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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
А к т у а л ь н о с т ь  и с с л е д о в а н и я .  В проекте 

ПК КПСС к ХХУ1 съезду Коммунистической партии Советского Союза 
"Основнне направления экономического и социального развития СССР 
на 1981-1985 годы и на период до 1990 года" говорится, что одним 
из важнейших направлений в области развития общественных наук яв
ляется дальнейшее исследование проблем коммувисгивеского воспита
ния, всестороннего развития личности. В решении этих задач особое 
место занимает устная пропаганда, которую Генеральный секретарь 
ПК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ 
Л.И .Брежнев охарактеризировал как одну из важных сфер ̂ партийной 
деятельности, требующей научно обоснованного подхода . •

Теоретические основы устной пропагавды разработали К.Марко, 
Ф.Энгельс-и В.И.Ленин. В йаши дни важнейшие проблемы ее теории 
освещаются в партийных документах, в грудах Л.И .Брежнева и дру
гих руководителей партии и Советского государства.

Б о л ьш о й  в к л а д  в  р а з в и т и е  т е о р и я  у с т н о й  п р о п а г а н д ы  в н о с я т  с о 

в е т с к и е  у ч ен ы е  -  ф и ло со ф ы , и с т о р и к и ,  с о ц и о л о г и ,  п с и х о л о г и ,  п е д а 

г о г и  и  п р е д с т а в и т е л и  д р у г и х  о б л а с т е й  з н а н и й .  В и х  р а б о т а х  и с с л е д у 

ю т с я  м н о г и е  к о н к р е т н ы е  Е оп рооы  т е о р и и  у с т н о й  п р о п а г а в д ы ,  в  ч а с т н о 'с -2ти и вопрооы ее педагогики . Среда этих работ особое внимание 1
1. См.:БрежнеЕ Л.И. О коммунистическом воспитании грудящихся. Речи и статьи. М., Политиздат, 1974, с. 41, 416.
2 .  С м .:  Е ф им ов А . Г . ,  П о з д н я к о в  П .В .  Н аучн ы е о с н о в ы  п а р т и й н о й  

п р о п а г а н д ы . М .,  М ы сль, 1 9 6 6 ; С г е п а к о Е  В .И .  П ар ти й н о й  п р о п а г а н д е  -  
н ау ч н ы е  о с н о в ы . М .,  П о л и т и з д а т ,  1 9 6 7 ;  К р о т о в  Ф . Л е н и н с к а я  т е о р и я  
п р о п а г а н д ы  и  с о в р е м е н н о с т ь .  М .,  П о л и т и з д а т ,  1 9 7 2 ; К о м м у н и с т и ч е с 
к а я  п р о п а г а н д а :  в о п р о с ы  т е о р и и  и  м е т о д и к и .  М ., М ы сль, '1 9 7 4 ;  М ос
т о в о й  С .Н . Л е н и н с к и е  п р и н ц и п ы  и д е й н о - в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы .  М ., 
М ы сль, 1 9 7 7 ; П о з д н я к о в  П .В . Э ф ф е к т и в н о с т ь  к о м м у н и с т и ч е с к о й  п о о п а -  
г а в д ы .  М .,  П о л и т и з д а т ,  1 9 7 5 ;  В и н о г о а д о в  И .А . П е д а г о г и к а  в  п р а к т и 
к е  п а р т и й н о г о  п р о п а г а н д и с т а .  М .,  П о л и т и з д а т ,  1 9 7 9 ;  О сн о в ы  о р а т о р 
с к о г о  м а с т е р с т в а .  М . ,  М ысль 198 0  и  д р .
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привлекает книга коллектива авторов под руководством А.С.Ешнняко- 

ва "Методика партийной учебы" в которой содержится аналиа разных 

аспектов теории и методики партийного образования и делается вы

вод, что педагогика устной пропаганды все более тяготеет к выде

лению в самостоятельною отрасль теоретических знаний "как поли

тическая педагогика" . В исследованиях А.Г.Ефимова, П.В.Поэдня- 

кова, В.И.Степанова, И.А.Виноградова и др . рассматриваются' осо

бенности использования элементов общей педагогики в устной пропа

ганде, дидактические основы пропагандистского мастерства и дру

гие вопросы педагогики партийного просвещения и агитационно-мас

совой работы среди трудящихся.
Анализ работ по теории и методике устной пропаганды показы

вает, что в разработке ее дидактических основ имеются различные 

подходы. Одни эегоры, анализируя соотавнЕй части пропагандистс

кого процеоса, выясняют особенности каждой из них; другие, пока

зывая ограниченность эмпирического уровня теории пропаганды, 
раскрывают преимущества использования педагогических закономер

ностей; третьи, исследуя методические основы, исходят из испо

льзования в пропагандистском процессе данных таких наук, как со

циология, логика, психология, педагогика. Безусловно, все эти 

подходы правомерны, более того, они дают возможность анализи

ровать еще не исследованные ее проблемы, а также свидетельствуют 

о том, что педагогика устной пропаганды и, следовательно, ее 
составная часть -  дидактика -  все более тяготеет к выделению в
самостоятельную отрасль знаний, чего настоятельно требуют зад а-

2
чи коммунистического-Боепитания . Но для этого необходимо преж- 1

1. См.: Методика партийной учебы. М., Политиздат, 1978,с . 18.
2 . См. об этом детальнее: Методика партийной учебы, с . 18; 

Психолого-педагогические и логические проблемы лекционной пропа
ганды. М., 1977; с. 118; Виноградов И.А. Педагогика в практике 
партийного пропагандиста, с .5 .
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де еовго /  как и в любой наука/ определить предает дидактики уст

ной пропаганды, ее исходные, "начальные" категории, а также хо

тя бы некоторые закономерности пропагандистского процесса, выпол
няющие функции фактической базы науки .

