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Ю.Ы.Кдамов

НЕКОТОРЫЕ НАЛ РАВНЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО АНТЙ- 
КОММУНИЗМА И МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Характерная особенность совреиенного антикоммунизма -  вы- 
бор молодежи как одного из "мобильных объектов* своей обра
ботки. Такой выбор не сдучаен. Он определяется тек, что мо
лодежь, составляющая в настоящее время более половины насе
ления земного шара, стала *вахным фактором общественной лив
ни* . За последние годы выросла политическая активность 
молодежи, стала более значительной ее роль в классовой борь
бе . Молодежь 70-х годов во многом определяет, каким будет 
мир к исходу нынешнего тысячелетия.

Буржуазия, ее политические деятели и партии предпринима
ют в настоящее время отчаянные усилия, которые помогли бы им 
сохранить и усилить влияние на молодежь, подчинить своему 
контролю ее развитие. Они стремятся помешать формированию 
классового самосознания, способствовать созданию благоприят
ного психологического климата для эрозии общественного т е 
ния, распространения в среде молодежи аполитичности или идей 
классового сотрудничества.

Изощренные методы политической и идеологической обработ
ки молодого поколения не остаются безрезультатными. Об этом 
свидетельствуют некоторые данные о политической ориентации 
организованной части молодежи Западной Европы. !В молодёжных 
организациях социал-демократических и социалистических пар
тий насчитывается 730 тыс. ч ел .; католических и христианско- 
демократических союзах молодежи -  2 млн. 200 тыс. чел. Нель
зя не отметить особо, что бояее 230 тыс. человек входят в 
разного рода фашистские и неофашистские организации молодежи 
(без учета стран 'с фашистскими режимами).

Особое место в борьбе за молодежь отводится буржуазией 
антикоммунизму, . призванному дискредитировать в умах молоде
жи идеалы социализма и его реальность, кщ  по крайней мерд 
ослабить притягательную сиду теории научного коммунизма и 
революционной пр .ктики коммунистического движения.

Чем объяснить, что современный антикоммунизм делает осо
бую ставку на распространение своих идей именно среди молодо
го поколения?
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Для ответа на вопрос необходимо иметь в виду, прежде 
всего, социально-психологические особенности молодежи. Мо
лодежь вступает в сознательный контакт с обществом в момент 
формирования личности, приобретения определенной жизненной 
концепции. Сознанче молодежи отличается известной "маргинала 
ностье", -т.в. переходностью от наивного восприятия окружаю
щего мира к гражданской зрелости. Отсюда и неустойчивость, 
подвижность сознания молодежи, особая восприимчивость ее к 
различным взглядам и идеологиям.

Созревание молодого по паления ныне происходит в обста
новке глубочайших перемен во всем укладе жизни чел>вечест- 
ва, небывалой ломки воззрений, нравов, жизненных установок.
С одной стороны, происходят революционные процессы в сфере 
социально-политических отношений: становление и укрепление 
мировой социалистической, системы, кризис капитализма и рез
кое обострение классовых битв, крах колониальных режимов и 
лавина национально-освободительных движений, растущая кон
солидация демократических и антимилитаристских сил. С дру
гой стороны -  коренные изменения в науке, технике, средствах 
информации и связи, системе образования, в области труда и 
быта, вызванные научно-технической революцией.

Конечно, общие процессы развития современного мира по- 
разнсму влияют на формирование молодого поколения в различ
ных социально-политических системах.

“Молодежь капиталистических стран формируется в момент 
глубокого кризиса капиталистического общества, который -р о - 
является в афере материального производства, буржуазной 
культуры и идеологии, внутренней и внешней политики. Ныне 

наблюдаем небывало высокую степень отчуждения молодого 
человека в условиях государственно-монополистического капи
тализма.

Молодежь развивающихся стран является активным участни
ком борьбы за выбор дальнейшего пути их развития. В демокра
тических и антиимпериалистических движениях ока неред
ко составляет большинство. »

В социалистических странах судьба молящего поколения 
определяется воплощением в жизнь идеалов научного коммуниз
ма. Разумеется, включение молодежи в строительство нового 
общества, овладение ею марксистско-ленинским мировоззрением, 
становление нового человека не происходят сами собой, а тре
буют преодоления определенных трудностей роста, сложностей

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



-  5 -

адаптации молодежи в современном быстро меняющемся мире.
Современный антикоммунизм, с одной стороны, стремится 

использовать стремление молодежи к активным действиям, по
знанию, ее зажду нового, а, о другой стороны, паразитирует 
на ее политической неопытности, эмоциональной избыточности, 
максимализме и нетерпении, трудностях роста социалистичес
кой системы и международного коммунистического движения.

Одной из основных буржуазных концепций, усиленно вне
дряемой в последние годы в сознание молодежи, является 
концепция "постиндустриального" общества ^  утверждающая, 
что якобы происходит Диффузия" экономики, искусства, науки 
и культуры капиталистической и социалистической' систем..

Диапозон сторонников этой модной концепции очень лирок: 
от махрового антикоммуниста -  "советолога" директора амери
канского Института по изучению проблем коммунизма 3 .Бжезин
ского до известного идеолога мелкобуржуазного бунтарства 
Г.Маркузе.

По мнению сторонников технократических теорий, значи
тельная часть социальных коллизий происходит из-за несоот
ветствия сложившихся стереотипов мышления, образа жизни, це
лей деятельности современной технической цивилизации ц в 
значительной мере определяется трудностями адаптации моло
дежи в современном мире.

Один из буржуазных идеологов Рейн Тааджепер -  доктор 
физических наук и одновременно спепиалист-междуЕародннк, чи
тающий курс количественных методов в политической науке и 
советологии в Калифорнийском университете, предлагает даже 
новую типологию революции в современном мире.

Согласно его конструкции "коммерческая революция’  в ре
зультате "торгового взрыва", экспансии буржуазии сменяется 
революцией "индустриальной", совершенной рабочим классом. В 
наше время, по мнению Р.Тааджепера,|грядёт "третья крупней
шая революция", связанная с широким внедрением электронной 
техники, коренными сдвигами в сфере образования ("образова
тельный взрыв") и призванная создать нажую цивилизацию ^"уча
щееся общество*.

^Исходя из этого , Р^ааджепер приходит к выводу, что при
чины современных студенческих движений следует искать не в 
политических или экономических проблемах международного раз
вития, а в появлении на свет нового общественного класса,ко
торый можно назвать "мыслящим классом". Он якобы пригван 
бороться как с буржуазией, так и с "организованным рабочим
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классом". Идеология нового класса, с его точки зрения, бу
дет отстаивать большую независимость личности от общества 
и носить более эмоциональный и иррациональный характер, чем 
все прежние идеологии. Студенческие волнения, по мнению 
Р. Тааджепера, будут включать в себя все новые подразделения 
"мыслящего класса" и могут привести к восстанию. Чтобы из
бежать этого, он предлагает путь безотлагательных реформ.

На этом основании появились рассуждения о том, что уни
верситеты становятся основной ареной классовой борьбы, а 
студенчество -  главной революционной силой современности.

Скрывая социальные конфликты капиталистического общест
ва за конфликтами возрастными, подменяя анализ социально- 
политических причин растущей активности молодежи анализом 
так называемого "конфликта поколений", буржуазные идеологи 
объявляют устарелым марксистское учение о классовой борьбе 
и основной движущей силой современного общества признают 
"борьбу поколений". По мнению американского журналиста 
Г.Эпстейна, именно противоречие поколений, а не классов^яв- 
ляется определяющим для нашего времени. Он даже ставит воп
рос: "Не должно ли общество, которое оказывается способным 
избежать экономического кризиса и революции, обусловленной 
экономически, чтсбы не застыть, подучить импульсы для своего 
преобразования с другой стороны, а именно, из конфликта по- 
ко -зний?" .

Более того,буржуазные идеологи стремятся универсализи
ровать "конфлик: поколений/ рассматривая его как типичное 
для нашего времени явление не только капиталистического, нс 
и социалистического общества. Профессор Торонтского универ
ситета  ̂ Канаде Льюис Фьюер в книге "Конфликт поколений" 
утверждает, что недовольство молодых есть один из симпто
мов подсознательного "эдипова комплекса", проявляющегося в 
ненависти к отцам, к старшему поколению, к их верованиям  ̂ .

Не случайно, в попытках дискредитировать подлинно рево
люционные си л  современности буржуазные и ревизионистские 
идеологи прибегали в последнее время к противопоставлению 
"новых левых", состоящих главным образом из молодежи, во
влекаемой самой лэпикой развития современного капитализма 
в активную политическую деятельность, "старым левым" -  ком
мунистическому движению и странам социализма, в первую оче
редь, Советскому Союзу 1ак, Л.А.Колаковский к "новым
левым" относит всех, кто, признавая "социалистическую тради
цию", отклоняет как идеологическую, так и политическую%
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зависимость от социал-демократии и от "советского коммуниз
ма" 6 ' .

Пра анализе "новых левых" буржуазные идеологи старается 
подчеркнуть их нигилизм в отношении истории, отрицание рево
люционных традиций, а также пессимизм и неуверенность в бу
дущем. Примером подобных взглядов могут быть рассуждения то
го не Г.Экстейна, который в своей брошюре "США: конец новых 
левше?" пишет, что в отличие от'старых левых’  постоянно свя
зывающих настоящее с прошлым и будущим, "новые левые" совер
шенно игнорируют прошлое, не заботясь о последствиях своих 
действий для будущего и будучи не уверены в том, существует 
ли оно для них. Отсюда, по его мнению, и непосредственность 
иг отношений, негативизм к работе ради заработка и вообще ко 
всякой профессиональной деятельности, отрицание какой-либо 
политической организации, отсутствие четкой програмш и идео
логии, установка на непосредственные действия, противо постав
ляемые анализу и теории .

На самом деле, несмотря на свою специфичность как социаль
но-демографической группы общества, молодежь не существует 
независимо, от классов и социальных слоев, не образует особый 
обм;естЕенный класс и не становится революционной в силу толь
ко молодости. Повышение политической активности молодежи, на
растание резких форм ее протеста следует рассматривать в рам
ках общего развития кассовой борьбы, не подменяя ее так на
зываемым "конфликтом поколений" или "револоцмей молодых” .

Поскольку общество делится на классы, постольку и мол>- 
дежь является представительницей тех или иных классов и со
циальных слоев общества, отражая их взгляды, интересы, целе
вые установки, т .е . она группируется по классовоцу признаку. 
Зто приводит к различиям молодежи по ее месту в общественном 
производстве,рюли в социальных процессах развития, в восприя
тие той или иной идеологии.

Трудящаяся молодежь несет тяжелое бремя капиталистической 
эксплуатации, социального, политического и духовного гнета 
капитала. Она восприимчива к социалистической идеологии, ей 
близки и понятны идеи классовой солидарности, организации.
Но она приходит к ним не просто и не сразу, а преодолев ил
люзии гредъюнионизма и социал-реформизма, различные влияния 
мелкобуржуазной идеологии.

Буржуазная молодежь, сохраняя кровные узы с господствую
щими классами, все более заметно переживает кризис классового 
сознания, нередко находится на распутье, не желая полностью
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разделять идеологию и жизненные идеалы своих отцов.
Но наибольшие перемены коснулась■ в последние годы студен

чества, удельный вес которого в обществе резко возрастает.
Для этой категории молодежи немаловажное значение имеет кри
терий социального происхождения, однако следует также учи
тывать специфические интересы и жизненные перспективы сту
денчества.

Численный рост студенчества сопровождается качественными 
переменами в его социальном облике -  оно перестаёт быть "золо
той молодежью". Основной прирост студенчества в последние го 
ды идет главным образом за счет мелкой буржуазии, средних сло
ев общества. 8 то же время процент выходцев из среды рабочего 
класса и трудящегося крестьянства среди студенчества остается 
незначительным. *ак, в Бельгии, где на доле промышленных рабо
чих приходится 35% населения страны, выходцы из рабочих се
мей среди студенчества составляют лишь 14%. На долю представи
телей средних слоев населения среди студентов приходится: в 
Англии -  30%, в Италии -  39%, в ФРГ -  53%, в Бельгии -  54%

В этих условиях меняется и социально-психологический кли
мат студенческой среды. Представители мелкобуржуазных слоев 
приносят в университета свое недовольство гнетом монополий, 
неустойчивостью экономического положения р условиях научно- 
тоснической революции, дальнейшей концентрацией производства.
В стенах университетов они сталкиваются с тем классовым меха
низмом, который обрекает их на роль1 "специализированных роботов", 
способных лишь подчиняться ели отдавать команды, но не приз
ванных преобравошвать общество. Это, естественно, порождает 
негативные настроения, повышает критический дух студенчества, 
усиливает его боевые потенции. .

Движение аа демократизацию системы образования выдвигает 
И коренные политические проблемы -  необходимость перестройки 
не' только системы образования, во и ликвидации самого капи
талистического общества. Перед молодежью встают во весь рост 
острые / проблемы экономических кривисов, безработиц, борьбы 
против милитаризма, политики агрессии в национального угне
тения, за социальное переустройство общества.

С другой стороны, студенческой молодежи, особенно выход
цам из буржуазной и мелкобуржуазной среды, не прошедашм шко
лы пролетарского труда и классовой организации, свойственны 
нетерпение, индивидуализм, экстремизм в поведении, идеологи
ческая неустойчивость. Отсюда следует стихийный характер
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студенческих выступлений, политически незрелые формы, на 
перЕых порах одейный эклектизм, организационная дробность, 
изолированность и претензии на "авангардную"роль. При этом, 
отвергая господствующие ныне формы буржуазной идеологии, 
большинство студенческой молодежи еще не освободилось пол
ностью от предубеждений буржуазного общества.

В условиях афро-азиатских стран, где рабочий класс сос
тавляет еще незначительную часть населения, а интеллигенция 
принадлежи™ к привилегированному слою общества, [у части сту
денчества появляются иллюзии, будто бы горстка молодых может 
повернуть колесо истории в желаемом направлении. / Эта молодежь 
настроена антиимпериалистически, у нее все сильнее развива
ется революционное чувство, но она не имеет политического 
опыта и цельного мировоззрения, зачастую заражена мелкобур
жуазной идеологией левого радикализма.

Всем этим не преминули воспользоваться различные мелко
буржуазные течения, особенно троцкиста, |маоистн> анархисты, а 
подчас и прямая агентура буржуазии. Новоявленные пророки при
зывают к "бунту индивидуума", надеясь "одним ударом" разбить 
или переделать "репрессивное общество", "общество потребления*. 
Этот ультрареволюционный пыл нередко I направляется открыто 
против коммунистических партий, социалистических стран. Ле
вацкий вариант антикоммунизма как в теории, так и на практике 
объективно смыкается с буржуазной идеологией, антикоммунизмом 
справа.

В последние годы заметно! оживление среди молодежи анархи
стских течений. Черные флаги выделялись в живописном калейдо
скопе студенческих демонстраций летом 1968 г .  во Франции. В 
главном здании Сорбонны обосновался штаб анархистов, тут же 
была организована выставка оружия для уличных сражений, спе
циальный стенд анархистских печатных изданий, среди которых 
особое внимание привлекал обилием хулиганских карикатур ЧФ-  
нал под характерным названием "Взбесившийся".

Новоявленный лидер студенческой анархистской организации 
"Движения 22 марта" Кон-Фендит развязна комментировал на пресс- 
конференции свое политическое кредо: "Если хотите, я такой же 
марксист, как Бакунин. Но в еще большей степени я антиленинец, 
я против метода демократического централизма и эа организа
ционный федерализм... Маркузе в своей критике капиталистичес
кого общества и в его отрицании так называемого социалистичес
кого общества явдается для нас точкой опоры ... Я не знаю очень 
хорошо, что такое маодзэдуниэм. Но его тезис опоры на крестьян-
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ство всегда был тезисом анархистов ...*  Как видим, ан- 
тиленияизы и антисоветизм открыто провозглашались так про
граммные положения.идейный эклектизм я идеологическая нераз
борчивость неизбежно вели их в лагерь антикоммунизма.

В сентябре 1S68 г . анархисты собрались в Италии на свой 
неадународный конгресс, чтобы разработать последующую прог
рамму действий. Однако эта затея не удалась из-за раскола 
анархистов на две противоположные группировки -  на сторонни
ков традиционного анархизма SJopsica Жуайе (Французская анар
хистская федерация -  САФ) и приверженцев спонтанных действий 
во главе с Даниэлем Кон-Бендитом.

В августе 1971 г . в Париже проходил новый международный 
конгресс анархистских федераций. Известные в прошлом лидеры 
грулпировок на этом съезде уже не присутствовали. На повест
ке дня стояли два основных вошзоса: теоретические основы 
анархизма и его роль в современной мире, а также определение 
средств и целей борьбы международного анархистского движения. 
Состав конгресса был довольно пестрым как по возрасту, так 
и по -географии его участников. Присутствовали предс-звители 
22 стран Европы, Азии, (ЖА, Канады, Центральной и Южной Аме
рики. Уяснилось, в частности, что анархистские организации 
существуют и в Китае. Однако два китайских делегата так и 
не добрались вовремя! до Парика. Закончился этот конгресс 
выделением "твердолобых" и новым расколом.

Показателем влияйия анархистских методов борьбы является 
рост терроризма в последние годы. Итальянские экстремисты- 
анархисты повсеместно организуют варывы бомб, политический 
характер носит терроризм jo Ораггции, похищение дипломатов 
стало тактикой террористов в Латинской-Америке, ограбление 
банков -  средство террора в Канаде и т .д . В Индии так назы
ваемые "наксалиты” с помощью мятежей и террора развязали 
"мини-культурную революцию" в штате Западная Бенгалия. В 
Японии экстре’ гастский характер выступлений анархистских 
групп, протестующих против "всех и вся", мешает установле
нию широкого единства действий демократических сил, отпуги
вает от них основную массу студенчества.

Как объяснить, что анархизм, который/ казалось бы.уже со
шел с исторической арены, приобрел з настоящее время "второе 
дыхание?"

Ответ на этот вопрос следует искать, прежде всего, в 
самом развитии государственно-монополистического капитализма,
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корда наблюдается небывалый рост государственного аппарата, 
чиновничества, бюрократии, репрессивных органов, армии. Все 
это не может не вызвать роста антигосударстенных настроений 
в среде молодежи, особенно студенческой, в большинстве своем 
призванной по окончании университетов стать лишь сдугами 
этого государственного механизма.

‘ ‘Н'.еллигенция, выполняющая основную часть функций управ
ления в си ;у  своих знаний и компетенции, в то же время не 
допускается к основным рычагам власти и поэтому предрасполо
жена к критике некомпетентности политической власти и пороков 
политической структуры. Борьба против всех форм отчуждения 
человеческой личности в обществе, отвлеченная трактовка этой 
проблемы в теории приводит нередко к радикальному отрицанию 
любой "структуры власти".

С другой стороны, научно-техническая револоция меняет 
структуоу населения, увеличивая долю работников умственного 
труда, например, быстро растущего аппарата информации. ини, 
как правило, не приемлют элементарных истин о необходимости 
политической организации и дисциплины и особенно падки на 
анархистскую абсолютизацию лозунга "свободы".

Ультралевизна возникает и как альтернатива реформистскому 
поведению социал-демократии. В свою очередь современный ре
формизм нередко капитулирует перед анархизмом и готов взять 
на свое вооружение анархистскую фразеологию в борьбе с ком
мунизмом, например, прикрывая свое отрицание социалистической 
Формы государственной собственности критикой "советского эта
тизма".

Одним из факторов гальванизации анархизма является также 
маоизм, взявший на вооружение бакунинские идеи о "революцион
ной черни", о "готовности всего мира к революции" и т .п . Срод
ни анархизму и деятельность неотроцкизма, основанная на субъек
тивистской "теории перманентной революции" и оголтелом анти
коммунизме.

мелкобуржуазная революционность приспосабливается к марк
сизму, рядится в марксистские одежды и даже претендует на 
роль истинного его выразителя в среде молодежи для завоевания 
ее на свою сторону. Подобные попытки мы наблюдаем в наше 
время со стороны маоизма, особенно в странах "третьего мира". 
Влияние маоизма на леворадикальную молодежь "третьего мира* 
проявляется в следующих направлениях:

-  идеализация революционных возможностей крестьянства 
(крестьянский мессианизм мао и Фанона);
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-  оценка освободительного движения в Азии,Африке и Латин
ской Америке как наиболее революционной силы з мире, котор я 
призвана быть толчком для мировой крестьянской революции 
(борьба "мировой деревни" против "мирового гор од а ");

-  абсолютизация вооруженной борьбы как единственной формы 
революционной борьбы, пренебрежение к ее политическим и идео
логическим формам;

-  истолкование революции с субъективистских позиций, свя
занных лишь с изменениями в сознании человека. Отсюда -  спон
танность действий, недооценка роли организации, объективных 
условий и т .п .

К этому следует добавить переплетение левого радикализма 
с национализмом (противопоставление колонизаторам "всего на
рода", в мездународном масштабе -  противопоставление империа
лизму "третьего мира" в целом).

"Новые левые" развитых капиталистических стран нередко 
солидарны с леворадикальными движениями молодели развивающих
ся стран,поддерживая идею о "третьем мире" как центре мирово
го революционного процесса и заимствуя у них некоторые прак
тические методы борьбы.

Характерно,например, увлечение маоизмом на первых порах в 
движении американских "новых левых". Какие черты маоизма при
влекали эту молодежь?

Прежде всего, внешний ореол "чистого", "абсолютного", "не
утомимого" и "мятелиого" ““ао, заявившего, что революция будет 
продолжаться долгие годыд "Новые левые" почитали его как "энту 
зиаста молодежной культуры", объявившего молодежь "авангардом 
чел>вечества", "единственной надеждой". Им импонировал "анти
интеллектуализм Мао", поскольку они отрицали все рациональное 
и сложное, утверждали себя врагами прогресса, разума и адеп
тами "новой, чистой, простой веры", каковой в известной мере 
маоизм подменял идеологию. Одобрением встретили "новые левые" 
новшества Мао в сфере образования (замену ректоратов "револю
ционными комитетами", сокращение сроков обучения, "перевоспи
тание" преподавателей и т .п . ) .  '

Лить со временем, когда практика опрокинула утопии Мао, 
развеяла иллюзорность его прожектов, раскрыла его непоследо
вательность, авантюризм и политиканство, начался постепенный 
отход "новых левых" от маоизма iJ .

Главным поставщиком гнилого идеологического товара для 
мелкобуржуазных антикоммунистических концепций и Фоныне о с 
тается троцкизм. В последние годы троцкизм оживился и снова
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поднял голову, стремясь к расширении сферы своей деятел^-ности, 
особенно среди молодёжи, студенчества..Этому способствовала 
антикоммунистическая деятельность маоизма в мировом револю
ционном движении, а так^се расширение социальной базы массо
вых левых сил и за счет молодежи. Являясь традиционно кон
центрированным выражением мелкобуржуазной револэционности, 
неотроцкизм все больше эволюционирует в сторону бурэ^азной 
идеологии, опираясь на ее частнособственническую основу и 
выдвигая свою ультрареволюционность лишь как маску для при
крытия враждебности идеям ленинизма и реальному социализму.

Показателен, например, программный документ бельгийских 
троцкистов ("Политбюро революционной рабочей партии"), рас
пространяемый ими среди делегатов.Национальной конференции 
молодых коммунистов Бельгии в 1970 г . В этом документе гово
рится о решающей роли молодежи, которая является •авангардом 
борьбы за мировую революцию, за создание новых рабочих госу
дарств*. Нынешний строй в СССР называете* “бюргврвтнческим" 
и достойными подражания для трудящихся масс всего мира при
знаются лишь первые семь лет после свершения Великой Октябрь
ской социалистической революции. Отрицая руководящую роль 
коммунистической партии, троцкистские авторы утверждают, что 
сейчас "революции побеждают и идут к строительству социализ
ма без непосредственного руководства со стороны коымунисти- 
ческих партий". На первое место выдвигаются "революционные 
теории" Троцкого и Посадаса.

3 качестве характерного примера раскольнической деятель
ности троцкистов можно привести их участие в организации "Сту
денты за демократическое общество" (СДО) в США. Троцкисты на
несли серьезный ущерб молодёжному движению,особенно антивоен
ному. Они пытались использовать это движение в своих узкопар
тийных целях. Под предлогом вовлечения в антивоенное движение 
максимально широких масс троцкисты настаивал на принижении 
уровня антивоенных выступлений, ограничении лозунгов только 
требованиями прекращения войны во Вьетнаме. Тем же, кто высту
пал за расширение лозунгов борьбы, троцкисты предлагали, всту
пать в свои организации.

СДО оказалась бессильной противостоять этой тактике малочис
ленной группы троцкистов, имеющей идейно-политическую пдатфор- 
му и строгую организационную структуру. Однако молодёжь, вступив
шая в ряды троцкистских организаций, вскоре убедилась на соб
ственном опыте, что вынуждена проводить левацкую, сектантскую
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подитину, далекую о т  широкой и эффективной политической борь
бы.

Троцкистскую тактицу пыталгсь копировать и маоисты. Она 
советовал ! (ДО ограничить свою деятельность сугубо универси- 
тетскиии проблемами и не выходить за границы университетских 
Городков. В то же- время они приглашали в свои ряды т е х , кто 
настаивал на развертывании более широкой политической борьбы.

В результате влияния троцкистов и ыаоистов в рядах СДО 
сформировалось анархистское 'течение "везерменов" ( "метеоро
л огов").С бое  название они подучили в связи с претензией,что 
лучше всех чувствуют политическую "погоду" в молодёжном дви
жении и во всем общ естве. По мнению "везерыенов" эта погода 
такова,что несколько террористических актов могут привести 
к всеобщему революционному взрыву.Вадвигая лозунг "Дейссзуй 
немедленно!", они провозгласили вооруженную борьбу на улицах 
сашм аффективным средством "внесения революционного сознания 
в массы американского народа".Органиаация "веэерменами" серии 
взрывом в университетских городках была использована властя
ми ь  явчестве предлога для судебного преследования активис
тов  (ДО.

Как видим, мелкобуржуазные идеологи антикоммунизма на
п равл яв молодежные движения по лозному руслу псевдореволю
ционности. З со , в конечном сч ете , служит целям буржуазии,так 
как иволирует молодёжь от  подли т о  революционной борьбы рабо
чего класса и его авангарда -  коммунистических партий, прово
цирует насильственные расправы с демократическими силами, при
водит к поражениям и v тем самым к разочарованию молодёжи я 
овходу ее от  революци иного движения.

Меаду всеми основные! мелко буржуазными течениями имеет
ся немало общих черт. Это, преете в се го , проповедь насилия как 
единственного средства преобразования мира, заигрывание с мо
лодёжью, особенно студенчеокой, ее обман, беспринципность, 
фракционность, двурушничество -  таков общей арсенал их такти
ческих средств.Но ещё важнее их духовное, е д и н о е  родство -  
злобный антисоветизм и антикоммунизм* извращение ленинского 
идейного наследия, отрицание реельно существующего аоциадаз- 
ма.Сходство этих течений не случайно -  они являются уродливыми 
порождениями мелко буржуазной революцис ш ости, охотно культи
вируемыми буржуазной пропагандой.

Ном>фшмты рассматривают борьбу протиь левацких, мелко—
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буржуазных взглядов и .призывов как важное условие вклю
чения молодежи в подлинно революционное движение. При этом 
влияние ультраправых группировок обратно пропорционально 
уровню политической борьбы рабочего класса и его идейного 
влияния на молодежи а также степени вовлечения ее в рево
люционную деятельность, прочности ее организационных свя
зей с революционными партиями.

Еще в проекте резолюции П съезда PQQFTl "Об отношении 
к учащейся молодежи" В.И.Ленин от имени съезда рекомендо
вал "всем организациям, группам и кружкам учащихсЙ: во 
1-х , поставить на первый план в своей деятельности выработ
ку среди своих членов цельного и последовательного револю
ционного миросозерцания, серьезное ознакомление с марксизмом..  ̂
во 2-х ,  остерегаться тех ложных друзей молодежи, которые 
отвлекают ее от серьезного революционного воспитания пус
той революционной или идеалистической фразеологией..., на 
деле распространяют только беспринципность и легкомыслен^ 
ное отношение к революционной работе; в 3 -х , стараться при 
переходе к практической деятельности заранее заводить свя
зи с с . - д .  организациями, чтобы воспользоваться их указа
ниями и избегать, по возможно ста, крупных ошибок в самом 
начале работы" 1 .

Последнее время наблюда'ется заметное падение влияния 
левацкой идеологии среди молодежи. Это связано с приобрете
нием ею важного политического опыта в движениях конца 60-х -  
начала 70-х годов, банкротством экстремистских программ 
мелкобуржуазного антикоммунизма, раскрывших на практике 
свою враждебность не только рабочему клаосу, но и основной 
массе молодёжи. При этом коммунисты дифференцированно под
ходят к различным левацким течениям и его участникам, осо 
бенно к так называемым "новым левым". °ни отличают отдель
ных мелкобуржуазных идеологов и экстремистских лидеров от 
широких масс леворадикальной молодежи, которая заслуживает 
внимательного отношения, товарищеской критики и неустанной 
разъяснительной работы в целях привлечения ее на сторону 
рабочего класса.

Преодоление болезней роста в молодежном движении, единст
во с рабочим классом и его коммунистическим авангардом от 
крывает перед молодежью действительно революционные перспек
тивы.
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На основе документов международного Совещания комму
нистических и рабочих цартий 1969 г о д е ; коммунисты разра
батывают научно 'оЗоснованную политику в отношении молоде
жи своих стран. Они не ограничиваются негативной критикой 
буржуазных в  «»влкобуржуазных идеологов, выступающих в сре
де молодежи, во и выдвигают позитивные программы конкрет
ных действий в борьбе за демократию и социализм, совершен
ствую т^деодаричвбкую и организационную борьбу среди моло-

Важнейшее значение в этом плане имеет встреча предста
вителей 27 коммунистических и рабочих партий отран Европы 
по проблемам работы среди молодежи в феврале 1973 г . в 
Москве. Делегации обменялись-опытом работы своих партий 
среди молодежи, а также мнениями о перспективах более ши
рокого участия молодого поколения в движении за европей
скую безопасность и сотрудничество, в общей борьбе прогрес
сивных сил против империализма, за мир, демократию и социа
лизм.

Йа встрече отмечалось, что реальная политическая обста 
новка в мире создает все больше объективных возможностей 
для работы коммунистов среди молодежи, для распространения 
марксистско-ленинских идей. Теперь ухе являются общеприз
нанными эасдуги социалистических стран и коммунистических 
партий в обеспечении разрядки международной напряженности, 
в прекращении американской интервенции против Вьетнама, в 
решении других международных проблем. Все это отвечает ин
тересам широких масс молодежи. ....

В то же время в условиях разрядки международной напря
женности, ослабления позиций милитаристских и реваншистских 
скл возникает опасность распространения среди молодежи на
строений самоуспокоенности и благодушия. Идейные противни
ки коммунизма пытаются использовать ставшие популярными ло-. 
зунги сотрудничества, развития общественных связей и куль
турных обменов для расширения и укрепления своих позиций 
среди молодежи. После провала курса на "отбрасывание комму
низма" они стремятся использовать процесс разрядки напря
женности для проведения так называемой "эластичной политики" 
с целью "эрозии" социализма. В связи с этим коммунисты ра
зоблачают попытки нивелирования классового подхода, дают 
отпор пропаганде новых вариантов "конвергенции", "идеологи-
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ческого мира" и всякого рода иных буржуазно-либеральных и ре
формистских идей.

Ке исключена возможность новой активизации левоэкстремист 
ской пропаганды в связи с развитием процесса разрядки, успеш
ного претворения в жизнь курса социалистических стран на мир
ное существование государств различных социальных систем.

3 этих условиях коммунисты определяют следующие основ- 
киз направления работы среди молодежи:

Зо первых, мобилизация молодого поколения на борьбу за 
решение его специфических проблем, с учетом требований раэ- 
л’ тчних социальных групп молодежи (вопросы равной оплаты тру
да, профессионально-технической подготовки, доступа к высше- 

>цу образованию и т . п . ), разъяснение молодежи взаимосвязи ее 
специфических требований с общей борьбой всех прогрессивных 
сил против всевластия монополий, за глубокие демократические 
и социальные преобразования.

Во-вторых, более полное использование интереса молодого 
поколения к общемировым проблемам, стремление играть актив
ную роль в их решении. Заключение соглашения о прекращении 
оо. ны во Вьетнаме должно стать стимулом дальнейшей активиза- 

молодежных движений на борьбу за решение других актуальн- 
...jx  международных проблем, за освобождение народов от всех 
форм национального и социального угнетения. Практическое 
у осгие молодого поколения в антиимпериалистической борьбе 
помогает завоеванию его на сторону научного социализма, рас
крывает в еще большем объеме его революционный потенциал.

Наконец, в-третьих, в деле сплочения молодежи вокруг ком
мунистических партий принципиальное значение имеет разъясне
ние политики стран социалистического содружества, противо
действие клевете и дезинформации в этой области, от кого бы
они не исходили..

Отношение я реальному социализму -  ключевая проблема
идеологической работы среди молодежи, воспитание ее в подлин
но революционном духе. Молодежь все больше осознает, что быть 
настоящим революционером невозможно, выступая против мирового 
социализма, против Советского Союза.

.’молодежь социалистических стран уверенно строит свое на
стоящее и будущее, овладевая высотами науки, приобретая спе
циальности и профессии, отвечающие потребностям научно-техни 
ческой революции, нуждам планового народного хозяйства, ак- , 
тивно участвуя в управлении страной^ .дидзцсовной жизни общества
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в защите завоеваний социализма и революционном преобразова
нии мира. В СССР свыше полумиллиона молодых людей избрано в 
органы государственной власти -  Советы депутатов трудящихся 
(это  четверть всех депутатов).

В социалистическом обществе нет и не мохет быть "конф
ликта поколений". Молодежь свято хранит и развивает револю
ционные боевые и трудовые традиции старших поколений, приум
ножает их в условиях социалистического общества, в ходе ком
мунистического строительства. В отчетном докладе ЦК КПСС XX1У 
съезду партии тов. Л. И.Брежнев отметил: "Партия по праву гор
дится молодыми строителями коммунизма. Наш долг -  передавать 
новым поколениям свой политический опыт, опыт решения проблем 
экономического и культурного строительства, руководить идей
ным воспитанием молодежи, делать все , чтобы она достойно про
должала дело своих отцов, дело великого Ленина" 1 .

