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hr.7-rr:.'^".oc.Th тегл-'. Pf-.Tiisriio процессов aopocTpcihT.:, pa~ 
Я'.-.уягъаогз сйковлен/л всах сфер .4c;aii:i оби.оотьа во i.aorow сп-
редел.':9тсл ротсм wiKiv^ai/jsu к са;.од5я'ге.-Ц)!'.оок1 масс, rior:-;v.3-
KKSM роли челоаоческэго (f.aiiwpa. 0(Зизст2О ке ».я:хет а^леетиико 
/̂•-rfKujioHHporarb, ке находя воз ко'::е -л iiosuo пуг.- pi.- ;̂;-—.; ; ? -

Ш1ап>ной ai:T;'JiH0or/ трудяаихся. Его оЗгтоалекм прсдпол'л-азт 
на деле 0(ЗеспаЧ1!ть кл политглесготэ сзойоду, cou.z3Jb\z^r спра
ведливость, возг.яхкооть воесторснкого разв1:т:ет ;: ду.хоы.ого 
расцвета лзгчностл, достойниа услэзг'Л анэни а труда. Е;о сто 
доотжсгс.я, как было подчергауто а Програ:.К!ОМ ^аявлз;:;:м 
ХХУ111 съезда КПСС "К ryr.iasKot.y дойзкратстэсксьу co:t;a,-i:3;.o''', ' 
лкиь пра услОЕХИ оа.'.юго деятельного участия глэдого COPSTCKD-
го человека во всех ойаэстаенных процессах:.Поэтог/^ npol'.ej.a 
повьшекгя актнвкоотл тргдящхсоя до;^на ззйшкать цвнтральков 
кеото в геораа я прахтаке coцaaл2з^s7 

КПСС в своей практлческой деятелькоста до рсглиацг'з цз-
лей и задач яереогройкз!, осво^отденкя о<5кества,от дофпрулций 
Е наолоенуЛ, характерна для адит2страи!вко-<Зх)рократ;«эо?лго 
социалгаш, опирается прс:зда всего на рабочай класс, оснсвг-гуа 
движущую силу советского общества. 

Рабочда заняты в ведущих о.|ерах народного хозягстаа. Онп 
используют ос-новкуи ьисоу произБодстзенних фондов и проиэподя? 
подаэляхщую часть валового обцйствснкогэ продукта. KjpoEOs-
зрвнчеекая позиция лучших представителей рабочего .класса, кол
лективистская ПСИХОЛОГИЯ и юраль, пр-чсукие большей части ря
довых тружеников сфера материального лроиз^зодства, я:!лялтая 
одним' из главных условий необратшдаоти рзволхидюнтас пepô ?̂н 
на современном этапе. 

Вое это обусловливает особу» актуалыюоть вопросов, сэл-
занных с исследованием мзхакизга влшшая л воздэйоть'.1п раз
личных факторов на ра.яц'.чм трудовой к общ5ств511лО-пол::гк-зс.-
иэй активности рабочих. К числу пм-^олеа saiHux иа HIL-C относит
ся и сиотела идейно-Босгягательяо.Ч работ!̂  в трудо.тх 1ллл07.т,1-

^ Правда. -13У0. -15 идтя. 
2 

См.: 11атвряали ХГХ асрооюэ1»Я конфеюанцлл fb;.':.jHi!Cr'i4'io;sj': 
партии Сояетсвдго Союза, -м., liiov,. -С.оУ. 
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зах. Oiiu ойяадаьг СОЛЛУМ ао'кциуА'ль: возде:»стпия на формиро-
ва!1;:о обз18стьея!'.оГ; сознгчтолькоотх, iiJHn;.f.K;:o трглквяиком связи 
его тр.'а;а о трудов!л;и усилия!.:'.! CEoem .к-;ллчкт;;за, oCA"<:zz>i в 
цслт:/, •- -

Гтия.чие р!1ейно-госсу!';'ателм'.;)Г: глоо-.;; isc. с: jiian;:; .. .'льо-
деиио, г. D ocodoiiKO^Tii ка росг ттудовой и<т1;!!:10ст;! рабочих, 
Евсы-га слоггглкй процесс. Ск опосредован инотмгл явленияла как 
oObSKTî Koro, TiK и субъективного характера. Эч^^ективное, м-
б^ихзукчае зоздойствие адейно-воспятательнпй т;;-.боти Б0з̂ я.•«!0 
••:OALi'.c в услов;1ях передозоЗ хозл:;стьен1-.о1; ь'̂ с-кт;:/.;!, налкч>и» 
сл-.:т.р» •--;.:-;•• лроизЕодс;г.с;;но-гахи,<чоом;; бм;., i-dLieiuM сощ^аль-
ккх вопросов, реального участия рабочих в уяраьле':;и! делам;! 
СЕоаго прадприят;1Я, полного состветстзая ca;..;ix идеологических 
устг;;озо!: реал;!Я1Л округкьгжей дс-Г^ствктельност;!. 

Хг-̂ цолот-,!ческие тауж:! иccл̂ !̂ ^̂ 'ŝ .lния охватцвьмт период с 
Га75 по *2Ь5 голи, являвшийся одним из слоаскых я наздноэнач-
нкх в ис.^рии жизни советского общества. С одной стороны, 
нельзя отрицать то, что в 7С-в - начале 80-х годов развитие 
страны VM оста.човилось, было достаточно залетным в различных 
регионах страны, в том числе и в Белоруссиа; велся поиск, пусть 
не всегда и последовательныЯ, новых подходов к воспитанию со
ветских лэдей. С другой стороны, - и это весыа оукеотвенко -
зкачитзльн1^а возмэкнс^ли и ресурсы, KOTopav располагала наша 
страна для динамичного развития не были заА-эйотвовани и долж-
нид: образом ксяольэовг'лы. й - з а отсутствия политической воли 
и угиккя Б ВЫСШИХ партийных я государственных кругах, привер-
жокности привы̂ 1ным, издавшим себя форлулам и схемам, боязни ра
дикальных шагов усиливался разгьв мезду высоюоа! принципшли со-
i....vM3ia и повседневной реальностью, а уровень постановки 
идейно-воспитательной работы все меньше и îэньшв соответотво-
вад воэраотанпим требованиям жшни, ее эйективность падала 
до ю!кк? '̂:/а. 

Б Белоруссии, как и в стране з целом, росло количество не-
рэи:ечпых проблем, накапливались застойные явления в различных 
ofojix со1ща'!ьно-экоко№'Ла'"^й хюна. приведшие к предкрианс-
1.0Й сдгуа'шй. Все больиаз распространение получали язтоды ед-
кинистрирования и !»мандпваяия. Практически пс̂ 1н;м:тью отсу::-
.•тзовая ка всех у1Х!Внях деьюкратический механизм принятия и 
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реалгаиши 1Я1':вк;:Л, naTpiirHBaxiiiiix касулнра ;г:т9реоу 7 -̂.уля7К7оя, 
чго не!13<5е»ло Б<гло х круп-ч'̂ м просчеткм н ошй:им. 