В последнее Бремя появились работы, посвященные исследова

нию некоторых закономерностей устной пропаганды. Например, в мо

нографии Ф.Г.КрогоЕа "Ленинская теория пропаганды и современность" 

анализируется сущность выявленных В.ИЛенинш общих объективных 

закономерностей развития партийной пропаганды, а именно: ее воз

действие на исторический дроцесо, зависимость пропаганды от прак-
2

тических задач коммунистического строительства и др. .В книге 

Б.II. Бадмаева "Элементы психологии и педагогики в партийной про

паганде" и сборнике " Психолого-педагогические вопросы методики 

пропагандистской работы" даснрываются такие психологические и пе

дагогические закономерности устной пропаганды, как единство мып- 

ления и представления, слова и образа и др. . Однако исследова
ний, посвященных выявлению специфических закономерностей дидак

тики устной пропаганды в нашей литературе еще недостаточно. Сла

бо исследуются и такие вопросы, как наиболее существенные тен

денции развития устной пропаганды, сущность ее процесса, специ

фика проявления закономерностей общей .дидактики в дидактике уог- 

ной пропаганды и др .
Таким образом, а к т у а л ь н о с т ь  т е м ы  настоящего 

исследования обусловливается, Ео-первых, требованием практики 
всемерно довыйать методический уровень коммунистического воспи-

1. См.: Логика научного исследования. М., Наука, 1965, о .294,
295.

2. См.: Кротов Ф.Г. Ленинская теория пропаганды и современ
ность, с . 25-61.

3 . См.: Бадмаев Б.II. Элементы психологии и педагогики в пар
тийной пропаганде. М.; Политиздат, 1973, с . 5-34; Психолого-пе
дагогические вопросы методики пропагандистской работы. Минск, Бе
ларусь, 1973, с. 99-115.
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ганяя советских ладей; во-вторых, указаниями партии- о необходи

мости дальнейшего развития теории устной пропаганды; в-гретьях , 

недостаточной разработанностью дидактики устной пропаганды.

П а л ь  исследования заключается в том, чтобы раскрыть не

которые спецификаские закономерности устной пропаганды как педа

гогического процесса. Исходя из этой цели, перед последованием 

стояли такие задачи: е ы я е и т ь  основные тенденция-развития устной 

пропаганды с тем, чтобы вскрыть специфическую сущность дидакти

ки устной пропаганды, определить сферу действия закономерностей 

дидактики устной пропаганды, выявить исходные, "начальные" кате

гории дидактики устной'пропаганды, а также некоторые ее специ

фические закономерности.

М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  исоледонания 

является марксистско-ленинское учение о сущности пропаганды как 

явлении общественной жизни. В своей работе автор руководствовался 
решениями съездов КПСС, постановлениями ПК КПСС по вопросам , 

идейно-политического воспитания, трудами руководителей партии и 

Советского государства, научными работами по вопросам теории и 

методдки устной пропаганды, советской педагогической науки.

М е т о д а м и  и с с л е д о в а н и я  были: теоретичес-. 

кий анализ иотичннков, относящихся к геме исследования, изучение 
передового пропагандистского опыта, системно-структурный анализ, 

моделирование и др.
Н а у ч н а я  н о в и з н а  исследования определяется тем, 

что в нем выявлены некоторые тенденции развития'устной пропаган

ды, сфера действия закономерностей ее дидактики, одна из исход

ных, "начальных" категорий, а также специфические закономерности 

дидактики устной пропаганды.
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П р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  работы состоит в 

том, что полученные результаты способствуют дальнейшему становле

нию дидактики устной пропаганды, а также более глубокому овладе

нию теорией и методикой коммунистического воспитания грудящихся 

средствами устного слова.

А п р о б а ц и я .  Результаты исследования обсуждались на 

заседаниях кафедр научного коммунизма и педагогики Киевского госу

дарственного педагогического иногитуга им. А.М.Горького, в докла

дах на научйых конференциях института; освещались в спецкурса для 

студентов "Теория и методика идейно-воспитательной работы", в лек

циях для пропагандистов г .  Киева и Киевской области, в печати.

I I .  СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

« ' •
Работа состоит из ЕЕвдения, двух глав, заключения и списка

использованной литературы.

Во "Введении" обосновывается актуальность и практическое зна

чение темы, степень ее разработанности; определяется цель, задача, 

рабочая гипотеза, показывается новизна и практическая значимость 

полученных результатов.

В первой главе -  "Устная пропаганда как педагогический про

цесс" -  освещаются теоретические основы устной- пропаганды, раскры- 

Бается оущность пропагандистского процесса и обнаруживается сфера 

действия закономерностей дидактики устной пропаганды.

В гладе показано, что основоположники научной педагогики 

К.Маркс и ф.Энгельс, кроме общих вопросов воспитания, особбе вни

мание уделяли формированию классового сознания'тру,цящихся ■сред

ствами устной пропаганды и агитации. Там, "где рабочий класс не 

достиг еще достаточного успеха в своей организации, чтобы предо-
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ринять решительный поход п р о т и в .., политической власти господст

вующих классов, его' нужно во всяком случае подготовлять к этому 

путем постоянной агитация против этой власти" , -  указывал 

К.Марнс. Конкретизируя сущность устной пропаганды, В.И.Ленин в 

новых исторических условиях определил ее принципы, черты и осо

бенности, а также указал на особенности использования в ней дан

ных теории ораторокого искусства, педагогики и психологии.