В противоборстве двух общественно-экономических систем, 
в классовых сражениях пролетариата и трудящихся масс против 
эксплуатации и угнетения молодежь играет все возрастающую 
роль и как объект*борьбы и как ее активный участник.
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С.А . Реутова

ЗАПАДНОГЕРМАНСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ПРАВА
1

На рубеже 6 0 -7 0 -х  гг . |западногерманское молодежное дви
жение поднялось на более высокую ступень социально-полити
ческой активности. Молодежь различных социальных слоев 
включилась в активную борьбу, что связано с происходящими 
под воздействием научно-технической революции изменениями 
ее положения и роли в современном капиталистическом общест
ве . Новым моментом в истории демократического молодежного 
движения стал выход на политическую арену широких студен
ческих масс. Требования студентов о демократизации высше
го образования сочетались с выступлениями учащейся молоде
жи за демократические преобразования в обществе, против 
реакционных тенденций в общественно-политической жизни 
ФРГ, с движением протеста против агрессии американского 
империализма в Й1докитае. Бурный протест студенческой мо
лодежи конца 60-х годов неслучаен: он обусловлен широким 
недовольством подавляющего большинства западногерманской 
молодежи.

Молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет составляют более 
четверти 20-миллионной армии лиц наемного труда: причем 
3 ,8  млн. составляют молодые рабочие и служащие, 1 ,4 млн. -  
ученики профессионально-технического обучения, 0,18 млн. 
заняты в сельском х о зя й ств е ^ . Таким образом, свыше 5 млн. 
человек -  это трудящаяся молодежь, права которой в общест
ве и в производстве весьма ограничены. Значительная часть 
молодого поколения ФРГ в своей трудовой деятельности стал
кивается с социально-политической*дискриминацией. Особенно 
в трудном, зависимом положении находятся заводские учени- 

<ки, которые нередко являются объектом дополнительной ка
питалистической эксплуатации. 8056 учеников проходят обу
чение на мелких, кустарных предприятиях, не имеющих мате
риально-технической базу. Крупнокапиталистические пред
приятия готовят квалифицированную рабочую силу в очень 
ограниченных масштабах. На предприятиях с числом занятых 
более 1000 человек заводские ученики составляют только 
256, тогда как на мелких заводах их численность возраста
ет до 17, 456 от общего числа аанятых2 .  В силу этого соа -
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дается положение, когда владельцы кустарных мастерских в 
условиях еогрой конкуренции с монополиями прибегают к бо
лее усиленной эксплуатации учеников и в свою очередь го
товят низкоквалифицированную и дешевую рабочую силу. Уче
ники используются дополнительно в качестве грузчиков,убор
щиков, курьеров, подсобных рабочих; нередко они работают 
сверхурочно, планы их подготовки срываются и в результате 
спок ученичества для некоторых молодых людей затягивается 
на несколько лет. Но даже для тех, кто своевременно завер
шил курс образования, перспективы в их трудовое деятель
ности оказываются крайне неудовлетворительными. Получен
ный ими уровень профессионального образования довольно 
низкий и не соответствует требованиям современного крупно
го производства, многие из них вынуждены продолжать обу
чение по специальности или вовсе менять профессию.

Производственные ученики всецело вавиеят от власти 
предпринимателя, лишены права вступать в профсоюзы и участ
вовать в забастовках. Таким образом, трудящаяся молодежь 
еще в период своего обучения испытывает значительные тяго
ты своего социального положения. Однако вступление молоде
жи ‘в трудовую жизнь не приносит заметных облегчений. По 
существующему законодательству молодежи выплачивается 
только на основании возраста меньшая заработная плата. За
конодательно установленный возраст совершеннолетия в 21 год ли
шает значительную часть молодых трудящихся возможности участво
вать в выборах производственных советов и иметь там своих 
представителей; одновременно, до принятия в 1972 г .  зако
на о статусе предприятия, работающая молодежь не имела 
возможности избирать комитеты молодежи, представляющие 
на предприятии интересы молодых трудящихся. Даже в проф
союзах группы молодежи, объединявшие трудящихся в возрас
те от 16 до 25 лет, имели лишь право совещательного голо
са . Предприниматели бесцеремонно нарушают законодатель
ство по охране труда молодежи. Официальной статистикой 
ежегодно регистрируется от 60 до 70 тысяч нарушений зако
нов, а по подсчетам Объединения немецких профсоюзов ( (НП), 
эта цифра превысила в 1972 г .  1 млн. случаев'3 .

Значительная часть трудящейся молодежи вплоть до 1970 г .  
была отстранена от участия в выборах федеральных и земель
ных органов власти. В соответствии с законом иассивное из-
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бирательное право предоставлялось молодда людям с 21 го 
да, ак ти вн ое- в 25 лет.

Одной из особенностей западногерманского молодежного 
движения является его раздробленность. 40£ западногер
манской молодежи являются членами различных молодежных 
союзов. По данным за 1971 г . , в  ФРГ имелось свыше 80 моло
дежных организаций политического, религиозного и спортив
но-культурного назначения, которые контролируются госу 
дарством посредством двух федеральных молодежных органов 
-  Круга политической молодежи и Федерального круга моло
дежи.

Крупнейшими политическими организациями трудящейся мо
лодежи являются союз Социалистической немецкой молодежи -  
■ С о к о л ы с  числом членов) 160 тыс. в возрасте от 6 до 25 
лет, а также объединение молодежи в составе СДПГ -  «Мо
лодые социалисты", насчитывающее,по данным 1973 г . , 300 
тысяч юношей и девушек в возрасте от  18 до 35 лет. Моло
дые рабочие составляют 2456 их численности4 .  В этих моло
дежных организациях почти нет представителей сельской тру
довой молодежи.

Значительная часть трудящейся молодежи находится под 
влиянием буржуазной идеологии и примыкает к буржуазным 
партиям. Так,,в  составе^«Молодого сою за" (120 ты с.членов), 
являющегося молодежной организацией партии монополисти
ческого капитала -  ХДС/ХСС, находится около 2056 рабочих и 
29^ служащих5* . ,

Среди 25 тысяч членов либерально-буржуазного союза 
■Молодых немецких демократов" -  молодежной организации 
Свободно-демократической партия имеется также немало мо
лодых трудящихся. •

Используя широкое недовольство молодежи, вербовочную 
кампанию ведут и неонацистские организации: НДП, «Акция 
сопротивления", «Союз немецкой национал-демократической 
молодежи".

Буржуазные партии в своей работе с молодежью опирают
ся на религиозные организации: Объединение евангеличес
кой молодежи ( 1 , 4  млн.членов) и «Союз католической моло
дежи" (1  млн.членов), в составе которых представлены мно
гочисленные объединения рабочей молодежи с числом членов 
свыше 100 тысяч.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



-  23 -
Правящие монополистические круги ФРГ неоднократно пред

принимали попытки ликвидировать влияние коммунистов в мо
лодежной среде. Роспуск Союза свободной немецкой молодежи 
(1951 г . )  и запрет КПГ ( 1956 г . )  создали известные пре
пятствия для развития политически независимого сознатель
но классового движения трудящейся молодежи. Поэтому важ
нейшим фактором, ускорившим дальнейший рост марксистско
го движения молодежи, стало учреждение в 1968 г . легаль
ной Германской коммунистической партии и создание союза 
■Социалистической немецкой рабочей молодежи". В настоящее 
время СИРЫ объединяет свыше 25 тыс. лучших представителей 
молодых трудящихся. Благодатной почвой пля деятельности 
последовательно классовых сил явилось объединение молоде
жи в западногерманских профсоюзах -  «Профсоюзная моло- • 
дежь", которая насчитывает в своих рядах свыше 1 млн.чле- 
НОв.

«Профсоюзная молодежь* уже в начале 60-х годов начала 
более активно принимать участие в демократической борь

бе , в антивоенных выступлениях и движении сторонников ми
ра. Благодаря участию молодежи расширились масштабы весен
них походов сторонников мира. В 1965 г .  из 100 тыс .участ
ников пасхального марша мира QO% составляла молодежь. На
растала активность молодежи и в движении протеста против 
■чрезвычайного законодательства" и неонацизма* В этот 
период катализатором, стимулирующим открытый протест мо
лодежи против капиталистического строя, явилась агрессия 
США в Индокитае и поддержка этой агрессии правительством 
ФРГ.

В свою очередь сотрудничество СДПГ в правительствен
ной коалиции с ХДЗАСС усилило общее недовольство в стра
не и ускорило формирование в стране оппозиционных внепар
ламентских сил, в том числе среди молодежи.

Первые самостоятельные выступления трудящейся молодежи 
совпадают по времени с ростом политической активности 
студенческого движения и относятся к концу 1966 -  на
чалу 1967 г г . Весной 1967 г .  выступления молодежи прохо
дят под лозунгами борьбы против правой политики прави
тельства «большой коалиции" и принятия «чрезвшайных за
конов", за прекращение американской агрессии во Вьетна
ме и достижение соглашений по проблеме европейской безопас-
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ности . Прогрессивные студенческие союзы, отдельные груп
пу и представители «Профсоюзной молодежи” впервые выска
зываются аа необходимость признания западногерманским пра
вительством Германской Демократической Республики и сложив- 
яихся в Европе преЛв второй мировой'войны границ. Различ-' 
ные отряды молодежи принимают активное участие в весенних 
мероприятиях внепарламентской опповиции. В 1968 г .  число 
участников пасхального марша сторонников мира превысило 
150 тыс.человек. В течение второй половины 1967 г .  и на
чале 1968 г .  по инициативе и при непосредственном участии 
рабочей и студенческой молодежи состоялись многочисленные 
митинги и демонстрации солидарности с вьетнамским народом. 
Нарастающая активность противников вьетнамской войны со з 
дала предпосылки для проведения в Западном Берлине в фев
рале 1968 г .  Международной конференции в защиту борющего
ся Вьетнама.

В этот  период трудящаяся молодежь все чаще заступает 
совместно е леворадикальна! студенческим движением, тре
бующим демократической реформы системы образования, про
тестующим против неонацизма и американской агрессии в * ) -  
докитае. Особенно наглядно это показала бурная реакция 
рабочей молодежи на полицейский террор в отношении^сту
денческих выступлений в Западной Берлине летом 1967 г . ,  
когда во время демонстрации был убит полицейскими с т у - ' 
дент Б. СЬезорг и ранены десятки студентов. Полицейская 
расправа над западноберлинскими студентами всколыхнула 
молодежь ФРГ. Волна протестов, митингов и манифестаций 
прокатилась по западногерманским университетам; полити
ческую солидарность со студентами выразили представите
ли многих местных организаций ^Профсоюзной молодежи", 
■Соколов” , «Молодых социалистов" и других деыократичес- 

* них молодежных союзов.
После этих событий усилился пряток молодежи в движение 

демократических сил против ^чрезвычайного законодательст
ва ". К концу 1967 г .  во многих западногерманских городах 
проходят различные выступления молодежи. Крупнейеш из 
них явился 6-тысячн1б1 митинг противников «чрезвычайного 
законодательства* во Франкфурте, в организации которого 
приняли участие «Профсоюзная молодежь” , «Соколы", «Друзья 
природами прогрессивные студенческие союзы.
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Выступления молодежи против «чрезвычайных законов* раз
ворачивались параллельно с борьбой против неонацизма. По 
инициативе демократических сил была начата антинацистскаж 
кампания, явившаяся своего рода реакцией широких кругов 
молодого поколения на активизацию НДП, на рост авторитар
ных тенденций в общественно-политической жизни ФРГ. Осо
бенно широко антинацистские выступления проходили весной 
1968 г . ,  когда участились вылазки неонацистских сил,в 
молодой последователь нацизма Ф.Вейль совершил покушение 

на западноберлинского лидера леворадикального студенчес
тва Р. Дучке. Эта попытка физической расправы с нежела
тельными вожаками, широкая клеветническая кампания на 
страницах изданий газетного концерна А. Шпрингера в ад
рес студентов и репрессии в отношении активистов студен
ческого движения показали наличие прямой угрозы демокра
тии, содействовали тем самым вовлечению в движение новых 
групп молодежи. Весной число участников пасхального пар
та мира увеличилось вдвое, достигнув 300 тыс. человек.
Этот марш выходил за рамки обычной антивоенной демонстра- 
ции. Он способствовал единению различных демократических 
сил и продемонстрировал необходимость и возможность соеди
нения борьбы против войны с борьбой аа демократию, про
тив проявления фашистских тенденций.

Политическая активность студенческого движения была 
ь этот период Быше, чем остальной части молодежи; различ
ными акциями протеста было охвачено 35% студенчества, тог
да как в активных действиях принимали участие 5-7SK трудя
щейся молодежи6 Тем не менее различные группы молодежи 
высказывались в поддержку борьбы демократических сил. Со
гласно данным опроса, проведенного журналом «Шпигель", 
среди молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет заявили о 
готовности участвовать в демонстрациях 58% подростков ж 
67% студентов .

В условиях нарастающих репрессий против демократичес
ких сил студенческая и рабочая молодежь живо откликнулась 
на призыв организаций внепарламентской демократической 
оппозиции принять в мае 1968 г .  учв^тие в организации 
звездного похода на Бонн. Свыше 8С . .с . граждан ФРГ объеди
нились в походе протеста против заключительного чтения ж 
утверждения бундестагом "чрезвычайных законов". Эта борь-
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ба имела большое политическое значение. В ходе ее трудя
щаяся молодежь показала себя готовой к совместным дейст
виям с другими демократическими силами и прежде всего со 
студенчеством. Две трети участников бурных протестов вес
ной 1968 г .  были молодые рабочие, заводские ученики и 
школьники .

В ноябре 1968 г . состоялась первая крупная акция завод
ских учеников с требованиями об улучшении профессионально- 
технического обучения. 600 заводских учеников Гамбурга, вы
шедших! по призыву «Профсоюзной молодежи" и СНРМ на улицу 
d протестом против плохо организованного производственно
го обучения; положили начало широкому движению рабочей мо
лодежи за реформу системы профессионального образования. 
Вслед эа этим по всей территории ФРГ произошли выступле
ния молодежи, рабочих и учеников против отсталой органи
зации и содержания профессионального обучения. По инициа
тиве молодежи возникло более 100 центров действия молодых 
рабочих и заводских учеников, которые решительно выступи
ли с самостоятельными требованиями в защиту своих интере
сов . Под давлением движения трудящейся молодежи и после 
длительной борьбы профсоюзов бундестаг принял в 1969 г . 
новый завой о профессиональном обучении. Этот закон, час
тично предусматривающий уступки молодежи и улучшение ее 
положения на производстве, в целом не удовлетворял тре
бованиям трудящейся молодежи. По привыву «Профсоюзной мо
лодежи" 10 тысяч заводских учеников и молодых рабочих на
кануне принятия бундестагом закона о профессиональном 
обучении провели 7 июня 1969 г ,  в Кельне марш и митинг 
протеста. Эта акция трудящейся молодежи создала предпо
сылки для расотфения движения за демократическую реформу 
профобучения, главным вопросом которой является требова
ние о расширении прав учащихся и о контроле обучения со 
стороны общественных организаций и профсоюзов. Опыт мас
совых действий укреплял роютки классового самосознания 
мододж рабочих, усилил их стремление к единым действиям 
с другими отрядами молодежи.

Летом того года молодые рабочие и заводские учени
ки по призыву левых студенческих союзов организовали в 
Ганновере в знак протеста против повышения платы за проезд 
эффективную кампанию бойкота городского транспорта «Крас
ный св е т ". Одновременно возросла активность молодежи в
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предвыборной кампании 1969 г .  Значительная часть молоде
жи выступила в поддержку избирательного блока демократи
ческих сил «Акции демократического прогресса*, созданной 
по инициативе ГКП. Во время избирательной кампании демо
кратическая молодежь проявила непримиримость в борьбе с 
неонацистской опасностью. Многие организации трудящейся 
молодежи стали инициаторами и организаторами борьбы за 
запрещение' и роспуск НДП. Своими боевыми действиями они 
оказали воздействие на избирателей, отказавших в вотуме 
доверия кандидатам неонацистов на парламентских выборах 
осенью 1969 г .

Примечательно, что к началу 1970-х годов в молодежной 
среде развернулась широкая дискуссия о направлениях аяти- 
капиталистической борьбы. Причем эта тема затронула не 
только традиционно прогрессивно настроенные молодежные 
союзы, но и буржуазные организации молодежи. Политические 
позиции многих молодежных союзов претерпели серьезные из
менения.

Состоявшиеся в 1971-1972 г г .  молодежные федеральные 
конференции отраслевых профсоюзов и ОНП продемонстрирова
ли переход «Профсоюзной молодежи* от деятельности куль
турно-просветительного характера к сознательному пред
ставительству интересов молодых рабочих. «Профсоюзная 
молодежь” активизировала борьбу за улучшение условий и 
охраны труда, за ликвидацию дискриминации молодежи в оп
иате труда, за реформу профессионального образования и 
снижение возраста совершеннолетия. Она выдвинула также 
ряд требований о ооедвнки в расширении ва предприятиях 
комитетов молодежи. Зги требования под нажимом боевых 
действий низовых профсоюзных организаций получили не толь
ко поддержку руководства 0НП> но л были частично учтены 
правительством в новом законе о статусе предприятия 
(1472 г . ) .

Рос? левых оояовиционных настроений в молодежной среде 
способствовав тому, что «Профсоюзная молодежь " стала уде
лять большее внимание в своей деятельности политическим 
псоблеааы. Эта организация выступила в поддепжку полити
к е  мира и оазрлдки напряженности, за улучшение отношений 
ФРГ с социалистическими странами; она подтвердила соли-
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дарность с народами Индокитая и высказалась ва широкое 
участие западногерманской молодежи в X Всемирном фестивале. 
Сйа развернула борьбу против неофашистской опасности и 
практики антикоммунизма, против урезывания демократичес
ких прав и свобод . Качественно новым моментом явились ее 
антимилитаристские выступления, когда руководство «Проф
союзной молодежи" одобрило боевую акцию военнослужащих 
■Солдат 7(Х-го" за демократизацию бундесвера и оказало 
поддержку движению призывников, отказывающихся от воин
ской сдужбы.

Антикапиталистические настроения «Профсоюзной молодежи" 
проявились в так называемом «стратегическом документе", 
опубликованном в апреле 1970 г .  В документе говорилось: 
«Профсоюзная молодежная работа понимается как политичес
кая работа с целью преобразования капиталистического об
щества Федеративной республики в общество самоуправления 
и самоопределения. Работа в профсоюзах рассматривается 
как борьба за эти  преобразования"®^*

Решения УШ и IX конгрессов «Профсоюзной молодежи" 
ориентировали рабочую молодежь на развитие классовой борь
бы в стране. В частности, в решениях УШ конгресса (декабрь 
1971 г . )  подчеркивалась необходимость добиваться перевода 
крупных монополистических объединений в общественную соб
ственность, введения контроля над землепользованием и мер 
по аащите окружающей среды*0 .̂

Но оват показывает, что самые радикальные решения, при
нимаемые молодыми членами профсоюзов, не всегда могут быть 
реализованы. В рамках «Профсоюзной молодежи", как и в ОНП 
в целом, имеется два течения, да которых одно -  отстаивает 
политическую линию в защиту классовых интересов трудящих
ся, тогда как другое направление стремится к интеграции 
профсоюзов в капиталистическую систему. Успехи борьбы мо
лодых трудящкхея останутся весьма скромными, если в стра
не будет едерживаться развитие массового движения трудя
щихся 8а освобождение из-под власти монополистического ка
питала. Делегаты IX конгресса «Профсоюзной молодежи" (ав
густ 1972 г . ) ,  принимая во внимание предложения, поступив
шие от местных организаций, выступили против политики 
партнерства, проводимой социал-демократическим руководст
вом партии и профсоюзов и подчеркнули необходимость в по-
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литической практике руководствоваться наличием противопо
ложности интересов между трудящимся и монополистическим 
капиталом. В силу этого особое внимание было обращено на 
организации политического просвещения трудящейся молоде
жи с целью повышения ее политической активности.

8 1973 г .  «Профсоюзная-молодежь", исходя из успеж ого 
опыта кампании 1971 г . ,  проходившей под девизом «Год моло
дого рабочего", проводит серию мероприятий по охране тру
да молодежи. Организация сосрецою чивает'свон  усилия на 
разработке единых требований по вопросам образования и 
профессионального обучения.

Радикализация и готовность к единым действиям в защиту 
своих социально-экономических интересов проявляется в пос
ледние годы и в раю л отраслевых профсоюзных объединений 
молодежи. Молодежь Профсоюза общественного транспорта ■ 
связи (100 тысяч членов), Профсоюза немецких служащих 
(138 тысяч членов) перешла на более прогрессивные позиции 
по внешнеполитическим вопросам, в частности,выступила с 
поддержкой Московского и Варшавского договоров, одобрило 
созыв конференции по вопросам европейской безопасности 
и высказалась за отказ от политической дискриминации в 
отношении СНРМ.

Социально-политическая активность трудящейся молодежи 
отразилась также на характере деятельности «Молодых со
циалистов ". Этот процесс был связан с переходоы опреде
ленной части молодых сторонников СДПГ на левосоциалисти
ческие, даже ультралевые позиции, а также с форыированж- 
ем сильного левого крыла в рамках таких молодежных со
циал-демократических организаций, как «Соколы", «Друзья 
природы", «Молодые социалисты". Эти левые силы способст
вовали тому, что «Молодые социалисты’  стали не просто 
объединением молодежи в СДПГ, а политической силой, выдви
нувшей собственную точку зрения по вопросу о политической 
программе, стратегии и тактике социал-демократии, отл ш - 
ную от точки зрения руководства СДПГ.- Проходивший в де
кабре 1969 г . Мюнхенский конгресс «Молодых социалистов" 
развернул острую критику в адрес партийного руководства. 
Основные дебаты велись по внешнеполитическим вопросам, в 
ходе которых делегаты высказались за политику улучшения 
отношений с социалистическими странами, за признание фе-
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Авральным правительством ГДР и ее восточной границы.
Итоги 15юнхенского конгресса свидетельствовали, что в ор

ганизации «Молодые социалисты" пробивала дорогу прогрессив
ная тенденция, стремление к общественным изменениям. «Моло
дые социалисты" начали в партии теоретическую дискуссию, в 
которой выступили со своей платформой. СНа была изложена в 
ходе последовавших Бременского (декабрь 1970 г . )  и Ганно
верского (декабрь 1971 г . )  конгрессов. «Молодые социалисты" 
подвергали критике партийное руководство за идеологию «на
родной партии", открывшей доступ в партию буржуазному 
влияниями заявили о своей приверженности социалистическим 
пелям.

Оки выступили с концепцией антикапиталистических реформ, 
предусматривающей ликвидацию частной собственности на сред
ства производства, введение планирования экономики, прове
дение реформы налоговой системы, предоставление трудящим
ся широкого участия в управлении предприятиями и другими 
сферами экономической и политической жизни, установление 
контроля над распределением совокупного социального про
дукта в пользу общественных потребностей11 .

О характере стих реформ в революции Бременского кон
гресса  «Молоды:. •'Оциалистов" говорилось: «Необходимой 
предпосылкой в любой политике реформ является то, чтобы ре
формы не стабилизировали систему, а способствовали ее прео
долению ... Следует принимать такие реформы, чтобы они от
крывали непосредственную перспективу трансформации общест
ва и изменяли сознание т р у д я щ и х с я .

Значительно сдвинулись влево идейно-политические пози
ции союза Социалистической немецкой молодежи -  «Соколов", 
а также «Друзей природы", которые рассматривают себя 
частью рабочего движения и заянляют о готовности вести 
борьбу за ликвидацию существующего классового общества, за 
Осуществление социалистической демократии1, .

Социал-демократическая молодежь участвовала в массовом 
движении за поддержку восточной политики правительства 
Брандта-Шееля, в отпоре попыткам правых сил ив ХДЗАСС 
свергнуть правительство в апреле 1972 г . ,  в акциях соли
дарности с борьбой вьетнамского народа. Факты свидетель
ствуют, что часть социал-демократической молодежи готова 
совместно с коммунистами принимать участие в общедемокра-
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тпческой борьбе.
В то же время следует учитывать, что .Молодые социалис

та" не являются организацией, последовательно представляв
шей интересы трудящейся молодели. В этом объединении пред
ставлен с несколько направлений, в том числе и группа, ко
торая разделяет партийно-политжеские позиции руководства
сдпг.

Больпвмство членов сбраауют таи нааываемув группу сере
дины, которая осуществляет руководстве организацией. В их 
оценке современного' общества в ФРГ с называется влияние 
классовой точки зрения. Имеется таиае фракции бы вав чле
нов социал-демократического студенческого союза, которая 
ориентируется на сотрудничество с компартией и другими 
демократическими силами.

Среди молодых социалистов имеется т а к »  представители 
крайне левых взглядов, которые настаивает на разрыве от
ношений с СДПГ как «буржуазной органшеацией".

Быстрый рост членского состава, пестрота о го , распро
странение реформистских иллюзий и мелкобуржуазных авглж- 
дов приводят к тому, что «Модидое социалисты", выступив 
с альтернативной программой антнхапитмистических реформ, 
не наметили конкретных мер и патов по ее р ем я а а ц п . К 
тому же антикоммунистическая практика руководства СДПГ 
создает известные препятствия для ^>алдаго сотрудничест- 
ва с коммунистами, тормозит процесс развития политическо
го сознания трудящейся молодежи.

Коммунисты не могут недооценивать идеологические и по
литические трудности на пути вдовства действий различных 
отрядов трудящейся молодежи, которые исходят из анлшарк- 
систских течений, особенно тогда, когда борьба за завоева
ние молодого поколения стала одним из центральных вопросов 
классовой борьбы. Привлекая молодежь на свои идейно-поли
тические позиция, КПГ заявила о поддержке справедливых 
требовали!, трудящейся молодежи. По предложению делегатов 
Эссенского съезда КПГ (апрель 1969 г . )  коммунистами был 
разработан ряд документов по актуальна» вопросам молодеж
ного движения, в том числе: молодежная программа КПГ -  
■Двигатель прогресса", проект реформы системы общего об
разования -  .Образование -  общество -  будущее", а также 
ггоедлохения коммунистов о реформе высшего образования.
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Предложения коммунистов после обстоятельной дискуссии в 
молодежной аудитории были приняты 'VI пленумом Правления 

I КПГ (1970 г . )  в качестве программных документов для ра
боты с молодежью.

В борьбе за достижение требований молодежи коммунисты 
отстаивают единство действий различны^ е.е отрядов. Комму
нисты выступают инициаторами массовых молодежных мероприя
тий. „Антиимпериалистический конгресс солидарности" в Бре
мене, конгресс «Рабочая молодежь против монополий" в Рек- 
лингхаузене, первый молодежный конгресс ГКП и многочис
ленные молодежные акции под девизом «ЙЮсть обличает им
периализм" стали заметными вехами в развитии демократи
ческого молодежного движения.

Активизируя свою деятельность среди молодежи, компар
тия осознает зажную роль самостоятельных марксистских ор
ганизаций -  «Социалистической немецкой молодежи" (СНРМ) 
и студенческого союза «Спартак". СНРМ за короткий период 
стала влиятельной политической силой среди трудящейся мо
лодежи. Союз выступал в первых рядах антиимпериалисти
ческого движения, принимал активное участие в кампании 
солидарности с борьбой вьетнамского народа, вел антиим
периалистическую пропаганду. Совместно с другими органи
зациями Сога оказывал поддержку действиям рабочей моло
дежи за улучшение условий труда и реформу системы профес
сионального обучения. СНРМ выступила с инициативой многих 
начинаний в молодежном движении. Одной из эффективных 
форм ее деятельности явилась организация молодежных три
буналов с целью разоблачения крупных монополистических 
концернов и их политических руководителей. Такие трибуна
лы рабочей молодежи были организованы против 10 концер
нов и 4 реакционных лидеров ХДЗ/ХСС. Эти мероприятия, со 
бирая значительное/количество молодых рабочих, заводских 
учеников и учащихся, способствуют привлечению молодежи к 
активным действиям.

СНРМ, обобщив опыт борьбы молодежи за свои права, раз
работала документ «Пять основных требований молодежи", ко
торый был принят Ш конгрессом союза в апреле 1972 г .

Программа СНРМ ориентирует молодежь на борьбу за корен
ные интересы молодого поколения ФРГ. Сйи сформулированы
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в виде требований о предоставлении молодежи 5 основных 
прав, а именно;

1) Права на демократическое и прогрессивное обучение 
и профессиональное обучение;

2) Права на труд, социальное обеспечение и равноправие;
3) Права на осмысленную организацию досуга, отдых, 

здоровье, спорт;
4) Права на демократию, на участие в управлении произ

водством и обществом;
5) Права жить и работать в мире, бев милитаризма и нео

нацизма^ .
Эти требования занимают главное место в работе демо

кратических молодежных союзов и служат боевым лозунгом 
для активных выступлений трудящейся молодежи; они могут 
явиться платформой для сплочения рабочей и учащейся моло
дежи в борьбе за интересы молодого поколения. ..

Рост социально-политической активности различных сдоев 
трудящейся и учащейся молодежи открывает благоприятные 
перспективы для развития общедемократического движения в 
ФРГ.
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Г.Г. Супрыгина
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СДПГ в 60-х -  НАЧАЛЕ 70-х ГОДОВ

В 50-х годах ведущие социологи, политики ФРГ нередко 
упрекали студенческую молодёжь в том,что она ведёт себя 
так , "будто выросла в башне из слоновой кости" .счи -  
тает политические проблемы абстрактными , не интересуется
иш.

Аполитичность , равнодушие студенчества к политическим 
процессам в определённой степени .таились следствием по -  
литикя правящих кругов по отношению к молодёжи. Одним из 
принципов автономии , полученной университетами в после
военный период , был курс на "деидеологизацию" студен -  
чества , который затруднял формирование демократического 
образа мышления .облегчал проведение реставрационных 
процессов во внутренней и внешней политике. Преобладаю
щая часть студентов ФРГ находилась под влиянием демаго
гических призывов к "солидаоности всех групп населения" , 
к "единству нации".необходимых якобы для восстановле -  
ния экономического потенциала и создания широко реклами
руемого "общества всеобщего благоденствия". Долгое вре -  
мя для больших групп студенчества понятие "Политика" ас -  
сопиировелось с поняту°ч "нацизм" , в период господства 
которого активная поддержка фашистской политики вменя -  
лась в обязанность каждому,-

Присутствие в студенческой ореде значительно;! прослой
ки бывших военнослужащих вермахта и молодых людей .полу
чивших воспитание в нацистский период, явилось питатель -  
ной средой для деятельности в сфере высшей школы различ -  
ного рода правых организаций .существующих в ФРГ в тече -  
ние всего послевоенного периода.

До середины 60-х годов большим влиянием среди студен -  
тов ФРГ пользовались правые организации клерикальные 
студенческие объединения,корпорации (традиционные сту
денческие сообщества кастового характера) и особенно 
Союз студентов-демохристиан,близкий к ХДС/ХСС , который 
задавал тон в Союзе немецких студентов -(СПС) и в АСТА 
( СПС объединяет всё западногерманское студенчество; каж
дый зачисленный в вуз автоматически становится его чле-
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ноц. ACTA -  постоянные студенческие комитеты в вузах, 
состоящие из представителей различных студенческих групп).

СДПГ, как и другие политические партии ФРГ, стремилась 
получить поддержку наиболее образованной группы молодежи 
-  студенчества. В целях воздействия на студенческую мо
лодежь з соииал-демократическом духе ею был основан Со
циалистический союз немецких студентов -  (СДС), который, 
как и другие молодежные организации партии,поставлял ей 
руководящие кадры. Из числа членов СДС зышли, например, 
такие руководители партии, как Г . ПЬ|идт, Г.Ю. Вишнев
ский. СДС действовал в этот период вполне в духе .антикомму
нистической линии СДПГ. В августе 1947 г .  на конференции 
СДС в Билефельде подчеркивалось, что представления КПГ и 
СЕПТ о социализме несовместимы с представлениями СДС. В 
1953 г . СДС опубликовал заявление, в котором отказывался 
от контактов с молодежными и другими организациями со 
циалистических стран" . Руководство СДС привлекалось к 
обсуждению основных политических вопросов, и.хотя союз 
не являлся низовой организацией партии он получал от 
нее финансовую и организационную поддержку.

Вторая стадия развития отношений меащу СДС и СДПГ на
чинается с конца 50-х годов и характеризуется нарастанием 
противоречий между ними. Причиной разногласий явилось ре
шение руководства СДПГ не участвовать в антимилитаристс
ком движении «Против атомной смерти", хотя вначале оно 
поддерживало его , надеясь контролировать движение через 
координационный комитет.

Вместе с членами профсоюзов, антимилитаристских орга
низаций, видными общественными деятелями студенты ФРГ 
приняли участие в движении против приобщения бундесвера 
к атомному оружию. В мае 1958 года в демонстрациях про
теста участвовало около 14 тыс. студентов . Руководство 
СДС в условиях некоторой активизации студенческого движе
ния сочло нецелесообразным отказываться от участия в 
этом массовом движении. В январе 1959 года по инициативе 
СДС в Западном Берлине был проведен студенческий конгресс 
против атомного вооружения бундесвера, за создание безъ
ядерной зоны в Европе. Несмотря на недовольство руковод
ства СДПГ̂  в мае 1959 г .  СДС вместе с другими молодежными
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организациями, находящимися под влиянием социал-демокра
тов -  «Соколами* и «Друзьями природа” , провел во франк- 
фурте-на-Майпе конгресс «За демократию -  против рестав
рации и милитаризма*. Председатель СД2 0. Хвллер (воз- 
главивпий оппозицию в СДЗ по отношению к правому руковод
ству. СДПГ' изложил требования участников конгресса,став
шие по существу программой-минимумом демократического 
и молодешого движения в первой половине 60-х годов: 
устранение нацистских и военных престутаиков с видных 
постов в государственном аппарате и бундесвере, запреще
ние деятельности милитаристских объединений, прекращение 
политики «холодной войны*, действенна демократический 
контроль над клшевыми отраслями промышленности .

Появление критических настроений среди частя студен
тов, находящихся под влиянием СДПГ, и прежде всего в 
РДР, было следствием лояльного отношения партии к реак
ционным тенденциям в раавитии еападногерманского общест
ва, нарастание оппортунизме в ее рядах. В конце 1958 го
да на очередной конференции СДЗ в Маннгейме резкой крити
ке подвергся обсуждавшийся тогда проект новой программы 
СДПГ (получившей впоследствии название Бад-Годесберг- 
ской), зафиксировавшей фактический отказ партии от со
циалистических целей. Еще более обострились отношения 
между руководством партии и ее студенческим соювом пос
ле выставки, организованной по инициативе СД2 во ыно- 
гих вузах на ыатеряале, полученном ив ГД3. Выставка ра
зоблачала видных юристов и чиновников, бывших ранее 
членами национал-социалистской партии.