й тшсих УСЛОВИЯХ вся CHCTci.a вдейнэ-БоспитаталыдаЗ i«Jo-
ты г.гртийшх оргакгаыкй республякл, в основе мторо? ;:з;'.[;,':о 

ЛОП/̂ :Тичео?яе толгсовакхе полокегйЯ j.anKCacTC;<D-.ieni!i:cKr':> тео
рии, безудер.!:!00 восхваление ьвтоъитаркых оцеяэ:'. л cy:/,zc:vA'y. в 
.чьчйстве обгэкхкЕИЫХ и кепрарака'эг.их ;ICTI;3. Сипл :jp;;e:;T::po;ii;:-;a 
в больоеЛ иля !.;вньзей стеяекк ки на что ккоэ, как на nop.vj!;)03a-
нке у каждого рядового трууеняка ПСИХОЛОГИИ пресловугого "я'/тг-
ка". Каи правило, все Jopiii вдв;{йО-вос1:ытатэльно;: ;.:.,1этц 6и.гл 
раочгтала ка ца конкретного челогзка, а ка ойчаЗ o;':uiT. liosot'-
дкевкая дз>^стЕНтел>кость и покьэкое йлагополучм, nLpi:"r..4"0 ;.Э1Л-
npiMTM, надугикнке щум!Ы9 проаагандистохля Kti.v.nfjn:i;, iBTopi.e за-
кеняяя и подуйняля кропо'̂ ливуп, целдкалраалешу» БОсп;:татьл.куя 
работу, ДО продола расходмйсь друг с другом, пороздали тем са-
ккм сощальпуа адат;з) и ЕдеГшыЯ иццгйэрентпзм у эначатель'-.ой 
части трудящихся. ' 

Критическое изучение к oĉ .̂ гcл8нив прахкжк вдейю-воопита-
тельноЯ работы партийных организаций в 1976-1965 годи, S3 кс-
пользозангл в качестве {актора ризпития трудовой ;i обкостзспио-
политичес:ю2 активности трудадихся н'̂ обходи:.!! лгя успвЕЮГо рзае-
ния задач перестройки. Такой подгод п1йдостаБлт БOз̂ o!SI:ocг!. ькяс-
нить то, что показало овоо кэоосгоятвльносл. к от чего сдрс^'вт 
реиигельно отказаться, не пренебрегая о,'ноЕ1>зкэнио (iop^oxA и i s -
тоданш,. иэторие могут резулътатхзно использоваться и в соьрогма-
ных.условиях. 

Стяпен», научной тазгаботки пгобле.̂ гг. Вопросы, ог'.-аа;1Кыч о • 
иссладоваакам различнах сторон сдеологпчасюй делтольноет;; Я1СС 
вообще в пцейно-Бсепигательной работы партийных оргзнила!^.': в 
Частности, всегда являлись одпим из приоритетных кзпраьлйчл'.П и 
иоторико-партййной наука, 3 полной i.»pe это CTii.:ci'icn к тук^.и~ 
мо»у периоду. В 7С-в - 80-е. годи вылло большое ю л ^ к с к о ау.<ла-
хациЯ, посвященных изучения данного опэктрз проблем, 

Следует прачде всего ввдйлить работ тооi*iТИПУ-'.вхсдолога-
чесиого характера, в которцх анялкэлруштся ООКОБН.-Э ocoi,ji:!'ocTj-j 
фарнирования обквотвонного сознанпл, предо смял > Й̂ГИТПЯ трудт-
вой и общеотвеккл-пэлитич ской акттност;» ооновлкх ir)iui.-.4ri\u,: 
групп и слоев, советского обаеств.^, а "аказ apej4;irtii>4?;« Г;э;ш:г.'.'. 



lacKpiJTt, jy;a> n P'JUM :r;ouocxe ЛСУ/МСЛЛА i;p;n;u;:noL. о;г;д;-::'.эсс;;;: 

V л.чг. :i;i ц~н1-р;-1ы::;х, ivx'ieiux afoo.'ie.v. iicu.'i !u;t;o.-:or;:4i;cmi.', 

m-'G ucrijKTii, CF.'n^niiT.iu с CO i:o;,'î :.'ei:;;LM, в та;.; ч;:с."з ;i JIUKI'.I'J-
!i;;v CO c07.0KTi:;.'.;ii;x ,;>;irc-p::eH. i:i^;;:". cnoe стр;1г:снио a Ц-ЛО-'̂ ЛА' 
з.';:^ч;:то.';ыгг);''. rpyiiiui ;сал-г.оаахада;:: 

;.,:.0"o4;:cj:ouii:ia литература лосшаенз :::'уч2к;;;-э 3a]Bi;o.v.op:ioc--
ib'ii 1ае;л;о-восп.:т'Лгел^иоЛ работы в трудо.мих Л);:ликт1аах, 
сролота, ito;.:.: и :.;атодоЕ 11И]>т;\'/мото ]'У!-»и>Д1;теа'̂  а том число и 
i;o;i,"ci''̂ aM, силзаичц.ч с неойходи/ость» кл:/Ги.1йкского подхода к ее 
ос>т;е.стгАЛС-ч;',;«, раотопальноЛ оогшизш;;!;!, !и:ан;;рсвак;!«, юнтроля, 

I. ••. i J . r . '.етодслог.ч'^ссгаэ npoCieN-u глсологлчоского iijoueoca 
00.'о','гра. -К-^аоная;;о:с, Ivool i.ooTotO/l С./„ Ле!;;:нок1:и •.тр'/.шгл-
П!1 оргл'пстап;:;! iiie'i.-i'O-bociiiiTaTo.'anoi: са^Зоти. -!..., Iv77; Псэд-
|.':т..юп Л.Ъ., i..:.i\!ix!".H i .K. !:а,уЧ110и рукокодстио t-rKYbiKait. -.".i., 
Id'di; t;i;:a:i:oi; I J i . Совеюкий чоховек: ••j[opr,u!i.oBa!i;;e coiwaj;j!CT;i-
чесюго vi!;;a личяостн. - .". i . , 1УЬ0; Т о а е н г а л . 1 . , У;;С'ДОБ Л.К. 
Д;-;ав;'пл :ait>nf, oduibCTBa: npoC^ei.rj г.ьтодо/'ргш! •/ссл-лдоваки;!. 
-I.;.. X'jiO; Уледов A.i'.. Ов^цестсЕнкья по/.-й-'.игм л здеоло1-кя. 
-!.!., 1 У Ь 5 . 

•̂  !.iiOK!'H .Л.Ь. Эм'эктивчость усГгЮЯ пропаганды: сиилально-лскхо-
лоЬлезк'.;;; аслйкт. - ы . , i t 'o5 ; Ьенааев w.v. SiJ-ieKTiiBnoc'ib вдей-
110-^»)сл.ихатол1.:!0й работа. -К . , IV/D; Поэдняг-оз П.В., ^IKDB-
лев A.il. ujijuKTiffiHocT:, щелного bo3Aei;cTi3;yi ка ойьествеивде 
созткио 1Гпог.оде;1;:с. -1.1., ЛУЬ2; Лковлйв А.И. iii>iieKTiaHOC?i, 
здеодогичосдэ.'! работц. -J.I., 1йЬ4 и д р . 

.••'остоЕОй С.И. /«(аГгао-БООПитатй-ъная работа КПСС. ->'.!., Ibdi; 
li'-iiwea k.i'- I'tjoSHo-Eocuit.'aTejibHan работа Ы1СС. Особеишсти, 
опыт, iipo6j!0f.;n. -'А., IriSO; Ссмчаеяскяй :Л.А. Пг'Пткйноо руког-
••юдотло 1'лсМ:)о-Ь)ОСП1!тагел:-.ной 'к.бовдй. -I.i., 1Ьо5; Тарасов В.И. 
i;aj;T ;iiKoo рукошдстЕО ядо^ию-воопитателыюй работой и совре-
ro!:i:H.ic услоаиях. -i.i . , liia'i м др. 