Иоходя из. марксистско-ленинского учения о пропаганде, как 

явлении общественной ЖИЗНИ, В ГЛВЕв выявляются некоторые тенденции 

развития уогной пропаганды, вскрываются ее специфическая сущ

ность и сфера действия-дидактических закономерностей.
Исследование показало, что устная пропаганда, решая свои об- 

щественнш задачи, непрерывно совершенствуется вместе с разьи?

- тием общества; ее содержание зависит от конкретных задач комму

нистического воспитания, ее теория обогащается данншя многих наук 

с учетом собственной специфики, а трансформация содержания со

вершается в разных формах -  в форме лекции, раосказа, сообщения, 

беседы и др . С учетом этих данных в главе показывается, что, бу

дучи важнш явлением общественной жизни, уотная пропаганда по 

форме функционирования представляет собой педагогический процесс, 

тяготешцяй к формированию своей самостоятельной теории, посколь

ку является объективно сущатвупцей системой с приоущими ей в за 
имосвязями и взаимодействиями сеоих компонентов, имеет свои со
циальные цели, свое содержание и организационные формы, а также 

свои специфические проблемы, которые полностью не решаются ни 

общей теорией партийно-политической работы в массах, ни общей пе

дагогикой. г .к .  и первая и вторая исследуют общие, свойственные 

только им проблемы. Естественно, что дидактика уогной пропаган

ды, как самостоятельная отрасль педагогических знаний, должна

I* МЭРКС **’ ЭНГельо ф* Соч.,2-0 и зд ., т . 33. с . 283.
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ИМ0 гь свои специфические закономерности, ,для выявления которых 

необходимо обнаружить сферу их действия и проявления.

Выявление сферы действия и проявления закономерностей ддцак- 

тики устной пропаганды обосновывается на достижениях в этой об

ласти общей дидактики. Так, в работе "Проблемы методологии педа

гогики и методики исследования" указывается, что сфера действия 

законов дидактики находится в учебном процессе . В пособиях по 

педагогике сформулированы некоторые законы воспитания и законы ди

дактики /закон соотЕвтсгейя образования уровню достигнутого науч- 

ного развития, закон единства -обучения и воапитания и д р ./  .

Свои закономерности начинают обосновывать некогорш отраслевые 3
педагогики .

Исходя из изложенного, в главе делается е ы е о д , что, во-пер

вых, одним из наиболее действенных путей выявления общих педагоги

ческих .законов являются исследования закономерностей отдельных от

раслей педагогики. Подобно тому, как общую картину мира могут вы

работать только все науки, Езягые вместе, так и "картину законов" 

общей педагогики могут дать только все вместе взятые отраслевые 

педагогики. Во-вторых, чтобы найти подходы к выявлению сферы дей

ствия и проявления законов дидактики устной пропаганды, надо прея-

дев всего разобраться в ее специфике, поскольку отраслевая дидак-
4

тика "моделирует процесс... обучения в специфических условиях" . 

Для решения этой задачи в диссертации методом сравнительного ана

лиза школьного и пропагандистского процессов устанавливав гея,что: 

I /  структура пропагандистского процесса по форме в основном ана

логична структуре процесса в учебном заведении и представляет со-

1. См.: Проблемы методологии педагогики и методики исследова
ния. М., Просвещение, 1971, с .48.

2. См.: Дидактика средней школы. М., Просвещение, 1975, с .23, 
.24, 25; Сорокин Н.А. Дидактика. М., Просвещение, 1974, с .88,

3 . См.: Военная педагогика. М., Воениздат, 1973, с. 118.
4. Багыцев С.Я. Основы производственной педагогики.• М., Маши

ностроение, 1976, с .7.



бой следующую модель: "пропагандист -  содержание -  формы-методы- 

средсгва -  у б е жде няя -на е ыкя -умения -  действия /п р ак ти к а /" ; 2 /  ос

новной линией движения обучения в пропаганде является овладение 

пропагандируемыми знаниями; 3 /  движущей силой -  противоречие меж

ду Ендвигаемыш жизнью познаЕагельнши и практическими задачами в 

овладении знаниями и определенными трудностями их решения; 4 /  ло 

гика пропагандистского процесса обусловливается логиной содержа

ния пропагандируемого материала; 5 /  основные звенья пропагандис

тского процесса и учебного процесса в школе подобны, а именно: 
постановка познавательной задачи, восприятие информации, осмыслива

ние ее и обобщение, запоминание и применение знаний на практике.

Полученные результаты дали возможность сделать следующие вы

воды. Поскольку структура пропагандистского процеоса и учебного 

процесса в школе /в у з е / ,  а также их основные звенья изоморфны /п о 

добны по форме/, то закономерности общей дидактики действуют и в 

дидактике устной пропаганды. Сферы действия общедидакгических и 
специфических закономерностей дидактики устной пропаганды за свои

ми основными данными идентичны. Осноенезясь на достижениях в облас

ти выявления сферы действия законов общей дидактики , в главе по

казано, что основной сферой проявления специфических закономернос

тей дидактики устной пропаганды яиляегся система отношений, в ко

торые вступает пропагандист и слушатели в процессе пропаганды, т .а .  
сам пропагандистский процесс.

