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XXVП съезд XJCCC и aKffUfOUbHHe eoftftocbt
Hatf4.no-^leXHU4^fcoto nfioiftecca

УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
и ЗАДАЧИ ЕГО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

созидания XXVII съездВ историческую хронику коммунистического
КПСС вондст как важная веха, знаменующая собой крутон перелом
в жизни страны, современного мира в целом. Прежде всего это перело
ь социально-экономическим развитии советского общества, смысл ч
торого определяется понятием «ускорение». Это и перелом в
нравственном развитии, в сознании люден, базирующийся на
коммунистами, всем советским народом тех уроков, которыми р
извлекла из итогов развития страны в предшествующий период,
правды, целсустрсмлснности и решительности, опоры на массы и i
лизацин их активности.

В  Политическом докладе партии
ЦК КПСС

КомитетаЦентрального
ХХ\'П съезду, с которым выступил Генеральный секретарь

советского народа
Программы КПСС.

за
М. С. Горбачев, отмечены внушительные успехи
четверть века, прошедшую после принятия третьей
Иациоиальиып доход вырос почти в 4 раза, промышленное произвол^
во — почти в 5 раз, сельскохозяйственное — в 1,7 раза, реалыше дох^
ды па душу населения — в 2,6 раза, общественные фонды потребления

результат огромных усилий советскогов 5 с лишним раз... Эти успехи
народа.

Вместе с тем наряду с достижениями и успехами
тет открыто II честно сказал партии и народу и об имевших^
гоприятных тенденциях в экономике и социально-духовнои ^
щениях в политической п практической деятельности,
чины и дал им политическую оценку. Отмечались, в частности, Р
субъективного порядка, по вине которых проблемы в развити р  _
нарастали быстрее, чем решались. Инертность, застылость ф Р

^  1 ’ р работе, нарастание бюрокра
застойные явления в

Центральный Коми-
место небла-

ме-

тодов управления, снижение динамизма в
тизма — все это наносило ущерб делу, порождало
л<11зни общества.

В этих условиях партией был намечен и принят „„„,^ого
стратегический курс — курс на ускорение социальпо-э „q.
развития, выдвинутый апрельским (1985 г.) Пленумом ^ ̂  ^
лучивший глубокое теоретическое обоснование в повои ред ^
граммы партии и одобренный XXVII съездом. \^ешеншо
угольный камень экономической стратегии партии и  ^ Р  q.

,  всех задач советского общества- ближайших ^
номичсских и социальных, виутреииих и виешиих.^чак от^ ^ «ппежде
литическом докладе Центрального Комитета, Гмтьего
всего повышение темпов экономического роста. Но „я ос-
в новом качестве роста; всемерной интеиснфнкацип "роиз Д
нове научно-технического прогресса, структурной ^*^Р^^^Р ,,д
ки, эффективных форм управления, организации и сы  i у  р
труда.

Курс на ускорение не сводится к преобразованиям
области. Он предусматривает проведение активной сош
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ки,
вел7иппгтп г утверждение принципа социалистическш! сира-

ускорения пред полагает совершсистиоваиис об-
щественных отиошеншг, обповлеиие форм и методов работ!,! политиче-
nflLJLu институтов, углубление социалистической

’ решительное преодоление инерции, застойпост!! и консерва
тизма всего, что сдерживает общественный прогресс»

Успех курса иа ускорение социально-экономического
дет зависеть от многих факторов. Среди
максимальное использование
социалистического

развития бу-
живос творчество масс,

огромны.х ВОЗМОЖИОСТС11 и преимуществ
строя, совершенствование механизмов управле1шя

социалистическим хозяйством... Однако в программных документах пар
тии, в решениях XXVII съезда КПСС роль важнейшего средства иитси-
сификации отводится ускорению научно-технического прогресса. «Ко
ренной вопрос экономической стратегии парт1ш,— подчеркивается в
новой редакции Программы КПСС, принятой XXVII съездом,— карди-

льное ускорение иаучио-техиичсского прогресса. Предстоит осущест
вить новую техническую реконструкцию народного хозяйства и па этой

Преобразовать материально-техническую базу общества» С Уско-
р  ие прогресса науки и техники, укрепление их связей с производством,всей хозяйственной ● ‘

