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Не так много можно назвать ученых, представляющих общественные науки из 
нашего недавнего прошлого, творческое наследие которых все больше и больше 
привлекает внимание специалистов разных научных направлений. К числу таких людей 
по праву относится Виктор Григорьевич Афанасьев – академик, философ, журналист, 
педагог и политический деятель. Это наш современник, оставивший заметный след 
практически во всех областях, в которых ему приходилось работать. Коллеги, общаясь с 
В.Г. Афанасьевым, независимо от отношения к нему, отмечали такие его качества, как 
неуемное желание познавать, высокую степень ответственности, порядочность и 
патриотизм. 

В.Г. Афанасьев родился 18 ноября 1922 г. в селе Актаныш Татарской АССР.  
В 1940 г. окончил среднюю школу с золотой медалью в г. Бугуруслане Чкаловской (ныне 
Оренбургской) области. Еще школьные учителя в парнишке из села заметили большие 
способности и сильнейшее стремление к учебе. Однако судьба распорядилась таким 
образом, что сразу же по окончании школы в 1940 г. В.Г. Афанасьев начал службу в 
Военно-воздушных силах Советской Армии и вскоре оказался в самом пекле Великой 
Отечественной войны. 

В 1941-1942 гг. воевал на западных фронтах. Боевой летчик. Был ранен. После 
ранения с 1942 г. по 1945 г. Афанасьев В.Г.– офицер контрразведки «СМЕРШ» на 
Забайкальском фронте. 

В 1943 г. он получает одну из своих первых (и как впоследствии неоднократно 
подчеркивал «самую дорогую») боевых наград – медаль «За отвагу», вступает в ряды 
Коммунистической партии. Солдат, сержант, офицер – Афанасьев В.Г. прошел за войну 
все начальные ступени военной карьерной лестницы. 

В 1945 г. В.Г. Афанасьев участвовал в освобождении Китая от японских 
захватчиков. За доблесть и бесстрашие в боях, помимо медали «За отвагу», был 
награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

После капитуляции Японии 12-ю воздушную армию, где служил В.Г. Афанасьев, 
вывели из Китая и дислоцировали на огромном пространстве Дальнего Востока и 
Забайкалья, от Хабаровска до Иркутска. 

Далее была служба в Хабаровске, в армейском штабе. Затем В.Г. Афанасьев был 
старшим уполномоченным и зам. начальника контрразведки одной из войсковых 
частей, которая располагалась в Чите и ее окрестных авиационных гарнизонах. 

В те годы В.Г. Афанасьев серьезно увлекся философией, много читал. Ему 
захотелось продолжить образование. И хотя военным запрещалось учиться в 



М А Т Е Р И А Л Ы  А Ф А Н А С Ь Е В С К И Х  Ч Т Е Н И Й  № 2 - S  ( 4 4 ) ,  2 0 2 3  
 

 

гражданских вузах, он нелегально поступил на заочное отделение единственного в ту 
пору в Чите высшего учебного заведения – Читинского педагогического института 
(ныне Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет им. 
Н.Г. Чернышевского), на исторический факультет. Это случилось летом 1949 г., а уже в 
октябре следующего, 1950 г., он с отличием окончил институт – за 15 месяцев вместо 
положенных 5 лет. В 1951 г., снова заочно, поступил в аспирантуру Московского 
областного педагогического института им. Н.К.Крупской (МОПИ, ныне Московский 
государственный областной университет) на кафедру философии, которую закончил за 
18 месяцев (вместо 4 лет) в 1953 г. В июне этого же года защитил кандидатскую 
диссертацию по философии по теме: «И.В. Сталин о постоянно действующих факторах 
в войне». 

Научным руководителем В.Г. Афанасьева в МОПИ был заместитель директора, 
профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии  
Илья Диомидович Панцхава. Именно Панцхава, как позднее неоднократно подчеркивал 
В.Г.Афанасьев, сыграл едва ли не самую важную роль в научной судьбе ученого. Став 
кандидатом философских наук, В.Г. Афанасьев продолжал служить в армии. Однако И.Д. 
Панцхава и другие педагоги считали, что он – прирожденный философ, и ему надо 
работать со студентами в учебном заведении. В 1953 г. по совету старших товарищей 
капитан В.Г. Афанасьев демобилизовался из армии. В том же году по предложению 
тогдашнего первого секретаря Челябинского обкома КПСС  
Н.В. Лаптева и директора Челябинского государственного педагогического института 
(ЧГПИ, ныне Челябинский государственный педагогический университет) профессора 
Н.И. Алпатова с семьей перебрался в г. Челябинск, где устроился старшим 
преподавателем на кафедру философии ЧГПИ. 

