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Т .  А .Б я л и к о м

ВЬЕШАЯ ШКОЛА ® Т  ПОСЛЕ РЕФОРМЫ 1975 Г .

В конце 6 0 -х  г г .  политика в  области высшего образования заняла 
одно и з важнейших мест во внутренней политике правящих кругов ФРГ. 
"Два десятилетия нереформ"1 (1946-1966  г г . )  обусловили-отставание 
высшей школы ФРГ от уровня других стран Запада: устаревшая сгрук -  
тура ву зов не позволяла регулировать ыассовнй наплыв абитуриентов, 
вызванный расширением среднего образования, не удовлетворяла рас -  
туший спрос на специалистов высокой кгелификации во многих облас -  
тя х . Необходимость повышения эффективности образования,соревнова -  
ние с  социалистическими странами, в  первую очередь успехи 1ДР в 
развитии системы высшего образования, отремленмс привлечь на своп 
оторону общественность страны, молодежь обусловили решение пришед
шей к  власти в  1969 г .  коалиции СДПГ-СнДП провести реформу высшей 
школы.
Государственно-монополистические круги преследовали цели: во-пер
вых, юридически' за ц е п и т ь  в  федеральном масштабе структурные ре -  
формы, осуществленные в  некоторых землях ФРГ во второй половине 
6 0 -х  г г .  и приведшие, в  частности, к расширению "емкости" ву зо в , 
увеличению числа подготавливаемых специалистов; во-вторых, пере
строить всю систему контроля и управления вузами в  плана расшире
ния полномочий федеральных органов, четкого регулирования их в за 
имодействия с земельными министерствами культов; в-тр етьях , опре
делить перспективы развития высшей школы на ближайшие 15 -20  л е т , 
наметить меры, способствующие повышению эффективности высшего об
разования, его интеграции в  государственно-монополистическую си с
тему и , наконец, обеспечить создание такой внутренней структур^ и 
норм правопорядка в  в у за х , которые в  максимальной степени затруд
няли бы возможность влияния марксистских, демократических сил и 
идей на развитие высшей школы.

Правящая коалиция СДПГ-СцЦП, уступая давлению со стороны круп
ного капитала, в  хсде обсуждения законопроекта делала одну з а  дру
гой уступки оппозиции в  бундестаге (ХДО/ЖС). В результате Общий 
закон о высшей школе (1 9 7 5  г . )  носит характер политического ком
промисса, играющего на руку консервативным силам. Об этом говорит, 
например, тот факт, что в  Баварии даже не потребовалось серьезного 
пересмотра земельного законодательства, ибо проводимая христиански
ми демократами вузовская политика полностью соответствовала букве
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и духу Общего закона о высшей шкале.

Общий закон о высшей школе созд ает необходимые условия для про
ведения в  жизнь государственно-монополистических интересов. Высшая 
школа становится маесовьы учебным заведением, обеспечивающим под - 
готовку специалистов необходимой квалификации в  максимально корот
кий срок. В случав нарушения установленных сроков обучения (6 - 8  
семестров) закон предусматривает возможность принудительного от - 

числения из в у за .
Регулирование срока обучения связан о также о политическими ин ■ 

тересами монополий, желающих видеть молодых социалистов воспитан - 
ными в духе "преданности си стем е", так как сокращение учебного маг 
териала происходит в  первую очередь з а  счет ооциально-политичеоки 
дисциплин. Указанная в  первбначалышх проектах одна из целей обу ■ 
чения -  "развитие опоообнооти к научному мышлонию" -  в  окончатель
ной редакции была вычеркнута из тек ста  закона.

Для пересмотра учебных и экзаменационных программ предусматри
валось создание так называемых комиссий по подготовке и проведете 
реформы процесса обучения в  составе представителей ву зо в , "профес
сиональной практики" и государственных органов, причем пооледние 
должны были составлять от половины числа членов в  федеральных ко - 
миссиях до 2/Z чиола членов в  комиссиях зем ель.

Монополии получили расширение возможности выступать в качества 
непосредственных участников процесса обучения и воспитания студен 
как через своих представителей в  комиссиях по реформе обучения, т  
и посредством руководства и проведения практики студентов на пред 
пряятиях. Монополии усилили свое влияние и на направление научно- 
исследовательской работы в  ву за х : Общий закон о высшей школе пре
дусматривает увеличение объема последований з а  сч е т  так называемы 
"средств и звн е", т . е .  выполнение вузами заказо в  монополий и конце 
нов.

Требование демократических сил в  вузах  предоставить студентам, 
научным работникам, вспомогательному персоналу наряду о профеооор 
ми право решающего голоса в  органах самоуправления ву за  (M itb a s tl 
шипу ) не нашло отражений в  законе о реформе. Понятие " и и ь е а и й -  

mun '̂* заменено в  тексте закона термином "  Mitwlnkung чх0 озне 
чвет для студентов, научных работников и преподавателей среднего 
звена лишь возможность "сотрудничества" в  органах самоуправления, 
где решения по важнейшим вопросам внутренней жизни в у за  принимают 
бол шине тв ом профессоров. С другой стороны, сами профессора возве
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д ятся  в ранг "ответственных государственных чиновников", назнача
емых земельными министерствами образования и ответственных перед 
ними. Таким образом, усиливающиеся государственное влияние и рег
ламентация практически свата  на нет традиционную "автономию" выс
шей шкалы, сохранившиеся внешние атрибуты "автономии" вуза  -  с е 
н ат, студенческий парламент и пр. стали играть лишь роль псевдо -  
демократической декорации.

Общш закон о высшей школе вводит так называемый "дисциплинар
ный у ст а в " , предусматривающий различные наказания студентов за  
"угроз7 внутреннему порядку" в  вуза и з а  политическую деятельность 
вплоть до отчисления на срок до трех л е т . В законе подчеркивается 
необходимость воспитания студентов в духе "ответственности перед 
общестзом", обеспечивающим поддержку и защиту капиталистического 
стр оя . Студенческие комитеты вузов лишаются "политического манда
т а " т .е .  возможности открыто вы сказать свое мнение по общеполити
ческим вопросам. Круг проблем, которые студенты правомочны обсуж
д а т ь , ограничивается вопросами их материального положения, про
фессиональных перспектив и т .д .

3  тзчение трех лет с  момента вступления закона в  силу законода
тельства земель о высшем образовании были пересмотрены ландтагами 
и приведены в  соответствие с  Общим законом. Однако поскольку Общий 
закон з своей  основе носит рекомендательный характер, ряд важных 
вопросзв вообще не получили конкретного решения. Все это привело 
к  тому, что цель -  унифицировать законодательство о высшем образо
вании з федеральном масштабе, поставить "заслон консервативному 
сепаратизму"*'- не была достигнута. В землях, управляемых христи -  
анскиш демократами, под вывеской приспособления к  Общему закону 
в  разюй степени, особенно последовательно в  Баварии и Баден-Вюр
темберге, осуществлялась концепция ДС/ХСС в  области высшего об -  
разоваш я: равнение на интересы монополий, усиление государствен
ного юнтродя и регламентации, ограничение демократии в  в у з е .

В зэмлях, где власть принадлежит социал-либеральной коалиции, 
земелыые правительства нередко старались оттянуть принятие зако
нов о зысгаей школе, поскольку их нивелирование в соответствии с 
Общим законом означало лишь ухудшение условий обучения для сту
дентов, их возможности участвовать в  самоуправлении ву за  и т .д .  С 
друг of с тороны н ед оставлен н ы е Общим законом "рамки" далеко не во 
в се х  случаях были заполнены конкретным содержанием в соответствии 
со  взиядами СДПГ и СвДП на реформу высшей школы. В частности, в
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вопросах распределения к аст  в органах самоуправления, "дисципли
нарного у става" высшей школы, "политического мандата" стуьенчво- 
кнх организаций и комитетов проявился отход социал-демокр&тов от 
их требования "расширения демократии в  в у з а х " , выдвигавшегося в  
СДПГ в  конце 6 0 -х  г г .  Только в  Бремене закон о высшей школе обес
печивал студенческим представителям предоставление решашего г о 
л оса  в органах самоуправления. Но и зд есь  группа коноерваглвных 
профессоров подала в  Федеральный конституционный суд в  Карлсруэ 
жалобу с просьбой уточнить, не является ли такой порядок распре
деления мост в  Сенате высшей школы "противоречащим конституции". 
Удовлетворение этой жалобы означало бы поражение демократических 
сил вше з  одном университетском центре страны. Известная 7нифи -  
кадия земельных законов произошла, но исключительно в  пользу кон 
оерватавннх сил, противников демократически преобразований в 
высшей шкале.

В конце 7 0 -х  г г .  резко обострились проблемы материального по
ложения в  системе высшего образования. В зимнем семестре I9 6 0 / В 

число студентов в  ФРГ впервые достигло I  млн. ч е л .,  увели
чившись по сравнению с  1950 г .  в  10 раз  ̂ . Однако для I  млн.  ̂
студентов в высших школах страны имеются 730 ты с. учебных мест 
К тому же "пкк" численности студентов впереди: по прогнозам Кон
ференции министров культов земель к IStoB г .  в ФРГ ожидается мак
симум -  1360 ты с. студен тов; максимум выпускников вузов составил 
в  1992 г .  2 0 0 -2 5 0  ты с. ч е л .0 Несмотря на перепалненность вузов 
и продолжающийся рост числа студен тов, правительство ФРГ провода 
патетику "красного карандаша", сокращая расходы на социальные 
нужды, в  том числе и на образование. На переговорах партнеров 
правящей коалиции СДПГ-СдВД после выборов в  бундестаг в  октябре 
I9 6 0  г .  и сформирования нового правительства было решено сокра
тить на 2C# ассигнования на строительство новых и реконструкцию 
старых в у зо в ; вместо необходимого минимума -  I  млрд, марок-для 
этих целей будут выделяться толысо 680 млн. марок в год . В фе
деральном бюджете на 1981 г .  средства на создание новых, учебных 
мест в  вузах  урезаны на 220  млн. марок, в бюджетах зем ель, нала 
лозину финансирующих вузы , также предусмотрены значительные с о 

кращения ср ед ств : университет Бремена получил в  1981 г .  на 31 мл 
марок меньше, что составляет 1/3 его ежегодных расходов, в  Гесс 
не ассигнования сокращены на 22  млн. марок, в  Баден-Вюртемберге
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и з -з а  нехватки средств должны быть закрыты высшие педагогические 
школы в  Леррахе и Эсслпнгенё 7 -

Ежзгодно в  начале семестров около 50 тыс. студентов ищут квар
тиры, однако федеральное правительство продолжает сокращать сред
с т в а  на строительство общежитий; в  I9 6 0  г .  вместо предусмотренных 
в  бюджете 82 млн. марок было выделено для этой дели лишь 56 м лн ., 
в  1981 г .  ассигнования сокращены до 30 млн. марок 8 . С конца 
1982 г .  строительство общежитий для студентов будет полностью фи
нансироваться лишь за  счет земельных правитальств.

Значительно ухудшается материально'' положение студентов. В ок
тябре IS 8 I  г .  вступило в  силу 7 -е  изменение федерального закона о 
стипендиях, принятого в  1971 г .  с  целью " обеспечения равенства 
шансаз" на получение образования студентами из мало- и среднеобео- 
печеты х семой. За годы действия закона число стипендиатов сокра
тилось с 44# общего числа студентов в  1973 г .  до 33# в  1981 г . а 
В о зр сл а  доля стипендии, выдаваемой государством в  качестве вра -  
менней ссуды студентам. Постоянно растут "ножницы" между макси- 
малы ш  размером стипендии и необходимой суммой студенческого 
бюджета: с  58 марок в  месяц в  1976 г .  до 147 марок в  1980 г . 10 
Новое изменение закона о стипендиях замораживает -ежегодные асси г
новали! на них до середины 8 0 -х  г г .  на уровне 2 ,4  млрд, марок, 
несмотря на прогнозируемый рост числа студентов за  этот период на 
1/ 3. Доникена сумма доходов родителей, необходимая для предостав
ление их детям максимального размера стипендии. Практически это 
означает, что около 80# сегодняшних стипендиатов либо вообще ли -  
шаются стипендии, либо размер ее будет значительно урезан. Студент 
из сельи, нывшей трех детей , с доходом 3210 марок в месяц полу -  
чал 1 зимнем семестре 1980/81 г .  стипендию 197 марок, в  зимнем 
семестре IC3I/82 г .  он мог рассчитывать на получение стипендии в 
размере лишь 57 марок в месяц Студентам, пришедшим в  вуз по 
так тзы ваемоку "второму пути образования", т . е .  имевшим среднее 
спещальное образование и опыт самостоятельной работы, в  основном 
выходам из рабочих семей, стипендия будет предоставлена только в 
качестве ссуды, подлежащей возврату после окончания в у з а . Неуди -  
витально, что процент выходцев из рабочих семей среди студентов 
сокрадается.

Рсстушй дефицит учебных мест ведет к обострению проблемы Numv- 
rus iausus, /nc/ ,  расширяется крут специальностей с 01ршгаченвями 
npneia абитуриентов, I  июля 1979 г .  вступил в силу новый договор
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между землями ® Т  о распределении учебных мест по NC -  специаль
ностям, предуоматривашвй выработку особых критериев при наборе 
абитуриентов: более высокий балл школьного а т т ест а т а , специальные 
тесты , учет “времени ожидания" места в  вузе по выбранной специ
альности и т .д .  Впервые тестирование в  дополнение к оценкам ат
тестата  об окончании гимназии было проведено летом 1980 г .  для 
поступающих на медицинские специальности, где число абитуриентов 
особенно велико. Из 6 тыс. претендентов лишь 1080 стали студента
ми Однако новые "критерии" и "методы" приема не решат пробле
му Но ,  если правительство будет продолжать политику "красного 
карандаша" в  отношении высшей школы.

В 7 0 -е  г г .  продолжается рост числа безработных выпускников ву
зо в . По дачным федерального ведомства по труду, в  сентябре 1979 г  
было зарегистрировано 36 тко. безработных о дипломом о высшем об
разовании, из них-6800 учителей. .  Таким образом, о 1973 г .  чис
ло безработных выпускников вузов увеличилось в  4 р а за . Сегодняш -  
низ студенты весьм а скептически оценивают свои профессиональные 
оанон. Проведенные в  Нижней Саксонии исследования показали, что 
3/4 опрошенных студентов опасаются столкнуться в  будущем по край
ней мере с  временной безработицей. Свои профессиональные шансы 
отуденты разных специальностей оценивают неодинаково. По шкале 
100 пунктов отуденты-медики оценили свои шансы в  92 пункта, сту 
денты других специальностей -  от 13 (будущие учителя) до  4 7  (ст у 
денты инженерных специальностей )14 .Большинство опрошенных с ту -  
дентов выразили мнение, что безработица "академиков" (лиц с  выо -  
шим образованием) является выражением глубокого кризиса современ
ного общества, а  также, что правительство не принимает должных 
мер для обеспечения работой всех  дипломированных специалистов. В 
речи перед выпускниками гимназии имени А.Эйнштейна в  К аарсте фе
деральный министр образования и науки Б.Энгхольм вынужден был 
признать, что "успешное окончание ву за  дает шанс на получение вы
сокого дохода и общественного ст а т у са , шанс, но не гарантию и х"1'-

Анализируя ситуацию в системе высшего образования <ЯТ в конце 
7 0 -х  г г . ,  некоторые исследователи видят два возможных направление 
политики в отношении высшей школы. Одно из них -  усилить Д'вйствш 
"механизмов селекции" в системе образования путем ограничения до
пуска в  вузы административными мерами, создания различных тматери- 
альных "барьеров", и таким образом резко снизить число ст^удеито1 
облегчив тем самым решение финансовых проблем. Однако это т путь
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таит в  себе "политическую опасность" для правящих кругов, рискую
щих лишиться довррия прежде всего  средних слоев общества в  ре
зультате ущемления их прав и возможностей. Другой путь предусмат
ривает сохранение формального "равенства шансов", но несет в  себе 
угрозу "девальвации" вузовского диплома, роста безработицы "ака -  
д е м и к о в "18 , Государственная политика в отношении высшей школы 
фактически является постоянным лавированием между этими двугч 
тенденциями.

В январе I9 6 0  г .  в Бонне состоялось заседание постоянной Кон
ференции министров культов земель /КМК/, на котором была дала 
оценка деятельности КМК в 7LUe г г .  и определены задачи на пред
стоящее десятилетие. Президент КЖ министр культов земли Саарланд 
йохем отметил, что 7 0 -е  г г .  характеризовались "беспрецедентной по 
масштабу перестройкой всей системы образования" 1 7 . Говоря о за  -  
дачах КМК, новый ее президент П.Глотц подчеркнул, что 8 0 -е  г г .  
должны пройти под знаком "качественных реформ" в  системе высшего 
образования. Федеральный президент К.Карстено (Д С ) ,  выступая на 
ежегодном собрании ректоров в  июне 1980 г.,вы р ази л  пожелание, 
чтобы "процесс обучения в вузе  был коротким по времени, четким и 
недорогим". 1 8 .

Осуществить капиталистическую "рационализацию" высшей школы, 
полностью подчинив ее интересам монополий -  такова основная тен
денция государственной политики. Одним из ее средств достижения 
этой цели призвана служить реформа процесса обучения, подготавли
ваемая специально созданными комиссиями. Комиссии по подготовке 
и проведению реформы обучения призваны ст а т ь , по выражению феде
рального министра Б.Энгхолш а"ареной установления взаимопонимания 
и партнерства между государством, высшей школой и миром труда"19 . 
Для всех  специальностей высшей школы разрабатываются новые учеб -  
ные планы, программы экзаменов и т .д .  с  целью модернизировать со 
держание обучения, максимально сократить его сроки, усилить зна -  
чение практики в учебном процессе. Обший закон о высшей школе, 
земельные законы, рекомендации по реформе обучения федеральногорА
министерства образования и науки ("2 2  ориентировочных пункта") 
создают основу для реализации вузовской реформы в интересах моно-., 
полий, условия для их долговременного практического и идеологи
ческого влияния на содержание обучения, развитие высшей школы в 
целом. Монополии участвуют в разработке основных направлений ву
зовской политики, выработке различных проектов и рекомендаций в
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этой области. Так. Федеральное объединение немецких союзов рабо
тодателей и Институт социальной и образовательной политики в  Ган
новере при содействии федерального министерства образования я на
уки разрабатывают совместный проект "Реформа обучения и отношение 
к профессиональной практике". Представители монополий в  комиссиях 
по реформе обучения непосредственно участвуют в  выработке конк
ретных учебных программ, курсов, семинаров и т .д .  Прямое влияние 
концернов на процесо обучения и воспитания студентов осуществля
ется во время прохождения ими производственной практики. Экспер
ты по вопросам образования монополистических союзов и объединений 
в  короткой формуле определили требования, предъявляемые к  выпуск
нику в у за : минимум претензий'при максимуме квалификации, получен
ной в  кратчайшие сроки, "предприниматели ожидают от выпускников 
высших школ как профессионального, так и личного приспособления"'

Распространение принципов капиталистической экономики на выс
шую школу, поощрение конкуренции, "товарищеского соревнования" 
между студентами призваны поднять "качество обучения" и "произво
дительность" высшей школы. Ка коллоквиуме по теме "Эффективность 
высшего образования", организованном Западногерманской конферен
цией ректоров при участии предо тавитатей федерального правитель
с т в а , было отмечено, что в  организации деятельности ву зо в  как 
"крупных предприятий науки" с  учетом их специфики необходимо 
применять принципы и методы "социальной рыночной экономики"

Под предлогом "экономии рабочего времени" государственно-моно
полистические крути стремятся еще больше ур езать демократические 
права не только студен тов, но и большинства преподавателей ву зо в , 
лишая или ограничивая их право голоса в  органах самоуправления 
высшей школы. В последнее время четко выявляется тенденция изме
нения положения преподавателей ву за  -  квалифицированной, высоко
оплачиваемой , но дисциплинируемой, полностью интегрированной в  
государственно-монополистическую систему рабочей силы, -  тенден
ция планомерного ограничения их социально-политических п р ав , в о з
можности их компетентного участия в  организации деятельности ву
зо в .

Социал-демократы, выступившие в  сво е время инициатором ву зо в 
ской реформы, оценивают Общий закон о высшей школе как "вынужден
ный компромисс" с  оппозицией. Стремясь сохранить доверие и под -  
держку своей политики в ву за х , СДПГ выступила против наиболее ан
тидемократических положений Общего закона. Конгресс СДПГ т о  воп-
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росам образования (1979  г . )  осудил политику отчисления при нару
шении сроков обучения, усиление бюрократизма в в у за х , ликвидацию 
Объединения немецких студенческих организаций в Баварии и Баден- 
Вюртемберге. Некоторые деятели СДПГ называют Общий закон о высшей 
школе "несоциал-демократическим" /П.Глотц/. Однако в  целом руко
водство СДПГ оценивает Общий закон как своевременный и необходи
мый политический шаг, с ос давший прочную оонову для решения неот
ложных задач высшего образования, для развития "конструктивного 
диалога" между обществом и его высшими школами. ,

Непопулярность вузовской политики -СЩ1Г наглядно проявляется в 
критике ее со  стороны молодежной организации СДПГ -  "Молодых со 
циалистов" (МС).Они потребовали от СДПГ отказа от политики ком -  
промиосов о оппозицией, коренного изменения политического курса 
в отношении высшей школы. "Пора вспомнить о целях реформы -  де
мократизации высшей школы, подчеркиваемой давно уже лишь на сло
в а х , в  то время как практическая деятельность означает прямо 
противоположное", -  такова точка зрения МС 24

Общий закон о высшей школе создал новые условия обучения сту 
д ен тов, значительно ухудшившие их социальное и материальное поло
жение. Строго фиксированные сроки обучения при недостатке матери
ального обеспечения студентов не позволяют многим из них заканчи
ват ь  обучение в  установленный срок, т .к .  около трети студентов 
вынуждены постоянно подрабатывать, чтобы обеспечить оебе возмож
ность учиться. Опросы, проведенные Всеобщими студенческими коми 
тетами (ВСК) университетов в Мюнстере и Майнце, показали, что из 
500—вОО марок (стипендия, средства родителей, заработанные сами
ми студентами деньги) 2 0 0 -2 5 0  марок в  месяц идут на оплату жилья. 
5 0 -8 0  марок -  на транспортные расходы 25, При росте стоимости 
жизни в среднем на 5 -6 $  в  год особенно быстро растут жилищная 
плата и транспортные расходы, ощутимо влияя именно на отудончео- 
кий бюджет. "Учеба в ву зе  в се  больше становится роскошью” , -о ч и -ОС
тают студенты .

Жесткие условия обучения, конкуренция, ухудшение профессиональ
ных шансов, политическое бесправие студентов создают тяжелую пси
хологическую атмосферу в  в у з е . За активные выступления но общепо 
литическим вопросам ВСК караются штрафами, политически активных 
студентов исключают из в у за . Так, в  Марбурге в  июне 1981 г .  с о с 
тоялся судебный процесс против 5 членов ВСК и студенческого пар 
ламента.университета. За организацию массового митинга оолидяр -
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ноотв против увольнения согласно "запретам на профессии" почтово
го  служащего, члена городского комитета ПШ Г X  ас ткана * провялив
шиеся* студенты были осуждены на 8  месяцев лишения свободы и
3-летний "испытательный ср о к ", а  также вынуждены уплатить оудеб-

? 7ныв издержки .
Ухудшение социального и материального положения студентов при

вело к изменению политического климата в  в у за х . Ряд западногер
манских исследователей выдвинули тезис о "деполитизации" студен
ч ества ! д е ск а т ь , большинство студентов отепли от активных п о п т и - 
чеоких выступлений, "тихо и упорно овладевая знаниями" Сту
денты протестуют, но студенческого движения как такового, анало
гичного движению конца 6 0 -х  г г . ,  сегодня не сущ ествует, -  очхта
е т , например, У .Гебель (ХДС). "Студенческие отачки, часто с о  лю
бому поводу, бойкот занятий н т .д .  означают джаь игру в  "револю
цию" я свидетельствуют о тем , что радикальное отуденческое движе
ние зашло в  тупик", -  вторит ему профессор Свободного университета 
Западного Берлина А.Шван. . На фоне общей пассивности, рассужда
ют далее эти авторы, тем заметнее немногочисленные левые группы, 
для которых характерны догматизм, увлечение револщионной фразео
логией ж политическая наивность, питаемая шошеоким максимализмом: 
"Конфронтация о государством уступила место индивидуальному тер -  
рору против инакомыслящих" 30 .Рассуждая о "левы х", Гёбель и К0 
сваливают в  кучу и Марксистский студенческий союз /МСС/ "Спартак", 
другие демократические студенческие организации, и различного ро
да левацкие группировки, о которых много говорят в  пишут в  пос
леднее время в  ФРГ. Социологи Фихтер и Леннендоянер из Западного 
Берлина даже считают "спонти" (о т  "спонтанный", так называют в  
ФРГ различные ультралевые группы .- T J> .)  "третьим поколением пос
левоенных студен тов", приведшим на смену поколению "урчащего же
лудка 4 0 -  -50-х г г .  в  поколению "бунтарей* конца 6 0 -х  г г . 31 При
чину роста влияния "спонти", основной контингент которых со ст а в 
ляют студенты младших курсов, названные исследователи видят в  их 
ориентации на малообеспеченных, нуждающихся студен тов, на в с е х , 
кто "не сп равляется", для кого непосилен и неприемлем режим выс
пей школы с  ее бюрократизмом, иерархической структурой, конкурен
цией, подавлением личности. Главный тезис "спонти" -  "Ничего не 
изменилось и вообще не способно измениться". Они призывают ст у 
дентов объединяться в  коммуны, созд авать "гн езда тепла и приюта?
В то же время, в  среде "спонти" вынашиваются планы рас нала Объе-
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динения немецких студенческих организаций (QHC0) и создания соб
ственного леворадикального студенческого объединения, ибо раскол 
поможет "форсировать хаос" и тем самым "подстегнуть революцию". 
Мюнхенский политолог К.Зонтхаймер назвал "спонти" "арлекинами со в
ременной академической молодежи" 22 . Критика положения в вузах 
при отсутствии ясной альтернативы, пренебрежение к теории и орга
низации в  широком смысле, пессимизм в  сочетании о авантюризмом не 
способны обеспчить "спонти" ни прочного авторитета, ни заметного 
влияния на развитие студенческого движения в  целом.

Анализ развития студенческого движения во второй половине 70 -х  
годов свидетельствует о неверности тези са о "деполитизации" сту 
д ен чества , его проблематичность признают и многие исследователи в 
ФРГ, в  частности социал-демократы. Так, П.фон Эртцон признает на
личие "высокого политического интереса и действенного потенциала" 
студен чества, однако оотавляет открытым вопрос о направлениях его 
применения .

Документы ведущих студенческих организаций, акции последних 
лет убедительно свидетельствуют о продолжении и дальнейшем разви
тии борьбы прогрессивных студентов за . свои права. Антидемократи
ческая реформа высшей школы создала сложные условия, в  которых 
приходится действовать левым силам, организующим и направляющим 
эту борьбу. На 6-м федеральном конгрессе МСС "Спартак" в октябре 
1979 г .  было отмечено, что политика правительства в  отношении 
высшей школы "открыла дорогу правым силам", "указ о радикалах" 
со зд ает  в вузах атмосферу слежки и жесткой цензуры, он призван 
запугать демократические силы ^ , Несмотря на сложные условия, 
борьба продолжается. В феврале 1981 г .  в  Дортмунде состоялся кон
гресс "Проблемы педагогического образования и школа", проведенный 
по инициативе ОНСО против планов сокращения учебных moot в  педа -  
готических вузах и введения ограниченных сроков обучения. В мае 
1981 г .  во Франкфурте собрались более 600 студентов, преподавате
лей и представителей профсоюзов, чтобы обсудить перспективы раз -  
вития высших технических школ страны. На конгрессе во Франкфурте 
было отмечено, что в  высших технических школах особенно быстро 
происходит процесс ухудшения. условий обучения, рост регламентации 
его содержания в  интересах концернов. "Предприниматели и государ
ство  стгемятся в  кратчайшие сроки обучить и воспитать инженера, 
способного до такой степени совершенствовать процесс производства, 
чтобы саомму оказаться неиужньм и тем сама* остаться без' работы"^5
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В манифесте, принятом конгрессом, сформулированы требования je  -  
формы процесса обучения, обеспечивающего глубокие знания, овя>ь с 
практикой, возможность дальнейшего роста квалификации, гарантам 
получения рабочего м еста 3 6 .

3 июня 1981 г .  в  Бонне состоялась массовая демонстрация студен
тов против политики "красного карандаша", наращивания военных 
расходов. Десятки тысяч студентов выступили под лозунгом "Стизен- 
дии вместо "Першингов" 1" 37 Демонстрация в  Бонне не только взво
д а  вклад в  развитие общедемократического, антивоенного двичанхя в 
стран е, но и явилась важным вкладом в укрепление сотрудничества 
ведущих ст-уденчеоких организаций, сплотила в борьбе з а  обшив ин
тересы отудентов разных политических взглядов -  коммунистов, со
циал-демократов, либералов. ЕДинотв о. действий прогрессивного сту
денческого движения, ориентация на союз с рабочим классом в  борь
бе з а  демократическое переустройство общества являются гарантией 
достижения успехов в  защите прав и интересов самих студентов. 
"Только солидарность в  рамках отдельных в у зо в , в  масштабе всей 
страны принесет успех в  нашей бор ьбе", -  подчеркивалооь в опубли
кованном в  октябре 1979 г .  обращении МСС "Спартак" ко всем сту 
дентам ФРГ 3 8 . В июле 1961 г .  Центральный Совет ОНСО опубликовал 
документ с  призывом провести в  зимнем семестре 1981/82 г .  нацио
нальною стачку студентов ® Г ,  которая "необходима как ответ ст у 
дентов на ухудшение условий учебы в  в у з а х " .39  .

'  Во вторую неделю декабря 1981 г .  состоялась вторая в  истории 
студенческого движения ФРГ национальная стачка студентов с  учас
тием 650 ты с. чел из 169  вузов страны 48 . Эта акция студенческого 
протеста явилась самой массовой з а  все  время существования Феде

ративной Республики Германии. В 40  городах состоялись демонстрации 
в  митинги протеста, в  которых приняли участие 100 тыс. человек -  
студенты, школьники, рабочая молодежь, представители промышленных 
предприятий, профсоюзов, политических и общественных организаций. 
В дискуссиях по актуальным проблемам западногерманского общества, 
прежде все го  молодого поколения, приняли участие и представители 
правящей коалиции СДПГ-СцЦП, говорившие о необходимости "эконо
мии", вызванной "трудными временами". Молодежь ФРГ сотнями тысяч 
голосов решительно заявила:„Экономия? -  Д а, но з а  сч ет  военных 
расходов! Образование вместо бомб!"Конкретный успех студенческой 
отачки вы разился,в честн ости , в  том, что ЛДС/ХСС не удалось про
тащить в  бундестаге свой проект об отмене стипендий для школьаш-
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ков и увеличении размера ссудной доли стипендии студентов.
Профсоюзы, многие общественные и политические организации ФРГ 

ваяв или о овоей солидарности о борьбой студентов. В открытом пись
ме Председателя ГКП Г.Миоа Объединению немецких студенческих ор
ганизаций отмечается: "Политика "красного карандаша" в области 
образования является составной частью обшей политической концеп- 
йии правящих крутов, направленной на увеличение прибылей монопо
лий и рост вооруженний з а  очет нужд молодежи и рабочего к л а с с а "** . 
Выразив поддержку справедливым требованиям студентов, Г.Мио отме
тил. что национальная стачка является "активным самостоятельным 
вкладом студенчества в  борьбу з а  Федеративную Республику мира и ' 
социальной безопасности"4 2 .

Готовность широких слоев студентов продолжать борьбу является 
убедительным доказательством наличия в  вузах широкого фронта про
тиводействия правительственной политике "красного карандаша", на
ращивания военных раоходов в ущерб социальны.! нуждам, ограничения 
демократии в  отране. Вузовская политика правящей социал-либераль- 
ной коалиции подвергается критике широких кругов общественности 
ФРГ. Причиной тому являетоя капитулянтская линия в политике СДПГ, 
тактика компромиссов и уступок консервативным силам, в конечном 
счете отвечающая интересам крупного капитала.