них

„  практикой становится иыие одним из решающих
у ловнн ускоренного развития советского общества,

артни всегда была присуща забота о развитии пауки  и техники, об
достижений в практике. Сегодня это направление пар-

Р^оводства приобретает все возрастающее значение.  В повой
Программы КПСС указано; «Партия будет всемерно содейст-

наращиванию и эффективному использованию на-
пгтянпц потенциала страны, развертыванию иауч1гых исслс-

,  ткрывающих новые возможности крупных, революционных
MPPTune экономики. Должно быть обеспечено повсс-
сдвигов в

пп vnnQDTT новейших достижений науки и техники в производст-
нрппгпсггл ^Ф^РУ обслуживания II быта. Наука в полной мере станет
непосредствепион производительной силой» ^

стаповка партии на всестороннее ускорение, нитснснфнкацию науч-
затачи прпр прогресса выдвигает грандиозные, качественно новые
ини ^'зу*^ои, ставит вопрос о решительной перестройке отиоше-

но-технического

как крутой поворот пауки к
но эти хозяйства, так и производства лицом к науке. Копеч-
ми оабптятшг/ '^Р^^о^^пия прежде всего встают перед псслсдователя-
поогпеггя п!!^т переднем крае современного паучпо-техппческого
к нccлeдoвaтp^и^^^’tf^'^‘^ время это и задачи, требования, адресованные
зывают ип тг, то ” техники, поскольку они, как индикаторы, ука-
жизнеяеятри! паучио-техинчсского прогресса, тс стороны
бую важностг и " техники, которые приобретают сегодня осо-
метом истопикп-ия?'^°^^^'^'^'^^"°’ призваны в первую очередь стать пред-
В поогпамми1гу "ттп “Технического и иауковедческого анализа,

нет положений, тепосредстмннГотпо"’
и техники, пау.<оведе,шГ™т "‘=™Р'”'ззляч TTvY nm.ro,„тГт ’ ^ поставленных пепосрсдствеппо перед ними

HCTopi™ „алчных, -TeSccKuf Движения
няет это движение потребноетям подчи-
росы развития науки .f техники „ теоретические вон-лрпжяпмтпо п 00.00 ^^-хники И коикретныс практпчсскне задачи, со-
S  тля документах, имеют огромное целополагаю-

Д  исследователей нсторин и современного состояния

* «Правда», 26 февраля 1986 г
2 «Правда», 7 марта 1986 г.
® Там же.
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научио-тсхпичсского прогресса, являются для них ориентиром и моби
лизующим фактором.

V исследователей liayKii и техники есть падежная методологическа я
основа для выполнения установок съезда — концепция иаучио-техииче-
ского прогресеа, обобщающая взгляды К. Маркса, Ф. Энгельса,
В. И. Ленина. Имеется и немалый опыт изучения научно-технической
политики КПСС и индустриализации в СССР, позволяющий на базе ана
лиза крупномасштабных иаучио-тсхиичсских проектов прошлого (таких,
например, как план ГОЭЛРО) наметить подходы к решетпо мстодоло^
гичсских вопросов укреилсиия связи науки с тех1!Икой, внедрения новой
техники в производство, повышения се эффективности. Все это даст
можиость сделать историческую реконструкцию одним из средств реше
ния современных задач.

Установки съезда имеют для истории науки и техники, для наукове
дения тем большее значение, поскольку перед данными отраслями
знания решительно встает задача найти свое место  в решении практиче
ских задач ускорения иаучио-техиичсского прогресса. Ведь поиск науч
ных оснований для перевода науки и техники на рельсы иитсисификаиии
должен вестись по многим направлениям, среди которых весьма полезен
будет и анализ исторических аналогов и прецедентов решаемых ныне
проблем, науковсдческос осмысление требуемых форм организации
следовательского процесса, концентрации сил и средств.