Общее полевение СДЗ происходило в условиях острой 
борьбы между группировками внутри союва, которую углуб
ляло давление со стороны партии. В августе 1959 годе 
из РДР выходит группа, придерживающаяся официальной пар
тийной линии. После неудачной попытки повлиять на реше
ния конферзнции СДЗ О 0 года Социал-

ДеятельнОсть СДР способствовала активизации левых 
сил внутри партии, критические выступления которых были 
особо нежелательны для руководящих кругов СДПГ перед 
выборами в бундестаг 1961 г . Резкое осуздение Бад-Годес-

демократический союз
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бергскои программы со  стороны СДС приводит руководство 
СДПГ к решению избавиться от союза. Д июле I960 г .  СДС 
было отказано в материальной поддержке, а после решений 
его y j-й  конференции (октябрь 1961 г . ) ,  требовавших за
ключения германского мирного договора, руководство СДПГ 
в ноябре 1961 года заявляет о несовместимости членства 
в партии и в СДС.

Окончательный разрыв СДПГ со студенческим союзом поло
жил начало третьей фазе в развитии СД2, которая характе
ризовалась его нарастающей радикализацией.

Лидеры СДПГ постарались восстановить влияние партии 
в вузовской сфере, провозгласив Социал-демократический 
союз высшей школы своей официальной студенческой органи
зацией. Специальным соглашением между партией и СХБ был 
определен характер деятельности союза и рамки его само
стоятельности. Устанавливалось, что СХБ носит наимено
вание «социал-демократический" лишь с разрешения СДПГ.
В уставе СХБ подчеркивалось, что обновой деятельности 
союза является Бад-Годесбергская программа, а СДПГ опре
деляет, соответствует ли ей политика союза6 .

В 1961-1963 г г .  Социал-демократический союз высшей шко
лы в целом придерживался официальной партийной линии, 
не проявляя, однако, особой активности в этом направле
нии. Референт СДПГ по делам молодежи В. Риттер считал 
даже, что СХБ недостаточно четко определил свою платфор
му в духе социал-демократизма” .

Появление критических настроений в СХБ в середине 
60-х годов было связано с назревавшей капитуляцией руко
водства СДПГ перед ХДСДСС по ряду внеонеполитических 

, вопросов. В резолюциях 5-й федеральной конференции в 
мае 1964 года СХБ требовал признания границы по Одеру- 
Нейсе, урегулирования германской проблемы. Через год 
союз потребовал отказа от ццоктрины Хальштейна", установ
ления дипломатических отношений с социалистическими стра 
нами, создания безъядерной зоны в Европе. Более того,
СХБ решительно высказался против взятого СДПГ курса на 
«больную коалицию", выразившегося в сближении с ХДС/ХСС, 
и по внутриполитическим проблемам, в том числе в прин
ципиальном одобрении «чрезвычайного законодательства".
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Попытка руководства СДПГ посредством финансового дав
ления повлиять на политическую позицию студенческого сою
за, как и в случае с СД},не дала желаемого результата, а 
наоборот, привела к дальнейшему полевению СХБ и выходу 
из него председателя Г. Хаусса и его заместителя Г. Ле- 
нера, В открытом письме к В.Брандту, незадолго до этого 
избранному председателем СДПГ, Г. Хаусс в 1965 году 
резко критиковал политику правоопортунистического руко
водства партии, направленную на сближение с ХДС/ХСС, иг
норирование воли низовых организаций и рядовых членов 
СДПГ по важна* программным и политическим вопросам, не
желание руководства партии вместе с СХБ обсуждать и ре
шать проблемы высшей школы® .

В первой половине 60-х годов одним из главных требо
ваний студенческого движения стала реформа системы выс
шего образован.ч. Ачяциатива в разработке ее проектов 
принадлежала СНС и особенно СДС , который еще в 1961 г . 
опубликовал меморандум .Высшая шкода я демократия". В 
1964 г .  левые студенческие союзы: Социалистический союз 
немецких студентов, Гуманистический союз студентов и :р.~ 
в целях совместной борьбы за реформу высшего образова
ния заключили «Соглашение на высшей уровне", к которому 
присоединился я СХБ. В подготовленном ими проекте рефор
мы выдвигались требования упразднения неограниченных при
вилегий профессоров, введения коллегиального управления 
во всех органах вуза с предоставлением 1 /3  мест студен
ческим представителям, разрешения заниматься политичес
кой деятельностью в стенах университетов10 . В последую
щий период это соглашение стало организационной предпо
сылкой для относительно согласованной деятельности под
писавших его студенческих организаций не только по воп
росам высшей школы, но и по общественно-политическим 
проблемам Западной Германии.

Следует подробнее остановиться на характеристике кри
зиса системы высшего образования в ФРГ, т .к . требования 
его реформы по сей день занимают центральное иесто в 
тематике студенческого движения, ^ежнэ выделить три ас
пекта кризиса выспей школы ФРГ, являющиеся следствием 
подчинения ее интересам государственно-монополистическо-
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го капитала: неудовлетворительная организация 
обучения, низкое качество подучаемого образования и ма
териальные затруднения студенчества.

С одной стороны, западногерманская высшая шкода дей
ствует как селекционный аппарат, углубляя социальные 
противоречия и различие медду физическим и умственна! 
труден. С другой стороны, под давлением потребностей ка
питалистического производства в условиях научно-техничес
кой революции она вьнухдена осуществлять определенные из
менения в своем организационной структуре. Повышенный 
спрос на научные кадры, технических специалистов, препо
давателей средней и высшей школы обусловили резкое увели
чение студенческого контингента*в западногерманских ву
зах. В 1952 г »  в них обучалось 140  тыс.студентов111, в 
1972/73 уч.году 480 тыс. 12 Основную иасеу учащихся ву
зов -  около 3/5-еоетавдяют представители средних слоев. 
Доля выходцев вв господствующих кругов сокращается, хо
тя абсолютное увеличение их численности продолхается. 3 
то же время при некоторой демократизации студенческого 
состава почтн не увеличивается численность студентот из 
семей трудящихси. Хотя рабочие составляют почти половину 
населения ФРГ. в вузах лишь 7? студентов -  выходцы из 
рабочих семей1^ .  В системе высшего образования ярко про
является дискриминация женщин. Овя составляют 49? населе
ния страны, среди поступавших в вузы их 36?, среди запис • 
ленных -  36?, получивших дипломы -  17?. Студентки из се
мей рабочих составляют только 1?  из общего числа студен 
тов (1970 г . ) 15).

Демократизация студенческого состава более остро ста
вит вопрос материального обеспечения учащихся в вузах, 
особенно выходцев из рабочих, мелких служащих, научно- 
технической интеллигенции. Однако в ФРГ по-пр шему со
храняется налог на обучение, взносы на обеспечение меди- 
цинского обслуживания в вузах. В настоящее время лишь 
12?  студентов обеспечены общежитиями, место а которых 
стоит 1 00-ц О  марок в месяц1®1.  Из года в год повышает
ся плата ва частные комнаты, снимаемые студентами. В 
крупных городах она достигает 200 марок в месяц17' .  Сту
дентам трудно"получить образование без существенной по-
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мощи родителей, т .к . стипендию получают только 16,3^ их 
числа18 . Иа всех стипендиатов только 12% выходцы ив се 
ней трудящихся1 . Распространенной формой стипендии ста
новятся займы, которые выпускники возвращают частями пос
ле поступления на работу. По данным .Шпигеля*, 1 /2 запад-

учащихся вузов работают постоянно, обеспечивая себя само
стоятельно2 1  . Назначение на стипендию (для получения ко
торой необходимо ввдержать .экзамен на пригодность*) в 
последние годы используется как один из методов воздейст
вия на политическую ориентацию студенчества. Более выгод
ные формы стипендий и в достаточном количестве предостав
ляются членам студенческих организаций и отдельным сту
дентам, поддерживающим Официальную политику правительств. 
Несравненно лучше обеспечены стипендиями учащиеся высшее 
школ бундесвера.

Сохранение социальных привилегий лишь одна из реак
ционных черт современной системы высшего образования ФРГ. 
В условиях технического прогресса для выпускников вузов 
все большее значение приобретает проблема получения фун
даментальных знаний, дающих перспективу для работы в 
различных отраслях науки и техники. В ФРГ яв  система выс
шего образования подвергалась модернизации в меньшей сте 
пени, чем в других капиталистических странах. Высокие 
прибыли, получаемые западногерманскими предпринимателями 
в послевоенный период, позволили им привлекать подготов
ленных специалистов из других капиталистических стран, а 
до 1961 г . переманивать их из ГДР. ФРГ-одна из наиболее 
развитых в промышленном отношении стран капиталистическо
го мира, имеет лишь 56 студентов на 10 тыс.человек насе
ления (1969/1970 учебный го д ), в то.время как СНА -  244, 
Япония -  125, Италия -  91, Великобритания -  87, Франция -  
(1968/1969 г г . )  -  1172 2). Высшая школа ФРГ испытывает 
острый недостаток преподавательскихj t  н аучны х  кадров. В

ностей доцентов и профессоров бы ____
Вследствие медленного роста числа новых вузов, притока 

абитуриентов, родившихся в послевоенные, отмеченные внео-

1968 году 20%  мест для научного
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24)

кой рождаемостью годы, возникла высокая концентрация 
студентов в высших школах. В университете Мюнхена, на
пример, обучается 25 ,6  тыс.студейтов, Гамбурга -  17,3 
ты с., во Франкфурте-на-Майне -  13,7 тыс. ,студентов_.
В 1968 г .  ощущался недостаток 40 тыс. учебных мест*

Серьезные недостатки 'Свойственны организации и содер
жанию высшего образования. В учебных планах содержатся 
дублирующие дисциплины, слабо выражена профессиональная 
ориентация. В период обучения практически отсутствует 
связь с производством. В попытках сэкономить время ма
териал зайастую подается студентам в слишком концентри
рованном виде, носит справочный характер. Недостаточное 
внимание уделяется новым направлениям исследований. Пе
реполненность вузов, плохая организация учебного про
цесса обусловили значительное увеличение фактического 
срока обучения. Это обстоятельство наряду с материаль
ными затруднениями является причиной большого отсева • 
студентов: около 40Я» (30$£ мужнин и 50/5 женщин) поступив
ших в'вузы  не заканчивают их^° .

Система высшего образования ФРГ не ставит перед собой 
задачу воспитания студента политически активной личностью, 
способной осознать направление развития общественных про
ц ессов . Студенты негуманитарных факультетов получают зна
ния об общественном развитии в виде фрагментов, отличаю
щихся отсутствием цельного мировоззрения, общей концеп
ции. К примеру, в плане так называемого курса «Штудиум 
генерель", введенного в 50-е годы с целью идеологичес
кого воздействия на студенческую молодежь, на 1965/1966 
учебный год в высшей Технической школе Ганновера сту
дентам предлагались следующие темы: «Католическая теоло
гия", ^Евангелие Иоанна", «Основные проблемы оперы"; в 
Штутгартском университете -  «От Кромвеля до Ленина", 
«Музыка 19 столетия "" . «Штудиум генерель" потерпела
крах,' не сумев с помощью эклектического набора положе
ний позитивизма, плюрализма, элементов теории .реидеоло
гизации" при полном исключении диалектического и истори
ческого материализма установить связь медцу специальными 
и общественными науками, указать пути решения проблем, 
стоящих перед студенчеством.
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Структура, содержание системы высшего образования ФРГ 
приспособлены не к потребностям духовного и технического 
развития общества в целом, а к нуждам крупного капитала.
С конца 50-х годов усиливается государственно-монополис
тическое регулирование системы высшего образования, вы
разившееся в резком сокращении компетенции земель в 
этой области, ограничении самоуправления университетов 
и высших школ. Централизованное воздействие монополий 
на систему высшего образования Осуществляется черев соз
данные ими объединения типа Учредительного сосза немец
кой науки, Кружка науки и экономики и д р ., представляю
щих пожелания и рекомендации правительственным органам. 
Представители монополистических групп входят в многочис
ленные комиссии соответствующих министерств, разрабаты
вающих программы исследований для вузов. Монополии ока
зывают прямое воздействие на высшие школы, используя 
финансовые рычаги. Ввиду нехватки дотаций государства, 
отчислений из бюджета отдельных земель вузовская адми
нистрация вынуждена примириться с субсидированием пред
принимателями отдельных областей исследований и обучения 
специалистов наиболее перспективных областей, что неиз
бежно находит отражение и в содержании обучения.

120 учебных заведений ФРГ выполняют заказы министерст- »
ва обороны. Затраты на исследования военного характера
неуклонно увеличиваются: с 32 млн. марок в 1967 году они
выросли до 978 млн.марок в 1969 г .  и составляют 1 /3  всех

27)расходов государства на науку*" .
Активизация студенческого движения во второй полови

не 60-х годов была обусловлена как общими для капиталис
тических стран явлениями ( в частности последствиями науч
но-технической революции, приведшими к глубоким измене
ниям в положении и социальных перспективах студенчества), 
так и особенностями общественно-экономического развития 
Западной Германии в этот период. Подъем студенческого 
движения сочетался с общим подъемом демократического дви
жения, принявшего в Западной Германии специфическую фор
му "внепарламентской оппозиции” .

Экономический спад 1966-1967 г г . обнаружил нестабиль
ность положения не только рабочего класса, но и научно-
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технической интеллигенции, служащих. Нарастание автори
тарных тенденций во внутриполитической жизни ФРГ наибо
лее резко проявилось в разработке и принятии «чрезвычай
ных законов", предназначенных в «кризисной ситуации" 
заменить конституцию и установить по существу диктатор
ский режим, что противоречило представлениям молодежи 
о свободе и парламентской-демократии. Во второй полови
не 60-х годов при попустительстве правящих кругов акти
визировала свою деятельность неонацистская НДП, поста
вившая цель проникнуть в бундестаг. В то же время,не
смотря на «ребОвания прогрессивной общественности, о с 
тавалась под вввретом Коммунистическая партия Германии.

Участие СДПГ в правительстве «большой коалиции" по
могло партии крупного капитала ХДСАСС преодолеть пра- 
вагедьсгеенный кризис и проводить политику в духе 
■сформированного общ ества". Соглашательская политика со 
циал-демократов привела к сближению больших групп сту 
дентов pasличной идейно-политической ориентации, ,р а с - 
сыатриа&ашх ранее СДПГ как единственно реальную аль
тернативу реакционной политике христианских демократов.
В этих условиях студенческая молодежь проявляет высокую 
политжескую активность -  365? западногерманского студен
чества участвовало в движении «внепарламентской оппози
ции" (ВПО), поставившей, как пишет В .Г . Кацман, цель 
•противодействовать антинародной политике Кизингера, 
правящих сил в целом, компенсировать бессилие парламент
ской о п п о з и ц и и \

Политическая дифференциаций студенческого движения, 
временно выдвинувшегося на первый план в ВПО, в 1967- 
1968 г г . еще четко не выявилась. Студенты и критически 
настроенная интеллигенция составили основной отряд так 
называемых «новых левых", выступления которых приняли 
настолько активный характер, что бура^азная пресса заго
ворила о «мятеже студентов'-. Движение «новых левых" 
представляло собой сложное и противоречивое явление и 
претендовало на то, чтобы быть особой и новой разновид
ностью радикализма, противостоящей буржуазным партиям 
и правому оппортунизму СДПГ, с одной стороны, и организо
ванному рабочему и коммунистическому*движению, с другой 
стороны.
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На формирование взглядов «новой левой" большое влияние 
оказали концепции мелкобуржуазной «франкфуртской школы" 
социологии (Г . Маркузе, Т, Дцорно, М. Горкхайыер),. кон
цепции освободительного движения «третьего мира", некри
тически переносимые в условия развитых капиталистичес
ких стран. В анализе общественных отношений они исходят 
из тезиса, что современное капиталистическое общество 
подавляет свободное развитие человека, наделяя его .ма
нипулированным", т .е .  навязанным сознанием. Широкое рас
пространение получил тезис о том, что именно студенчест
во должно нести «критическое сознание" в массы населения. 
Выдвигая лозунг революционной замены существующего в ФРГ 
общественного строя, они крайне неясно представляли се 
бе характер будущего общества и пути его достижения. В 
с::лу своего специфического положения в обществе в пери
од обучения и социального происхождения студенческая мо
лодежь оказалась восприимчивой к различным концепциям 
мелкобуржуазного радикализма. Изоляция от рабочего квас- 
са, идейно-политическая незрелость и организационная не
оформленность вели к различным оппортунистическим тен
денциям и волюнтаристским акциям. Одновременно усилился 
интерес к марксизму-ленинизму, отдельные положения кото
рого зачастую причудливо переплетаются с различными мел
кобуржуазными концепциями.

Западногерманские коммунисты, выступая в поддержку 
многих требований, выдвигаемых студенческими организация
ми, отмечали двойственный характер «мятежа студентов", 
его мелкобуржуазную природу.. «Мятеж студентов, -  писал 
западногерманский марксист Р. Штайгервальд, -  защищает 
индивидуальную свободу против государственно-монополисти
ческой' унификации, но в то же время он оппозиционен по 
отношению к пролетарской социалистической организованнос
ти ;; дисциплине, (to фетишивирует стихийный характер дви
жения "^ .

К этому направлению в студенческом движении присоеди
нился бывший вузовский союз СДПГ-СДС, вскоре ставший его 
ведущей силой. После образования "большой коалиции" рез
ко повышается активность и СХБ. На внеочередной конферен
ции в январе 196? года в Дуйсбурге СХБ принял решение об
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участив во внепарламентском движении. В резолюции конфе
ренции отмечалось, что в условиях «большой коалиции" пар
ламентаризм утратил свои преимущества и лишь во внепар
ламентской сфере возможно проведение новой политики, от
вечающей общественнш потребностям3  .

Активное участие СХБ в акциях против «чрезвычайного 
.законодательства", неонацистской НДП, агрессии США в Ин
докитае, за контроль над газетно-издательским концерном 
Шпрингера, за реформу высшего образования способствовало 
росту влияния СХБ среди студенческих масс, численному его 
увеличению. С осени 1966 г .  по осень 1967 г .  количестве-- 
его  членов возросло с 1,5 тыс. до 2 ты с.3* В-период 
•бунта студентов" в 1967-1968 г г .  значительная часть чле
нов СХБ усвоила идейно-политические установки «новых ле
вых", что проявилось в их тесном сближении с СДС. Несмот
ря на заявление руководства СДПГ о несовместимости двой
ного членства в партии и в СДС, в 1968 г .  до половины 
членов некоторых вузовских групп СХБ являлись одновремен
но членами СДС32 . Наряду с существованием сильного ле
вацкого течения, выступавшего с позиций «антиинституциа- 
ливма" у  ( выразившегося в отрицании сотрудничества с ру- 
ководящими органами СДПГХ преобладающим влиянием в СХБ пользо
валась воё же "боннское крыло".Его сторонники во главе с Б. 
Лжттеном и Э.Ладде попытались в условиях подъёма студенческо
го движения в 1967-1968 гг . выработать программу, сочетаюцутэ 
признание основных положений социал-демократизма и критику по
литики правооппортунистического руководства СДПГ.На конферен
ции в Бохуме в марте 1967 г .  СХБ подчеркнул свою верность прин
ципам Бад-Годесбергской программы.Одновременно руководство пар
тии критиковалось за отход от этой программы и выбор проимпе- 
ржалистического курса,что, по заявлению СХБ,принудило союз за
нять меото внутрипартийной оппозиции и стать её связующим з гз - 

ном с внепарламентским движением33^  В решениях конферен
ции по вненеполитическим проблемам особое место отводи
лось урегулированию отношений с социалистическими страна
ми, решению германской проблемы. На Бохумской конферен
ции СХБ заявил о необходимости внутренних реформ западно- 
германского общества, предусматривающих расширение прав
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трудящихся, в первую очередь на производстве, введение 
общественного ко деятельностью моноподистичес-

Хотя СХБ добился в этот период преобладающего влияния 
в Союзе немецких студентов и имел поддержку других со 
циал-демократических молодежных организаций -  СДС, «Мо
лодых социалистов" (МС), «Соколов", которые также высту
пили с критикой политики руководства СДПГ, его позитив
ная программа не могла быть осуществлена силами лишь 
студенческого и молодежного движения, тем более, что к 
осени 1968 года в этом движении обнаружились существен
ные недостатки. В западногерманском студенческом движе
нии в особенности в его ведущей организации -  в Социа
листическом союзе немецких студентов, начинают превали
ровать ультралевые силы, находящиеся под сильным влияни
ем анархистских, троцкистских, маоистских идей. Сиду 
студенческих организаций они видят в стихийности, в отказе 
от якобы присущего прежним революционным организациям 
«авторитаризма". В организуемых ими акциях на первый 
план начинают выступать так навиваемые «провокативные 
действия” , т .е .  акции, провоцирующие проявление насилия 
со стороны властей, а иа деле ведущие к изоляции от мас
сового движения. Некоторые группы становятся на путь 
эпатирующих обывателя действий и даже террористических 
акций, взрывов, поджогов в общественных местах, что в 
целом приводит их к изоляции от массового движения. 
Ультралевые силы, называющие себя «антиавторитаристами", 
все больше сосредоточивают свои усилия не на борьбе с 
обществом эксплуатации, столь резко критикуем» ими, а 
на борьбе с настоящими марксистами, небольшая группа ко
торых консолидируется и в СХБ®7. На IX Всемирном фести
вале молодежи и студентов в Софии в августе 1968 года 
«антиавторитаристы’  организуют провокации, носившие ан
тисоветский и антикоммунистический характер.

В этой обстановке во внепарламентском движении выделя
ется течение, представленное прежде всего социал-демокра
тическими мо {Одежными организациями: «Молодыми социалис
тами", «Соколами", СХБ, а также молодежными организациями 
СвДП -  "Молодыми демократами", Либеральна* студенческим

ких объединений
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союзом и др. & и считают, что необходима и возможна ре
форма, которая вернула бы ети партии, особенно СДПГ на 
подлинно демократический курс. По их мнению, «реформиро
ванная" партия будет в состоянии осуществить глубокие 
преобразования в интересах трудящихся. В то se время 
12 ыарта 1969 г .  СХБ опубликовал заявление «К демократи
ческому социализму", в'котором подчеркнул свою привергзп 
ность Бад-Годесбергской программе и отверг применение на 

гскльствешшх методов борьбы, под которыми подразумева
лись авантюристические акции «новых левых” .

Деятельность СХБ по «обновлению" Социал-демократичес
кой партии Германии и предвыборная платформа союза стали 
главной темой внеочередной конференции СХБ в июне 1969 г 
в Саарбрюккене. Не отказываясь от участия во внепарла
ментских акциях, союз решил уделять большэе внимание ра
боте внутри партии, в первую очередь способствовать рас
ширению внутрипартийной демократии. Эта цель, по мнению 
СХБ, может быть достигнута активизацией "базиса",т .е . низо
вых организаций, рабочих групп и рядовых членов партии, 
для установления действенного демократического контроля 
над политикой правого руководства СДПГ.

В своей предвыборной программе СХБ заявил, что будет 
поддерживать только тех кандидатов от СДПГ, которые за
нимают левые позиции в партии и будут выступать в парла
менте за демократические реформы западногерманского об
щества. Союв отказался выступать за тех кандидатов, ко
торые голосовали за принятие «чрезвычайных законов” , 
одобрили «больную коалицию". В период предвыборной кампа 
нии СХБ вместе с членами левого крыла профсоюзов, «Моло- 

• дых социалистов", "С околов"> развернули острую борьбу по 
вопросах выдвижения кандидатов СДР1, стремясь провести 
более левых из них. Критике подверглась 1 /3  кандидатов, 
в той числе такие авторитетные лидеры партии и профсою
зов , как Г . Ян, X. Бёрнер, Г . Лебёр и др . Внешнеполи
тическая программа социал-демократов в целом подучила 
одобрение СХБ, однако правоопортунистические концепции 
■социальной симметрии", «концертированных акций", наце
ленные на примирение классовых конфликтов, подверглись 
резкой критике делегатов конференции. Союз выступил за
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предоставление профсоюзам права голоса в производственном 
планировании и контроле над инвестициями3" .

Руководство СДПГ в предвыборный период не применило 
жестних административных мер против своей студенческой 
организации, несмотря на критическую позицию СХБ, ог
раничившись сокращением Финансовых дотаций для неё. Со
циал-демократам перед выборами важно было продемонстри
ровать избирателям и особенно молодежи якобы происходя
щий в партии процесс «обновления", носителями которого 
выступили в первую очередь ее молодежные организациям 
подчеркнуть отличие политической линии СДПГ от политики 
ХДСЛСС.

В дальнейшем на развитии СХБ отразились как общие про
цессы, происходящие в ФРГ, так и новые тенденции в моло
дежном и студенческом движении, которое в целом не пошло 
по пути экстремизма. Внутриполитическая ситуация ФРГ 
донца 60-х годов была отмечена падением влияния неона
цистской НДП, переходом Социал-демократической партии 
Германии на более реалистические позиции по внешеполи- 
тическим вопросам. Важным фактором, упрочившим позиции 
деынратического движения, стало образование в 1968 г .  
Германской коммунистической партии. Стихийные контакты 
студенческих организаций с профсоюзами, сложившиеся в 
ходе участия во внепарламентской оппозиции, привели ши
рокие круги молодежи и студентов к мысли о необходимос
ти более тесного и организованного сотрудничества с ра
бочим классом.

Неустанная идеологическая работа западногерманских 
коммунистов помогла значительной части студенчества осво
бодиться от угара ультрареволюционных фрав, встать в ря
ды подлинных борцов с империализмом. В феврале 1969 г . 
члены вузовских групп ГКП, сторонники маркеизма-лениииа- 
ма в СДС создали «Спартак -  Ассоциацию марксистских сту
дентов ", который берет курс на установление действенного 
союза с рабочим классом, на борьбу с правый и левы* оп
портунизмом38 . Влияние марксизма сказывается и на СХБ.

В 1969-1971 г г . СХБ формулирует основные принципы 
своей деятельности в области высшей школы, подучившей 
название концепции "профсоюзной ориентации". В ней СХБ
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заявил, что считает борьбу за реформу высшей школы с о с 
тавной частьв демократических преобразований западногер
манского общества в целом. Студенческие организации дОлж- 
ны стать на защиту материальных интересов студенчества, 
их прав в вузе, вести борьбу за улучшение качества пре
подавания. Важной составной частью «профсоюзных функций", 
является задача воспитания у студентов классового само
сознания, которое после окончания вуза приведет их в ря
ды союзников рабочего класЪа3 .  Концепция «профсоюзных 
функций" предусматривает создание широкого фронта демо
кратических, социалистических сил в области высшей шко
лы для борьбы вместе с организованным рабочим движением 
против влияния крупного капитала в ней.

По своим общественно-политическим взглядам на пере
устройство западногерманского общества СХБ во многих 
пунктах сходится с другими значительно полеведшими со 
циал-демократическими молодежными организациями, особен
но е «Молодыми социалистами", выдвинувшими теорию, вклю
чающую «преодолевающие систему реформы" и «стратегию 
двух цутей" 4 . Не случайно] многие лидеры СХБ, например,
Э. Линде, Е. Литтен, В. Кине, Г . Бёрнзен после оконча
ния учебы стали лидерами «Молодых социалистов". Часть 
членов СХБ переходит на позиции признания классовой борь
бы, что находит отражение и в крепнующем сотрудничестве 
со «Спартаком*. Несмотря на то , что руководство СДПГ 
14 ноября 1970г.приняло Мюнхенскую резолюцию,запрещающую участ
вовать социал-демократам в совместных акциях с членами 
ГКП и других коммунистических организаций, СХБ на своей 
11 конференции в Кобленце принял решение о совместной с 
коммунистами работе в тех областях, где «имеются общие 

‘ мнения и интересы"4 1 . СХБ и «Спартак* предприняли уси
лия по восстановлению деятельности Союза немецких сту 
дентов, который в результате раскольнической деятельнос
ти левацких элементов фактически распался в марте 1969 г .  
На очередной конференции СНС в ноябре 1970 г .  произошло 
его восстановление. В состав руководства СНС были набра
ны три представителя СХБ и представитель "Спартака". В 
марте 1971 года на 23 конференции СНС была принята новая 
антиимпериалистическая программа, отражающая взгляда
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«Спартака" и ШЙЦ. Она opifeR«fypy«T отудвнтвв ва союз с ра?- 
бочим классом и реви трудящимся населением против общего
врага -  монополартиче с ко ?о капитала, организованных пра
вых сил. Программа предусматривает развертывание борьбы 
за социальные и политические интересы студенчества, 8а 
демократизацию высшей школы, за прекращение в вузах 
военных исследований. Важнейшими задачами программа СНС 
называла борьбу за ратификацию Московского и Варшавского 
договоров, за мездународно-правовое признание ГДР4® .
СНС впервые в своей истории установил контакты с Между
народным союзом студентов. (Ранее он входил в Международ
ную студенческую конференцию, распавщуюся после обнаруже
ния ее связей с ЦРУ).

Социал-демократический союэ высших школ принял участие 
в борьбе проаив созданного в ноябре 1970 г .  реакционными 
преподавателями «Союза за свободу науки", лидеры которо
го (В. Хеннис, Э. Нольте и автор антикоммунистической 
резолюции СДПГ Р. Лёвенталь) заявили, что своей главной 
целью они считают борьбу с демократическими силами в 
высших учебных заведениях ФРГ и,в частности,против допус
ка студентов и ассистентов к участию в управлении вуза
ми. В декабре 1970 г .  СНС (при активном участии СХВ), 
Федеральная конференция ассистентов и профсоюз работни
ков воспитания и науки, т .е .  представители студенчества 
и среднего и низшего преподавательского состава, прова
ли конгресс под лозунгом «За право голоса в науке и об
разовании " . Участники конгресса заявили, что «рассмат
ривают борьбу в области высшей школы как составную 
часть общественной борьбы против сил реакции и рестав
рации"4® , в том числе против «Союза за свободу лауки".

Несмотря на недовольство руководства СДПГ, расширяет
ся сотрудничество СХБ и «Спартака* в вузах. К весне 
1971 г .  их коалиция руководила студенческими комитетами 
(АСТА) в 10 вуаах Западной Германии44*. №с совместная 
деятельность находит'признание даже у представителей 
высшей администрации вузов. Президент Марбургского уни
верситета Р. Цингель заявил: «Баз «Спартака" и СХБ, ко
торые представляют интересы и настроения большинства 
студенчества, невозможно проведение кардинальной рефор-
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мы высшей школы"4** . О процессах, развивающихся в СХБ, 
говорит тот факт, что в последние годы наблюдается пе
реход некоторых его членов в «Спартак". Так, весной 
1971 г .  в «Спартак" перешли бывшие представители руко
водства СХБ в СНС ЛвндОрф и фон Ц уциус^ .

В феврале 1971 г .  СХБ опубликовал заявление, требую
щее отмены Цюнхенской резолюции партийного совета СДПГ, 
запрещающий совместные действия с коммунистами и члена
ми близких в ним организаций. В заявлении говорилось: 
■СХБ считает, что единство действий со  всеми прогрессив
ными силами, к которым в первую очередь принадлежат ком
мунисты, -  единственное средство противостоять объединен
ным силам реакции, предотвратить опасность нового фашиз
ма в ФРГ... Демократическое обновление мыслимо только 
как результат совместной работы социал-демократов, ком
мунистов, социалистов, членов профсоюзов и всех демо
кратических сил по усилению рабочего класса против супер 
мощного союза монополистического капитала и его партий, 
против Штрауса, Барцеля, Тиссена, Круппа, Абса, Флика, 
Таддена"4 7 ).

Мюнхенская резолюция все же была утверждена руководя
щими органами СДЦГ 26 февраля 1971 г .  Молодежные социал- 
демократические! организации «Молодые социалисты", «Соко- 
лы", «Друзья природы" выступили с критикой этого докумен 
та, но под давлением руководства партии утвердили е го . 
СХБ же решительно осудил антикоммунистическое решение и 
подтвердил свое намерение и впредь продолжать совмест
ную с коммунистами работу. _

В руководстве СДПГ в последние годы наблюдаются ост
рые разногласия по поводу отношения к СХБ. Регулярно 

' назначаются комиссии, состоящие из видных деятелей пар
тии и специалистов в области системы высшего образова
ния, для выяснения, насколько-политика СХБ соответствует 
официальной линии партии. Часть членов правления нахо
дит необходимым порвать связи со студенческой организа
цией, слишком далеко зашедшей в сотрудничестве с комму
нистами. Другие, в том числе В. Брандт, Г.Ю. Вишнев
ский, ряд руководителей земельных организаций СДПГ 
(Г . Юнкер, В .Габерт, ш.Ристок и д р . ) ,  вспоминая пример

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



-  53 -

СДС, более целесообразным считают применять различные ме
тоды давления и уговоров, чтобы вернуть эту организацию 
на «истинно социал-демократический курс".

Последовательная линия СХБ на сотрудничество с комму
нистами привела все хе в действие механизм санкции со сто
роны социал-демократического руководства. 29 марта 1971 г . 
правление СДПГ заявило, что «СХБ в своих политических 
взглядах далеко отошел от линии СДПГ" и таким образом ис
чезли предпосылки для совместной работы студенческой ор
ганизации и партии48*̂ . Несколькими днями позднее было 
объявлено о полном прекращении финансовой поддержки СХБ 
со стороны партии. В августе 1971 г .  руководство СДПГ 
потребовало исключить слова «социал-демократический* из 
названия союза. Однако в декабре 1971 г .  была создана 
специальная комиссия из министров земель по науке и обра
зованию, профессоров и ректоров-членОв СДПГ, которая 
долина была выяснить пути урегулирования отношений с СХБ 
и возможности усиления социал-демократии в такой важной 
сфере общественного организма как система высшего обра
зования. Правление СДПГ не намерено отказываться от по
пыток изменить курс СХБ, опасаясь, что окончательный pas-  
рыв е СХБ существенно ослабит ее влияние на студенческое 
движение ФГ” , особен..") учитывая растущее влияние комму
нистов в нем. Тем болае, что программа демократических 
преобразований СХБ находит поддержку широких кругов 8а- 
падногерманского студенчества. СХБ становится самым мно
гочисленным студенческим союзом (5 тыпяч членов в 1971 г . 4 
Осенью 1971 г .  СХБ имел 257 иэ 1172 мест в органах студен
ческих представительств. Коалиция «Спартака", имеющего 
114 мест, с СХБ продолжала сохранять сильнейшие позиции 
в вузах ФРГ (для сравнения: Союэ студентоя-пемохристиан, 
ориентирующийся на ХДЗДСС, имел 96 мест)6 .