1 Gobel U. Die Studentenbewegung und lhre Folgen .K oln,1 9 7 8 , 8 . о,
2 Meng R. Naeh Verabschiedung dee HRG -  Imraer welter in die 

fa lsch e  Richtung? -  Heue G e s e l le c h a ft , 1 9 7 9 ,H. 1 2 ,Г>. 11A2.
3 F ran k fu rter  Allgemeine Z eitung,7^X1.1980.  
b F ran k fu rter  Allgemeine Z e itu n g ,3 -V I .1980.
5 F ran k fu rter  Allgemeine Z eitu n g,2 5 . VIT.1 980 .
6 Fran k fu rter  Allgemeine Z e itu n g ,1 3 .X I .1 980 .
7 Unsere Z e i t , 1 8 . X I . 1980.
8 Fran k fu rter  Allgemeine Z e itu n g ,1 3 .X I . 1930.
9 Unsere Z e l t , 5 . VI.1 9 8 0 .
10 Ibidem.
11 Unsere Z e i t , 2 1 . V. 1981 .
12 F ran k fu rter  Allgemeine Z eitu n g ,3 1 . V I I .1980.
13 Fran k fu rter  Allgemeine Z eitu n g ,3 . V I .1980.
18 Fran k fu rter  Allgemeine Z eitung,2 . V .1980.
15 Unsere Z e i t , 2 8 . V I I .1981.
16 Hlrsch J .  Kriese der U n i v e r s i t a t . -  l in k s , 1 9 7 8 ,H.95«
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17 Frankfurter Allgemeine Zeitung,2 4 .I.I9 6 0.
18 Frankfurter Allgemeine Zeitung,6 .VI.1980.
19 Engholm B. Perepektlven der Hochschulpolitik naoh drei Jahren 

HRG. - Neue GeaellBchaft,1979tH.1 2 ,S.1138.
20 Hochschulauebildung .22 Orientierungepunkte.Bonn,19 7 8.
21 Selfort 0 . Die BRD-Hochecbule-ataatemonopolietlecher Groeabetrlei 

der 80er Jahre.r m - B e r l c h t e , 1980,H.1 0 ,S.4 0 .
22 Ibidem.
23 Engholm B. Op.cit.,
24 Meng R. Op.cit.,S;1145.
25 rote blatter,1 9 7 9.H.9 .
26 Ibidem.
2? Uneere Zeit,1 4.VII.1981.
28 Gobel U. Op.oit.,6 .5 4.
29 Schwan A. Hoohechulreform und gegenwartige UniTereitatenibiuatlon 

- Fragen der Frelheit,1979,H.1 3 6,6 .13 6.
30 Gobel U. Op.cit.,S.5p. 
p1 Der Spiegel,19 7 9,H.13.
32 ibidem.
33 Oertzen v.P. Konformlamue - Gefahr far die Demokratie? - Weue 

0еве11е о П в Л , 198О,Н.З.
34 Uneere Zeit,1 6.X.1979.
35 Uneere Zeit,1 2.V.19 8 1.
36 Uneere Zeit,1 9.V.1?o 1.
37 Unsere Zeit,3.VI.1981.
38 Uneere Zeit,1 6.X.1979.
39 Uneere Zeit,2 2 .VII.1 9 8 i.
40 Uneere zeit,1 2.XII.1981.
41 Uneere Zeit,1 4.XIi.1*U'l.
4 ? Unsere Zeit,*.XII.1981.
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Г.Г.Супрыгнна

"ИОЛОДЫЗ СОЦИАЛИСТЫ" СДПГ 
в  7 0 -е  годы

Молодые социалисты" СДПГ (Ж ) играют ведущую роль в  соц сал- 
демократическоу. течении молодежного движения ФРГ. Она определя- 
етоя тем, что Ж  превратились в  одну из самых многочисленны:. моло
дежных организаций (3 7 0  тыс. членов в  конце 7 0 -х  г г . ) ,  находящихся 
в  сфере влияния СДПГ, стали одним из идейно-теоретических центров 
в  рядах этой партии. Они стремятся сочетать политическую борьбу 
з а  демократизацию западногерманского общества, миролюбивую внеш
нюю политику страны с  борьбой з а  социально-экономические интере
сы и права молодежи и в с е х  трудящихся ФРГ. Концепции, разрабаты
ваемые Ж , оказывают влияние н а установки других союзов молодежи, 
ориентирующихся на СДПГ. например, "Профсоюзной молодежи", "Соко
л о в " , "Ыолодых друзей природы". В  7 0 -е  г г .  АС с  относительной пос
ледовательностью выполняли в  СДПГ рель оппозиции, предотавляя со 
бой наиболее сплоченную группу на левом фланге партии.

Оппозиционные настроения стали нарастать в  организации со  вто
рой половины 6 0 -х  г г .  вначале по отношению к  внешнеполитическому,

 ̂ а  затем и внутриполитическому курсу СДПГ и доминирующим в  ней 
-* концепциям. В кругах молодых социалистов утверждалось мнение, что 
'  неспособность партии и кардинальным реформам, обуславливается ве 

только нежеланием ее лидеров активно бороться против капитализма, 
но и несостоятельностью социал-демократических доктрин трансфор
манта капитализма в  социализм.

После выборов 1969  г .  обеспечивших приход к власти "малой коа
лиции" во  главе о СДПГ, "Молодые социалисты” взяли на себя роль 
"внутрипартийной оппозиции" в  СДПГ. В ходе конгрессов в  Мюнхене 
(1969  г . )  и Бремене (1970  г . )  были сформулированы их представле
ния о пути к  социализму. Основу их составляет "стр атеги я си ст е - 
мощ » од одевающих реформ” (позднее МС стали предпочитать тернии 
"антнкапиталистических реформ"). "Молодые социалисты" надеются 
"всходя из простора для маневрирования и с  занимаемой профсоюзами 
в  капиталистическом обществе .позиции контрекды, таким образом 
"перефункцнанировать" множество имманентных системе изменений 
( “реформ"), чтобы с  их помощью сначала поставить под сомнение ос
новы капиталистической системы, а затем частично ликвидировать их. 
В результате контросила сможет завоевать  новые позиции. Этот . . .
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процесс в долгосрочной перспективе вед ет к сужению позиций гоо -  
псдствуюпщх к л а ссо в , и может быть предпринята перестройка воех 
общественно важных, определяющих систему структурных признаков 
(преодоление си стем ы )"*. Программа "снстемопреододевающих реформ" 
дополнялась концепцией"двойной стр атеги и ", которая, по замыслу 
ЫС, представляла модель практической деятельности по осуществле
нию намеченных реформ. "Двойная стратеги я" нацеливала молодых 
социалистов соч етать  работу в  сущеетвующих институтах о деятель
ностью во внепарламентской офере для развития общсственно-поли -  
тичеокой активности масс в  целях контроля над центрами власти . 
Возможность общественных преобразований стави лась в  зависимость 
от реформы СДПГ, во звр ата её к  роли класоовой партии, последова
тельно представляющей интересы трудящихся.

В марксистской литературе дана критика "стратегии систеионре- 
одолевающих реформ" 2 } указы вается, что она носит реформистский 
характер и в  целом не выходит за  рамки "демократического социа -  
лиэма" -  официальной доктрины СДПГ. В теоретических раздалах до
кументов конгрессов l/iC обходится вопрос о ликвидации частной соб
ственности, при подчеркивании роли рабочего класса  в .эападнохер -  
майском обществе не стави тся вопрос о завоевании им политической 
власти , отсу тству ет  классовый подход в  анализе буржуазной демок
ратии, недооценивается значение широкого антимонополистического 
сою за, практически игнорируется опыт реального социализма.

Тем не менее требования МС к  СДПГ ликвидировать господстве мо
нополий, обобществить основные средства производства, установить 
демократический контроль над инвестициями, средствами маосовюй 
информации, провести глубокие реформы в  социальной, политической 
областях в  интересах трудящихся и наметившаяся практика сотрудни
ч е ств а  о членами марксистских организаций выдвинули МС на леший 
фланг партии. ЫС способствовали его консолидации, активизации по
пыток влиять на политический курс СДПГ, оживлению идейной д и скус
сии в  ней.

Но если в случае сотрудничества молодых социалистов с  комму
нистами руководство СДПГ четко определило границы ихf полевения" 
приняв в  1970 г .  резолюцию, запрещрицую социал-демократам любые 
совместные действия с коммунистами, то в  целом в  первой половине 
7 0 -х  г г .  в  политике лидеров партии в  отношении ЫС преобладали 
линия-на их интеграцию. В условиях общего сд ви га  влево в ФР1Г в  
конца 60-х-н ачад е 7 0 -х  г г .  ЫС выполняли функцию вовлечения ш ряды
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социал-демократии иол од ахи, политическое сознание которой склады
валось под влиянием идей, доминировавших во  внепарламентски,' дви
жении (1966-1369  г г .  У, играли роль "механизма св я зи " между парти
ей в  этой (долодаиы).

Не случайно в  1969-1973  г г .  молодце социалисты получали доводь -  
во  пжрокое представительство на съ езд ах , конференциях СДПГ (так , 
в а  е в  съезде в  Бонне в  декабре ZS7I г .  около 1/3 делегатов были 
из числа !аС или ссчувствуш их и м ), их включали в  руководящие ор -  
ганы партии. Большинство лидеров МС (К.Фойгт, Г.Беры эен, В .Р о т ,
Г .-У  Кхаэе, Н .Ганзель, Х.Вечорек-Цойлх и д р . ) ,  несмотря на подчер 
кивание ими критической позиции, продвигались в а  партийные посты. 
До середины 7 0 -х  г г .  правлением СДПГ не предпринималось мер, 
сколько-нибудь серьезно ограничивающих свободу деятельности КС, 
хоти оно после каждого форума молодежной- организации публиковало 
комментарии к принятым ею документа:,'., указывающие на несовмести -  
к о ст ь  некоторых их решений ж теоретических положений ^демократи
ческим социализмом". Руководство партии поощряло стремление МС в 
д ухе "двойной стратегии ", расширить "работу в  б ази се” с  'различны
ми группами населения, заняться их конкретными проблемами. Ыа 
комкукальнои уровне молодые социалисты выступили инициаторами с о з 
дания и приняли активное участие в  работе различного рода "грея 
дане и х  инициатив", "целевы х", "инициативных", либо "проектных" 
групп, посвятивших свои деятельность улучшению состояния общее? 
венного транспорта, системы образования, здравоохранения, органе 
задан  досуга молодели, дошкольного воспитания, жилищных условий, 
охране окруиалаей среды.

В  этот период молодым социалист»» удалось расширить влияние 
сроки различных групп молодели, что способствовало обеспечению 
общественной поддержи партии в  последующий период. Наиболее ус -  
пешней была их работа со  сту д ен там  и школьника»*, проблемы кото 
рнх близки молодым социалистам: по данями автора книги о МС 
Д.Итефана,эти категории молодежи на протяжении 7 0 -х  г г .  с о с т а р ь  
ли около 5СЙ членов организации и столько же среди молодежи, с о 

трудничающей с  МС 3  .В  середине 7 0 -х  г г .  молодым социалистам в и з 
вестной мере удалось приостановить "сдвиг вправо" среди стагщо - 
хиаосвпков. нгметжгагайся в  связи  с  интенсивной деятельностью в 
э т о т  период христиансксндемокрвтнческого "Союза школьников". В 
19 7 4 -1 9 7 7  г г .  в штатах <ЙТ было организовано около 500 ученччес _ 
них групп молодых социалистов.
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Ьшшш фактором в  студенческом движении ФРГ стали вузовские 
ivyujia "Молодых социалистов". К 1977 г .  они действовали в  90 вузах 
страны, входили в  руководство национального Объединения немецкого 
студенчества 4 . В целом они вооприняли концепцию "профсоюзных 
Функций", представленную марксистским студенческим союзом "Спартак" 
и Социалистическим ооюзом высшей шкалы. Она предполагает выподне -  
ние студенческими.союзами роли профсоюзных организаций и нацелива
ет студенчество на ооюэ с рабочим классом как в  борьбе за  обшеце -  
мократичеокие преобразования, так и з а  их конкретные интереоы. Од
нако о охраняющийся в МС, хотя на в  столь резкой форме, как у боль
шинства старшего поколения социал-демократов, антикоммунизм пре -  
пятотвует последовательному сотрудничеству вузовских групп "Мело -  
дых социалистов" оо всеми подлинно демократическими силами в сту -  
денчвеком движении, в  частности со  "Спартаком" и даже о Социалко -  
тнчвоким ооюзом выошей школы, ориентирующимся на СДПГ.

Связывая рост чиола рабочих в  партии о усилением их влияния на 
ее политику, молодые социалисты в  7 0 -е  г г .  особое внимание уделя
ют вовлечению в  овои ряды молодых рабочих, производственных уче -  
ников. В 1973 г .  1/2 молодых социалистов являлись членами профсо
юзов. Приобрели регулярный характер встречи руководства МС с 
представителями "Профсоюзной молодежи", "Соколами". Лидеры "Проф
союзной молодежи" стали включаться в руководящие органы МС. Это 
способствовало развитию тенденции к проведению согласованных ак -  
ций и кампаний за  улучшение условий труда» оплаты молодых рабочих, 
реформу профобучения, расширение их права голооа. "Молодые социа
листы" стали формировать на предприятиях производственные группы 
молодых рабочих, расценив учреждение в  1973 г .  "рабочего с о о б 
щества работополучателей" в  рамках СДПГ как попытку ее руководства 
усилить подчинение трудящихся правооппортунистичеокой идеологии 
партия и интегрировать их в  существующее общество. В 1977 г .  на 
предприятиях под контролем МС действовало 85  групп молодых рабо -  
чих 5 , Оргшшзапия поддерживает требование профсоюзов о праве за 
ниматься политической деятельностью на территории предприятий, об 
отмене обязательства "сохранять мир" на производстве. В 1973 г .
МС в целом положительно оценили "дикие", т . е .  не саншрюнированные 
профсоюзный руководством стачки, что привело юс к столкновению не 
только с СДПГ, но и профсоюзной бюрократией. Бывший председатель 
Объединения немецких профсоюзов Э.Феттер резко выступил против мо
лодых социалистов, по его оценке, думающих о "категориях власти ,
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имеющих идеологическую окраску, а  не об экономической ситуации",® , 
Он призвал профсоюзы отделаться от "духовных наставников", которые 
используют их как "«фену для осуществления программы преодоления 
системы ". Среди левого крыла профсоюзов деятельность МС находила 
поддержку.

Успехи МС в  начале 7 0 -х  г г .  были связаны о переориентацией СДПГ 
во внешнеполитической сфере, прежде в се го  решительным поворотом 
в  восточной политике, а  также продолжением и углублением в  услови
ях экономического подъема о оци ал ьн о-p  еформис тс кой линии правитель
ствами во главе о В.Брандтом, особенно в  период его первого каби -  
н ета . Популярнойти молодых ооциалиотов среди молодежи опое обетво -  
в  ало и их участие в  идейно-теоретической дискуссии в  партии, кото
рая привела к  выработке новых программных документов СДПГ, в  част
ности "Экономико-политических ориентировочных рамок на 1975-1965ггГ  
(д ал ее: ориентировочная программа). Она должна была конкретизиро -  
вать  "основные ценности" Бад-Годесбергокой программы 1959 г .  Р аз -  
работка конкретных преобразований сопровождалась дискуссией о ха
рактере и целях политики реформы.Придавая им, как и отаршее поко -  . 
леяие социал-демократов, чрезмерное значение, МС пытались добиться 
признания таких реформ, которые привели бы к  разрыву о капиталио -  
тической системой, способствовали бы возникновению качественно от
личного от нее общества 7 . Лидеры СДПГ старались не допуотить уг -  
дубления этой дискуссии, способной привести к  распространению 
марксистских идей, рооту влияния левых сил. Они доказывали, что 
попытки левых провеоти грань между "системостабилизирующими" и 
"оистемопраодолеваюпшми" реформами беопредметны, т .к .  якобы лю -  
бая серьезная реформа совершенствует существующее общество.

В  связи  с  наличием более широкого диапазона левых течений и у с
воением ряда марксистских положений в  самих МС идейно-теоретичес -  
кая дискуссия проходила о еще большей остротой. Наряду с вопросом 
о характере реформ, в  ней выяснялось отношение к капиталистическо
му государству, социальной базе и союзникам молодых социалистов.
В подходе к  этим проблемам выделилось три основных течения: ^ с т о 
ронники федерального правления МС, среди которых при всех  колеба
ниях между оппозицией и лояльностью к официальной партийной линия 
преобладала "тенденция приспособления к  политике и идеологии ру -  
ковсдства СДПГ" 8 , 2 )  Группа "Штамокап" (немецкое сокращение слов 
государственно-монополистический капитализм"), для которой харак
терно рассматривать современное общество ФРГ как систему ШК,
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отрицать надклассовый характер западногерманского государства;
3 ) пестрая по своим идейный установкам группа левацки настроенных 
молодых социалистов под наззаыпек»антиревизиоЕпсты».

Следует отметить, однако, что эт а  дискуссия вел ась  в  внелих и 
отчасти средних звеньях ЫС, не захваты вая сирокко слои рядовых 
членов организации, перс# оказывалась малопонятной для них.

Теи но менее первый проект "ориентировочной программы" всл ед ст- 
вие отсутствия аналитической части и неудовлетворительного решения 
поставленных зад^ч был отклонен вначале конгрессом ЫС в  Б ед -Гад ес- 
б ер ге, а  затем к съездом СДПГ в  Гапновере (апрель 1973  г . )

Экономический кризис 1974 -1975  г г . , хотя и ск азал ся  в  <2Т в  
меныяей мере, чет.’, в  других развитых натштаднетачееххх странах, 
усугубил валютно-финансовые, энергетические проблема, привел к 
массовой безработице, особенно среди медодекя. Обнаружилась сгра -  
ниченность воздействия возглавляемого СЦЩГ правительства на ссц » -  
ально-эконакичесг-ие процессы. Б условиях кризисных явлении сверты
вались социальные программы, в  тем числе в  области мох еде.свой ао  -  
ли тики, ограниченный характер имело вновь принимаемое законодатель
с т в о . Вместо обещанной "демократизации в се х  сфер общества" в  1 9 6 9 - 
1976 г г .  было принято несколько десятков заказо в  о "внутренней 
безопасности", способствующих превращению Э Т  в  "полицейское го су 
д ар ство ". Широкое распространение в  государственных учреиденхях 
получила практика "зап рета на профессии" для прогрессивно ностро -  
енных лиц в государственных учреждениях 9 . Эти явления вела к  под
рыву доверия со  стороны молодых избирателен сопяал-деысжратет.

Сдвиг вправо наблюдается и в  самой СДПГ. В партии свертываются 
идеологические дискуссии, как якобы вреднзае единству соцкал—де
мократов. В принятой на съ езд е  в  Мангейме в  1975  г .  "ориентировоч
ной программе" "молоды* социалистам" не удалось закрепить сколько- 
нибудь ванные из разработанных ики представлений. Нагаченные прог
раммой реформы остаются в  рамках мер государственно-ыонополксти -  
ческого регулирования.

Отлив в  общедемократическом движении <ЗТ. которое в  известной 
мере явилось социальной базой в  источником активности УС и левых 
в  СДПГ в  целом, облегчил партийной бюрократии возможность дясцкп- 
ликирования молодежной организации. Весной 1974 г .  правши со ц * -  
ал-декократами были разработаны так называемые "1 0  пунктов" ,  к о 
торые адресовались МС и другим оппозиционны! группам в  партии. В
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них выдвигалось требование "идеологически и практически отмене -  
в агь ся  от всякого марксизма и неомарксизма", отказаться от упот
ребления терминов "социализм", "политика разрядки напряженности” , 
от требований обобществления основных средств производства и 
центров управления инвестициями и п р ? ',т .к . они будто бы могут 
иметь превратные толкования. В.Брандт в  заявлении "К положению в 
партии" весной 1974 г .  в  резкой форме вы сказался против внутпи -  
партийных дискусоий, которые вредят "способности к политическим 
действиям СДПГ" ^  . Вслед з а  этим последовал ряд дополнений к 
стату су  МС, ограничивавши; их сам остоятельность: право делать 
публичные заявления, заключать оогл&пгепия, печатать материалы бея 
согласования о руководством СДПГ. В конце 1974 г .  было примято 
решение, что организации партии могут смешать я занимаемых- постов 
руководителей местных отделений МС 1<-,

Разочарование молодежи в  реформаторской способности СДПГ пов -  
лекло з а  собой распространение настроений песоимиэма.аполитгчвос- 
ти. В обстановке массовой безработицы для широких кругов моя опеки 
эконош ческие проблемы приобрели приоритет перед кажущимися боле" 
абстрактными политическими и тем более вдейно-теоретическг hi. lie 
МС как ч асть  СДПГ распространялось недовольство молодых людей 
своим положением в обществе, у руля которого находились ооциал-дэ 
мократы. И хотя приток молодежи к пим в  возр асте мачоднх социали- 
тов (до 35 л е т ) по инерции был высоким и в  середине 7 0 -х  г г .  (в 
1972 г .  он составил 6 5 ,5  % вступающих в  партию, в 1976 г .  -  
6 1 ,6  %) 1 3 ,  значительная часть молодых избирателей оказывала СДШ 
поддержку в  период выборов лишь как альтернативе консервативному 
блоку ДС/ХСС, а  но как партии, представляющей её интерес». Эти 
моменты существенно затруднили для МС "работу в  б ази о е", прежде 
все го  с молодежными группами. Буржуазная и даже ооциал-деМокрятч 
ческая пресса заговорила о кризисе "двойной стратегии" молодых or 
циалпстов, пе вд аваясь в истинные причини их затруднений.

Б самой организации МС наблюдаются противоречивые тенденции.
Их руководители, по словам одного из деятелей СДПГ. П.Глотца, 
как и рад других лидеров левого крыла, оказались не в Состоянии 
удовлетворить ожидания значительного числа своих сторонников, мно 
гив из них втянулись в реформистскую политику 14 .Э то  прояв 
лялось в их согласии не обсуждать на съездах партии вопросы, не
желательные для ее руководства (отношение к НАТО, честной с о б 
ственности, "запрету на профессии" и н р .) ,в  призывах к рядовым
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членам консолидироваться перед явно растущей опасностью справа, 
прекратить теоретическую дискуссию и сосредоточиться на частных 
проблемах, способствующих завоеванию "доверия избирателей", в 
отступя эшш от своих прежних позиций по принципиальным вопросам. 
Так,представитель МС в комиссии СДПГ по переработке "ориеятиро- 
вочноЯ программы" И.Штрассер согласился о заменой ключевого тре
бования организации об обобществлении основных средств производ
ства  ничего не значащим требованием о "демократизации процесса 
принятия решений" 15 , В руководстве МС усилилось стремление дока 
за т ь  свою приверженность основнш принципа!; и целям "демократа -  
ческого социализма". Под давлением руководства СДПГ оно форсиро
вало наступление на группу "Штамокап", позиции которой,отражая 
влияние идей научного социализма, выходят з а  рамки "демократа -  
ческого социализма". Полемика со  "штаы окал овцами" невольно обли- 
жала позиции руководящей группы МС о позициями лидеров СДПГ, 
побуждая ее зачастую прибегать к их аргументам против "коммуниз
м а ". Она давала также руководящим кругам партии возможность вы -  
делить более лояльные группы молодых социалистов и опираться на 
них. С другой стороны, эта  полемика в  известной мере умножала 
число сторонников группы "Штамокап", формирующейся из молодых 
социалистов, недовольных курсом сво его  руководства на приспособ
ление к теории и практике СДПГ, которые,по их мнению, в  условиях 
кризисных явлений особо нуждались в  критической переоценке. Бели 
в  начале 70-х г г ,  численность сторонников группы "Штамокап" не 
превышала 10-15% молодых социалистов, то конгресс МС в  Висбадене 
в  1975 г .  показал, что сложилось примерное равенство между деле
гатами. поддерживающими линию федерального правления, н оппозици
онными ему группировками, состоявшими в основном из представите
лей группы "Штамокап", а  также "антиревизионистов". Х.Бечорек- 
Цойль, возглавлявшая правление МС, была вынуждена прервать ход 
конгресса, чтобы воспрепятствовать принятию проекта, представлен 
ного группой "ШТамокал" По центральной теме "Реформа и государст 
в о " . Проект правления прошел затем лишь незначительны* большинст 
в ом. В нем подтверждалось, что МС стремятся к достижений "демок 
рчтического социализма" в  духе Бад-Годесбергской программы, а  не 
детды на "сиптемопреодолевающие реформы" связывают с  существуют! 
( т . е .  капиталистическим) государством 16 •

Попытки федерального правления МС в  последующий период консо
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лидировать организацию на единой платформе не привели к  успеху. 
Хотя в  условиях чрезвычайно острой политической борьбы перед вы
борами в  бундестаг 1976 г .  нажим партийного правления помог ему 
сосредоточить работу организаций МС на поддержке СДПГ в  их прове
дении, добиться ослабления критической направленности принимаемых 
резолюций, тем не менее молодые социалисты не оставляли усилий по 
разработке альтернативных программ, прежде в с е г о  по экономичэокой 
политике. На конгрессе МС в  Дортмунда (1976 г . )  в  их правление 
впервые были избраны д ва  представителя группы "Штамокап" К -У .Бен- 
нетер и Т.Мюллер. В организации закреплялось деление на течения, 
складывались их организационные центры: “реформисты" -  так имено
вались приверженцы интеграциониотского курса, тлевшие большинство 
в  федеральном руководстве МС -  образовали "Малентский кружок", 
"антиревизионисты" -  Теттингский кружок", группа "Штамокап" наи
более сильные позиции имела в  Гамбурге. Между двумя последними 
течениями на основе недовольства курсом "реформистов" наметилооь 
сближение позиций по рцду вопросов, носившее порой компромиссный 
характер. Результаты этой перегруппировки сил обнаружились на 
очередном конгрессе МС в  марте 1977 г .  в  Гамбурге. На нем феде -  
ральнш председателем МС был избран представитель группы "Штамокап" 
К-У. Боннетер. сторонник более активной и самостоятельной роли КС 
в  СДПГ. В связи  с этим з а  воеми действиями федерального правления 
МС был установлен строгий контроль. Руководители СДПГ заставили, 
например, ДОС отказаться от выполнения принятого на этом конгрес
с е  решения об участии молодых социалистов в  акциях "Комитета з а  
мир, разоружение и сотрудничество," поскольку в  нем работали и 
члены ГКП. Лидеры партии готовились к решительному нею тушению 
против группы "Штамокап" которая рассматривалась как катализатор 
оппозиционных выступлений в  МС. Поводом послужило высказанное 
Беннетером публично мнение о том, что коммунисты являются полити
ческими противниками, но не классовыми врагами социал-демократов. 
Он заявил такие, что молодые социалисты не будут и збегать сотруд
ничества о коммунистами там, где зто  имеет политический смысл. В 
апреле 1977 г .  он был снят о поста председателя, а  затем исключен 
из партии. Правление гамбургской организации СДПГ пригрозило ис -  
ключением из партии 62 молодым социалистам, заявившим о солвдар -  
нооти о Беннетером.*7 . Отсутствие в  МС сплоченности препятствова
ло выработке обшей линии по защите Беннетера. В МС возобладала 
лилия на улаживание конфликта о правлением партии.
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Репрессии оо стороны руководства СДПГ явились одной из причин 
спада в  деятельности низовых организаций молодых социалистов, 
распространения среди рядовых членов настроений разочарования, 
неверия в  возможность "перспективной, осмысленной работы в  СДПГ", 
проведения критической дискуссии в  ней. Следствием явилось даль
нейшее снижение роли МС в  партии, как и левого  крыла в  целом.
Т ак ,н а съ езд е  СДПГ в  Гамбурге в  ноябре 1977 г .  е£о представителям 
не удалось сколько-нибудь заметно повлиять на подход партии к 
проблемам развития аташ ой энергетики, борьбы с  безработицей, 
"у к азу  о радикалах" и пр.

Почти год работу NIC направляло "обезглавленное правление"*8 ,  
На их конгрессе в  Хофхейме в  феврале 197Б г .  на пост председателя 
бил избран Г.Шредер, известный в  организации как "прагматик", вы
ступавший з а  "малодежно-политическую направленность" работы №С. 
Ход конгрессов N5C в  Хофхейме (февраль 1978 г . ) ,  Ашаффенбурге (ап
рель 1979 г . ) ,  Ганновере (май 1980 г . )  показы вает, что в  органи
зации д ей ству ет , видимо, негласное соглашение о прекращении идей
но-теоретической дискуссии*^ .  Представители различных группиро
вок РлС, как утверждает теоретический журнал СДПГ "Нойе гезсльшафт' 
демонстрируют стре;лление к компромиссам. Особое внимание РЛС стали 
уделять проблемам молодежи в производственной сфере. Вместе с 
"Профсоюзной молодежью" они пытаются найти решение проблем безра
ботицы молодежи, организации её д о су га , развернуть борьбу с  нар
команией и алкоголизмом. В 1980 г .  социал-демократическая пресса 
констатировала увеличение доли молодых рабочих и производственных 
учеников в  (.С , в  том числе среди их активистов20  ,

Встречные шаги сделало и руководство СДПГ. Присутствовавший на 
конгрессе МС в  Ашаффенбурге Э.Бар объявил о готовности возобно
вить "деловой диалог" с  МС.

На рубеже 7 0 -8 0 -х  г г .  новой проблемой для молодых социалистов 
стал о отношение к так называемым "альтернативным" группам и дви
жениям, прежде в се го  экологическому, большое число участников ко
торых со ставл я ет  молодежь. (По данным институтов общественного 
мнения в  электорате экологических СзеленыхЧ объединений каждый вт< 
рбй моложе 30 л е т ) ,  С одной сторону, молодые социалисты сталкива
ются с  явно выраженным скептицизмом в. отношении СДПГ,несущей, по 
убеждению молодых лвдей, ответствен н ость з а  результаты экономя -  
ческой , экологической политики ФРГ. Он распространяется и на МС 
как ч асть  правящей партии. С другой стороны, организация надеет -
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оя вовлечь в  свои ряды часть критически настроенной молодежи, рас
ширить овою социальную б азу , возобновив с в я зь  с  внепарламентскими 
движениями и тем самым добиться повышения сво его  значения в  пар- 
тии. Ч асть руководителей СДПГ В.Брандт, Э.Эпплар, Г Л н зен  поощряют 
интеграционно то кий куро MS, утверждая-, что работа по завоеванию 
доверия молодых избирателей находится в  русле "двойной стр атеги и ", 
переживающей кризис, якобы и з -з а  слишком абстрактных теоретических 
опоров МС. В 1980 г .  на поот федерального председателя МС был изб
ран В.Пичик, один из когорты "зеленых в  СДПГ". Молодые социалисты 
поддержали возникшее во многих крупных городах ФРГ движение б ез -  
домной молодежи, протестующей против спекуляции жильем и прибегаю
щей к захвату  пустующих домов.

Относительная "нормализация” отношений о руководством партии 
сопровождалась попытками вернуть себе роль "левой оппозиции".
Так^на конгрессе в  Ашаффэнбурге они отклонили проект развития 
атомной энергетики и з -з а  опасности загрязнения в  результате его 
реализации окружающей среды и отсутствия гарантий использования 
ядерной энергии в  мирных ц елях. Делегаты МС потребовали отменить 
запрет на вступление в  СДПГ членов Объединения лиц, преследовав -  
шихся при фашизме •Более сплоченно левые выступили на съезде 
партии в  Западном Берлине в  1979 г . ,  хотя и не смогли повлиять на 
принятие резолюций, утверждающих программу развития атомной энер
гетики в  ФРГ, а' также допускающих размещение американских рекет 
ореднего радиуса действия на ее территории.

На конгрессе в  Ланштейне (июнь 1981 г . )  председатель организации 
МС выступил с резкой критикой деятельности федерального канцлера 
з а  наступившее в  последние годы "затишье в  области политики реформ? 
Несколько ранее совместно о Объединением немецких профсоюзов МС 
резко осудили непоследовательность правительства в решении ключе -  
вой проблемы реформы профтехобразования -  создания централизован -  
ного фоцда финансирования з а  сч е т  отчислений из прибылей предлри -  
нимателей. Конгресс в  Ланштейне (июнь 1982 г . )  осудил политику ог
раничения социальных гарантий, потребовал принятия решительных мер 
по устранению массовой безработицы. Делегаты выступили против 
практики "запрета на профессии", потребовав реабилитации постра -  
давших 22 , К 1962 г .  на его ооновании было уволено 5 ты с, человек, 
лояльность 2  млн. человек была подвергнута сомнению.2 3 .

Более стабильной является линия ЫС по внешнеполитическим вопро
сам . Они с  середины 6 0 -х  г г .  разрабатывают платформы, прогрессив -
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нив содержание которых адат значительно дальше уотановок СДПГ.
В 1976 г .  на специальной конференции ЫС в  Зигене была принята 
внешнеполитическая концепция, нацеливаш ая членов организации на 
борьбу з а  реализацию Декларации принципов, принятой на Совещании 
но безопасности и сотрудничеству в  Хельсинки в  IP "^  г . , к  борьбе 
против милитаризма в  ФРГ.

Обоотроние международной обстановки в  конце 7 0 -х  г г .  усилило 
противоречивость внешнеполитического куроа ФРГ. В нем сочетаются 
установки не. развитие разрядки международной напряженности с дей
ствиями, ведущими к конфронтации с  социалистическими странами. В 
руоле этой тенденции находится предварительное согласие правитель
ст в а  Г.Шмядта на размещение на территории ФРГ американского ракет
но-ядерного оружия среднего радиуса действия. Молодые социалисты, 
которые борьбе з а  разрядку и разоружение в  последние годы отводят 
центральное место в  своей работе, эти планы встретили решительным 
осуждением. Они приняли участие в  массовом антивоенном движении 
ФРГ, развернувшемся на рубеже 7 0 -8 0 -х  г г . ,  включились в  обор под
писей под Крефеладским воззванием, призывающим не допустить раз
мещения на территории ФРГ новых видов ядерного оружия среднего 
радиуса действия. В конце 1980 г .  руководство МС было в  числе ини
циаторов Билефелвдского воззвания к  руководству СДПГ, в  котором 
представители "рабочих сообществ" партии, связанных с ней профсо
юзных и отуденческих организаций характеризовали решение НАТО о 
размещении ракет как "ошибочное", призывали не допустить его  реа
лизации, выступали против решения Совета НАТО о ежегодном повыше
нии странами-членами блока военных расходов на 3 % в  реальном ис
числении. "Молодые социалисты" приняли самое широкое участив в  
подготовке "Марша мира" летом 1981 г . ,  мощных антивоенных демон
страциях в Бонне 10 октября 1981 г .  я 10  июня 1982 г . ( в о  время 
проведения там встречи на высшем уровне руководителей стран 
НАТО). МС пытались предотвратить решение правления СДПГ об исклю
чении из партии депутата бундестага Г .Х ан зен а, осуждавшего со гл а 
сие правительства ФРГ на стационирование ракет "Першинг-2" на 
территории- страны.