Конечно, в свете материалов и решений XXVII съезда наибольшую-
актуальность приобретает изучение закоио.мсрностсй и механизмов на
учно-технического прогресса на современном этапе развития социали
стического общества. Новые стороны связи науки и производства, новые
грани превращения науки в непосредственную производительную силу,
новые задачи иаучио-техиичсского прогресса — все эти моменты отно
шений социалистического общества с созданным нм типо.м науки долж-

сегодия привлекать первостепенное винмаинс историков науки и тсх-
иауковедов. Общество вправе ждать от них не только трудов,

раскрывающих закономерности и механизмы жизнедеятельности науки
и техники, но и обращенных к потребностям практики, доводяш11Х до
нее свои выводы и результаты в форме, доступной для непосредствен
ного использования. В этом смысле для исследователей истории и со
временного уровня развития науки и техники огромный смысл имеет
указание Политичеекого доклада ЦК КПСС, обращенное ко всем оо-
щсствоведам: «Время ставит вопрос о широком выходе обществениы.х
паук на конкретные нужды практики, требует, чтобы ученыс-обихсство-
веды чутко реагировали на происходящие перемены в жизни, держали в
иоле зрения новые яв»теиия, делали выводы, способные верно орнстиро-
вать практику. Жизнеспособны лишь те научные иаиравлеиия. которые

глубокими оиоО-

воз-

по-

ис-

иы
ники и

идут от практики и возвращаются к ней, обогащенные
щсииями II дельными рекомендациями»'*.

Формы отклика истории науки и техники, науковедения иа потрео-
пости практики и ее запросы могут быть различны. Это может быть и
историко-научный или иауковсдческнй анализ современных процессов
развития науки и техники, имеющий целью выработку рекомеидащш
для практики; это может быть и изучение исторических аналогов и пре
цедентов современных научных и технических дисциплин, выявление иа
историческом материале закономерностей их развития, знание которых
помогает лучше понять современность и находить пути и средства реше
ния поставленных партией задач. Макоиси, это может быть и разраиот-
ка важных вопросов теории науки, ибо, как говорил В. И. Ленин, нель
зя браться за решение частных вопросов без предварительного решения
вопросов общих.

«Праида», 26 фе1фаля 1986 г.

5



Однако сегодня любой из подобных типов исследовательской
ты должен в той или иной форме ориентироваться на потребности и за
просы практики — научной, производственной, управленческой, идеиио-
воспитательной... Нельзя мириться с положением, когда отклики на за
просы современности дают лишь отдельные направления
тогда как остальные живут вне связи с практико11.

Поэтому, нацеливая первостепенное виимаиие на анализ современ
ного этапа научно-технического прогресса в условиях социализма, исто
рики науки II техники и науковеды одновременно должны
проблематику—в том числе хронологически или

рабо-

исследовании,

всю свою
тематически далекую

от современности — построить таким образом, чтобы их исследователь
ская работа давала ответы на насущные потребности практики.

Важнейший среди этих вопросов, бесспорно,— вопрос  о сущности и
природе интенсивного развития науки и техники, механизмах и резервах
научно-технического прогресса, путях его ускорения. От исследователей
требуется углубленный теоретический анализ интенсификации научно-
технического прогресса, историко-иаучиое исследование механизмов ин
тенсивного развития науки и техники, науковедчсскос выявление «узких
мест» и резервов ускорения. Поворот проблематики истории
техники, науковедения к этой задаче будет иметь большое значение для
повышения их экономической отдачи и общего подъема уровня изуче
ния науки II техники.

Не меньшее значение будет иметь и изучение новых сторон и гранен
процесса превращения науки в непосредственную производительную
силу, обусловленных совершенствованием и углублением связи науки и
техники с производством. Этот аспект проблемы «социализм и наука»должен быть поставлен

науки и

в центр внимания исследований современного
этапа научно-технического прогресса. Важными их направлениями
должны стать н критнческш'! анализ процесса превращения науки
посредственную производительную силу при капитализме, и изучение
опыта стран с противоположным общественным строем  в деле развитиянауки и техники.

В рептеннях XXVII съезда, в Программе партии решительно подчерк
нута необходимость совершенствования организации хозяйственного ме-
ханиз.ма, практики управления. Это в полной мере относится и к орга
низации II управлению научно-исследовательской деятельностью. В част
ности, в Политическом докладе ЦК КПСС
организаторов науки, избранных делегатами
развития новых форм организации научно-исследовательского процес
са и инженерно-конструкторских разработок, связей фундаментальны х
наук с техническими, науки — с производством. Высокая оценка была
дана таким формам организации.