Таким образом, в первой главе выявлено некоторые тенденции 
развития устной пропаганды как явления общественной жизни, обосно

вано правомерность выделения дидактики устной пропаганды е самосто

ятельную отрасль теоретических знаний, а также найдена сфера про-

I . См.: Лихачев Б .Т . Теория комл'.унисгического воспитания. М., 
Педагогика, 1974, с .80-87.



явления закономерностей ее дидактика.

Во Егорой главе -  "Закономерности дидактики устной пропаган

ды" -  выявлена одна из исходных, "начальных" категорий дидактики 

устной пропаганды, что помогло определить ее предает; раскрыта 

специфика действия законов общей дидактики в .дидактике устной про

паганды, а также выявлены специфические закономерности дидактика 

устной пропаганды.

Наукой установлено, что доходные, "начальные" категории' любой 

науки дают Возможность более точно определить, осмыслить а понять 

ее закономерности, законы и принципы, глубже раскрыть истинную 

природу предмета и представить его общую, целостную категориальную 

структуру . В общей педагогике такими исходными категориям явля

ются: "воспитание", "образование"'и "обучение". Но эти категории 

в педагогике устной пропаганды-функционируют с учетом ее специфи

ки, как наиболее общие и существенные. Из этого следует, что педа

гогика-устной пропаганды имеет сбои специфические исходные, "нача
льные" категории, раскрывающие определение ее предмета и катего- - 

риальную структуру.
Учитывая, что выявлять исходные категории механически /с к а 

жем, по аналогии/ невозможно, что их надо искать, "не рассказывая", 
'  2

"не уверяя", а "доказывая" , в исследовании методом сравнитель

ного анализа устанавливается, что система категорий и понятий пе
дагогики устной пропаганды состоит из определенных групп, а имен

но: I /  обще социологических категорий, которые харакгеризируюг 

уогную пропаганду как общественное явление /"пропаганда", "пар

тийность", ."классовый подход", "идейность" и д р ./ ;  общепедагоги- 

ческих, отражающих процесс трансформации знаний /"обучение."уче

ние", "образование", "методы", "приемы" и д р ./  и 3 /  слецяфичес-

1. См.: Логика научного исследования, с .298.
2. Ленин В.И. Поли. собр. соч., г . 29, с .8 6 .

-  9 -

/
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ких, которые отражают особенности дидактики устной пропаганды 

/  "устная пропаганда", "политинформация", "агитация", "аудитория" 

и д р . / .  Эта классификация приводит основные понятия педагогики . 
устной пропаганды в определенную систему, а также указывает на то, 

что поиски исходных, "начальных" категорий следует, вероятно,

Еесги в последней группе категорий.

Однако оказалось, что выявить исходные, "начальные" катего*. 

рии дидактики устной пропаганды очень трудно, поскольку пропаган

дистский процесс и по структуре, и по содержанию крайне сложный, 

динамичный, отличающийся неравномерностью своего развития, и для 
решения задачи требуется, вероятно, более е ы с о к и й ,  чем настоящий, 

уровень развития педагогики устной пропаганды. В связи с этим, в 

исследовании ставится более узкая задача -  сделать попытку выя

вить хотя бы одну из таких категорий-, исследовав сущность наибо
лее объемной и социально значимой части устной пропаганды, а 

именно -  политической пропаганды. Дальнейший поиск соотоял'в сле
дующем.

Слово "пропаганда" по своему содержанию многозначно. Рас

смотрение его с классовой точки зрения показывает, что пропаган

да является прежде всего выразительницей интересов определенных 

классовых групп или политических партий и определяется как расп

ространение идей, учений, знаний . По мере развития общества 
пропаганда политических идей, как подчеркивают основоположники
научного коммунизма, всегда была орудием борьбы народа "за пол-

2
ную политическую свободу" , за достижение его "политических з а 
дач, его политической и идейной самостоятельности" , орудием

4
развития политического сознания трудящихся" . 1

1. См.: Токмань В. Восхождение к идее. М., Молодая гвардия, 
1973, с .5 .

2. Маркс К., Энгельс ф. Соч., 2 -е и зд ., г . 16, с .329.
3 . Ленин Б.И'. Поли. собр. соч., т .4 , с .373.
4 . См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., т .13 , с . 376.
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Как видим, К.Марко, Ф.Энгельс и В.И.Лешн в определении сущ- 

носги и основных задач пропаганды исходят правде всего из истори

ческой необходимости политического Боепитания грудящихся масс, 

без чего невозможна борьба за их политические права и политичес

кое господатво. Другими словами, е области пропаганды идей клас

совой борьбы политическое воспитание трудящихся являвтоя основ

ной, решающей силой революционного преобразования мира и, следо

вательно, отражает наиболее существенное, исходное, "начальное" 

и в самой пропаганде социалистических идей как в ее прошлом, так 

и в наши дни. Эго значит, что понятие "политическое воспитание", 

вероятно, является.одной из исходных, "начальных" категорий пе

дагогики устной пропаганды.