Конгресс НС в  Ланштейне (1961 г . )  принял резолюцию "З а дейст
венную политику мира", в  которой правительство ФРГ призывалось 
к проведению последовательной политики разрядки, заявлялось о 
поддержке организаций массового антивоенного движения. Ряд поло
жений резолюции призывал пересмотреть политику 1>РТ в НАТЪ: ви сту-
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ш т ь  эа отмену решения о "довооружении*, сп особствовать скорей
шей ратификации США договора ОСВ-2, успешному проведению Венских 
переговоров о сокращении вооружений и вооруженных сил в  Нейтраль
ной Европе. Были разработаны также конкретные предложения о во з
можном вкладе ФРГ в  процесс демилитаризации Центральной Европы?4 , 
Председатель МС В.Пичик, выступая на к о н гр ессе ,заяви л , что "чле
нство ФРГ в  НАТО не должно быть догмой".

На съезде СДПГ в  апреле 1962 г .  в  Мюнхене молодые социалисты 
вместе с  другими левыми делегатами добились выдвижения вопросов 
европейской безопасности в  центр дискуссий. Они решительно вы
сказались з а  мораторий на размещение ракетно-ядерных систем 
средней дальности, эа  политику, направленную на полное устранение 
из Европы воех ср ед ств м ассового уничтожения 25  .

На конгрессе МС в  Ланштейне (1982  г . )  было подчеркнуто, что 
борьба против размещения новых американских ядерных ракет оста
ется  центральной задачей организации. В докладе В.Пичика отме
чал ось, что Советский Союз постоянно проявляет готовн ость*к  сокра
щению вооружений, говорилось о поддержке выдвинутого СССР пред
ложения о моратории на дальнейшее размещение ядерного оружия 
среднего радиуса действия в  Е в р о п е .^  , В принимаемых документах 
прослеживается стремление у вя за т ь  антивоенные требования, в 
частности о снижении военных расходов, с решением социальных 
проблем, отмечается, что гонка вооружений особо тяжело ложится 
на плечи трудящихся, препятствует выполнению социальных прог
реми. "Молодые социалисты" представляют в  партии группировку, 
стоящую на решительно антиядерных и в  .целом антимилитаристских 
позициях, борющуюся з а  сохранение тех  позитивных тенденций в 
международных отношениях, которые пробили себе дорогу о начала 
7 0 -х  г г .

Анализ деятельности организации МС показывает, что,несмотря 
на наличие в  ней серьезных противоречий и разногласий, она явля
ется  основным, сравнительно сплоченным отрядом левоооциалисти- 
ческих сил в  СДПГ, остается  главным источником идейяо-политичес- ’ 
кого брожения в  ней. МС вносят определенный вклад в  развитие 
антимонополистического движения в  ФРГ, активно выступают эа  поли
тику мира и сотрудничества в  Европе.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



-  30  -

1 S te g e r U. Was bedeuten systemuberwindende Reform en.-Ini JliSO, 
1 9 7 1 , 3/4, S . 1 8 . -  Цит. по: Гернс В . ,  Штайгервалад Р . ,  Вайо Г . 
Оппортунизм оегодня. Пер, с нем. М ., 1977, о .8 3 .

2 См. например: E ck ert R ., S eid erer A. Sozialdem okratie und Jung- 
s o z ia l is te n . F r .a .U . ,  1 9 7 4 ,S .147 f f j  Гернс В . ,  Штайгврвалад P . .  
Вайо Г .  У каз, о о ч ., глава 3 .

3 Stephan D. Ju n g a o z ia lis te n . S ta b ilis ie ru n g  nach Xanger K rise?

1 9 6 9 -1 9 7 9 . Bonn, 1 979 , S .1 0 4 -1 0 5 .
4 SPD. Jahrbuch d er S oziald en okratisch en  P a r te i  Deutschlands

1975- 197? .  Bonn -  Bad Godeeberg, 1 9 7 7 , 3 .293*
5 IR V -B erich te , 1 9 7 / ,  N h , S .7 3 .
6 F ra n k fu rte r allgem eine Zeitung, 3 1 .7 -1 9 7 3 .
7 Однако черты этого обшеотва весьма неопределенны, что овязано, 

в чаотноста, о игнорированием а даже отраааниам опыта реально
го  социализма. -  Рабочий класс и современный мир, 1982, № 2 ,
о .1 0 4 -1 0 5 .

* 8 M arxistisch e B l a t t e r ,  1 9 77 , N 3 ,  3 .1 0 7 .

9 Классы и классовая борьба в ФРГ. М ., 1978, о . I I I .
10 B la t t e r  fu r  deutsche und In te rn a tio n a le  P o litik ,1977»N  b ,S .8 7 .
11 Wie lin k s durfen Jusos s e in . Reinbeck b ei Hanburg,1974, 3 .5 9 *
12 Der S p ie g e l, 1 9 7 4 , N 4 8 , S .3 6 -3 8 .
13 SPD. Jahrbuch d er S oziald en ok ratisch en  P a r te i  Deutschlands 

1 9 7 5 -1 9 7 7 , S .2 8 5 .
14 Aus P o l i t ik  und Z e itg e sch ich te , 1973 , N 2 3 , S .2 8 .
15 Der S p ie g e l, 1 9 7 4 , N 3 3 , S.4A.
16 SPD. Jahrbuch d er S oziald en okratisch en  P a r te i  Deutschlands 

1 9 7 3 -1 9 7 5 . Bonn -  Bad Godesberg, 1 9 7 5 , S .2 7 6 -2 8 0 .
17 За рубежом, 1 9 7 7 , Jh 3 2 , c . I 7 .
18 Stephan D. Ju n g s o z ia lis te n . S ta b ilic ie ru n g  nach danger K rise , 

3 .8 8 .
19 Однако говорить о "деидеологизапии" MC вряд ли правомерно.

Скорее всего,правы  те авторы, которые считают, что даскусоия 
"ушла вгл у б ь", переместилась в нижние уровни организации. 
Свидетельством этого явились подготовленные в 1978 г .  район
ной организацией МС Восточной Вестфалии-Липпе так называемые 
Херфорцокие тезисы , которые продолжают полемику с  "реформиста
ми" по проблемам оущности капиталистического государства, ро-

• ли рабочего движения в ФРГ, влиянии экономических кризисов 
на пропеосы общественного развития и пр. Эти тезисы имели ре-
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зонено воргаяа задай "Молодых сошалиотов". -  I b i d . ,в . 95-971  
Яеие G e.gellschaft, 1 980 , Я 6 ,  3 .6 2 8 .
Vorwarte, 5.^ .1979.
Ледов Deutschland, 1-1 . 6 . 1962.
Fran k fu rter Rundschau, 2 0 .1 .1 9 8 2 .  4
Blatter fur deyteche und Internationale Polltlk, 1981,
Я 7 ,  8 .8 8 2 -8 8 3 .
Правда, 1982 , 26 апр.
Neuea Deutschland, 1 2 /1 3 .6 .1 9 8 2 .
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МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХДС/ХСС ТСНГВ УНИОН" в  7 0 -ые г р .

Одним из характерных моментов современной политической и идео
логической обстановки в ФРГ является заметная активизация консер- 
вативннх и неофашистских течений. Буржуазия о помощью консерватив
ных и реакционных организаций стремится сохранить свое влияние 
ореди молодежи, отвлечь ее от классовой борьбы, удержать под своим 
контролем. Основными орудиями распространения влияния реакционных 
сил в  молодежном движении ФРГ являются организации, контролируемые 
XJJP/XCC, ореди которых главная -  "Юнге У ни он" (дооловно -  "Молодой 
сою з", в  дальнейшем -  ЮУ).

С конца 6 0 -х  г г . ,  времени подъема молодежного движения в  ® Т , 
возросло внутрипартийное значение молодежных организаций политичес
ких партий. Это относится и к молодежной организации ХДС/ХСС.
В отличие от "Молодых социалистов" и "Молодых демократов" "Юнге 
Унион" официально признан в  уотаве ХДЗ как самостоятельное объеди
нение молодого поколения в  ХДС и ХСС, которое имеет право на соб
ственное членотво о заявлением о приеме (причем членство в  партии 
не является обязательный), собственные взнооы, финансы, свой ор
ган  -  журнал “Дй Энтшайдунг", право на высказывание собственного 
мнения, на возможность в  рамках политики партии отавить собственные 
цели. Такая органиэационно-пслитичеокая структура союза привлекает 
к нему молодежь, которая не хотела бы сраэу же связывать себя у за 
ми партийной дисциплины; определенная оамоотоятельнооть в  рамках 
партии и возможности широкой политической деятельности привлекают 
т е х , кто стремится к приобретению политического опыта, устройству 
собственной карьеры. Это в немалой степени привело к тому, что 
"Юнге Унион" имеет значительное число членов. Таблица I

Некоторые данные о численности и составе ЮУ̂

Год Число членов Мужчины, % Женщины, % % членов ХДС/
_____________________________ ________________________ . ХСС в  союзе

1968 II7 2 2 6  (1 8 -4 0  лет) 86 14 54
1970 115892 (1 6 -3 5  л ет) 8 4 .1 1 5 ,9 55
1972 I337B7 •81.1 1 8 ,9 62
1974 I9 I0 8 6  (1 4 -3 5  лет) 76 24 35
1976 234173 75 25 43
1977 249786 75 25 40
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Таким образом,модно констатировать постоянный рост числа чле
нов союза при снижении одновременного членства в  молодежной орга
низации и партии.

Что к асается  возрастной структуры "Юнге Унион", то можно отме
тить в последние годы значительное омоложение его  со ст а в а .

Возраотная структура СУ, % Таблица 2

1969^ I9 7 3 3 ~ I9 7 6 4 I9 7 7 5
до 20  лет -  18 1 4 -1 7  лет -  2 5  7 12
2 0 -2 5  лет -  33 1 8 -2 6  лет -  38 59 59
2 5 -4 0  лет -  46  отарше 27  л ет  -  37  34  29

Это омоложение связано в определенной степени с  деятельностью 
"Школьного оою за", что подкрепляется,и данными о возрастающей до
ле учеников и студентов в  профессиональной структуре "Юнге Унион".

Профессиональная структура СУ6 , %

1969 1971 1973 1975 1977
Служащие 2 8 ,5 5 2 9 ,3 2 3 ,5 2 5 ,5 22
Рабочие 1 9 .3 1 1 9 ,3 I I 9 .5 9 .5
Ремесленники,
торговцы 9 .9 5 8 .3 •- - -

Земледельцы 9 ,7 5 8 ,1 0 - - -
Чиновники 8 ,6 8 .3 7 .0 7 .5 6 .5
Ученики, студенты * 1 5 ,3 7 1 9 ,6 34 35 43
Предприниматели 1 ,4 3 1 .7 - - -
Свободные профессии 2 .0 2 .9 - - -
Производственные

ученики .. 8 ,0 Ю 9
Самостоятельные - - 6 .0 6 ,5 5
Домохозяйки 5 2 ,6 5 3 3

Доля рабочих и служащих в  социальном составе  ЮУ понизилась. 
Слабое участив рабочих в  деятельности этого союза связан о в опре
деленной мере с  тем, что другая организация ХДЗДСС -  социальные 
комитеты-имеет свою молодежную организацию -  "Сообщество молодых 
рабочих", которая "отнимает" у "Ките Унион" молодых рабочих.

Организационно "Ш ге Унион" оформлен четче, чем партия. В нем не 
повторяется ее разъединение на две самостоятельные части ХДР и 
ХСС, он играет роль "сцепления" между ними, особенно в связи  с 
сепаратистскими тенденциями ХСС. Хотя формально в  уставе союза 
отсутствует положение о том, что не члены партии не могут быть
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избраны на руководящие посты, на практике руководство "Союза" со с 
тоит из членов партии. Такая практика обеспечивает надежный орга
низационный и идейно-политический контроль со  стороны партии над 
деятельностью ее молодежного сою за.
"Юнге Унион" является важным рекрутирующим органом для партии, 
шкалой по приобретению политического опыта для ее молодых деятелей. 
Большое число членов союза -  депутаты бун д естага , ландтагов, ком
мунальных парламентов, муниципальных органов и т . д . ,  что является 
своеобразным "путем восхождения" молодых политиков.

Кроме функция подготовки р езер ва и руководящих кадров партии, 
"Юнге Унион" имеет задачу привлекать молодых избирателей в  партию( 

поддергивать ее политику и практическую деятельность, ?аии -  
маться политическим воспитанием молодежи в  духе христианско-демок
ратической идеалогии, оказывать помошь при избирательных кампаниях, 
поддерживать контакты с другими молодежными организациями.

Сам Союз формулирует свою рель следующим образом: "Юнге Унион' 
-  рупор молодого поколения внутри партии и одновременно является 
для молодого поколения предложением к  политической деятельн ости ". 
Он хочет быть "инициатором прогресса и носителем прогрессивной по
литики реформ внутри партии" и тем самым способствовать процессу 
обновления ХДС/ЖС Z Однако лишь в  последние годы "Юнге Унион" в 
какой-то степени стал  выполнять функцию "мотора партии", благода
ря своему участию в  разработке программных документов своей по -  
литической деятельности.

Первые земельные союзы "Юнге Унион" возникли еще в  1946 г . ,  в  
1947 г .  они конституировались в  единый сою з, а  в I9 6 0  г .  на съезде 
J&C он был официально признан как "представитель молодого поколе -  
ния в  Ф.С". В первые послевоенные годы многие члены ВУ стремились 
обеспечить действительно демократическое развитие Германии, с о з 
д ать такие условия, которые бы исключили повторение событий 1 9 3 3 - 

1945 г г .  Они с неодобрением наблюдали з а  концентрацией в  рядах ЗДС 
консервативных и реакционных сил и неминуемо пришли к  конфликту с 
ними. Лишь после отстранения демократических сил от руководства 
"Союзом" или перехода их на сторону официального курса "Юнге Унион” 
превратился в  Послушны:! инструмент партии. Аденауэр в  1951 г .  с  
удовлетворением заяви л, что федеральный съ езд  ЮУ "продемонстриро -  
вал политическую зр ело сть , понимание обшей обстановки и искренний 
порыв; такая молодежь заслуживает нашего полного доверия" 8 .

Б течение 2 0  лет правления ЛЛС/ЖС контроль христианско-демок-
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ратического руководства над деятельностью союза был надежным. ЮУ 
выотупал в поддержку реваншистской политики ХДС/ЖС, поддерживал 
и все  ооновные внутриполитические мероприятия. Для него были ха
рактерны приспособление к политическим предотавлетшям партии при 
отсутствии собственной кояцешцш.ЮУ считался "карьеристской орга
низацией" -  он готовил кадры для партии и обеспечивал гибкое вра
стание подрастающего поколения в  партийную иерархию. Так, путь от 
заместителя председателя ЮУ земли Рейнлаид-Пфальц до председателя 
партии ХДС проделал Г .К оль. Из рядов ЮУ вышли такие известные дея
тели ХДС,как П.Лоренц, Э.ГСлепш,Э.Бенда, ^.Эхтернах, Ю.Вольрабе и 
д р . Э.Клепш, председатель ЮУ в 1 9 6 3 -1 9 6 9  г г . ,  охарактеризовел свое 
объединение как "обменный мотор" для ХДС/ЖС 9 ,

До второй половины 6 0 -х  г г .  ЮУ оохранял сильные позиции в  мо
лодежном движении страны, его влияние б а ю  преобладающим в  "Круге 
политической молодежи" (организапии, объединяющей "Молодых социа
л и ст о в", "Молодых демократов" и "Внге Унион"). В условиях же подъ
ема демократического молодежного движения организация Юнге Унион 
заботящаяся преимущественно о сохранении благосклонности партии, 
оказалась изолированной от беспокойного и бунтующего молодого по
коления.

Уход ХДС/ЖС в  оппозицию, потеря голосов молодых избирателей, 
рост критических настроений среди молодежи породили новые тенден
ции в  ЮУ, в  некоторых его организациях обнаружились стремления 
включиться в ту борьбу, которую ведут прогрессивные молодежные ор
ганизации, появились оппозиционные по отношению к  руководству 
ХДС/ЖС настроения. Например, члены ЮУ г .Г ессе н а  высказали с е р ь е з 
ные замечания в адрес программы ХДС, потребовали проведения более 
прогрессивной внутренней политики в  области образования и соци -  
ального обеспечения

В рядах союза стали звучать упреки, что организация не имеет 
поддержки у молодого поколения, неспособна‘давать импульсы" пар
тии, служит лишь трамплином для карьеры. В таких условиях руко -  
водство ЮУ просто вынуждено было предпринять усилия по "модерни
зации" союза. Решающей датой в  этом плане был федеральный конг
ресс ЮУ 1969 г .  в  Хамме. В резолюции "Результаты парламентских вы
боров и серьезные выводы для ХДС/ЖС" "Юнге Унион" охарактеризо
вал как неудачную предвыборную стратегию партии, ориентирующуюся 
в  основном на правых избирателей, в  результате чего  правые лозун
ги отпугнули от ХДС/ЖС молодых избирателей и представителей но-
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вых средних олоев. Чтобы добиться в  будущем усп еха; необходимо 
сформулировать "новую политику", отражающую изменившиеся условия, 
ХДС должна представить себя перед избирателями как "партию солид
ных реформ", -  подчеркивается в  этой резолюции. Но,чтобы такая 
"новая" концепция стала убедительной и привлекательной,нужно, что
бы ее "олицетворяли новые, необремененные отарым грузам политики, 
которых избиратели отали бы отождествлять с  этой концепцией" "Ч 
И эдеоь на передний план выдвигалась именно деятельность "Юнге 
У ни он" как "авангарда" партии. "Мы не xothj,i играть лишь роль при
водного р е м н я ... Мы хотим выступать в  партии з а  т о , чтобы она не 
довольствовалась данным состоянием общества и государства, но и 
была готова развивать их" -  заявил в  Хамме новый председатель 
ЮУ Ю.Эхтернах.

Молодые политики ХДС/ХСС прекрасно понима'Л, что привлекатель
ность ЮУ как союза во многом зависит от т о го , в  какой степени с а 
ма партия предстанет привлекательнее, чем до сих пор, перед моло
дым поколением. Поэтому после ухода ХДС/ХСС в  оппозицию ЮУ отавит 
и перед собой и перед партией три основные задачи, успешное реше
ние которых, по его мнению, должно было способствовать подъему 
авторитета и влияния ХДС/ХСС: разработать программу, основанную на 
реалистичном'понимании действительности и ориентированную на буду
щее; изменить стиль партийно-политической работы в  плане большего 
развития внутрипартийной демократии; сделать союз основной базой 
формирования руководства партии.

Перед ЮУ стояла сложная задача -  разработать политику для моло
дого поколения в  условиях подъема демократического молодежного 
движения и отхода части избирателей от ХДС/ХСС. Ее положения были 
сформулированы в основной программе ЮУ "З а  гуманное общество" в 
июне 1973 г .  на чрезвычайном конгрессе в  Херфорде и "Стратегиче -  
оком документе" в  1974 г .  на конгрессе в  Ланштайне.

Некоторые формулировки основной программы, капе например; "ЮУ 
борется за  гуманизацию общества, з а  повышение качества жизни в  
пользу каждого7 "Будущее общеотво должно быть сознательно форми
руемым" и др.-создаю т впечатление процесса обновления этой до сих 
пор партийно-лояльной молодежной организации. Необходимость при -  
способленил к так называемому "духу времени" привела также к вклю
чению в  программу ЮУ ряда формулировок, которые были поистине сен
сационными для этой организации. Так , в ней было зафиксировано ре
шение "более дифференцированно" отмежевываться от марксизма: "Маркс
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своей критикой отчуждения как следстви я индустриализации, низве
дения человека до положения товар а, беззастенчивой эксплуатации 
слабых открыл путь к  пониманию сложных общественных проблем. Он 
увидал зависимость свободы индивидуума от общ ества. Но четкое от
граничение от марксизма должно происходить там , где он проповеду
ет исторический детерминизм, выдвигает на передний план экономи -  
ч еско е, превозносит пролетариат, поддерживает диктатуру одн го 
к л а сса ", , Революционные действия для ЮУ законны в  тех  стран ах, 
где попираются основные общечеловеческие права; как "взрыв б ез
граничной безнадежности" они являются в  таком случае "последним 
средством угнетенных со зд ат ь  оебе человеческие условия жизни". 
Декларируя в  оутцности такие позитивные положения, как "солидарность 
на основе человеческого д оо то и н ства", "р авен ство , справедливость 
и социальная б езо п асн о сть", ст а в я  во  главу  у гл а  возможности " с а -  
моосуществления каждого" ,*  Юнге Унион" ничего не предлагает конк -  
ретного- и ограничивается лишь общими рассуждениями о необходимос
ти демократизации общества.

Что он под этим понимает? Прежде в с е г о , осуществление трех ос
новных принципов: установление контроля над властью и Недопущение 
злоупортебления ею; обеспечение участия граждан в процессе приня
тия решений; оказание содействия каждому в  его саморазвитии. То 
е с т ь , ЮУ во все  не стремится к  глубоким изменениям политической 
структуры системы, а  хочет лишь ее определенной модификации и мо
дернизации.

Резко критикуя "Молодых социалистов" з а  их социалистические 
устремления, выдвигая тезис о тем , что "духовные предпосылки 
марксизма разложились, т . к .  созданная его  классиками картина бу
дущего коммунистического общества оказалась нереальной и з - з а  не
возможности в  современных условиях достигнуть изобилия экономи
ческих б л а г " .^  ,  молодые демохристиане выступают з а  "парламентско- 
представительную, социальную и государственно-правовую демокра -  
тшо", т .к .  она является "гуманнейшей формой го су д ар ства". Именно 
"свободное социальное общество" является альтернативой марксист
ским представлениям о с ч а с т ь е . Конечно, и в  этом обществе могут 
сущ ествовать и существуют определенные недостатки, но они "могут 
и должны быть устранены внутри существующей демократической сис
темы путем реформ".

Для реализации целей своей основной программы ЮУ разработал 
стратегию "тр етьего  пути" между капитализмом и социализмом к "г у 
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манному общ еству". Подвергнув критике наиболее вопиющие порога» 
капитализма,что было вызвано необходимостью "приобщиться" к  ан- 
тикапиталиотичеоким устремлениям молодежи, такие,как стремле
ние к  прибыли, безудержная концентрация капитала, анти гуманизм, 
неограниченные права собственников, и отвергая ооциализм, KF 
предлагает "третий п у ть", ведущий к  созданию "гуманного обществ?" 
в интересах во ех  слоев населений. В основе его концепции лежит 
утверждение, что классовая борьба фактически утратила свою ост
роту, и главное социально-политическое противоречие существует 
теперь не между трудом и капиталом , как считают социалисты, а 
между обществом и различными обездоленными группами. СДПГ же, по 
его  мнению, не Может осознать новые социальные проблемы, связан 
ные с изменившимся соотношением между организованными и неорга
низованными интересами и возникновением новых социальных групп, 
оказать им помощь и тем самым преодолеть существующее в  обществе 
неравенство. В этом и соотонт су ть  "нового социального вопроса", 
постановка которого имеет отчетливую социально-консервативную 
направленность и используется для привлечения "новых" средних 
олоев и разочаровавшихся в  СДБГ молодых рабочих. Социал-демокра
тический курс молодые консерваторы представляют как "преддверие 
социализма". Особенно их критика направляется в  адрес "Молодых 
социалистов", которые якобы "переняли основные элементы марксист
ского анализа: интерпретируют общественный строй ФРГ как "поэд -  
ний капитализм", который нужно заменить социализмом, отвергают 
социально-рыночное хозяй ство, частную собственность на ср ед ства  
производства, представительную демократию"15 . Выдвинув демаго
гический лозунг "свобода или социализм", молодые демохристиане 
безапелляционно утверждают, что социализм ограничивает не только 
индивидуальную свободу, но и вообще "враждебен свободе, потому 
что он возвышает право абсолютизма . . .  препятствует многообразию 
исторических возможностей развития . . .  хочет осуществить тоталь
ное равен ство, стремится к классовой диктатуре, которая практи - 
чески была бы диктатурой одной клики”^6 . Спекулируя таким обра
зом на понятии "св о б о д а", консервативные идеологи утверждают, 
что настоящая свобода для человека возможна лишь в  рамках "св о 
бодно-демократического правового государства" (имеется в  виду 
ничто иное,как буржуазно-демократическое государство с социаль
но-рыночной экономикой).

Для обеспечения социального мира в  общественной системе ФРГ
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необходимо осуществить, по мнению ЮУ, ряд реформ, в  том числе рефор
му относительно соучастия рабочих в  управлении производством, 
участия рабочих в  производственных прибылях, контроля над концер
нами к д р .

В дискуссии о праве соучастия рабочих в  управлении производст
вом ЮУ долго ориентировался на модель бывшего генерального секре
таря ДДС К.Биденкопфа, по которой в  наблюдательный со вет  предпри
ятия должны избираться 6 представителей собственно капитала, 
4-рабочих и ^-административных служащих, и которая обеспечивала 
большинство з а  предпринимателями. Впервые з а  паритетное предста
вительство мест и голосов собственников капитала и рабочих ЮУ выс
казался на своем конгрессе 1973 г .  в  Гамбурге и составил коалицию 
в его поддержку о социальными комитетами ДЦС на съ езд е партии 
1973 г .  На нем они, однако, потерпели поражение. Было принято 
предложение федерального правления Г’Щ.С, по которому в  случае ра
вен ства  голосов представителей собственников и рабочих решающа! 
роль принадлежала бы предпринимателям. На конгрессе 1974 г .  ЮУ 
потребовал расширения прав рабочих в решении вопросов, касающихся 
повседневной трудовой деятельности,об изменении м еста , условий 
труда, назначении непосредственных начальников. Действительного же 
участия рабочих в  производственных решениях ЮУ не мог требовать, 
поскольку это подрывало бы права собственников -  к л а сса , интересам 
которого служит деятельность ЭДС/ЖС и их молодежной организации.
В принятом на конгрессе ЮУ 1971 г .  в  Бремене документе "Образова
ние имущества" было отмечено, что "существующие недостатки нашего 
свободного экономического строя привели к тому, что большая часть 
населения осталась исключенной из процесса образования капитала и 
ограничилась лишь ролью потребителей"!7 . Поэтому необходимо пре
одолеть неравенство в  распределении имущества, особенно производ
ственного капитала, путем широкой политики индивидуального обра -  
зования имущества -  "народных акций", "участия в  прибылях". 
" ..Р а б о ч и й  должен через накопление имущества быть причастным к 
со б ст в е н н о ст и ... Кто обладает собственностью, того не будет одо
л евать  представления, противоречащие идеям свободы и собственнос
т и " ^  , -  так избранный в  октябре 1973 г .  на конгрессе ЮУ его 
председателем М.Внссман раскрыл действительный смьюл этого требо
вания, которое маскирует противоречие между трудом и капиталом и 
способствует развитию собственнических настроений среди рабочих.

Выдвигая требование портнерства собственников и рабочих, кото-
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рыв станут якобы равноправными участниками предприятия, ЮУ при 
атом подчеркивает, что "речь, конечно, не может идти о тем, что
бы долгосрочно стремиться к < обществлению средотв производства, 
т .к .  это не может быть возместимо о нашими представлениями о 
дальнейшем развитии сощиальниго рыночного хозяй ства" . Посколь
ку обобществление средств производства исключается, то проповеду
емое ЮУ "гуманное.общество" остается капиталистическим обществом 
и ни о ‘каком "третьем пути" здесь  не может быть и речи,

Ооновой “социальног'о рыночного хозяй ства" являются по представ
лениям демохристиан мелкие и средние предприятия. 1 с вливающаяся 
концентрация производи тва и капиталов ослабляет их позиции, что 
является,по мнению ЮУ, решающей опасностью для рыночной экономики. 
Консерваторы не могут не заботиться о положении средних слоев -  
ведь именно они явдйюгея основной базой консерватизма. Поэтому ЮУ 
требует антикартельного законодательства, устанавливающего^ од -  
ной стороны .контроль над процессами накопления, слияния капиталов 
над межнациональнжи концернами, а  о другой -  содействующего предпр 
нимательокой деятельности средних сл оев.

Большов место в  программных документах союза отводится вопросу 
о "силе сою зов"« С одной стороты,в них подчеркивается, что объе
динение интересов отдельных людей в  группы интересов дает возмож
ность широкого демократического участия воех граждан в  управлении 
обществом, что является альирнативой марксистской классовой сх е 
ме труда и капитала. Но, о другой стороны,государство должно о о -  

хранить дееопоообнооть в  отношении сильных, хорошо организованных 
групп интересов. И здесь очень четко вш тупает антипрофсоюзная 
направленность постановки этого вопроса ЮУ. На конгрессе ЮУ 1977 I  
в  Мюнхене, посвященном теме "Государство и возраотагаая сила сою
з о в " , было отмечено, что "теперь сила ооюзов определенно стала 
проблемой, особенно профсоюзов, деятели которых уже призывают к 
управлению экономикой и прессой"^0 .  Необходимого мнению ЮУ, про
тивостоять этим "тенденциям образования государства в  государет -  
ве с помощью принятия "закона о сою зах", который бы обязал их 
соблюдать авторитет государственных органов и партий. Особенно 
это касается профсоюзов и комитетов гражданских инициатив, усиле
ние влияния которых несет якобы "угрозу госуд ар ству". В то же 
время ЮУ нигде не говорит о всевластии организаций промышленников, 
деятельность которых наносит вред подлинным интересам страны. Ин
тересам монополис тического капитала служит поддерживаемое ЮУ тр е-
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бование реприватизации -  передачи ряда общественных учреждений 
(служба вывоза мусора, лечебные учреждения, уборка городов и ка
налов и д р .)  в  частные р у к и ,- которая представляется им как а л ь 
тернатива скудности общественных ср ед ств , "бюрократизму и неуп -  
равляем оста". В действительности же это явилось бы дальнейшим 
наступлением на социальные права населения и создало бы новые об
ласти для инвестиции крупного капитала, т . е .  новые источники по
лучения прибылей.

В качестве якобы некапиталистической альтернативной концепции 
ЮУ выдвигает требование улучшения качества трудовой жизни, гума
низации процесса мира труда. В  его основе лежит неудовлетворен
ность большей часта работающего населения "качеством своей тру
довой жизни (скучная, монотонная работа, превращение рабочего в 
првдаток машины, плохие условия труда и т . д . ) ,  которое не созд ает 
условий для развития собственного "я "  каждого. По мнению ЮУ "в зя 
тое в  основу улучшение к ачества жизни сегодня намного важнее, чем 
сокращение рабочего времени оо всеми вытекающими из этого народ
но-хозяйственными проблемами и проблемами организации свободного 
времени" .  Для создания более гуманных условий груда ЮУ предла
га е т  ввести  новые формы организации труди (заменить конвейерную 
работу групповой, сдельную оплату -  твердой меоячной зарплатой), 
со зд ат ь  рабочие группы на производстве с правом созыва своих со
вещаний, информации оо стороны руководства предприятием, высказы
вания собственного мнения, улучшить мероприятия по охране труда, 
аредоставлять отпуск для повышения профессиональной квалификации, 
оказывать помощь социально слабым группам (старые люди, многодет
ные семьи, инвалиды, иностранные рабочие, работающие женщины).

Улучизиле конкретных условий труда явл яется , конечно, важной 
задачей в  плане улучшения условий положения трудящихся сл о е в , но 
абсолютизация этого требования уводит рабочих в  сторону от о со з
нания действительных причин социального неравенства и путей его 
преодоления. Разработанная в  "Стратегическом документе" концеп
ция "гуманного общества" не является планом изменения обшеотва, 
Юнге У ни он стави т вопрос не об изменении существующей системы, а  
лишь о "дальнейшем развитии социальной рыночной экономики", осо
бенно развитии ее "социальных компонентов". Поэтому, по существу 
все программные документы ЮУ носят декларативный характер. Опив * 
19 социал-демократических политиков Х.Г.Шель назвал "основную 
программу ifiy "инфляцией ф разы "^ .  Действительно, провозглашая

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



-  42 -

множество положительных в  обшем-то требований, она не указывает 
конкретных путей их реализации. Сами эти требования выдвигаются 
в  весьма абстрактной форме. Цель программы -  поднять популярность 
ЭДС/ХСС, оообенно среди молодежи.

Как молодежная организация ЮУ главное внимание уделяет пробле
мам, связанным с молодым поколением. В настоял -э время это прежде 
все го  проблемы безработицы молодежи и образования. Как заявил 
М.Виооиан, политика правительств, возглавляемых СДПГ, "не смогла 
открыть молодежи перспективы на будущее, не омогла указать ни це
ли, ни пути"23  , в поэтому ЮУ считает своим долге»: взять  на себя 
решение етой задачи. Проводя в  мае IS ? 8  г .  во Франкфурте на Майне 
кон гресс, посвященный т°ме "Шансы молодого поколения на будущее", 
ЮУ отавил цель обратить внимание на в се  более ухудшакшиеоя усло
вия жизни для молодежи страны и представить оебя как защитника 
интересов молодого поколения, как первую молодежную организацию, 
которая предложила обширную программу по проблемам молодежной по
литики.

Последствия тяжелого финансово-экономического кризиса -  безра
ботица среди молодежи, растущая безработица выпускников в у зо в , 
недостаточное предложение мест в  системе профессионального обуче
ния -  делают одним из решающих вопросов проблему будущего трудо
устройства молодых людей. Причины ее нерешенности ЮУ видит гл а в - 
н ш  образом в  неправильной политике в  области образования стоящей 
во главе правительства СДПГ: требование о равенстве шансов, д ес
к а т ь , было неправильно понято социал-демократами как необходи
мость предоставления воем высшего образования. Это привело, в о -  
первых, к  резкому увеличению числа выпускников школ, а  во-вторы х, 
к  пренебрежению профессиональным образованием, что и явилось при
чиной несоответствия оно тем образования и занятости, поскольку не 
соответствовало ни пропускной способности в у зо в , ни предложению 
мест работы.

