13].

Историческим фактом стало то обстоятельство, что В. И. Ленин
вслед за К- Марксом и Ф. Энгельсом непосредственно обратился к рас
смотрению научной психологии и в особенности к ее социально-психоло
гической проблематике. Это обращение не было случайным. Будучи
глубоким теоретиком и выдающимся практическим руководителем наи
более организованной части русского общества, он встал перед насущ
ной необходимостью осмысления безграничного круга вопросов, связан
ных с пропагандой коммунистических взглядов, мобилизацией народных

борьбу с эксплуататорами, оценкой сил и способностей этих
революционной борьбе и последующем социалистическом строи-

го знания

масс на
масс в
тельстве.

Высочайшая научная эрудированность, сочетавшаяся  с практичес-
умом и прозорливостью, привели В. И. Ленина к пониманию того,

подготовки социалистической революции и дальнейшее строи-
нового общества невозможно реализовать без знания, учета и

психологических особенностей народных масс, путей фор-
них стойких борцов за преобразование старого буржуаз¬

ии м
что дело
тельство
использования
мирования из
тюго строя.
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психологии народа, великий вождь революции сумел
свежо и ясно раскрыть сложнейшие диалектические взаимозависимости
нпгп'ппппр.™" ^ следствий того исторического револ,~^^^
ного процесса, в котором происходила перестройка стереотипов ста пой
народной психологии в психологию революционного народа. ^

Величайшая заслуга В. И. Ленина в развитии марксизма и мапк
систскои психологической науки состоит в том, что он открыл за™ ы
пролетаризации и нарастания революционности у рабочего1^асса че

Как отмечалось
ро„„.

тот“.“’Г,'".” Py-«~i".V.“ о
тая рабоГе?о Lacca стя ® создания развитого социализма

Ильичом задолго°до^построения^пя^р^^^^°'^*^’ Владимиром
отсталых в прошлом страхи не могл^Тпыт^ ® одной из самых
реализованы в практической жични сформулированы и тем более
го народа. Это подчеркивал и Там В психологии цело
главных причин нашад побед является « одной из
роизм, энтузиазм масс, сосредоточивая" поднять энергию, ге-
усилия на важнейшей очередной задаче»! 16Разрабатывая стратегию и тяктнт^лг r^^ ’
России, В. И. Ленин постоянно занимэлТ!'°^^°^^°^° преобразования
сов и классовой борьбы. Этот факт тпебТ психологии клас-
и в данной статье Lr и^шeм воТТжнТтГлиТ^^^^^ исследований,
званную тему в связи с анализом ленин?ки!ТьюТыТ°
и национальном самосознании русского ° классовом
циалистической революции и ° Р°-"« ®
ства. построении нового бесклассового обще¬

советского
пар-

всего

историче-

логическим особенностям различных' слоев со^°'"'^™ " психо¬
буржуазного общества. В статья! «Ппо!!! “®Р'=“®пного ему русского
циал-демократической партии» «Работа! "Рограммы со-
исключительной глубиной и силой по!от!тяе! " крестьянство» он с
мосознания пролетариата и наствоен!! '^У'Р”°еть классового са-
крестьянства, анализирует его псих!логшо. °'"'^®Р‘=Ф°Р“енпо''о русского

диальных групп, ^''а^лГншГимода классов и со-
историческии характер их психологии не п что общественно-
иыми историческими условиями но и гшп “пределяется конкрет-
тельио самостоятельном существованииТк ® реальном относи-
ний, мыслей и других психологических чувств, настрое-
для определенных социальных групп ппст!1„ ’ являющихся типичными
ко эти группы. При этом, отмечал Владимио Иг,!! ™-"ь-
хология классов теснейшим образом связан/^ . ’ “бщественная пси-
базируется на их экономическом н политиче!кт! этих классов,,
психология общественных групп, классов и полита того,
рывно связана с их политическими взглядами и "“ртий нераз-
сит от занимаемого ими общественного (сони^а эави-
жит отражением потребностей, интересов и впТЛг^У положения, слу-

К  идеалов, характеризует их
' Вопросы психологии крестьянства в трудах В м

отдельной статье (Психологический ж.. 1980, т. 1,  № з,’ с 24) ^ рассмотрены нами в.
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отношение и поведение. Правильно определяя исходный базис, образую
щий психологию различных слоев народных масс, В. И. Ленин прекрас
но понимал, что партия, претендующая на роль народного вождя, мо
жет и должна использовать особенности формирования их психологии,
ибо знание последней позволяет прогнозировать поведение соответствую
щей группы в классовой борьбе. ^ _ ТТ ТГ ХД