За семь лет, проведенных в Челябинске, В.Г. Афанасьев прошел путь от 
безвестного преподавателя до заведующего кафедрой, зам. директора института и 
автора лучшего популярного учебника по философии в СССР. В 1959 г. он принял 
участие во Всесоюзном конкурсе на самый популярный учебник по философии. 

В.Г. Афанасьев с блеском выиграл этот конкурс, итоги которого были подведены 
в 1960 г. Его работа «Основы марксистской философии: Популярный учебник» заняла 
первое место и в том же году была издана тиражом 150 000 экз. Позднее название 
учебника было изменено на «Основы философских знаний». Книга выдержала 25 
изданий, из которых 14 переработанных и 11 стереотипных, общим тиражом несколько 
миллионов экземпляров только на русском языке. Учебник был переведен на 60 языков 
народов мира. 

Автор сумел в доходчивой форме донести до сознания читателя «сверхтрудное» 
философское знание, не теряя при этом сути и научности этого знания. Неудивительно, 
что этот учебник пользовался большим успехом не только у тех, кто профессионально 
начинал заниматься философией, но и у тех, кто должен был ее «сдать» в качестве 
экзамена в вузе или в аспирантуре. Иногда в шутку учебник называли «философией для 
домохозяек». В 1983 г. этот учебник был удостоен Государственной премии СССР, а в 
1987 г. был издан в США. 

Несмотря на известную смену в нашем обществе социально-политической и 
идеологической парадигм, учебник В.Г. Афанасьева «Основы философских знаний» 
сохранил свое значение до нашего времени, служа примером высокой 
методологической и педагогической культуры, являясь эталоном для всех авторов 
учебной литературы. 

В Челябинске В.Г. Афанасьев близко сходится с замечательными учеными: 
профессорами В.М. Боровским (физиолог), Н.И. Уткиным (ботаник),  
В.М. Экземплярским (психолог). В результате массовых гонений научных работников 
под разными надуманными предлогами (после убийства С.М. Кирова) все они были 
сосланы на Урал. Как признался позднее сам В.Г. Афанасьев, эти ученые обратили его в 
«биологическую веру». Он знакомится (в оригинале) с работами крупнейшего 
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германского ученого-биолога, психолога и философа, основателя системного, 
целостного подхода к наукам Л. фон Берталанфи, проникается его идеями, становится 
последователем немецкого ученого. В этот период в творчестве В.Г. Афанасьева 
начинает выкристаллизовываться первое из нескольких основных научных 
направлений, которым будущий академик посвятит всю свою жизнь: проблема 
целостности живого. 

В 1960 г. способного автора перевели в Москву, и здесь быстро проявился его 
яркий талант ученого, организатора, журналиста. Началось стремительное восхождение 
В.Г. Афанасьева к вершинам научной и политической деятельности.  
С 1960 по 1968 гг. В.Г. Афанасьев трудится в Академии общественных наук при  
ЦК КПСС сначала научным руководителем аспирантов, заместителем руководителя 
кафедры философии, а затем руководителем кафедры научного коммунизма. Читает 
лекции и ведет занятия с аспирантами в Московском технологическом институте 
пищевой промышленности (ныне Московский государственный университет пищевых 
производств), непродолжительный период времени исполняет обязанности 
заведующего кафедрой философии этого института. 

В 1964 г. в издательстве «Мысль» выходит книга В.Г. Афанасьева «Проблема 
целостности в философии и биологии», которую ученый начал писать еще в 
Челябинске. Это была одна из первых книг в мире, посвященная проблеме целостности. 
Особый интерес в ней представляет раздел о целостности мира – «Мир как целое». В 
том же году по рекомендации ректора Академии общественных наук академика Ю.П. 
Францева В.Г. Афанасьев защищает по данной книге докторскую диссертацию. 
Продолжение исследования В.Г. Афанасьевым проблемы целостности живого находит 
свое отражение в его многочисленных брошюрах и статьях по этой теме (их напечатано 
более 60) и в вышедшей уже гораздо позднее (1986 г.) другой монографии автора «Мир 
живого: системность, эволюция и управление». В ней рассмотрены вопросы сущности 
жизни и ее носителей, структуры и функций живого, отношения организма и среды. 
Насколько интересна и актуальна эта проблематика для научных работников и сегодня, 
свидетельствует факт переиздания последней книги под тем же названием в 2010, 2019 и 
2022 гг. в издательстве ЛКИ.  