Правление СДПГ провело ряд встреч с руководством СХБ, 
в итоге которых деятельность Союва была оценена как «на
носящая вред партии". Но партийные руководители дали по
нять, что возможно более лояльное отношение к СХБ в том 
случае, если союз будет более последовательно представ
лять социал-демократию и сосредоточит свои усилия на мо
ментах, отличающих социал-демократов от коммунистов.
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В связи с отходом СХБ от официальной линии партии и 
ростом влияния коммунистов в высшей школе СДПГ пытается 
также активизировать реформистские силы, поддерживающие 
ее политику. Предпринимаются усилия по созданию и ожив
лению деятельности так называемых вузовских «производ
ственных групп СДПГ" (впервые появившихся в 1967 г .  по 
рекомендации комиссии, рассматривающей решения ^ й сб у р г - 
ской конференции СХБ)'. Предполагается усиленно вовлекать

союзе около 2 тыс.членов

дентам, а различного ранга сотрудникам высших школ, яв
ляющихся социал-демократами. Руководство СДПГ не исклю
чает также возможности образования нового союза, кото
рый не являлся бы непосредственно социал-демократическим, 
однако тесно сотрудничал бы с партией. Особое внимание 
руководства СДПГ привлекает профсоюз работников воспита
ния и науки, с помощью которого оно надеется стимулиро
вать деятельность реформистских сил в высшей школе.

Кроме того,комитет по образованию при СДПГ и упомяну
тые комиссии рекомендовали создание широкой информацион
ной системы для социал-демократов в виде Секретариатов 
высших школ в крупнейших вузах ФРГ в Гамбурге, Франкфур
те-на-Майне, Мюнхене, Бохуме, Кельне. Vtx. цель -  способ
ствовать «прагматическому" разрешению возникающих в выс
шей школе конфликтов и координировать деятельность со 
циал-демократических сил в вузах большинства земель

В последние два-три года в студенческом движении акти
визировалась деятельность «Молодых социалистов". В вузах 

, ВИгутгардта, Гиссена, Саарбрюккена, Кёльна они имеют силь
ные студенческие группы. "Молодые социалисты" занимаю* 
как бы промежуточное положение мезвду СХБ и СДПГ и не 
раз играли роль посредника между ними. МС осуждают при
менение административных мер против СХБ, называя их не
демократичными. По мнению «Молодых социалистов", дея
тельность СХБ не выходит за рамки социал-демократизма, 
а СДПГ сама повинна в разрыве со своей студенческой ор
ганизацией, так как не имеет конструктивной программы 
реформы высшей школы. В июне 1972 г . на совместном засе-

группах отводится не ст у -

ФРГ5 2 ’ .
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дании руководящих органов СХБ и «Молодых социалистов* 
было принято решение о проведении более интенсивной сов
местной работы в вузах. Организациями запланирован кон
гр есс, который выработает основные направления их сов
местной деятельности53 ' .

Влияние СХБ в студенческом движении ФРГ ослабляет на
личие в нем ряда группировок, прежде всего раскольшмес- 
в а »  деятельность левацких элементов троцкистского и мао
истского толка. Несмотря на крах СД7, который в марте 
1970 г .  заявил о самороспуске, подобные ему группировки 
продолжает сохранять значительное влияние в вузах» № 
данным буржуазной прессы, весной 1971 г .  они насчитывали 
более 4 тыс.членов^ .  Борьба группировок отразилась на 
принятой 12 конференцией СХБ (ноябрь 1971 г . ) «Протрав
ке действий*, которая содержит противоречивые положения.
В ней подчеркивалось, что СХБ продолжает следовать и раз
вивать концепцию «профсоюзной ориентации*, нацеливающую 
студентов на союа с рабочим классом. В программе СХБ 
содержится положительная Оценка западногерманской социал- 
демократии, утверждается, что «социал-демократическое 
движение играет ведущую роль в современной борьбе ва ин
тересы трудящегося населения за деыократию и с о ц и а л и з м . 
СХБ, считая себя составной частью этого движения, ставит 
задачу укрепления влияния СДПГ как в высшей школе, так и 
в обществе.

Группа левацкого толка, называющая себя «Социалисти
ческой фракцией*, выступила на конференции против «проф
союзных функций” СХБ и сотрудничества с комыунистамн, 
сомкнувшись в этом пункте с правооппортунисякескимн эле
ментами. Несмотря на их сопротивление, большинстве деле
гатов конференции решило в дальнейшем участвовать в еди- 
ных действиях с коммунистами. Все же антикоммунистически 
настроенным делегатам удалось добиться решения о том,что 
впредь СХБ не будет выставлять на выборах в органы сту
денческого представительства общих со «Спартакоы* канди
датов.

Борьба течений в СХБ отражается и на развитии Союза 
немецких студентов, в котором СХБ занимает ключевые по
зиции.
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Ha 24 конференции Союза немецких студентов в марте
1972 г .  «Социалистическая фракция", объединившись с де
легатами других оппортунистических групп, попнтаяась 
устранить из программу СНС положения о «профсоюзной ори
ентации". Эти группировки высказались такие против рати
фикации Московского м Варшавского д оговор ов^  . Не до
бившись «переориентации* СНС, коалиция левацких елемен
тов сорвала конференцию. В мае 1972 г .  иа продолжившей 
свою работу конференции при поддержке вузовских групп 
■Молодых социалистов" из Кёльна и Саарбрюккена был при
нят проект программы, представленный СХБ и «Спартаком". 
Эта программа является демократической альтернативой 
иравйтельственным проектам реформы высшего образования. 
СМа требует права голоса студенческих и демократических 
организаций в разработке планирования и финансирования 
системы высшего образования, выступает за то, чтобы ис
следования, проводимые в вуаах, соответствовали потреб
ностям трудящихся -  служили здравоохранению, защите окру
жающей среды, мирному использованию .атома.

Поддержка со стороны СХБ таких пунктов программы, как 
требование ра8реоить преподавать марксиам в университе
тах , отменить так навиваемый «указ о радикалах" (под ко
торый попадают в первую очередь члены КПГ, а также левые 
социал-демократы), запрещающий членам ряда организаций 
заниматься преподавательской деятельностью, юридической 
практикой и т .н . ,  отражает новые моменты в мировоззре
нии социал-демократической студенческой молодежи.

В ходе подготовки следующей'конференции СНС в марте
1973 г .  выяснилось, что к «Молодые социалисты" по всем 

. существенным пунктам согласны с программой и деятель
ностью Союза немецких студентов. Это новый успех иа пу
ти установления сотрудничества между социал-демократами 
и коммунистами за демократизацию системы высшего образо
вания. На этой конференции представитель "Молодых социа
листов" был избран в состав правления СНС вместе с двумя 
представителями СХБ и двумя представителями "Спартака” . 
Объединение немецких профсоюзов поддержало требования 
СНС по реформе высшего образованы , обещая действенную 
поддерж ку"''.
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СХБ, «Молодые социалисты" вместе со «Спартаком" и дру
гими прогрессивными молодежными организациями приняли 
участие е работе X Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов в Берлине.

Социал-демократические молодежные организации пользуют 
ся сейчас в студенческом движении ФРГ наибольшим влиянием 
В целом они занимают левые позиции в западногерманской 
социал демократии. Выступая с позиций «демократического 
социализма" они требуют более глубоких общественно-поли
тических реформ в интересах трудящихся, чем те, на кото
рые способна СДПГ. Среди молодежных социал-демократичее- 
ких организаций все больше укрепляется убеждение в необ
ходимости сотрудничества- с  коммунистами для решения об
щественно-политических проблем. Несмотря нй имеющиеся 
разногласия, социал-демократическая молодежь и коммунис
ты могут и долгая быть союзниками в борьбе за антимоно
полистическую демократию.
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С.В. фойенко

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАН* В ПРОГРАММНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(1959-1964 г г . )

В той упорной борьбе, которую ведет за демократию к со 
циализм рабочий класс капиталистических стран, требование 
осуществить наряду с другими ванными социально-экономичес
кими преобразованиями демократическую реформу системы об
разования занимает важное место. Расширение доступа к ака
ниям позволяет не только улучшить положение трудящихся,но 
и ускорить революционное освобождение угнетенных масс. 
Подчеркивая огромное для рабочего класса аначение образо
вания, ф. Энгельс писал: буржуазия дает обрааование рабо
чим -лишь в той мере, в какой это отвечает ее интересам*, 
ибо .образование рабочих мало сулит хорошего для буржуа
зии, зато может внушить ей серьезные опасения"* . Все,что 
способствует народному образованию, указывал ф. Энгельс, 
способствует .вместе с тем, хотя бы косвенным образом, 
революционному д в и ж е н и ю . Н а  это же обстоятельство 
обращал внимание В.И. Ленин. Он писал: трудящиеся массы 
поняли, что- .знание является орудием в их борьбе за осво
бождение, что их неудачи объясняются недостатком образова
ния", что .просвещение необходимо для победоносного окон
чания той борьбы, которую они ведут" . Поэтому не случай
но английский пролетариат всегда настойчиво добивался осу
ществления в области образования прогрессивных преобразо
ваний, преодолевая при этом упорное сопротивление правя
щих классов. В отдельные годы классовая борьба вокруг проб
лем образования приобретала в Великобритании особенно ост
рый характер.

Рассматриваемый в данной статье период охватывает проме
жуток между третьими по счету подряд неудачными для лейбо
ристов парламентскими выборами 1959 г .  и выборами 1964 г . ,  
приведшими к власти лейбористское правительство Г. Вильсо
н а. Пытаясь заручиться поддержкой избирателей, праволейбо
ристское руководство было вынуждено конкретизировать свою 
позицию по важнейшим социально-экономическим и политичес-
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кин проблемам; в том число по вопросу о развитии системы 
образования.

Состояние английской школы освещается в советской лите
ратуре, главным образ<% в Педагогической^ . Но история 
равработки ведущим» политическими партиями Великобритании 
политики в области образования в этой литературе иссле
дуется в меныкй степени.

Рв8ко повысив роль образования .в современном мире, 
научно-техническая революция "явилась своего рода катали
затором кризиса всей системы образования буржуазных стран. 
Этот кривее в последнее десятилетие охватил вса без исклю
чения капиталистические государству но, похалуй, в немно
гих its них он проявился так отчетливо, как в Англии, дли
тельное господство которой на мировых рынках и наличие у 
неё обширной колониальной империй одерживало проведение 
каких-либо серьезных реформ общеобразовательной и высшей 
школы. Время от времени правящие круги страны, главным 
образом под давлением общественности, ripeдпринимели по
пытки усовершенствовать систему образования. Так, в 
1944 г .  парламентом был принят акт Батлера об образовании, 
содержаний рад положительных моментов. Но, как и некото
рые другие законы, данный акт в жизнь не был претворен. 
Архаичность системы образования явилась в конечном счете 
одной из пртеиде отставали Великобритании по темпам раэ- 
в н тп  техники и науки от передовых стран, которое стало 
отчетливо заметным с середины 50-х родов.

Научно-технический прогресс вносит изменения в само по
нятно квалификации рабочего, выдвигая на передний план об
щее и специальное образованно. Он повысил удельный вес 

, профессий, требующих образования выше среднего; между тем 
существовавшая в Англии система просвещения носила ярко 
выраженный классовый характер и закрывала большинству 
юношей и девушек доступ не только к высшему, но и к сред
нему обраеованию, а также к квалифицированной работе. В 
стране отсутствовала единая система школьного обучения. 
Наряду с государственными сохранялись частные школы, сре
ди которых выделялись привилегированные «паблик скуле", 
а сами государственные школы не давали единого для всех 
учащихся образования.
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Ha успешность учебы большое влияние оказывает социаль
ная среда. К.Маркс и Ф,Энгельс неоднократно подчеркивали, 
что «способность детей к развитию зависит от развития ро
дителей" и обусловлена развитием всех, с кем дети находят
ся в «прямом или косвенном общении.. . .  Поэтому посту
пающие в школу дети трудящихся по уровню развития способ
ностей в целом отстают от выходцев из захиточных слоев. 
Английская школа не только не ликвидировала это отстава
ние, но и закрепляла его , осуществляя раздельное обучение 
детей с различной «умственной одаренностью", что на прак
тике превращалось в обучение-'учащихся из различных со
циальных групп в разных типах школ. Начиная ухе с пяти
летнего возраста,дети в рамках одной и той хе шкоды зани
мались по программам различной слохности, а по достижении 
11 лет после специальной проверки на интеллектуальные спо
собности ( экзамена «11-плюс") местные органы просвещения 
направляли их'главным образом,в одну иэ двух неравноцен
ных школ: школу «современную" или в шкоду «грамматическую*. 
Последняя открывала путь в университет. Однако до 80% уча
щихся попадало в «современные" школы, которые зачастую не 
готовили своих воспитанников^дахе к сдаче экзаменов на по
лучение свидетельства об образовании обычного типа, не го
воря ухе о свидетельстве повышенного уровня, дающего пра
во на поступление в университет. Из пришедших в 1953 г .  
в английские университеты 17 тысяч человек только 14 че
ловек были выпускниками «современных"школ®^. Понимав 
бесперспективность дальнейшего обучения, а также в связи 
с материальными трудностями семей приблизительно 3 /4  уча
щихся оставляло школу сразу по достижении официально ус
тановленной границы обязательного обучения в школе -  в 
возрасте 1 5 'лет, хотя полное среднее образование заверша
лось к 17-18 годам. В начале 60-х годов всего 18? школь
ников продолжало обучение до 18-летнего возраста, в том 
числе только 3? детей лиц физического труда ^.

Неудовлетворительной оставалась система «дальнейшего 
образования", включавшая различные виды общего и профес
сионального обучения после окончания школы и предназна
чавшаяся, главным обрёзом, для рабочей молодежи. Акт Батле
ра 1944 г .  предписывал ввести для всех молодых рабочих
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обязательное общеобразовательное обучение л создать с 
этой целью специальные колледжи графств, запятая в которых 
должны были проводиться по вечерам или в течение одного 
дня в неделю. Акт рекомендовал предоставлять молодежи 
для учебы дополнительный выходной день в неделю. Все эти 
рекомендации остались невыполненными. В 1962-63 г г .  до
полнительный выходной получали: среди рабочих моложе 18 
лет 30,35? юношей и 7 ,4 $  девушек, а среди лиц в возрасте 
от  18 до 20 лет соответственно 16,7$ и 1 ,7 $ ° . И это  не
смотря на то , что , например, в 1964 г .  21$ рабочих в воз
расте от 18 до 21 года занимались в системе «дальнейшего 
образования"® .

Очень сложная ситуация сложилась в области профессио
нально-технического обучения, которое по средневековой 
традиции осуществлялось частными фирмами через систему 
производственного ученичества. Исходя из своих частно
собственнических интересов, совершенно не заботясь о пер
спективах развития экономики, предприниматели дагали мо
л о д е й  чрезвычайно узкую специальную подготовку и зачас
тую на очень низком, полукустарном уровне, что не соот 
ветствовало потребностям современных предприятий и за
трудняло мобильность ребочей силы. Сроки обучения оста
вались неоправданно растянутыми, а общее число производ
ственных учеников в обстановке неблагоприятной экономи
ческой конъюнктуры с середины 50-х годов не только не 
увеличивалось, но и уменьшалось. По данным министерстве 
труда, в 1967 г .  ряды производственных учеников пополни
лись на 95 184 человека, а в 1958 г .  только на 93 213 
человек* .  В условиях, корда общее число выпускников 
школ с конца 50-х годов стало расти (ва счет послевоенно
го повышения рождаемости), это  вело к снижению доли мо
лодых людей, получающих квалификацию. Если в 1961 г .  мес
те произволетвенного ученика получили среди выпускников 
школ 37,2$  юношей и 7 ,2$  девушек, то в 1964 г ,  соответ
ственно только 36 и 65$“ 1 . По другим даннда, процент ох
ваченных производственным обучением юношей сократился 
еще сильнее: с . 37.9$ а 1%1 г .  до 36,2$  в 1962 г .  и до 
33 ,5$  в 1963 г*  В стране все острее ощущалась нехват
ка квалифицированных рабочих. По данным профсоюзной прес-
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сы, в 1S64 г .  число вакантных мест для квалифицированных 
рабочих в машиностроении втрое превышало число беаработ- 
ных машиностроителей, большинство которых не имело про
фессиональной подготовка1^ .

Существовавшая в Англии система образования станови
лась тормозом развития производительных сил. Особенно 
наглядно ?то демонстрировало положение дед в выспей шко
ле. Потребность в высококвалифицированных специалистах 
ухе не могла быть более удовлетворена аа счет выходцев 
из высших слоев, но п у п  в вув был по-прелнему открыт 
лишь немногим представителям трудящихся. Сказывалась преж
де всего классовая селекция, осуществляемая в школе, а 
также нехватка у рабочих семей денежиих средств, ибо, как 
подчеркивал В .4. Анин, при капитализме «даже и при даро
вом и обязательном обучении для •образования'' кулан будут 
деньги, каковые имеется только у «выходцев*1 . Это с тем 
большими основаниями относилось к английским университе
там, где обучение было платины ш где, хотя большинство 
студентов и получало стипендии, размер её  ее  мог покрыть* 
стоимости жизни. Играло роль и то, что английский уни
верситет требовал <чепь высокого уровня предварительной 
подготовки, которого часто на а ю л  подучивший среднее 
образование выходец из рабочей вреду. В результате в на
чале 60-х  годов дети рабочих ооставляли всего 2,5% обу
чающихся в университетах1 .

Более доступными для представителей низших слоев я в - N\  
лились колледжи, образующие, в отличие от  университетов
непривилегированный сектор системы высшего образования 
Великобритании. Многие учебные заведения этого  сектора 
нельзя было даже с полный основаниеы отнести к вузам. 
Технически? колледжи, около 44% выпускников которых в на
чале 60-х годов составляли выходцы из оемей трудящихся, 
выпускали, например, в основном техников. Университеты и 
колледжи готовили своих студентов к выполнению строго 
дифференцированных не только профессиональных, но и со 
циальных функций. Большинство студентов университетов, 
иьучавшгх широкий круг теоретических и прикладных наук, 
впереди ждала общественная, научная, управленческая дея
тельность. Студентов колледжей -  работа в качестве наем-
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кнх y u n  специалистов, положение которых полностью зави
село от колебаний на рынке труда. Не в меньшей степени, 
иен перспектива будущего, студентов колледжей волновало 
отсутствие у них необходимых для учебы средств. В отли
чав от университетов, колледжи имели узкую материальную 
баву, а их студенты получали стипендии, размер которых 
иногда баи вчетверо меньше университетских стипендий.

на£ колледжи, так ж университеты не были приспособлены 
к тежинко-вкономэтеским запросам современного производства 
Обчее жодичество студентов'Se достигало даже минимума, не
обходимого д м  того, чтобы страна могла идти в ногу с про
грессом, а квалификационная структура молодых специалис
тов не отвечала требованиям экономики.

В условиях, когда английские школы в 1962 г .  окончило 
ва 52% больше вшусккиков, чем в 1966 г . 1 , стала осо
бенно заметной узость материальной базы образовательных 
учреждений. 32,2% учащихся начальных школ и 62,1% сред
них учились в 1958 г .  в переполненных классах, то есть 
в классах, размер которых превышал установленный Актом 
Батлера максимум в 40 человеж в начальной и 30 в средней 
школе̂  .  В стране не хватало педагогов, что не могло не 
сиаааться на уровне подготовки школьников. В 1957 г .  пе
дагогические И»живджи выпустили 17 тысяч специалистов, но 
в том ав году вводу оставило 12 тысяч учителей* . К 
1970 г .,  учитывав линь только рост числа детей,- школам 
Англии нужно бмио увеличить педагогический персонал на 
100 тысяч человек**” .

Подобное положение дел выдвинуло проблему реформы сис
темы образования в конце 50-х -  начале 60-х годов в ка
честве одной из основных национальных задач Великобрита
нии, превратив вопрос о путях лихвидацнн кризиса образо- 
вания в объект острых классовых противоречий. Правящие 
круги стремились устранить этот кризис, не меняя классо
вых основ школы, путем улучшения деятельности органов про
свещения, изменения учебных программ, увеличения финансо
вых ассигнований на нужды образования. Неизбежные при 
этом издержки они пытались покрыть за счет трудящихся масс 
Повышение финансовых расходов сопровождалось роосом нало
гов , а не перераспределением бюджета, значительную часть
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котэрого продолжала пожирать гонка вооружений. Увеличение 
численности студенчества достигалось во многом за счет 
сокращения государственных расходов на одного обучающеро- 

~ЧЙ! з вузе . Так, с 1959-60 по 1963-64 учебный год рады 
студентов-очников университетов возросли со 100 до 140 
тысяч человек^*^. Это расширение университетов происходи
ло без соответствующего расширения материальной базы еа 
счет понижения уровня университетского образования jp сто 
рону его большей специализации. Перед студентами привиле
гированного сектора высшего образования в полной мере 
встала угроза превратиться в узких специалистов, какиии 
являлись выпускники колледжей.

Левые силы страны видели выход ив кризиса в проведении 
демократической реформы системы образования, наиболее по
следовательная программа которой была разработана Комму
нистической партией Великобритании. На свеем XXУП съезде 
коммунисты потребовали продлить возраст обязательного обу
чения в школе до 16 лет; отменить экзамен « l l -плюс*; обес
печить всеобщее среднее образование; выдавать соответствую
щие пособия без проверки нуждаемости всем, кто остается 
в школе после 15 лет или переходит на дневное отделение 
вуза; сделать высшее образование доступным для всех; в 
принудительном для предпринимателей порядке установить 
для молодежи дополнительный выходной день в неделю без 
снижения заработка; создать колледжи графств в соответст
вии с законом 1944 г . ;  выработать новые формы производст
венного ученичества и расширить систему обучения без от
рыва от производства^*'. Подобные требования в той или 
иной форме выдвигались левыми лейбористами, профсоюзами, 
различными общественными организациями, прогрессивными 
молодежными объединениями. Так, например, в 1961 г .  пред
ложение предостаэить всей рабочей молодежи дополнительный 
выходной день в неделю для учебы поддержал съезд Британ
ского конгресса тред-юнионов, требование ввести для нужд 
профессионального образования специальный налог на моно
полии выдвинуло руководство профсоюза транспортных и не
квалифицированных рабочих, идею создания единой средней 
школы одобрили лейбористские молодежная и студенчская ор
ганизации^ . На требование демократических преобразова-
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ний в области высшего образования вынуждено было отклик
нуться руководство Национального союза студентов (НСС).
В 1961 г .  оно осудило чрезмерную профессионализацию и 
потребовало ввести во всех вузах двухлетний общеобразова
тельный курс. В ноябре 1964 г .  совет НСС впервые в исто
рии союза одобрил идею студенческого представительства 
во всех академических органах вузов, занимающихся вопро
сами содержания учебных програм м^'.

В этой связи понятно то внимание, которое уделило с на
чала 60-х годов'проблемам развития системы образования 
лейбористское руководство. С одной стороны, будучи тесно 
связанными с правящими кругами, праволейбористские лидеры 
пытались решить новые задачи, поставленные перед буржуаз
ным обществом научно-техническим прогрессом. С другой сто 
роны, они стремились привлечь на свою сторону избирателей, 
среди которых требование демократических реформ в области 
образования получаю все более широкое распространение. 
Афишируя озабоченность вопросами развития общеобразова
тельной и высшей школы, правые лейбористы особенно надея
лись повысить свое влияние среди непосредственных носите
лей научно-технического прогресса -  инженеров, техников, 
ученых, а также среди молодежи, жианенная перспектива ко
торой наиболее сильно зависела от уровня и объема получен
ных знаний. Не случайно в период, последовавший за неудач
ными для лейбористов парламентскими выборами 1959 г . , вы
работка и конкретизация партийной программы в области об
разования велась правыми лейбористами под флагом борьбы 
эа молодое поколение.

Повышеввое внимание лейбористского руководства к проб
лемам образования в 1959-64 г г .  было тесно связано и с 
гфоизощедийй в 50-е годы эволюцией официальной лейборист
ской доктрины вправо. Стирая какое бы то-ни было сущест
венное различие между своей программой и программой бур
жуазных либеральных кругов, праволейбористские идеологи 
в то же время прилагали усилия к тому, чтобы выделиться 
иа фоне последних. С этой целью в пропаганде они акценти
ровали внимание иа различном отношении лейбористской пар
тии и партий буржуазных к «общественным службам” : социаль
ному обеспечению, здравоохранению, образованию. Вслед за
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американским экономистом Дж. Гэлбрейтом правые лейборис
ты выделяли в буржуазном обществе различие между сущест
вующим «частным изобилием и общественной нищетой", убеж
дая избирателей, ч т о ^  отличие от консерваторов, направ
ляющих растущее общественное богатство на нужды частного 
потребления, лейбористы будут испольвовать его для раз
вития «общественных служб", которые обеспечивают, мол, 
потребности бедных слоев населения и, следовательно, спо
собствуют созданию более справедливого и равноправного 
общества,

В самой лейбористской доктрине по мере её поправения 
все большее и большее место стали занимать идеи «этичес
кого социализма", с помощью которых правые лейбористы 
усиленно насаждали в массах, особенно среди молодежи, ре
формистские иллюзии. Согласно теории «этического социа
лизма", порони капитализма являются не столько результа
том существующих социально-экономических отношений, сколь
ко результатом несовершенства разума отдельных людей. От
сюда основной задачей праволейбористские идеологи провоз
глашали не преобразование общественных отношений, а вос
питание и образование личности, рассматривая при этом 
расширение доступа к образованию при капитализме в качест
ве непосредственного орудия изменения социальной сущности 
буржуазного строя. Партия, говорилось в лейбористском 
памфлете 1958 г .  «Учение жить", расценивает образование 
«наряду с другими факторами в качестве средства создания 
общества, обеспечивающего массам более человеческие и бла
гоприятные и менее шаткие и скудные по своему содержанию 
условия существования . Объявив накануне выборов 
1954 г .  своей целью построение «новой Британии”, лейбо
ристское руководство также провозгласило в качестве одной 
из трех предпосылок создания «новой Британии" образова
ние населения. Нищету можно ликвидировать, говорилось в 
предвыборном манифесте лейбористской партии 1964 г .,т о л ь 
ко лишь в случае выполнения трех условий: «мобилизации 
ресурсов страны в рамках единого национального плана, со
хранении разумного равновесия между личными и общественны
ми расходами, образовании всех граждан... в отношении то
го , какие обязанности ложатся на них в эту технологичес
кую эпоху"25^. В начале 60-х годов в обстановке крайней
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актуальности в Англии проблей образования правые лейбо
ристы нередко прямо сводили все причины трудностей стра
ны к отсталости общеобразовательной и высшей школы. 
•Экономический застой Британии, -  говорилось, например, 
в отчете лейбористской комиссии по вопросам развития 
вузов в 1963 г . ,  -  непосредственный результат пренебре
жения высшим образованием"26 .

Отношение руководства лейбористской партии к проблемам 
образования накануне парламентских выборов 1959 г .  было 
изложено в предвыборном манифесте лейбористов «Будущее, 
которое лейбористы предлагают вам" (1958 г . ) и в памфле
те 1958 г . «Учение жить", где излагалась политика будуще
го лейбористского правительства в области образования на 
ближайшие 5 лет. Эти документы содержали обещание резко 
расширить материальную базу школ, увеличить количество 
учителей, ликвидировать школы-трущобы. Лидеры партии шли 
дальше рекомендаций Акта Батлера, считая необходимым 
уменьшить наполняемость классов до 30  учащихся не только 
в средней, но и в начальной школе. Они брали обязательст
во расширить колледжи и университеты. Но в документах 
1958 г .  почти полностью отсутствовала критика классовой 
природы английской системы образования. Более того , в них 
лейбористские лидеры отреклись от многих обязательств, ко
торые они давали раньше: в 40-е годы и в начале 50-х годов. 
Ужв в предвыборном манифесте 1955 г .  «Вперед с лейбориста
ми" партийное руководство заменило обещание приступить к 
реорганизации школ на общеобразовательной основе Фразой 
■поощрять общеобразовательное -среднее обучение "?7>. Тако
го рода формулировка перешла в документы 1958 г . ,  в кото
рых лейбористские лидеры ограничились тем, что предложили 
требовать от  местных органов просвещения перехода к нераз
деленному на потони обучению «со всей разумной скоростью ". 
Ври' атом они фактически отказывались о т  унификации школ 
различного типа, так как заявляли, что общеобразователь
ное обучение может с успехом осуществляться в «школах 
различного устройства". Лейбористы не обещали немедленно 
отменить проверку детей на интеллектуальные способности 
в возрасте 11 лет, а также под лозунгом защиты демокра
тии выступили против уничтожения "паблик скула". Ликвида-
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ция частных школ, говорилось в памфлете .Учение лить*, 
была бы «неоправданным нарушением с в о б о д ы " ^ . Показатель
но, что в этот период правые лейбористы отвергали не толь
ко бескомпромиссную ликвидацию привилегированных вкол, но 
и выступали против мер, рассчитанных на постепенную инте
грацию «паблик скуле" в государственный сектор. Стремясь 
ослабить недовольство общественности существованием част
ных школ, ряд представителей правящих кругов вынужден был 

выдвинуть предложение передать часть мест в .паблик 
скулз" обладающим .исключительными способностями" учащим
ся государственных школ. Правильно указывая, что данная 
мера не приведет к устранению неравенства в получении об
разования; руководство лейбористской партии отвергло дан
ный проект, ничего не предложив, однако, взамен его , и 
сделав в конечном счете такое заключение: ни одно предло
жение .передачи паблик скуле государству или их демокра
тизации не обладает необходимыми достоинствами, которые 
могли бы оправдать отвлечение громадной суммы обществен
ных средств", нужных для претворения предложения в 
хизнь^9 . По мнению правых лейбористов, платные шкоды по
степенно исчезнут сами собой в результате конкуренции со 
стороны государственных школ.

Выступая за повышение в будущем границы обязательного 
школьного обучения до 1б лет, руководство лейбористской 
партии заявляло, что осуществить данную меру в течение 
ближайших 5 лет будет невозможно. Поэтому оно лишь обеща
ло в качестве первого шага на пути продления обучения в 
школе запретить детям по достижении ими 15 лет бросать 
учебу в разгар учебного года и таким обравом обеспечить 
всем учащимся четырехлетнее среднее образование.

Лейбористское руководство также заверяло избирателей, 
что оно резко повысит стипендии студентам и добьется, 
чтобы в будущем «ни один юноша и ни одна девушка, которые 
могут получить пользу от высшего образования, не теряли 
шанс из-за отсутствия денег"® . Но вопросы ликвидации 
коренных различий между двумя секторами высшего образова
ния в лейбористских документах 1958-59 г г . не затрагива
лись точно так же. «а* в них почти на получили освещения 
проблемы, волнующие молодых рабочих. Лейбористские лиде
ры ограничились тем, что пообещали не ранее, чем черев
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5 да* ввести «универсальное заочное образование для рабо
чей молодежи", не конкретизируя, что они подразумевают 
под такого рода образованием.

В целом выдвинутая правыми лейбористами программа была 
очень далека от проекта реформы общеобразовательного и 
специального обучения, предлагаемого левыми силами страны. 
Более того , она мало отличалась как от тех обещаний, кото
рые давали консерваторы, так и от тех мер, которые пред
принимало консервативное правительство с целью привести 
систему образования в соответствие с нуждами капиталисти
ческой экономики.

На необходимость дать в области образования более твер
дые и конкретные обязательства, значительно отличающиеся 
от тех, которые брали на себя буржуазные партии, указыва
ла уха молодежная комиссия лейбористской партии, создан
ная в апреле 1959 г .  и опубликовавшая накануне выборов 
Д959 г .  отчет «Молодое поколение". Поражение на выборах 
ваставило партийных лидеров прислушаться к рекомендациям 
КОМИССИИ.

В лейбористских документах 1959-64 г г . ,  в которых из
лагалась полити а партии по вопросам развития системы 
образования: программном документе 1961 г .  «Вехи 60-х г о -  
д.*в", манифесте1 1963 г .  «Двенадцать потерянных л ет", про
грамме по проблемам развития высшего образования «Годы 
кризиса" (1963 г . ) ,  предвыборном манифесте 1964 г .  «Новая 
Британия" -  прежде всего был сделан ряд шагов в сторону 
сближении официальных обязательств лейбористского руковод
ства с теми мерами, проведения, которых требовала прогрес
сивная общественность. В них, в отличие от документов кон
ца 50-х годов,содержалось обещание ликвидировать много- 
сипность государственных школ. Если в «Вехах 60-х  годов" 
•то положение было еще весьма нечеткий ( «мы тр ебуем ... 
реорганизации государственных средних школ на общеобразо
вательной осн ове"), то в предвыборной манифесте 1964 г .  
оно ввучадо вполне определенно: «Лейбористы ивбавятся от  
полиция детей в равных школах, порождаемой отбором 
П -п якз; среднее образование должно быть реорганизовано 
согласно общеобравовательнону принципу"31' .  Праводвйбо- 
ристское руководство поддержало рекомендацию комиссии
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Краутера (1959 г . )  о продлении школьного обучения к 
1966-69 г ,  до 16-летнего возраста и пообещало на партий
ной конференции 1963 г .  ввести к 1970 г .  универсальную 
систему среднего образования для всех детей в возрасте 
до 16 лет. Так как продление учебы в школе на год долж
но было неблагоприятно отразиться на бюджете низкооплачи
ваемых категорий трудящихся, лейбористские лидеры давали 
обязательство изменить систему предоставления пособий 
многодетным семьям, распространив ее на детей, остающих
ся ь школе после 15 лет. Но по вопросу о судьбе «паблик 
снулз" они по-прежнему высказывались очень осторожно. Вы
нужденные принять идею интеграции этих школ в государствен
ную систему просвещения, правые лейбористы не выдвинули 
конкретного плана интеграции, предложив передать выработ
ку проекта объединения «паблик скулз" с  государственными 
средними школами специальному «тресту просвещения". При 
этом птрест" должен был провести «всесторонние консульта
ции о методе и времени интеграции"/не только с местными 
властями, но и с администрацией самих «паблик скула"33^.