в отличие от Г. В. Плеханова, А. А. Богданова, Н. К. Михайловского
и других социал-демократов и народников, также обращавшихся к пси
хологии русского народа, В. И. Ленин с самого начала своей творческой
деятельности резко разграничивал психологические особенности различ-

капиталистического общества и не считал даже один класс
отношении. Более того, будущий вождь социалистической

психологических особен-
идеологиче-

ных слоев
единым в этом

связывал необходимость изученияреволюции
ностей эксплуатируемых масс с проблемами непримиримой
ской борьбы партии большевиков с ее политическими противниками.

Анализ ранних ленинских работ убеждает в том, что именно обра
щение молодого Ильича к пснхологп.и участников и противников рево
люционного движения сразу выделило его как наиболее глубокого и по
литически зоркого руководителя борющегося народа, правильно и даль-

оценивающего роль и возможности не только классов  и слоев
отдельных личностей в будущей революции.

новидно
народных масс, но и

В. И. Ленин прекрасно понимал, что психология личности, ее инди
видуальные качества могут быть поняты и раскрыты только как психо
логия общественного человека, носителя определенных классовых инте
ресов, а его сущность — как совокупность всех общественных отноше
ний [1 с. 3]. В этой связи необходимо отметить, что В. И. Ленину обя
зана современная марксистская психология развитием общественно-ис
торического подхода к объяснению индивидуально-психологических
свойств человека и его поведения; это открытие стало важнейшим мето
дологическим принципом научной психологии.

Четко определенная В. И. Лениным отправная методологическая по
сылка привела его к выводу, который оказался исторически пророчес
ким,— выводу об исторической роли русского пролетариата.

В условиях буржуазного общества единственным до конца последо
вательно революционным классом, а потому и единственным носителем
подлинно революционной идеологии и психологии был русский проле
тариат. В. И. Ленин дал четкую и ясную, постоянно расширяемую в
обогащаемую им
класса.

Выдержка и настойчивость,
ность, принципиальность и мужество, беззаветная преданность револю
ции и стойкость в защите ее завоеваний — вот характерные черты пси
хологии, исторически сложившиеся и развившиеся в процессе классовой
борьбы русского рабочего класса за свое освобождение от угнетения
и эксплуатации, за упрочение победившей затем социалистической ре
волюции.

Материалист-диалектик В. И. Ленин последовательно раскрыл
ки возникновения и развития названных особенностей рабочего класса,
показал, что важнейшим источником революционной психологии русско
го пролетариата явилось его экономическое положение, а основной дви
жущей силой формирования и развития такой психологии — системати
ческая и упорная борьба с капитализмом и самодержавием.

Силы рабочего класса, его революционность росли вместе с
нием политической борьбы. В революционной борьбе выковывался его
революционный характер.

«Только борьба воспитывает эксплуатируемый
открывает ему меру его сил, расширяет его кругозор, поднимает его
собностп, проясняет его ум, выковывает его волю»  L с. о1 J.

социально-психологическую характеристику этого

организованность и дисциплинирован-

исто-

только борьбакласс
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в классовой борьбе, по мнению В. И. Ленина, рол<дается то «клас
совое самосознание», которое является самой главной, сущностной ха
рактеристикой психологии пролетариата. И эту характеристику пспхо-
«Шоект^и'^ы^ьяг^^^^ ^ ояпой из первых своих работ

Р  ̂ кт и объяснение программы социал-демократической партии»
определил названное самосознание как «... понимание рабочи-

’  единственное средство улучшить свое положение... заклю-
coSaLe '“ассом капиталистов и фабрикантов... Далее, само-

I  означает понимание того , что интересы всех рабочих
класс солидарны, что они все составляют один
класс, отдельный от всех остальных классов общества Наконец
совое самосознание рабочих означает понимание рабочими
достижения своих целей рабочим необходимо добиваться
государственные дела...» [3, с. 102].

В этом определении В. И. Ленин
ляющие классового сознания
борьбы с хозяевами.