В своем докладе на конгрессе М.Виосман подчеркнул, что устране
ние безработицы молодежи и предоставл зние достаточного числа мест 
профессионального обучения являются ключом для решения молодежных 
проблем24 .  Поскольку безрабо ица молодежи является только частью 
всей  проблемы безработицы в  целом, то основой в се х  усилий должно 
с т а т ь  восстановление полной занятости. Оно возможно путем повмне- 
ния экономического роста, производительности экономики страны, 
улучшения инвестиционного климата, содействия НТР, предпринима-
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тальокай деятельности средних слоев и т . д . ,  а  также согласования 
между системами занятости и образования. Решающим же условием яв
ляется реформа профобразования. В этой связи  ПУ требует повысить 
выделяемые для его  развития финансовые ср ед ства , лучше снабжать 
оборудованием, обеспечить квалифицированное производственное обу
чение, ввести  год начального профессионального обучения, органи
зовать добросовестный контроль над предприятиями, занятыми обуче
нием, созд ать  профессиональные академии как альтернативу вузов
скому обучению. Но вое эти требования сводятся на н ет , когда воп
рос касается главного создания достаточного числа мест профес
сионального обучения. Эту проблему ЮУ, как в  ХДС/ЖС, хотел бы 
решить з а  сч ет  госуд ар ства , хотя он отклоняет создание единой об
щегосударственной системы профобразования. Здесь прослеживается 
определенная эволюция в  позиции ЮУ. Еще в  1969 г .  совместно о со
циальными комитетами он потребовал развития единой в  федеральном 
масштабе профессионально-образовательной политики, а  в  1971 г .  -  
создания совместного фонда все х  предприятий для оседания произ
водственных меот обучения при ведомстве по труду и профобразова
нию. Предприятия, занятые обучением, должны были бы получать из 
этого фонда ср ед ства  на возмещение издержек25  .  Такое решение 
проблемы недостаточно соответствовало интересам предпринимателей. 
Поэтому ЮУ и ЗДС/ЖС отклоняют взимание налога с  предприятий для 
создания дополнительных мест обучения, и наоборот, требуют значи
тельных алоговых льгот  для предприятий, занятых подготовкой про
изводственных учеников. Т .е .  они, как пишет западногерманский 
марксист Г.Адамо, "заботятся  не о создании новых мест для учащих
с я ,  а  о предоставлении предприятиям дополнительных Финансовых 
субсидий з а  сч ет  общественных ср ед ств , создают видимость, будто 
они заняты разработкой альтернативы политике правительства"2 6  , 

Неопределенный, абстрактный характер носит политика ЮУ в жиз
ненно важной для молодежи сфере образования. В своей программе 

“Юнге Уни он" выступает з а  "равенство шансов для в с е х " ,  з а  "развитие 
способностей каж дого", но "образовательная политика не должна 
обешать каждому равный путь, а  должна каждому гарантировадь его 
путь"2 ^ , Он признает дифференцированную, 3 -ступенчатую шкаль
ную систему ФРГ. Рассуждениями же о наследственных способностях 
пытаются оправдать классовый характер капиталистической сиотемы 
образования. ЮУ выступает против интегрированной единой школы, 
допуская ее существование лишь в  порядке эксперимента.
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Т о , что поли тика" Юнге У ни он" служит интересам монополистическо
го капитала, что она в  принципе враждебна интересам молодого по
коления, наглядно подтверждено в недавно вышедшей книге М.Висома- 
на о многообещающим заголовком "Шаноь молодежи на будущее", в  ко
торой он зая вл я ет : "Неограниченное право каждого на труд в  обра
зование не может быть осуществлено при социальной рыночной эконо
мике"26  .  От молодежи ай требуется соблкде'аие таких добродетелей,  
как труд, "готовнос ь к жертвам", "верность д о л гу ", терпимооть -  
б ез  права на рабочее место!"Юнге Унион" поддерживает антидемокра
тическую практику "запретов на профессию".

Политика ЮУ в  области внешней политики по оушеотву носит тоже 
реакционный характер, хотя и отличается от установок ЗДС/ЖС боль
шей гибкостью и приспособляемостью к изменившимся международный 
условиям. ЮУ, подобно ЗДС/ЖС, выступает за  создание "объединен
ной Европы", дальнейшее укрепление НАТО и повышение в  нем роли 
ФРГ и сч и тает , что только политика военной силы может обеспечить 
мир на долгое время.

После ухода ЭДС/ХСС в  оппозицию, ЮУ, учитывая непопулярность 
внешнеполитического курса партии, стал настаивать на более гибкой 
позиции в  отношении вооточных соседей <ЙТ. Некоторые земельные ор
ганизации ЮУ выступили з а  ратификацию Московского и Варшавского 
договоров и урегулирование отношений о ГЦР. В 1970 г .  в  "открытом 

письке" лидеру .JJC К.Г.Киэингеру Ю.Эхтернах призвал ЗДС "прийти к 
совместной внешней политике с  СДПГ и СцДП", правление ЮУ в начале 
1972 г .  единодушно вы к а за л о сь  з а  принципиальное признание грани
цы Одер-Нейсе как западной границы Польши, но приверженцев партий
ного курса оказалось больше, и это решение встретило сопротивление 
руководства большинства земельных организаций ооюза. Под их нажи
мом ЮУ выступил против ратификации "вооточных договор ов".

Более т р е зв о , чем партийные боссы, подходя к  оценке международ
ных реальностей, ЮУ выступает 8а разрядку и разоружение, а а  про
должение "восточной политики”.  Но,по мнению ооюза,она должна оо от- 
ветотвов ть следующим принципам: более широкие возможности пере 

движения и обмена информацией между отрадами; воссоединение Герма
нии и осуществление права на самоопределение для всех немцев; 
дальнейшее "развитие связей  между Западни* Берлином и прочими фе
деральными областями". Для ЮУ как будто бы не существует четырех
стороннего соглашения по Западному Берлину и гранйцы между ® Т  и 
ГДР, отношения между ними носят якобы особый "внутригерман-
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окий хар актер ". Восточная пс итика ЮУ носит явную антисоветскую 
направленность: например, на конгрессе ЮУ 1975 г .  при разработке 
внешнеполитической программы подчеркивалось, что "н ельзя путем 
разрядки замаскировать принципиальные различия систем и агр есси в
ный характер коммунизма", и поэтому необходимо отклонять "гэ ге м о - 
ниотские притязания СССР и консолидацию его политического господ
ст в а  над частью Германии и Европы"*® . Полу дается т а к , что на 
словах ЮУ выотупает з а  политику разрядки, а  на самом деле не хо
чет признавать ее результаты , поэтому от ЮУ нередко исходят пре -  

оловутые требования о "воссоединении Германии" в  границах 1937  г . ,  
"о  присоединении 1ДР" -  чисто реваншистские притязания!

"Юнге Унион" может осуществить свои политические цели прежде 
воего путем оказания влияния на ХДС и ХСС", -говор и тся в "Сг р а т е - 
гическом документе" ЮУ. Это влияние может осущ ествляться в  ходе 
решения задачи "двигать вперед внутри ЗДС/ЖС процеос реформ".
Что нужно,по мнению ЮУ,для молодежной организации, чтобы уопешно 
оправляться о этой задачей? Прежде в се го , сплоченность самого со 
юза на б азе  единой политической концепции. ЮУ очи тает, что он 
должен увеличивать поотоянно число своих членов в  рядах партии, 
уоилить политико-образовательную работу среди своих членов, о т а -  
вить опорные вопросы в  партии на дискуссию. Средством внутрипар
тийного влияния является  и политика союза с  другими объединения; и 
партии (социальные комитеты, "Круг отудентов-демохристиан", жен
ское объединение и д р .)

Начиная с 1969г.ЮУ начал более или менее активно включаться в 
процесс "волеобразования" партии. По его инициативе на съ езд е  ЭДС 
1969 г .  была развернута дискуссия о понимании демократии. Псщверг- 
]нув критике одно из основных "положений консервативной теории о 
том, что демократия сводится в основном к форме организации го су 
д ар ства , ЮУ выоказался также и за  расширение демократии в  общеет- 

[ной жизни. В условиях полевения молодежного движения руководство со 
юза не могло не приобщиться к радикальным требованиям времени. В 
ходе развернувшейся на съезде ВДС/ХСС 1971 г .  дискуссии по поводу 
проекта новой программы ЮУ внес 42 поправки, в  определенной с т е 
пени раохедящиеоя о позицией, руководства партии: об общей демокра
тизации общества, предоставлении всем равных шансов в  области 
образования, обеспечении большей гласности в  области госуд ар ст
венного управления, признании линии Одер-Нейсе западной границей 
Польши и Др. Хотя большинство требований не отличалось определен
ностью, они звучали довольно радикально в  устах  до оих пор партий-
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но-лояльной организации.
После поражения ЭДС/ХСС на парламентских выборах 1972 г .  ЮУ 

развернул резкую критику тогдашнего председателя ЭДС Р^арц еля и 
всей стратегии партийного руководства. По мнению СУ, РЛзарцель ока- 
залоя "неспособным руководителем", который не имеет цели в своей 
работе. В опубликованных в "Зонде" пятые молодо* ими политиками 
" " 9  теэисах к политической стратегии партии" подчеркивалось, что 
"зад ача партии состоит прежде все го  в  том, чтобы осознавать тен
денции времени и разрабатывать проекты для будущего общества"30.

Хотя у определенной части членов союза обнаружилась тенденция 
к  выработке более независимой позиции по отношению к партии, СУ 
никогда не склонялся к  тому, чтобы открыто агитировать против пар
тии. Лишь только в  последние годы можно констатировать ооздание 
робкой контрпоаиции СУ в  отношении парию , не имея в  виду,конечно, 
создания принципиальной оппозиции, как ото имеет место,например,у 
"Молодых социалистов" по ряду вопросов в  отношении СДПГ. На съ е з
де ДО 1975 г .  в  Мангейме СУ, пожалуй, впервые продемонстрировал 
оебя как влиятельную внутрипартийную си лу , составив коалицию о 
социальными комитетами и женским объединением по вопросу о даль
нейшей стратегии партии. Спираясь на этот внутрипартийный сою з, 
председатель партии Г.Коль провозгласил "Ыангеймскую декларацию 
.ЭДС", принятие которой означало тогда кратковременную победу уме
ренного социально-консервативного крыла партии над правым} ориен
тирующимся на обструкционистский курс Штрауса.

Мслсдые политики СУ постоянно подчеркивают необходимость реа
лизации ЗДС/ХСС своих политических целей и программ.

М.Виссман вцразил определенный скептицизм в  отношении претво
рения в  жизнь основной программы ЭДС, принятой на его  съ езд е  в ' 
октябре 1978 г . ,  поскольку "многие предложения не найдут примене
ния в  практической политике партии"31 и з - з а  неопределенности фор
мулировок, как,например, в  области образования. Резкой критике оо 
стороны СУ подвергается деятельность фракции ХИС/ХСС в бун д естаге. 
Он требует улучшить сотрудничество между партией и фракцией и при
зывает разрабатывать в  парламенте ориентированные на будущее проб
лемы (политика семьи и народов селения, энергетическая политика, 
охрана окружающей среды)и осуществлять их решение в  практической 
политике, о тем чтобы повысить авторитет оппозиционного блока ср е
ди избирателей.

В овязи с  выборами 19Ь0 г .  СУ потребовал еще в начале I9 6 0  г .
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от партии разработки решительной и долгосрочной стратегии. В оо- 
нове опубликованных в  "Зонде" "18  тезисов к стратегии ХДС/ЖС" 
лежит положение о том, что ХДС/ЖС должны "систематически и на- 
целенно" обрашатьоя к умеренным избирателям СДПГ и СвЦП, созд ать 
для это го  либеральный рабочий 1фужок в  Ж С. Авторы тезисов треэдо 
убеждены, что раскол ЖС/ЖС "не может быть путем к победе на вы
борах I9 6 0  г . " ,о н  только бы улучшил позиции социал-либесальной 
коалиции и ослабил силы оппозиции. По мнению авторов,наиболее 
подходящим кандидатом в  канцлеры явился бы Г .К оль, как представи
тель "либеральных и реформистских си л" в ФРГ33 .

Выдвижение кандидатом в канцлеры Ф.И.Штрауса вызвало разногла
сия внутри ЮУ, большинство членов которого считают его  слишком 
одиозной фигурой. Однако ввиду необходимости соблюдения единства 
союз вынужден был публично поддержать Штрауса, выдвинув,правда, 
при этом девиз "критической солидарности" о ним. В знак протеота 
против это го  решения последовали даже выходы из рядов союза от
дельных его несогласных членов. Эти факты явились результатом не 
только неприятия Ф.И.Штрауса как кандидата в  канцлеры, но я сви
детельством внутренних разногласий в  ЮУ.

Руководство ГУ в се гд а  стремится в  гл азах  общественности пред
ставл ять свой союз как единую, гармоничную организацию. Однако ва  
деле союзу приоущи серьезн ее внутренние разногласия. Ши обуслов
лены,по оловам Г.Адамо, тем , что ЮУ "не споообен представлять ис
тинные социальные и демократические требования молодежи, вести 
борьбу в  ее интересах ...п о зи ти вн о  воспринятые его членами призы
вы и требования будут наталкиваться на барьеры и препятствия, 
обусловленные системой капитализма"33 .  Это вызывает недовольство 
и разочарованность рядовых членов организации, в порой и отдель
ных окружных или земельных подразделений сою за. Один из примеров! 
5  членов ЮУ Франкфурта Fa  Майне вышли из рядов молодежной органи
зации ЖС о тем обоснованием, что руководство франкфуртского ЮУ 
питает "преувеличенную ненависть против каждого, кто политически 
не ориентируется крайне право"34 .

Постоянным источником нагнетания внутрисоюзной напряженности 
олужит деятельность ЮУ Баварии. Эта земельная организация, верно 
следующая курсом Штрауса, через которую он пытается навязать свои 
политические взгляды ЮУ в целом, активно тормозит принятие им 
сколько-нибудь позитивных решений. Ярким примером тому является 
ее позиция в  вопросе об участии рабочих в  управлении лроиэводст-
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вон: молодые приверженцы ЖС виотупали вообще против такого уча
сти я , и более т о го , требовали отмены уже существующей его аноте
мы в  горно-металлургической промышленности. Баварская земельная 
организация стоит на значительно белее правых шгаициях.чем союз 
в целом практически по всем основнж  проблемам. Баварский СУ я 
другие группы, поддерживающие Штрауса, выступают против "слишком 
гибкой" стратегии СУ, за  твердый, жесткий курс. Не случайным 
стало для СУ Бавари,. в  последнее время приравнивание "молодых с о 
циалистов, молодых демократов и прочих коммунистов" к фашистам, 
утверждения, что они подражают методам нациотов.

Больлюе внимание отводится в деятельности СУ конкретной ,  пра
ктической работе. Главная задача, поставленная перед содеем, 
состоит в  топ, чтобы как можно больше привлечь молодых людей 
на сторону христианских демократов. Поэтому наряду с широкой ре
формистской демагогией СУ уделяет большое внимание вопросам по -  

вседневной жизни людей, требует "осуществить овобещу каждого граж
данина также в реальности повседневности3 3 ,  что должно,по его 
мнению,повноить привлекательность организации."Юнге Унион*отрв- 
мится обеонечить овое влияние в  молодежных центрах и других уч
реждениях по организации свободного времени молодежи. Под его ру
ководством возник и успешно действует "Школьный оою з", объединяю-, 
щий уже 45 тно. членов. В целях разобщения рабочей молодежи, и 
особенно молодых членов профсоюзов, деятели СУ вотупают в  профсо
юзы для "более широкого распространения политических взглядов 
ЭДС" о тем , чтобы отвлечь молодых рабочих от идей классовой борь
бы. Руководство СУ и .ЭДС/ХСС оильно озабочено тем , что их влияние 
среди молодых избирателей сравнительно незначительно. М.ВисОман 
назвал зто т  факт "досадной;, неприятной но тиной У 3 6 ,  По их недоче
там", лишь 22% молодежи видят в  №  партию f  опоообную развивать

„ЗУ
новые идеи" V

Разработкой овоей коноерватквно-реформиотокой стратегии СУ 
отем и то я  приспособиться к  антика виталистическим требованиям р аз
личных г . jrm молодежи, чтобы не потерять овязи  о ними, привлечь 
молодежь на позиции сохранения капиталиотичеокой оно темы. "Модер
низация" СУ призвана олужить приманкой для молодежи, особенно для 
разочаровавшейся в  СДПГ и СцДД. Однако, несмотря на определенный 
уход из-под твердой опеки ЭДС/ХСС, принятие собственных програм
мных документов о требованиями социальных реформ,' существующие 
между ПУ и руководством ХЦС/ЖС разногласия, политика союза прак
тически находится под контролем партии."Юнге У пион1,1 как и вся
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партия, твердо стоит на позициях государственно-монополистическо
го  капитализма. Отклонения от политической линии партии н осят от
носительный характер и обусловлены тактическими соображениями, а  
именно необходимостью учитывать прогрессивные нас троения и требо
вания молодежи. Кампания по приданию "нового облика" традиционно 
консервативным партиям ХДСДСС принесла определенные результаты . 
Молодежная организация ХОР сумела в  последнее время добиться не
которого у сп еха . В  этих условиях становится вое более важной з а 
дачей демократических сил в  молодежном движении борьба со  "одвн - 
гош вп р аво", в  значительной степени обусловленным разочарованием 
молодежи политикой ооциал-либерального правительства, умелым ис
пользованием консервативными политиками различных демагогических 
лозунгов и обещаний.

1 Muller Е . - Р .  Die Jugendorganieationen der p o litiao h en  P a rte ie n .  
K o ln ,1 9 7 6 ,S .3 4 .

2 Kaack H. G eschichte und S tru k tu r der Deutachen P arte isy stem .
O pladen,1 9 7 1 ,S . 533 .

3 Fur eine humane G eaellach aft. F r .a .M .-B e r lin -W ie n ,1 9 7 6 ,S .1 8 6 .
4  M uller b . - P .  O p .c i t . ,S .3 4 .
5 I b i d . ,S .35 .
6 I b i d . ,S .3 6 .
7 P u lte  P . P o lit ia c h e  Jugendorganieatlonen. O p lad en ,1976 ,S .158 .
8 Берч Г , ХДСДСС бее м аски .я . ,1 9 6 1 ,с ,1 4 7 .
9 Kaack Н. O p .c l t . .S .5 3 9 .

10  Международное молодёжное движение.М.,1 9 7 6 ,0 .4 2 .
11 B ile te in  Н .,Hochbein Н .,Klose H.-ff. Jugendorganieatlonen. 

Jungdemokraten-Junge Union- Ju n g so z ia lla te n . O p l8d en ,1972 ,S .63 .
12 Kaack H. O p .c i t . ,8 .5 3 9 .
13 P ulte P . O p .c i t . ,S .1 63 .
14 Pur eine humane G e a e lla ch a ft,8 .1 7 .
15 Onion a l t e r n a t i v .  S t u t t g a r t ,1 9 7 6 ,S .4 6 8 .
16 Daa Blend d er Chriatdem okraten. M unchen,1977,S.167.
17 B ile te in  H. ,Hochlej.n H .,K loae H .-U. O p .c lt . ,S .98 .
18 Zahn P. P r o f i l  d er CDU. Hamburg,1 9 7 7 ,8 .1 2 5 -1 2 6 .
19 P ulte P . O p .c l t . ,S .187 .
20 Die W e lt ,3 1 .X .1977 .
21 Zahn P. O p .c l t . ,S .127 .
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22 Ochoel H.-O. In f la tio n  der Phrasen. -  Die neue G e se lle ch a ft, 
1 9 7 2 ,N .9 ,S .6 8 8 .

23 Union a l t e r n a t i v e . 4-78.
24 Die W e lt,2 2 .V .1978.
25 Putz ? .  In n e rp a rte ilich e  ttillen sb ild u n g . M ainz,1 9 7 4 ,S .101 -1 0 2 .
26 лдамо Г . ХАС/аСС: сущность и политика. М., 1 9 7 9 ,о .2 0 0 .
27 Fur eine humane G e 8 o lle e h a ft,S .1 1 4 .
28  Unsere Z e l t ,1 1 .V I I I .1979.
29 P u lte  P. O p .c l t . ,S .2 5 9 .
30 Suddeutsche Z eitu n g ,2 7 / 2 8 .1 .1973.
31 Unsere Z e i t ,2 5 .X .1 9 7 8 .
32 F ran k fu rter Allgemeine Z e itu n g ,4 .I .1 9 7 9 .
33 Адамо Г . У каа.соч . ,c .2 0 7 .
34 Unsere Z e i t ,1 1 ,V I I I .1977.
35 Зимакоз В .А . Молодежная органиаация “Юнге Унион" в ФРГ : попытка 

АДС/АСС укрепить повиции среди молодежи.- Некоторые проблемы 
молодежного движения в развитых капиталистических странах, 1У76, 
М ..С .165 .

36 Die W e lt ,1 0 .1 .1 9 8 0 .
37 Unsere Z e i t ,1 7 . I X .1979 .
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И .Г . Дорохова

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В США ГО ВОПРОСАМ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(1977  -  I9 6 0  г г . )
. \

В конце 6 0 f±  -  начале 7 0 -х  г г .  были проведены реформы в  области 
высшего образования, но они не смогли решить основных проблем. 
Правительства М.Джонсона к Р.Никсона несколько расширили юридичес
кие права молодежи, решили наиболее взрывоопасные проблемы. Был 
снижен возрастной избирательный ценз ло 18 л е т , отменен обязатель
ный призыв в  армию. В июне 1972 г .  конгресс принял закон о высшем 
образовании. Он рекомендовал руководящим органам университетов и 
колледжей привлекать студентов к участию в  своэй работе.

Но болш икотво мероприятий правящих кругов Соединенных Штатов 
Америки были направлены на устранение наиболее опаоных для них, 
угрожающих существующей системе образования в  целом проблем. Не
обходимо было приглушить недовольство молодых американцев сущест
вующим положением в стран е, и потому молодежная политика Л.Джонсо
н а, Р.Никоона не могла быть ни долгосрочной, ни комплексной, рас

считанной на последовательное решение основных молодежных проблем.
В конце 7 0 -х  годов к старым неразрешенным проблемам прибавились 
некоторые новые.

За последнее деоятилетие классовый в  этнический состав амери
канского студенчества претерпел значительные изменения как под 
действием научно-технической революции, так и вследствие подъема 
демократической борьбы студен чества, движения 8а  гражданские права 
негров и движения з а  равноправие женщин.

Еше в  середине 6 0 -х  годов в  развитии американской высшей школы 
прослеживалась тенденция к увеличению числа и размеров младших 
(двухгодичных) колледжей. За 20  л ет  количество двухгодичных кол
леджей почти удвоилось* и к I9 6 0  г .  достигло более I  0 0 0 , а  число 
студентов этих колледжей составило к  1980 году немногим менее по
ловины учащихся на первых двух курсах всех  высших учебных завед е
ний^. Младшие колледжи ввиду более низкой платы з а  обучение, в е 
черних, субботних и воскресных курсов более доступны для выходцев 
из малообеспеченных рабочих семей, для самых рабочих, представи
телей национальных меньшинств, для молодых матерей.

Расширение оети младших колледжей продиктовано объективной по
требностью повышения квалификации рабочей силы в  условиях развития
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научно-технического прогресоа. Одновременно это своеобразная у о - 
тугдса демокрагичэским силам -  рабочему, негритянскому и студенчес
кому движению -  со  стороны государства и бизнеоа. Кроме того , млад
шие колледжи не дают всестороннего широкого образования, а  готовят 
узкоспециализированную рабочую силу, что чрезвычайно выгодно биз -  
несу и капиталистическому государству. "Государству легче противо
стоять отчужденным трудящимся в  классных комнатах, нежели на ули
цах" 3 .

Расширение сети младших колледжей помогало правящим кругам в 
решении и других социально-экономических проблем. Б частности, 
включая молодежь из сомей с низкими доходами в  процесс обучения на 
два год а, шедшие колледжи несколько задерживают появление части 
рабочей силы на рынке труда, тем самым сп особствуя  временному 
сдерживанию роста безработицы. ' .

Вместе о тем рост числа студентов младших колледжей, в целом 
улучшая подготовку молодых лвдей -  выходцев из рабочего к л а сса , из 
демократических слоев американского общества, способствует некото
рому расширению представительства этих груш  и в  четырехгодичных 
колледжах, и в университетах. Демократизация со ст а в а  учащихся вли
яет  на настроения студентов, внооит известные изменения в их цен -  
ноотнке ориентации.

Процесс демократизации социального со става  американского с т у -, 
денчества приводит к тому, что все  большее число учащихоя ищет за 
работок уже в  свои студенческие годы.

Непосредственное участие в трудовом процессе принимают как ст у 
денты двухгодичных, так и четырехгодичных колледжей и университе -  
то в . В докладе, подготовленном в 1977  году для редакции журнала 
"Ю.С. ньюс-экд уордд рипорт", приводятся данные, согласно которым 
более половины из почти 1 0 ,5  миллионов американцев, учащихся в 
колледжах и университетах, вынуждены прирабатывать.4 •

В качестве причин, побуждающих их трудиться студенты называли 
главным образом нужду в  ден ьгах. Стоимость образования во второй 
половине 7 0 -х  годов продолжала расти.. По данным национального 
центра статистики образования, стоимость обучения и плата з а  об
щежитие в  1978 году в  среднем по стране составила более 5 тысяч 
долларов в  год для студента в частном университете и около 3 ты
сяч долларов для студента общественного университета, что прибли
зительно в 2 раза в ш е , чем 20  лет назад 5 .

Наряду с возрастающей необходимостью студентов в  приработках 
ухудшается конъюктура на рынке квалифицированного труда. Уже в
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1970 году число выпускников колледжей превысило спрос на них. "В 
настоящее время стало ясн о, что диплом отныне не помогает никому 
получить лучшую р аботу", -  говорится в  исследовании о перспекти -  
вах  высшего образования в  США, опубликованном в  1977 году журна -  
лом "Ю.С. ныхз энд уорлд рипорт". В августе 1978 года бюро стати с
тики труда предоказывало, что в  период 1976-1985  годов 2 ,7  милли
она выпускников учебных центров США будут устраиваться на работу, 
которая не соо тветству ет  их специальности. 7 . Более то го , возникшая 
среди выпускников колледжей безработица отала быстро обгонять без
работицу ореди рабочих.

Во второй половине 7 0 -х  го д о в, являясь обратной стороной про -  
ц есса  демократизации и необходимости участия отудентов в  трудовом 
процессе, остро встал а  проблема качества  образования. Повсеместно 
отмечался низкий уровень знаний выпускников средних школ. "Т ест  
школьных способностей" в  среднем демонстрировал устойчивое сниже
ние. и з а  13  л е т , с  1965 по 1978  г о д н а я  на 1 1 ^ .8 . Положение в  
колледжах и университетах также было сложным.

В се вышеназванные проблемы остро поставили во второй половине 
7 0 -х  годов вопросы управления высшим образованием него финансиро
вания. В общеотве активно обсуждалось увеличение влияния федераль
ных органов Соединенных Штатов на сиотему высшего образования, 
осуществляемое прежде в се го  путем государственного финансирования 
преподавания и исследований. Университеты активно участвовали в  
разработке правительственных программ, поставляли кадры для госу
дарственных учреждений. Между правительственными органами и учеб
ными заведениями шло постоянное взаимоперемешение ученых и чинов
ников. Наибольшая доля государственных и частных ассигнований 
доставал ась  тем учебным заведениям, в  которых велись научные ис -  

следования по заказам государства и частного секто р а. 100 универ -  
си т ет о в , гд е  проводятся наиболее важные работы, получают ЬЪ% фе -  
деральных ассигнований системе высшего ббразов&ния, .

Университеты в се  более оказывались вовлеченными в  процесс раз
работки политического курса. "Участив в  политике, конечно, не 
представляет ничего нового для государственных и многих частных 
университетов, но степен ь связи  с  исполнительные в  законодатель
ными органами национального правительства -  совершенно новое яв -  
ление” , -  говорил глава министерства здравоохранения, образования 
и социального обеспечения США Дж.Калифано 10 .

Отсвда то важное значение, которое придавал проблемам высшей
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школы конгресс США.. Вопросы политики в  области высшего образования 
отали предметом острой политической борьбы в  правящих кругах США 
между консервативными силами, с  одной стороны, и либеральными с 
другой.

В основе молодежной политики администрации Д.Картера лежал в 
1 9 7 7 -1960  годах Акт о всеобщей занятости и обучении (СЕГА), разра
ботанный еще в  период пребывания у власти администрации республи -  
канской партии и вступивший в  действие в  1973 год у .

Программа представляла собой ряд рекомендаций, предложений в 
области труда и обучения молодых ладей. В программу включался ряд 
законов, уже принятых к  обсуждению в кон грессе. Подобный план про
ведения в  жизнь в се х  законов, законопроектов, рекомендаций разра -  
ботан не был. Не было единого руководителя программы СЕТА. Общее 
руководство ею осуществлялось министерством труда. Правительство 
финансировало программу, координируя свои действия с  Национальной 
ассоциацией промышленников. Ассоциация, осуществляя содействие 
программе СЕТА на м естах, действовала независимо, используя финан
совые средства своих членов.

Обсуждение этих проблем в  конгрессе США привело к обострению 
борьбы между либеральным крылом и их консервативными оппонентами. 
Либералы обращали основное внимание на развитие роли государст -  
венных органов в  финансировании и регулировании системы образова
ния. "Государственные школы и колледжи -  краеугольный камень на -  
шей социальной, экономической и политической стр уктур ой  они 
крайне важны в  развитии американских моральных, этических, духов
ных и культурных ценностей", -  говорилось в  заявлении группы чле
нов палаты представителей, опубликованном непосредственно перед 
четвертой конференцией Б елого дома по вопросам образования.

Выход из кризиса американской системы образования либералы ви
дели в  большем, чем прежде, уровне финансирования со  стороны фе -  
дерального правительства, с  целью увеличения штатов преподавате -  
лей и сотрудников, строительства и ремонта учебных заведений, а 
также для увеличения производства оборудования и специальной ли -  
тературы. Либерально наслоенные члены конгресса в  вопросе рас -  
пределения средств федерального правительства не были едины. Наи
более многочисленная группа из них выступала за  увеличение средств, 
выделенных как на выполнение специальных разработок и исследо -  ■ 
ваний, так и на учебный процесс. Они поддерживали сложившееся по
ложение вещей и тенденцию, наметившуюся о середины 6 0 -х  год о в,
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когда доля ассигнований, выделяемых на учебный процесс неуклонно 
росла, хота а  о оставляла лишь половину всех  ассигнований федераль
ного правительства вузам1 2 .

Вопрос о том. в  какой степени ассигнования на научно-исследова
тельскую работу, проводимую в  американских ву за х , можно рассматри
вать  как фактор, благоприятотв устий учебному процессу, является 
елажнш ■ вызывает противоречивые мнения ореди либералов. Одни 
считали, ■ их точка зрения отражена в  самой методологии американ
ской статистики, публикуемой ведомством образования, что расходы 
на исследовательские работы в  университетах и колледжах являются 
составной частью обоих расходов на образование, а  сами исследова
ния -  неотъемлемым компонентом образовательного процесса1 3 .  Другие 
полагают, что осуществление правительственных контрактов на иссле
дования и разработки в  стен ах в у за  не только не помогает, но и 
вредит постановке образования^4 .

Третьи считают, что "проведение исследований и разработок в  ву
з е  в  принципе содей ствует повышению как уровня преподавания, так 
и квалификации готовящихся специалистов" , как говорилось в  билле 
■0 стоимости образования", предложением к  обсуждению в  палате пред
ставителей в  январе I9 6 0  г .  Однако на оценку то го , в  какой степени 
их поведение содей ствует образавательньм целям в у зо в , оказывает 
влияние ряд факторов. В зависимости от них и можно судить о "коэф
фициенте поправки", который необходимо вносить в  анализ данных о 
финансировании высшего образования США. Очевидно, в  частности, что 
если эти работы проводятся силами преподавателей и студентов, то 
они являются важным компонентам процеоса обучения. "В этом случае 
они не только способствуют поддержанию высокого теоретического 
уровня преподавателей, но и вырабатывают у студентов -  будущих 
специалистов -  такие к ач ест в а , особенно необходимые в  условиях 
научно-технической революции, как способность к теоретическому 
мышлению и навыки научной работы*6 , -  заявил один из представите
лей группировки -  конгрессмен Миква.