Не останавливаясь исключительно на теоретических разработках,  
В.Г. Афанасьев в 1964 г. создает при руководимой им в Академии кафедре одну из первых 
в стране научно-исследовательскую социологическую лабораторию, в которой в 
течение почти пятнадцати лет осуществлялись конкретно-социологические работы, 
анализировалось общественное мнение разных слоев населения страны по ряду 
актуальных социально-экономических вопросов. Результаты системных исследований 
публиковались в ежегодных сборниках кафедры под названием «Научное управление 
обществом» (издательство «Мысль»), главным редактором которых неизменно  
с 1967 по 1981 гг. оставался В.Г. Афанасьев. Такая деятельность базировалась на новейших 
достижениях точных наук, в первую очередь, математической статистики, электронных 
технологий и обществознания, а также на материалах текущего опыта общественной 
практики. Все это в дальнейшем способствовало организации и становлению большой 
сети соответствующих лабораторий и центров конкретно-социологических 
исследований в стране, в первую очередь, в структуре системы партийного и 
государственного управления. Не менее важно и то, что эта деятельность ускорила 
утверждение статуса социологии как полноправного направления в ряду 
фундаментальных отраслей познания, что было закреплено учреждением ученых 
степеней кандидата и доктора социологических наук. 

В 1966 г. В.Г. Афанасьевым была написана книга «Об интенсификации развития 
социалистического общества: Проблемы взаимодействия науки, техники и 
управления», в которой категория «социальное управление» закрепляется как узловое 
понятие науки об обществе, без научного осмысления которого невозможно решение 
теоретических задач, встававших перед философами и социологами в условиях 
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развернувшейся во всем мире научно-технической революции. С идеей о сознательном, 
целеустремленном управлении общественными процессами в интересах человека В.Г. 
Афанасьев связывал будущее развитие государства, принимал активное участие в 
подготовке Пленума ЦК КПСС по данной теме. Но Пленум не состоялся. Книгу не 
захотели издавать, поскольку она вызвала сопротивление ортодоксально мыслящих 
специалистов, ибо интенсификация ассоциировалась с тейлоровской «буржуазной» 
идеей «выжимания пота». Вызвало волну протеста и понятие «управление» … «Какое 
там управление! Есть политика партии, научное политическое руководство, а 
управление, менеджмент – западное, «буржуазное» изобретение. И незачем тянуть его в 
наше плановое централизованное хозяйство». Только в 1969 г. книга все-таки увидела 
свет.  

Период с конца 60-х по начало 80-х гг. был наиболее плодотворным в научно-
теоретической деятельности В.Г. Афанасьева. Окончательно сформировалось четыре 
основных научных направления, которые разрабатывались ученым в своих трудах. 
Помимо уже упомянутой выше проблемы целостности живого, это: 

1.  Научное управление обществом, программно-целевое планирование и 
управление социальными системами. В.Г. Афанасьевым были написаны монографии 
«Научное управление обществом: Опыт системного исследования» (М., 1968; 1973); 
«Научно-техническая революция, управление, образование» (М., 1972); «Человек в 
системах управления» (М., 1975); «Человек в управлении обществом» (М., 1977) и др. 

2.  Информатизация. Монография В.Г. Афанасьева «Социальная информация 
и управление обществом» (М., 1975) стала одной из самых первых в мире серьезных 
работ по социальной информатике и основой советской научной школы по проблемам 
социальной информатики. По словам социологов «он совершил прорыв в 
информационном обществе». Примечательно, что после издания этой книги  
В.Г. Афанасьеву предложили должность консультанта на американской фирме IBM, от 
которой он, правда, с благодарностью отказался. 

3.  Системный подход в изучении общественных явлений. Наиболее 
значимыми работами в этом направлении явились две его книги: «Системность и 
общество» (М.,1980) и «Общество: системность, познание и управление» (М., 1981). 
Общую логику и структуру обеих книг сам автор так охарактеризовал в предисловии ко 
второй из них: «Онтология систем (их бытие, существование), гносеология систем 
(познание систем и системность знания о них) и управление системами (обеспечение их 
функционирования, совершенствования и развития, практика их созидания), вместе 
взятые, и составляют содержание системного подхода в самом широком смысле слова». 
Соответственно первая книга посвящена онтологии социальных систем, а вторая – 
гносеологии и управлению этими системами. 