' Оа,к.х';ш' А.С.-Сош'.аяьнал (.икроореда и оргглшзаияк !ксологлЧ80-
(соЛ p.-i6oiu. -Г.'.., li^bO; ЛЬрозов Б.М., йадеов Б . Ё . , шжкарбнко Б, 
1>,г,.1Н!гров.1Р.1'Э 1деоло1'ичвстй, полктико-восцнтателъной работы. 
Но^пторыэ Eoniocj 'ссоБиа и практшси. -Ы., 1Э80; rieiiaaieu И.©. 
гиЦ'.юигллг'.-хя организация идеологическог i)a6o.Tj. -bi., I&76; 
Од-з;ков i ' . i i . Ьомплекг 'ов плш:ирова]»10 воспитательной работы 
у трудоЕон голлект1шв. -А^.. 1У80; Поно\йсев Д Н.' КолялексниЯ 

.пп,-;ход к зоспитателькой райоты. -iU, 197S; Ракашевич В.К. • 
/и&/1}Ю-ьоС11.".тательнэя рагЗота парт;!3ных орт aimsаций: плааирова-
Kze, структур*;!, содготовка кадрпз. -i'laiOK, 1У04 и др . • 
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Оцену.вая в о'5об'ленной форме уровень, ричество данных работ, 
приходится констатировать, что в основной сроей кассе они напи
саны в духе того Бре1.:эни, с доперестроечных позиций и co/(op;saT 
существенные недостатки, ^йнечньим результатом публикад.ч '̂., рас-
крызахтайх теоретлко-кетодологичеикие основы (гутлхконированпя 
систелм !1дсйко-Еосп!!тательной работы в целом илк отдельных ее 
коулокентов,являлось создание более или менее точной корг.атив-
ной ?.;одели изучаемого объекта, полностью абстрагированного от 
Сложной к про.тторечиБой практики. Ьо ;,яого.м ьыяуедала авторов 
делать это и необходимость, строго првдергхизагься офищ1алькых 
идеологических устзловок, носиниих абсо;длтно обязательнша харак
тер. Таки!̂  образом, теоретические построения, осудесъэлешше ис-
cлeдoвaтeлк^^и, в значительной степенл бьши умозрительными, ока
зались оторванные от жизни, а предпринятые попытка обосновать 
перспекиаы, направления совершенствования форы и средств эдей-
но-БоспитательноЯ'работы партийных организаций в своем боль
шинстве - несостоятельными. 

После ХХУ11 съезда ЬЛСС вышел ря5 исследований, в юторых 
уже с современных позиций анализируются вопросы идейно-воспи
тательной работы, дела;отся попыткл критически осг.ислить опыт 
вдеологическлй работы партии, в 70-е - 80-е годы. 

Большое количество публикаций по проблемам идейно-воспита
тельной работы, целью которых был анализ ее содержания, дейст
венности, посвяцено изучению и обобщению четного опыта, дея
тельности республиканс1сих, областных, городских, районных и 
первичных парийных организаций?. 

Для теьш исследования особый интерес представляют работы, 
в которых рассштртаются проблемы развития рабочего 1сласса з 
условиях социализгла, определяется его место в структуре совет-

Идеологическая работа КПСС в условиях перестройки. -М,, 1988; 
Идеологическая работа и соцкальпоо творчество масс: /TOIUGH-
Щ1И и задачи перестройки массового сознания/. -М., I9SS; То-
щенко 1.Т. ''Геологические отношения: /Опыт социологического 
анализа/, -м . , 1388; Утенков В.М. Пастийный KoHTpoji в идео
логически работе. -М., 1988 и др. 

Воспитатель 

работой в TpyfiOBOj« коллективе. -Ьлев, 1987; Толг-лчез т.А. Лю
ди и эксперимент. Из опыта идеологического обеслечек'я в но
вых условиях хозяйствования. -М., 1987 и др. 
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CKoro Oi1t;ecTBa и зл::яние на цроисходкаие совдальиые процессы, а 
таккэ харшстйркзуются iop.Mi пхюязлекул трудово;; активкостл рабо
чих, Зи'ЯЕляйтся степень 1;0зде!:ствия на них pa;::oo5pa3Hi»x прэиз-
?одстБенно-т«хнкчсс)-их, сощгатаних, лиеологичесюм факторов. 

13о;т1Х)сы соьериенс'гвован;!/! гаейко-госпигательной работы 
партийных срган;:аащ:.! на проиэродстве, paCKpLiTM ее ро7Л Б iop -
(.лроьанил органюоБС^!костк, диоцяплнщрованноста, лнициативного 
поЕеле>:2я рабочих, yrBop'seHnn у них добросовсст;1ого к творчао-
кого отноаения к труду, норм социалнстлчйскои нразстьенкостл на:з-
ла сгое отраженна и во многих дяссерташюнних исследованиях^ 

В тол;е зреуя следует оклетить, что научная и практическая 
значимость больыинства из них невысока. У-ак правило, все они 
стоят на уровне первичного обобщения ьатериалов. Друга.-: харак-
херная черта - отсутствие аналитического подхода преобладание 
ошюательнссти. Определения реатьных результатов кдеЯкого воз
действия чав'е всего выглядит как фикС1Грованкс количественных по-
казателе?* абстрактного характера, не позволяадее в полной кере 
конкретно и точно оценить истинное положение дел. В данных ра-

Ео_оожей.'син iI.E. Рабочий югасо - ведущая с;!ла советсгаго обще
ства. -1.1., 1У77; 1ордон Л.А., Наэиг.ова А.К. Рабочий K/iaoo • 
ССС?: тенденгии: и перспекишы сонпально-эконсглического разви
тия. -f.'i., IaS5; Развитие активности трудового юллектива: Из 
опыта работы партийных организаций про1,а:1леннкх предприхятий. 
-Ivi., IVSZ; CMHpiiOB В.А. Социальная актшность советских ра-
6o4iac /йекоторые методологические и социологические аспекты 
проб-1ели/. -к., li/'do; Смирнов И.И. Советский оабочий: liop-
кфсвацпо 'Творческой личности. -!«., Ii*t7; Совётсте рабочие 
в условита ускорения социалько-экономического развития: 
поедпосьаю!, фа1сторы, направления социальной активности. 
1"., .liJS? и др. 
Куоко Й.С. 1][дейно-ЕОспитательлая работа партийных оргаииза-
ш в условиях псоизводствеиных объедшении промыленности 

Украины /li'Vl-ISSO г . г . / . Дисс. . . .канд. ист. наук. -Киев, 
l'Jb4; Петов А.А. Опыт вдеологической работы париншых ор
ганизаций ПС укрепления ттудовой дисциплины в производст
венных коллективах /I&7I-IS60 г г . / : На материалах партий
ных организаций предприятий aвтo^^oбшrьнoй про»&алленности. 
Лисе, . . .канд. ист. наук, -Горький, 1Э83; Шевченко В.И, 
Оарткйнг^е руководство илейно-воспитательной работой в тру
довых коллоктивэл Восточно-Сибирского ТПК /I&7J-iS80 гг . / ' . 
Дисо. . . .канд. ист. наук. -Иркутск, Iti)7: «омичев И.В. Де
ятельность КПоС по оове11пенствовант идейно-воспитатель
ной раб."тк среди трудяцлхся прольшленных предприятий в пе
риод зрелого сэцнализш: На материалах парти.'Ьшх органа-
запяй ШК Курской ГЙГНИОМОЙ аномалии Дй71-1980 г г . / . 
Лисе. ....кавд'. ЕСТ. наук. -Ы., IS&4 и др. 