Распределение средств на исследования, разработки и учебный 
процесс было существенным вопросом, по которому либералы расходи
ли сь во  мнениях. Они были едины в  других вопросах и считали, что 
на ву зах  отрицательно сказы вается нестабильность ассигнований фе
дерального правительства. "Главной особенностью политики федераль
ного правительства в  области высшего образования, -  говорится в 
книге американских исследователей Парсонса и Платта "Американский

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



-  56 -

университету -  является т о , что эта  политика никогда не была яоной,- 
определенной и постоянной. Финансовая помощь образованию обычно -  
это  следствие побочных целей других правительственных программ, 
предпринимаемых в  области сельского хозяй ства , медицины, освоения 
космоса или военных целей" 1 7 . Не случайно объем Федеральных ао -  
сигнований на высшее образование колебался из года в го д . Если в 
начале 7 0 -х  годов.прирост едва превышал 2%, в  оередице 7 0 -х  годов 
он увеличился в  несколько р а з , а  в  конце 7 0 -х  годов практически 
сократился 18  - Нестабильное финансирование вузов в США дополнялооь 
также крайне неравномерным распределением средств между вузами. 
Наибольшую выгоду из федеральных ассигнований извлекали самые бо -  
гатые учебные заведения, обладающие собственными огромными финан -  
совыми и материальными ресурсами и экспериментальной базой. При 
распределении федеральных ассигнований предпочтение отдавалось 
именно подобным университетам и колледжам, которые, естествен но, 
пользуются в  правительственных и промшленкых кругах наиболее вы -  
сокой научной репутацией и соответственно могут наилучпшм образом 
выполнить исследовательские проекты. Неравномерность в  финансиро -  
ванми образования по штатам была очевидна. В 1976 -1977  годах дис -  

!Я между штатами в затратах на одного учащегося составила

Серьезные диспропорции существовали и в  распределении федераль
ных ассигнований между государственными и частными вузами.

Помочь решению проблемы финансирования, по мнению либералов, 
должно было учреждение министерства образования.

Министерство образования, по мнению либералов, также должно бы
ло помочь в совершенствовании учебных программ. В конгрессе были 
поддержаны предложения Национальной ассоциации образования США, 
насчитывающей 1 ,8  млн. членов, о введении программ по затаите окру
жающей среды, а  также по экономии энергии и материалов.2 0  •

Представители либерального крыла в контрессе.такие как демократ 
Г.Хэмфри,поддерживали участие федеральных органов в  разработке 
учебных программ. Их роль в  основном должна сводиться к тому, ч то
бы путем привлечения экспертов на контрактной основе разрабатывать 
различные варианты учебных программ, курсов лекций, учебников и 
учебных пособий" •
В постановке этой работы наиболее видную рель должен играть Нацио
нальный научный фонд. Поскольку достижения в сфере науки во многом.
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зависят от наличия хорошо подготовленных кадров, фонду должно было 
быть вменено в  обязанность "оказы вать влияние на организацию" обу
чения в  области точных и естественных наук на в се х  ступенях обра -  
зевательной системы, способствовать тому, чтобы зто  обучение в е 
л ось на уровне последних достижений в  области науки и техники" 22 . 
Используя финансовые субсидии, ежегодно выделяемые специально на 
разработку новых программ и учебных пособий. Национальный нгучный 
фонд должен был стремиться привлечь к  этой работе видных ученых.

Другая форма оозДания учебных программ, поддержанная либералами, 
-  это появившаяся недавно практика совместной их разработки уни -  
вёрситетами и научно-исследовательскими государственными лаборато
риями. "Такое сотрудничество может оказаться особенно эффективным 
при подготовке кадров для новых отраслей науки" 2 3 .

Консервативные круги в  конгрессе пошли в а  обсуждение законопро
ектов о Государственном финансировании образования, но лишь для 
т о го , чтобы оттеснить на второй план программу помощи безработной 
молодежи, так  называемую Балтиморскую программу, предложенную с е  -  
натором -  демократом Г.Хэмфри.2 * ,

Члены конеервативйого крыла в  конгрессе в  1 9 7 7 -1 9 8 0  годах вьд -  
вигали собственные проекты программ, пытаясь повлиять на политику 
правительства США в  области образования. Главной целью консервато
ров было ограничение роли государственных органов, снижение до ми
нимума их значения в  финансировании и регулировании оистемы обра -  
зования. В своей деятельности в  1 9 7 7 -1980  годах консерваторы они -  
рались на решение Верховного Суда, принятое в  июне 1976 го д а , ко -  
торов ограничивало полномочия правительства в  вопросах образования, 
расширяя права штатов и местных властей .

Прежде в с е г о , консерваторы подчеркивали необходимость увеличе -  
ния роли частного сектора в  образовании. Член палаты представите -  
лей , один из активных деятелей консервативного крыла, Р .Х абер, 
заявил в  своем выступлении в  кон грессе: "В наше время, время паде
ния моральных и духовных ценностей, 'эрозии семьи, мы предлагаем 
брать пример с  частных шкод Америки. Необходимо в  в  государствен -  
них школах усилить дисциплину. Назрела необходимость прекратить 
федеральную помощь образованию",2 5 .

Выступления членов консервативного крыла, их борьба з а  увеличе
ние роли частного образования шла в  основном по трем-направлениям: 
во-первых, они предлагали прекратить федеральную помощь образова
нию, во-вторы х, выступали з а  создание в  рамках министерства обра-
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зования США отдела частного образования, в-тр етьи х, требовали бо
лее четкого определения налогового ст а т у са  частных школ .

Кампания з а  прекращение федеральной помощи началась в  период 
обсуждения вопроса об учреждении министерства образования. В оо - 
нову ее легло заявление з а  8 9  подписями бизнесменов и деятелей 
образования, в  том числе бывшего главы комиссии по образованию 
Гаролвда Хоу. исполнительного директора городской лиги Вернона 
Джордана, президента Рокфеллеровского фонда Джона Новеле и других. 
"В образовании министерства есть  риск, что академические свободы 
наших колледжей и университетов будут в  один день окомпроментиро— 
ваны ростом влияния правительства". .

В сен ате против федеральной помощи образованию выступал Б .Г о л - 
дуотер , заявл я я , что "это  ведет к увеличению зависимости местных 
школьных округов от федерального правительства"

В своей борьбе консерваторы опирались на события и инциденты, 
происшедшие в  19 7 7 -1 9 8 0  годах в  колледжах и университетах и з -з а  
неурегулированности отношений между государственными властями и 
властями высших учебных заведений. Это, в  частности, события в 
Хиллсдэйском колледже (штат Мичиган), где власти решили игнориро
в а т ь  главу  IX  "Поправок в образовании" 1972 год а, по которому, 
если студенты в  колледже получают федеральную помощь, школа долж
на быть классифицирована как "институт-получатель" и вынуждена 
подчиняться сотням предписаний, выпускаемых правительством.2 9  . 
Другой крупный инцидент произошел в университете Северной Кароли
ны, когда министерство здравоохранения, образования и социачьного 
обеспечения отвергло 3 десегрегационных плана, представленных 
этим университетом и грозило урезать сумму в 8 9  миллионов, кото -  
руто университет получил в  виде помощи. Президент университета ' 
У.Фретди заяви л, что правительство "поощряет сегрегацию и вторга
е тся  в  университетские дела"

Проблема особенно остро стояла для университетов, где 2/3 Есех 
научных исследований шло с помощью правительства.

Используя эти события, консерваторы выступили против организа
ции министерства образования, а  когда их попытки потерпели провал, 
предложили организовать в  его рамках Отдел частного образования.
В числе инициаторов были губернатор штата Айова Т.Тэнк и член па
латы представителей ФДжарини (штат Кью-Джерси). Последний моти -  
вировал сво е предложение тем, что "почти все  видные американские 
деятели , как политические, так и работавшие в  области науки и
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культуры, закончили частные школы и колледжи".3 1 . Отдел частного 
образования в  первую очередь должен был осуществлять руководство 
деятельностью местных советов высшего образования по контролю з а  
органами студенческого самоуправления, а  не только заниматься д е
лами частных колледжей и университетов.

Предложение об обсуждении налогового стату са  частных школ выд
винул член палаты представителей Э.Дервински в  январе 1979 года 
в  ответ на предложение либералов усилить налогообложение частных 
школ и колледжей. Э.Дервински призвал признать заслуги частного 
образования в  подготовке вьюококвалиф-цированных специалистов для 
американского общества, говорил о доступности частного обраэова -  
ния "практически для в се х  американцев". Он категорически выступил 
против повыиения налогов, так как это "приведет к росту стоимости 
обучения и элитарности частного образования"-3 2 . Предложение ли -  
бералов о новыиении налогов на частные школы не было принято и з- 
з а  активного противодействия консервативного крыла» которое 
Ьвоимр выступлениям!* в  конгрессе добивалось еше большей децентра
лизации системы образования в  США, предлагая установить четкие 
границы и принципы отношений между центральн»ш советами образо -  
ванкя больших городов и общественными советами -  выборными орга -  
низациями родителей, преподавателей и представителей крупных объ-OQ
единений и фирм . Общественные советы не финансировались г  осу -  
дарством и самостоятельно проводили в  жизнь планы своей работы.

За децентрализацию выступал в  палате представителей Р.Фим 
(штат Нью-Йорк), предлагая билль о принятии закона, предложенно
го  еще. в  1954 году и поощряющего высшее частное образование.

Проблему занятости молодежи в  ее связи  с улучшением к ачества 
образования консерваторы предлагали решить путем "усиления ини
циативы частных фирм" 34 . Они выдвинули на обсуждение конгресса 
д ва  законопроекта -  "Программу, занятости молодежи", разработан
ную сенаторами Швейкером и Рэндольфом,и программу члена палаты 
представителей У.Рэвдела (штат Нью-Йорк) "Билль о занятости ср е
ди молодежи", предложенный сенатором Джавитсом в  январе 1980 го 
д а , являющийся ; продолжением и развитием первого из этих зако н о - 
ектов.

Программа Швейкера-Рэвдольфа (дополнение к СЕТА) была рассчи
тана на молодых людей, заканчивающих и закончивших среднюю школу, 
но в  основном на т е х , кто бросил обучение в  колледжах и универ -  
си тетах на первых курсах. Их количество в середине 7 0 -х  годов
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увеличилось по сравнению о 60-ми годами. Только в  Еыэ-йсркв каждый 
второй студент бросил обучение в колледже или университете в 1974 - 

1978 г г . "  Программа Рэндольфа-Швейкера, "не финансируемая госу
дарством. опирающаяся на частные фирмы и общественные организации, 
-  наилучшая св я зь  между школами и би зн еоом ",33-  згтвил сенатор 
Рандольф, представляя свой проект, который» пропагандировался 
среди учащихся в  Филадельфии. Молодым людям предлагалось в  течение 
трех лет проходить курс обучения "по закреплению знаний, получен
ных в школе", который составила фирма Салливана, гарантировавшая 
.лучшим студентам после окончания изучения курса рабочие м еста на 
предприятиях фирмы. Проект, опробованный в  Филадельфии к охваты
вавший около 1 ,5  тысяч человек,был рекомендован министерством об
разования для проведения в  жизнь в  4 крупнейших городах США ^  

Вторая программа, предложенная членом палаты представителей 
Ч .Р э н д  е л  ом (штат Иыо-йорк), была ориентирована на черную и цветную 
молодежь и предлагалась для колледжей, где основную массу учащих
ся  составляли представители национальных меньшинств. Программа 
предусматривала тесную свя зь  колледжей о промышленными компаниями.

Так,учебным заведения!/, которые заключали контракт, гарантиро
вался 1% рабочих мест на предприятиях компании. В ответ колледжф 38
или универоитьт увеличивал количество дисциплин, нужных кампании 

Усиленное проведение в  жизнь отстаиваемой; консервативными кру
гами яд§и об ограничении роли государства в  финансировании и регу
лировании системы образования привело к  финансовым трудностям в 
осуществлении программы СЕТА. Бюджет программы на 1981 год был ут
вержден в  размере 9 ,7  млрд, д о л л а р о в -э то  больше, чем в  предыдущие 
годы. СЕТА должна охватить 950 тьсяч молодых ладей. Но фактически 
в связи о инфляцией затраты на образование молодежи сокращались на 
0,5% в  1981 году по сравнению о 1980  годом 39 ,  несмотря на слож -  
нов положение в  системе образования.

Консерваторы на протяжении второй половины 7 0 -х  годов стреми
лись доработать свои предложения и свести  их в  один законопроект, 
направленный на т о , чтобы увеличить и закрепить роль частных 
школ в Соединенных Штатах Америки. Такой законопроект был вырабо
тан и предложен сенаторами Доменичи и Белльманом в феврале 1980 
год а. Он представлял развернутую программу, направленную на умень
шение роли государственных органов в  регулировании системы обра -  
зовавия "путал улучшения работы местных вл аст е й ". Законопроект ка
сался как управления образованием, подчеркивая необходимость боль-
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шей децентрализации, так и содержания программы обучения'АО

1 Digest o f  E du cation  S t a t i s t i c s ,  1 9 7 4 , U .S . Dept, o f H ealth , 
Education and W elfare , 1975» Р -9 2 .

2 Time. 2 1 .I X .1 9 8 0 ,  p .3 7 -
3 L ib e ra tio n . May-June 'i974 , P - 3 4 .
4  U.S. News and World R ep ort. 1 3 -1 -1 9 7 7 »  P -2 9 .
5 Daily World. 2 1 . I I I . 1 9 7 8 .
6 U .S. News and World R e p o rt.1 8 . I . 1 9 7 7 , p -3 1 .
7 C ongressional R ecord. V o l .1 2 3 ,1 9 7 7 , p a rt  2 8 , p .2 4 1 .
8 D aily W orld. 2 3 .X .1 9 7 8 .
9 Time. 2 4 .I V .1 9 7 7 , p .2 3 .
10 New york Times. 2 1 .X X I .1 9 7 8 .
11 C ongressional R ecord. V o l .1 2 2 ,1 9 7 7 , p a rt  1 3 , p . S1126.
12 U .S. News and World R eport. IV .1 9 8 0 .
13 C ongressional Record {  CR ) .  V o l.1 2 5 ,1 9 8 0 , p .1 2 4 5 .
14 I b id .,  v o l .1 2 6 ,1 9 8 0 , p .1 3 3 2 .
15 I b id .,  v o l .1 2 6 ,1 9 8 0 , p .1 3 2 7 .
16 Ibidem.
17 Parsons T . and Plutrt G. The American U n iv e rs ity . Cambridge 

/  M a ss ./, 1 9 7 4 , P -4 5 .
18 N ation. 1 0 .X .1 9 7 9 , p .1 3 .
19 Time. 7 -V .1 9 7 7 , p .1 7 .
20  U .S. News and World R ep ort. 9 -V .1 9 7 9 , p .1 3 .
21 Witonski P . What went wrong with American education and how 

to  make i t  r i g h t .  N .T .,1 9 7 3 , P *79 .
22 Smith.D.N. Who Rules th e  U n iv e rs itie s ?  N .Y .,1 9 7 3 , p .4 3 .
23 W itonski P . What went wrong w ith American education and how 

to  make i t  r i g h t .  N .Y .,1 9 7 3 , p .7 7 .
24  CR, v o l .1 2 3 , 3 1 .1 .1 9 7 7 ,  p .2 8 1 1 .
25 I b i d . ,  v o l .1 2 0 ,1 9 7 4 , p .1 3 2 1 .
26 I b i d . ,  v o l .1 2 3 ,1 9 7 7 , p a rt  2 9 ,  p . S230.
27 Time. 2 4 . IV .1 9 7 7 , p .1 4 .
28 CR, v o l .1 2 5 ,1 9 8 0 , p .1 2 6 9 .
29  I b i d . ,  p .1 2 6 8 .
30 I b i d . ,  v o l .1 2 6 ,1 9 8 0 , p .1 2 5 9 .

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 



31 N ational Education A sso cia tio n . Handbook. Washington, 1977, p .4 3 .
32 CH, v o l .1 2 6 ,1 9 8 0 , p a r t  8 ,  p . H 9 0 .
33 I b i d . ,  v o l .1 2 5 ,1 9 7 9 ,  p a rt  5 ,  p . R352.
34 I b i d . ,  v o l .1 2 5 , 1 9 7 9 , p a rt  1 1 , p . 8263 .
35 D ally World. 2 0 .V .1 9 7 9 .
36  CH, v o l .1 2 6 ,1 9 8 0 , p a r t  9 , p . 8369 .
37 I b i d . ,  v o l .1 2 6 ,1 9 8 0 , p a rt  9 ,  p . 8371 .
3 8 I b l d . ,  v o l .1 2 5 ,1 9 7 9 ,  p .1 0 4 4 .
39 I b i d . ,  v o l .1 2 6 ,1 9 8 0 , p a rt  8 ,  p . B122.
4 0  I b i d . ,  v o l .1 2 6 ,1 9 8 0 , p a r t  1 4 , p . E343.
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Г .Б .Р ябо ва

УЧАСТИЕ УЛЬТРАПРАВЫХ ЫОЖЩЩШХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ФОЕИИРОВАНИИ "НОВОГО ПРАВОПГДШЕЕНШ В 

США ( 1376 -  1ЭШ г г . )  %

4 ноября I9 6 0  г .  президентом США был избран Р.Рейган -  кандидат 
республиканской партии, принадлежащий к ее правшу крылу. В борьбе 
з а  вл асть  он опирался на мощный блок реакционных: сил. Основу это
го  блока составило так называемое "новое правое" движение. Такое 
развитие событий было в известной степени предопределено постепен
ным поворотом правящих кругов США вправо в  7 0 -е  г г .

Обострение кризисных явлений в  американской экономике, происхо
дившее в этот период, привело к разочарованию значительной части 
правящих кругов в методах государственного регулирования. Особое 
недовольство вызывала либерально-реформистская деятельность госу
д ар ства , составлявшая основу социальной политики в  6 0 -е  г г .  Б свя 
зи с  этим начался отход от социального маневрирования с помощью ре
форм, сократилась доля расходов на них.в государственном бюджете. 
Параллельно шел процесс увеличения государственных ассигнований. 
Пентагону, связанный с усилением влияния в правящих кругах сторон
ников ужесточения внешнеполитического курса США. Победы революции 
в Анголе и Эфиопии, а затем в Иране и Афганистане расценивались 
ими, как результаты ослабления военной мощи Соединенных Штатов, 
как очевидные свидетельства в пользу отказа от разрядки. Под дав
ление!/. военно-промышленного комплекса и реакционно настроенных по
литиков в США в середине—второй половине 70 -х  г г .  активизировался 
процесс гонки вооружений.

Изменения во внутренней и внешней политике сочетались с  обработ
кой общественного мнения. Она велась на основе запугивания амери
канцев внешней угрозой, разжигания шовинистических и экспансионист
ских настроений. Таким путем правящие круги стремились замаскиро
вать  классовую сущность ограничения социальных программ и увеличе
ния расходов на вооружения. Кроме того , с помощью пропаганды они 
рассчитывали окончательно разрушить веру рядовых американцев в  не
обходимость государственной помощи национальным меньшинствам, белым 
бедняка/., молодежи. Официальная пропаганда стремилась добиться 
одобрения рядовыми американцами реакционных изменений во внутрен
ней и внешней политике. Б какой то мере ей это удалось. Большинство
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американцев стало связы вать свое недовольство положением в стране 
с либеральна,.и социальными и экономическими программами и с феде
ральным регулированием в  целом. Число сторонников предоставления 
дополнительных субсидий Пентагону поднялось до 2/3 опрошенных* .

В этот период активизировалось ультраправое двгчение, особенно 
его молодежное крыло. Ультраправые молодежные организации были 
созданы в  5 0 -6 0 -е . г г .  совместными усилиями заинтересованных дело
вых кругов, членов конгресоа, принадлежащих к его правому крылу, ж 
идеологов ультра. Первоначально основная цель их деятельности ооо- 
тояла в  идеологической обработке студентов. В начале 6 0 -х  г г .  они 
приняли участие в  подавлении демократического движения. В дальней
шем под влиянием стремления реакционных кругов США опереться на мо
лодежь функции ультраправых молодежных организаций значительно рас
ширились. колодце ультра включились в  борьбу правого крыла респуб
ликанской партии з а  политическое влияние и вл асть .

Ультраправые молодежные организации постепенно приобретали 
более важное значение как школа подготовки реакционных политичес
ких деятелей. Преимущественную роль в  этом играл"Кнститут межуни
верситетских исследований" (ИШ) -  организация студентов и молодых 
преподавателей. Ежегодно ее политико-пропагандистеними программами 
было охвачено'30 -35  тыо. студентов. В 1963 г .  после прихода к вл ас
ти республиканской администрации в о ''г л а в е  о Р.Никсоном молодые 
ультра заняли ряд видных государственных поотов2 . К концу 7 0 -х  г г .  
через ШИ прошло около миллиона молодых людей, ставших бизнесмена
ми, учеными и профессиональными политиками.

Одновременно наблюдалось усиление позиций молодежных организа
ций в самом ультраправом движении. О 1974 г .  одна из ведущих орга
низаций молодых ультра -  "Молодые американцы з а  свободу" (MAC) нача
ла совместно о "Американским консервативным союзом"х  проводить еже
годные "Консервативные конференции политического дей стви я". В них 
помимо лидеров ультраправых организаций принимали участие бизнес
мены и члены конгресса^ .

В 60-е  и особенно в  70 -е  г г .  обновление руководства ультрапра
вого движения осуществлялось в  основном з а  очет членов ультрапра
вых молодежных организаций^ . Эти организации превратились в  объе
диняющее звено ультраправых. Они стали располагать серьезными в о з 
можностями воздействия на политическую ситуацию в стран е. Возрас
тание политической роли молодых ультра стало очевидным в середине-

х Эта организация была создана на базе MAC в 1964 г .
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второй ноловине 7 0 -х  г г . ,  в период развития так называемого "ново
го  правого" движения.

"Новое правое" появилось как политическое течение в  правящих 
кругах США. Его возглавили сенаторы-республиканцы дж.Хелмс, Дк. 
Макклу, К.Куртис, П .Лэксэлт, Дж.Ган, О.Хэтч, Ш.Вэллоп, Х.Смит. 
Большинство из них представляло западные штаты6 .

В этот период республиканской партией был взя т  курс на восстанов
ление своих позиций после "Уотергейта" и экономического кризиса 
1У 73-1975 г г .  Он включал обновление идейно-политического облика 
партии, укрепление ее организационно-финансовой базы и расширение 
опоры среди избирателей6 . Правые сенаторы развернули деятельность 
в русле этого курса. Их цель состояла в  том, чтобы, участвуя в 
преобразованиях, добиться значительного политического сдвига пар
тии вправо и таким образом повлиять на ход и итоги избирательной 
кампании 19Ъ0 г . »  на внутреннюю и внешнюю политику США в целом.

Ооновные планы разрабатывались на еженедельных заседаниях с е 
натской группы, названной правыми "кружком консервативных западни
к о в " , а  затем "сенатским руководящим комитетом". В официальных 
кругах это объединение стало известно, как "теневой комитет". На 
первом этапе "руководящий комитет" поставил перед собой две основ
ные взаимосвязанные задачи: расширить число сторонников в  конгрес
се  и со зд ать  "новому правому" надежную внепартийную опору7 .

С 1974 г .  роль внепартийного фактора в усилении влияния правых 
в. конгрессе возр осла. Это было до известной степени связан о с при
нятием Федерального закона об избирательных кампаниях 1974 . Его 
основные положения касались ограничений расходов как кандидатов, 
так и их сторонников на проведение выборных кампаний. Новый закон 
не устранил косвешпас возможностей финансирования заинтересованны
ми монополиями правых кандидатов. Одна из них состояла в  создании 
сети комитетов и групп, не входящих в  политическую структуру пар
тии, которые бы занимались сбором ср ед ств , рекламой6 и тем самым 
помогали монополиям, а также реакционным политическим деятелям 
обойти установленные ограничения. ,

Закон об избирательных кампаниях вступил в  силу I  января 1975 
го д а . С этого времени началось формирование внепартийного блока 
"нового правого" движения, завершившееся лишь накануне президент
ских выборов I96U г .  В начале 1975 г .  дж.Хелмс -  глава "сен атского 
руководящего комитета" выступил с речью на съезде организации "Аме- 
риканский консервативный сою з". Перед ультраправыми была поставле-
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на задача развернуть пронагандистскую ■ организационную деятель
ность среди неискушенной в  политике массы американских обывателей, 
которых дх.Хелмс назвал "консервативны* большинством", способны* 
передать вл асть  в  руки правых9 .

Эту деятельность возглавили четыре лидера ультраправого движе
ния: Р .В вгер и . П.Уэйрнч, Г.ш ллиле и Д .долэн . Р . Виг ери и Г.делляпс 
начинали свою политическую карьеру в  организации Молодые американ
цы з а  сво бод у", где приобрели опыт проведения реакционных полити
ческих кампании, подавления демократического молодежного движения, 
шельмования прогрессивных общественных д еятелей .

В середине 6 0 -х  г г .  Р.Вигерн создал  к  услугам реакционных поли
тических деятелей "Р.А.Вигери компани"^ .  Эта компания с  помощью 
компьютера, хранящего в  своей памяти имена и характеристики не
скольких миллионов американцев, помогала "новы : правый" в  органи
зации политических фальсификации, подлогов, в  кампаниях запугива
ния и клеветы. G середины 70 -х  г г .  она зан ялась главный образам 
составлением и рассылкой писем "новых правых” с  просьбами о финан
совой и политической поддержке^ . Компания ве л а  сч е т  поступлениям 
в  предвыборный фоцц кандидатов "новых правых", а  также обеспечива
л а  их рекламу, выпуская ж урн алы Н ью  Райт ы эгэзин” . "Консерватив 

__дайдж ест", "Пью Райт ркпорт". Таким образом,компания играла веду
щую роль в  "новом правом” движении. Она являлась связующим звеном 
мевду ультраправы е организациями, правили объединениями республи
канской партии и кон гресса.

Т.Ф ш ш ш с применил опыт, приобретенный в  LAG. на государственной 
службе. При администрации Р.Никсона он возглавлял  Управление эк о - 
номических возможностей. Развалив Управление^ и лишились места 
в  правительстве, Г.Филлипс организовал "Консервативный к ок ус". Ос
новная цель это го  объединения состояла в  давлении справа на членов 
кон гресса.

Г .  Филлипс с  помощью компьютера Р . Виг ери вербовал сторонников. К
началу предвыборной кампании 1-ЪО г .  пх число, по некоторы: данны;. 
достигло ООО ООО. Члены ” кокус а "  действовали в  2 5 0  избирательных 
округах из 4 3 5 . "Кокус" не бил монолитной организацией. СВ состоял 
из сети очень небольших местных объединении консервативно настроен
ных обывателей, недовольных басингом, хдютущпми налогами, разреше
нием абортов и пр. Г .ш ллппс посылал в  избирательные округа своих 
помощников. Они создавали та:.; из лидеров местных объединении руко- 
во^жше комитеты*^ . Таких образом, принадлежность рядовых членов 
обьодикеш1й к  "Консервативному кокусу" п "навоь.у правому" вообще
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являлась  фикцией. Вымышленная многочисленность "кокуеа" использо
валась  как средство давления на членов кон гр есса , а  через них -  на 
политику правительства в  целом.

П.Уэйрич и Д.Додэн возглавили д ве крупнейшие организации " н о е о -  

го  п равого", первый -  "Комитет по выживанию свободного конгресса" 
(КВСК), а  второй -  "Национальный консервативный комитет политичес
ких действий" (НККЦЦ,). КВСК и НККЦД явились крупнейшими комитетами 
политических действий, с  помощью которых заинтересованные монопо
листические круги вкладывали ср ед ства  в  предвыборные кампании канди
датов "новых правых". Эти объединения участвовали в  подготовке кад
ров пропагандистов и организаторов избирательных кампаний на мес
т а х *4 .

С момента создания крупнейшие объединения "новых правых" пред
приняли шаги, направленные на координацию действии. Раз в  две не
дели их лидеры начали проводить так называемые "Кингстонские встре
ч и ", на которые приглашали руководителей периферийных организаций. 
По существу, эта  координация означала контроль з а  их деятельностью. 
Его эффективность в  предыдущие 15 лет продемонстрировали "Молодые 
американцы з а  сво б од у ". Они контролировали деятельн ость "Националь
ной федерации молодых республиканцев" и превратили ее таким путем 
в  инструмент сво его  влияния в  республиканской партии.

В период фвдвыйорной кампании 1976  г .  "новые правые" были еще 
не готовы к решительному выступлению. Их основные силы находились 
в  стадии формирования. Движение возникло и развивалось как верху
шечное. Чтобы обеспечить ему массовую б а зу , лидеры пытались увязать 
свои политические цели с  настроениями негативизма, разочарования 
в буржуазном либерализме, недоверия к государству и правительству, 
все  более широко распространявшимися среди рядовых американцев.

Консервативную альтернативу буржуазному реформизму демократов 
выдвигало руководство республиканской партии. Вместо социальных 
реформ оно предлагало сокращение налогов на корпорации и потреби
телей, якобы ведущее к росту доходов населения и сокращению безра
ботицы. "Новые правые" дополнили эту альтернативу правопопулистской 
демагогией. П.Уэйрич писал об этом т а к : "ыы говорим о вещах, кото
рые действительно беспокоят людей, Таких как контроль над оружием, 
налоги и преступность. Д а, эти т е ш  в  основном рассчитаны на эмоции, 
но в них,больше смысла, чем в  разговорах о создании капитала"15 . 
Социальная демагогия "новых правы;<" строилась на постоянном при -  

способлении к настроениям различных групп американцев, в  поддержке
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которых они были заинтересованы.
С момента своего создания "новые п р авы е",вкритиковали политику 

реформ, проводившуюся демократами, или заявляли, что наибольший 
вред наносят социальные реформы, которые якобы разрушают традицион
ные устои американской семьи. В периодических изданиях, письмах и 
телефонных звонках, в радио и телепередачах "новых правых" утвержда
л ось , что программы помощи лишили американцев предприимчивости и 
инициативы16 .

В ходе пропагандистской кампании "новые правые" создали так на
зываемую "коалицию в защиту сем ьи ". В нее вошло 20  организаций. 
Большинство из них превде к "новым правым" не принадлежало. Эти ор
ганизации выступали з а  укрепление семьи и были привлечены броским 
ьазванием коалиции. С 1977 г .  "Коалиция" начала проводить-регуляр
ные координационные встречи руководителей организаций. Основное со
держание встреч было связано не о проблемой оемьи, а с  предстоящи
ми избирательными кампаниями*7 .

Расширение масштабов политической деятельности "новых правых" 
требовало подготовки новых кадров, создания молодежного резерва 
идеологов и пропагандистов движения. С этой целью в 1977 г .  "Амери
канским консервативным союзом" был создан так называемый "Националь
ный журналистский центр". Директором его стал  С.Эванс -  един из ос
нователей ультраправого молодежного движения в  США, являвшийся чле
ном ШИ. Центру предстояло подготовить значительное количество 
профессиональных политиков и пропагандистов "нового правого", опо- 
ообных как к организации демагогических кампаний, так и к полити
ческому давлению на членов конгресса. В соответствии с этими зада
чами "Центр" был открыт в Вашингтоне и в основном для студентов. 
Действовал он в период летних каникул и в год открытия ообрал сту 
дентов из 15 колледжей*6  .

Первая половина курса состояла из лекций, бесед и семинаров на 
темы, связанные о важнейшими проблемами внутренней и внешней поли
тики Соединенных Штатов. Слушателям внушался реакционный подход к 
анализу этих проблем. Затем их знакомили о методами и формами про
пагандистской деятельности "новых правых". В течение второй полови
ны срока студенты занимались составлением репортажей о наиболее 
крупных, с точки зрения руководства "Центра", событиях. Их статьи 
публиковались в  реакционных периодических изданиях. Правые сенато
ры и конгрессмены содействовали включению некоторых публикаций в 
материалы конгресса. По окончании учебы в  "Центре" студенты обяза
тельно обеспечивались работой. Цричем, .значительная часть выпуск-
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19ников становилась политическими консультантами при конгрессменах
С приближением промежуточных выборов I97B  г .  отдельные цели 

многоплановой деятельности "новых правых" стали очевидны. Они 
состояли в  том, чтобы нанести поражение либеральным сенаторам 
Д.Кларку. Т.Маккинтайру, Ф.Хэскиллу и добиться избрания на их мес
та  правых республиканцев Р.Джепсена из шт.Айова, Г.Хэмфри из Пыо- 
Гэмшшра, входившего в  организацию "Консервативный к о к у с", У.Армст
ронга из Колорадо.

Кампании, развернутые "новыми правыми" против либеральных сена
торов, были тщательно подготовлены; "Национальны}! консервативный 
комитет политических действий" мобилизовал местные комитеты поли
тических действий на финансирование любой деятельности, способство
вавшей поражению сенаторов. Обработкой общественного мнения против 
Д.Кларка занималась организация "Аиованцы з а  жизнь", выотупавшая 
против абортов. Д.Кларк поддерживал правительственный закон 1973 г .  
разрешавший аборты. С Помощью (финансов и правопопулистской демаго
гии противникам сенатора удалось добиться его поражешш. Ф.Хэокилл 
обвинялся в чрезмерной приверженности к усилению централизованной 
влаоти. Против него выступили группы старых и новых правых, отстаи
вающие расширение независимости властей штатов от федерального 
правительства. Ццесь на первый план была выдвинута политическая 
демагогия. Оодатор Т.каккинтайр выступал в  поддержку договора о 
Панамском канале и был обвинен правши в предательстве государствен 
пых интересов и в  пособничестве "международному коммунизму"^ .

Конец 7 0 -х  г г .  явился весьм а благоприятнш для дальнейшего на
ступления правых. К этому времени отчетливо проявились реакцион
ные сдвиги во внутренней и внешней политике администрации Д.Карте
р а. Приняв под давлением милитаристских кругов долгосрочную прог
рамму повышения расходов на оборону, правительство демократов со. -  

кратило ассигнования на социальную помощь, практически отказалось от 
программ "войны с бедностью", повысило налоги, взимаемые с трудя
щихся. Д.Картер не стремился выполнить предвыборные обещания о на
лаживании системы медицинского страхования, вспомоществования и 
расширении прав профсоюзов. Ужесточение внутренней политики допол
нялось усилением агрессивности внешнеполитического курса, односто
ронним отказом от разрядки, раздуванием, провокационных, клеветни
ческих компаний, попытками вмешаться во внутренние дела не только 
капиталистических, но и социалистических стран.