Полученный вывод проверяется разнши методами и всякий раз 

подтверждается, что категория "политическое воспитание" дейст

вительно являегоя одной из исходных, "начальных" педагогики уст

ной пропаганды потому, что отвечает установленным наукой требо
ваниям к походной категории, а именно: во-перЕых, соответствует 

ленинскому определению сущности категории -  выступает как "сту

пенька" выделения", г .е . "узловым пунктом" в "сети" уогной про

паганды", проливая свет на познание ее природы -  "формирова-
2

ние научного мировоззрения, идейно-политической убежденности" ; 

во-вторых, выражает наиболее существенную овязь одного из глав

нейших отношений в иооледуемой нами системе -  "содержание -  за 

дачи -  цель" -  воспитание политического сознания; в-третьих, 
представляет ообой категорию только педагогики уогной пропаган

ды, не выходя за ее рамки; Е-чегвертых, отражает, специфику и 

основное целевое направление всех трех основных видов идейно-

• I . См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., г .29, с .85.
2. Краткий слоЕарь'-справочшк политинформатора и агитатора. 

М., Политиздат, 1973, с .207.
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политической работы средствами устного слова /пропаганды, агита

ция, политинформация/. Кроме этого, она отвечает и следующим 

двум обязательным условиям для исходной категории: I /  является 

источником для других категорий педагогики устной пропаганды, а 

также 2 /  выступает не только абстракцией, но и отражает сущноогь 

одного из важнейших средств в развитии современного революцион

ного процесса . В то же Бремя она указывает и .н а  одну, вероят

но, наиболее характерную черту предмета дидактики устной пропа

ганды -  исследование законов и закономерностей, принципов, ме

тодов и приемов пропагандистской работы, обеспечивающих разви

тие политического сознания.
Так было выявлено одну из исходных категорий педагогики 

устной пропаганды, которая дала возможность приблизиться к оп

ределению сущности ее предмета, а также найти подходы к выявле

нию других наиболее общих категорий -  специфических закономер

ностей дидактики устной пропаганды.

Учитывая, что, прежде чем приступить к основной задаче вся

кого научного исследования, надо обобщить "соответствующие з а 

коны и закономерности, относящиеся к данной области" ,в  главе 

доказывается, что, поскольку общая дидактика относится к дидак

тике устной пропаганды как общее к частному, то и общедидакги- 

ческие законы выступают в дидактике устной пропаганды как общее 
к частному, г . е . я е л я ю г с я  д л я  нее общими законами. После этого 
решается основная задача последования -  выявление специфических 
закономерностей дидактики устной пропаганды.

Исходя из 'марксистско-ленинского положения о том, что для

1. См.: Законы и категории научного коммунизма, с .96 .
2. Гершунский Б .С ., Пруха Я. Дидактическая прогностика,о.6 .
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установления какой-либо истины есє предметы-и яелєняя необходимо 

рассматривать и анализировать в их взаимообусловленности и в наиг 

более существенных сеязях-, а .иля исследования вычленять из сис

темы и рассматривать в более или менее "чистом" виде с тем, что

бы выделить среда них устойчивые, существенные, необходимые, т .е , 
3

закономерные связи , а также учитывая, что основной сферой дей

ствия и проявления закономерностей дидактики устной пропаганды 

является ее процесс, мы выделили в логической последовательности 

этого процесса следующие пары компонентов: 

пропагандист -  содержание; 

содержание,- формы-мегоды-средства; 

формы-ме годы-средства -  убеждения-навыки-умения; 

убеждения-навыки-умения -  действия /практика/ 

и поставили задачу.в каждой из этих пар и разнообразных их соче

таниях выяеигь те основные факторы, которые могли бы вскрыть нас

тоящую сущность, объективные зависимости, т .е . закономерные свя- 
.зй, а точнее -  закономерности пропагандистского процесса. Логика 

анализа первого отношения -  "пропагандист -  содержание" -  состоит 
в следующем.

■ Известно, что е основе пропагандистского процесса находится 

те оная взаимосвязь двух деятельностей -  пропагандиста и слушате

лей. Эта взаимосвязь обеспечивается с помощью такого элемента, 

как содержание. Но поскольку содержание коммунистической пропа

ганды -  марксисгоно-ленинская теория-, мировоззрение рабочего 
класса, го основной целенаправленностью пропаганды является олеш

ка явлений или фактов с точки зрения этого класса.-А поскольку

1. См.: Ленин В.И. Поли. собр. соч., г . 39, с .67.
2. См.: Логика научного исследования, с .85-89.
3 . См.: Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. М., 

Педагогика, 1977, с .23.
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классовый подход, классовая оценка явлений, классовая точка зр е 

ния является точкой зрения передового, авангарда рабочего класса, 

г .е .  его коммунистической партии, как силы ведущей я направляю

щей к основной целя, го естественно, что коммунистическая партий

ность -  эго то, что является центральной, определяющей, основной 

сущностью деятельности как пропагандиста /исполнителя социально

го заказа /, гак и "действия" содержания. С одной стороны, пропа

гандист, выполняя социальный заказ, пропагандирует такое, содер

жание, которое соответствует требованиям, интересам, потребнос

тям его класса, партии, а с другой -  содержание пропаганды обус

ловливает деятельность пропагандиста, т . е .  "обязывает" его стро

ить свою работу в соответствия с партийной ./классовой/ целенап

равленностью пропагандируемого содержания. Как е и д и м ,  эта  овязь 

указывает на то, что обеспечение коммунистической целенаправлен

ности пропаганды -  основная сущность анализируемого отношения, 
наиболее существенная, необходимая с е я э ь  т объективная зависи

мость, г .е .  закономерность.