Лейбористская программа по вопросам развития высшего 
образования наиболее полно была разработана комиссией 
лорда Тейлора, созданной Исполкомом партии в марте 1962 г .  
Отчет комиссии, озаглавленный «Годы кризиса", был опубли
кован в феврале 1963 г .  и получил одобрение партийного 
руководства. Лейбористы обещали резко расширить сеть ву
зов , обеспечив доступ к высшему образованию по крайней 
мере Ю% молодых англичан33' .  (Правительство консервато
ров вело речь только о Ь%), « . . .  Высшее образование, -  
отмечалось в докладе комиссии Тейлора, -  не должно быть 
более привилегией, а должно стать правом всех способных 

v независимо от их классового происхождения, дохода или 
положения"34 .̂

4 С начала 60-х годов студенчество колледжей стало все 
более решительно выступать за улучшение качества препода
вания и приближение его к тому, которое давали универси
теты. Это требование они выражали в форме выдвижения ло
зунга о расширении доступа к университетскому образова
нию. Учитывая данные настроения, лейбористы заявляли, что 
в годы правления их правительства "высшее образование во
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все большей степени будет становиться синонимом универси
т е т ск о го "®  . Для достижения поставленной цели руководст
во лейбористской партии брало на себя двойного рода обя
зательство. Во-первых, оно обещало резко увеличить прием 
в университеты. В отличие от консерваторов, которые 
объявили в 1962 г .  о намерении увеличить число студентов- 
очников университетов с о .И З  тысяч в 1961-62 учебном го 
ду до 170 тысяч в 1973 г . ,  лейбористы намеревались довес
ти эту цифру к 1973 г .  до 280 тысяч человек3® . В ближай
шие 5 дет они обязывались построить 7, а за 20 лет 45 но
вых университетов, увеличив общее количество последних до 
70 в Англии и Уэльсе и до Ю в Шотландии с общим количест
вом студентов в стране в 700 тысяч человек. В данном слу
чае обещания лейбористских лидеров шли даже дальше реко
мендаций независимой комиссии лорда Робенса (1963 г . ) ,  
предложения которой по развитие вузовского образования 
приветствовали левые силы Великобритании. Комиссия, в част
ности, выступала за увеличение численности студентов уни
верситетов к 1980 г .  до 560 тысяч человек37 .  Лейбористы 
обещали расширить университеты также за счет включения в 
их число 10 колледжей передовой технологии, а в будущем 
и части педагогических и национальных (но не местных) тех
нических колледжей.

Во-вторых, руководство лейбористской партии давало обя
зательство поднять уровень образования, получаемого в кол
леджах, путем ликвидации аискусственного разделения вузов 
на университетский и неуниверситетский секторая3® . Оно 
предлагало ввести равное финансирование различных вувов, 
единый порядок приема в них и единую систему сдачи экза
менов на степень. В принятой на лейбористской конферен
ции 1963 г* резолюции «Высшее образование и научные кад
ры” говорилось: в основе расширения всех университетов, 
педагогических и технических колледжей "должны лежать сле
дующие принципы: 1. Ликвидация стратификации в образовании, 
распределение финансов вне вависимости от статуса институ
та ; 2 . Разработка единой системы допуска к экзаменам на 
получение ученой степени или ее эквивалента.. , " 3J При 
этом особое внимание обращалось на педагогические коллед
жи, которые, как обещало лейбористское руководство, будут
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го то вить всех своих студентов к получению ученой степени.
(В начале 60-х годов на степень сдавала лишь небольшая 
часть будущих педагогов).

Но само университетское образование, выдвигаемое праеы- 
ми лейбористами в качестве идеала, подвергалось все боль
шей критике со стороны общественности в целом и студенчест
ва, в частности. Левые силы Великобритании выступали против 
подчинения университетов! наряду с другими вузаы^ интересам 
монополий и против становящегося отчетливо ваыетным стрем
ления правящих кругов изменить соотношение общего и спе
циального образования в университетах в сторону 1чре8меряой 
специализации. Поэтому не случайно в лейбористских доку
ментах постоянно подчеркивался тот факт, что преподавание 
технических предметов в университетах должно давать не
просто практические навыки. «Университеты, -  говорилось 
в отчете «Годы кризиса” , -  вто не только центры подготов
ки специалистов, но и центры научного исследования” , и 
«исследование должно занять подобающее ему место в каадом 
университете*40). Лейбористские лидеры специально указы
вали, что речь идет о научных изысканиях в мирных, а не 
военных целях.

В официальных лейбористских документах 1959-64 г г .  со
держались многочисленные обязательства создать выходцам 
из семей трудящихся необходимые условия для обучения в 
вузе . Партийное руководство заверило избирателей, что од
новременно с повышением стипендий оно отменит) плату за 
учебу. «Пришло время, -  говорилось в «Вехах 60-х годов*, -  
чтобы отменить плату за обучение во всех универентетаг 
и положить конец системе платы в колледжах”41 .  Лейбористы 
обещали резко ускорить строительство общежитий, обеспе
чив ими уже в течение ближайших пяти дет правления лейбо
ристского правительства треть всех студентов. Оки даже 
давали обязательство предоставить семейнш студентам квар
тиры, а не подучившим место в общежитии выплачивать по
вышенную стипендию, которая бы позволила снять жилье.

Так как представители низших слоев населения требовали 
обеспечить преемственность мезду образованием, подучае
мым в технических колледжах, и образованием, которое да
ет университет, лейбористы заверяли избирателей, что они 
предоставят право поступать на технологические факульте-
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ты университетов лицам, получившим после окончания коллед
жей национальные! удостоверения обычного или повышенного 
типа. Обещая перевести колледжи передовой технологии (КЭТ) 
в разряд университетов, лейбористские лидеры в то же время 
брали на себя обязательство сохранить существующий порядок 
приема в НЭТ. Значительную часть студентов КЭТ составляли 
представители семей трудящихся, йе имеющие классического 
образования или удостоверения, об общем образовании повы
шенного уровня, необходимых для поступления в универси
тет . На студентов ив малоимущих слоев было рассчитано и 
обещание праволейбористского руководства запретить про
мышленникам прекращать финансирование учебы студентов до 
окончания ими вуаов. Как известно, часть английских сту 
дентов, главным о б р а зо м /те , кто занимается по системе 
■слоеного пирога", чередуя учебу и работу на производстве, 
получает стипендии от предпринимателей и полностью зави
сит от них.

Гораздо больше-, чем раньше, внимания в лейбористских 
документах начала 60-х годов было уделено вопросу профес
сиональной подготовки молодежи. В отчете молодежной ко
миссии лейбористской партии 1959 г .  «Молодое поколение" 
ставилась цель резко увеличить количество производствен
ных учеников. Для этого предлагалось либо дать фирмам, 
расширяющим систему производственного обучения, налоговые 
льготы, либо предоставить им специальные субсидии. Необ
ходимые для субсидирования средства предполагалось полу
чить за счет налога, взимаемого со  всех предпринимателей 
в зависимости от числа занятых у них рабочих^ . Авторы 
отчета указывали на низкий уро'вень и длительные сроки 
производственного обучения, которые соответствуют не нуж
дам национальной экономики, а «в гораздо большей степени 
традиционным интересам предпринимателей"^ . Сйи предла
гали снять ограничения, закрывающие путь к производствен
ному ученичеству лицам старше 15-16 лет. 4Ьтересно, что 
ряд рекомендаций отчета претворило в жизнь консерватив
ное правительство, приняв в 1964 г .  закон о профессиональ
ной подготовке. Однако для праволейбористских лидеров 
предложения молодеаной комиссии показались слишком серьез
ным вмешательством в сферу интересов монополий, поэтому 
большинство из Них принято не было..
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B программном документе «Вехи 60-х годов* првва«ве
лась неспособность и нежелание предпринимателей «как вы
пускать больше производственных учеников, так и модерни
зировать систему их подготовки"44^. Но это ааявлекие не 
сопровождалось никакими конкретными предложениями. Пра
волейбористское руководство ограничилось тем, что укава- 
ло на необходимость разработки национального плана подго
товки производственных учеников, который, однако, можно 
будет принять при условии, «если обе стороны промышлен
ности ( т . е .  монополии и профсоюзы -  С .Ф .) признают прош
лые неудачи и возьмут на себя ответственность за их ис
правление*45 О какой ответственности тред-юнионов за 
«прошлые неудачи" шла речь -  неизвестно. Позже, на конфе
ренции партии 1963 г . ,  лейбористские лидеры высказались 
за ликвидацию системы подготовки квалифицированных рабо
чих силами частных предпринимателей. «Должно существо
вать производственное ученичество в масштабе целой отрас
ли, -  говорил Г.Вильсон, -  и отрасль додана отвечать за 
не^о"46^. Но в манифесте 1964 г .  это положение не было 
развито.

Такой же непоследовательностью, отличалась и позиция 
правых лейбористов по вопросу предоставления молодым ра
бочим общего и специального образования без отрыва от 
производства. В «Вехах 60-х годов" было признано «право 
всех молодых людей, желающих изучать общеобразовательные 
и специальные предметы, на дополнительный выходной день 
в неделю"4 . Содержащийся в манифесте 1963 г .  «Двенад
цать потерянных лет" лозунг: «Вперед, к 1944 г . "  -  так
же означал, что лейбористское руководство берет Иа себя 
обязательство выполнить рекомендацию Акта Батлера об обя
зательном однодневном или полуторедневном освобождении 
рабочей молодежи от работы для продолжения «дальнейшего 
образования" в колледжах графств. Однако чаще всего, го
воря о дополнительном выходном, праволейбористские лиде
ры имели в виду только тех молодых рабочих, которые повы
шают свой профессиональный уровень. Так, на конференции 
1963 г .  была принята революция, предлагающая ввести:
"а) соответствующую и эффективную профессиональную подго
товку для всех молодых рабочих и б) обязательное одно
дневное освобождение от работы на протяжении всего перио-
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да этой п о д г о т о в к и "^ . Решение же о той, чтобы позволить 
молодежи использовать один рабочий день в неделе для про
должения общего образования, на конференции принято не 
было. В манифесте «Новая Британия" руководство партии 
обещало вслед за продлением школьного обучения до 16 лет 
соадать для целей ^дальнейшего образования" 16-18-летней 
рабочей молодежи колледжи графств. Но взять на себя обя
зательство в законодательном порядке установить для этой 
молодежи дополнительный выходной день правые лейбористы 
отказались.

Разрабатывая партийную программу по вопросам развития 
образования, лейбористское руководство было вынуждено 
учесть многие требования левых сил, что не могло не прив
лечь на сторону лейбористов избирателей. Но, как показа
ла практика, большинство предвыборных обязательств пра
вых лейбористов так и остались всего лишь предвыборными 
обещаниями. Придя к власти в ноябре 1964 г . ,  лейборист
ские лидеры либо предали их забвению, либо претворили в 
жизнь в такой форме, которая не вызывала особого  возра
жения со стороны правящих кругов страны.

Начатая лейбористским правительством в июле 1965 г .  
реорганизация школ на общеобразовательной основе осущест
влялась чреявмайно медленными темпами. Закон, обязываю
щий местные органы власти перейти к общеобразовательному 
принципу обучения, был принят лишь накануне парламент
ских выборов 1970 г .  и тут же вскоре после возвращения к 
власти консерваторов отменен. Во многих созданных обще
образовательных школах продолжали сохраняться потоки г 
ежегодная проверка детей на интеллектуальные способности. 
Частные школы не были ликвидированы. В 1968 г .  правитель
ство официально объявило об отказе провести какие-либо 
реформы, касающиеся «паблик скул е".

Вопреки предвыборным обещаниям лейбористская администра 
ция не устранила различий ивхду университетским и неунивер 
ситетским секторами высшего образования, не отменила плату 
за учебу в вузе . Стремясь ликвидировать хронический дефи
цит платежного баланса, она перекладывала все большую 
часть расходов по обучению на самих студентов. Были замо
рожены стипендии, что в условиях инфляции привело к пони
жению жизненного уровня студенчества. Возросла плата за
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общежитие. Правительством Г. Вильсона предпринимались по- - 
пытки заменить стипендии займами, что надолго должно было 
привязать молодого специалиста к заимодавцу. В 1967-68 г г . 
в 3 -4  раза повысилась плата эа обучение в вузах студентов- 

-неангличан.
За 5 с лишним лет правления лейбористского правительст

ва не произошло никаких серьезных сдвигов в области про
фессионально-технического и ^цельнейшего образования’’ . Ко
личество производственных учеников и численность молодых 
рабочих, имеющих дополнительный в неделю выходной день для 
учебы, практически не увеличилось, а, по отдельным данным, 
с 1969-70 г г .  даже стало сокращаться.

Возвращаясь к оценке разработанной в 1959-64 г г . руко
водством лейбористской партии программы по вопросам разви
тия системы образования, следует прежде всего отметить,что, 
верные своей идеологической позиции, праволейбористские ли
деры не могли допустить подлинного равенства образователь
ных возможностей для всех и стремились ликвидировать кри
зис английской школы, не меняя её. классовых основ. Как и 
буржуазные круги, образование трудящихся масс интересовало 
правых лейбористов лишь постольку, поскольку оно сулило 
повышение производительности труда, а значит и^в конечном 
счете, прибыли/ Поэтому там, где в области образования 
сталкивались интересы масс и монополий, где расширение до
ступа к знаниям грозило серьевно подорвать позиции послед
них, лейбористское руководство занимало в основном сторону 
предпринимателей. Об этом говорит его отношение к созданию 
единой системы школьного образования, к введению очных и 
заочных форм обучения молодых рабочих. В ряде случаев, 
как, например, по вопросу об учреждении специального нало
га на монополии для развития производственного обучения, 
правые лейбористы, защищая интересы предпринимателей, 
вставали на точку зрения наиболее консервативных их кругов, 
противившихся любому вмешательству государства в сферу дея
тельности капитала.
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Е.В.Бандорина

ШЛОДШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БРИТАНСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ 
(60-|в ГОДЫ)

Молодежный резерв любой политической партии является 
залогом ее жизнеспособности. Для консервативной партий 
Англии борьба за сохранение своего молодежного резерва 
особенно важное значение приобрела в начале 60-х г г .  К 
этому времени молодое поколение страны, принимая активное 
участие в экономической и политической борьбе трудяцихся 
масс, заявило о себе как о значительной Силе. В то же 
время для большой части английской молодежи, принадлежа
щей к самым различным социальным слояи, характерным было 
отрицание буржуазной морали, культуры, этики. Это обстоя
тельство было одной из причин того, что в начале 60-х гг . 
отмечалось сокращение числа членов в молодежных доброволь
ных организациях, входящих в состав "Молодежной сдухбы" 
Великобритании.

Усилившаяся политическая и социальная активность мо
лодёжи привлекла к ней внимание всех политических партий 
Великобритании. Возрожденная в 1960 г .  молодежная органи
зация лейбористской партии подучила право обсуадать не
которые вопросы внутренней и внешней политики на своих 
ежегодных конференциях. Усилили работу е молодежным ре
зервом своей партии комцунисты Великобритании, а также 
одна из старейших буржуазных партий страны -  либеральная.

Серьезное внимание изучению политики консервативной 
партии в послевоенное время уделяется советскими исследо
вателями . Однако политика консервативной партии п о о̂т
ношению к молодежи и, в частности, вопросы ее вваиыоотно- 
шений с молодежной консервативной организацией исследова
ны относительно слабо. Между тем, эта тема представляет 
определенный интерес в свете борьбы правящих буржуазных 
партий за-свое жиэнеутверхйение.

Молодежный резерв консервативной партии Великобритании 
состоит из двух организаций -  "федерации консервативных 
и юнионистских ассоциаций университетов" и организации 
"Молодые консерваторы и юнионисты". В данной статье рас
сматривается политика руководства консервативной партии
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по отношению к организации "Молодые консерваторы" в оонов-- 
дом на материале 60-х г г . . •

К I960 г . молодежная организация консервативной пар
тии *1&злодые консерваторы и юнионисты" ("Молодые консерва
торы") существовала в том виде, в каком она была воссозда
на в 1945 г .

Перед организацией стояла цель распространять идеи кон
серватизма среди молодежи; оказывать поддержку "молодежи, 
которая стремится стать полноправным членом консервативной 
партии и которая проявляет интерес к формированию политики; 
партии", иными словами, перед организацией стояла цель под
готавливать консервативную смену; заручиться полной поддерж
кой молодежи в политической работе партии и в проведении 
выборных кампаний Именно в последнем пункте руководст
во консервативной партии видело основное назначение своего 
молодежного крыла и отводило'ему роль сборщика гслосов во 
время исбирательных кампаний. Английские социологи Д.Бат
лер и Р.Роуз отмечали в 1960 г . ,  что для консервативной 
партии молодые консерваторы продолжали оставаться одним 
из важных элементов армии избирателей Лидер консерва
тивной партии Э.Хчт в чавтной беседе с руководителями "Мо
лодых консерваторов" в ноябре 1960 г . откровенно заявил, 
что одна из главных задач молодежной организации состояла 
в сборе голосов во время выборов 4 ' .

“  ряды организации принимались лица, независимо от то
го , делились ли они убежденными консерваторами или ьет, в 
возрасте от 14 до 30 лет. Чтобы стать членом молодежной 
организации, достаточно было в общих чертах быть знакомым 
с принципами консерватизма и поддерживать политику, прово
димую руководством консервативной партии. Такой подход к 
<1."знЪкому составу' организации девал возможность привлекать 
в нее самый широкий круг молодежи. В течение долгого време
ни это была одна из самых крупных молодежных политических 
организация капиталистического мира. В 40 -50-х г г . число 
членов 
человек

С момента возрождения молодежой организации руководст
во тори поставило ее деятельность под свой жесткий контроль. 
Формально организация получила право самостоятельно опре
делять свой состав и порядок управления. Однако на практике 
вся деятельность молодежной организации контролировалась

ее, по равным данным, было от 150 тыс. до 250 тыс. 
5)
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как местными, так и высшими партийными органами. Так, в 
функцию администрации ассоциации избирательного округа 
консервативной партии входила обязанность следить за уве
личением числа отделений "Молодых консерваторов", она долж
на была также предоставлять отделениям "необходише средст
ва для ойеспечения их эффективности" 6 .̂ В ассоциации рабо
тали специальные организаторы, ответственные за работу ни
зовых ячеек молодежной организации. Состав ее'внсшего орга
на -  Национального совещательного комитета по делам "Молодых 
консерваторов", а также вся его деятельность подлежала обя
зательному одобрению со стороны исполнительного комитета 
консервативной партии (см.схему № 1 ).

Помимо исполкома деятельность организации контролирова
лась со стороны Центрального консервативного и юнионистско
го  ведомства. Эта организация существовала параллельно с 
Национальным Союзом консервативных и юнионистских ассоциа
ций м имела своей задачей повседневное оперативное руководст 
во деятельностью организаций консервативной партии на местах 
При Центральном ведомстве функционировал департамент по де
дом "Молодых консерваторов", "агенты" которого занимали 
обычно посты "почетных" секретарей и казначеев в низовых 
звеньях молодежной организации.

Первичной ячейкой лодежной организации являлось о т -  
дедоние в 50-100 человек, которое создавалось при низшем 
звене консервативной партии -  ассоциации избирательного 
округа. При ней могло существовать несколько отделений 
"Молодых кон серваторов".‘Нередко отделения разбивались на 
две возрастные группы: 14-20 лет и 21-30 лет. Это давало 
возмохность строить работу отделения сообразно возрастным 
интересам ее членов* В начале 60-х г г . в стране было около 
1500 отделений молодежной организации консерваторов а ' .  Ра
ботой низовой ячейки руководил комитет отделения во .главе 
с председателем, вице-председателем, "почетным' казначеем" 
и "почетным секретарем". На ежегодных собраниях члены от 
делены избирали по 3-4 представителя в районные совеща
тельные комитеты молодежной организации. Последние в свою 
очередь избирали по 3—4 представителя в Национальный сове
щательный комитет по дедам "Молодых консерваторов", во гла
ве которого стояли председатель и вице-председатель. Пост 
последнего обычно занимали председатели руководящей вер-
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Схема JH. Организационная структура консервативной пар
т и и 'ч  штрихами указаны те звенья консервативной партии,в кото- 

рнх представлены молодые консерваторы).
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хушки консервативной партии. Л к , в 1961 г . на этот пост 
был выбран видный деятель консервативной партии Ян Макле- 
од . В  промежутках между заседаниями совещательного ко
митета работой молодежной организации руководил исполни
тельный коиитет, в состав которого входили председатели 
местных совещательных комитетов, организационный секретарь 
и другие руководящие работники (см.схему № 2).

При разработке организационных основ молодежной орга
низации отмечалось, что "Молодые консерваторы" подучат пра
во на проведение национальных конференций. Однако претворе
ние этого права в жизнь откладывалось в течение 16 лет, ибо 
руководство консервативной партии видело в,конференциях ка
нал для проникновения духа "вольнодумства" в молодежную ор
ганизацию.

В отличие от  существовавшей до 1939 г . "Молодежной им
перской и конституционной жита", организация "Молодые кон
серваторы" являлась в то же время составной частью консер
вативной партии. Национальный совещательный кош тет по де
дам "Молодых консерваторов" был одним из восьми националь
ных совещательных комитетов, подчинявшихся черев комитет 
общих целей исполкому консервативной партии. Кроме того, 
члены молодёжной организации был представлены во всех партийних 
звеньях снизу доверху. 1Ьк, одним ив вице-председателей 
ассоциации избирательного оируга являлся член молодежной 
организации; председатель Национального совещательного ко
митета по делам "Молодых консерваторов" входил в состав 
комитета общих целей консервативной партии; одну треть 
членов районных советов консервативной партии составляли 
члены организации "Молодые консерваторы” ; около трети де
легатов национальной парт>йной конференции являлись чле
нами молодежного крыла консервативной партии

Вклочение представителей от "Молодых консерваторов" 
во все звенья консервативной партии имело свой скрытый 
смысл. ТЬт факт, что все они были представлены в меньшин
стве на всех уровнях партийной организации, должно было 
исключить возможность гфоявдения открытого недовольства 
со стороны молодежи. В то же время эта мера должна была 
демонстрировать, по мысли руководства тори, действие 
принципа "демократии" в консервативной партии и убедить 
консервативно настроенную молодежь в том, что лобоЛ член
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Схема .52. Организационная структура молодёжной организации 
■консервативной партии "Молодые консерваторы” ^ '1.
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молодежной организации может принять участив в работе ру
ководящих органов партии. Вместе с тем,, такой порядок соз
давал у  молодежи иллюзию полезности и причастности каждого 
члена молодежной организации к деятельности партии. Этому 
способствовала также практика выдвижения из числа активис
тов молодежной организации кандидатов, которые по1 решению 
руководства тори могли бы баллотироваться в избирательных 
округах как кандидаты консервативной партии. Так, в пред
выборной кампании 1959 г . от молодежной организации кон
серваторов было выдвинуто 62 кандидата, в 1964 г . -  41 и 
в 1970 г . -  90.

В своей работе с членами молодежной организации кон
серваторы использовали методы социальной демагогии. Отме
чая это  обстоятельство, специальная комиссия лейбористской 
партии по молодежным вопросам указывала в 1959 г . ,  что 
консерваторам удалось "собрать под свои знамена тысячи мо
лодых людей при помощи умелого смешения политических лозун
гов и развлекательной программы" ^  . Политическая сторона 
деятельности молодежной организации включала помимо участия 
в избирательных кампаниях беседы, обсуждения, дискуссии, 
экскурсии на фабрики и заводы, в правительственные и науч
ные учреждения. Уже одно перечисление "политических" ме
роприятий говорит о том, что в них зачастую вносился эле
мент развлекательности. Учитывая традиционный скептицизм 
англичан в отношении политики, во время проведения таких 
мероприятий молодежи в ненавязчивой форме, исподволь пре
подносились принципы консерватизма: воспитывалось чувство 
патриотизма к государству "всеобщего благосостояния".на
саждались частнособственнические идеал* индивидуализма, 
"демократии собственников". Идея "частнособственнической 
демократии", пропагандируемая консерваторами, была ориенти
рована прежде всего на слои, среди которых частнособственни- 
ческгя психология сохраняла гдубокие корни. В своей пропа
ганде на эти слои консерваторы сознательно стремились по
ставить знак равенства между собственностью на заводы, фаб
рики, земельные участки и собственностью на дом, сад, соз
данную за счет трудовых сбережений. Надо отметить, что кон
серваторы преуспели в своем стремлении усилить частн о-соб- 
стненнические настроения среди консервативной молодежи, что 
наглядно продемонстрировали молодежные конференции. ТЬк,
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национальная конференция молодых консерваторов 1963 р. при
н я т  резолюцию, требующую от правительства принятия пер, о б 
легчающих молодежи, особенно молодым семвЯным парам, приоб
ретение собственного дома. "Возможность быть владельцем 
собственного дома должна быть реальностью для всех", -  о т 
мечалось в резолюции 1 . Лидер консервативной партии Э.Хит
отмечал на молодежной конференции 1966 г . : "Одним из вели
чайших наших достижении является тот факт, что мы убедили 
всю страну в идеале частнособственнической демократии"
Большое значение в воспитательной работе консерваторы отво
дили кдубам "Молодых консерваторов". Во главе молодежных 
клубов на местах стояли опытные организаторы молодежи, ко
торые умело включат пропаганду принципов консерватизма в 
развлекательную программу, предусматривавшую различные 
экскурсии, посещение театров, танцевальные вечера,игры, за 
нятия спортом. Отдавая предпочтение развлекательной прог
рамме в работе с молодежью, руководители организации "Моло
дые, консерваторы" объясняли ото тем, что "только небольшую 
часть молодежи можно удержать брошюрами и лекциями на поли
тические темы" 1&' .  0 том, как преломлялись такие методы в 
сознании молодежи свидетельствовало высказывание члена моло
дежной организации 17-летней девушки: "Молодые консерваторы" 
являются превосходной организацией... У нас проводятся беседы, 
но без малейшего намека на пропаганду; из них мы узнаем очень 
много ин тересн ого ... Мы встречаемся со множеством ичтереснзй- 
щих людей. У нас есть собственный клуб, и старшие уважают 
нас за то, что мы делаем. ®ни благодапны нам за нашу помощь. 
Это придает нам уверенность в себе" .

Организация "Молодые консерваторы" состояла в основном 
из молодежи, принадлежащей к буржуазным и мелкобуржуазным 
слоям английского общества. Традиционное представление этой 
части населения о консервативней партии как о партии, выра
жающей интересы зажиточных слоев, переносилось и на ее моло
дежную организацию. Причастность к молодежной организации 
консерваторов ассоциировалась в сознании молодежи с довольно 
высоким положением в обществе, быстрым продвижением по служ
бе и, следовательно, с личным благоподучием. Живучести таких 
представлений в немалой степени способствовала партийная про
паганда. Показателен в этом отношении пример П.Уоркера, самого 
молодого члена'кабинета Э.Хита, сформированного им в 1970 г . 
Партийная пропаганда указывала на него как на яркий пример

у
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тех возможностей, которые консервативная партия может дать 
молодежи. П.Уоркер был в числе первых членов послевоенной 
молодежной организации консерваторов. В 14 лет он стал 
председателем; районного : отделения "Молодых консерваторов", 
в 21 год -  занимал пост национального председатели моло
дежной организации'и возглавлял кампанию борьбы за молодых 
избирателей во время предвыборной кампании 1959 г . ,  в 33 
года -  он член парламента и предполагаемая кандидатура на 
пост вице-председателя консервативной партии и, наконец, в 
38 лет -  мини сто по дедам промышленности и торговли в пра
вительстве Э.Хита. Подчеркивая незнатное происхождение 
П.Уоркера ( он начал свою трудовую деятельностььв качестве 
рассыльного одной из страховых кампаний), партийная пропа
ганда пыталась убедить английскую молодежь в том, что руко
водящий состав консервативной партии в последние годы почти 
целиком обновлен за счет "новых людей". На деле П.Уоркер 
является типичным представителем английской монополистичес
кой буржуазии, одним из совдадельцев фирмы, которая в настоя
щее время имеет отделения в Канаде и Австралии, США и ФРГ.
Его доля в этой фирме равна 1,5 млн.ф.ст. ^ 7

В конце 50-х -  начале 60-х г г . появились признаки тех 
трудностей в работе с молодежной организацией, которые ру
ководство консервативной партии пыталось безуспешно решить 
на протяжении 60-х -  начала 70-х гг . Процесс политизации 
английской молодежи,.а также неспособность консервативного 
правительства, находящегося тогда у власти, справиться с 
экономическими и политическими трудностями, стоящими перед 
страной, привели к тому, что влияние консервативной партии 
среди молодежи стало падатьрто нашло своё отражение в том ,
что если к концу пятидесятых годов ,по данным М.Эбрамса,симпатии 
молодых избирателей распределились почти поровну между двумя 
правящими партиями -  консервативной и лейбористской18,то в нача
ле шестидесятых годов положение изменилось. Падение влияния 
консерваторов среди молодежи коснулось и'их молодежной орга
низации. Значительная часть молодежи покидала организацию.
К 1960 г . ее численность сократилась до 125 тыс. человек, а 
по данным журнала "Нью сосайти" -  до 80 тыс. 1У .

В этих условиях руководство консервативной партии предпри
няло ряд мер, направленнных на модернизацию своей молодежной 
организации, на расширение ее массовой бавы. Больше внимания
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руководство партии стало уделять воспитанию лидеров и ор
ганизаторов "Молодых консерваторов". Учитывая возросший 
интерес молодежи к вопросам внутренней и внешней политики, 
консерваторы пошли на некоторое"расширение" прав молодеж
ной организации. Ее члены получили право принимать участие 
в обсуждении некоторых волновавших их вопросов в "полити
ческих" группах. Предоставление молодежи такой возможности 
было ни чем иным, как тактическим приемом со стороны пар
тийного руководства. "Политические" группы должны были преж
де всего сыграть роль своеобразного громоотвода при обсуж
дении злободневных вопросов. Как отмечал журнал "Экономист", 
группы должны были помочь руководству консервативной партии 
следить за настроениями ч молодежной организации" г 0 ' .  В 
то же время преследовалась цель воспитания консервативной 
молодежи в духе преданности существующему строю.

Руководство партии постаралось с самого начала ограни
чить инициативу членов "политических" групп, ^ак, вопросы, 
выносившиеся на обсуждение, подготавливались партийным ру
ководством. Обсуждение проходило по ступеням: "политические" 
группы избирательных округов представляли свои соображения 
районным группам. Докдады районных групп поступали на рас
смотрение национальной "политической" группы, которая осу 
ществляла редакторскую правку доклада. Национальная "поли
тическая" группа состояла из высших должностных лиц моло
дежного крыла консервативной партии. Например, в 1966 г .  
в нее входили: Сидней Чапмен -  председатель Национального 
совещательного комитета по делам "Молодых консерваторов"; 
Колли Мен Кэб -  национальный вице-председатель шотланд
ского отделения организации "Молодые консерваторы"; Ян Кларк 
-  председатель федерации консервативных ассоциаций универсиг 
тётов; Э.Стил -  вице-председатель национального совещатель
ного комитета по дедам "Молодых консерваторов". В оконча
тельном варианте докдад утверждался руководством партии и 
от  имени молодежной организации публиковался политическим 
центром консервативной партии для обсуждения в низовых 
звеньях молодежной организации. Таким образом устанавливалась 
целая система "фильтров" для того,чтобы направлять обсужде
ние в удобное для руководства русло, а нежелательные суж
дения молодежи по тем или иным вопросам отсеивать.
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"Политические" группы были немногочисленны по составу -  
от  10 до 20 человек. В 1960 г . в стране работало 170 групп, 
а к 1964 г .  их число сократилось до ста 2 1 (Немногочислен
ность групп, а также отнссительная малочисленность каждой 
группы свидетельствовав о том, что в обсуждении даже спе
циально подобранных вопросов могла принять участие бчень 
незначительная часть молодежи -  членов организации. В этом 
проявилась еще одна ограничительная мера, принятая в отно
шении "политических" групп. В то же время, высокая оценка 
их деятельности Э.Хитом в 1966 г . свидетельствовала о том, 
что руководство тори видело в существовании "политических" 
групп шкоду подготовки будущих активных членов консерватив
ной партии , а также одно из средств расширения массовой 
базы молодежной организации.

Та яе цель преследовалась консерваторами, когда в 1960 г . 
было дано, наконец,разрешение на проведение общенациональных 
молодежных конференций. Это решение было в какой-то степени 
ответом на действия лейбористского руководства по возрождению 
своей молодежной организации. С самого начала партийное руко
водство постаралось принять меры для того, чтобы поставить 
проведение молодежных конференций под свой неослабный конт
роль. Повестка дня конференций, прежде чем ее вынести на об
суждение делегатов, тщательно обсуждадась руководством пар
тии. Сами конференции проводились с обязательным присутстви
ем руководящего состава партии, молодежных организаторов. 
Председательствовал на конференциях молодежи, как правило, 
председатель консервативной партии. Все это приводи;» к то
му, что молодежные конференции были скорее похожи "на за се -ч 
дания палаты общин, чем на собрание молодежи" .

На первой конференции "Молодых консерваторов", проходив
шей в феврале 1961 г .,  официально было объявлено о проведении 
национальной кампании по вербовке новых членов молодежной ор
ганизации. Кампания проходила под лозунгом "Будущее за вами1” . 
Изыскивая меры, с помощью которых можно было бы придать моло
дежной организации более современный вид, организаторы кампа
нии постарались использовать те проблемы, которые особенно 
волновали английскую общественность. В начале 60-х г г . одним 
из злободневных вопросов становится проблема иммигрантов. По
этому большое внимание бы® уделено привлечению в рады моло
дежной организации молодежи из числа иммигрантов. С этой 
целью при консервативной партии был создан специальный комитет
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по делам молод ежи, прибывающей в Великобританию с европейскогс 
континента и из стран Содружества Был учтен также и ин
терес молодежи к обсуждению вопросов внутренней и внедаей 
политики.

шеры, предпринятые руководством консервативной партии 
в первой половине 60-х г г . по увеличению численности молодез 
ной организации, не принесли положительного результата. Уже 
в 1962 г . отмечалось, что во многих районах страны было сде
лано очень мало по привлечению молодежи в консервативную 
партию, а в некоторых районах едва удавалось сохранить уро
вень 1960 года . Часть молодежи, разочаровавшись в кон
серватизме, порывада с консервативной партией. Альтернативу 
своей партии молодые консерваторы видели е либеральной пар
тии, которая н начале 60-х г г . переживала период подъема. 
Член парламента А.Мод, выступая на конференции консерватив
ной партии в 1961 г . , отмечал: "В то время как 15 лет назад 
тысячи молодых людей устремлялись в рады нашей партии, се 
годня они отдают предпочтение либералам" . Показательно, 
что председатель союза либеральных студентов Г.-Лейш в прош
лом был председателем "Молодых консерваторов" города Дил. 
Разочаровавшись в политике консервативной партии, он при
соединился к молодом либералам, приведя с собой треть мест
ной молодежной организации консервативной партии.