выделил наиболее значимые с

кл ас-
того, что для

влияния на

остав-
пролетариата. И понимание необходимости

сознание классовой солидарности, и стоемление
вмешательству в политические дела-все эти качества дейГствительно

выражают сущностные особенности социальной психологии рабочего
класса, формируемые его опытом производителя материальных бог^атств
борьбой за справедливое распределение производимых им благ

лектически [2, с. 180]. В психологии русского пабпиргп'^.гт.п'^о  ̂
коили прежде всего пережитки прошлого, ибо « на nvrck-Hv^^
гораздо больше следов рабства, чем на неграх» [8  с 3^45] Рабство'^°‘^^как известно, рождает не только стойкость но i^aocTBo
зии покорность судьбе, надежду на какое-™ хозяйсГое

Вот почему партия рабочего класса, по мысли В И Ленина
нуемо должна была серьезно заняться идейным воспитанием даже са
Гпосле^нее°"°™ народных масс и в период подготовки революции

CKof р1”иГбГвГо
ханизм формирования классового пролетарского самосознаний в'поГ
цессе повседневной политической борьбы рабочий класс перехо^т^
смутного чувства «...ненависти против своих эксплуататоров
нию того, что такое... приемы капиталистическоГ “Svaxan ГГ.К развитию чувства единства, чувства гвпрй ’
среди рабочих данной местности, за^м среди оабочи^^яррй°™ сначала
ди всего рабочего класса», ибо «...борьб^аб^оиГ
их повседневные нужды сама собой и неизбежнп^ ^ фабрикантами
на вопросы государственные, политические...» [3 с 102— рабочих

Раскрытие этого психологического механично'
сового самосознания рабочего класса дало В И ^ клас-
всей убежденностью заявить о том, что «. толы^
летариат способен на бесповоротную и массовуш л
Державин, что только этот пролетариат способен ^ против само-
чах такие средства борьбы, как устройство открытой де™оГтра°ц™ "иГипостановка правильно выходящей и широко паспплр-гпаттгт^ -
политической газеты» [4, с. 436]. Распространяемой народпой

Чрезвычайно ценным в анализе отмеченных В. И Лениным
в развитии классового сознания рабочих является :
это развитие не происходит само собой, спонтанно^

к

же,

неми-

«..

за

со

периодов
замечание о том, что

оно подготовлялось
16



«... с одной стороны, работой социалистической мысли..., с другой сторо
ны, глубокими изменениями в условиях жизни
укладе рабочего класса, пробуждением новых и новых слоев его к бо
лее сознательной и активной борьбе» [6, с. 294].

В. И. Ленин писал: «Рабочий класс ставит себе величайшие, всемир
но-исторические цели: освободить человечество от всяких форм угне
тения и эксплуатации человека человеком. К осуществлению этих целей
он стремится во всем мире упорно, в течение десятилетий и десятилетий,
постоянно расширяя свою борьбу, организуясь в миллионные партии, не

отдельных поражений и временных неудач. Ничего не

и во всем психическом

падая духом от
может быть важнее для такого истинно революционного^ класса, как от
делаться от всяких самообманов, от всяких
[5, с. 131].

При этом В. И. Ленин призывал использовать самые разные сред-
формы воспитания рабочего класса, методы формирования его

истинно революционной психологии. По его мнению, чем разнообразнее
эти средства, тем лучше. Например, в статье «Развитие рабочих хоров
в Германии» он рассматривает рабочие певческие общества как одно из
важнейших средств пропаганды идей социализма с помощью песни.
В этой форме коллективного народного творчества В. И. Ленин видел
действенное средство формирования общественной психологии, причем
средство наиболее доступное и малоуязвпмое со стороны буржуазных
реакционных сил. «Но никакие полицейские придирки не могут по
мешать тому, что во всех больших городах мира, во всех фабричных по
селках и все чаще в хижинах батраков раздается дружная пролетарская
песня о близком освобождении человечества от наемного рабства» [8,
с. 276].