"Новые правые" были заинтересованы в закреплении и углублении 
(’тих реакционных политических пзменешы и поэтому сосредоточили
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усилия на расширении влияния своих сторонников в  кон грессе. Конг
ресс 96 созы ва, находившийся у власти в I979 -I9b U  г г . ,  проводил 
политику, направленную на увеличение военных расходов и предостав
ление новых льгот монополиям. Он поддерживал линию администрации 
на свертывание социальных программ, урезал ассигнования на борьбу 
с  безработицей, кризисом городов, систему медицинского обслужива
ния. Были сокращены расходы на программу создания дополнительных 
рабочих м ест для безработной молодежи, на социальное вспомощество
вание, продовольственную помощь и пр.

Через конгресс был проведен ряд поправок к Закону о гражданских 
правах, которые фактически отменили важнейшие положения Закона, 
направленные против расовой дискриминации в системе образования, 
при найме на работу, при выборе места жительства. Внешнеполитичес
кая деятельность конгресса была направлена против ратификации До
говора ОСВ-2, на дальнейшее ухудшение отношений с Советским Союзом 
и расширение американско-китайского сотрудничества на антисоветской 
основе^1 .  Такая политика высшего законодательного органа страны 
в  целом соответствовала взглядам "новых правых". На будущее они 
стремились не только сохранить ее направленность, но и ликвидиро
вать  сопротивление либерально настроенных конгрессменов проведению 
наиболее реакционных законопроектов и поправок. С этой целью "но
выми правыми" была выдвинута программа "Ьшшень-БО". *

Эта программа являлась основньк элементом участия "новых правых" 
в  предвыборной кампании 1930 г .  Одна из ее целей состояла в том, 
чтобы добиться поражения на выборах пяти либеральных сенаторов:
Дж.Калвера из Айовы, Ф. Черча из Айдахо, Дж.Ьакговерна из Кжчой Да
коты, А.Кранстона из Калифорнии и Б .Бая из Индианы. Возглавил, кам
панию "Национальный консервативный комитет политических действий". 
Заинтересованные монополистические круги, выделили для осуществления 
программы значительные ср ед ства . Только на кампанию против А.Крэн- 
стона было израсходовано 500 тыс. долларов .

Сразу после про;/ежу точных выборов между ведущими организациями 
"новых правых " произошло распределение ролей на предстошшй пред
выборный период. Оно контролировалось "сенатским руководящим коми
тета/!! Кроме НККЦц в  борьбу з а  места для правых в конгрессе вклю- 
чкслся "Консервативный к о к у с", "Ьолодые американцы з а  свободу" и 
"Американский консервативный с о ю з "^  .

Прежде все го  "новые правые" для выдвижения своих кандидатов пы
тались использовать, как и в  1973 г .,л а з е й к г  Закона об избиратель
ных кампаниях. Уже в декабре 1973 г .  местные комитеты политических
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действий занялись сбором средств и выяснением стоимости голосов 
выборщиков. Были созданы так называемые "тренировочные школы" для 
подготовки кандидатов на выборные должности в  органы власти шта
тов и на м естах ''4 . В Вашингтоне для молодых консервативно н астр о

енных кандидатов в  конгрессмены начала функционировать "школа 
кандидатов", которую открыл П.Уэйрич при штаб-квартире организации 
"Комитет по выживанию свободного кон гресса"25  . Идею со зд ай  л  та
кой шкалы выдвинул после своего  поражения на президентских выборах 
1964  г ,  Б .Голдуотер -  политический лидер старых правых.

Важную роль в  своих предвыборных пианах "новые правые" отводили 
евангелистам. На президентеких выборах 1976 г .  евангелиетокая об
щина, привлеченная обещанием оздоровить моральный климат Соединен
ных Штатов, поддержала Дж.Картера. Ев.'шгелисты-фундаменталисты, 
составляющие ее правое крыло, надеялись, что под их давлением ад
министрация избавит частные школы от попыток федеральных властей • 
поставить их налогообложение в зависимость от того , практикуется 
ли там расовая дискриминация. Они ожидали, что президент наложит 
вето на обсуждавшуюся поправку о предоставлении равноправия женщи
нам. Картер этого не сделал . Не аыпалнил он и других обещаний, что 
привело к разочарованию евангелистов в  политике демократов. Они 
обвинили прези ден там  снисходительном отношении к сексу ал ькш  из
вращениям и абортам2 5  .

После президентских выборов 1976 г .  Р.Вигери заявил: "Будущей, 
наиболее обширной областью распространения консервативной идеоло
гии и философии является сознание евангелистов" . , К началу пред
выборной кампании 1980 г .  "новые правые""предприняли шаги, направ
ленные на расширение массовой базы движения з а  счет религиозно на
строенных американцев. Это была и деятельность по привлечению в 
свои ряды молодежи, поскольку в  последние годы молодые составляют 
наиболее быстро растушую часть верующих.

Экономические кризисы, внешнеполитические и внутриполитические 
скандалы 7 0 -х  г г .  породили устойчивое разочарование молодых амери
канцев в  политике правящих кругов. Обострение социально-экономичес
ких проблем, политика подавления и Замалчивания демократического 
движения и ряд других факторов препятствовали вступлению молодежи 
в  ряды прогрессивных организаций. Демократическое движение, перей
дя от массовых и активных форм политической борьбы к иным, более  
умеренным,стало меньше привлекать молодых. Наиболее последователь
ные к организованные борцы з а  права молодежи -  коммунисты по-преж
нему не обладали возможностями широкой пропаганды своих взгляд ов .
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lio этой причине интерес к марксистской идеологии и деятельности 
коммунистов проявляла ограниченная ч асть  молодежи и ряды молодеж
ной организации КП США ~ "Союза молодых рабочих з а  освобождение" -  
пополнялись в 70-х  г г .  довольно медленно.

Почти половина молодых ладен предпочла отказаться от политичес
кой борьбы и обратилась к иным формам п ротеста, в том чис -  
ле к религии. По .некоторым данным в  1977 г .  среди американцев в 
возрасте 18-21  года 4С$ считали, что религия играет в  их жизни 
очень важную роль. В 1979 г .  65$ студентов посещали церковь23 . В 
70 -е  г г .  в США наблюдался быстрый рост фундаменталистских церквей 
и оект29 . Это явилось фактором, способствовавшим привлечению мо
лодых верующих в  ряды "нового правого" движения.

Таким образом, накануне предвыборной кампании 1980 г .  евангелио- 
ты, разочарованные в политике демократической партии, были готовы 
на союз о республиканцами. Руководство республиканской партии по
шло на этот союз, чтобы лишить кандидата демократов части голосов 
избирателей и увеличить шаноы на победу сво его  кандидата.

"Новые правые" стремились созд ать  на основе евангелиетской об
щины движение, религиозное по форме и крайне правое по существу. 
Первой организацией этого движения стал  "Христианский го л о с". Это 
объединение бТдо создано "новыми правыми" в  начале 1979 г .  в Кали
форнии -  штате, губернатором которого долгов время был Р .Рей ган . 
Возглавили "Христианский голос" священник Р .Грант и Совет, в  кото
рый вошли члены "сенатекого руководящего комитета" О.Хзтч и Дж.Мак- 
кду, а  также Р.Джепсен, избранный в сен ат в  1978 г .  при пособни
честве "новых правых". Наиболее важную роль при создании организа
ции сыграли активисты "Комитета по выживанию свободного конгресса” 
и "Американского консервативного со ю за".

"Христианский голос" развернул широкую агитацию за  Р .Рейгана.
Ее вели десятки тысяч овяшенников-фундаменталистов во время пропо
ведей, Руководство организации составляло и распространяло так на
зываемые "морально-этические" досье на либерально настроенных кон
грессменов. В основу досье был положен анализ их голосований в кон 
гр е ссе . Вскоре после создания в рядах "Христианского голоса" на
считывалось около 2 0 0  ты с. человек; его  бюджет составлял 3 млн. 
долларов'" .  С началом предварительных выборов при этой организа
ции в целях политического лоббизма были создали "Фонд христианско
го  голоса з а  моральное правительство" и "Христиане з а  Рейгана"3* . .

С 1978 г .  "новые нравые" поддерживали связи  с телепропо ведником 
из небольшого городка в  шт.Виргинмя Дж.Фэлуэллом. Его программа
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"Евангелистский чао" использ велась  для пропаганды их политических 
взгл я д о в . Летом ISV 9 г .  из сторонников Дж.Фэлуэлла при участии 
П.Уэйрича, Г.Филлипса, несостоявш егося кандидата" новых правых" в 
палату представителей У .Биллингса и бизнесмена Э.Макэтира была 
создан а организалдя М оральное большинство". Ее возглавили Дж.Фэ- 
луэлл и У .Биллингс^ . Перед Ди.Фалузллоы была поставлена задача 
вести  агитацию з а  кандидатов, которых поддерживали "новые правые", 
а  после заявления Р .Рей ган а о выдвижении своей кандидатуры -  в ос
новном з а  н его . Программы Дж.Фэлуэлла вещались по 681 теле-и  радио
станции. Среди молодежи наиболее широко пропагандировалась програм
ма "Христианский ун и верси тет". Ее ежедневно смотрело около 500 тыс.

33студентов .
Религиоэгче объединения "нового правого" активно включились в 

подготовку к первичным выборам среди республиканцев. Их проповедни
ки призвали политически инертную и психологически консервативную 
массу американцев принять участие в  выборах и поддержать Р .Рей ган а, 
чтобы способствовать экономическому и моральному "возрождению" отра
вы. Наряду о проповедями, они рассылали петиции и письма в  его 
поддержку. К началу первичных выборов правыми евангелистами в Ва
шингтоне и столицах штатов были созданы группы давления, которые 
действовали на избирательных участках. "Новые правые" установили 
контроль над отделениями партии ряда штатов3^ . Эта деятельность в 
известной отепени способствовала довольно легкой победе.Р.Рейгена 
на первичных выборах.

Одновременно правые евангелисты старались повлиять на выборы 
делегатов съ езд а республиканской партии. Они подбирали кандидатуры 
и вели агитацию в  их поддержку по радио и телевидению, проводили 
собрания верующих. В результате среди делегатов Аляски, например,
12 из 19 были сторонниками "новых правых"35  .  Стратегическим цент
ром правых евангелвотов в  этот период стал  "Религиозный црут -  
лнй о т о л ". Он представлял собой объединение руководителей религиоз
ных и светских организаций "нового правого" в  занимался проведением 
политических конференций для проповедников-евангелвотов. Летом 
I9 6 0  г .  на такой конференции, ообравшей более 7 ты с. проповедников, 
выступили ^.Рейган и Дж.Хелмо35 . Это поолужило оерьевнда стимулом 
активного участия фундаменталистов в  последнем этапе борьбы правых 
з а  вл асть .

На этом этане I'.Рей ган а энергично поддерживали "Молодые амери
канцы з а  свободу" и "Американский консервативный со ю з". В феврале 
19Ш года они провели очередную "Консервативную конференцию поли-
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тического действия!' 7 ($  ее участников вы сказалось з а  Р.РейгаЕа37 . 
После конференции этими организациями были предприняты шаги, направ 
леш и е на одобрение кандидатуры Р.Рейгана руководством, республикан
ской партии. Это сыграло определенную роль в победе Р.Рейгана на 
съезде республиканцев, состоявшемся в июле ItfcO г .  в  Детройте.

Спустя месяц новые и старые правые отметили двадцатилетие с о з 
дания организации "колодые американцы з а  сво б од у ". Из нее выпло 
бодьшинство руководителей "нового правого" и организаторов кампа
ний в  поддержку Р.Рейгана 1976 г .  и I9 6 0  г .  Каждый из 700 участни
ков вечера прошел через нее^6  .

Осень I9 6 0  г .  была решающим периодом борьбы "новых правых" з а  
в л а ст ь . НККЦЦ, правоовангелистские организации и местные аппараты 
республиканской партии завершали план "киш ень-60". Более года они 
вели интенсивную радио-и телепропаганду против пяти сенаторов и 
шестидесяти членов палаты представителей. Правые республиканцы и 
НККЦЦ в основном обвиняли их в разбазаривании ср ед ств налогопла
тельщиков. Квангелисды рутали з а  поддержку абортов и равноправия 
женщин. Недовольство конгрессменов увеличением военных расходов, 
одобрение ими Договора ОСВ-2 и договора о Панамоком канале тоже 
попользовались как повод для нападок.

"Новые правые" прибегали к различным приемам психологического 
воздействия. В частн ости , они апалллровали к иррациональному' мыш
лению обывателей. В шт.Айдахо, например, во врегл кампании против 
сенатора Ф,Черча телекомментатор "новых правых" в  течение недели 
по 150 раз в  день повторял предположения, кто может одержать побе
ду над Ф'.Черч ем. Назывались лишь фамилии без каких бы то ни было 
пояснений. "Новые правые" надеялись, что после подобных психологи
ческих атак избиратели будут голосовать против 'ч.Черча, либо друго- 
го  неугодного правил кандидата, автоматически .

Поясняя целенаправленность и ожесточенность кампании против пя
ти сенаторов Д.Додэн говорил:" Мы выбрали этих пятерых, потому что 
они совершенно неприемлемы для н ас, слишком либеральны, наиболее 
радикальны и к тому же достаточно уязви . Длительная кампания
против сенаторов дала определенные результаты . Ч етверо из них: 
Ф.Черч, Дж.Калвер, Дж.Макговерн и Б .Баи на выборах в  сенат потер
пели поражение. А.Кранстона провалить не уд алось. 11а место реалис
тически мыслящих сенаторов, игравших видную роль в  конгрессе и в 
политической жизни США в целом были избраны заурядные конгрессмены- 
республиканцы, сторонники реакционного внутреннего и внешнеполити
ческого курса: С.Симмо, Дж.Эбднор, Д.Квейл, Ч .Грасли4 * . При уч яс-
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тин НККЦД и "сен атского  руководящего комитета" Дж.Холмса в сенат 
б ь ю  избраны Дж.Иот -  профессор из Северной Каролины, Дж.Дентон -  
адмирал в о тставк е , побывавший в плену во Вьетнаме,и & -летний 
Дон Никле, прошедший через вашингтонскую "школу кандидатов"^ .

В результате выборов большинство В 'сен ате  получили республикан
цы. а ключевые посты в  комиссиях и подкомиссиях заняли правые. На 
этой основе сложится блок сената с Белым домом. В палате пред! тави - 
телей из 60 намеченных "новыми правш и" конгрессменов поражение 
потерпелг . Ряд видных постов в администрации Р.Рейгана заня
ли бывшие члены ультраправых молодежных организаций. Воспитанник 
ИШ Р.Аллен был назначен помощником президента по национальной б е
зопасности. Через ту же организацию прошли специальный помощник 
президента У .Вэлис, состави тель речей Р.Рейгана К.Крибб, помощник 
миниотра финансов по экономической политике ШРобертс и другие.

Таким образом, во второй половине 70 -х  -  начале 8 0 -х  г г .  в США 
произошла серьезная перегруппировка политичесю : сил 1 пользу пра
вых. Важную роль в  ней сыграли реакционные политические деятели. 
Прошедшие школу ультраправого молодежного движения и возглавившие 
"новое правив".

Движение, названное "новым правым" было преемственно связано а 
ультраправь»ли кияоцежн'ми организациями. Поят ение "нового право
го "  свидетельствовало о том, что постепенный рост влияния 
этих организаций как в  ультраправом движении, так и в реакционных 
политических кругах в  целом привел к качественному изменению уль
траправого молодежного движения. Из второстепенного инструмента 
межпартийной борьбы оно превратилось в  весьма важную и опасную по
литическую силу.

"Новое правое" унаследовало опыт не только молодежных организа
ций, но и ультраправого движения в  целом. Его возникновение было 
подготовлено воем предшествовавшим развитием этого движения. Вмес
те о тем появивишееся движение обладало рядом новых черт.

Правые республиканцы создали его Кок инструмент борьбы за  поли
тическую ш е с т ь , используемый в  периоды предвыборных кампаний. 
Функциональное назначение ультраправого движения традиционно было 
шире.

"Новое правое" бы о организовано и действовало как единый меха
низм. Оно о оо таял о из трех ооновных звен ьев: блока правых респуб
ликанцев сен ата , вновь созданных ультраправых организаций и мно
жества пряв он опулис то ких групп. Этому делению соответствовала си с
тема подчинения. Первое ввено осуществляло идеологичеокое руковод-
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ство л общий контроль, лидеры второго координировали действия своих 
организаций и правопопулистских групп; третье звено было лишено 
какой-либо самостоятельности и инициативы. В предыдущие периоды 
развития ультраправого движения такого четкого организационного и 
функционального деления не наблвдалось. Никогда прежде ультрапра
вые не обладали такой согласованностью действий, какой доотигли 
"новые правые".

До появления "нов 'о правого" в ультраправой движении выделялись 
два основных Направления: ультраконсервативное и.неофашистское. Ос
новное различие между ними состояло в методах борьбы з а  политичес
кую вл асть . Ультраконсерваторы предпочитали вести  ее в рамках 
двухпартийной системы, опираясь преимущественно на правое крыло 
республиканской партии. Неофашисты стремились к созданию третьей 
партии. Ультраконсерваторы отстаивали традиционные консервативные 
принципы, не стремясь приспособиться ко взглядам и настроениям аме
риканцев. Неофашисты использовали в обоих целях привлекательность 
некоторых нравопопудастских лозунгов. Новизна содержания политико
пропагандистской деятельности "новых правых" ооотояла в сочетании 
традиционного консерватизма с правым популизмом.

Развитию "нового правого" движения в известной отепени способ
ствовало попустительство со стороны либерального крыла американской 
буржуазии. Сказалась также и недооценка прогрессивными и демократи
ческими силами ;оединенных Штатов возможных последствий деятельнос
ти молодых ультра. В результате правые республиканцы, потерпевшие 
сокрушительное пораженке на президентских выборах 1964 г .  , в  
I960 г .  пришли к власти .

1 Петровская М.М. Настроения американцев в  8 ер кал в опросов. -США- 
экономика, политика, идеология. 1 9 6 1 ,1 3 ,0 .7 1 -7 4 .

2 H om efi*ont,1973,N 3,p.11-'l2| N ational R evlew ,19 7 3 ,N2 5 ,p .661 .
3 • ational Review,1974,N9,p.256-237,273.
4 Nations,. Review,1980,N22, p . 1326.
5 The New-York Times Magazine, 8.2.87,p.74-75,
6 См. подробнее: Печатное B .O . Что показали выборы. США-экономика, 

политика, идеология. I 9 6 0 ,1 1 2 ,с . 5 0 .
7 The Iltw-York Times Magazine, 8 . 2 . 8 1 , p ,7 4 - 7 5 .
0 The New-York Review of J3 o o k e ,2 4 .9 .e o ,p .2 e .
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А .Г. Тимошенко

УЛЬТРАЛЕВЫЕ Б ШЮДЕЯНСЫ ДВИЖЕНИИ США 
(вторая половина 7 0 -х  г г . )

В борьбе з а  единство международного молодежного движения важ
ное место занимает разоблачение раскольнической роли мелкобуржуаз- 
ного^ революцвонаризма и левацкого экстремизма. Кандидат в  члены 
Политбюро ЦК КПСС, Секретарь ЦК КПСС Б.Ы.Пономарев отмечал, что 
"мелкобуржуазные левацкие течения используют политическую неопыт
н ость, неосведомленность некоторых лодей. прежде все го  из числа 
молодежи", они стремятся затруднить "формирование подлинно револю
ционного сознания м асс , довернуть их протест в  тупик псевдореволю
ционности", При,этом он указывал, что борьба с  идеологией леваче
с т в а  является условием "завоевания на сторону рабочего класса об
щественных групп, которые инстинктивно тянутся к  революционной 
борьбе, но не имеют ясных представлений о ее путях и формах и по
тому подчас попадают в  плен ультралевой фразы*. Б  советской лите
ратуре достаточно полно-раскрыты идейно-теоретические позиции уль
тралевых группировок, показаны особенности их деятельности в  меж
дународном молодежном движении. Советские авторы и зарубежные 
марксисты обращают внимание на подрывной и контрреволюционный ха
рактер теории и практики левацкого экотремизмаГ*.

Основное внимание уделяется действиям леваков в  странах Запад
ной Европы и Латинской Америки, активность ультралевых в США за 
частую остается вне паля зрения исследователей. Между тем изуче
ние особенностей деятельности ультралевых группировок в  молодеж
ном движении США во второй половине 7 0 -х  г г .  приобретает немало
важное значение.

Р ост политической активности прогрессивно настроенной молодежи 
встречается с усиливающимся сопротивлением правящего к л асса , стре
мящегося к подавлению и разобщению молодежного движения. Одним из 
направлений этой стратегии является использование ультралевых. 
Теоретический орган КП США журнал "Политикл афферо", характеризуя 
методы борьбы монополистического капитала с  молодежью, отмечал, 
что в качестве "последнего средства для предотвращения осмысленной 
и объединенной социальной борьбы предлагается набор провокационных 
и раскольнических форм антикоммунизма и приспособления к расизму, 
прикрытых ультралевыми революционными лозунгами..У
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Активизация деятельности ультралевых в молодежном движении США 
отала заметна в  период подъема выступлении молодежи и студентов 
6 0 -х  г г .  Ультралевые пытались использовать в  своих интересах соци
ально-политическую активность молодежи. Паразитируя на леворадикаль
ных настроениях определенной части членов молодежных и студенчес
ких организаций, они проникали в  эти организации, используя их 
идейную незрелость и организационную слабость . Так, им чдалооь 
расколоть организацию 'Студенты з а  демократическое общество", 
пронихнуть -  руководство "Студенческого мобилизационного комите
т а  з а  прекращение войны во Вьетнаме" и одной из крупнейших анти
военных организации -  "Национальной коалиции действий 
з а  мир", леваки поощряли сепаратизм и авангардизм молодежных орга
низации, подталкивали их на экстремистские выходки, выступали про
тив объединения усилий молодежного движения. В конце 60-х-начале 
70 -х  годов своими действия!,и они нанесли значительный вред молодеж
ному' движению. Пренебрежение ультралевых нуждам;1 молодежи, дейст
вительные цели их подрывной, раскольнической деятельности стали оче
видны для большинства участников молодежного движения. Позиции уль
тралевых были охарактеризован!.как "расистские и контрреволюцион
ные". Оценивая результаты деятельности ультралевых в молодежном дви
жении, леворадикальная пресса называла их "агентами капитализма1 4 .
В начале 70-х  г г .  влияние чеваков на молодежное движение значитель
но ослабло, ультралевые организации сохранились лишь в виде н е- 
многочистенных се к т .

Зое же к середине 70 -х  г г .  значмтелгпая часть ультралевых орга
низаций продолжала дей ствовать. Как отмечал журнал "Прогрессив", они 
"сумели выжить"5 . Способность ультралевых сохранить организацион
ную структуру была обусловлена тем, что постоянный рост иэдоволь- 
ст в а  представителей молодого поколения условиями капиталистической 
действительности порождает стремление к поискам революционной тео
рии, дающей объяснение путей переустройства общества. При отсутст
вии опыта политической борьбы, при нетерпеливости и стремлении к 
немедленн му достижению успехов, характерных для молодежи, отдель
ные молодые люди попадаются на приманку ультралевых.

Однако нельзя сводить предпосылки привлекательности ультралевых 
груш  только к обману ими неопытной молодежи. В условиях включения 
в  движения протеста мелкобуржуазных олоев о их непоследовательнос
тью, шатаниями, склонностью к авантюристическим действиям, нвдове-
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доем к организованности и дисциплина со зд ается  питательная среда 
для л евач ества . Не случайно ультралевые организации в США дейст
вуют в  основном среди представителей интеллигенции и студен чества. 
Эти слои населения особенно болезненно реагируют на развитие госу
дарственно-монополистического капитализма, на бюрократизацию в се х  
сфер жизни общества, что может порождать анархические идеи и склон
ность к экстремизму. Подобные настроения поощряются ультралевыми и 
используются ими для привлечения молодых людей, особенно из числа 
студен чества, в  свои организации. Генеральный секретарь компартии 
США Г.Холл писал, что ультралевые группы дают возможность для "вы
ражения индивидуалистического недовольства н протеста среднего 
к л асса . Многие члены этих групп действуют из честных побуждений, 
но их ведут по неверному пути. Часто они оказываются потерянными 
для революционного движения"6 .

Численность ультралевых организаций в  США невелика, в  редких 
случаях отдельные группы насчитывают более нескольких сот членов. 
Внутри организаций возникают расколы, в результате которых со зд а 
ются новые, враждующие между ообой группировки и оекты. Вое это 
затрудняет характеристику отдельных организаций. Предотавляетоя 
возможным выделить несколько группировок ультралевых, отличающих
ся идейными корнями и организационным происхождением.

Самую длительную историю в США имеют организации, стоящие на 
позициях троцкизма. Наиболее известной из них является "Социалис
тическая рабочая партия" оо своей молодежной группой "Альянс моло
дых социалистов". Действуют и более мелкие организации -  "Междуна
родная рабочая партия" и связанная о ней "Молодежь против войны и 
фашизма", "Международные социалисты", "Спартаковская ли га" и со з 
данная ею "Лига классовой борьбы". Отличия между ними связаны ли
бо о внутренним расколем, либо о разногласиями между отдельными 
течениями в  международном троцкизме'.

Действуют в  США левацкие организации другого направления. Пер
вая из них -  "Прогрессивная рабочая партия" -  образовалась в  начале 
6 0 -х  г г .  из ренегатов коммунистического движения, пополняясь впос
ледствии экстремистски настроенными участниками молодежного я  ст у 
денческого движения. После распада леворадикальных молодежных ор
ганизаций отдельные их активисты создали еле несколько подобных 
групп -  "Октябрьскую л и гу", "Революционный союз” , "Коммунистичес
кую лигу"8 .
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В середине 7 0 -х  г г .  отдельные ультралевые организации были с о з 
даны бывшими участниками леворадикального молодежного движения, 
вставшими на путь вооруженной борьбы и террористических действий. 
Экстремистские акции совершали "Уэзерыены" и "Симбионистская армия 
освобождения". Такие группы были крайне немногочисленны, носили эк
зотические названия и быстро распадались. К концу 70 -х  г г .  из этих 
групп продолжал дей ствовать "Национальный кружок рабочих комитетов"

Ряд экстремистских националистических организаций был создан 
представителями молодежи из национально-расовых меньшинств, для ко
торых также были характерны склонность к  переоценке возможностей 
насильственных методов борьбы з а  освобождение и сепаратистские тен
денции. На таких позициях стоят отдельные негритянские группировки, 
в  частности "извободительная армия черных" и "Движение первого фев
р ал я", а  также "Революционная пуэрториканская рабочая организация" 
и "Вооруженные силы национального освобождения Пуэрто-Рико".

Таким образом,ультралевые в  ОША представляют собой конгломерат 
довольно разношерстных сектантских групп и организаций. Но всех  их 
характеризует отсутствие широкой социальной базы, состоят они преи
мущественно из представителей интеллигенции и студенчества, при
держиваются примерно одинаковых целей, наблюдается и определенное 
сходство их теоретических положений. Это сходство не случайно."1«еж- 
ду всеми основными мелкобуржуазными течениями имеется немало обидах 
черт. Это прежде в се го  проповедь насилия как единственного сродства 
преобразования мира, заигрывание с молодежью, особенно студенчео- 
кой, обман е е , беспринципность, фракционность, двурушничество. По
мимо общности тактических средств мелкобуржуазные течения объеди
няют злобный антисоветизм, антикоммунизм, извращение ленинского 
идейного наследия, отрицание реально существующего социализма"^ .

Во второй половине 7 0 -х  г г .  ультралевые направили свою деятель
ность на восстановление утерянных позиций в  молодежном движении.
Был предпринят ряд попыток организационного укрепления, объедине
ния различных группировок, в  частности создана "Центральная орга
низация американских маркоистов-ленинцев" с  целью слияния отдель
ных с е к т . Все эти попытки закончились полной неудачей, т .к .  каж
дая группа настаивала на своей руководящей роли и на признании 
"единственно верными" своих теоретических позиций. Раскол и в за 
имная вражда продолжают оставаться отличительной чертой ультралевых

Одним из направлений деятельности ультралевых является стрем
ление расширить социальную базу  и увеличить число своих членов. Не-
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которые организации сменили названия на более звучные и привлека
тельные. В частности "Октябрьская ли га" с  1977 г .  стала именовать
ся "Марксистско-ленинская коммунистическая партия США", "Революци
онный союз" после 1975 г .  стал  "Революционной коммунистической пар
ти ей ", "Коммунистическая ли га" была переименована в  "Коммунистичес
кую рабочую партию", "Национальный кружок раб очи- комитетов" в "Ра
бочую партию США". Этот камуфляж понадобился для того, чтобы ис
пользовать в сектантских целях интерес к  марксизму среди молодежи 
и затруднить работу' компартии США.

В последние годы ультралевые активизируют работу среди различных 
слоев населения и в  прогрессивных общественных организациях. Поли
тику "энтризма" -  проникновения в  массовые движения с целью у ста
новления контроля над ними -  проводят троцкисты. Как отмечают аме
риканские авторы, такие действия уже стала традицией для сторонни
ков троцкизма*0 . В последние годы отдельные троцкистские группы 
пытаются вербовать своих сторонников из числа промышленных рабочих, 
ведут работу на предприятиях и в профсоюзных организациях. В этом 
направлении действуют "Международные ооциалиоты" и Международная 
рабочая п ар ти я"**. "Революционный со ю з", "Октябрьская л и га", 
"Коммунистическая ли га" также стремились проникнуть на предприя
тия, пропагандировать свои идеи среди рабочих, участвовать в ра
бота профсоюзных организаций, прежде в с е го  в  движении рядовых чле
нов профсоюзов*^.

Леваки активизировали работу среди негритянского населения, ис
пользуя в своих интересах рост недовольства черных американцев. В 
частности} они действовали через "Конгресс черных рабочих". Пыталась 
укрепить свое влияние на участников негритянского движения "Октя
брьская л и га ". '

Характерной чертой деятельности ультралевых являлось их стрем
ление искать сторонников среди деклассированных элементов и заклю
ченных. Для достижения этой цели были созданы специальные органи
зации. Среди них можно выделить объединенный js o » 3 заключенных" и 
"партию белого м едведя", а  также "Семью черных партизан", связан 
ную о "Оовободительной армией черных".

Наибольшее внимание уделяете? ультралевыми работе среди молоде
жи и студен чества. С середины 7 0 -х  г г .  различные ультралевые груп
пы стали созд авать специальные отделения для работы среди трудящей 
оя и учащейся молодежи. "Октябрьская ли га" действует через "Комму 
мистическую молодежную организацию", "Революционный союз" для это 
цели создал "Революционную студенческую бригаду". "Международные
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социалисты" назвали овою молодежную группу "Красный прилив". Про
пагандируя свои идеи в  студенческой ср ед е , ультралевые в  последние 
годы обращают более пристальное внимание на молодых рабочих, а 
также учащихся старших к лассов.

Острие подрывной работы ультралевых направлено против компартии 
США и американского комсомола -  "Союза молодых рабочих з а  освобож
дение" (СЫРО), в  которых онч видят основное препятствие для достиже
ния своих эгоистических целей. В резолюции съ езд а "Социалистической 
рабочей партии" в  1975 г .  отмечалось, что компартия является "един
ственным наиболее важным и сильным противником" троцкистов среди 
левых си л. Эти "революционеры" среди своих основных задач па буду
щее выделили "необходимость борьбы с влиянием компартии" в демок
ратических движениях15 .

Ультралевые постоянно выступают против предложений компартии и 
СМРО, направленных на достижение сотрудничества молодежных органи
заций. В частности тактика троцкистов состоит е  т о м ,  чтобы в бес
конечных дискуссиях и выдвижении нереальных лозунгов сорвать выра
ботку обшей платформы, как это было во время национальной студен
ческой конференции против расизма, пролодившей в феврале 1975 г .  
в  Бостоне, и воспрепятствовать достижению единотва действий белых 
и черных студентов в  борьбе против расовой ди криминации*4 . Ультра
левые пытались внести расход в  движение рядовых членов профсоюзов, 
выступая против активистов, которые противодействовали консерва
тивному -трофсоюзному руководству. Некоторые организации, такие как 
"Национальный кружок рабочих комитетов , прибегали и к физическим 
нападениям на участников мероприятий, организованных коммунистами 
и другими прогрессивными организациями. Сделав борьбу против един
ст в а  действий прогрессивных сил США основной целью овоей деятельнос
ти , эта  организация, как отмечают советские авторы, из ультралевой 
секты "постепенно переродилась в  особо опасную группу неофашистско
го  типа"15 .