Уход молодежи из рядов консервативной партии был прояв
лением кризиса партии тоои, который достиг кульминации в 
1963 г . Коизиснке явления выражались, прежде всего ,в  расту
щем недовольстве всех слоев английского общества политикой 
консервативного правительства. Экономические трудности, со 
провождавшиеся упадком целых отраслей промышленности и росте 
безработицы, самым непосредственным образом сказывались на 
положении трудящихся масс,- а также на положении молодежи, и 
е первую очередь на положении трудящейся молодежи и студен
чества. Падению влияния консерваторов в стране способствова
ть также продолжающееся ослабление престижа Великобритании 
на мировой арене. Экономические и политические трудности, 
стоявшие перед страной, а также неспособность консерваторов 
справиться с ними усилили брожение в рядах самой партии. Ср« 
ди руководящего состава консервативной партии усилились раз
ногласия по вопросам партийной политики и тактики. В первой 
половине 60-х г г .-в с е  болыцую активность стали проявлять
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сторонники старо Г. колониальной политики, которые вынуждены
были несколько отойти на второй план в период правления 
ГД'акииллана. Теперь они все более решительно требовали 
пересмотра политического и экономического курса консерватив
ной партии, возвращения к принципам "традиционного консерва
тизма".

Поражение консерваторов на парламентских выборах 1964 г. 
заставило их заняться вопросами организационной перестройки 
партии и пересмотра своей программы. Вместе с тец  ̂ перед
ними стояла задача сохранения молодежной организации, рас
ширения ее массовой базы. Прогрессирующее сокращение рядов 
"Молодых консерваторов" (по данным журнала молодежной орга
низации "Импэкт", в начале 1965 г . в ней насчитывалось 50 
тыс.человек ^ ' )  было тем толчком, который побудил партий
ное руководстзо заняться выяснением причин сокращения ее 
численности. С этой целью в начале 1965 г . под председатель
ством ЯДаклеода была создана специальная комжссжя. Основную 
причину ослабления организации авторы исследования увидели 
в том, что молодежную организацию покидали молодые семейные 
пары, а также старшая возрастная группа молодежи £к середи
не 60-х г г .  средний возраст членов организации снизился с 
26 до 20 лет).

Комиссия не смогла выработать каких-либо конкретных 
мер для повыше.!ия эффективности молодежной организации. Все 
её рекомендации сводились к расплывчатым фразам об улучшении про
паганды, повышении политической активности молодёжи , о более 
тщательной подготовке молодежных организаторов. Несколько 
поверхностный подход к решению проблем, стоявших перед мо
лодежной организацией, объяснялся тем, что после поражения 
в 1964 г . руководство партии было занято решением внутрипар
тийных проблем. Только спустя три года после выборов лидеры 
тори вернулись к рассмотрению вопроса о молодежном резерве 
своей партии. В 1967 г .  по всей стране была объявлена нацио
нальная кампания по увеличению рядов "Молодых консерваторов" 
до 250 тыс., человек. В ее ходе для усиления отделений моло
дежной организации к их руководству были приглашены члены 
федерации консервативных и юнионистских ассоциаций универси
тетов, а также бывшие члены парламента от консервативной пар
тии ^ . С тем, чтобы активизировать деятельность молодежной
организации, были сделаны попытки привлечь ее членов к про
водимой в 1963 г . кампании протеста против принятия лейбо-
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ристским правительством законопроекта о транспорте. В ходе 
этой кампании члены организации "Молодые консерваторы" при- 

> няли участие в демонстрации протеста и в сборе подписей под 
петицией. Члеьы молодежной организации были также инициато
рами проведения выступлений в поддержку решения консерватив

ного руководства о присоединении Великобритании к "Общему 
рынку".

Вместе с тем в стремлении привлечь молодежь в консер
вативную партию, руководство ее стало возлагать надежду на 
широко пропагандируемую буржуазными кругами идею сдужения 
молодежи на благо общества. Необходимо отметить, что приори
тет в этой области принадлежал не английской буржуазии. По
пытки привлечь молодежь на с^гжбу обществу были сделаны пра
вящими кругами США еще в начале 60-х г г . Пытаясь приостаногг 
вить и ослабить процесс радикализации английской молодежи, 
правящие классы стали искать путей пеоеключения энергии мо
лодежи на миссионерскую деятельность под лозунгом "нового 
патриотизма" в общенациональном масштабе. Именно этой теме 
было посвящено выступление Э.Хита перед молодыми консервато
рами Большого Лондона в 1970 г . ,  когда он призывал молодежь 
вырабатывать в себе чувство "нового патриотизма", посвящая 
себя заботам о "престарелых, больных, беспомощных и обездо
ленных" ^  . Однако принятые меры, оказались малоэффективными. 
Если к начаду 1968 г . численность организаций выросла на 20$, 
то к концу этогс же года число членов в ней упало до 50 тыс. 
Характерно, что в выяснении причин снижающейся популярности 
молодежной организации ближе :< истине стояли сами молодые 
консерваторы. А.Хезелхест, занимавши’* пост районного предсе
дателя "Молодых консерваторов", писал в 1965 г . :  "Мы не стоим 
больше в авангарде как эффективная политическая организация. 
Мы потеряли даже репутацию лучшего светского клуба. Главная 
причина, -  продолжал он, -  заключается в том, что мы не смог
ли приспособить нашу организацию к изменившимся условиям ... 
Многие отделения "Молодых консерваторов" все еще предлагают 
своим членам программу 40-х годов"

Истинная причина сокращения числа молодёжи.вступающей в моло
дежную организацию консерваторов, крылась в неспособности 
руководства тори предложить ей собственную, конструктивную 
программу, способную привлечь молодежь в партию. Все меньшую 
поддержку среди молодежи находила социальная программа кон
сервативной партии. Все чаще стали раздаваться критические
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замечания консервативно настроенной молодежи в адрес пар
тийного руководства. Однако критические настроения затрону
ли только небольшую часть молодых консерваторов, и связаны 
они были в основном со стремлением приспособить политику 
консервативной партии к условиям и требованиям второй полови
ны XX века. Кажущиеся на першй взгляд' радикальными требова
ния части молодежи из рядов молодежной организации были на 
деле проявлением буржуазно-либерального реформизма .•ставшего 
особенно популярным среди консервативного студенчества и ин
теллигенции в начале 60-х г г . Именно с этого времени со сто
роны члэнов организации "Молодые консерваторы" стали разда
ваться отдельные критические замечания в адрес руководства 
партии. Рост критических настроений привел к созданию в ря
дах молодежной организации "радикальной" группы. Состоявшая 
в основном из членов молодежной организации района Большого 
Лондона, она заявила о своем существовании на национальной 
конференции консервативной партии в 1969 году

Для поднятия авторитета "Молодых консерваторов" члены 
группы предлагали сделать больший акцент на политической 

деятельности молодежной организации. Одно из средств подъе
ма политической активности консервативной молодежи они виде
ли в ис лее широком представительстве ее в партийных органах 
с тем, чтобы "более достойно представлять в партии свое по
коление".

Не решаясь пойти на принятие коренных реформ з отношении 
молодежной организации, консерваторы не могли не считаться 
с настроениями ее руководящего состава. Испольвуя по-прежне
му методы социальной демагогии, партийное руководство пошло 
по пути незначительного расширения прав верхушки молодежной 
организации. Представители руководящего состава подучили пра
во на большее представительство в исполкоме Национального сою
за консервативной партии. В созданном в 1969 г . "комитете 
взаимодействия" молодые консерваторы разделили места с чле
нами парламента. В круг обязанностей членов комитета входило 
детальное знакомства с работой парлвмбнтскойфракции консер
вативной партии, а также назначение подкомиссий по выработке 
законодательных проектов. ТЬким образом был сделан формаль
ный шаг в сторону подключения молодежной организации к рабо
те высших органов консервативной партии.

Руководство партии стало практиковать более частые встре
чи и беседы с руководителями молодежной организации,вклочать
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их в раз личные.-пар тинные и правительственные комиссии по 
обследованию различных районов страны. Для руководящего 
состава молодежной организации было организовало чтение 
цикла лекций, знакомящих с новой доктриной и "новым курсом" 
консервативной партии. Например, в начале 1970 г .  для моло
дых консерваторов был прочитан курс из четырех лекций о по
литике "цивилизованного капитализма". Особенно активизиро
валась работа по пропаганде "позитивных сторон партийной 
программы" и обсуждению различных партийных документов в 
связи с планами лейбористского правительства предоставить 
молодежи право голоса в 18 лет.

Принятые руководством меры, не оказали сколько-нибудь 
значительного влияния на положение молодежной организации 
в целом. Незначительные • перемены коснулись только руково
дящего состава молодежной организации. По словам 3 .А.Лэйто
на-Генри, преподавателя Уорвикского университета, "руководс
тву молодежной организации дали понять, что оно рассматрива
ется как часть партийного ядра, с которым готовы советовать
ся и иногда соглашаться" .

В настоящее время в консервативной партии Еедутся поиски 
путей привлечения молодежи в консервативную партию. На пар
тийной конференции 1972 г .  консерваторы вынуждены были приз
нать, что "...консервативная партия недостаточно эффективно 
сотрудничает с молодежью. Следствием этого является тот факт,
что молодежь не проявляет желания ни голосовать за нас, ниOQ \
всы пать в наши низовые организации..." . Глазную причину
нопоцуляшости консервативной партии в среде молодежи участ
ники конференции видели в отсутствии четкой программы, в ослаб 
лении пропаганды принципов консерватизма. Некоторые делегаты 
видели главное средство привлэчения молодежи в консерватив
ную партию з приобретении ею более "современного" облика, для 
чего предлагалось даже изменить название партии.

На деле причины непопулярности консервативной партии 
среди молодежи кроются в классовом, антинародном характере 
политики консервативного правительства. Абсентеизм, проявлен
ный молодыми избирателями во время парламентских выборов 
1970 г . , был свидетельством того, что молодое поколение 
страны видело все меныпе различий медду программами, предла
гаемыми молодежи двумя правящими гартиями-консервативной и 
лейбористской, а также между иг. политикой -  внутренней и 
внешней.

I
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Первые же шаги консервативного правительства, пришедше
го к вш сти  в 1970 г . ,  показали, что оно намерено проводить 
более жесткий курс, чем его предшественники. Это проявилось 
прежде всего в ряде репрессивных мер, одной из которых яви
лось антипрофсоюзное законодательство. Направленный на под
рыв! профсоюзного движения в стране, на запрещение забасто
вочной борьбы "закон об отношениях в промышленности" имел 
одной из своих целей дискредитацию в главах молодежи, и осо 
бенно наиболее многочисленного ее отряда -  трудящейся моло
дежи, идеи профсоюзной солидарности. В то же время была 
предпринята попытка подорвать влияние Национального союза 
студентов Великобритании, руководство которого в последние 
годы занимает прогрессивную позицию по целому ряду вопросов, 
среди студенчества; ослабить наметившийся союз студенческого 
и рабочего движения. Выступая защитниками интересов монопо
листических кругов, консерваторы в конце 1971 г .  объявили о 
намерении провести рефорцу закона 1964 г .  о профессионально- 
техническом образовании.

Клас сошй характер мероприятий консервативного [фавнтель- 
ства проявляется и в области экономической политики. Спад 
темпов раэш тия производства, замораживание кредитов в рамках 
жесткого "режима экономии" ведут к общему сокращению рабочей 
силы и в том числе к постоянному сокращению набора молодых 
рабочих. Проблема трудоустройства молодежи в возрасте 15-17 
лет имеет для Великобритании тем большее значение, что, по 
данным рабочей группы Национального совета по трудоустройству 
молодежи, в стране с 1971 г . наблюдается тенденция к росту 
численности этой возрастной группы. Среди безработной молоде
жи увеличивается удельный вес молодежи из числа технической 
интеллигенции. В конце сентября 1971 г . ,  например, около 4S% 
выпускников британских эуэов не могли устроиться на работу; 
в начале 1973 г .  в стране было 17,5 тыс. безработных молодых 
специалистов З б' .

Правительство консерваторов продолжает тратить огрошые 
средства на гонку вооружения, выступает противником меедуна- 
родной разрядки напряженности. Сохранение английского военно
го присутствия "к востоку от Суэца", увеличение вклада в 
НАТО, стремление играть ведущую роль в Европейском экономи
ческом сообществе говорит о том, что правительство тори вы
ступает защитником великодержавных интересов на международной 
арене.
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Политика консервативного правительства вызывает сопро
тивление среди всех отрядов передовой молодежи. Трудящаяся 
молодежь совместно с рабочим классом принимает самое актив
ное участие в этой борьбе. Она была в рядах бастовавших су 
достроителей Верхнего Клайда, горняков, почтовиков, служа
щих гражданских сцужб. Студенчество Великобритании, помимо 
борьбы за демократизацию шсшело образования, расширение 
прав учащейся молодежи и улучшение ее положения, проводит 
акции солидарности с рабочим движением и движением трудящей
ся молодежи. Среди требований, выдвигаемых молодежным проф
союзным движением, на первом месте стоят требования права на 
труд, образование, рйвной оплаты за равный труд, за введение 
с 18-летнего возраста равной со взрослыми оплаты труда, ра
венства в опдате женского труда.

Молодежная организация консервативной партии, несмотря 
на прогрессирующее сокращение ее рядов, и сегодня еще оста 
ется самой крупной молодежной политической организацией в 
стране. Однако лидерам тори все чаще приходится сталкивать
ся с совершенно новой для себя задачей. На протяжении по
следнего десятилетия перед руководством консервативной партии 
Великобритании стояла проблема сохранения ядра молодежной ор
ганизации и "удержания" молодежи в рядах тори. С каждым го
дом консерваторам все труднее становится решать подобные 
проблемы. Процесс "отрицания" политики консерваторов затронул 
не только молодежную организацию и рядовой состав партии, но 
и значительное число постоянно голосующих за тори избирате
лей. Консервативная партия теряет число своих сторонников 
среди средних слоев английского населения, на которые она 
традиционно опиралась и из числа.которых происходило попол
нение как самой партии, так и ее молодежного резерва.
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А.Г.Тимошенко

НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ АДМИ- 
’  НИОТРАЦИИ Д. КЕННЕДИ В ОТНОШЕНИИ МОЛОДЕЖИ, Г* 

(1961-1963 г г . )  ■* "

Конец БО-х-начало 60-х г г . явился для США временем зна
чительных изменений, коснувшихся как международного положе
ния страны, так и внутриполитической обстановки и поставив
ших перед американским капитализмом новые задачи в экономи
ческой и социально-политической областях. Развертывающаяся 
научно-техническая революция также выдвинула ряд проблем, 
требовавших немедленного решения. Деятельность правительства 
демократов, возглавлявшегося президентом Д. Кеннеди, явилась 
попыткой приспособить капиталистическую систему к новым усло
виям изменяющегося мира, характеризующегося, прежде всего, зна
чительным усилением мощи и влияния содружества социалисти
ческих государств, подъемом национально-освободительного 
движения и обострением классовой борьбы в странах капитала. 
Правительство Д. Кеннеди должно было попытаться остановить 
неблагоприятные для США изменения в соотношении сил, а так
же провести ряд мероприятий, которые могли бы изменить пред
ставление об американском капитализме внутри страны и за ру
бежом. Среди ;яда друг:': проблем немалое место во внутренней 
политике новой администрации занимали проблемы молодежи.Рас
пространение буржуазной идеологии среди молодых американцев, 
подчинение молодого поколения интересам американского капи
тала приобретало большое значение в борьбе за сохранение и 
укрепление позиций монополистической буржуазии США. Необхо
димость решения молодежных проблем также обусловлена у в е н 
чанием -численности молодежи, ухудшением ее положения и рос
том оппозиционных настроений среди части молодого поколения 
США.

Советские историки проделали большую работу по изучению 
внутренней и внешней политики правительства Д. Кеннеди и вы
яснению социально-политической сущности кеннедиэма . Поли
тика администрации Д. Кеннеди в отношении молодежи исследова
на в значительно меньшей степени. Между тем исследование фор
мирования основных направлений политики в отношении молодежи 
в связи с новыми задачами, стоявшими перед США,имеет важное 
значение. Актуальность этой проблемы возрастает и потому,
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t что деятельность администрации Д. Кеннеди явилась началом 

нового этапа выработки политики в отношении молодежи либе- 
ральным крылом американской буржуазии, и многиеГзамыслы 
Д. Кеннеди внедряются в жизнь в настоящее время. В США из- 

^ ^ »н о  большое количество работ, посвященных изучению деятель- 
^ Л с ^ й  правительства Д. Кеннеди, среди которых преобладают 

труды авторов либерального направления, идеализи'рующих лич
ность Д. Кеннеди и ij с к ахающих к лассо дую сущность*политики
его администрации

В конце 50-х годов многие американские исследователи с 
тревогой писали о том, что решение проблем молодежи превра
щается в важную и неотложную задачу, и при этом выделяли два 
основных'круга вопросов. Во-первых, это задачи, связанные с 
политической ролью молодежи. Для ЬО-х годов было характерно 
распространение апатаи и безыдейности среди молодых амери
канцев, отсутствие интереса к общественным проблемам. Если 
сторонников деидеологизации такое положение вполне удовлет
воряло, то некоторые американские авторы признавали подоб
ное положение нетерпимым и считали, что задачи защиты аме
риканского капитализма в новых условиях требуют изменений 
в ценностной ориентации молодежи, ее более активной идеоло
гической обработки и привлечения к общественно-политической 
дея'ельности ® '. Эти авторы выдвигали задачу .воспитания мо
лодых американцев как посяушьых граждан буржуазного госу
дарства и активное эащитниюв капиталистического строя.

Го-вторых, это социальные проблемы молодежи.' Решение 
подобных проблем связывалось с реформами в области образова
ния, трудоустройстав молодежи и др. Е специальном докладе, 
подготовленном по заказу фонда Рокфеллера, указывалось, что 
за десято летний период с 1957 по 1967 г г , предстоит более 
не1: вдвое увеличить затраты на образование, чтобы удовлетво
рить минимальные нужда в квалифицированных специалистах. Ав
торы доклада писали, что значение образования возрастет в 
связи е увеличением численности молодежи, быстрой автомати
зацией производства и необходимостью укрепления обороны стра
ны для отражения якобы растущей “ советской военной угрозы*.
8 докладе было отмечено, что образование имеет важное страте
гическое значение ’  . Решение этих задач было продиктовано 
необходимостью ускоренного развития промышленного производст
ва и развертывания научно-исследовательских работ. Кроме того 
решение социальных проблем молодежи должно было устранить 
источники ее недовольства и привлечь молодое поколение на
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сторону правящего класса.

В конце 50-х годов среди представителей правящих кругов, 
понимавших важность решения проблем -молодежи для общих инте
ресов монополистичеекой буржуазии США,был и сенатор Д. Кен
неди. В своем выступлении перед студентами одного ив коллед
жей Балтиморы 18 февраля 1958 г . он заявил, что США значи
тельно отстали от СССР в области образования, не сумели оце
нить важность научных достижений для "безопасности" страны.
Он также отметил, что подобное положение вредит престиж 
США за рубежом, особенно в развивающихся странах Всту
пив в предвыборную кампанию, Д. Кеннеди в своих многочислен
ных выступлениях немало места уделял проблемам образования. 
Большое значение для сохранения и укрепления американского 
капитализма, по мнению Кеннеди, имело возрождение "националь
ного духа и чувства цели" для каадого американца, прежде все
го, молодежи. Такой национальной целью должна бы да стать пред
ложенная им программа "Новых рубежей4 Необходимо отметить, 
что на президентских выборах 1960 г .  активность молодежи была 
очень незначительной, и особой проблемы борьбы за голоса мо
лодых избирателей не стояло. Тем не менее, как считали бли
жайшие сотрудники Д. Кеннеди и организаторы его предвыЛрной 
кампании Т. Соренсен и А. Шлезингер, проблемам молодежи было 
уделено значительное внимание ' . Д. Кеннеди стремился привлечь 
молодежь новис, ой своих предложений, пытался представить ка
питализм, как динамичную общественную систему, способную к 
дальнейшему раввитию, и предлагал молодым американцам стать 
активными участниками перестройки американского общества. 
Стремясь продемонстрировать свою близость к мелодежи и пони
мание трудностей, испытываемых ею, Д. Кеннеди обещал немедлен
ное решение социальных проблем молодого поколения. Это наыло 
отражение в предвыборной платформе демократической партии. В 
частности, предусматривались значительные финансовые затраты 
на развитие школьного и высшего образования, молодежи обеща
ли решение вопросов трудоустройства и профессиональной подго
товки и др. Решение некоторых из этих проблем был) необхо
димо для правящего класса. Часть предвыборное обещаний учиты
вала действительные нужды молодых американцев, но не предлага
ла решения важных для молодежи вопросов, или же имела заведомо 
невыполнимый, демагогический характер. —

После прихода к власти президент Д. Кеннеди и его админи
страция вплотную столкнулись с обострившимися к тому времени
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проблемами молодежи. Значительней рост рождаемости в после
военные годы привел к увеличению численности школьников, ко
торые в ближайшем будущем должны были заполнить высшие учеб
ные заведения и рынок рабочей силы. С 1960 по 1970 г г . 26 
млн.чел. должны были вступить в трудовую жизнь, что на 40% 
больше, чем в 50-е В докладе, представленной АФТ-КПП,
указывалось, что молодежь в возрасте 24 лет и моложе соста
вит половину прироста рабочей сит в стране, и , если коли
чество рабочих увеличится на 17%, то количество молодых рабо
чих за десятилетие возрастет на 45%

Уже одно увеличение числэнности молодежи требовало новых 
затрат на строительство школьных зданий, приобретение учебных 
пособий, заработную пдату учителям и т .д . И это в то время, 
корда американская система образования находидась в тяжелом 
положении, совершенно не удовлетворявшем современным требова
ниям. Очень ос"ро стояла проблема финансирования. Средств шта
тов и местных органов управления не хватало для строительства 
зданий, набора учителей, причем не существовало единой системы 
финансирования. 3 своем послании конгрессу *0 положении стра
зы" в января 1961 г .  президент Д. Кеннеди указывал, что в ре
зультате недостатка средств не хватает классных комнат для 
2 млн. учащихся. Д. Кеннеди был вынужден отметить, что низ
кая заработная плата является причиной нехватки учителей и, 
хотя в школах работает 90 тыс педагогов, не имеющих доста
точной подготовки, большое количество школ не укомплектова
но кадрами 11 . Отсутствие единой системы образования, еди
ных школьных программ вело к тоцу, что выпускники различных 
школ имели равный уровень знаний. Программы не включали д о 
статочное количество общеобразовательных дисциплин, в резуль
тате выпускники школ в большинстве не были подготовлены к про- 
до таению обучения.

Все недостатки американского образования ярко проявля
лись в значительном отсеве  учащихся. Президент Д. Кеннеди в 
некоторых выступлениях с тревогой указывал на тот факт, что 
при существующем проценте отсева с 1960 г .  по 1970 г . 7 ,5  млн. 
учащихся не закончат шкоду, из них 2 ,5  млн. проучатся не бо
лее 8 лет. Далее он заявлял, что в США нет равных возможнос
тей для получения образования, и основными причинами отсева 
учащихся являются отсутствие средств у родителей и расовая 
дискриминация. Если 75% детей белых в США кончали шкоду, то 
среди детей негров и других национальных меньшинств кончали

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



(-107-
школу только 40?5, а в некоторых штатах 40% небелых бросали 
школу после пятого класса **■>.

Efacmee образование также испытывало серьеаные трудности.
В условиях развертывающейся научно-технической революции аме
риканский капитализм испытывал необходимость в увеличении ко
личества инженерно-технических кадров и ученых. Шсшие учеб
ные заведения не могли обеспечить выполнение этой задачи 
из-за недостатка средств. Кроме того, высокая стоимость обу
чения в университетах и колледжах препятствовала поступле
нию в них значительного числа способных выпускников школ. В 
период обучения наблюдался значительный отсев студентов, ко
торые не могли заплатить за обучение. Особенно остро сцуца- 
лась нехватка врачей и другого медицинского персона®, учи
телей, ученых, занимающихся теоретическими исследованиями, 
инженеров.

Значительная часть молодежи, как выпускники школ, так и 
не окончившие шкоду, шла на производство. Перед миллионами 
молодых американцев стояла проблема получения профессии. 
ТЪлько немногие получали квалификацию непосредственно на 
производстве через институт ученичества^ Другую возможность 
получения специальности представляли профессиональные hkojh.
К началу 60-х г г . система профессионального обучения устаре
ла, так кик она была основана на законе Смита-Хьюва, приня
том в 1917 г . ,  в который -'■'зднее вносились лишь незначитель
ные дополнения. Значительная часть средств, ассигнуешх про
фессиональным школам, шла на обучение специальностям,давно 
устаревшим и ненужным. Руководство американской ассоциации 
профессионального обучения, представлявшее в основном инте
ресы преподавателей сельхозтруда и домоводства, всячески 
сопротивлялось изменению программы и обучению новым специ
альностям. В этих школах постоянно ощущалась нехватка пре
подавателей и инструкторов производственного обучения, № о- 
гие из них не обладали достаточной квалификацией. Предприни
матели и профсоюзы, как правило, с недоверием относиж сь к 
выпускникам профессиональных школ и отказывались признавать 
их дипломы. Они были вынуждены заново овладевать профессией, 
проходя период ученичества, часто затягивающийся до 3-5 лет. 
Подобные условия обучения вели к тому, что 2 /3  учащихся про
фессиональных школ бросали учебу

Трудности с получением профессии обостряли проблецу тру
доустройства молодежи. Предприниматели неохотно брали молодежь
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на работу. Молодые рабочие подвергались дискриминации при 
вступлении в профсоюзы, не имели элементарных прав на по
лучение пособия по нетрудоспособности и безработице, пер
выми подвергались увольнению. Процент безработицы среди 
молодежи в начале 60-х г г . значительно превышал общий про
цент безработицы по стране. Молодые рабочие составляли не 
более 11* рабочей с и *  в стране, а среди безработных 21%, 
по другим данным,рабочие моложе 25 лет составляли 30* без 
работных. Министр труда А. Годцберг писал в июле 1961 г . ,  
что в стране насчитывается 1 , 5 ^ ^ . чел, в возрасте 19 лет
и моложе, которые ищут работу .

По возрастным категориям наибольший процент безработицы 
был среди молодежи 16-19 лет. Безработных среди бросивших 
шкоду было значительно больше, чем среди выпускников. Ъз 
учащихся, бросивших шкоду в 1960-61 учебном году, к октяб- 
ою 1961 г .  28* ке имели работу. Среди тех, кто нашел работу, 
преобладающее большинство было занято неквалифицированным 
трудом и получало низкую заработную плату.:По данным бюро 
статистики министерства труда, в конце 1961 г .  из лиц в 
оозрасте 16-24 лет, не имевших школьного образования, ок ол о^  
75*Рработало подуквалифицированными и подсобными рабочими 
Большие трудности с устройством на работу испытывала 
дажь жившая и учившаяся в сельских районах страны. Министр 
сельского хозяйства 0 . Фримэн..? своем выступлении перед 
миссией по труду ч образован® п ал а*  представителей в июне 
” б Г -  « «  ю г °*»0  225 « о .  . « К
ской местности вступает в трудовую жизнь. Из них лишь каждый 
десятый сумеет найти на ферма работу, обеспечивающую ему ми
нимальный прожиточный уровень. Остальные кт
искать работу в городе, или жить на нищенский Д «°Д  * 
саном тяжелом положении находилась негритянская м олодев 
более других испытывавшая на себе все трудности при подучении

Н е г р и т я н с к о й  молодежи в некоторых местах достигал  3 6 - 4 « 1? 
T c l Z  молодых негров, не окончивших школу, Доходил до 50% 
^чю ^ем летел ьстаова®  как о тяжелых условиях жизни негритян, 
ской молодежи, так и о дискриминации при приеме е е  на Р» о т у .

Трудности, испытываемые молодежью, требовали бевотлаг
^  Г о  ^ и я  Они в свою очередь совдавали другие серье тельного решения, ни , *■ также должно было

ные проблемы, которые правительство^еннед молодеЖИ в
решать. Скопление большого количества оезраоо
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го подах было чревато серьезными последствиями. Не случайно 
известный американский специалист по проблемам образования 
Л .  K.0H3HV в своем выступлении на проходившей в Вашингтоне 
в мао 1961 г . конференции по проблемам безработной молодели 
назвал ее "социальным динамитом". Недовольство молодели у с 
ловиями жизни, безысходностью своего положения часто нахо
дило выход в антисоциальных поступках, употреблении алкого
ля и наркотиков, выражалось в росте преступности среди не
совершеннолетних. В феврале 1963 г . в специальном послании 
конгрессу о проблемах молодели Кеннеди указал, что sa послед
ние 10 лет количество несовершеннолетних, представших перед 
судом возросло вдвое, подвергавшихся аресту -  на 86?f, только 
в 1960 г .  было произведено около 1 млн. арестов несовершен
нолетних, что составило 15& всего количества арестов 13 .

Рост преступности и антисоциального поведения молодели 
в определенной степени свидетельствовал об отрицании цен- 
н к'гой капиталистического общества и норм бур^азной морали, 
. j o  не могло не тревожить правящие круги.

Предметом озабоченности правительства также было состоя
ние здоровья и физической подготовки молодежи. Несмотря на 
большие достижения школьного и студенческого спорта, общая 
подготовка молодых американцев оставляла желать много щуч- 
шего. Правящие круги здесь больше всего интересовала одна 
сторона вопроса -  состояние подготовленности молодели к 
военной сдужбе. Пренебрежение вопросами воспитания молодели 
привело к тому, что значительная часть прй8ывников признава
лась негодной к с^ж бе в армии иэ-за недостаточного уровня 
физической подготовки. Д. Кеннеди был вынужден привнать, что 
в 1960 г .  число призывников, имевших недостаточную физичес
кую подготовку, было самым высоким эа все предшествующие го
ды, а из призывников 1961-1963 г г . 43^ не удовлетворяло тре
бованиям, предъявленным к солдату современной армии

Новая администрация активно приступила к разработке раз
личного рода мероприятий, которые, по мысли их авторов, долж
ны были решить проблемы молодели. Сразу "после выборов были 
сформированы группы экспертов и специалистов для изучения 
основных проблем внутренней и внешей политики и подготовки 
докладов ко времени официального вступления президента в 
должность . Под руководством Ф. Хоуда, специалиста в облас
ти образования, были подготовлены предложения по оказанию по
мощи школам и высшим учебным заведениям. |Из федеральных средств:
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в распоряжение штатов предлагалось передать значительные сум 
мы, которые должны быть затрачены на строительство школьных 
зданий, увеличение зарплаты учителям и другие нужды. В облас- 
ти высшего образования предлагалось оказать значительную фи
нансовую помощь университетам и колледжам для строительства 
учебных помещений и общежитий, что позволило бы увеличить 
набор студентов. В докладе также содержались предложения об 
увеличении количества стипендий студентам и аспирантам, а 
также о предоставлении им займов на льготных условиях. Осо
бое внимание обращалось на увеличение выпуска школьных учите
лей и преподавателей высших учебных заведений. Федеральное 
поевительство должно было оказать помощь штатам в пазверты- 
вании исследований по проблемам образования и по внедрению новых 
ме еодов обучения.Один из разделов доклада о задачах е области со
циального обеспечения предусматривал ряд мер по увеличению вы
пуска врачей и другого медицинского персонала.

В некоторых докладах были изложены предложения об исполь
зовании энергии и способностей молодежи, о привлечении ее к 
участию в осуществлении програмш "Новых рубежей". Под руко
водством Ы. Милликена, руководителя центра международных ис
следований в Массачусетском технологическом институте, был 
подготовлен доклад о создании "Международной молодежной служ
бы", в котором была высказана мысль о возможности посылки мо
лодых добровольцев в слаборазвитые страны для оказания помощи 
в подготовке квалифицированных кадров. Идея создани/Г подобной 
организации в течение нескольких лет высказывалась сенатором 
Г. Хэмфри и некоторыми другими политическими деятелями. Она 
подучила поддержку Д. Кеннеди, который во зремя предвыборной 
кампании выдвинул такое же предложение. Кроме группы М. Мил
ликена разработкой проекта соадания "Международной молодежно! 
Службы", позднее переименованной в "Корпус мира” , занималось 
еще несколько исследовательских групп. В короткие сроки был 
подготовлен законопроект, и уже в марте 1961 г .  "Корпус мира" 
был создан. Перед ним было поставлэно несколько задач. Наибо
лее широко рекламировалась якобы чисто гуманистическая задача 
помощи слаборазвитым странам в подготовке национальных кадров. 
Вместе с тем указывалось, что корпус будет иметь огромное зна
чение для привлечения энергии и способностей "идеалистически" 
настроенных молодых американцев к конструктивной деятельности 
на"благо Америки".- Создатели корпуса также расчитывали на то, 
что работа молодых добровольцев за рубежом поможет сформировав
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молодежную элиту подготовленных кадров для заграничной и
иной государственной службы. Об основной же задаче •Корпу
са мира", ради которой он был создан, умалчивалось. В текс
те законопроекта с б этом было сказано коротко и весьма ту
манно: "Дать более правильное представление о США
тех стран, где будут работать добровольцы" Хотя все 
подчеркивали, что "Корпус мира" не будет пропагандистской 
организацией, а руководители корпуса заверяли, что ие будет 
никаких контактов с ЮСИА или ЦРУ, было ясно, что "Корпус ми
ра" станет новым и, как надеялись, более эффективным орудием 
осуществления неоколониалистской политики США. Именно этим 
объяснялась популярность корпуса в правящих кругах, что обу
словило необычайною быстроту его создания. .

Не декларируемая официально, ; эта задача нашла прояв
ление в принципах отбора и подготовки добровольцев. Была ор
ганизована строгая провеока благонадедности, выяснялось зна
ние и "правильное понимание" истории, институтов и ценностей 
американского общества  ̂ . Весьма показательна также прог- •
рамма подготовки, один из разделов которой включая научение 
"истории США, как самой передовой и высокоразвитой страны 
современного мира". Добровольцы должны были иыеть представ
ление о "недемократической идеологии" и гнать "цели и методы 
действий государств и партий, являющихся сторонниками таких 
форм идеологии", ^ыло запланировано изучение "места и роли 
"Корпуса мира" в осуществлении общих задач внешней политики 
США" Система отбора и подготовки добровольцев была на
правлена на воспитание активных защитников бур^авного об
щества и пропагандистов американского образа жизни.