Большой интерес представляет, на наш взгляд, анализ высказыва
ний В. И. Ленина по национальному вопросу и отношению к нему рус
ского рабочего класса. Национальный вопрос — это сложный вопрос, в
большой мере характеризующий состояние п уровень развития общест
венного сознания и общественной психологии классов. Владимир Ильич
неоднократно подчеркивал, что классовая борьба рабочих требует са
мого полного равноправия наций. Вместе с тем кая^дому народу истори
чески присущи национальная гордость, национальное своеобразие, на-
циальное стремление к независимости. Русский народ, а следователь
но, и его часть — рабочий класс — не лишены, естественно, названных
черт. И на свой вопрос: «Чуждо ли нам, великорусским сознательным
пролетариям, чувство национальной гордости?» В. И. Ленин отвечал од
нозначно: «Конечно, нет!» [11, с. 107]. В статье «Рабочий класс и на
циональный вопрос» он писал: «Один только пролетариат отстаивает в
наши дни истинную свободу наций и единство рабочих всех наций... Ста
рому миру, миру национального угнетения, национальной грызни или
национального обособления, рабочие противопоставляют новый мир
единства трудящихся всех наций, в котором нет места ни для одной при
вилегии, пи для малейшего угнетения человека человеком» [10, с. 149—
150].

миражен иллюзии»

ства и

Русский пролетариат, по мнению В. И. Ленина, горд своей нацио
нальной независимостью, своей политической и классовой зрелостью,
горд тем,что «русскому пролетариату выпала на долю великая честь
начать ряд революций...» [13, с. 91]. Он неоднократно называет ра
бочий класс самым передовым, самым сильным, наиболее готовым па
великие преобразования классом [9, с. 257].

^Сознательный рабочий... не даст затемнять своего сознания...
лями, как бы ни были они искренни и прочувствованы» [9, с. 256].

И. Ленин обладал гениальным даром обобщения. В частных во
просах он видел значительные проблемы, что позволяло ему делать су
щественные выводы о психологии рабочего класса.

воп-
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Говоря о необходимости диктатуры пролетариата в построении ново
социалистического общества, разъясняя сущность этой диктатуры,

В. И. Ленин подчеркивал, что ее «...может осуществлять
авангард, который вобрал в себя революционную энергию класса» [)9,
с. 204]. В. И. Ленин был уверен в том, что партия большевиков, познав
шая законы классовой борьбы, непременно добьется победы и в рево
люции и в хозяйственном строительстве, «... опираясь на господствую
щее положение пролетариата, на поддержку его большинством трудя
щихся и эксплуатируемых масс...» [15, с. 132].

.диктатура пролетариата была бы невозможна, если бы не было
сплочения трудящихся» [17, с. 225], если бы партии не удалось объеди
нить народы России «... в одну великую могучую семью...» [23, с. 301].

том, что формирование новой психологии — дело весьма трудное и
ответственное, В. И. Ленин писал всякий раз, когда русскому рабочему
классу и его авангарду партии большевиков — приходилось выдвигатьи решать новые задачи.

«Будем смотреть прямо в лицо действительности,— откровенно заяв
лял вождь партии. Теперь предстоит новая работа усвоения и перера
ботки опыта^последних форм борьбы, работа
сил в главней

го
только тот

«..

подготовки и организации
ших центрах движения» [7, с. 151].

UT-T о психологии рабочего класса актуаль-
пячпнтма roDQ совершенствования экономического и социального
р  т кого общества . В. И. Ленин постоянно подчеркивал, что
суше°ствен^пГ А условия жизни любого класса оказывают
лимГуцнтьшят? П влияние на его психологию; и это необхо¬
димо учитывать при работе с массами . Он писал, что следует « опре
делить понятие «рабочий» таким образом, чтобы под это по/ятие под^-

бьш “““У жизнен^™ полоГе^и?о
Гнотх лет А это невозможно без
МНОГИХ лет пребывания на фабрике без всяких посторонних целей а по
оощим условиям экономического и социального быта»Т21 с 201
v46HHe о"психо1гии опирающаяся ’ на ленинское
учение о психологии классов, в частности о психологии рабочего класса
и крестьянства, вооружает знанием и учением в борьбе с бур^азными
реакционными теориями не только советских людей ио и всех peso™

ROHHv nnoTHR ггго ® последние годы психологическуювоину против и стран социализм а. ^
Ленинские высказывания о том итг»

ходить особенно терпеливо и остор™„щ%™1Гу;:Гпо^:;Гособещ
эт°оТмас“ы?> ? профессии И Т п.
тельно совпеменно 3rvumt и актуальными и сегодня. Исключи¬тельно современно звучит и выдвинутый В . И Лениным трчнг- «Ппрп
почтение в ударности есть предпочтенир ы тезис. «Пред
лгдарность — мечтание пбпяитг-о о ив потреблении. Без этопо
ударнис1ь мечтание, облачко , а мы все-таки матепиалистьт И пябп-чие ~ материалисты; если говопишк мсысриалисты. yi раоо
одежды, и мяса» [ 19, с. 212]. У Р ь, тогда дай и хлеба, и

Особое внимание в ленинских
го класса и трудового крестьянствПГходят ?пп
вания организации управления общественник совершенство
народного хозяйства, в частности проблемы ппи£ современного
териальных и моральных рычагов по^а ппппГ”''''

После свершения Октябрьской революциг^ nepeA^^o^nriJ^^^^^mz:: гг„гrnSzzzTs. ="""■
лог более всего.