За отказом от сотрудничества в  бор .бе з а  права молодежи стоит 
и политический авантюризм ультралевых. Сии выступают з а  насильст
венные акции, которые вызовут ответные репрессии со стороны влас
тей и , по мысли левак ов, приведут к радикализации м асс. Исходя г,з 
этого,ультралевые выс тупали против борьбы негритянского населения 
з а  равноправие, подталкивали негритянские молодежные организации 
на необдуманные выступления, поддерживали сепаратистские тенденции. 
Ш.Митчелл, член Политбюро КП США и исполнительный секретарь "На-
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ционального союза борьбы против расовых и политических репрессий", 
оценивая действия ультра):евых во время массовых выступлений против 
Ку-Клукс-кдана в  штате Миссисипи в  I9 6 0  г . ,  отмечала, что их ло
зунги обрекают молодежь на бессмысленные жертвы и носят цровокаци- 
онный характер16 . Во время массовых выступлений молодежи ультра- 
леиые прибегают к экстремистским выходкам, чтобы спровоцировать 
нападение полиции,. Так пытались дейотвоват^ члены "Революционной 
коммунистической партии" и '-'Революционной студенческой бригады" 
во время антивоенных выотупленнй в  Сан-Франциско в мае 1961 г . * 7

Значительное место в  подрывной деятельности ультралевых занима
ет борьба против разрядки международной напряженности, выступления 
против реального социализма. Клеветнические измышления о характере 
социально-экономического строя социалистических гооударотв, поли
тике КПСС, коммунистических и рабочих партий оообенно характерны 

для левацких групп. Они оценивают дейотвия СССР и других 
социалистических стран по уменьшению военной опасности и нормали
зации отношений о капиталистическими государствами как "предатель
ст во " революционного движения*6 . Таким образом, на платформе анти
советизма и антикоммунизма происходит фактическое смыкание ультра
левых-с правыми силами, с противниками разрядки в правящих кругах 
США. Г.Холл указы вал, что те "левы е, которые присоединяются к уль
траправым в борьбе против разрядки, неизбежно отанут пассивными 
сторонниками лыпериализма, т .к .  борьба з а  разрядку -  это борьба .  
против империализма, и любая борьба против разрядки является под
держкой империализма"*9 .

Раскольничеокие цели ультралевых в  молодежном движении, их б е с
принципность, стремление использовать любые ср ед ства  для т о го ,ч то 
бы увеоти в сторону протестующую молодежь, были почти сразу зам е
чены правящими кругами США. В конце 60-х-н ачале 7 0 -х  г г .  правящий 
класс использовал ультралевых для того , чтобы искусственно обост
рять разногласия в студенческом и антивоенном движении, усиливать 
разобщенность оради молод.дных организаций. Ставшие доступными в 
результате разоблачений незаконной деятельности карательных орга
нов документы наглядно свидетельствуют о действиях ЖР и полиции, 
направленных на т о , чтобы "разобщить и нейтрализовать" молодежные 
организации. ФБР специально занималось распространением сведений о 
разногласиях между различными отрядами молодежного движения,причем 
особое внимание обращалось на ультралевые организ гции^9 .

Репраосивнне органы в  борьбе с прогрессивным молодежным движе
нием ьнадрял* в ряды ультралевых своих аген тов, а  иногда сами с о э -
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давали подставные ультралев!” ' группы. Широкую и?вестность получила 
деятельность супругов Шеффер, по заданию ФБР создававших такие 
группы и занимавшихся раскольнической деятельностью в  студенческом 
и антивоенном движении. Высказывалось предположение, что 
•'Национальный кружок рабочих комитетов", который при своей мало
численности имел значительные финансовые ср ед ства , также был под
ставной группой, созданной душ проведения подрывных акций против 
прогрессивных сил США. Провокационная деятельность подобных групп, 
как показывает анализ опубликованных документов и инструкций иБР, 
была составной частью программы репрессий против молодежного дви
жения2 *  .

Правящее крути США использовали деятельность ультралевых для 
то го , чтобы дискредитировать все  прогрессивное молодежное дг -ленив 
и оправдать использование насильственных средств подавления протес
та  молодежи. Журнал "Рэмпартс" писал, что действия л  ев сков " з а 
трудняют работу левых оил, они носят ярко выраженный негативный ха
рактер, ооздавая . . .  обоснование для действий полиции и порождая22
неприязнь к радикальным движениям" . В частности,действия "Нацио
нального кружка рабочих комитетов" консервативное руководство АФТ- 
1ДП использовало для нападок на в се  прог, зссивные силы, участвую
щие в  движении рядовых членов профсоюзов, именуя их "экстремиста
ми"2 -̂ . Ставший достоянием общественности документ одного из по,- - 
разделений полиции в  штате Калифорния сви д етельствует, что действия 
"Уэзерменов" и "Симбиониотокой армии освобождения" были использо
ваны в качестве предлога для репреооий против сил, борющихся о б ез
работицей, расизмом и другими проявлениями социальной несправедли
вости. Все участники движений протеста именовались "террористами", 
стремящ) мне я использовать ухудшающуюся экономическую оитуацию в  
стране для своих целей2 '* .

Во второй половине 7 0 -х  г г .  буржуазные орадстна маосовой инфор
мации продолжали уделять значительное внимание деятельности ульт
ралевых. Таким организациям, как "Уэзсрмены", "Слмбиониотская ар
мия освобождения", "Освободительная армия черных", оам факт сущест
вования которых было трудно д ок азать , приписывались террористичес
кие акты, взрывы, ограбления^банков, похищения, убийства полицей
ски х. Пропагандистская кампания имела целью запугать американцев, 
показать им "масштабы" действий "м арксистов", созд ать негативное 
отношение к коммунистам и другим прогрессивны* оилам. В то же воеия 
рекламиров'лие деятельности ультралевых и культивирование настрое
ний мелкобуржуазной революционности попользовались для т о го , чтобы
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увлечь политически неопытную и нетерпеливую молодежь на путь <Зео— 
смысл енной борьбы и политического авантюризма, не допуотить при» 
общения участников прогрессивного молодежного движения к марксиз
му.

Деятельность ультралевых групп используется реакционными силами 
в  США для наладок на процесс разрядки. В середина 7 0 -х  г г .  в  кон
гр ессе  США были проведены слушания комитета по внутренней безопас
ности палаты представителей и подкомитета по наблюдению з а  выпол
нением закона о внутренней безопасности юридического комитета сена
та  v подготовлены доклады о действиях ультралевых групп.

Цитируя "сверхреволюционные" лозунги ультралевых и приводя при
меры отдельных экстремистских выходок и террористических акций, 
конгрессмены и привлеченные "эксперты" пытались д о к азать , что в 
США поднимается волна терроризма, угрожапдего существующему строю, 
что появилоя "«овый тип преступника -  революционный партизан"2 6  .

При этом учаетники слушаний заявили, что терроризм в СМ явля
ется частью международной цепи террористических организаций, акти
визация которых якобы связан а с деятельностью мирового коммунисти
ческого и национально-освободительного движений*6 . Председатель 
комитета по внутренней безопасности Р.Айкорд доказывал, что "ком
мунизм в  мировом масштабе играет доминирующую роль в развитии меж
дународного терроризма"27  .

Цели, которые преследовали организаторы этого антикоммунистичес
кого спектакля в  конгр«£г« совершенно очевидны. Во-первых, д ок азать  
необходимость подавления все х  прогрессивных и демократических сил 
внутри отраны под предлогом борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
Во-вторых, подорвать доверие к разрядке, попытаться убедить об
щественное мнение , что в условиях разрядки активизируется "поди 
рывные", "прокоммунистические" силы не только на международной 
арене, но и внутри США, возложить ответственность з а  действия уль- 
тралзвых на страны социализма и коммунистическое движение. Авторы 
и составители некоторых докладов доказали, что в  условиях разряд
ки необходимо укреплять бдительность и активизировать борьбу с  
коммунизмом26 .

Так уже несколько лет назад стали закладываться основы камлании 
"борьбы с  международным терроризма/.", провозглашенной администра
цией Р .Р ей гак а. Использование ультралевых для оправдания этой кам
пании и нагнетания антикоммунистического и антисоветского психоза 
является существенны/ моментом в  пропагандистской деятельности 
правящих кругов США. В конце 1£ВД г .  в  связи  с попыткой ограбления
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а произведенными арестами вновь была поднята шумиха вокруг "Уэзер 
менов" и "Освободительной армии черных". Некоторые средства масго 
вой информации высказали предположения о "св я зя х " этих организал»:'1 
о "Мооквой и Гаваной", а  ФБР и соответствующие комитеты к о н гр в о т  
решили зан 1ться  расследованием эти х"свяэей "2й .

Первый заместитель заведующего международный отделом ЦК КПСС
В.В.Загладин в  выступлении на Международной встрече "Октябрь а мо
лодежь" указы вал, что "терроризм, экстремизм всякого рода дает 
реакции возможность говорить о наличии обстановки "неконтролируе 
мого насилия" и , ссылаясь на необходимость наведения порядка,при
менять в  ответ широкое и действительно неконтролируемое н а  илие и 
против самой молодежи, и всех  левых, демократических элементов вОП
целом" . Фактически ультралевые превратились в инструмент возлей 
отвия монополистического капитала и реакционных сил на прогрессив 
ное молодежное движение США. Это и определяет необходимость борь^ч 
с ними.

Американские коммунисты уделяют большое внимание борьба против 
угьтралевых, разоблачая несостоятельность их теоретических устало 
вок и вред ,  аскольнических действий. Оооо трение ооцияльно-эконоьт 
ческих проблем трудящейон и учащейся молодежи, роот недовольстве 
реакционной внутренней и агрессивной внешней олитикой правящих 
кругов, лежат в  основе ожи:г пеняя прогрессивного молодежного дввже 
ния в конце 70-х-н ачале 8 0 -х  г г .  В этих условиях первостепенное 
значение приобретает борьба з а  закрепление сотрудничества молодев 
ных организаций различных направлений, преодоление суди зтвушпх ** 
молодежном движении антикоммунистических настроений и нредгасоуд- 
ков по отношению к рабочему к лассу . Организация противодействия 
ультралевым является важней составной пастью деятельдосш ^П  США 
п СМРО по укреплению единства действий и сотрудничества прогрес
сивного молодежного движения страны.
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С.В.Фоменко

О ПОЛИТИКЕ БРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В (ВЛАСТИ 
ТРУДОУСТРаЮТВА ЫОЛОиВШ (70-е-н ачало ьО-х г г . )

Прошедшее десятилетие явилось периодом резкого ухудшения со
циально-экономического положения трудящихся кап талистических 
стр ан , столкнувшихся с  целым рядом обострившихся проблем, прежде 
все го  с проблемой трудоустройства. В особенно трудном положении в 
этом плане оказалась молодежь. Если в  60 -е  годы уровень безработи
цы -реди молодого поколения Запада в целом сортветствовал общена
циональным показателям, то сегодня он превышает его в  два-три раза 
и продолжает подниматься. По официальным данным, удельный вес лещ 
моложе 25  лет в общей массе безработных составлял в  странах "Обще
го  рынка" в  1974 г .  3 3 ,3 $ , в 1976 г . -  3 6 ,7  , в  1978 г .  - 3 6 ,8  , в  
1979 г . -  3 8 ,5  1 .

Подобное положение не может не беспокоить правящие круги капи
талистических государств, ибо оно грозит как распространением асо
циальных форм поведения молодежи, так и ростом ее социального про
т е с т а . Смягчению проблемы безработицы среди молодого поколения бур
жуазные правительства Европы и США уделяют в  последние годы нема
лое внимание. Насколько эффективны подобные меры, к каким они при
водят результатам -  наглядное представление об этом может дать зна
комство с политикой з  области трудоустройства молодики правитель
ст в а  Великобритании -  страны, в  которой катастрофическ' з положение 
в  сфере занятости молодого поколения сохраняется в  течение вот уже 
более 10 л е т .

В силу технико-экономического отставания Британии от других ве
дущих капиталистических государств экономические трудности прояв
ляются в этой стран е, как правило, раньше и сильнее. Падение спро
с а  на рабочую силу происходит в  Англии, например, почти непрерывно 
уже с 1966 г ,  С конца 60-х  годок стал а неуклонно падать и занятость 
среди английской молодежи, которая постепенно превратилась в  кате
горию населения, в  наибольшей степени пораженную безработицей. 
Уменьшение занятости в  стране » 70 -е  годы на 1% сопровождалось уве
личением безработицы среди молодых англичан в  среднем на 1 ,7 $  .  О 
динамике безработицы среди молодежи Великобритании в последнее де
сятилетие можно судить по состоянию дел с трудоустройства; лиц мо
ложе 18 л е т . Если в 60 -е  годы положение в области занятости послед
них было относительно благополучным п уровень безработицы среди
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молодели, не достигшей 18-летнего в о зр а ста , оставался ниже обще
национального показателя, то в  7 0 -е  годы он уже ни разу не опуо- 
калоя ниже общенационального уровня, в с е  более и более превш ая 
е го . Особенно резко ухудшил положение экономический кризис 1974- 
1975 г г . 3

б м и й т ^ ,  2  1966  1967 113Ь 1969 1970 ^>71 1976 1977 1'т  1979

ш о г с Г т р ^ а  Я<* 1 .9  2 ,0 4  2 ,2 3  2 ,1 3  2 ,3 4  3 ,1 2  5 ,7  6 .2  6 .1  5 ,7

Лиц положа 0 ,8 1  1 ,5 9  J,5 6 -1 ,8 1  1 ,9 8  3 ,4 1  в среднем 18,( 2 
____Ю л ет__________________________________________________________________

Примерно так же менялось состояние дел в  области занятости лиц 
в  во зр асте 1 8 -2 5  л е т . При среднем уровне безработицы в стране в 
1975-1980  г г .  в  5 ,9 2  уровень безработицы ореди 1 8 -2 5-летних ни ра~ 
эу не опускался в  эти годы ниже 1 0 *  . В январе 1981 г .  без работы 
было 152 молодёжи в  возрасте 2 0 -2 4  л е т , 172 18-19-летних я 192 лиц 
моложе 18  л е т . Кандгй шестой англичанин, ищущий работу, не достиг 
еще и 19 л е т , каждый третий был моложе 24  л е т 3 ' .  Таким образ ом, по
ложение в  области трудоустройства многих категорий молодежи, на
пример, выпускников школ, оказалось в  Англии более катастрофичес
ким, нежели в  соседних странах. Это было вполне закономерным.

Возникновение в  7 0 -е  гсды на Западе массовой безработицы среди 
молодежи (как и среди населения в  целом) связано превда. всего  с 
дальнейшем развитием в  условиях капитализма научно-технического 
п рогресса. Последний сократил потребность производства не только в 
неквалифицированном труде (а  в Великобритании эа  7 0 -е  годы исчезло 
с в ш е  I  киш. рабочих м ест, предназначенных для "синих воротничков" 
и занимаемых преимущественно молодежью)6 . На современной стадии 
сво его  развития научно-техническая революция привала к высвобожде
нию из производства квалифицированной рабочей силы. В результате 
на рынке труда в  7 0 -е  годы скопилась огромная масоа специалистов. 
Так как переквалификация безработных, имевших опыт работы, обходит
ся  предпринимателям дешевле, чем профессиональное обучение нович
к о в , монополии предпочитают нанимать их, а  не выпуокников школ.

Смягчить в  условиях капитализма проблему безработицы среди мо
лодежи в  какой-то степени способно наличие государственной системы 
профессионально-технического образования. Но ее в  Великобритании 
практически н ет. Подготовка квалифицированных рабочих зд е сь , как и 
во многих других капиталистических странах, осуществляется недос-
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редственно на частных предприятиях через систему традиционного 
производственного ученичества. Будучи зависимым от состояния те
кущей экономической конъюнктуры, ежегодный набор производственных 
учеников постоянно колеблется и не учитывает ни совокупных потреб
ностей экономики, ни интересов молодежи. С конца 60-х  годов он в 
связи с ухудшением экономического положения стал повсеместно со  -  

кращаться.
Оказавшиеся у вллсти в  1970-1974  г г .  консерваторы не только не 

пытались воспрепятствовать развитию этой тенденции, но напротив, 
способствовали ему. Учитывая нежелание предпринимателей набирать 
в условиях экономического спада учеников, консервативное правитель
ство  отменило Акт об индустриальной подготовке 1964 г . ,  который 
сыграл известную роль в деле улучшения состояния профессионального 
образования в стране. Законе»/. 1964 г .  был введен специальный налог, 
средства от обора которого шли на нужды профессионально-техническо! 
подготовки, перераспределялись между фирмами в завис иг/, ости от имею
щегося у них количества производственных учеников. Перераспределе
нием этих средств так же, как и общим контролем з а  производственна, 
обучением, занимались специально созданные отраслевые советы индуст
риальной подготовки. Отменив в  1973 г .  закон 1964 г . ,  консерваторы 
заменили его новым Актом о профессиональной подготовке и занятости. 
В соответствии с последним максимальный размер налога, оредства от 
обора которого шли на нужды профессионального образования, был со 
кращен о 4 до 1% от фонда заработной платы; чйсло фирм, подлежащих 
налогообложению, уменьшено, а  крулнш монополиям вообще предостав
лено право приостанавливать на год набор производственных учеников. 
Акт 1973 г . ,  положил также конец процессу создания новых советов 
профессиональной подготовки и подорвал значение уже имеющихся 24 
Советов. Деятельность последних была подчинена контролю созданной 
консервативным правительством Комиосии служб рабочей силы U CK).

Принятие нового Акта о профессиональной подготовке и занятости 
привело к  тему, что з а  один только год ежегодный набор производст
венных учеников сократился в стране на 6 ты о ., а  з а  последующие б 
лет упал, по различна,! данным, на 2 0 -5 0  тыо. человек. В 1979 г .  в 
производственное обучение омогло поступить всего  80 тыс. из ‘ ‘
900 тыс. выпускников английских школ' .

Способствуя сокращению числа производственных учеников, консер
вативное правительство, очитаясь о потребностями экономики, было 
вынуждено предпринять ряд шагов для подготовки квалифицированной 
рабочей силы, но уже не з а  счет монополий, а  з а  счет госбюджета.
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В 1971 г .  департамент занятости и советы индустриальной подготовки 
начали осуществлять несколько проектов начальной годичной профпод
готовки молодых ладей, не сумевших получить место производственных 
учеников. В том же 1971 г .  в Шотландии, У эльсе, на севере Англии и 
других "районах депрессии" при колледжах "дальнейшего образования" 
были организованы профессиональные курсы "узкой специальности" с  о 
сроком обучения в пределах 13 недель. Какое -то число молодых анг
личан, достигших 18-летнего во зр аста , смогло получить место в  го
сударственных центрах подготовки рабочей силы Сили центрах мастер
с т в а , как они стали называться п озд н ее). Однако в 1971 г .  эти центры 
смогли вместить не более 15 тыс. человек. На годичные курсы началь
ной профподготовки в та,; же году было принято воего 7 тыс. молодых 
англичан, а на курсы "узкой специальности" только 500 ( ! )  человек07'. 
Коли в  ФРГ в 1977 г .  продолжить общее и специальное образование 
смогло 9 3$ , а  во Франции 81$ выпускников школ, то в Великобритании 
лишь 56$9 ' .

Страна

Выпускники-школ, f
продолжившие очное 

образование 
общее профессио- 

, нальное

производственно
го  ученика

приступившие к работе 
без квалификации либо 
оставшиеся безработными

Франция 27 40 14 19
ФРГ 25 18 50 7
Англия 32 10 14 44

Не имея возможности получить специальность, десятки тысяч моло
дых англичан подолгу ищут работу.

Безработная молодежь оказывается в  сложном положении. Подавляю
щая ее ч асть , не имея необходимого трфддвого стаж а, не пользуется 
правом на пособие по безработица и может рассчитывать лишь на так 
называемое дополнительное пособие. Размер последнего меньше посо
бия по безработице, а  срок подачи заявки на него ограничен строго 
определенными днями; первым понедельником сентября, первым поне
дельником января и пасхальной неделей.

Дело, однако, не только в том, что молодые безработные испыты
вают м ате; :алыше затруднения. Не менее страшны социально-психоло
гические издержки безработицы. (По мнению ряда психологов, напри
мер, год безработицы укорачивает жизнь человека в  среднем на пять 
л е т ) .  И если эти обстоятельства не очень волнуют правящие круги 
Британии, то тот факт, что безработица является своего  рода "поли
тической бомбой замедленного дей стви я", не может их не беспокоить.
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Несмотря на т о . что в  настоящее время в стране нет массового 
молодежного движения, открыто направленного против существующего 
порядка, говорил с  тревогой в  английском парламенте депутат П.Бал
кер , британское общество "всту п ает  в  фазу развития, когда воя м ас
с а  молодых людей становится враждебной ему"10 . Понимая э т о , один 
из видных, деятелей консервативной партии Г.Макмкллан прямо заявил 
в парламенте в  I9 6 0  г . ,  что издержки безработицы перевешивают те  
сомнительные выгоды, которые пытается извлечь из нее консервативное 
прави тельство^  .

Будучи не в  состоянии игнорировать наличие в  стране огромной 
массы молодых безработных, этого опасного "социального динамита", 
консервативное правительство основало еще зимой 1971 г . ,  так назы
ваемую "общественную индустрию". Распространенная на 17 районов с 
наиболее высоким уровнем безработицы, "общественная индустрия" дол
жна была обеспечить работой и необходимыми трудовыми навыками "со 
циально лишенных" молодых людей з  возр асте 1 Ь -1 9  л е т . Получившие 
в  ее рамках возможность трудиться молодые англичане выполняли за к а 
зы местных органов власти и добровольных организаций: они занима
лись благоустройством населенных пунктов, ухаживали з а  больными и 
инвалидами и осуществляли другую аналогичную, по заверениям офици
альной пропаганды, "возвышенную деятельн ость, не приносящую частной 
выгоды и ценную для общ ества".

Рассчитанная на срок до марта 1977 г . ,  "общественная индустрия" 
в  начале 7 0 -х  годов особого развития, однако, не получила. Весной 
1976 г .  она обеспечивала работой в с е го  3765 молодых англичан*'*-. 
Консерваторы продолжали уповать на те политические выгоды, которые 
они намеревались получить от р о ста  безработицы, ( з а  счет увеличения 
резервной армии труда тори, в  частн ости , надеялись обуздать профр- 
сою зы ). Кроме того во второй половине 1973 г .  положение с трудоуст
ройством молодежи вдруг стало внезапно улучшаться. Улучшение это 
оказалось временным и было связан о о продлением в  1973 г .  срока 
обязательного школьного обучения до 16 л е т . С л ета  1974 г .  безра
ботица среди молодежи вновь ст а л а  crpet ительно р асти , и пришедшему 
к власти в  феврале 1974 г . лейбористскому правительству пришлось 
экстренно заняться решением проблемы занятости молодого поколения, 
тем более что этого все  настойчивее требовали профсоюзы, общест
венность, молодежные организации.

Ассигновав в  1975/ 76 финансовом году на цели сокращения масшта
бов безработицы среди молодежи 5 Ь ,5  к л н .ф .с т ., лейбористская ад
министрация объявила в  авгу сте  1975 г .  об уоилении помощи "ббшеот-
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•виной индустрии" и продлении срока ее существования. В сентяб
ре она приняла решение о введении особой субсидии на трудоустрой
ство  выпускников школ. Учитывая особую пагубность последствий 
безработицы для лиц, еше не имевших опыта работы, правительство 
отано пред ю тавлять предпринимателям субсидии из расчета по 5 ф,' 
о т . в  неделю на каждого из трудоустроенных выпускников школ.

На решение проблемы трудоустройства молодежи пошла также зна
чительная ч асть  ср е д ст в , отпущенных лейбористски»/, правительством 
на осуществление различного рода проектов увеличения обшей заня
тости в  стран е. 3  авгу сте  1975 г .  в  стране была учреждена специаль
ная оубсидия на зан я тость , рассчитанная на срок в  3  месяца и прод
ленная затем еше на 9-месячный период. В соответствии с  принятым 
законом, кампании, отказавшиеся от запланированного увольнения 50 
■ более рабочих, стали получать от государства по 1 0 , а с  начала 
1976 г .  по 20  ф .о т . в неделю з а  каждое из сохраненных рабочих 
м е ст .

В сентябре 1975 г .  лейбористское правительство утвердило двух
летнюю "программу создания рабочих м е ст "^  Ассигновав на ее выполне
ние 30 м д н .ф .о т ., а  затем еще 40 м л н ., правительство специально 
подчеркнуло, что основное внимание должно быть обращено на трудо
устройство молодых людей в  во зр асте  до 24  лет л что молодежи долж
но быть предоставлено (пр; щ а, по возможности) право не только тру
ди ться, но я получать общее и специальное образование. Лица в в о з
расте 19 24  л е т , безработные в  течение более 6 месяцев (так  же, как 
лица старше зто го  в о зр аста , не имеющие работы на протяжении года 
я б о л ее), оказались в  числе т е х , кто стал  получать правительствен
ную поддержку по "специальной программе временного трудоустройст
в а "  (СОШ).

Экстренные меры лейбористского правительства, и это признавали 
левые оялы Велихобритгчли, принесли некоторые положительные резуль
таты. По подсчетам специалистов, существовавшая в течение года суб
сидия на занятость предотвратила увольнение около 60 тыс. человек. 
Прстраша СВШ обеспечивала одновременно работой 1 1 -1 2 ,5  тыс. че
л овек . Осуществляемые в  рамках "программы создания рабочих мест"
I  400 проектов позволили трудоустроить з а  период с октября 1975 г .  
по май 1976 г .  около 2 0 ,5  ты с. англичан и т .д .  И в се  же прави
тельственные мероприятия являлись в се го  лишь паллиативами. Б езр а
ботная молодежь и выпускники школ, трудоустроенные с помощью чрез
вычайных мер, получали в  основном неквалифицированную работу и, 
как правило, вне сферы производства. Затратив к августу 1976 г .  на
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"Программу создания рабочих мест" около 50 млн. ф .о т ., правитель
ство смогло трудоустроить в промышленности лишь I  300 человек. 
Почти все возникшие благодаря этому проекту дополнительные рабочие 
места были предоставлены благотворительным организациями и меотны 
ми органами власти , возглавляемым лейбористами14 .  Молодые безра
ботные, занятые по "программе создания рабочих м еот", очищали по
бережье от водорослей и мусора, приводили в  передок кладбища, ис
пользовались в  качестве подсобной силы на строительных площадках, 
археологических раскопках и т .п .

Стремясь повысить эффективность правительственных мер и пере
нести центр работы по трудоустройству молодежи в  промышленность, 
лейбористская администрация в  апреле 1978 г .  свела воедино все  
чрезвычайные программы обеспечения занятость лиц моложе IB лет в 
адяную "программу благоприятных возможностей для молодежи" (LCO). 
Формы трудоустройства молодых англичан (так  называемых отажеров 
ЮЩ) по-прежнему оставались весьма разнообразными. Но ооновной 
формой трудоустройства в рамках "программы благоприятных, возмож
ностей для молодежи" стал проект, названный ‘Ьпытом работы на част
ном предприятии". По различным данным, от 60 до 75# рабочих меот. 
созданных ЮСО, было расположено в 1981 г .  на предприятиях частных 
фирм .. Причина столь неожиданно широкого отклика предпринимате
лей на просьбу правительства помочь в  деле трудоустройства отаже
ров Ю(Ш о к аза .ась  веоьма простой» отажер получал от государства 
твердо установленное содержание, равное 2 3 ,5  ф .о т . в наделю, т .е .  
не нуждался в  дополнительной оплате овоего труда.

Предложенные лейбористским правительством способы решения проб
лемы безработицы среди молодежи не требовали затрат со  стороны мо
нополистического капитала, а  поэтому были вотречены им в  целом по
ложительно. Конфедерация британокой прокыаленнооти, например, на 
овоей конференции I9 6 0  г .  единодушно одобрила резолюцию в поддэрж- 
ку ЮШ.

Вернувшиеся к власти в 1979 г .  консерваторы, будучи противника
ми развития социальных служб буржуазного госуд ар ства, оначала о о1 -  

тратили расходы на "программу благоприятных возможностей для моло
дежи , однако в  ноябре 1980 г . ,  следуя рекомендациям Конфедерации 
британокой промышленности не только восстановили ассигнования на 
ЮОП в прежнем размере, но и увеличили их со  1ЬЗ удн.ф .от. в 1УВ0/Ы] 
до 271 млн,ф .от, в 1982/83 г .

За период с апреля 1У7Ь г . по январь I9G I г .  ЮОП нащла работу 
для Ь5о т а з . , а  по другим данным, почта для I  млн. мэловек. В I9?b  j
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благодаря "программе благоприятных возможностей для молодежи" был

английских шкил . Тем не менее десятки тысяч вчерашних школьни
ков по-прежнему проводили долгие месяцы в  поисках рабочего м еста. 
Если в  сентябре 1973 г .  без работы оставалось все го  14 тыс. выпуск
ников школ, то в  сентябре 1980 г . -  280  тыс. или кавдый третий. 
Осенью 1982 г . ,  по прогнозам LCK, в  поисках работы будет находиться 
уже каждый второй вчерашний школьник -  все го  около 500 тыс. чело
век1-7 .

С CD в  целом оказывала малое воздействие на об^ее состояние з а 
нятости среди молодежи. И дело не столько в том, что программа ох
ватывала лишь ч асть  безработных молодых англичан, а в  том, что она 
предоставляла им временную работу, не обеспечивая квалификацией. 
Осуществляемый в  рамках ЮШ проект "Опыт работы на частном пред
приятии" предусматривал, правда, профессиональное обучение стаже
ров во внерабочее время -  в предоставляемый специально для этого 
дополнительный выходной день. Но в 1979 г .  профподготовку во внера
бочее время получало лишь 13$ стажеров. К хотя к  I9 6 0  г .  эта цифра 
возросла до 33$. по мнению специалистов, маловероятно, чтобы этот 
уровень хотя бы сохранился10 . Согласивш: зся участвовать в осущест
влении ЮШ предприниматели рассматривают этот свой шаг как акт 
благотворительности; поэтому не правительство им, а они правитель
ству. диктуют овою волю. Поскольку же подавляющая часть стажеров 
ЮШ остается без квалификации, они вновь оказываются в рядах безра
ботных, как только перестают пользоваться поддержкой Комиссии 
служб рабочей силы. Причем таких из года в  год отановится вое боль
ше, Если из первых "выпускников" ЮШ постоянную работу нашло 69$ , 
то и з"в 1Иускников" 1981 г .  только 38$10 .

Неэффективность правительственной политики в  области трудоуст
ройства молодежи, в се  большая ее подчиненность интересам монополий 
вызывают растушую озабоченность организованного рабочего класса 
Великобритании. Приветствовавшие первсначально "программу благо
приятных возможностей для молодежи", профсоюзы все  чаше выражают 
беспокойство по поводу отсутствия контроля над трудовой деятельно
стью стажепов ЮШ, случайного характера их профподготовки, плохих 
условий труда. Настоящий взрыв негодования рабочих организаций 
вызвало т о , что молодежь, трудоустроенная по программе "и ш т рабо
ты на частном предприятии", очень часто использовалась о-.подь не 
в качестве-дополнительной рабочей силы. Так как труд стажеров ЮШ 
является бесплатны^ предприниматели стали принимать стажеров.

трудоустроен ый восьмой, а  в I9 6 0  г .  каждый третий выпускник
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на вакантные рабочие меота. иногда даже увольняя потихоньку взр ос
лых кадровых рабочих. Подобные действия облегчались тем, что 

большинство молодых безработных было размещено на небольших пред
приятиях, зачастую не имениях профсоюзной организации. Из 140 тыо. 
человек, получивших работу по ЮШ в  1979 г . ,  почти 100 тыс. нача
ли трудовую деятельность в  небольших мастероких. конторах, м агази -2Q
нис с  числом занятых до 2 4  . По данньм самих предпринимателей,
около 30% молодежи, трудоустроенной по программе "Опыт работы на 
частном предприятии? и около 2С% молодых лвдей, получивших работу 
благодаря ЮСП, в целом занимали в  январе 1981 г .  штатные рабочие 
м е ста "*  .  Аналогично частникам в  условиях нехватки денежных сред
с т в  стали поступать и нек торне местные органы власти , отказываю
щиеся от найма новых рабочих рук и заменяющие уволившихся, ушедших 
на пенсию рабочих стажерами ЮШ.

В этих условиях британские профсоюзы активизировали борьбу з а  
подчинение "программы благоприятных возможностей для молодежи" об
щественному контролю. Профсоюзный совет Вооточного Ыидлэнда разра
ботал, например, проект основ деятельности ЮШ, который предусмат
ривает консультацию государственных органов о профсоюзами по пово
ду новых и существующих программ трудоустройства молодых безработ
ных, предоставление воем стажерам ЮШ начальной профподготовки и 
определенного опыта работы, а  также возможности продолжить общее 
образование. Аналогичные требования были выдвинуты и другими проф
союзными организациями. В борьбе з а  их осуществление достигнуты 
первые результаты.

В Уэльсе в  результате переговоров между представителями БКТ и 
МСК были приняты директивы относительно будущих действий комиссии 
служб рабочей о илы в  области трудоустройства молодежи. В соо твет
ствии с  ними проекты ЮШ отныне не будут распространяться на пред
приятия. где нет профсоюзов, стакеры будут занимать лишь сверхштат
ные рабочие м еста и т .д .  В Бирмингеме, благодаря постоянному давле
нию и звн е,iviCK лишила права участия в  осуществлении "программы бла
гоприятных возможностей для молодежи" около IUO фирм, использовав
ших труд молодежи из ЮШ в качестве замены труда кадровых рабо
чих22 .

В связи  с возвращением к  власти консерваторов британским проф
союзам фиходится сегодня вести  бопьбу.в значительно более сложных 
условиях. Реакционные крути английской буржуазии, включая значи
тельную ч асть  консерваторов, давно уже добивались ликвидации сущест
вующей системы государственной поддержки безр аботн ш . Они стреми-
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лиоь отменить пособия "бездельникам безработным", отказаться от 
организации общественных работ и т .д .  Воспользовавшись приходом к 
влаоти консерваторов в  1979 г . ,  реакция открыто потребовала "уде
шевить" правительственную политику в области трудоустройства и , 
учитывая затруднения государственного- бюджета, найти пути "изъятия" 
молодежи из рядов безработных с минимальными финансовыми затрата
ми. В качестве сродства решения проблемы безработицы среди молодых 
англичан правящие круги стали выдвигать так называемую националь
ную службу молодежи, которая должна была выступить в  виде всеобщей 
либо трудовой, либо воинской повинности. Именно такой выход пред
лагал почти каждый второй оратор, выступивший на конференции Кон
федерации британской промышленности в I9 6 0  г .