- 8 -



ботах фактически отсутствует критическая направленность. Oira 
грешат бocпpoблe^яым подходом, построен!!ым по iipHinH:iy: от хо
рошего - к Jiy4T?eNiy, Вели авторы и пытались говорить о недо
статках, то ограничивались лх беглым пер9чка,чение1у!, переска
зом соотвзтствумщих фop^^yлIrpoвoк, содс1жава1ИХСя в парт;1Кних 
документах. Получила широкое распространение и порочнач прак
тика "подгонки" имеющегося фактического материала под заранее 
определенные выводы, ^асть работ, причем экачительнач:, aveei 
Бообз1е ярко вкра'кенкый парадно-декларативный характер с об!!лк-
ек прописных истин, общих фраз, которымл авторы вольно или не- • 
БОЛЬНО стремились за1':ад1уфл;1ровсть дзйствЕтельное поломеике дел 

, в идеологической работе. 
Определенный вклад в изучение вопросов повкиенач Э(у,эктив-

ности, совераенстЕОвакия форм и методов, средств вдейпо-воспита-
телькой работы партийных организаций клк в целом, таь: п непо
средственно в производственных коллекливах внесла и публшсации 
белорусских историков. Среди них преаде всего необходим) выде
лить работы .^.А.Бурцевой, Я.В.Концзвох'о, В.И.Новищхи'О'^, а такгса 
коллективные работы, подготовленные Институтом истории партии 
при ЦК ЫШ о привлечением в качестве авторов партийных работпя- .. 
ков областных, городских, районвьтс кo^штoтoв партии? 

Значительнуи группу составляют работы, в которых на основе 
использования разнообразных источнчкоз анализируются овдельные 
форлы, средства вдейно-воспитатзльной работы партийных организа
ций республики с_ различны1<5и категориями трудящихся, з том числа 
и о рабочим классом. Так, в ряде иоох^дованей большоз БНШ/ЛНИЙ 
уделено вопроса!^ функционирования сиотелш политической к зх-дно-
1лической учебы как одного из важнейших средств форшрования у 

Бурцева Л.А. Политико-воспитательная работа в трудових кол-
Йактивах промышленности БССР /1965-1985 г г . Л -Минск, I'JS6;.-

онцевой Н.В. Ленинский стиль в вдеологической работе. 
-Ьинск, 1Э85; Новицкий В.И. Кэшлеконый подход к воспитанию 
трудящихся /на штерчалах БССРД -1йинск, 1981; Он яе . Чело
веческий фактор: пути активизации. -Минск, 1967. 

Повышение роли первичных организаций партия: На материалах 
î OMnapTHH Белоруссии, -inmcn, ISBI; Совв1<ценствоБакие стиля 
партшной работы -Минск, 1983; Роздено жизнью, п1Х)зероно 
практикой: из опыта идеологической, полатииз-воспитательной 
работы партийных организаций Белоруссии. -Шшск, ISB5; На 
путях перестройки партийной работы. -Минск, ISS7.. 
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трухениюв карксистсЕо-лэкгаскдго t/ировоззрения, политичооиэй 
культуры, развития их трудовой и оса;ественко-яолит:;чесгай ак-
тшности. 

Состояние г^личиых форм массово-политической работы, дея
тельность агитаторов, политинформаторов, их роль в выполнении 
лоотаЕленкых соииа-цьно-экокомичеоккх задач, а такке организа
ционная структура массово-политической работы на уровне тру
дового коллсктиа, иракгикл подбора, расстановк.и к восгатапия 
кадров устной агиташа освещамтся з работах Г.Ы.Кононова, 
А.ДДебвдова, С.Е.Павлова, П.П.Украинец^ 

В пзучшй л'-тературе наали отрау.екие и вопросы, связанные 
с созврпенствоЕанке:.! трудового и нравственного воспитания тру
дящихся. Авторы ряда исследований показывают роль партийных 
организаций в создалии умовий для формирования инициативы, 
сохиальной активности работников сферы ыатериально1Ч> производ
ства, утБеркденкю у них высоких нраэствекных качеств, разви-
ичт побул:'тельных мотивов творческого отнопения к труду; оп
ределяют. места и значение в этих процессах форм, средств и 
методов идейюго воздействия. 

Политическое и Э1сономичзс1сое обррлование трудящихся: опыт, 
пути соБерс]Знстзования. -1/;инск, 1S79; Эфхекигчосаъ подп,-
тоБКи и переподготовки пропагандистских калрв . Из опыта 
С03ДШ1Ж1 резерва пропагандистов. -1.!инск, 1979; Единство обу
чения ц Боепитания. Опыт и пгюблемы повшен:1Я действенности 
партийной учебы. -Ihmcr., 1983 и др . 

Кононов М.Г. Политическая агитация в системе воспитания тру-
ля'гжся. 'Лз опыта партиГйшх органгааций Белорусски. -IvinncK, 
? ^ 9 ; Лебодзв AJI, ,Политичвскач работа в waccax. Из опыта 
лПБ Д£б1-1&82 г г . / . -Кш:ск, I9S3; Павлов С Е . У всех на 
виду: Гласность - орудие перестройки массово-политической 
заботы партийных оргэаизаций. -.Vi., 1989; Украинец И .П. Бое

вое оружие партии. Некоторые вопгосы теории и практики уст
ной политической агита'даи. - .1 ; . , 1978. 
Богданов B.C. Партийные организации Белоруссии в борьбе за 
vKpen.iieHHe дисциплшн труда в проьаилениост:!. -Минск, 1976; 
соццарь 11.И. Поавственкое воспитание трудяпцися: На опыте 
i'i).wiapTHH Бело|зуссии. -i.ufflOK, IS66: Жилинсгай Н.Ы. Соревнс-
ваниэ - школа воспитания. -Лшнск, 1980; Забродокий Э.л. 
х-'азви'̂ .че социалистичесгого соревнования в продишлень-ости: 
Ь-а материалах lx).\aapTja Ь-лоруссии Д971-19В2 г г . / . -Л]ияск, 
1903- .̂ .сш.ук В.h. Рост трудовой активности ргбочего клас
са. дояхельность ill Белоруссии по"р£1звитию ттудовой актив-
кости рабочего зсласса в условЕя.х зрелого сохшализма. 

, - 'ачск, 1376 и др . 
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Лазкоо'Зразные аспекты, связанно с ПОСТЙНОЬК.О{1 ВДО;'1НО-
во слита тельной работы з ироизЕОДСтзэнных ю.чледстввах, E!JЯвлeн;̂ 9 
степени их влияния на развитее трудовой и оЗщэотЕенпо-полити-
ческой активности рабочих раосматриваротся и в 1са1-щи.цатских 
диссертациях, защщенных на ^/лтepиaлax параий>1ых организаций 
Белоруссии; 

В целом анализ имеюдейся литературы и диссертащюнных 
исследований позволяет сделать БКВОД, ЧТО В историко-паркй-
ной науке, гоучающей опнт деятельности ИЬтартии Белоруссии, 
сделано многое для всестороннего узучспуя проблем ссвешен-
отБозания идейно-воспитательной работы з трудовхх шллекти-
вах, ее связи с решением ^яoгocбpaзныx совдально-зконол^чес-
ккх задач, 

Однако, во \яогих случаях укачанные вылз исследозая:^! 
откосятся к периоду 70-х годов, касаются всех гатегорий трудя
щихся и 3,4 присуди значительные недостатки. Основной акцент 
в данных работах сделан на описательном паречпслзньи проводи
мых жроприятий, на показе юличесйонного развития оор.м я 
средств, вдейно-вослигательной работы. Вне внл'.икия исследова
телей оказались и происходящие "-згативные процаоон,- получга-
шие широкое распространена в 70-е - 80-е годы - фораалчзи в 
постановке ицейно-воспигетельной работа в трудовых коллективах, 
деформация отнои1енкй к труду /ослабление длсц11п.1ины, рост х;г-
щекий, кадивенческих настроений и т . п . / . к участ1во в сб1;;ествен-
ной,жизни /пассивность, социальный шии^^арентизм/. Как след
ствие, необходи1.о отметить, значительный разрыв между выводами, 
содераащимися в данных работах, и фгкхичесюал состоянием npsic-