Вскоре после вступления на президентский пост Д. Кенне
ди j o  время телевизионной беседы с Элеонорой Руевельт объя
вил, что правительство рассматривает возможность использова
ния идеи " Корпуса мира" для саш х США, то есть намеревается 
направить энергию, силы и способности молодежи на помощь жи
телям бедствующих районов ^  . Предусматривалось создание 
немногочисленной организации молодых добровольцев, обладаю
щих высокой квалификацией и знаниями, предназначенной для пе
реподготовки и обучения новым профессиям безработных жителей 
бедствующих районов страны. В 1962 г . президент назначил ми
нистра юстиции Р. Кеннеди руководителем специальной группы по 
изучению возможностей создания такой организации . В своем 
послании конгрессу от 14 февраля 1963 г . ,  озаглавленном
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"Молодежь нашей страны", Д. Кеннеди указывал на необходимость 
создания "Корпуса национальной службы", в котором будут ра
ботать лучшие и наиболее способные представители американ
ской молодежи. 10 апреля 1963 г .  группа Р. Кеннеди предста
вила президенту проект закона о создании "Корпуса националь
ной службы" ' .  Наряду с оказанием помощи нуждающимся жите
лям бедствующих районов перед корпусом ставились задачи при
влечения внимания обшественности к нуждам бедняков и вовлече
ния большего числа американцев в работу по оказанию помощи 
бедствующим. Предлагая | молодежи заняться "конкретным делом" 
по устранению недостатков, существующих в стране, правящие 
круги отвлекали внимание молодых американцев от противоре
чий и пороков капиталистического общества, являющихся истин
ными причинами бедствий; трудящихся.

Правительство осуществляло активную деятельность по вос
питанию молодых американцев в качестве послушных' граждан ка
питалистического государства и ревностных его защитников. 
Причем большое значение администрация Д. Кеннеди придавала 
созданию молодежного резерва демократической партии. Активи
зировалась деятельность "Кдубов молодых демократов Америки". 
Проходившая в 1961 г .  национальная конференция клубов заяви
ла о полной поддержке мероприятий президента Д. Кеннеди и 
приняла решение о том, что все руководители должны вести ра
боту не только среди членов своих клубов, но и в других моло
дежных организациях по разъяснению прогреми* президента. Th-  
кая же революция была принята и "Национальной федерацией сту
денческих организаций молодых демократов” . Одним из средств 
политического воспитания молодежи стало привлечение студен
тов и школьников к работе правительственных учреждений в лет
нее время и организация экскурсий по конгрессу. Руководили 
4акой деятельностью различные организации, наиболее извест
ной ив которых был "Национальный центр политического воспи
тания". В 1962 р. была создана специальная программа, о с у 
ществление которой было возложено на помощника президента 
по связи с конгрессом Л. О’ Брайена. Целью ее было воспитание 
у| молодежи веры в буржуазную демократию и капиталистическое 
государство, а также привлечение молодых американцев к ра
боте различных буржуазных организаций, ^акую же цель стави
ли и различного рода программы, осуществляемые "Ассоциацией 
молодых христиан", "Кдубами бойскаутов" и некотрыми другими 

'Молодежными организациями. — .
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Правящие круги США разрабатывали и более широ^ю систе

му воспитания молодежи в нужной для монополистической бур
жуазии направлении. Основной акцент делался на противодей
ствие идеям коммунизма, искажение миролюбивой политики Со
ветского Союза. Эта система должна была охватить прежде 
всего школы и высшие учебные заведения. Проходившая в сен
тябре 1S61 г .  в университете штата Джорджия конференция 
университетов и колледжей занималась обсуждением роли выс
ших учебных заведений з укрепжнии позиций "свободного ми
ра” в его борьбе с коммунизмом. Участники конференции при
шли к шводу о необходимости "изучения ко»а«унизма" и вос
питания "ответственных" граждан, причем предложили создать 
единую систему такого "воспитания", включающую школы * .
На практике это свелось к повсеместному введению "курсов о 
коммунизме". Здесь правительство было полностью солидарно 
с деятельностью ультраправых, стремившихся установить кон
троль над системой образования.

Администрация Д. Кеннеди прилагала значительные усилия 
и для решения социальных проблем ыолодёжхВ течение 1961 г . 
были созданы президентские комиссии по вопросам занятости 
молодежи под руководством министра труда А.Голдберга, пре
ступности несовершеннолетних и правонарушений подростков 
под руководством министра юстиции Р. Кеннеди, физического 
воспитания молодежи, которую возглавил министр здравоохра
нения, образования и социального обеспечения А. Рибикоф. 
Перед комиссиями были поставлены задачи исследования касаю
щихся их проблем, привлечения к ним внимания общественности 
и официальных лиц и разработки конкретных рекомендаций для 
решения молодежных проблем. Кроме постоянных и временных 
правительственных комиссий в стране создавались обществен
ные организации и комитеты, занимавшиеся проблемами молоде
жи , про водилис ь конференции, в работе которых участвовали 
крупные специалиста и работники правительственных ведомств. 
Результатом всей этой деятельности была выработка большого 
количества законопроектов.

Наиболее широкая программа была представлена в области 
образования. В послании президента конгрессу от 20 февраля 
1961 г .  указывало'.ь,что правительство стремится достичь 
двоякой цели: поднять образование на качественно новый уро
вень и предоставить возможность всем, кто имеет способности 
и желание, получить образование. Программа развития образо-
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выполнение которой было расчитвно на 3 рода, включа

ла финансовую федеральную помощь штатам для развития школь
ного образования, университетам и колледжам для строитель
ства новых зданий, представление стипендий и займов студен
там, не имеющим средств для обучения. Последний раздел за
конопроекта предписывал министерству здравоохранения, обра
зования и социального обеспечения заняться пересмотром про
грамм профессионального обучения в соответствии с изменив
шимися требованиями 28 .  В другом послании президент пре
дусматривал значительные затраты федеральных средств для 
рас «прения существующих- и создания новых медицинских учеб
ных заведений и снижения стоимости обучения в них 29 К  Пре
зидентское поедание по образованию было основано на выводах 
доклада Хоуда, хотя равмеры затрат были значительно менше 
предложениях группой Хоуда. Но этот  законопроект не был при
нят конгрессом. В результате ожесточенной межпартийной борь
бы он даже не довел до голосования в палате представителей, 
застряв | в к о im с сии законодательных процедур. Наиболее даль

новидные представители правящего класса, среди которых был 
и Кеннеди, понимали всю важность образования для сохранения 
и укрепления позиций американского капитализма и не прекра
щали попыток провести законопроект о развитии образования. 
Президент отправлял в конгресс послания и в 1962 г .  и в 
1963 г .  В результате долгой борьбы в конгрессе, после всех 
изменений и сокращений, в августе 1963 г .  члены палаты пред
ставителей проголосовали sa законопроект о строительстве 
учебных помещений для высших учебных заведений. Из президен
тской программы помощи образованию были, однако, выброшены 
раздели о помощи школьному образованию, о предо став дании 
стипендий и займов студентам, о строительстве общежитий - 
Особое внимание в законопроекте уделялось расширению системы 
так называемых ’ младших колледжей* и технически институтов» 
отличавшееся ускоренными сроками обучения и предоставлявши 
узкоспециальные знания. Этим репа дась задача увеличения вы
пуска инженерно-технического персонала, в котором испытывала 
нужду американская промышленность. Именно такими соображения
ми руководствовались американские законодатели, голосуя за 
законопроект, а не заботами о нуждах молодежи. Из законопроек
та были исключены предложения, которые могли бы улучшить по
ложение студентов и предоставить яи больше возюжностей дл. 
успешного завершения учебы.
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Такая позиция большинства конгрессменов нашла отражение 

и при голосовании аа законопроекты, направленные на умень
шение безработицы среди молодела. 7 июня 1961 г . сенатор 
Г. Хэмфри по поручению правительства предлежал законопроект 
"Акт о возможностях занятости молодежи". Аналогичный законо
проект был внесен на рассмотрение палаты представителей 
Он предусматривал три формы обеспечения работой н овладения 
профессией для молодежи: 1. Программ подготовки н  обученна 
на работе. Правительство выделяет средства предприншатедям, 
чтобы те организовали профессиональную подготовку молодых ра
бочих. 2 . Программа общественных работ, согласно которой пра- 
вительствр выделяет средства администрация.нтатоа и местным 
органам управления, чтобы они обеспечил! молодежь работой.
3. Молодежный консервационный корпус. За спет федеральных- 
средств отряды молодежи должны заниматься работой по сохра
нению (консервации) лесов и парков отравы. Выполнение программ 
было расчитано на 3 года, в первых двух программах предав да- .. 
галось занять по 25 тыс. чел., в третьей -  6 «нс. В ходе об- 
суждения законопроекта высказывались мнения о расширения кон
серваций иного корпуса до 150 тыс.чел. Это было связано с тем, 
что многие возлагали на корпус цешй комплекс задач по реше
нию проблем молодежи. Предполагалось наряду с работе^-- орт*- ; 
низовать обучение молодежи, не окончившей шкоду, и подготовку 
по различным профессиям. Кроме того.- некоторые участники обсуж
дения считали, что работа на свежем воздухе и правильно орга
низованная подготовка помогут уцучвя?ь здоровье молодых аме
риканцев. Нашлись и сторонники введения подулоенвой дисцип
лины и превращения корпуса в средство подготовки молодежи к 
службе в армии. Большинство ^сказывалась за жепользовавие 
корпуса как средства исправления несовершеннолетних пре
ступников и комплектование его в основном за счет "трудных" 
подростков. Все вид еде в корпусе воЛожносщЬ убрать с город
ских улиц безработную молодежь.

Лаже в с ^ ч в е  принятия вакона, осуществление программ не 
могло решить проблему безработицы среди яеладежи, во "Ах* о 
возможностях занятости молодежи" не был принят ни в 1961 г . ,  
ни в последующие года. Пытаясь каким-то обрезом уменьшить 
безработицу среды молодежи и улучшить ее профее снова льнув 
подготовку, правительство добилось внесения поправоя в закон 
о подготовке и развитии рабочей силе, принД^б! в 1962 г .  Мо
лодежь в возрасте от  22 лет могла составлять до 1/4 всех лиц̂
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поучавших средства по этоцу эакону 3*^. В стране была рас
ширена сеть бюро по трудоустройству молодежи, значительным 
изменениям подвергалась система профессионального обучения- 
Так как преобладающее количество молодежи, подучившей пра
во на обучение в соответствии с законом о подготовке и раз
витии рабочей сил !, должно было заниматься в профессиональ
ных школах, внимание к ним возросло. Проведенные проверки 
показали непригодность большинства профессиональных школ 
для обучения новым профессиям, а промышленность нуждалась 
именно в таких кадрах. результатом было принятие в августе 
1963 г .  закона о профессиональном обучении. В основу закона 
легли рекомендации, разработанные сотрудниками министерства здра
воохранения, образования и социального обеспечения по указанию 
президента. По закону федеральные средства долины были переда -  

ватьея штатам и местным органам управления для расширения 
и изменения существовавших программ профессионального обуче
ния и создания новых. Был значительно расширен круг лиц, п о
дучавших возможность учиться в этих школах, и оговорено, что 
большая часть средств будет отпускаться только для обучения 
новым специальностям 33 . Меры по трудоустройству и профес
сиональной подготовке являлись лишь временной отсрочкой в 
решении проблемы. Правительство не могло предоставить моло
дежи го, в чем она нуждалась -  постоянную работу, так как 
никто не обязывал предпринимателей брать на работу молодых 
людей, подучивших профессию за счет федеральных средств. Все 
поограммы, вместе ввятые, могли охватить не более 200-300 тыс. 
ч ел ., то есть преобладающую часть молодежи они не ватрагива- 
ли и никак не сказывались иа ее положении .

Пыли запланированы мероприятия по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних. 22 сентября 1961 г .  президент подписал 
закон о контроле над преступностью несовершеннолетних и пра
вонарушениями подростков Проведение в жизнь этого зако
на было возложено на министра здравоохранения, просвещения 
и социального обеспечения, который должен был действовать 
в тесном контакте с президентской комиссией по вопросам пре
ступности несовершеннолетних и правонарушений подростков. 
Согласно принятому закону 15 крупных городов подучили средст
ва на проведение исследований и подготовку персонала для 
сдужб борьбы с преступностью несовершеннолетних. В;лсти Нью- 
Йорка подучили средства, предназначенные для осуществления 
экспериментальной программы по борьбе с преступность^ н есо-
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верш енно летних в некоторых районах города. Эта программа 
осущ ествилась в незначительных масштабах и в основном, 
свелась к привлечению внимания общественности, на которую 
власти стремились переложить решение задач по борьбе с пра
вонарушениями молодежи. Запланированные мероприятия носили- 
по преимуществу филантропический характер. Правительство 
не пыталось вести г активную борьбу с преступностью .несовер
шеннолетних, ограничиваясь демонстрацией своих усилий в этом 
направлении.

Существовала программа удучшения физической подготовки 
детей и подростков, составленная комиссией по вопросам физи
ческого воспитания молодежи. Всем школам предлагалось при
нять рекомендации комиссии, которые сводились к выявлению 
физически недоразвитых детей и работе над исправлением их 
недостатков, ежедневному проведению физических упражнений 
со школьниками, проверке физических способностей детей и ра
боте над их развитием. Программа не (кда обязательной, и по
этому в течение 1961/62 учебного года лишь половина госу
дарственных школ внесла изменения в планы физической подго
товки учащихся, а из 16500 частных и церковных школ только 
2 тыс. ввели программы фиэвоспитания ® .

При жизни Д. Кеннеди были осуществлены лишь немногие ме
роприятия, направленные на решение проблем молодежи. Некото
рые реформы^подготовленные президентом Д. Кеннеди, были про
ведены после его смерти, многие так и остались на бумаге. 
Сотрудники Кеннеди и американские исследователи его политики 
ссылаются на то, что конгресс не принял многих законопроек
тов, и пытаются объяснить неудачи или межпартийной борьбой, 
или другими причинами частного порядка. Можно согласиться с 
тем, что в начале 60-х годов выявилась неспособность значи
тельной части представителей правящего класса понять необхо
димость этих мероприятий для укрепления позиций монополисти
ческой буржуазии. Значение "молодежной программы" Д. Кеннеди 
правящими кругами США было осознано позже -  в кризисный пе
риод конца 60-х годов. • ' ~

Надо учесть еще одну сторону деятельности правительства 
Д. Кеннеди. Часть мероприятий не имела ничего общего с труд
ностями молодёжи, а была направлена на удовлетворение нужд 
капиталистического государства и правящего класса. Эти рефор
мы проводились в жизнь, и здесь правительство добивалось по
ставленных целей, хотя декларировало' другие. За годы пребыва-
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ния у вдасти администрации Д. Кеннеди был значительно уве
личен выпуск инженерно-технических кадров, улучшена подго
товка рабочих по новым специальностям, но это не изменило 
положения молодежи. К реформам такого рода относится и соз
дание "Корпуса мира". 1акие мероприятия являлись свидетель
ством ярко выраженного классового характера всей политики 
правительства Д. Кеннеди. Эта политика являлась формой го
сударственно-монополистического реформизма, направленного 
на сохранение вдасти монополистической буржуазии США и не
совместимого с интересами преобладающей части американской 
молодежи.

При выработке основных направлений политики в отношении 
мо юдежи правительство Д. Кеннеди пыталось найти решение 
проблем, стоявших перед молодежью, В определенной степени 
учитывало трудности, испытываемые молодыми американцами. Но 
оно не могло признать, что пржикы этих трудностей коренят* 
ся в противоречиях капиталистического общества, и объясняло 
их причинами частного порядка. Имело место и стремление 
скрыть истинные причины, отвлечь от  них внимание молодых 
американцев. Неправильная оценка причин, лежащих в основе 
молодежных проблем, приводила к тому, что осуществлявшиеся 
реформы не достигали цели.

Для деятельности правительства был характерен значитель
ный элемент рекламы и демагогии. Очень часто целью предприни
маемой реформы была демонстрация стремлении правительства ре
шить проблемы молодежи, но это не сопрев мзда лось делами. Пра
вительство старалось приковать внимание общественности к ка
кой-либо проблеме и побудить общественные организации занять
ся ее решением.

Попытки решить молодежные проблемы были бевуспешны. Со
ветник президента А. Шлезингер [оказался вынужден пригнать, 
что " ни одна из реформ не дала желаемого эффекта" . По
ложение молодежи в американском обществе не улучшилось, ее 
проблемы продолжали обостряться. Это сдужидо причиной пос
тоянного недовольства молодежи, порождало антикапиталистичес- 
кие настроения. Именно в первой половине 60-х годов начался 
подъем леворадикального движения молодежи и студенчества.
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Г. Б. Рябова

О НЕОФАШИСТСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В МОЛОДЕЖНОМ 
ДВИЖЕНИИ США

(60-е -  начало 70-х г г . )

Однии на важных явлений внутриполитической жизни Соединен
ных Штатов в 60-е -  начале 70-х годов продолжает оставаться 
так называемое ультраправое движение. Оно хороню организова
но, имеет прочную финансовую 6asy, окааывает давление на за
конодательную и исполнительную власть страны.

В движении американских ультраправа выделяются два ос
новных направления -  ультраконсервативное и неофашистское, 
которые различаются по формам и методам политической борьбы. 
Американские ультраправые заинтересованы в расширении своей 
массовой базы.Нач более важное значение придается созданию мо
лодежного резерва. Искусно испольвуя обострение экономических 
и социальных проблем, ведя интенсивную обработку молодежи с 
помощью средств массовой информации, черев шкоду, различные 
общественные, в том числе молодежные организации, ультрапра
вые привлекают определенную ее часть в ряды своих сторонни
ков. Крупнейшая молодежная организация ультраправых 'Молодые 
американцы за свободу* на ечн то влет в своих рядах 50 000 че
ловек.

В рассматриваемый период вдет довольно интенсивный про
цесс формирования неофашистского направления ультраправого 
движения. Хулиганско-террористические организации типа "Анге
лов ада", "Прорыва", "Охотников за головами'’ активизировали 
свою политическую деятельность. В связи с предвыборной кампа
нией 1S68 г . и выдвижением Дж.Уоллеса в качестве кандидата 
"Американской независимой партии" возникли молодежные органи
зации, вставшие на позиции неофашизма.

Проблемы развития ультраправого молодежного движения США 
рассматривались многими советскими и американскими историка
ми и публицистами. Советские историки уделяли внимание пре
имущественно вопросам развития ультраконсервативного направ
ления молодежного движения в 60-е годы . В данной статье 
речь пойдет о причинах возникновения наиболее экстремистских 
течений в ультраправом движении молодежи, о деятельности не
которых неофашистских организаций.
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Развитие неофашистских тенденций в реакционном молодеж
ном движении явилось следствием ряда причин как социально- 
экономического, 'iat и политического характера. В 60-е -на
чале 70-х годов Соединенные Штаты переживают период острого 
социально-политического кризиса, охватившего саш е различ
ные сфера жизни американского общества. Рост безработицы, 
бедности, низкий образовательный уровень и ограниченные в оз 
можности подучить образование ударили по определенным кате
гориям молодежи, послужили стимулом прихода ее в неофашист
ский лагерь.

В шестидесятые годы традиционный для Соединенных Штатов 
вопрос занятости молодежи перерос в острейшую социальную 
проблему. В наибольшей степени она затронула молодежь иа 
малообеспеченных сдоев американского общества

Буржуазные авторы, как правило, пытаются объяснить зна
чительное увеличение процента молодежи среди безработных лишь 
ростом рождаемости в послевоенный период, так называвши 
"бэбби-бумом". Он действительно сыграл роль катализатора. 
Основной же причиной явидась характерная для всех капиталис
тических государств церавномерность экономического развития.
В 60-е годы "традиционные" отрасли ррошшленноет* Соединенных 
Штатов переживали период спада. Это привел к росту безрабо
тицы среди квалифицированных рабочих старшего поколения, за 
нятых в данных отраслях. Молодежь из шогих рабочих семей, 
лишенная таким образом материальной помощи родителей, была 
выброшена на рынок труда. Ухе не сотни тысяч, как это было в 
50-е годы, а миллионы молодых людей, не окончивших средней 
школы, не подучявшх никакой профессиональной подготовки, по
полнили ряды безработных. В особенно тяжелом положении окааа- 
дась молодежь в  возрасте 16—19 лет. Ее численность на рынке 
рабочей сида с 1948 по 1968 г г . возросла на 62% . Однако
образовательный уровень потенциальных рабочих не удовлетво
рял потребностям производства 60-х годов. В это время бур
ными темпами развивались отрясли, вызванные к жизни научно- 
технической революцией, работа в них требовала специальной 
подготовки. Молодежь из малообеспеченных семей не могла ее 
п оуч и ть . Даже в 1970 г . ,  шгда положение в "традиционных" 
отраслях несколько у^чшидось, 30-40% подростков брюсидо 
шкоду, не достигнув 16-летнего возраста . По явно занижен
ным официальным данным, с 1948 по 1968 г г . безработица сре
ди молодежи до 20 лет возрюсла с 9,2% до 12,7%
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■олбдежь, не получившая достаточного образования, к у- 

производстве сталкивается с проблемами наиболее острой со
циальной и возрастной дискриминации

Бесправное положение молодого рабочего на пгюиэводстве 
в совокупности с моральной неудовлетворенностью предло
женной работой, имеет следствием равнодушное отношение к 
самой работе. На своем небольшом опыте, на примере старших 
молодежь из малообеспеченных семей сталкивается с неосу

ществимостью даже самых скромных надежд. Первые поражения 
в условиях, когда молодые рабочие еще не осознали своей при
надлежности к рабочему классу как силе, борющейся за клас
совые интересы всех трудящихся, воспринимаются как личные 
неудачи, как банкротство личности.

Стихийный протест в конечном счете приводит молодёжь в ряды 
как демократического, так и реакдаонгэго• политических течение.В 
силу маргаяальлости своего положения и связанной с ним незрелости 
политических взглядов рабочая молодежь становится иногда жерт -  ‘ 
вой как ультралевацкой, так и праворадикальной пропаганды. Более 
определенно можно говорить лишь о политической ориентации 
потомственных безработных -  новой разновидности люмпен-про
летариата, искусственно созданной правящими круга-и США. Jb- 
бому буржуазному обществу, а американскому в особенности, вы
годно сохранять определенный резерв рабочей силы (безработ
ных) в качестве своеобразного ^ел^дя-х-ира экономики. В резуль
тате создаются цедае районы хронической безработицы. В 60-х 
годах в них подросло уже второе покояение никогда не работав
ших 7К В разряд "хронических" безработных входят представи
тели белой, цветной и негритянской бедноты. Ооциально-психо- 
логи"еская атмосфера районов безработицы в наибольшей степе
ни способствует распространению шовинизма и расовой ненавис
ти. Она создает условия для прихода части белой молодежи в 
ряды сторонников ультраправых.

Правящие круги США делают все возможное, чтобы изолировать 
молодых рабочих и безработных от организованной борьбы рабо
чего класса. С этой целью они различными способами старают
ся монополизировать идейно—политический и нравственный конт
роль над рабочей молодежью. Американский капитал управляет 
процессами социализации молодежи, используя влияние школы, 
сцедства массовых коммуникаций. Он наиболее ш.гроко спекули
рует на социальных и расовых предрассудках, распространенных 
в малообеспеченных семьях, пропагандирует культ силы. И.Фоль-
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фганг в книге "Молодежь и насилие" подчеркивает, что 
если насилие стоит на -первом месте в окружающей ребенка 
обстановке, то насилие становится для него важнейшей цен
ностью . Кменьо с позиций преклонения перед культом сил* 
развращенная буржуазной пропагандой и раздавленная невыно
симыми социально-экономическими условиями молодежь начинает 
поиски форм самоутверждения. Стремясь к объединению, она, 
однако, не вступает в традиционные буржуазные организации 
для молодежи. Ее привлекает групповое насилие, различного 
рода-.^анды. Приход в банды является результатом влияния 
на молодежь массовой культури, поскольку в сложном механиз
ме идеологической обработки молодежи значительное место за
нимает реклама организаций и банд молодых безработных и люм
пенов. Деятельность молодежи в бандах правящие круги относят 
к антиобщественным явлениям, хотя почва для них подготовлена 
нормальной для империалистической Америки атмосферой амораль
ности, насилия и цинизма. Деятельность банд имеет вполне оп 
ределенную политическую направленность.

По принятой американскими и некоторыми советскими иссле
дователями классификации выделяется три типа банд: 1) уголов
ная банда, 2) конфликтная банда, 3) эскапистская банда, объе
диняющая молодежь, которая стремится убежать от скуки, забыть 
ся в вине и наркомании ' .

Очевидно, что такая классификация весьма условна, но в 
целом с ней можно согласиться. Определенная часть рабочей и 
безработной молодежи вотупает, главным образом, в конфликтные 
банды. К ним относятся такие организации и группы,как "Анге
лы ада" (АА), "Язычники", "Прорыв", "Охотники за головами", 
"Поколение" и др. Деятельность подобного рода объединений 
принято относить к "немотивированному насилию". Однако юс про 
исхоадение и деятельность имеют вполне определенную полити
ческую окраску. Как отмечал Б.В. Стрельников, появление "Ан
гелов ада" столь же закономерно, как закономерно существова
ние в СЛА Ку-Кдукс-Клана, нацистской партии, "Общества Джона 
Берча".

Банда "Ангелов ада" была создана в штате Кали
форния в 1S50 г .  со штаб-квартирой в городе Фонтана. Хантер 
Томпсон -  автор монографии об "АА", который в качестве коррес 
пондента долгое время находился среди "ангелов", -  утверждает 
что большую роль в создании организации "АА" сыграли процесса! 
и явления, связанные с периодом второй мировой войны. Однако
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он отмечает, что не сама война, а рост военной экономики Ка
лифорнии, привлекший в нее значительные массы переселенцев, 
сказался на исковерканных судьбах молодых людей -  выходцев 
из беднейших слоев американского общества. Значительную роль 
в создании организации сыграли ветераж второй мировой войны,
которые приехали на Дальний Запад в поисках легкой, праздной 
лизни . Процесс становления организации проходил в период
разгуда маккартизма и холодной войны. Преследования коммунис
тической партии, демократических и либеральных организаций, 
отдельных ж ц , тактика раскола и максимального ослабления 
профсоюзов, проводившаяся правящими кругами, значительно ос
лабили организационное рабочие движение Соединенных Ш т а т о в .  

Наступление на гражданские свободы американских трудящихся 
развернулось по всей стране. К 1950 г . законодательные собра
ния штатов приняли свыше 300 законов против "подрывной дея
тельности". Грубое, неприкрытое насилие во всех сферах обще
ственной жизни стало наиболее характерной чертой американской 
действительности с конца сороковых годов. Такая обстановка 
создавала благоприятную почву для появления реакционных ор
ганизаций, банд.

Американский журналист У .Мэррей, давая характеристику по
литического обдака "ангелов", писал: ^ то  бунтари такого сор
та, каких в Германии 20-х годов вербовали в нацистов". "Анге
лы", отчасти ради самореидаж, подчеркивают свою близость к 
гитлеровским штурмовикам. Внешне это демонстрируется с помощью 
обилия нацибтской бутафории, на куртках и касках изображается 
гитлеровская сваетика. Некоторые "ангелы" ведут торговлю само
дельными хелезными крестами. Руководство организации центра
лизовано и отличается строгой иерархией. Согласно уставу 
члены организации платят вступительный вэнос, еженедельно обя
заны посещать собрания, не имеют права вступать в другие клу
бы. Духовное руководство организацией осуществляют ее "отцы- 
основатели". "^тда-основатели", как правило, не принимают 
постоянного участия в мотоциклетных гонках, насилиях и грабе
жах, столь характерных для "АА". Клубы "АА" пополняются за 
счет бежавших из дома подростков, а с середины 60-х годов и 
за счет небольшой части соддат-ветеранов вьетнамской войны. 
Улице последних "ангелы" приобретают надежных сообщников, 
имеющих опыт квалифицированных убийц.

Образовательный уровень "ангелов", как правил), значитель
но ниже среднего для квалифицированных рабочих. Их образ жизни
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типичен для люмпенов. Большинство из них не имеет постоянном 
работы и уже не стремится к этому. Работают "ангелы* порто
выми грузчиками, сторожами скдадов, шоферами, реже машиниста
ми, механиками, клерками. "АА" устраиваются-там, ,рде сразу 
платят и не требуется присягать на лояльность. Томпсон отме— -  
чает, что постоянную работу имеет примерно один из десяти 
"АА". В поисках "быстрого доллара" они занимаются погромами, 
насилиями и убийствами. Часто эта практика имеет политичес
кую подоплеку, которая более четко начала проявляться имению 
в 60-е годы.

Наиболее реакционные, милитаристские круги США видели в 
"АА" своих потенциальных политических пособников. В условиях 
предвыборной кампании 1964 г .  деятельность "АА" использовались 
как средство интенсивного давления справа на рядового избира
теля. В 1963-1964 г г . "АА* развернули преступную деятельность 

9 в Калифорнии, Айдахо, Аризоне, Мичигане, Нью-Йорке и т .д . Соз
данная ими атмосфера нервозности и страха способствовала у в е 
личению числа сторонников Б.Годдуотера, поскольку в сложившей
ся ситуации его лозунг "закон и порядок" привлекал большую, 
чем в обычных условиях, массу обывателей. Руководство демокра
тическом партии усматривало прямую связь между ростом актив
ности "Ангелов ада" и предвыборной кампанией.Б.Годдуотера.

3 середине 1966 г . в Оклендском порту был отдан приказ 
принимать "ангелов" на разгрузку военных судов. Эта мера была 
вызвана растущим недовольством портовых рабочих эскалацией 
вьетнамской войны.

0 заинтересованности определенных кругов в существования 
"АА" свидетельствует и искусственно подогреваемый интерес к 
ним молодежи. Организации была обеспечена широкая реклама. У 
"Ангелов ада" брали интервью, писали о них статьи, снимали 
фильш. Шумиха, поднятая вокруг "АА" предприимчивыми журналис
тами и репортерами, способствоваш  росту рядов организации.
3 Окленде, например, ряды "АА" постоянно пополнялись за сче:т 
прилива молодых содцат-ветеранов из Бердо, Хейтварда, Сакра
менто. Привлечение в организацию содцат способствовало боле*е 
интенсивному проявлению политической деятельности "ангелов*.
16 октября 1965 г . в Ееркли группа членов "АА" врезалась на 
мотоциклах в ряды демонстпантов, выступивших за прекращение 
войны во Вьетнаме. По некоторым данным, именно полиция снабди
ла "АА" оружием. Организаторы антивоенного марша заявили,что,
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по-видиыому, "ангелам" платили ультраправые ^ . С этого вре
мени участие "ангелов" в политическом насилии стало традицион
ным. Они нападали на антивоенные демонстрации, митинги и про
грессивные организации* С их помощью организовывались различ
ные провокации. Томпсон писал об "АА": "Их политические 
взгляды ограничены тем же сортом реакционного патриотизма, 
что и у ОДБ, КПК, "Американская нацистской партии" ^ . По
литическая деятельность "АА" постоянно контролируется. Осенью 
1965 г . "АА" фактически принесли присягу верности агрессивной 
внешней политике правительства Л. Джонсона. В своем письме 
президенту Л. Джонсону организации Р. Барджер сообщал:
"От своего имени и от имени своих сторонников я представляю 
группу лояльных американцев выступающих за выполнение повин
ности во Вьетнаме... Мы готовы приступить к военной подготов
ке и службе немедленно* 1 .

Под эгидой "АА* действовав около 500 клубов, таких как
"Ночные всадники", "Команчи", "Президен

ты", "Сдуги сатаны*. В 1966 г . 150 из них входили непосредст
венно в организацию "АА". Подобные "АА" организации и клубы 
состоят в основном из белых безработных и люмпенов. Они под
черкивают свое пренебрежение к существующим нормам моред* и 
этики, их деятельность часто носит политический характер. В 
1967 г . отделения "Ангелов ада" были созданы на Востоке и 
Среднем Западе. Осенью 1967 г . газета "Уоркер" сообщала о 
появлении в Хэмпстэде, неподалеку от Нью-Йорка, банды мото
циклистов, известной как "Язычники". Во время кровавой распра
вы над демократической молодежью в Чикаго в августе 1968 г . 
провокационную роль сыграли члены организации "Охотники ва 
головами" ив города Поаен. В марте 1971 г . на восточном по
бережье появилась мотоциклетная банда "Поколение". Она соз
давалась с 1969 г . главным образом из ветеранов войны во Вьет
наме. В 1971 р. неоднократно происходили столкновения межл^^  ̂
"Поколением" и "АА", объясняющиеся . борьбой за лидерство

К этим организациям относится и "Прорыв". Она занимается 
главным образом проведением хулиганских и террористических 
актов, направленных против прогрессивных элементов и органи
заций. Штаб-квартира организации находится в Детройте. Члены 
организации считают себя наследниками гитлеровских штурмови
ков. Зто постоянно подчеркивается на митингах главой органи
зации Дональдом Лобсингером. В 1971 г. члены организации ак
тивно участвовали в военных учениях, проводящихся "Националь-
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ной оружейной ассоциацией" для ряда ультраправых организа- * 
ций и групп . Подобно ыинитьенам, они стремятся создать 
атмосферу военного психоза.

Основу политической платформа "Прорыва" составляют анти
коммунизм к расизм. В сентябре 1966 г . в Детройте члены орга
низации попытались сорвать митинг, организованный "Граждан
ским комитетом за равные возможности". С этой целью была с о з 
дана группа, назвавшая себя "Гражданским консультативным к о 
митетом", члены которое, обходили дома, пропагандируя сегрега
цию. Когда этот опыт не удался, они попытались сорвать митишг 
силой. Как сообщала газета "Уорнер", в ноябре 1966 г .  в г .Д ет - 
ройте участники движения за гражданские права и за мир вынуж
дены были создать комитеты, "для защиты своих митингов от фа
шиствующей группы", называвшей себя "Прорыв*

Подъем активности ^Прорыва" пришелец ьа весну 1966 г . В 
это время группой было совершено нападение на штаб "Кдубов 
Дюбуа* в Детройте, на митинг этой организации в Нью-Йорке.
В Детройте члены группы нападали на негритянские церкви, бы
ли с .ту чаи убийств по политическим мотивам. На митинге, где 
выступал генеральный секретарь компартии США Гэс Холл, был 
задержан член "Прорыва" с заряженным револьвером. В совет
ской прессе был описан сдучай, когда член "Прорыва" Э.оанио- 
лек в мае 1966 г . ворвался с оружием в штаб-квартиру "Союз.а 
молодых социалистов" и открыл огонь по находившимся там ст у 
дентам. У Ваниолека был найден список лиц, которых он соби
рался уничтожить. Характерно, что власти не претятствозали 
политическому разбою организации. Газета "Уоркер" с возмуще
нием писала, что во всех указанных случаях фашиствующие фе 
натики были освобождены. В одном из писем в редакцию газеты 
указывалось, что в ряде случаев полиция по тем или иныи при
чинам отказывалась принимать меры против членов "Прогава", 
выступавших на митингах с угрозами в адрес ораторов 1 . В 
январе 1967 г . члены "Прорыва" попытались сорвет в Детройте 
концерт советского симфонического оркестра. По приказу мэра полей -  
цлей всё же были приняты необходимые меры. Подобного рода выступ
ления имеют либо расистскую, либо антидемократ:тескую додо -  
плену.