Выявленное положение в исследовании проверялось неоколышми 

методами, а именно: методом сопоставления данных о сущности ком

мунистической партийности с практикой пропагандистской работы, 

методом выявления "наличия" коммунистической партийности на всех 

о о н о е н ы х  стадиях процесса пропаганды, поиска объективной зависи

мости в отношении "содержание -  цель /пропагандистской работы/" 

и некоторым другими, но результат -  неизменный: коммунистичес

кая партийность -  наиболее общая, устойчивая, существенная, объек

тивная зависимость е о  всех компонентах пропагандистского процес

са. Но поскольку всякая объективная зависимость есть не что иное, 

как объективная закономерность, го обеспечение коммунистической
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целенаправленности является закономерностью дидактики уогной про

паганды.

Внешне может показаться, что полученная формула общеизвест
ная и в доказательстве не нуждается. Однако если посмотреть на 

нее о точки зрения дидактики, то легко убедиться, что науке из

вестна не эта формула /закономерность/ дидактики устной пропа

ганды, а обдГесоциологическая -  коммунистическая целенаправлен

ность нашего социалистического общества, и что эти обе формулы по 

содержанию разные. Формула "коммунистическая целенаправленность 

социалистического общества" значительно объемнее и обусловливает 

закономерность дидактики устной пропаганды -  обеспечение комму

нистической целенаправленосги пропагандистского влияния. Она не 
обладает конкретными специфическими чертами и особенностями за

кономерности дидактики устной пропаганды, из которых можно изв

лечь особо важные для .дидактики устной пропаганды категория, а 

именно: принципы ' , правила, методы и приемы пропагандистской 
работы, чего невозможно сделать из выла означенного общесоцяоло- 

гического положения, поскольку общие положения -  законы, опреде

ляющие ооноЕную тенденцию управления обучающей деятельностью в 

масштабах целой социальной оиогемы, на могут подменить собой бо

лее конкретные законы и закономерности, отражающие сущность соб-
2

огненно дидактических явлений .

Анализ отношения "содержание -  формы-мегоды-средстЕа". Про
пагандист /как и учитель школц/ ледег своих слушателей ко Есе 

высшему уровню развития. В результате этого содержание пролаган-

1. "Принципы обучения, -  указывает Ю.К.БабанскиЙ, -  выте
кают из закономерностей и законов процасса обучения". /См.: Ба
банский Ю.К. О совершенствовании методов научно-педагогических 
исследований. -  Советская педагогика, 1975, № И, с .27/.

2. См. об этом детальнее: Войгко В.И. Основные законы мате
риалистической диалектики и их применение в педагогических иссле
дованиях. Киев, Наукова думка, 1975, 0.17-18/; Гершунский Б.С., 
Пруха Я. Дидактическая прогностика, с .67.



ды постоянно обновляется, обогащается, объем знаний увеличива

ется, совершенствуется опыт восприятия- и усвоения информации и 
т .д . Эго приводит к количественный, а затем и к качественный и з

менениям, что, естественно, требует использования новых, более 

эффективных форм, методов, лряемоЕ и средств влияния /которые 

отвечали бы новому, более высокому уровню развития слушателей/. 

Другими словами, содержание, формы, методы и средства уогной 

пропаганды неизбежно изменяются в зависимости от уровня разви

тия слушателей, времени, от непрерывно возрастающих интересов и 
запросов аудитории, г .е .  от конкретной обстановки. Но поскольку

этот фактор решающий в обеспечении эффективности пропаганды, о с -
»

новной в.отношении "содержание -  формы-мегоды-средства", выра

жает наиболее существенную, объективную зависимость / сеязь/ ,  го 

конкретно-исторический подход к компонентам устной пропаганды яв~. 

ляегся закономерностью пропагандистского процесса.

Это положение в диссертации проверяется несколькими мето

дами: раскрытием сущнооги связей в отношениях "пропагандист -  

слушатель" и "формы-мегоды-средства -  практика" /которое пока

зало, что, выполняя социальный заказ, пропагандист обязательно 

использует такое содержание и методы, которые отвечают времени, 

целям и задачам пропаганды/: методом исследования истории р аз

вития устной.пропаганды и д р ., что также неизменно подтверждает 

полученный вывод: конкретно-исторический подход к основным ком

понентам процесса пропаганды является закономерностью дидактики 
устной пропаганды.

• По формулировке эта закономерность совпадает с извеогнш  об

ще социологическим положением о конкретно-историчеоком подходе к 

явлениям общественной жизни. Однако "педагогический взгляд" на _

- 1 6  -
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нее показывает, что по содержанию эти понятия не идентичны. Фор

мула "конкретно-исторический подход к основнш компонентам про

цесса пропаганды", безусловно, производная от общесоциологичес

кого положения, значительно уже ее и обладает только ей присущи

ми особенностями, раскрыв которые, можно выявить содержащиеся в 

ней принципы, а также наиболее целесообразные правила, методы и 

приемы устной пропаганды.

Анализ отношения "формы-методы-средстЕа- убевдения-навыкя- 

умения". Педагогикой установлено, что основнш источником знаний 

является неизвестная ранее информация, а в создании интереса к 

ней /и , естественно, в достижении дидактической цели/ особо важ

ное значение имеют эффективно используемые формы, методы, приемы 

и средства, обусловливающие пропагандистское мастерство, которое 

достигается, как известно, благодаря знанию предаете и умению 

передавать эти знания. Но в'чем сущность этого умения? В связи о 

гем, что в литературе на этот вопрос исчерпывающего и однозначно

го ответа еще нет, в диссертации излагается точка зрения автора, 

состоящая в следующем.