• Дубинин Д.В. Политическая культура рабочего кг.чосг: состоя
ние и проблемы /На штериалах Комг̂ ^уйистической партии Бе.!:о-
туссии, 1^76-1985 г г . / : Дисо. . . .канд. ист. наук, -JWIIHCK, 
1ЭУ0; Осипова Л,А Рост общественно-политической актЕШости 
рабочего класса БССР Д971-1&75 г г . / : Дисо. . . .канн, ист. 
наук. -MifflCK, IS83; ^'оманович П,С. Деятельность ^йг/л^унистп-
ческой партии Белоруссии по коллуьдютическо.'.у воспиталин 
рабочего класса в годы У-й пятилетки ДУ7.'.-157б г г . / : 
Дисс. . . . каад , ист. наук. -f^HCK, I9B4; Сэдорова В.А. Лоя-
тельность Роляарт;1и Белоруссии по повышению культурпо-^ех-' 
нического уровня рабочих пролашлбнных предпрпткй ДЬ76-
ХЬЬЬ г г . / : Дксс. . . . кавд . ист. наук. -Мгаок, IS'87: DiiaiKos А. 
Деятельность КЬмцунист>1Чсской партии Бэлот;уссил ао да.1ьнсй-
шаг^ развитию производственной aктиEЦOCти"paбo '̂J!X хх:шчеа-
кой и нвфтехимичестй промышленности /IS7I-iS30 г г . / : Дисс. 
. . .канд. ист. наук. -Минск, IS86 и др. 
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тикл воспитательной деятельности партийных организаций Бело
русски. 

Цель и залами исолелования. 
Исходя из актуальности, недостаточной разраЗотанности проб

лемы, автор настоящего диссертационного исследования стаьил 
своей иелью с критических позиций изучить, проанализировать и 
обобщить опыт йцейно-Боспитательной работа партийных организа
ций Белорусски в прокзЕоцственнаХ ыэллективах; определить 
реальную роль кдейко-воспитателькой работы как одного из основ-
HUX, объо"Т]шных факторов развития трудовой активности рабочих. 

В соответствии о поставленной целью и учитывая сложность, 
^я^oгoплгнoБocть юучаешй проблемы, автор, не претендуя на ис
черпывающий характер исследования, стремился решить следующие 
задачи: 

- выявить главные тенденции в фi'ккциoниpoвaнии cиcтe^!ы 
д~'Й!о-воспитатольноЁ работы партийных коглитетов и орга
низаций в производственных коллективах; 

- проанализировать эффективность основных фори, средств 
кдеологичесвэго воздействия, использовавшихся партш!-
нши организацйЯ/ии; 

- осветить практику работы по подбору, подготовке и рас- ,, 
становке агитационно-пропагавдистских кадров; 

- рассм)треть ключевые направления деятельности партийных 
комитетов и организаций по повшекию роли трудовых кол
лективов в воспитании своих членов; 

- охарактеризовать связь ццейно-воспитательной работы с 
конкретиы1.и $ор1йами проявления трудовой активности ра
бочего класса. 
Теоретической и методологической основой исследования , 

явились произведения основоположников марксизма-ленинизма со 
проблемам эдеологической.работы в массах, воспитания, взакш-
отяошений об'лесхва /коллектива/ и личности, обкественного раз
вития. 

Глубоковд" ОСШСЛ0НИК) -екы исследования способствовало-
ю учение материалов и доз(ул!ентов XSfJI-XXfLll съездов КПСС, 
Х̂1Х Всесоюзной партийной конференции, Пчепулсв ЦК КПСС, состо-

•' вджся в IS85rI9Su.годах, где бшиГ сфор1.оглированы современные 
требования к воспитательной parioxe, определены г^хавные направ-

' ' ' " • • ' ' " • . ; , . • * - 1 2 ' - • • ' " • • 



ленкя ее nepecTjx)iiiM, актуалиэ.'"хии содерйанкя, гатарое и пол
ной мере до.тано соответствсвать реалилг,! жизни, yiouHw духов
ного разБитм советских людей, 

Источнмковую ricnv лоследоваиия cociaBiiEi: докуг.интальн^ю 
катериали, хранящиеся в iIOHuax партий!1их арглшоз >1нстят:"1^ 
истории партии при ЦК КГБ, Брестского, Бите^ского, Грэдиеною-
го, Минского, Д'сгилйвсклго обизшв КПБ, Объочиненном ар-хиво 
БелсоБпрофа. Значительпгл часть архивных катериг -ов ввсдится 
в научный оборот впсрвие. 

Вау.ным источником, использовачнкм автором при написании 
диссерта-'ки, явились так/.е центрадцгные, республиканские л 
местные периодические издания, статистические сборни;.и. 

ларактерпзуя источниковую базу, следует отю7'ить, что при 
ее использовании дриалось столкнуться с опреде. JHHKI.W труднос-
ТИ4И, В архивных источниках и опублигаванноД литература прзоб-
ладали парадность, славословие, выпячивание отдельных успехов 
и в тоже время заг.алчивались отрицате^гькые явления, нерсдю 
искажалась ин-|ор1.;ащ'Л о прокзвоцственной и сбчественной дея
тельности гал11ективов промысленных предпр1итиа. Во ;,логих до
кументах областных, городских, районных, первичных партиГ1Н'!х 
организаций эмпиричео?у.й .-латериал почти полностью преобладает 
над аналитическим, оглахиваются жизненные протторечия, Ках:бо-
лзе отличительная черта для значительной части из них - дек
ларирование общих положений политикл партии без гду'ботго и 
адресного разбора их реализации на местах. 

Ьаучная новизна диссертации состоит в том, чго в ней ис
следуемся актуальная проблеул, которая в данной постановке не.. 
освещалась в историко-партийной науке. 

Новым представляется и подход к рассготреник проблег.гы. 
Исследование выполнено с позиций совремешшх требований к где-
ологической работе. В диссертации д'^едпоинлга попытка, исходя 
23 особенностей исследуешго периода, его оценок в рэшен1:я'с 

,ХШ1, ХХУГИ CLC2̂ o;i Ы1СС, XIX Всесошной партийной кондерен-
ции, не только обобщить положительный опыт воспитательной дея
тельности отдельных партийных комитегои и орган )ацпй, но и. 

.-дать обгекишнуга картину иотин1 го пололсенкя дел, показать на
личие серьезных пз'язгов и нэдостатков в практике воспитательно
го процесса среди ра-бочих, наметить ц,''ти их преодоления. 
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Прт-"ти"Ч9ская -liaMwA^CTb иселдяорагп'л заключается в том, 
что про:г;ел:шнкй аналга как пололигс.тьного, так и негативного 
опыта, слола:1ние на его основе выводы и рзкомендзщш могут ока
зать содеЯетвиа в переотройке и коренном обковлени:: форм и 
средств вдайпо-воспитателькой работы партийных организаций, а 
тшотсе Б зфс̂ юктивном их использовании кшс фактора развития со
циальной агстивнооти рабочих. Результаты исследования люгут 
был. использован • при изучении исторического опыта КПСС. 