Деятельность рассмотренных выше объединений является 
наиболее варварской, примитивной формой неофашистского тече
ния американских ультраправых.
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В конце GO—х годов неофашистские тенденции в ультрапра

вой молодежном движении начали проявляться особенно отчет
ливо. Этому способствовало возникшее в вачале 60-х годов 
политическое движение в поддержку ставленника наиболее край
них кругов американских ультраправых Дж. Уоллеса, которое в 
период предвыборной кампании 1968 г .  привлекло внимание зна- 
значителъной части американской молодежи. Опросы, проведен
ные институтом Гэллапа и сду.жбой Харриса в октябре 1968 г . 
показали, что 25% молодежи в возрасте 21-29 лет поддержива
ли Уоллеса, тогда как среди взрослое в возрасте 30-49 лет -  
только 19%, а после 50 -  16% 18' .  Причем такая дифференциа
ция наблздалась & целом по стране, а не только в южных, ра
систских штатах. Социальный состав сторонников Дх.Уоллес& 
нетрадиционен для ультраправых движений. В движении в его 
поддержку Участвуют не только ыелхобурхуазные слои, но и 
часть рабочих. На этом основании многие буржуазные идеоло
ги пытаются представать движение в поддержку Дж.Уоллеса 
как рабочее. Это ны выгодно, поскольку, с одной стороны, по* 
зволяет замаскировать классовую природу уолласовокого дви- [ 
хения и связь его с ультраправыми кругами, а с другой, дает 
возможность развивать теории о реакционности рабочего клас
са и особенно молодых рабочих. Основной причиной поддержки 
Дж.Уоллеса определенной частью рабочего класса являлась его 
апелляция к их экономическим интересам. *Ьам№Жь привлекали 
его обещания ввести програнму обиественных работ, повыоить 
пособия по безработице и нетрудоспособности, расширить госу
дарственную систему просвещения и здравоохранения. Опросы, 
проведенные по стране перед съездами республиканской и демо
кратической партий, показали, что рабочая молодежь недоволь
на как той общественной ролью, которую играют американские 
профсоюзы, так и состоянием дел внутри профсоюзов. Дх.Уоллес 
выдвигал обширную программу расвирения прав профсоюзов. Ес
тественно, что уоллесовское движение поддержала часть моло
дых рабочих -  членов профсоюзов. На позиции молодых рабочих 
сказалась оценка Дж.Уоллеса кай защитника интересов "малень
кого человека*, обещавшего реформы в пользу белых "низов". 
Дж.Уоллесу удалось сыграть на определенных реакционных на- 
строениях и предрассудках, которые еще сильны среди наиболее 
отсталой части рабочего класса и люмпенов. Как показали оп
росы, для учащейся молодежи юга наиболее привлекательным

V
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являлся расизм Дж.Уоллеса. Этому в некоторой степени способ
ствовала интенсивная борьба расистов юга против введения за
кона о равноправии негров 1957 г . ,  возглавляемая губернато
рами южных штатов, а такке рад мероприятий правительства про
тив расовой дискриминации в 60-е годы. Политика десегрегации 
намеренно противопоставлялась социальным реформам в пользу бе
лых "низов". Широкая реклама мнимой помощи неграм вызвала 
раздражение у отчаявшихся белсх безработных и рабочих низ
кой квалификации. Искусно подогревались страхи относительно 
школьной и жилищной интеграции, возникшие среди части белых 
рабочих в связи с принятием закона 1957 г .  Все это влияло на 
усиление антинегритянских предрассудков у белой молодежи из 
беднейших слоев американского общества.

Социолог Д.Янкелович, проводивший опросы среди учащейся 
молодежи для журнала "Форчун" в октябре 1968 г ., пришёл к вы
воду, что, как правило, молодые сторонники Дж.Уоллеса проис
ходят из семей с небольшим доходом и низким образовательным 
уровнем, многие из них по окончании школа собираются идти на 
военную службу. Это преимущественно выходцы из аграрных райо
нов юга. Этот вывод Д.Янкедзвича не вызывает серьезных возра
жений, однако в основе его исследований лежит классификация 
молоках сторонников Дж.Уоллеса в зависимости от уровня обра
зования. С.Шипсет и. Е.Рраб, использующие материалы опросов 
Д.Янкеловича, также считают политические позиции молодых из
бирателей прямым следствием степени образованности. По данным 
опроса для "Форчуна" за октябрь 1968 г ., ими составлена следую
щая таблица:

Кандидаты Число сторонников с соответствующим 
образовательным уровнем в %

Не окончив
шие среднюю 

. шкоду
Имеющие
среднее
образо
вание

Сту
ден
та
кол
лед
жей

Окон
чив
шие
кол
лед
жи

Сту
ден
ты
уни-
вер-
сите
тоз

Уоллес 39 32 21 8 7
Хэмфри 11 18 13 29 19
Никсон 31 33 39 42 37

Не имеют мнения 19 17 28 22 38

Количество 173 452 261 119 395
опрошенных
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При опросе 718 молодых ладей в возрасте 18-24 дет, обу

чавшиеся в колледже, 23% заявили о своей поддержке Дх,Уол
лес а. Среди равного числа студентов университетов Дх.Уолле- 
са поддерживала 17%. Опрос, проведенный среди старшеклас
сников, показал, что кз них кандидатуру Дж.Уодлеса поддер
живало 22%. Ив неучанейся молодежи Дж.Уоллес большую под
держку получил среди лиц, занимавшихся физический тоудом 19К

Эти ограниченные, тенденциозно подобранные данные все 
же подтверждают общую закономерность -  зависимость полити
ческих позиций молодежи от ее социальной и классовой при
надлежности. Наибольшее число сторонников Дж.Уодлеса при
надлежит к молодежи, не имеющей среднего образовался. Эта 
молодежь занята, главным о бравом, неквалифицированным трудом 
либо вообще не имеет работы. Уровень создания неквалифици
рованных рабочих значительно н и »  уровня сознания кадровых 
рабочих. Неквалифицированные рабочие почти не охвачены проф
союзами, слабо вовлечены в организованное рабочее движение. 
Поэтому молодые неквалифицированные рабочие и безработные 
чаще всего идут на поводу у демагогов, подобных Дж.Уоллесу. 
Апелляция Дх.Уоллеса к расистским, иовнвистжческим, автори
тарным настроениям носила весьма откровенный характер, од
нако недостаток социального опыта создавал условия для под
держки его молодежью. Так, белая молодежь, поступившая пос
ла школ* на- работу, видела в неграх сэаих потенциальных кон
ку рантов. У часта молодых южан -  выходцев ва мелких город
ков -  складывалось представление о необходимости "защищать 
институты, ценности и автономию белого юга от  угрозы со сто
роны либералов и федерального правительства' ~ , чтобы не 
допустить дальнейшего ухудшения своего социально-экономичес
кого положения. Среди старшеклассников и выпускников школ, 
имеющих возможность подучить профессиональную подготовку, 
число сторонников Дж.Уодлеса было значительно меньше.

В пропагандистской кампании Дж.Уоллеса важное место зани
мала псевдопатриотическая демагогия. Это, в частности, спо
собствовало привлечению э лагерь сторонников Дх.Уоллеса мо
лодых солдат и полицейских. ф

Б последнее время наблюдался процесс быстрого омоложеккы 
американской полиции. Он шел ва счет мода дежи из малообеспе
ченных семей. В результате в Еью-Йорке к 1970 г . одну треть 
полицейских составляли молодые люди до 30 лет. Накануне выбо
ров 1968 г .  молодыми полицейскими Нью-Йорка была соадона органи-
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зация "Законного принуждения".

Перед выборами определилось и отношение к движении в 
поддержку Дж.Уоллеса среди студенческой молодежи. Его под
держали как твердые! сторонники ультраправа, так и часть 
социально незрелого студенчества. Приходу студенческой мо
лодежи в лагерь неофашистов способствовали особенности ее 
мелкобура^авного сознания. Важным стимулом явился рост без
работицы с конца 60-х годов среди инженерно-технических ра
ботников и выпускников вузов. Характерно, что часть рабочей 
молодежи выступил в поддержку кандидатуре! Дк.Уоллеса в рам
ках "Американской независимой партш ", а студентами и в пе
риод предвыборной кампании, и после выборов 1268 г .  создава
лись самостоятельные проуолдесовские организации неофашисте 
с к о р о  типа. Данное явление свидетельствует о том, что если 
среди молодых рабочих был популярны программа! а личность 
Дж.Уоллеса, то определенная часть студентов-стороннжков ультра
правых -  видела в движении неофашистского типа, неважно, кеш 
оно возглавлялось а какую демагогическую программу выдвигало, 
возможность для реалвации своих реакционных целей. На учре
дительном съезде ультраправой организация "Национальный мо
лодежный альянс" (НАМ) в феврале 1969 г . отмечалось, что "ру
ководство организация готово поддержать Дж.Уоллеса иля друго
го подобного кандидата на выборах 1972 г .  я основать органи
зацию, которая могла бы способствояеть создание альтернативы 
ударным силам левых и негров в университетах" *  .

Организация "Молодежь за Уоллеса* била создана детой 
1968 г .  функционерами кампании "Дх.Уоллеса в президент* и 
первоначально занималась агитацией в его пользу. Ведя работу 
среди студентов, сторонники Д ж. Уоллес а акцентировал! внима
ние на его популисте*о* демагогия, на программа перераспреде
ления налогов и расширении системы образовании, использовал»! 
недовольство часта студентов велениями в кампусах. Гяааа о р 
ганизации Дх.Зкорд писал: "Молодежь долина больше всех требо
вать, чтобы в Америке был пожжен конец бунтарству и анархии, 
хаосу и беззаконию" "Создание альтернаты вы" демократи
ческий силам являлось одной из целей всего ультраправого дви
жения. Программа организации и пропагандирующиеся форм* борь
бы свидетельствовали о ее принадлежности к неофашистским. Ког
да наиболее общие цели организации бы л оформулхрованы и провоз
глашены, она сразу подучила финансовую поддержку.

За хя ей шей задачей в период предвыборной кампании орган из а -
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ция считала укрепжние позиция своего кандидата в кампусах. 
Дх.Экорд подчеркивал, что необходимо создать хороиае впе
чатление о программе и деятельности Дж.Уолдеса, демонстри
руя поддержку, которую ему оказывают молодые американцы.
Ухе к осени организации удалось создать ряд отделения в 
университетах в Беркли, Нью-Йоркском, в университете в 
Кентукки, в Гарвардском и некоторых других. Газеты более 
500 колледжей агитировал за Дж.Уоллеса 2Э' .  Дж.Экорд от
мечал, что "Молодежь за Уоллеса" действовал в контакте с 
другими ультраправыми организациями, выступавшими в его 
поддержку, 'функционеры организации в е л  пропагандистскую 
кампанию не только в кампусах, но и в избирательных округах 
в целом. .Распространялись петиции, листки-агитки, органи
зовывались выступлния опытных ораторов -  сторонников Дж. 
Уоллеса. К осени в организации насчитывалось 6322 студен
та, а перед выборам» в ней был 15 тысяч. Предполагалось, 
что после выборов организация изменит свое название и рас
ширит масштабы деятельности.

Согласно версии,предложенной ультраконсервативным журналом 
"Нейшнл ревью", процесс складывания организации "Молодежь 
за Уоллеса" шел иначе. Организация бы л создана глвой  фа
шиствующей группы "Лобби свободы" Ф ал сом  Карто. Он же фи- 
чансдровал "Молдехь за Уоллеса" черев организацию ^Объеди
нение действия" Появление этой версии связано с борь

бой ультраконсервативного и неофашистского направлений 
внутри ультраправого движения. Сторонники ультрапраконсер- 
ваторов не только не поддержали Дж.Уоллеса ж  время пред
выборной катании 1968 г . ,  но и вступили в междоусобную 
борьбу с ним, считая, в частности, что сомнительная репу
тация Дж.Уоллеса как политического деятеля, а также откро
венная реакционность организаций, поддерживающих его, ком
прометировали американских ультраправых. В своем стремлении 
отмежеваться ультраконсерваторы всем организациям уоллесов- 
ского лагеря навешивали ярлыки фашистов х . 1азета"&ипинг- 
тон прст" сообщ ал, что 15 ноября глава "Лобби свобода" 
Виллс ^ерто провел совещание лидеров организации "Цолодежь 
за Уоллеса", на котором предложил реорганизовать ее в "на
циональный мополезный альянс" 25 . Программа деятельности

хСпеди американских обывателей слово "фашист" считает
ся бранным. Однако многие из них склонны к поддержке ультра
правых.
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организации была провозглашена на учредительном съезде, а 
также изложена в статье вице-президента организации Д.Уак- 
Магона. Программа состояла из 4-х основных п унк тов :"!, ней
трализовать и уничтожить-'"влаеть черных", 2. восстановить 
закон и порядок в кампусах и в Амеоике в целом путем ликви
дации подрывных и анархистских групп и движений, таких как 
•Студенты за демократическое общество", 3 . прекратить рас
пространение наркомании в кампусах, 4. принести Америке 
мир, сопротивляясь любой попытке вовлечь ее в иностранные 
войны"

Чтобы привлечь на свою сторону массы молодежи, страдаю
щей от обострения социальных и политических проблем амери
канского общества, молодые неофашисты предложили один из 
вариантов "простых решений* сложных проблем. Главная цель 
их заключалась, однако, в том, чтобы подменить реальные 
проблемы мнимыми, навязать свои собственные решения. Т^а_ 
диционно ультраправые в своей пропаганде ассоциируют рост 
наркомании и преступности с демократическим движением, 
квалифицируют его как анархистское, тем сашм полностью 
извращая сущность демократического движения. Однако именно 
такая трактовка устраивает массу молодых обывателей, потому 
что освобождает их от социальной ответственности и дает в 
руки простое оружие -  массовый террор.

Вопрос о мире и сопротивлении вовлечению США в войны 
рассматривался с позиций традиционного для ультарправых 
неоизоляционизма. Суть его в том, чтобы прежде всего "на
вести порядок у себя в стране", под которым подразумевалось 
подавление демократического движения, запрещение КП США, 
репрессии в отношении профсоюзов (но не руководства АФТ- 
КПП) и других общественных организаций. В то же время про
граммная формулировка позволила спекулировать на антивоен
ных настроениях широких общественных слоев, чтобы привлечь 
больше сторонников. Вскоре после учредительного съезда были 
проведены собрания членов организации на местах, главным 
образом в кампусах в Атланте, Нью-Орлеане, Вашингтоне, Чи
каго, Питсбурге, в штатах Айдахо и Калифорния. 3 качестве 
теоретического руководства присутствующим были вручены 
экземпляры книги Ф.П.Зокки "Империя", являющейся американ
ским вариантом "Майн Кампф".

Организация была заинтересована в быстром росте своих 
рядов. -С этой цель» ое руководство плело демагогическую 
паутину, составляя и'пропагандируя программы борьбы с
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наркоманией, включавшие семинары, дискуссии, распространение 
соответствующих фильмов и литературы. Главное внимание ру
ководством и пропагандистами организации уделялось пробле
ме "красного фронта", под которым понималось дсмовратическое 
движение молодежи. 6 письме лидерам НАМ В.Карто объяснял: 

"Ваша стратегия имеет целью создать твердое ядро для руко
водства, а затем постараться получить большое число после
дователей з каждом районе страны". В то же время внутри ру
ководства организации шел очень напряженный процесс борьбы 
между сторонниками Дж.Уоллеса и приверженцами формирования 

организации на основе принципов классического фашизма.Она заверши
лась победой последних в мацте 1969г. 29 марта 1969г. В.Карто уда
лось созвать в Питсбурге съезд своих единомышленников под 
маркой съезда "НАМ" " .  На него гриехали главы отделений 
"НАМ" и участники движения Ф.П.Йокки. Целью съезда было 
избрание руководотва и принятие программы деятельности ор
ганизации. Во главе организации был поставлен Л.Байерс, 
полностью поддерживающий фашистские пдавы В.Карто. Тогда 
же ряд членов руководства "-Лобби свободы* возглавил частные 
отделения НАМ.Формулкруя^гели организации, Л. Байерс подчер
кивал: "У НАМ есть цель -  сплоченность и активность. Наш 
подход к ней -  единственно вершзй. Он основывается на фило
софии Ф.П.Яокки и его монумеиталоном произведении "Империя". 
Концепции Ф.П.Йокки, изложенные им в ""мперии", были поло
жены в основу идеологической и политической платформы орга

низации.В идеологическом кредо организации расизм приобретает бо -  
лее отчётливый антисемитский акцент.Евреи,индейцы и националы -  
ные меньшинства, проживающие в США, определяются как "ижди
венцы Западного мира". Симптоматично, что руководств органи

зации настойчиво предлагало ввести в высшей школе так назы
ваемые "курсы белой учебы*. Л.Байерс говорил, что "цель 
(введения курсов -  Г .Р .) -  продемонстрировать истинную при
роду человека... Равенство, в результате, возможно, будет 
подорвано навсегда" . С помощью своего рода расовой тео
рии руководство организации попыталось,подобно германским 
фашистам,сыграть на предрассудках молодежи из определенных 
слоев американского общества. Политическая линия организа
ции была четко изложена Л.Байерсом: "ПДМ -  организеция,- 
которая^собирается похоронить красный Фнрнт раз и навсегда". 
Руководство организации считает, что политика репрессий и 
массового террора должна стать основой социальной политики.
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В борьбе с демократическим движением члены "Альянса* пред
почитают физическое насилие. Все члены организации прохо
дят боевую подготовку. Достижение политического господст
ва и насилие являются важнейшей целью организации.

Предпринимая отчаянные попытки хоть как-то укрепить 
позиции среди студентов и тем сашм } поднять свой автори
тет в лагере ультрапрашх, НАМ в конце 1970 г .  перенес 
свою штаб-квартиру в новое помещение в Джорджтауне, побли
же к университету. Там же возникла книжная лввка организа
ции . Однако открытая пропаганда фашизма не только не 
нашла поддержки среди широких масс студенчества, но и по
дорвала ее репутацию среди других общественных слоев. В 
связи с этим, как сообщал! газета "Дейли ХЪрдд", в 1971 г . 
организации было трудно найти помещение, чтобы провести 
свой очередной съезд.

Рассмотрев процесс эволюции НАМ, вряд ли можно полно
стью ассоциировать ее позиции и деятельность с уоллесов- 
ским движением. №огие положения , придавшие политической 
программе Дж.Уоллеса некоторую гибкость, его популистская 
демагогия и, наконец, его кацуфляж под защитника интересов 
"маленького человека" исчезли. Им на рмену пришли откровен
но нацистские формулировки из "Империи" Ф.А.Йоккя. Демагоги
ческая ориентировка на союз^молодых рабочих и студентов, 
применявшаяся в период создания организации, отошла на вто
рой план. НАМ ради укрепления своих позиций среди студен
ческой молодежи попытались привлечь на свою сторону членов 
ультраконсервативной молодежной организации "Молодые амери
канцы за свободу", хотя между организациями существовали 
серьезные разногласия d0 .  Несмотря на слабость позиций 
среди молодежи, руководство организации надеется на ее бу
дущее существование. собираемся быть поспянной слдэй 
на американской сцене", -  заявил Л.Байерс 1 ' .

Из сказанного выше было бы неверным делать швод о том, 
что сегодня неофашизм л Соединенных Штатах обладает значи
тельной политической силой. Это одна из второстепенных тен
денций развития ультраправого движения в США, без учета ко
торой, однако, невозможно верно оценивать расстановку сил 
на внутриполитической арене страны.

Движение американских фашистов встречает отпор со сто
роны прогрессивных сил Соединенных Штатов Америки, руково
димых коммунистической партией. Эта борьба принимает все
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более массовый и организованный характер. Однако отсутствие 
у трудящихся масс, особенно молодони, опита борьбы с фашиз
мом тормозит размах и эффективность антифашистского двихе- 
нил в США,
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ОБ ИЗУЧЕНИИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОБЛЕМ И МОЛОДЕЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

(КОНЕЦ 60-Х -  НАЧАЛ) 70-Х г г . )

( Справочный материал )

Увеличение значения молодежи в общественно-политической 
жизни развитых капиталистических стран и бурный подъем мо
лодежного движения, направленного против капиталистического 
строя, заставили правящие круги этих стран принять ряд мер 
с целью воздействовать на молодежь в нужном для буржуазии 
направлении. Важной составной частью молодежной политики 
правящих кругов капиталистических стран является изучение 
проблем молодежи. Результаты этих исследований являются ос
новой t при выработке соответствующих рекомендаций и опре
делении политики в этой области. Исследования ведутся в 
двух основных направлениях:

1. Изучение социальных проблем -  образования, занятости 
молодежи, преступности, среди молодежи и т . д . ;

2 ; Изучение характера, особенностей, программ «методов 
деятельности молодежного движения.

Цель») исследований является * изучение причин недовольст
ва молодежи капиталистическим строем и поиски наиболее эффек
тивных средств предотвращения выступлений молодежи, подав
ления ее протеста' Важное значение придается исследованиям, 
направленным на разработку форм и методов идеологического 
воздействия на различные категории молодежи, воспитания ее 
в духе буржуазной идеологии. Усилия большого числа иссле
довательских центров и отдельных ученых неправлены на поис
ки путей привлечения молодежи ц находящимся под прямим или 
косвенным контролем буржуазии политическим, культурным, 
спортивным и другим организациям.

Изучение молодежных проблем в развитых капиталистичес
ких странах ведется на самом высоком правительственном 
уровне. В США эту работу координирует специальный советник 
президента победам молодежи, обязанностью которого явля
ется изучение молодосных проблем с привлечением экспертов 
и специалистов и выработка рекомендаций по молодежной по
литике. Эти рекомендации затем передаются на рассмотрение 
президенту США. В 1970 г .  специальный советник президента

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



- ш -
по делам молодели руководил проведением конференции при 
Белом доме по проблемам детей и молодели. Кроме того, пре
зидентом назначаются комиссии, занимающиеся проблемами мо
лодежи, такие как комиссия по вопросам занятости молодели, 
возггавляемая министром труда, комиссия по вопросам прес
тупности несовершеннолетних, возглавляемая министром юс
тиции— Президентов США также создавались комиссии и специ
альные группы по изучения причин отдельных выступлений мо
лодели и студенческих волнений. Изучение проблем молодели 
ведется в некоторых министерствах, таких как министерство 
здравоохранения, образования и социального обеспечения, ми
нистерство труда, министерство юстиции, министерство оборо
ны. Координация осуществляется межминистерским комитетом 
по проблемам детей и молодели. Изучением молоделных проб
лем и выработкой рбкоыбндажй занимаются консультативные 
советы таких правительственных организаций, как "Корпус 
мира", "Доброве тъцы на еду лбе Америки", "рабочие коппуса".

* Во всех штатах и в местных оргнах управления также имеют
ся соответствующие отделы и комивсии, которые занимаются 
изучением проблем молодели. Обсуждение проблем молодели 
занимает значительное место в деятельности конгресса США. 
Изучение социальных фоблем молодели нашло отражение в 
работе комиссий и подкомиссий по труду и образованию, по 
юридическим вопросам сената и палаты представителей. За
седания этих комиссий проходят с привлечение» большого числа 
ученное, специалистов, экспертов. Расследование деятель
ности демократического молодежного движения в последние 
годы было основным занятием комиссии по внутренней безо
пасности палаты представителей (до 1S64 г . комиссии по 
расследованию антиамериканской деятельности). Этим же за
нимались сенатские подкомиссии по расследованиям и внут
ренней безопасности.

В Англии изучением проблем молодели прежде всего ру
ководит Совет развития "Иолодежной службы* при министерст
ве образования и науки. Кроме него этими проблемами зани
маются 1онд организаций молодых добровольцев и Школьный 
совет шшистерства образования и неуки. Английский перга
мент также активно занимался изучением молодежных проблем. 
За несколько лет в палате лордов и палате общин более де
сяти раз проводились дебаты по проблемам образования и 
воспитания молодели, ее участия в общественной лизни и

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



-142-
политической деятельности, расследовались студенческие 
выступдания. Парламентские конференции, комитеты и комис
сии занимались изучением проблемы гражданских и избира
тельных прав молодежи, расследовали положение в универ
ситетах и колледжах.

В ФРГ проблемами молодежи занима-ется министерство по 
делам молодежи, семьи и здоровья, разрабатывавшее "феде
ральный молодежный пдан". Другие министерства также имеют 
отделы, занимающиеся молодежными вопросами. Правитель
ственные органы осуществляют' координацию различных программ 
изучения молодежных проблем, под их контролем работает Фе
деральный центр политического образования, занимающийся 
работой среди молодежи, не состоящей |в политических сою
зах и объединениях и подучающий значительную финансовую 
помощь от правительства. Консультативные функции при пра
вительстве выполняет Федеральный кураториум молодежи, ру
ководящий, в частности,изучением проблем преступности сре
ди молодежи. Решением бундестага в ФРГ была создана спе
циальная комиссия по изучению причин молодежных выступле
ний и способов их устранения. В отдельных землях изучение 
молодежных проблем направляют высшие земельные молоде: ные 
органы и постоянная конференция культус-министров, зани
мающаяся вопросами политического воспитания и образования 
студентов и школьников.

Во Франции исследования сконцентрированы в министерстве 
по делам молодежи и спорта и в министерстве труда.

Характерным для развитых капиталистических стран яв
ляется активное изучение молодежных проблем неправитель
ственными политическими, общественными, культурными и дру
гими буржуазными организациями.

Практически все политические партии буржуазии развитых 
капиталистических стран имеют свои отделы по работе с мо
лодежью, в которых и сосредоточено изучение мол нежных проб
лем. В демократической партии США такая работа осуществля
ется через отдел молодежи национального комитета демокра
тической партии, клубы молодых демократов. Аналогичные K j y -  
бы имеет и республиканская партия. Кроме того, большая ра»- 
бота проводится различными буржуазными молодёжными организаци
ями по привлечению молодёжи к деятельности этих организаций и 
выработке соответствующих программ.К таким организациям можно 
отнести бойскаутов,ассоциации молодых христиан,клубы "4-х эйч"и
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др. Исследования по ыолодежньш проблемам проводят раз
личные организация , ассоциации и объединения,занимаю
щиеся проблемами образования, трудоустройства, социаль
ного обеспечения, преступности, религиозные и т .д . Зна
чительное внимание проблемен профессиональной подготовки, 
трудоустройства и занятости молодежи уделяется американ
скими профсоюзами, в том числе крупнейшим объединением 
АФТ-КПП. В последние годы повысился интерес к молодежным 
проблемам со стороны ультраправых, активно занявшихся да- 
работкой молодежных программ.

В Англии ведущие политические партии и их молодежные 
организация занимаются подобными исследованиями. Кроме них 
такую работу ведут исследовательские группы различных добро- - 
вольчеокях молодежных организаций -  ассоциации бойскаутов, 
национальных федераций клубов молодых фермеров, религиозных 
молодежных организаций и др. Изуче

ние проблем молодежи ведут и общественные, религиозные и 
другие организации, в их числе Британская медицинская ас
социация, национальный союз учителей, Британский совет 
церквей, Молодежный ооват англиканской царим, комитет дру
зей (квакеры) и др.

Изучение гроб лем молодежи и молодежного движения в 
ФРГ ведется непосредственно под контролем крупнейшее объе
динений западногерманских монополий. При федеральном объе
динении немецких работодателей существует "комитет молоде
ли и образования", занимающийся выработкой молодежной по
литики. Объединение немецких предпринимателей также имев' 
отделение социально-политической работы и обрааования мо
лодежи. Отделы по изучению молодежи и свои молодежные ор
ганизации имеют политические партии Западной Германии.
1Ък,в 1Э?0 г . правление СДПГ создало специальный отдел 
"молодёжь и образование", занимающийся изучением проблем неорга.’: 
зованной молодёжи,прежде всего молодых рабочих ,а работой 
среди неё. Отделы политического образования молодежи уч
реждены при правлениях всех профсоюзных объединений стккы,в 
том числе ОНП.

Эо Франции основные политические партии также имеют 
специальные секции по изучению проблем молодежи.

Организационные формы проведения иссждований молодеж
ной тематики весьма разнообразны. Правительственные органы
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и другие организации проводят изучение конкретных проблем 
молодежи и выработку рекомендаций силми собственных спе
циалистов или с привлечением экспертов. Вместе с тем в 
развитых капиталистических странах широко проводятся тео
ретические исследования молоделомх проблем с привлечением 
ученых, занимающихся социальной пскхиологией, социологией, 
историей, специалистов в области политических наук, права, 
медицины и др. В США правительство часто привлекает ученых 
к разработке молодежной политики, проводит конференции, 
симпозиумы и т .п . По заданию правительственных учреждений 
ученые отдельных университетов и колледжей, среди которых 
есть и крупнейшие специалиста, занимаются изучением мо
лодежных проблем. Эти исследования финансируются правитель
ством. Крупнейшие корпорации непосредственно выделяют 
средства на проведение научных работ в этой обдасти или же 
осуществляют финансирован!*!? через различного рода фонды. 
Наиболее широко исследования молодежных проблем ведутся в 
Г’арвардском, Калифорнийском, Колумбийском, Пенсильванском 
университетах, ‘Массачусетском технологической институте, , 
университет^Дж.Гопкинса, университетах штатов Огайо, 
.жорджия, Оклахома. В изучении молодежных проблем участ
вуют Американская социалогическая ассоциация и Американская 
академия политических и социальных наук.

Ультраправые организации осуществляют финансирование 
исследований молодежных проблем через "Фонд экономическо
го образования", "Фонд свобода" и др< Непосредственно в 
изучении молодежных проблем принимают участие такие центры 
американской реакции, как Гардингский университет, институт 
межуниверситетских исследований.

В Англии Совет развития "Молодежной службы" для анали
за молодежных проблем привлекает в свои подкомитета вид
ных ученых, общественных и политических деятелей. По за
данию Совета молодежные проблем! исследуют университета.в 
Килле, Лидсе, Лестерский колледж молодежных лидеров и 
др. Координация и финансирование осуществляется непосредст
венно правительственными учреждениями, а также Фондом изу
чения молодежи, Юбилейным фондом короля Георга, ^аффилдскиы 
фондом образования, рядом благотворительных фондов, созданных 
промышленниками. Изучением молодежных проблем занимаются и 
английские академические учреждения.
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Для ФРГ характерным является концентрация исследова

ний молодежных проблем в крупных научных центрах. Для пра
вительства такую работу ведет институт молодежи в №>нхе- 
не. Находящийся под непосредственным контролем западно- 
германских монополий Кельнский институт немецкой индустрии 
имеет отделение молодежи и политического образования.
Оце одной особенностью изучения молодежных проблем в ФРГ 
является то, что в их разработке играют большую роль ин
ституты так называемого "остфоршунга", уделяющие большое 
внимание подготовке западногерманской молодежи к развитию 
контактов с молодежью социалистических стран.

Наряду с исследованиями буржуазных ученых, преследую
щих задачи извратить смысл молодежных проблем, исказить 
характер демократического движения молодежи, использовать 
молодежь в интересах- правящего класса, в последние годы 

' появляются исследования прогрессивных ученых, пытающихся 
осуществить научный аналив причин протеста молодежи, оп
ределить место молодежного движения в современной классо
вой борьбе. В США в этом направлении работаес ряд ученых, 
представляющих леворадикальное направлен! з в истории, со
циологии , политической науке. Такие работы ведутся в не
которых университетах и исследовательских центрах, в част
ности, в центре по изучение ‘чрат*чсчких институтов. 
Среди участников молодежного движения США также увеличился 
интерес к изучению"молодежных проблем, которое ведется в 
рамках "новой университетской конференции". Значительный 
вклад в изучение проблем молодежи внесли американские ком
муниста. Эти исследования сосредоточены в институте марк
систских исследований в Нью-»1орке.

Французская коммунистическая партия проводит изучение 
молодежных проблем в Центре марксистских исследований им.
М. Тореза.

Интенсивное изучение проблем молодежи и молодежного 
движения неизбежно порождает большое количество литературы 
по этой проблематике. Характер ее весьма разнообразен, 3 
США правительственными учреждениями издаются периодические 
выпуски по молодежным проблемам, toiнистерство здравоохране
ния, образования и социального обеспечения вгпускают еже
годник "ВС рипорт", многочисленные публикации министерства 
труда посвящены проблемам труда и занятости шлодежи.
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Нмеются правительственные издания, содержащие изложение 
молодежных программ, результатов исследований и т .д . Ре
гулярно издаютс" материала заседаний комиссий сената и 
палаты представителей, посвященные проблемам молодёжи. В 
С.ЛА ежегодно издаются десятки сборников статей, докумен
тов, материалов конфренций, результатов исследований, пуб
лицистических работ и монографий по молодежным проблемам, 
^бщее количество работ исчисляется сотнями названий раз
личных авторов.

В Англии наряду с правительственными- изданиями и из
даниями молодежных организаций большое внимание молодеж
ным проблемам уделяют буржуазные газеты и журналы. Еже
годно выходят десятки книг.

В ФРГ правительство ежегодно выпускает "Сообщение о 
положении молодежи". Все крупнейшие периодические издания 
регулярно помещают статьи по молодежным проблемам. В ме
сяц в среднем появляется до 20-25 статей. Ежегодно публи
куется до 20 нниг.

Во Франции результаты правительственных исследований 
проблем молодежи были опубликованы в "Белой книге". Все 
периодические издания регулярно публикуют статьи по проб
лемам молодежи. С 1968 г . по приблизительным подсчетам во 
Франции опубликовано около 600 отдельных работ по моло
дежной проблематике, включая специальные бюллетени моло
дежных организаций.

Ежегодное количество выпускаемых работ в последние го
ды заметно возросло, что свидетельствует о расширении 
объема исследований по проблемам молодежи и молодежного 
движения в развитых капиталистических странах.
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