К.Маркс и «.Энгельс доказали, что объективные законы и за

кономерности присущи явлениям реальной действительности, а метод 

познания этих законов есть не движение самой действительности, а 

ее отображение в мыслительной деятельности человека. Но это не 
значит, что метод -  созданное субъектом орудие познания истины 

/закона, сущности/. Являясь субъективным отображением объектив
ной действительности, метод одновременно "изображает" и законо

мерности развития самого обьекта исследования /отображения/, в

связи с чем В.И.Ленин говорил, что метод -  это "не внешняя форма,
I

но душа и понятие содержания" . Другими словами, объективно истин-

I . Ленин В.И. Поли. собр. соч., г . 29, с .218.

¥
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нов содержанке теория является вместе с тем я  содержанием науч

ного метода. И вот здесь возникает вопрос: а какова природа ме

тодов дидактических и каново их отношение к методам научного 

познания? На этот вопрос имеются разные ответы. Одни ученые счи

тают, что содержание усвоенных знаний может Сеть методом для да

льнейшего усвоения, углубления и овладения ноешя знаниями /П .И . 

Шимбирев,- М.А.Данилов, В.И.Перовскяй, П .Н .Груздев/, другие о 

этим не соглашаются/Б.П.Есипов/ . Некоторые ученые полагают, 

что в установлении правильной взаимосвязи между методами дидак

тики и методами научного познания надо прежде всего исходить 

из специфики дидактических методов: если для учителя они явля

ются методами изложения, то для учащихся в этот момент они выс

тупают как методы познания, т .к .  обесточивают открытие новых
2

истин . Безусловно, эти точки зрения представляют для дидакти

ки большой ингерео, но все они в конечном итоге сводятся к тому, 

что в дидактическом процессе методы и содержание выступают в 

теснейшем единстве, т .е .  содержание и методы предогавляют со

бой такое единое целое, которое только и способно дать необхо

димый результат -  высокую эффективность в дознании. По этому по

воду известный русский теоретик ораторского искуосгва П.С.Поро,*-, 

ховщиков замечает, что эффективность устной речи зависит от 
гармонии содержания и его выражения . Как видим, объективной 

зависимостью в отношении "методы -  убеждения" является единст
во "внутреннего" и "внешнего", т .е .  единство содержания и фор

мы /м етода/, точнее -  соотнесенность содержания пропагандистс

кого сообщения и формы изложения, а поскольку всякая объектив

ная зависимость есть не что иное, как объективная закономер-

1. См.: Советская педагогика, 1950, К 8 , о .47..
2. См.: Алексюк А.Н. Общие методы обучения в школе. Киев, 

Радянська школа, 1973, с . 29.
3 . См.: Об ораторском искусстве. М.,Гослолитиздаг, 1959, • 

с . 150.
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носгь, го соотнесенность содержания пропаганды и формы его изло

жения является закономерностью пропагандистского процесса.

Эго положение также неоднократно проверялось /анализом ис

торического развития методов, методом выявления сущности взаимо

связи такого отношения как "содержание -  убеждения", методом ана

лиза связи этого отношения с таким компонентом пропаганды, как 

"цель" и д р . / .  Проверка подтвердила, что соотнесенность содержа

ния пропаганды и формы его изложения является закономерностью ди

дактики устной пропаганды. *

Может показаться, что "соотнесенность содержания и формы", 

как закономерность .дидактики устной пропаганды, совпадает о фи

лософской формулой единства содержания и формы, однако по своей 

оущносги, по содержанию эти формулы не идентичны. "Соогнеоеннооть 

содержания р формы." е  дидактике устной пропаганды обладает свои

ми, специфическими чертами к особенностями, анализ которых даст 

возможность ученым е ы я е и г ь  принципы, правила, методы и приемы ди

дактики устной пропаганды. ,

Анализ отношения "убеждения-надыки-умения -  дейотвия /прак

тика/". Даже внешний логический обзор сущнооти этого отношения 

и его первичное прослеживание в конкретной практике указывает на 

го, что убеждение /в  идеале/, обеапечив определенные навыки и 

умения, обусловливает действия, т .к . решает главное в пропаган

дистской модели -  цель. Но здесь, естественно, возникает Еопрос 
о том, благодаря чему решается эта.задача.

Учитывая, что речь идет о путях претворения теории в жизнь, 

Огправнш положением поиска берется марксистская формула о том,

что "теория становится материальной силой, как только она овла- 
„ I

девает массами , а также ленинская установка о необходимости I.

I . Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд ., т .1 , с .422.
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для выявления исгяны не забывать исторических связей . Исходя 

из этого, автор обращается к истокам "зарождения" первых видов я 
форм информации, к истории ее развития и устанавливает, что ин

формация, как выражение содержания тех или иных знаний /учений, 

теорий/, пользуется все более и более совершенншя способами и 

методами своего трансформирования, но его , трансформирования, 

первоначальная модель остается незыблемой, неизменной, прежней:

"я сообщал тебе о том-то с такой-то целью". Таким образом; е с 

тественная необходимость сообщения информации от одного человека 

к другому с определенной целью является той элементарной "клеточ

кой", которая составляет сущность, природу общения. Это, как ви

дим, не какая-то случайная или второстепенная особенность, а 

основополагающая, необходимая, внутренняя, исторически слож ив-- 

шаяся, присущая природе сознания, объективная зависимость, т . е .  