Апэтбяш'Я работы. Диссертация обсуждалась и получила ре-
гаг.'.екдащЕО к защите на заоедакии кафедры по^гитичеокой истории 
/гуманитарные факучьтеты/Б1У иы.В. И .Ленина. Основное содержа
ние р̂ гботы отражено в двух научных статьях. 

I I , СТРУКТУЬ'А И nCHOBKriE ШЮЖЕНШ 
ДиСС£КГАЦИИ. 

Диссертгч5Ш состоит из введения, четырех разделов, заклю
чения, списга использованной литературы и источников. 

Во вредек1;и обосновывается актуальность темы, предмет и 
хронологические рамки исследования, степень изученности проб-
ле\й[, а также охарактеризованы методологическая и источнивэвая 
база исследования, определены его цели и задачи, научная новиз
на и пра}:тическая значилюсть. 

В петаом ра-^деле анализируется опыт партийных организаций 
по использованию различных форм массово-политической работы, 
как одного ич приоритетных направлений всей их воспитательной 
деятельности. С целью повышения эффективности массово-полити
ческой работы были предприняты попытки улучшить ее организацию 
на уровне трудового коллектива. В конце 70-х годов была разра
ботана, апробирована, а затем внедрена лвбилтшая комплексная 
система управления массово-политической работой. Ее внедрение 
во многих коллективах промышленных предприятий имело целью опти-
шьировать координаьдао всех общественных организаций, принимав
ших участие в воспитательном процессе, добиться более четкого 
проведения общественно-политических мероприятий, результатив
нее использовать потенциал воспитательных средств. 

Основными звеньями массово-политичеснэй работы в иоследуе-
Miw,i период являлись агитколлективы, группы политинформаторов 
и догаацчиков, а также лекторские группы. Прочно вошло в прак- • 
ixLKy массово-политичаскоЗ работы прог-'дение единых политдней. 
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Происходило количественное и качественное укрешен>и кадров 
агитационно-кассовой работы за счет привлечения в кх состав 
ко;,?.'ункстов, хозяйственных руководителей и спощ;алиотов, пере
довиков производства. 

Среди форм массово-политическоЯ работы партийные оргш;иза-
ции особое вникание уделяли совериенствованкд ле:-::1ионпой чропа-
ганды. Она стала осучествляться лреиг.ущеотвенко з сиотоинцс 
формах - Б виде лекториев, кшолекториэз, посредством оргшгиза-
цил циклов лекцк;!, общественно-политических чтен''й. Расаирилась 
тематика к возрос объем читс-еглх лекщм, в лекционную работу 
стало внедряться комиексное перспективное планирование. 

С целью улучаония подготавю: активи1-тов устной агитации 
и пропаганды была налатена их учэба в школах илеолог;лесиэ10 
актива, в университетах карксиз1.:а-лениниеыа, оргакизовыва;:ось 
проведение теоретических конхеренций, а такке '.ориодичискои ат-
тесташм агитадконко-чропагакдиотских кадров, для обоби;ения и 
распространения передового опыта, ин(|ормирования вдеологичаско-
го актива были созданы справочно-ик^орг/ационныа центры при гор
комах, райкомах партии, партил-шых комитетах крупных производ
ственных кслльктивов, базовые школы агиташтонных и гроя£1ган-
дистских кадров. 

Однако, ecjiH в плане удучшения оргакизацио!шой структу
ры массово-политичесюй работы, увеличения количественных пока
зателей, формально характеризущнх ее зйЬективность, наблюда
лось ДБи:<̂ ение вперед, то ее содеркательная сторна не удовлет
воряла подавлящуа часть тружеников. 

/стная агитация, политичесте ин^врудровэние, лекционная 
пропагг-ща страдали в эти годы от непосильной задачи, которая 
на них возлагалась: объяснить, а то и-оправдзть отрицательные 
явления в нашей действительности, ничего не пытаясь при зтам 
кардинально изменить. Кроме того, наличие во тют'лх производ
ственных коллективах отсталой технологии, охват значительного 
числа тргуженико'1 неквалифигигрованным и •хя^.еяшл физическим тру
дом, ограничивающих проявление творческих способносто!! на рабо
чем места, не создавали р сознании трудящихся благоприятного 
.фона для восприятия вдеологических уотс-ловок, а, наоборот, со
действовали проявлению у ладей • эдасцкплинироваиности, сэпро-
воздавжейся равноду:яивм, пассивным к безотватствевным откопга-
нием к своим обязанностя1Л. В такил условиях агитисоьата, ySt^;-
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дать проилиодствешшков в кэойходишсти сознательного, добро-
соЕостчого труда, • дцолшать iix на беззаветное служение логв^-
нкотическкм вдегаша становилось Kps'-tee сложным. 

Ни-более значительной чертой массою-политичесгой работы 
стал постоянный рост количества пропагандкстскпх каглпанил, про-
водн&'х дмроприяти!!; создание 1.!Нояесгза различных комиссий, сок-
торов, зачастую полностью по своим функциям дублировавших друг 
друга. Но старым, исчерпавшим себя шаблонам планировалась ра
бота агитаторов, лолнтикдарлаторов, лекторстах групп н друх'их 
категорий идеологического актива. 1лавной оцениэй их деятель
ности бхии сугубо количеотвеннкв пара\атры. Отседа и проистека
ло мел-шие и стр31/лекке шоглх партийных комитетов и организа
ций форсировать число .\йроприлти2 и их участников без улучше
ния 1сачестЕа. ь массово-политичеокой рр.боте повсеместное рас
пространение получили лрпписк;!, .ТО ЛИШЬ усугубляло негатив-, 
ные последствия для решения вопросов воспитания. 

Во пюгом не>:изнзспособной, несмотря на попытки ее совер
шенствования, оказалась и организационная структура киссово-
политйчесюй работы в ра'.иах производственного коллекиша. Ее 
основы, зало.у.еяные еще несколько десятилетий назад, не претер
пели сюль-нибудь значительных изменений вплоть до середины 
80-х годов. Б тсае время залйтно внадс общеобразовательный и 
куль?урно-технцчес"тй уровень трудящихся, резкл расширилась 
служба информирования /телев.т"5ениэ, редко, периодическая пе
чать / . Б таких условиях типичные и популярные для 30-х - 50-х 
годов беседк агитаторов, политинформаторов, лекяии без глубоко
го анализа событий и фактов потеряли былую щ)ивлвкатвльнос1ъ, 
перестали интересовать лвдей и объективно не могли оказать зна
чительное мобилизующее воздействие. 

Во ВТОРОМ юзделе рассштривается состояние политической 
и экономячесгай учебы членов производственных коллективов. В . 
це.'-тх. повышения ее эффективности партийные организации прилага
ли значительные усилия к раширению сети учебных формирований 
и количества обучавшихся в них слушателей, .tooro внимания уде-
ЛЯЛ0С1 и решению проблемы подбора '" подготовки квалифицирован
ных пропагаьщистских кадров, получили раопросгранениз новые фор-
r̂w работы с нимл /введение личных творческих планов, пр-оведе-
ние периодичесюя аттестшпш, организация диффвреиогрованнсй 
учебы пропагандистов,научно-практические конференции/. В ходе 
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учебного процесса в пол:1Т;!';еских я з;--Лг:о".::;чосклх И1.элал ста
ли более ц;:фокс использоваться aitTJirmw ЧО\л.и z N:3TOjii UJOBO-
денкя занятий, лгх-дчриииг.-али.оь лопитк;; yoiuin-n^ п.плг.тическугэ 
направленность учебы, связь ге.аду Hsy'iacroJi Tftopiicii и анапи-
зом соШ!а;л-,по-эконок:!'1ескои деятельности трудовых юллзкт;:-
вов. 