Будучи руководителем и теоретиком всемирного
НИН понимал, что строить социализм с рабочими

выступает как псих

масштаба, В. И. Л

о¬

е-
кадрами, доставшими-
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ся стране от капитализма с его «азиатской эксплуатацией» не просто.
Психология рабочих была сформирована п}»еж1П1МИ установками. Эти
установки — саботал^а, отлынивания, безиницпатпвности и т. д.— пере
делать сразу было бы невозмол^но. Поэтому он часто говорил и писал
о необходимости ыалал<ивания трудовой дисциплины на советских пред
приятиях [15, с. 132; 23, с. 301], о необходимости строл^айшего учета и
контроля за всей хозяйственной деятельностью [20, с. 31].

Если до социалистической революции нельзя еше было думать о все
стороннем преобразовании человека, ибо его воспитывала сама рево
люционная борьба, то после Октября становится
дача переработки капиталистического наследия в психологии трудящих
ся. В. PI. Ленин понимал, что для решения этой задачи требуется боль
шой период и кропотливый труд партии.

По убеждению В. И. Ленина процесс рол^дения
ловека начинался и развертывался в борьбе за удерлсивание завоевании

Чудеса храбрости и выносливости» революционных рабочих
и героизм трудящихся в тылу свидетельствовали о больших изменениях в
их психологии. Еще в 1919 г. в статье «Великий почин» В. И. Ленин пря
мо сказал об этом: «Это — начало переворота, более трудного, более су
щественного, более коренного, более решающего, чем сверл^еине бурлсуа-
зин, ибо это —победа над собственной косностью, распущенностью, мел-
кобурл<уазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый
капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину» [16, с. о].

В. И. Ленин видел путь, по которому долл^на вести партия комму
нистов рабочий класс, всех трудящихся, чтобы выработать у них новую
психологию созидателей нового общества. «Широкое, поистине массо
вое создание возмолсности проявлять предприимчивость, соревнование,
смелый почин» — вот что, по его мнению, доллчно было обеспечить успех
[14, с. 196].

В. И. Ленин одним из первых обратил серьезное внимание на такой
важный и действенный инструмент формирования психологии строите
лей социализма и коммунизма, как социалистическое соревнование. Он
увидел в нем возмолчность воздействия на психологию трудящихся,
силу воздействия передового примера, т. е. закономерности подралчания
образцу, отталкивания от отрицательного примера. Он свято верил в то,
что «...лживые примеры — как отталкивающие, так и привлекающие» [15,
с. 191] —сделают свое дело.

В. И. Ленин, несмотря на исключительную занятость, умел заметить,
казалось бы, частное, сугубо местное явление, не имеющее большого зна
чения. Так, он увидел, что в г. Рыбинске Ярославской губернии энтузи
азмом отдельных передовиков начат «поход» за повышение трудовой
дисциплины, и это начинание поддерлсано рабочими.  В этом эпизоде
руководитель советского государства увидел новое общественное явле
ние, которое порадовало его, показало, что рабочие приняли задачи со
ветской власти II стремятся к их выполнению. В письме в Рыбинск он пи
шет, что факт о «...мерах к поднятию трудовой дисциплины, о поддерж
ке их рабочими показал мне, что рыбинские товарищи берутся за реше
ние самых вал<ных п самых неотложных задач текущего времени пра
вильно, и я прошу представителей Советской власти  и рабочих органи
заций г. Рыбинска принять от меня пожелания еще более энергично ра
ботать и достигнуть наилучших успехов на этом поприще» [22, с. 59].

Поддержка В. И. Лениным рыбинских рабочих породила в их среде
такой энтузиазм, что они сумели выйти на передовые рубежи в разви
тии промышленности и превратили свой город в один из ведущих цент
ров промышленного производства.