в не-

в выступлениях ученых и
съезда, поставлена задача

как межотраслевые научно-техниче
ские комплексы и инженерные центры. От исследователей организации
науки требуется оперативно проанализировать и обобщить этот опыт,
чутко реагировать на новые тенденции, давать обществу важные рекомендации. ‘

В документах XXVII съезда намечены магистральные направления
ускорения, от которых зависят результаты всей работы но перестройке
оциалыю-экономического развития,— модернизация машиностроения,

химизация народного хозяйства, компьютеризация, осуществление ре
шительного перелома в аграрном секторе, реконструкция топливно-энер
гетического комплекса, развитие легкой промышленности... Эти направ
ления связаны с реализацией крупномасштабных общегосударственных
программ, таких как, например. Энергетическая или Продовольствен ная,
опираются на ускорение научно-технического прогресса и должны стать
предметом первостепенного внимания историков науки и техники, науко
ведов, которые призваны лучше изучать развитие научных
программ в истории стсчествеиной и мировой науки  и техники, аиали-

осмов этих
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возможности познания в решении поставленных пар-зировать ресурсы и
Tiieii задач, давать обоснованные рекомендации по организации иссле
дований и разработок в этой области.

Большое внимание должно быть уделено процессам, происходящим
ъ отраслевой науке, анализу тенденций ее взаимодействия с фундамен
тальными исследованиями, с одной стороны, и производством, с другой.
Выработка практических рекомендаций в этой области также одна из
задач исследователей научно-технического прогресса.

Особое значение имеет сегодня работа по подготовке Комплексной
программы иаучио-тсхиического прогресса до 2010 г. Она должна стать
одним из центральных направлений деятельности историков науки i
техники, науковедов, их важнейшим вкладом в дело совершенствовани
системы планирования общественным развитием и управления им.

Особый смысл приобретает изучение нравственно-психологического
климата в науке, механизмов научных дискуссии и утверждения новог .
Отсутствие четких рекомендаций со стороны науки практике управ,
ния, воспитательной работе ведет здесь к серьезным негативным noCv^A
ствиям. Как препятствия на пути научно-технического '
литическом докладе ЦК КПСС отмечены групповые интересы, ^
отдельных групп ученых, ведомственная неприязнь представител
раслевой науки к «чужим» достижениям. От исследователе! >
ки, ученых и организаторов пауки требуется выявить механизмы и Ф
торы, ведущие к возникновению таких явлений, средствами теории р

дать обществу, орга-крыть возможные пути и методы их преодоления и
нам управления наукой действенные практические рекомендации.

Достойное место в тематике историко-научных, историко-техниче
ских и науковедческих исследований должно занять изучение истори
ческими, теоретическими и прикладными методами — научных дискус
сий как механизма утверждения новых направлений, распространения
новых значений, отрицания устаревших или ошибочных идей. Актуаль
ность и практическая значимость этого направления вытекает из треоо-
ваний партии о всемерном и повсеместном развитии критики и самокрР!-
тики, создания благоприятных условий для продуктивных дискуссии.
Б свете этих требований большое значение приобретает изучение опыт

этапе их раз-
также вопрос одискуссии в истории науки, техники как на современном

вития , так II в прошлом. С особой остротой встает
существенном подъеме уровня научной критики в историко-научных, ист

^  ̂ повышении требователь-
0 повыше-рико-технических и науковедческих изданиях, о

ности к готовящимся трудам . Это — одна из сторон вопроса
«ИИ качества работы, которое партия рассматривает
вне ускорения.

Конечно, указанные выше направления — лишь часть из
исследователям научно-технического прогресса надлежит _

е усло-как

того, иа что
за-

гтересованное внимание. Материалы, решения XXVII съезда пар
документы, ориентирующие на длительную перспективу, за ве
щего тысячелетия, их изучение историками науки и техники, и ^ ^

in

дами, практическая реализация содержащихся в них указании

важно

начинается. „
XXVII съезд КПСС поставил перед наукой и техникой историче

задачи , и долг исследователей научно-технического pjk-
зависимости от того, прошлое или современность они
нуться на запросы времени, внести свой вклад в реализацию и
ускорения, во всенародное дело коммунистического созидания.
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