Тек не кенсе, иес.отря на нопиткл совер.1;енствоваи;;л слс-
тека политичоско."; и экококической учвбы в 1!]х)и:'""оцот^ен!'кх 
коллекттах, она так и не с.дагла в исоледуо:.лй пориод рас
крыть СБоГ: потенциал кал< средстно ajcTiiBJiaaiuiH ч ювсчзсюю 
фактора. 3 основе ее низкой результатгансоти лексли объоктиж • 
нке причины. 1лавнь;й недостаток политкчесшй и э^н'ог.^'чесюи 
учеба - это отрыв 1!зучаеюй теории от реаллл oKpyr/.aEDcJi дуй-
стБительности, ибо практически все к'рск с серадкш 70-х го
дов били тесно увязаны с изучением концепции рэлвитого со;.и:а-
Лйз;.а, Яизнь ввдвигзла все новкэ пробли.'̂ и, одн̂ 1ИЗ стрег/шеки:' 
выдавать нелаеше за действительное cmwixji^ остроту их осл-мс-
ленил. На фоне же нарастан;м кризисных кзлений з Эгвномико, в 
социальной и духовной сферах, разрыва дгекду словом и делом ос
новная ;.'лсса слу1аат9лей все болые утверждалась во мшнии о 
бесполезности и дахе беоолыатенности хюлучао.'.олх зна.-;и:-1, что, 
в свою очередь, сводило на кет их заинтересова>д!Ость к учебо, 
активность на занятиях. 

С'йсте.та политической и эетномическлй учебы вез больше от
ставала от лсизни, обрастала формализлом и абстрактный грлопе-
тительстБОм. Партий1ые же комитеты я организация, с одной сто
роны, довольствовались ощущением ишг.вго благополучия' от 6o j i -
иого голкчества школ и семлнаров, пропагандистов и слу1.;атоле11,' 
с другой стороны, когда "сверху" от них требовали улуэдить по
становку политического и эконо«иЧ13Ского образования, - прила
гали к силовым, нажжяым методам, /зость сфор.чшроваишихся сте
реотипов глиления, наработанная cxeмaтиз^ям дейстЕКй, не;-х)''.'ло-
тентностъ, бумаготворчество значительно-* части партийных р:^бот-
НйКОБ, организаторов политической и Э1-»но1.:ичвсм;й учсбы на про--
изБОДСтве еще значительней усиливали форкальнуа текденщк ь 
фунииюкировзкии полигическм и экономических шнол. Это, в 
свою очередь, л-адь способствовало росту бюрокра.дчесю^х нас
лоений, громоздкости системь! уч„бы, ее отрыва от хкзни и, в 
конечном итога, до лредела ограничивало ее реальную отдачу. 

- 17 -



й тгот^.пу г ппеле раскрывается деятельность парт1!1":нь1х 
opra!iii3c"uu:ii по ро;г"аации во с пи та те ль них возшнностей трудоБь;х 
KCJUIOKTIUJOB. i'-a'ii свидетельствую! ДОКУМЕНТЫ И катериалк, она 
пр"1кесла рч:; конкретных голокительнкх результатов. Достаточно 
широкое распространение по.чучшю движение наставни'хества, ко
торое способотвоваю зшчрепленкю и адаптации новячиэз на про
изводстве. Был нг-жоплен определенный поло'кительный опыт по 
форкировашш и использованию обществешюго ^иeн;lя в борьбе с 
нарушита1Я1.;и тру. .oBoii и обществснкой дисциплины, создайте бла
гоприятного лорачько-психологического кли;.ата. В коллективах 
ряда прэдприятнй /Гродненское ПО "Азот", Новополоцкое ПО "Поли-
кир'', ''.'огилевсмй завод "Строгжашина", 1йшские ПО им. В.И.Лени
на и "Й1теграл", заводы га:. С.И.Вазилова и "Терлппласт", Лдд-
ска<^ обувная фибрина и д р . / по 1шиш1ат;гае и прялом участии пар
тийных организаций был создан достаточно эф-х̂ ективный механизм 
его реализации iuiK на уровне бригад, участков, цехов, так и на 
уровне лредпрлятия в целом. Ва«ную роль в расширении восдита-' 
тельных Бозшуностеи коллективов, главным образом их первич
ных звепьез, сыграла и работа партийных организаций по внедре
нии и совершакстБОванию бригадных форм организации и стилулиро-
ваник труда. 

Однадсо 1'ОсподстБО систелм адгашистративно-коиендных отно-
Еенк: bo всех сфер"х и на всех уровнях нивелировало коллекти
вистские начата в прогаводственной и общественной кизни, про-
тивопоставляло индивидуальное коллективному. 

Решения ру.човодящих партийных и государственных органов 
по проблемам демократизации общества а усиления роли трудовых 
ко;иект;пов в своей основе носили формальный, декларативный ха
рактер. Реально не шел процесс централизации руководства и даль
нейшего усиления кзмандно-администратхшных методов его ооуше-
стБления, сосредоточения хозяйственно-управленческих функций в 
рукях партийно-политического руководства. Все sro практически 
привело к отчуждении трудовых коллективов от общественной соб
ственности и управления, отстранению грудящихся от реального 
учаоти.7 в решении как произ;одственкых, так и государственных и 
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ой'цестветшх jisn. йюгочцачениьй общис/л-олпии '{opt.;:ii.ODU!i:«), 
соэданнио в i-a(.3<ax коллектива лля тогх», чтобы оЯеспич;;ть 'U.ii-
нов участие всех его чпянов, зачастую сущостеоиали толых» и;1 

JijiiTDjibjioa врог/л, н|;с№трл на раска5;ие i:ro;iara!ia!io:cK."'.'i итгъ'л-
пы, 1ЮД. трулоюого 1далке!«!шг1 пак сои1:а.а>ноЯ срчди ;':ль;!'г;'л к 
аосгитанвд ли'игости пощосту иг.".ор;11)0113лась. Сос,-едоточт'.ч' уси-
ли;;, главним OC5]).J30M, на рошешт Я110к?ьодс111еиио-31Сопо.-.-дчьс1ои 
задач приРЕло к loi.^y.- что лругио Функцил KOJJIOKT.IBOB, напрдълен-
ныв ка ралвятю личности не реал1П0Ы.'11г»л;!Сь, Боспктаге^анио кх 
резс-рвн практически йили свелени к "посредличоски.м" в огноаклш-
ях v e u y общоотрок и лкчностьи, га«эг партМ'.наа у.уузьодс.'иои :i 
КСПО.Г/ПГГбЛЬКоЯ р о л ь » ОТ'ШЛЬЛиХ с т р у к т у р n j / J i anOJ iCTbtHHOrO Л Л ^ ' О К -
Т!!ва. Воспитательная рзбота в основном йыла на11));1элйка );а ц . - з к -
ленке коропр!;ят;'Л, на •учитиваицкх чалозичео^ую !:нд;1Г1И.чуа.;л,ноч,гь. 
В коночном итоге, тагое положение ;;кэло своим слодг"гв;!и;,! шст 
социальной инертности а равноду1а1У1 коллектжа как едкиого цело
г о , сковивало eix) энергия, какоигалько сужало ого воопитато.'гъ-
иыв Боз:.х).ч11. ;ст.:. 

В чет:;';ртом т т п е л я осноьнов вниюанлв удоляется алалиэу 
практики работи рартл."!ких opra}iK3aic:;i Еолоруссии по использо
ванию средств трудового воспитания в дела развития comia-nbHoii 
активности рабочего класса. Основным 1ы им яапалось соии.'и-кс-
тичесиэе сореакование, Докте.'аность паутийних opra;r;iiani;i' по 
.MaocoBo>jO'' вовлоченио производственников в 1'аз;а1Чныв cjopMi '"аУДо-
вого соперничества била одним из :."яг11Стр'1ЛЬШ!Х налра'лин!:;; î o 
всей их идейно-воспитательной работе. 