Действительно, в определенный период развития научной организ^
ции труда в стране рыбинские коэффициенты определения уровня НОТ
на предприятиях были официально принятым критерием названного яв-

возможнои именно за-

нового советского че-

революции.
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лепия. Рыбинский моторостроительный завод долгое время был
ным в этом отношении.

В августе 1980 г. ЦК КПСС принял Постановление «Об инициативе
Ярославской областной партийной организации по увеличению промыш
ленного производства в XI пятилетке без увеличения числа работающих»
[25, с. 1]. В Ярославской же области инициаторами
выступили рыбинские моторостроители. Центральный комитет увидел
в этой инициативе очень важный фактор дальнейшего развития отече
ственной промышленности в условиях обострившейся проблемы трудо
вых ресурсов.

«Изучая совокупность замечаний Ленина по социальной психоло
гии, писал Б. Ф. Поршнев,— мы видим, что все эти наблюдения в ко
нечном счете подчинены одной задаче —правильно учесть условия ре
волюционной деятельности партии, верно оценить социально-психологи
ческую почву, на которую падают лозунги партии, а тем самым эффек
тивность ее деятельности» [26, с. 29].

Действительно, вопросы психологии рабочего класса, .так же как и
вопросы психологии крестьянства, интеллигенции и других слоев об
щества, интересовали В. И. Ленина не сами по себе. Его целеустремлен
ное изучение этих вопросов было обусловлено искренним убеждением,
уверенностью в том, что без учета психологии трудящихся невозможно не
только победить в революции, но и удержать завоеванное, построить но
вое общество. ^

Ленинский стиль руководства массами последовательно проводится
Коммунистической партией Советского Союза. С особой силой это было
продемонстрировано на XXVI съезде КПСС.

эталои-

этого нового почина
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Том 2 №4 1981ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

опыт ПОСТРОЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

Китов А, И.

Обиовным предметом психолопш управления является деятельность
руководителей, или, по нашей терминологии, должностных лиц, т. е.
лиц, назначенных государством или избранных общественностью для
выполнения управленческих функций. Такой подход к этой отрасли зна
ния, по-видимому, становится преобладающим. Его обоснование мы под
робно давали в ряде публикаций [5, 10, 13].

Как же должна строиться научная теория психологии управления,
имеющая своим основным предметом деятельность руководителей?

Освещение этого вопроса предполагает обращение к анализу различ
ных точек зрения. Цель данной статьи — ограничиться изложением опы
та, накопленного в результате собственных исследований или выполнен
ных под нашим руководством.

Руководящую деятельность молшо трактовать как деятельность лич
ности [11] и как совместную деятельность иерархически взаимосвязан
ной группы должностных лиц [14]. Остановимся сначала на первой
■трактовке.

Непосредственное наблюдение выявляет в деятельности руководите
ля ее эмпирические единицы (ЭЕД) — совещания, деловые встречи, те
лефонные переговоры, работу с документами и прочие «отрезки актив
ности», видимым образом следующие друг за другом  в определенной по
следовательности. Для точности надо заметить, что кал^дая из ЭЕД в
свою очередь наблюдается в более дробных формах. Например, совеща
ние совещанию — рознь, работы с документами вообще нет, есть рабо
та с конкретной директивой, полученной из соответствующей инстанции,
подготовка ответа на определенный запрос или утверждение подготов
ленного ответа и т. д. Но так или иначе все без ишслючения эмпирические
единицы деятельности руководителя обнаруживают при теоретическом
анализе психологические компоненты трех типов: познавательный (точ
нее— диагностический), творческий и организаторский. Соответствен-

мы получаем три теоретические единицы деятельности (ТЕД); диаг
ностическую (ДД), творческую (ТД) и организаторскую (ОД). Эти еди
ницы вместе со связями между ними образуют психологическую макро
структуру деятельности личности [7, 12, 13].

Диагностическая деятельность (ДД) поролсдает образ объекта управ
ления (в частном случае, проблемной ситуации). Творческая деятель
ность (ТД), опираясь на этот образ, создает программу будущей дея
тельности, призванной привести объект управления  в новое состояни^
Наконец, организаторская деятельность (ОД) обеспечивает воплощен
этой программы в жизнь. В структуре разных^ЭЕД в одних случаях пр^
обладает ДД (например, при изучении новой директивы), в других
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