закономерность. А если эго так, го, следовательно, передача 

мысли /идеи, теории, знаний/ от субъекта к объекту /окажем^ от 
ученого к общественности, от учителя к ученику, от пропагандис

та к аудитории/ с целью сообщить о чем-то, убедить в чем-то о 

гем, чтобы добигьоя чего-то, т .е .  претворить мысль в практику, 

в действия -  это та "элементарная", но, гем не менее, наиболее 

характерная "клеточка", которая составляет сущность проявления 

сознания в его как первоначальных, так и последующих, уже значи
тельно более развитых формах, в том числе и в форме уотной про
паганды. А это значит, что связь теории и практики -  это не вто

ростепенная, не случайная, а определенная, наиболее существенная 
связь анализируемого нами отношения "убеждения -  действия", т .е .  

закономерность .дидактики устной пропаганды. Она раскрывает ту

I .  См,: Ленин В.И. Поли. собр. соч., г . 39, с .67.

I
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реальную, объективную сущность в отношении "убеждения -  практи

ка", что практика возможна лишь при единственном условии: когда 

убеждения /теория/ будут проявляться в конкретной реальности, 

т*ео в практической деятельности, в жизни.

Полученное положение также проверяется несколькими метода

ми, и все они неизменно подтверждают, что теснейшая связь теории 

с жизнью, практикой в изложении пропагандистского материала яв

ляется закономерностью дидактики устной пропаганды. Эта кате- ( 

гория также по форме совпадает о обще социологическим положением 

о связи теории о жизнью, обусловленным "природой Коммунистичес

кой партии, ее ролью в историческом преобразовании общества на 

основе марксистского учения" , но по содержанию и по объему 

эти положения не одинаковые. Первое охватывает всю общественную 

практику нашего общества, а второе -  лишь один из многих участ
ков идеологической работы пйртия и содержит в себе конкретные 

принципы, правила, методы и приемы связи теории о жизнью в про
пагандистском процессе. (

Таким образом, полученные в нацем исследовании общие выводы 

заключаются в следующем.

■ Методологической базой педагогики устной пропаганды явля
ется марксистско-ленинское учение о воспитании.

Устная пропаганда как педагогический процесс в современных 

условиях все больше тяготеет к выделению в самостоятельную от
расль педагогических знаний, выступая на практике как самостоя
тельная специфическая педагогика, . 4

Сферой действия и проявления закономерностей дидангини 

устной пропаганды является пропагандистский процесс. I.

I . Методика политического образования. М., Политиздат, 1972, 
с, 60-
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Категориальная система дидактики устной пропаганды включает 
е  себя обще социологические понятия, общепе.цагогичаскяа и специ

фические, т .е .  свойственные только дидактике уогной пропаганды.

Одной из исходных, "начальных" категорий .дидактики устной 

пропаганды является категория "политическое воспитание". Отра

жая сущность наиболее объемной и социально значимой части уст

ной пропаганды, она указывает на то, что предметом дидактики уст

ной пропаганды является исследование законов и закономерностей, 

принципов, методов и приемов пропагандистской работы, обеспечи

вающих развитие политического сознания.

Законы общей дидактики действуют и проявляются в дидактике 

устной пропаганды с учетом специфики ее предмета, а поскольку 

общая .дидактика относится к дидактике устной пропаганды как об

щее к частному, то законы первой я е л я ш т с я  д л я  второй общими з а 

конами. *
Кроме обще.дидакгических законов, дидактика устной пропаган

ды имеет свои, специфические закономерности. Из этих закономер

ностей в исследовании выявлено следующие: обеспечение коммунисти

ческой целенаправленности устной пропаганды, конкретно-истори

ческий подход к основным компонентам пропаганды, соотнесенность 

содержания пропаганды и формы его изложения, связь теории с прак

тикой, жизнью.
Закономерности дидактики устной пропаганды -  эго устойчивые 

функциональные объективные зависимости между основными компонен

тами пропагандистского процесса, которые можно выявить, раскрыв 

основную сущность связей между.ними. Эти закономерности действуют, 

в тесной взаимосвязи,- отражая диалектику дидактического процесса 

средствами устного слова, его специфику, а также являюгоя реальной
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основой для выявления принципов, правил, методов и приемов пропа

гандистской работы.
Ооновное содержание диссертации изложено в следующих публика

циях автора:

1. Методика устной политической агитации. Раздел в книге 

"Политическая агитация и методика ее проведения". Киев, Политиздат 

Украины, 1968, 5 п .л . /н а  укр. я з . ,  в соавторстве/.

2 . Чтобы влияние было сильнее. -  Блокнот агитатора /отдела 

пропаганды и агитации ПК КП Украинц/, 1968, й 17, 0,5 п .л .

3 . "Секреты" влияния на сознание. -  Блокнот агитатора /отде

ла пропаганды и агитации ПК КП Украины/, 1969, й II , 0,5 п .л .

4. В связи с жизнью. -  Трибуна лектора. Киев, 1970, й 10,

0 ,5  п .л . /на укр. я э . / .

5 . Научно-педагогические основы массово-политической рабо

ты. Киев, Знание, 1970 , 2 ,5 'п. л . /на укр. я з . / .

. 6 . Факторы, обеспечивающие эффективность научно-гехничвокой
пропаганды. КавЕ, Знание, 1972, 1,0 л . п . /на укр. я з . / .
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