Советское научное сообщество высоко оценило вклад В.Г. Афанасьева в развитие 
общественной мысли. На Общем собрании АН СССР в 1972 г. ученого избирают членом-
корреспондентом АН СССР, а в 1981 г.- ее действительным членом (академиком).  

Научное признание, аналитический ум, широта мышления, глубина знаний, 
огромная работоспособность, простота изложения и легкость пера способствовали 
тому, что на протяжении более двадцати лет – с 1965 по 1986 гг. В.Г. Афанасьев 
привлекался руководством страны к подготовке важнейших документов и докладов на 
Пленумах ЦК КПСС, конференциях и партийных съездах. 

В 1968 г. В.Г. Афанасьев был назначен заместителем главного редактора газеты 
«Правда» по вопросам теории. При этом он не прекращает руководить кафедрой 
научного коммунизма в АОН. Продолжает редактировать ежегодники «Научное 
управление обществом» и «Проблемы научного коммунизма». Становится (вплоть до 
1988г.) членом редколлегии журнала «Вопросы философии». 

С конца 60-х годов до середины 70-х В.Г. Афанасьев – председатель экспертной 
комиссии ВАК по философским специальностям. 
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В 1970-1971 гг. с соавторами написаны учебники по научному коммунизму: 
«Научный коммунизм: Учебник для студентов вузов» и «Начальный курс научного 
коммунизма: Для слушателей школ основ марксизма-ленинизма». Первый из них 
переиздавался практически каждый год вплоть до 1985 г., второй выдержал несколько 
изданий и выходил до 1978 г.  

В 1970-х гг. ученый принимает активное участие в работе ряда международных 
научных форумов, посвященных проблемам философии, управления, социологии. 

В 1971 г. В.Г. Афанасьев впервые становится депутатом Верховного Совета РСФСР 
(8-го созыва), избираясь от Узловского избирательного округа Тульской области. 

В 1974-1976 гг. В.Г. Афанасьев временно покинул газету «Правда» и возглавил 
редакцию теоретического и политического журнала ЦК КПСС «Коммунист». 

В эти годы при участии и под редакцией В.Г. Афанасьева для руководящих 
управленческих кадров были подготовлены книги «Управление социалистическим 
производством: Вопросы теории и практики» (М., 1974; 1975; 1978); «Труд руководителя: 
Учебное пособие для руководящих управленческих кадров» (М., 1975; 1976; 1977) и 
написаны десятки статей. 

С 1975 г. В.Г. Афанасьев – депутат Верховного Совета РСФСР 9 созыва, на этот раз 
от Сабинского избирательного округа Татарской АССР. 

После ХХУ съезда КПСС в марте 1976 г. В.Г. Афанасьев возвращается в «Правду», 
уже в качестве главного редактора. В том же году он становится членом  
ЦК КПСС, избирается председателем Правления Союза журналистов СССР и вице-
президентом Международной организации журналистов. В.Г. Афанасьев становится 
Председателем Советского комитета Всемирного конгресса миролюбивых сил.  

Работая в «Правде», В.Г. Афанасьев не прекращал педагогическую деятельность. 
Среди его учеников – члены-корреспонденты АН СССР, десятки докторов и кандидатов 
наук. Так же энергично, как и ранее, он вел научную деятельность. Активно и успешно 
исследовал проблемы системности, организационной теории, теории и практики 
управления, философские аспекты теории операций. В каждую из этих областей он внес 
свой особый вклад. Но сколь академическими не выглядели бы эти темы, они, в 
сущности, дополняли деятельность В.Г. Афанасьева – общественного деятеля и 
журналиста – по поиску «верного пути» развития Отечества. 

С 1979 по 1989 гг. В.Г. Афанасьев – депутат Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР 10 и 11 созывов от Ульяновского избирательного округа РСФСР. Член 
Комитета Верховного Совета СССР по международным делам. В 1989 г. он избирается 
Народным депутатом СССР. 

В начале 1980-х гг. В.Г. Афанасьева пригласили на телевидение в Главную 
редакцию пропаганды ЦТ вести передачу: «На вопросы телезрителей отвечает академик 
В.Г. Афанасьев». В течение нескольких лет ему приходилось дважды в месяц после 
тщательной подготовки и анализа писем зрителей отвечать с экрана телевизора на их 
злободневные, порой очень острые вопросы. 