В Белорусски и за so П])ЗДЙЛ MI стали широко известны "леул 
№огих тружеников, явивпиися ин.ч1иа'тора1.зд мюгих начинании п д о 
бившихся закачательнь'х розультатор. Развитие сореиноЕалия, с э -
верленстБОванш практики его организации сьгргли опредслнннув 
положительную роль в успешном Е;лпэлненки ВССР планов л i; л1 г.:;-
тилвток. 

Однако, Боспитатвлыше розшжюсти со!У1ал1'сти'<ес!11ГО сс.рчп-
нования, как орвдотва раэвчткя трулоБОЙ и oбaoc•l^";н^lO-rIoлi;'M^•ec-
кой акаивностл рабочих, так и ПР .бШ1я полностью pea,'ui303i-,Hi;. 

В предзпвотву№я9 дися^'Елвтия, в ток члсяв и в 1гг,сл?!и'к*:г1'Л 
период, в значлтольноИ степеки исиагчалииь луни.чо:с;:е ;;р;:т,'иг. Ci'o 

- 19 -



проволсккя. Деформация сореиноваикя происходил!! в условиях адми-
ниотрапшких :.ятодов ругаводстгл эконогдчдай, когда попросту иг
норировались ого дэлгэкгатичэсюю ссноаи. Из хивого ТЕ01>чьс1ва .. 
г-асо сои;1адкстическэ9 0О1*Е1:ование npoBj)aTiir.oCji в ВЦПОЛ1УНИО 
различного рода установок. СореЕ;ювание scevji <lopii!ii№ Oiwo ориен-
тк;юЕаио на экстенсйвннЯ !1/ть рхивитая э.чэиоимкя, главном odpa-
зсм. на количоствсинив показатели, ка раслкренйч вадоа, Ma:tCK-
мальниЯ "охват", В погоне за каксмлальним "охваток" соревнова
нием работато'кх, к горая керодхо подталкивалась "сверху" партий-
utfj.a органам, создавалась видимость, что чем Сольио масса, том 
больше творчества. Мероприятия по "охвату" стали расо1,атр;1Е<чтьоя 
«два ]\я но главным и'.отрут^ентом повьаения действенноста сорерно-
ввнгл, гюказателем организаторскоЯ раЗоты. В тоже время, ««.инно 
в пвр;юд 70-х - СО-х годов, в налей эконо1ь-лкв наиболее отчнтли-
Ео стали проявляться негатявные тонденции, энач .талью упали 
те^зм экоиокического роста, суыествешо оалаЗли диоцкалкна и по--
рядок, онмилась треЗоватальность я, ответственность, стала мас
совой лорс'шоя практика корректировки п.панов. В таких уатовиях 
соревнование постепенно у1раЯ1шало свое значониэ как юиоюв 

. средстпо востигания ладеЯ, развития социалистичосиой предприим
чивости, энергии, смелости. Социалиотаческое соревнование было 
настолько запутано, заорганшозано, зафорлыизовако, что потеря
ло свою притягательную силу и на протяаении длительного времени 
рассматривалось как некая надстроечная, в основном, лдеологичес-
кал категория. 

В течение могкх лет, вплоть до середины Ш-х годов, ыстви-
жение л»Зой новоЯ задачи в социально-эюномичэской cvepe жизни 
ооБотсг^го общества сопровождалось призывом развернуть вокруг 
нее социалистичеоиэе соревнование.. В результате Hoonpawajuio на
растало ч;;олэ topM, УСЛОВИЙ И по1«эателей, различного рода почи
нов. Саорху вниз спускались совдалистичеокие оЗязательотЕа, по-
казател-я, по которшл подводились итоги трудоюго ооперпичеотва, 
При STJM ).51ьний, интересы трудовых юллоктивов, рчцорых njovabOA-
стЕзикиизв, KW. правило, кала учитывались. ПартиШшо яе и tiy)i-
сошиио органшглши на местах в своей деятельности по органюа-
для |"л1и!алистачесюго соревн01х1ния вииланио, в ООЯОЕНОМ, удол<?-
jiK сугУ^ GJO ритуаланол CTOjoi ; - принятия обязательств, про-
i!0HTH0h-y охвату, icifSM отчептасти, торкеотвенног̂ С' подиАден.-яз 
итогов. 
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Б,у»,гл1Ю0 улг.рн;:чсство, наличие дъсктков звдов и цЧзрм 
трудопого .-.огорничестаа, игнор-ироаанке разу:.5Юго со'1вта!!ия ГЕ-
териат.ького л !::орал.:!ОГО сти\ул1:рования участнидаз сорознова-
нкя не позгсллл.'! цо-настэадвч.'' реализовать на пргулкке ого оо-
KObonojiaroUu.:- прт.г.ыпи - х'ласноС"л, с;.ааш1мисть результатов, 
БО'Ллоачость порелач/ передового опыта, oi-ffiecTseni» у.чмньааи 
его зоопитательигэ всзмохности. 

h ?&к.гт',' он:1И диссертааш подведен;; атоги исследования, 
сделана ойойо;оя1Ш, вкЕсди и рйко'/ендаш-л. 

Подчерхивастся, что в годы X-XI пят;1леток не удалось ДОС
ТИЧЬ -утявотвенных поло»:2те.га,нкх результатов в использовании 
noTeH^ia-ia iopi/,, средств и кстедоз адвйкэ-Еоспитательяой рабо
ты как фахтора развития трудовой и общестзенио-политичвсгюИ 
активности рас5очкх. Б реалына условиях 70-х - лачала БО-х гс 
дов это било ,. труднодост:жив, ибо господство во всех сферах 
и на зсох урорнях кеханизгжа адг.тинастративно-юлиищной систэм 
объективно сводило на нет реальном основу для такой деятель
ности. 

В токо вре!ля опыт, какоплекнай за этот ле̂ змод, сэзволявт 
првдкэткее и глубга оошолнть ЙОТОНИ, приЧ1щн де(5»рмацай как 
в органугацик, так г в содержательной сторона идейно-воспита
тельной работы и является той ступенькой, опараясь на которую, 
мохно на1втить и осуществить ее соввриенотвозание, в полкой 
мере. pacifpKTb ее зозлюяшости в активизагиш челозечаского фак- • 
тора. 

Сдвланкыа реко.\йндац,1и, по 1Л1внкэ автора, могут оказать 
опредвлепюа содействие в атом доле. 

, ОсноЕпое содеркьниэ диссертации изложено автором в слв-
духцих п -̂бллтащ-.ях: 

. X. Дзейняса. партийных арганХзацый Беларус! па экйкаьйч-
. най адя^аш! рабоч"» праг/асловкх прадпрыемстаеу Ai^G-

I9G5 г г . / //Ввсп1;{ Беларуокага дзяр«аунага ун1зврс1тэта 
1мя У.ХЛснХна. Сврм 3 . Псторыя. в1лаос1$1я. Навумэви 
камунЬм. Эканом1ка. Прова. - 1939. -ЖЗ. -С,5-12. 

2. '.'аосоко--олитичвокая работа партийных организаций и 
ноллоктавах промшленных вродприятий £елоруссив ДУ76-
1У85 г г . / . -Рукопись деп. в ИНЮН АН СССР. -
Х'42340 от 9.07.&0. -35 С 
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