Тираж газеты «Правда» в то время доходил до 11 миллионов экземпляров. Такого 
тиража не достигала никогда ни одна газета мира, будь она партийной или 
государственной. Но дело не только в тираже. Дело в огромном влиянии, которое она 
оказывала на жизнь страны, на международный климат. Считалось, что, если «Правда» 
выступила по какому-то серьезному вопросу, значит, она выразила позицию 
руководства ЦК КПСС, Политбюро, генсека. «Думали так многие, – писал  
В.Г. Афанасьев, – однако это не совсем так. Да, «Правда» последовательно, временами 
довольно жестко проводила линию ЦК. И не только потому, что мы обязаны были это 
делать. Была еще и тактика. Была масса вопросов, конкретных тем, где «Правда» 
показывала свои острые зубы, мы больно били, но не партию, а ее вельможных лидеров. 
Мы не добрались до высочайшего уровня, до членов Политбюро, секретарей ЦК, но 
секретарей обкомов, министров били жестоко и беспощадно. Конечно, нередко газете 
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попадало на том же Политбюро. Но журналистский коллектив в меру своих сил 
сопротивлялся». 

Хочется еще раз подчеркнуть, что В.Г. Афанасьев не был кабинетным ученым-
теоретиком, а стремился на практике реализовать передовые научные идеи по 
управлению государством и экономикой. Помимо научно-исследовательской 
социологической лаборатории, созданной им в Академии общественных наук еще в 
середине 60-х годов, «под прикрытием» главного редактора «Правды» в конце 80-х 
работала так называемая «алмазная лаборатория». Это была лаборатория, в которой на 
информационном и математическом уровнях исследовалось движение мировых денег 
(золота, алмазов, платины) и структурные модели управления операциями Южно-
Африканской корпорации «Де Бирс», монопольно контролировавшей в то время 
оптовую продажу алмазов и бриллиантов в мире. Было установлено, что СССР, продавая 
алмазы как сырье, лишается огромных доходов в казну. Была проделана огромная работа 
по выявлению лучших огранщиков алмазов страны, разработаны электронные 
выкройки для огранки алмазов, проведен эксперимент по превращению алмазов в 
бриллианты на одном из предприятий бывшего Министерства приборостроения СССР 
с соблюдением всех правил безопасности и сохранности. Итогом работы лаборатории 
явился труд, напоминавший докторскую диссертацию, с предложениями о создании 
геммологического института и единого центра обработки драгоценных камней, о 
реорганизации финансовой системы, о конвертируемости рубля, об учреждении 
инвестиционного банка, о создании вместе с оборонщиками мощных концернов и т.д. 
Реальный же итог – труд пропал, вся компьютерная информация из «Правды» исчезла, 
а лаборатория – разогнана. 

Затратные механизмы хозяйствования, господство в качестве планового и 
отчетного показателя объема реализации продукции в рублях (так называемого «вала»), 
царившие в советской экономике в 1970 – 80-х гг. и приводившие к завышению цен, 
излишней материалоемкости изделий, повторному счету продукции, припискам, 
отсутствию заинтересованности в использовании новой техники и технологии, а, в 
конечном счете, и к застою и деградации самой экономики, подвергались постоянной 
критике на страницах «Правды». Картину борьбы газеты против валового подхода в 
экономике и, к сожалению, неутешительный итог этой борьбы подвел сборник статей и 
документов ««Правда» против «вала»: Актуальные проблемы экономической реформы», 
вышедший в 1989 г. по инициативе и самом непосредственном участии  
В.Г. Афанасьева. «Мы в «Правде» – писал позднее В.Г.Афанасьев, – были глубоко 
обеспокоены плачевным состоянием экономики, писали о необходимости глубокой 
реформы хозяйственного механизма с тем, чтобы производить быстрее, больше, 
качественнее, дешевле, а не печатать бумажные деньги, которые что ни день 
обесцениваются… Газета из года в год боролась с варварским, разорительным 
механизмом хозяйственного управления. Наши авторы с фактами и цифрами в руках 
анализировали причины многочисленных бед советского общества, стремясь отыскать 
пути избавления от них… Мы выступали за то, чтобы направить экономику на 
интенсивный путь развития. К сожалению, «верхи» нас не слушали…». 

В конце 1989 г. под давлением обстоятельств В.Г. Афанасьев вынужден был 
покинуть газету. В качестве главного редактора он проработал в «Правде» свыше  
13 лет. Ни один из предыдущих главных редакторов не задерживался в газете так долго. 

За время журналистской работы за его подписью было напечатано свыше сотни 
статей, интервью, выступлений, опубликованных примерно в 30 странах мира. В 
предисловии к своей книге «Глазами «Правды»» (М., 1985;1988) В.Г. Афанасьев написал: 
«Случилось так, что судьба привела меня в «Правду», и этот приход в газету был самым 
знаменательным событием в моей жизни. Благодарю газету, ее замечательный 
коллектив за политическую науку, которую он мне преподал». 

Об академике В.Г. Афанасьеве следует говорить не только как о крупном ученом, 
педагоге, журналисте и политическом деятеле. Нельзя не упомянуть еще и о другой 
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стороне его многогранной личности и жизненных интересов: о большой спортивно-
организационной работе, которой он посвящал все свое свободное время. 

Будучи неплохим пловцом, лыжником, конькобежцем, хоккеистом,  
В.Г. Афанасьев в начале 70-х годов страстно увлекся достаточно новым и молодым для 
нашей страны в то время видом спорта – водными лыжами. Бывший летчик сразу 
полюбил скорость и риск диковинного для Советского Союза вида спорта. Поначалу 
просто катался на отдыхе. Затем возглавил федерацию воднолыжного спорта  
г. Москвы (1977 г.), а позднее (1981 г.) стал Президентом Всесоюзной воднолыжной 
федерации. В.Г. Афанасьев внес неоценимый вклад в развитие воднолыжного движения 
СССР. Когда в нашей стране даже самого понятия спонсорства еще не существовало, В.Г. 
Афанасьев едва ли не первым начал заниматься этой проблемой. Ему удалось 
существенно улучшить материально-техническую базу этого вида спорта и привлечь в 
качестве спонсоров не только руководителей заводов и различных ведомств страны, но 
и некоторых первых лиц экономики государства. И конечно, несомненным успехом 
следует признать то, что В.Г. Афанасьев добился подписания договора с Международной 
федерацией водных лыж о проведении на территории СССР (впервые в истории) в 1991 
г. чемпионата Европы. 

В г. Поти, Грузинская ССР (ныне Республика Грузия), благодаря усилиям  
В.Г. Афанасьева, был построен по признанию международных экспертов лучший 
воднолыжный стадион в Европе, а наша сборная выиграла командное первенство. 
В.Г.Афанасьев был награжден золотой медалью Международной федерации водных 
лыж. 

Даже в 71 год В.Г. Афанасьев продолжал с увлечением заниматься своим 
любимым видом спорта. 

В 2003, 2004 и 2022 гг. в Москве прошли воднолыжные соревнования, 
посвященные памяти академика В.Г. Афанасьева. 

С 1989 г. и вплоть до своей кончины 10 апреля 1994 г. В.Г. Афанасьев исполнял 
обязанности академика-секретаря, был членом Президиума АН СССР, главным 
научным сотрудником Отделения философии, социологии, психологии и права 
Российской Академии наук. Круг его научных интересов в этот период – науковедение 
и, прежде всего, проблемы управления наукой, политикой в сфере науки. Последние его 
книги: «Наука – беды и надежды» (М., 1992), «Социальная информация» (М., 1994), «4-я 
власть и 4 генсека: От Брежнева до Горбачева» (М., 1994). 

Научная, педагогическая и общественная деятельность академика  
В.Г. Афанасьева были высоко оценены государством. Он награжден орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Трудового Красного знамени, Отечественной войны II ст., 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», а также другими медалями, в том числе ряда зарубежных государств. 

К 100-летию со дня рождения В.Г. Афанасьева в 2022-2023 гг. в издательстве 
«Ленанд» (Издательская группа URSS) вышла юбилейная научная серия из 12 изданий 
«Из наследия академика В.Г. Афанасьева»: 

1.  «Основы философских знаний: Марксистская философия в общедоступном 
изложении». 

2. «Проблема целостности в философии и биологии». 
3. «Научное управление обществом: Опыт системного исследования». 

4.«Научно-техническая революция, управление, образование». 
5.  «Об интенсификации развития социалистического общества: Проблемы 

взаимодействия науки, техники и управления». 
6.  «Социальная информация и управление обществом». 
7.  «Человек в управлении обществом». 
8.  «Системность и общество». 
9.  «Общество: Системность, познание и управление». 
10. «Мир живого: Системность, эволюция и управление». 
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11. «Научное управление обществом: Актуальные проблемы. Человек в 
системах управления. Программно-целевое планирование и управление». 

12. «Человек: Общество, управление, информация. Опыт системного подхода». 
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