За возврат к обязательной воинской повинности высказался целый 
ряд высокопоставленных государственных чиновников, таких как пред
седатель Национального молодежного бюро консерватор Дж.Ли. Но так 
как зт а  мера не могла рассчитывать на благожелательное отношение 
общественности и, так как ее нельзя распространить на вою молодежь, 
гораздо большую популярность в правящих кругах приобрел проект 
введения д л  молодых лгличан обязательной национальной обществен
ной службы. В рамках этой службы молодежь выполняла бы те же самые 
виды работ, что и в  рамках "Общественной инду грии", ЮСП. но дела
л а  бы это  совершенно бесплатно.

Идею введения обязательной социальной службы молодежи разраба
тывают директор Лондонской школы экономики профессор Р.Дарендорф, 
политолог Э.Коломбэттоу и другие видные представители академических 
крутов Великобритании. Ее усиленно пропагандирует специально со з 
данная для этой цели буржуазная добровольная органгзация "молодеж
ный призыв". И т о , что эти планы остались нереализованными, во мно
гом является заслугой прежде всего  рабочего движения Великобрита
нии.

Добиваясь изменения правительственной политики в ооласти трудо
устройства молодежи, леьые силы страны (коммунисты, левое крыло 
лейбористской партии, профсоюзы) понимают, что ослабить проблему 
безработицы среди молодого поколения можно лишь при условии корен
ного улучшения состояния дел в области профессионально-техническо
го  образования. Поэтому они выдвигают задачу превращения iCGIl и дру- 
гих аналогичных проектов в  "единую и эффективную программу профес— 
сиональной подготовки молодых людей" .  Выдвижение этой задачи 
особенно актуально в  связи  о тем, что консерваторы разработали 
после 1979 г .  новый законопроект, предусматривающий окончательную
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ликвидацию советов индустриальной подготовки и превращение произ
водственного обучения вновь в  сугубо частное дело предпринимателей.

Отстаиваемое профсоюзами требование ооздать "единую и эффектив
ную программу профессиональной подготовки молодых людей" предусмат
ривает полную передачу дела профессионально-техничеокого образова- ! 
ния в руки государства и обеспечение рабочей молодежи всеми усло
виями, необходимыми для учебы. Последнее подразумевает предостав
ление молодым рабочим для учебы дополнительного выходного дня в 
неделю, а всем учащимся в возрасте 16 -1 9  л е т , занимающимся в си сте
ме "дальнейшего" и высшего образования, -  полных государственных 
стипендий.

Днглийокие коммунисты и левые лейбористы поддерживают такого 
рода требования. В случае прихода к власти правительства, проводя
щего антимонополистическую политику, подчеркивают они, обширная 
программа профессиональней подготовки может стать подлинной альтер
нативой массовой безработице среди молодежи.
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А.М.Песляк

МОЛОДЕЖЬ БЕЛЫМИ -  ПРОТИВ ВОЕННЫХ ПРИГОТОВЛЕНИЙ И 
МИЛИТАРИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

(ход в  некоторые уроки выступлений начала 7 0 -х  годов)

Избранный объект исследования, как предотавллется, позволяет 
на примере одной из западноевропейских стран рассмотреть зарож
дение и эволюцию антимилитаристских выступлений молодежи в  период 
укрепления тенденции к  разрядке, которые во многом послужили ус -  
полному развитию антиракетных выступлений начала 8 0 -х  годов; 
показать развитие совместных действий различных молодежных орга -  
низаций, их интеграцию 2 общедемократическом движении; выявить в 
то  же время слабые стороны движения.

При анализе данного вопроса следует учитывать особое положение 
страны в  НАТО как важнейшего тылового района и узлового кожуни -  
кационного пункта, где размещены главные службы НАТО, в  том числе 
штаб-квартира блока. Понятно стремление не только правящих кругов 
Бельгии, но и руководства НАТО не допустить сильного антивоенного 
движения. Отсюда, в  частн ости , активнейшая обработка населения в 
духе "советской военной у гр озы ", использование в  этих целях имевших 
или имеющих место особых позиций по отношению к ССОР, реальному 
социализму со  стороны некоторых сил в  демократическом и рабочем 
движении страны.

На деятельность общественно-политических сил Бельгии наклады -  
вает  отпечаток их раздробленность. В осенних парламентских выбо -  
pax 1981 г .  участвовало около 2 5  политических партий. И в  парла -  
менте, и в  общественной жизни ни одна партия не является домини -  
руипей; соответственно первостепенное значение обретают ооюзы, 
коалиции -  как правобуржуазные, так  и т е ,  куда призваны входить 
"в с е  политические силы, относящие себ я  к  миру труда" 1 . Креме 
т о го , большинство партий и общественных организаций действует 
автономно в  обеих крупнейших областях -  Фландрии и Валлонии. На -  
конец, множество (около 1 0 0 ) различных молодежных организаций, 
групп и служб той же Валлонии объединяются в  рамках регионально
го  Совета фраккоговорящей молодежи.

Примечательно, что В.И.Ленин в  работах, написанных еще в  1 9 0 7 - 
1908  год ах , неоднократно ссылался на пример молодежи Бельгии, 
обогащавшей новыми формами борьбу против милитаризма, за  армию 
на службе народа 2 . Важным факторам этой деятельности В.И.Ленин
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справедливо считал руководящую роль прогрессивных союзов молоде
жи. Деятельность социалистических и социал-демократических сою -  
зов молодежи, направленную против пропаганды войны, он рассмат -  
ривал как важную ч асть  все го  рабочего движения.

Действия молодого поколения, общественности страны вначале 
концентрировались на противодействии внутренним аспектам милита
ристских планов, однако усложнившаяся международная обстановке 
ввдвинула новые требования к антивоенному движению, вывела дей -  
ствия за- национальные границы -  и не случайно сейчас часто про -  
водятоя акции многостороннего хар актер а^  члены антивоенного движения 
выступают против милитаристской угрозы для всей Западной Кьропы.

Значение выступлений молодежи Бельгии определялось также эво
люцией их форм, углублением содержания. Уроки движения позволили 
повысить политическую созн ательн ость и организованность молодого 
поколения страны, добитьоя ~ конкретных результатов активизации 
действий различных политических сил молодежи, способствовали 
деятельности организации Коммунистическая молодежь Бельгии (КМБ), 
других демократических молодежных организаций.

X X
X

Осенью 1972 г .  в  стране был опубликован проект военной рефор
мы, Общественность Бельгии д ала ему краткое название -  "план 
ВДБ" -  по имени автора, тогдашнего министра обороны Поля Вавден 
Буйнантся. Предложения касались .отмены отсрочек от призыва в ар
мию наряду с Сокращением орока службы, введением системы "один 
новобранец от сем ьи ", учреждением "налога солидарности" для т е х , 
кто не был призван. Предусматривалось некоторое сокращение чио -  
ленности вооруженных сил з а  сч ет  служб штабов, архивов и т .д .  

iHo фактически документ был направлен на усиление, контроля армии 
над общественной и экономической жизнью страны. Такие понятия, 
как "глобальная обоуоыа территории", "интегрированное командова
н и е", отражали тенденцию к  милитаризации общества и концентрации 
власти в  руках наиболее реакционной части правящих кругов.

"План ВДБ", подвергшийся критике со  стороны демсгфатических 
си л , вызвал особенно резкий протест с о  стороны молодежи. Эпи -  
центром борьбы стал вопрос о прогрессирующей отмене отсрочек, то 
есть  о безотлагательном (несмотря на учебу и т .д . )  прохождении 
военной службы. Такое предложение, на первый взгл я д , могло бы 
показаться демократическим, т . к .  было бы обяз ельным для все х .
Однако в  условиях Бельгии данная мера являегся антисоциальной,
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антидемократической. Создавая впечатление ложного равенства, она 
воздвигала реальный барьер социальной дискриминации: отмена от -  
срочек резко уменьшала шансы детей рабочих и крестьян на поступ
ление в  высшие учебные заведения (по причинам материального ха -  
рактер а). Кроме того , политически незрелая молодежь подверглась 
бы более активной обработке со  стороны офицерства. Правящий класс 
рассчитывал на то , что пребывание в армии наложит на таких юношей 
соответствующий идеологический отпечаток.

' Инициаторами движения против военной реформы, сконцентрирован
ного в требовании восстановить отсрочки, выступили учащиеся, ко -  
торых данная мера касалась прежде в се го . В январе 1973 г .  нача -  
лись забастовки в средних школах Брюгге, Льежа, Остенде. Против 
лицеистов Брюсселя, вшедших на улицы, были брошены конные жан -  
дармы. В ответ усилилось движение среди студен чества. Действия 
учащихся были поддержаны их родителями и преподавателями. Некото
рые политические партии, и в первую очередь Коммунистическая 
партия Бельгии (КПБ), заявили о овоей солидарности с учашимиоя. 
Молодые коммунисты Льежа предложили, в  частности, создать пред -  
ставительные делегации и требовать от коммунальных советов висту -  
пить против реформы армии.

Но молодые бельгийцы сознавали недостаточность одних уличных 
демонстраций -  хотя в  них участвовало до 175  тыс. лицеистов -  и 
забастовок в учебных заведениях. Движение против "плана ВДВ" 
должно было расширить свои социально-политические рамки. Об этом 
говорилось, в  частности, на организованной коммунистами встрече 
" з а  круглил столом" с участием представителей молодежи*^ .

В начале марта 1973 г .  в г .  Серэн состоялось первое совместное 
выступление студентов и трудящихся, в котором участвовали руково
дители профсоюзов и ряд политических деятелей; его  подготовке 
способствовало распространение листовок и петиций на предприятиях 
города. По инициативе Совместного фронта молодых прогрессистов 
Серэна был принят документ, отвергавший военную реформу. В его 
поддержку выступили многие молодежные организации Бельгии.

Выступления молодых бельгийцев, симпатия и поддержка, оказан -  
цые им демократическими силами, повлияли на вл асти . В мае 1973 г .  
министр оборони заявил об о тш зе  от своего плана, так как, по его 
словам, "не ожидал такой реакции".

Таким образом, выступления против планов реформы армии завер -  
шились успехом. Что же они выявили?
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Прежде в с е г о , необходимое ь внести в  молодежный протест, где 
преобладали эмоции, политическую направленность и зрелость.'М оло
дые коммунисты отмечали, что это было спонтанное движение, вы -  
званное угрозой, прямо касавшейся большинства лицеистов. .  Помочь 
молодым понять социальный характер их движения, в  котором следу -  
ет видеть не "вещь в  с е б е " , а  учаоток фронта антиимпериалистичес
кой борьбы -  такую задачу можно решать только, через соединение 
выступлений учащихся, студентов, всей  молодежи о борьбой рабоче -  
го  к л а сса , в се х  трудящихся з а  демократические и социальные права.

Важно было показать молодым бельгийцам, что объект их протеота 
составляет лишь ч асть  антинародной политики капитала. Правящий 
класс координирует сваи  действия; это подтвердилось почти од н о- 

временно о "планом ВДВ" появлением его "собрата по классу" -  
проекта Вранкса, содержавшего реакционные предложения в области 
правосудия. ’

Представители прогрессивных сил Бельгии подчеркивали, что 
движение протеста должно иметь конкретную и конструктивную про -  . 

грамму требований. Йа попытки наступления реакции по всей линии 
необходимо отвечать широким контрнаступлением. Не случайно на 
упомянутой встр ечен а круглым столбм ввдеигалась идея "контрпла
на ВДВ" -  демократических требований, касающихся армии. Их крис
таллизация происходила постепенно. Эти требования сочетались о 
требованиями гарантии против безработицы и инфляции, действиями 
молодежи против увольнений. '

Такая борьба должна вести сь в рамках и пэд лозунгом широкой 
альтернативной программы прогрессивных сил страны, в  условиях 
молодежного единства дейотвий. Выступления могли достичь больше
го  эффекта, если бы не издержки влияния левацких элементов, что 
помешало, например, в  г .  Малин уоилить политическое звучание мас
совых акций и придать им соответствующие формы 5 . С другой сторо
ны, важно было учесть  существующее в  молодежном движении влияние 
католических организаций, равно как и определенную склонность к 
классовому сотрудничеству, которую испытывают социал-демократа -  
490кие круги.

Наконец, выявилась необходимость более активного участия ор -  
ганизации Коммунистическая молодежь Бельгии в  конкретных выступ
лениях м асс . А ведь в  ряде мест студенты, лицеисты даже при ру -  
ководящей роли молодых коммунистов продолжали ограничиваться 
распространением ли стогок, не вели широкую разъяснительную рабо-
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ту среди населения.
Из кампания протеста против "плана ВДВ" бельгийская молодежь 

сделала ряд практических выводов. Они были тем более полезными, 
что в  сентябре 1973  г .  был опубликован второй проект реформы ар -
МИЛ •

Св предусматривал отмену "налога солидарност: "  и системы 
"один призывник о т .се м ьи ", удовлетворяя, таким образам, часть 
требований. Но постепенное сокращение срока службы до 6 месяцев 
было компенсировано ежегодной вербовкой 6000 добровольцев (по 3000 
в  год с  19 7 8  г . ) .  Этот оерьезннй шаг в  сторону профессионализации 
армии правящие круги оправдывали ростом требований к  управлению 
техникой, антдаилитарисг кими настроениями среди молодежи, а  так
же необходимостью "полностью выполнять международные обязатель -  
о тва" (читай: перед НАТО). Помимо увеличения военных раоходов во
обще, проект таил в  себе возросшую угрозу демократии.

Вмеоте с  компартией, осудившей проект реформы и выдвинувшей 
овои предложения, выступила и Коммунистическая молодежь Бельгии •° . 
Активизация работы КМБ позволила с  л ета  1973 г .  издавать журнал 
"Офренсив" ("Н аступление"). В каждом номере значительное место 
уделялось критике "планов ЦЦБ" и показывалась их антидемократи -  
ческая направленность.

В журнале сильнее зазвучала тема угрозы демократическим свобо
дам всей нации -  как студенческой, трудящейся молодежи, так и 
бельгийцам других во зр асто в. При реализации нового плана эт а  уг
роза исходила бы извне -  от бельгийских войск, размещенных в  ФРГ, 
где добровольцев в  частях отало бы 75£ от общего со ст а в а . В то же 
время в  материалах журнала стал а выкристаллизовываться программа 
требований ОД>, выявилась их взаи м освязь, а  также значение комп 
л ек са  подобных мер для в се х  демократических си л. В одной из с т а  -  
той указы валось, что требование IO-меоячной военной службы, в зя  -  
тое само по с е б е , может удовлетворить правительство и даже исхо -  
дить от в е т о . Но тезис "1 0  месяцев -  сейчас же, для в с е х , только 
в  Б ел ьги и !” является качественно иным, т .к .  утверждает идею армии 
призывников и закрепляет ранее выдвинутое требование "НАТО -  вон 
из Бельгии, Бельгия -  из НАТО!" ' .  Эти положения, дополняясь но -  
вш и  (сокращение военных расходов, вывод бельгийских войск из ФРГ, 
подлинная демократизация армии, включающая предоставление оовов -  
ных гражданских прав и сво б о д ), уже приобретали характер платфор
мы.
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В то же время молодые коммунисты заявили, что борьба против 
нового "плана ВДВ" может имет^ успех лишь в  результате широкого 
наступления прогрессивных сил страны и , в  первую очередь, рабо -  
чего к л а сса , против которого прежде все го  и нацелена угр оза, но 
который является главной силой в  антивоенной борьбе.

Движение, которое начало разворачиваться, отличалось от пре -  
двдущих выступлений рядом особенностей.

Во-первых, этот план явился важнейшим участком предвыборных 
сражений; вооенняя кампания 1974 г .  по выборам в  парламент обо -  
стрила борьбу вокруг нового плана военной реформы. Более четким 
стало отношение к нему со  стороны различных партий.

Во-вторых, стало известно о существовании документов, состав -  
ленных в  военных кругах и носивших явно антидемократический ха  -  
рактер. Один из них -  з а  подписью подполковника Вебера -  был 
озаглавлен "Изучение объективности и средства массовой ивформа -  
ции". Касаясь вопросов коьтроля над газетам и, т е л е - и радиовеша -  
ни ем, документ, по существу, представлял армию как гаранта "свобод
ного осуществления политических свобод" и защитника от проиоков 
"внутреннею вр а га ".

Наконец, и это самое главное, новое "издание" реформы прямо 
затрагивало политические интересы большинстве бельгийцев, со зд а  -  
вая  серьезную угрозу их демократическим правам. Усиление же соци
альной обособленности вооруженных сил, их изоляция от народа об -  
легчали использование армии против трудящихоя.

Выступления против второго "плана ЦДБ" стали набирать силу к 
зиме, а  в  январе 1974 г .  был создан Национальный комитет действий 
з а  мир и развитие, где сотрудничали различные общественные орга -  
низании. Члены Коммунистической молодежи Бельгии активно работали 
там, занимаясь распространением афиш и листовок, готовя к  печати 
брошюру по указанной теме. Во многих м*отах стали появляться во -  
митеты "Нет -  планам ДН И ". Например, в  Брюсселе такой комитет 
объединил молодых коммунистов и социалистов, представителей Хри -  
стианскогj  движения з а  мир. В Льеже требования молодежи ооущест -  
вить более тесный союз с другими силами, в  частности, о рабочими, 
способствовали созданию Льежского объединения з а  мир. Включившее 
в  себя различные профсоюзные, молодежные и другие общественные 
организации, оно обратилось о призывом вывести бельгийские войска 
из ФРГ, сократить срок службы до 1 0 -и , а  затем  до 6-и  месяцев, 
провести демократизацию армии и т .д .  Быстро росло число подписей
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под этим обращением, о поддержкой которого выступили многие орга
низации Бельгии.

За Льежем последовали другие города: в  г.Тюрпхоут объединили 
свои действия "Школьный фронт". Христианская рабочая молодежь, 
молодые социальные христиане, организации коммунистической и со  -  
пианистической молодежи; в  Остенде, В ервье, Турнэ образовался 
"Широкий прогрессивный фронт". Коммунисты обратились к социалио -  
там с предложением иступить совместно; по всей стране ширилось 
сотрудничество различных политических и социальных сил, выступав
ших со сходных позиций по вопросу о военной реформе.

Проходивший в  мае 1974 г .  У съезд Коммунистической молодежи 
Бельгии уделил значительное внимание армии и "планам ВДБ". Послед
ние, в частности, рассматривались более детально, в рачках внут -  
риполитической ситуации. Был дан подробный анализ концепций про -  
фессиональной армии и "глобальной обороны территории". Правильный 
акцент зазвучал в  тези се об уклонении от службы в армии по оооб -  
раженияы со вести : "Вместо того , чтобы ослаблять и так довольно 
ограниченное влияние среди призывников и кадровых военных, демок
ратические силы должны усилить это влияние своим активным присут
ствием в вооруженных си лах, чтобы выдвигать требование демократи
зации армии и отстаивать политику мира и безопасности 8 ,

В то же время молодые коммунисты Бельгии не скрывали трудное -  
тей и препятс вий движения -  объективных, а также исходящих от 
самой молодежи. Это к асал ось , например, безразличия значительной 
части молодых бельгийцев, того , что "трудно преодолеть аполитизм, 
антикоммунизм чисто эмоционального характера, большой страх пе -  
ред необходимостью работать организованно". Среди критических за 
мечаний в  собственный адрес было и такое: " . . .  Мы иногда отсут ■* 
ствовали или олишком поздно появлялись в  ходе некоторых выступле
ний молодежи".

Все важнее стало не упускать из виду работу о военными; не 
выступать против армии во.бщ е, все гд а  и безоговорочно, не делать 
из нее "путало", взаимно отталкивая молодежь и вооруженные силы,

но активно искать диалога, требовать для солдат всей полноты 
гражданских прав и т .д .  -  только такой подход мог отать конструк
тивным для прогрессивной молодежи. Совет франкоговорящей молодежи, 
опубликовавший дважды справочник "Ваши права как со л д ата", отав -  
тил в специальной резолюции необходимость обеспечить солдату де -  
мократический статуо через осуществление его основополагающих
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g
прав, в  частности, политичесгчх .П равда, не в се гд а  понятие такой 
работы правильно интерпретировалось; например, в  "Красной книге" -  
документе фламандского крыла организации молодых социалистов -  те 
зис о "демократической политизации" армии, гипертрофируя невоенные 
начала в  деятельности вооруженных сил, приводит к следующему вы -  
воду: "Самым реалистическим решением для такой маленькой страны, 
как наша, является ликвидация армии или, по крайней мере, ее прев
ращение в  гражданскую милицию о чисто оборонительными целями"v . 
Следует признать, что такой подход, даже при наличии других поло -  
нательных т ези со в , не отвечал реальностям момента и не см ог при -  

блечь сколько-нибудь значительные силы.
Молодые коммунисты быди другого мнения: "Работа внутри армии -  

это работа, рассчитанная на длительное время. Она должна пре одить 
через массовую демократическую организацию призывников в  кадровых 
военных, она должна осуществляться в  глубокой связи  о социальный! 
выступлениями рабочего движения, т .к .  мы не строим иллюзий насчет 
возможности демократизации армии вне зависимости от глубоких со  -  
циалышх изменений в стране" 1 1 .

Выступления против "планов ВДВ" помогли прояснить след, вдие 
моменты: уопех во многом зависит от а к т т . .оста и боевитости моло
дежи, от единства ее действий с трудящимися, в  первую очередь -  о 
рабочим классом. В то же время молодые коммунисты отмечали, что 
могла и должна быть более мощной поддержка со  стороны рабочего 
движения " . . .  которому важные битвы з а  занятость и з а  уровень жиа- 
« я , а  также определенные политические колебания часто мешали мо -  
бш ш зоваться в  своей массе на борьбу против милитаристских проек
тов " 12 . Зависит успех и от конкретного единства действий внутри 
молодей, эго движения, от роли, которую играет в  нем организация 
коммунистической молодежи.

Новую, волну антивоенных выступлений породило решение, принятое 
рядом стран НАТО на рубеже 1974-1975  г г .  -  закупить большую пар -  
таю американских самолетов Р  -  1 6 . Усиление внимания общественных 
сил к  вопросам борьбы против гонки вооружений, з а  разоружение, 
оерьеэные политические и социально-экономические последствия т а  -  
кого шага, решающее для других западноевропейских стран значение 
позиции Бельгии -  все  требовало немедленной мобилизации обществен
ности страны. В первых рядах выступили молодые рабочие и учащиеся, 
которым использование 30 млрд, франков на выпуск мирной продукции 
гарантировало в  10 раз больше рабочих м ест. Кроме то го , движение
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против "3 0  летающих миллиардов франков" становилось не проото 
движением о тк аза  от смертоносного в  дорогого оружия, от опасности 
войны, но и выступлением в пользу национальной независимости, 
против слепой приверженности НАТО. Выступления были направлены в  
против политики правительства, проповедавшего экономию, сдержан
ность в  потреблении и одновременно тратившего громадные суммы 
непроизводительно.

К середине декабря 1974 года в  Брюсселе состоялся марш протес
т а .  В нем приняли участие тысячи бельгийцев, приехавших из разных 
уголков страны, преимущественно молодые рабочие и студенты. Ини -  
циатором марша стал  "Национальный комитет против закупки военных 
сам ол етов". В комитет вс-’ло около 70  молодежных организаций, 
представлявших оаиые различные политические, идейные и религиозные 
воззрен ия.

Нормой активного протеста, способствовавш ей росту антивоенного, 
вообще политического сознания молодежи, стали дискуссии и дебаты, 
развернувшиеся в  1975 году в  лицеях и других учебных заведериях 
страны; на них юноши и девушки отвергли профессионализацию армии, 
связи  Бельгии с  НАТО, потребовали конкретных шагов правительства, 
направленных на укрепление разрядки, выступили против многонаци
ональных корпораций по производству вооружений. В феврале 1975 
год а в  Антверпене были проведены митинг в  университете и молодеж
ные демонстрации, участники которых подвергли критике внешнюю и 
военную политику страны По призыву "ОДиного фронта лицеистов" 
был проведен "Национальный день действий ли ц еи стов".

Развернувшаяся кампания против "летающих миллиардов" закрепля
л а  тенденцию к единству действий различных отрядов молодежи Б ель
ги и . На б азе  совмеотной платформы выступили организации католи -  
ческой сельской и рабочей молодежи. Национальный союз отудентов- 
коммунистов, Альянс социалистической молодежи и другие. С антими
литаристским заявлением выступила Христианская социальная мало -  
деж ь.

Важную инициативу взяли на себя мш одые коммунисты: 2 9  марта 
1975 г .  по призыву организации КМБ, студентов-коммуниотов и пио
нерского союза под згидой В<Щ’ был проведен "день антиимпериалис
тической борьбы". На мероприятии присутствовали делегации ВЛКСМ, 
коммунистических союзов молодежи Чили, Франции, Португалии, Испа
нии, а также Христианского движения з а  мир, молодых социалистов и 
д р . В столичном университете прошли встречи и дебаты . Помимо ак -
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туальных международных вопросов (европейская безопасн ость, гонка 
вооружений, НАТО и т . д . ) ,  на повеотке дня стояли такие проблемы, 
как положение в армии, торговля оружием и борьба о многонацио -  
нальными военно-промышленными монополиями, требование выхода 
Бельгии из НАТО и отказа от "3 0  летающих миллиардов” .

День 2 9  марта стал  не только важным событием в  деятельности 
Ш >, но и примером активного участия в  акциях, выходящие з а  н а 
циональные рамки. В частности, посланцы Коммунистической молодежи 
Бельгии вместе с делегатами из других стран Западной Европы уча -  
ствавали в  широкой весенней встрече-манифестации в  г .У трехт (Гол
ландия). Представители европейской молодежи выразили на ней энер
гичный протест против закупки боевых самолетов правительствами 
четырех западногерманских стран.

Развитие и уроки ряда антивоенных молодежных выступлений пер -  
вой половины 7 0 -х  годов как наиболее яркого, мощного и показа -  
тельного звена в  деятельности различных молодежных организаций и 
объединений Бельгии оказали существенное влияние на те процессы, 
которые развернулись в  стране на новей этапе антивоенного движе
ния на рубеже 8 0 -х  год ов. По словам Председателя КПБ Дуй Ван Гей
т а , " . . .  в  хода противодействия эскалации евростратегических во - 
оружений образовался широкий фронт, объединяющей социальные и по
литические силы самых различных направлений..."^-3

Важнейшей организующей силой стал  уже упоминазшийся в  связи  с 
кампанией 1974 г .  Национальный комитет действий з а  мир и развитие -  
КНАЦЦ. В комитете на широкой политической основе сотрудничают 
около 80 организаций, партий и групп; об участии молодежи говорит 
представительство в  нем 30 молодежных организаций. Беспрецедент -  
ная для Брюсселя 50-тысячная демонстрация в  декабре 1979 г . ,  с а  -  
мая массовая за  послевоенный период JOO-тысячная -  2 5  октября 
1961 г .  -  таковы некоторые вехи движения, уже приведшего к  паде -  
нию ряда правительственных кабинетов и к  отсрочке принятия окон -  
натального решения о размещении крылатых ракет на территории 
Бельгии. I

Созданные молодежные объединения, организации сторонников мига, 
"альтернативные" неполитические движения, церковь стали широкой 
основной антинейтронного, антирагатного протеста в  Бельгии.

Уроки развития антимилитаристского движения в  Бельгии первой 
половины 7 0 -х  годов подтверждают определяющее значение сотрудни -  
ч ества  "с о  всеми демократическими, миролюбивая силами в  вопросах
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предотвращения войны и укрепления мира"1 4 . В борьбе против без
работицы и инфляции за  право на образование, на достойную жизнь, 
в  борьбе зе£ подлинную безопасность и мир молодежь Бельгии пользу
ется растущими симпатиями и поддержи тй трудящихся маоо. В то же 
время ее действия что-то  значат лишь в  рамках общего антимонопо
листического наступления трудящихся отраны, в  рамках движения з а  
мир, разрядку, прекращение гонки вооружений и разоружение, з а  со 
циальный прогреоо. В этом -  залог уопеха совместных выступлений 
юношей и девушек Бельгии, гарантия роста авторитета прогреооивных 
молодежных организаций страны.

1 Приветствия ГОТ съезду КПСС. М.: Политиадат, 1961. о. 72.

2 Ленин В.И. Антиимпериалистическая пропаганда и союзы 
социалистической рабочей молодежи. -  Поды. ообр. ооч., т. 16: 
Воинствующий милитаризуя антиимпериалистическая тактика
социал-демократии. -  Пола. ообр. соч.. т. 17.

3 le  Drapeau House, 2 3 .П  -  1 .1 X 1 .1 9 7 3 .
4  Un programme pour le e  jeu n es. Documents du V-6me Ooagree 

N ational de l a  Jeunesee Communiete de B elgiq u e. C o u rtra i 1 974 , 
P .9 7 .

5 I '  Drapeau Rouge, 2 5 .П . 1974 .
6 Le Drapeau Bouge, 1 4 -2 0 .I X .1974 .
7 L 'O ffe n s iv e . No.2 ,1 9 7 3 , P -3 .
6 Un programme pour le a  jeunea. p .1 0 3 .
9 Vos d ro its  de m lllo ien . B ru x e lle s . X d ltlo n s Tnfor Jeu n es, 1978 , 

p .1 2 0 -1 2 1 .
10 Le Xiivre Rouge. L itg e ,1 9 7 4 , P.44.
11 L ’ O ffe n s iv e . No.9 ,1 9 7 5 , p .7 .
12 On programme pour le s  jeu n es. p .1 0 .  . .

13 Правда, 1961, 4 окт.
14 Материалы Ш  съезда КПСС. M.:Политиадат. 1981, о. 19,
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В.Ф .Ру алеева

ОБ ЭВОЖВДИ СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЫ’Ж  ШЕРИКИ

Студенческое движение в  странах Центральной Америки представля
ет собой конкретно-исторический процесс, имеющий как общие, так и 
особенные черты, характерные для каждой из стран региона, вытека
ющие из специфических особенностей их национального развития. 
Возникновение , становление и развитие движения университетской 
молодежи обусловлено прежде все го  социально-экономическим и поли
тическим развитием ст р а " Центральной Америки. В своем развитии оно 
прошло ряд этап ов. Выделение основных этапов развития латиноаме
риканского студенческого движения, их научное обоснование и комп
лексная характеристика бшга даны в  монографии Б.М.Мерина. Автором 
выделены оледующие основные этапы студенческого движения: первый 
этап датируется I 9 I 8 - I 9 3 9  г г . ,  второй -  о 1939 г .  до начала треть
его этапа общего кризиса капитализма, начало третьего этапа сов
падает по времени о третьим этапом общего кризиса капитализма * 
Данная периодизация студенческого движения в з я т а  нами з а  основу 
к в  анализе движения университетской молодежи стран Центральной 
Америки, являющегося составной частью латиноамериканского студен
ческого движения.

При оценке характера, социально-политической значимости ст у 
денческого движения конкретно на каждом этапе его развития мы ис
ходим из исторических особенностей социально-экономического и по
литического развития каждой из стран Центральной Амерг'-я, учета 
уровня развития общедемократического, пролетарского движения и 
степени связи  о ними отуденческого движения , определения социаль
ной структуры студ ен чества, анализа диалектики развития направле
ний борьбы университетской молодежи, характера ее программных 
требований, форм и методов борьбы. Учитывалось определенное влия
ние и внешнеполитического фактора.

возникновение и развитие студенческого движения в  отранах Цен
тральной Америки на первом этапе (1 9 1 8 -3 9  г г . )  происходило в 
сложных внутриполитических условиях. Это был период, когда уни
верситеты Центральной Америки находились под полным контролем п о- 
мещичье-буржуазной олигархии. Часто они становились жерт* тми про
извола местных диктаторов, закрывались. Во внутриуниверситетсной 
жизни характерно было отсутствие каких-либо демократических начал.
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Назначение и отставка руководства университетов, включая ректоров, 
Се л о  функцией исключительно правительств или т ех  или иных диктато
ров. Большинство административного и академического персонала ву
зов  было адептами существующего политического режима. Они занимали 
консервативные позиции в  вопросах постановки и содержания универси
тетского образования. В университетах царила атмосфера средневеко
вой рутины в  ото тал оо ти . Всякое проявление свободомыслия пресека
л о сь . Прогрессивно настроенные преподаватели и студенты подверга
лись репрессиям, даже физически уничтожалиоь. Как отмечал буржуаз
ный исследователь А.Казали Авила (С альвадор), находившиеся у влас
ти в  30 -е  г г .  в  Гватемале, Гондурасе, Никарагуа, и Сальвадоре дик
таторы Убико, Кариес, Согтса и Мартинес препятствовали развитию 
культуры, университетов. "Законодательство это го  времени свидетель
ствуют об абсолютном контроле, навязанно;. университетам, отсутствия 
в них даже малейшего признака собственного и свободного управления, 
студенческого участия в  нем, об отсутствии прогресса в  академичес
ком а л а н е " ,-  пишет А.Казали А вила?.,

Особенностью студенческого движения в  странах Центральной Амери
ки было т о , что эдеоь позднее, чем в  других регионах Латинской Аме
рики оказало сво е влияние "Движение з а  университетскую реформу"^. 
Однако в 3 0 -3 0 -е  г г .  среди прогрессивно настроенной части студен
ч ества  зрел протест против существовавшего порядка вешай. Лучшие 
представители университетской молодежи выступали с требованиями по
ложить конец духовному и политическому маразму, царившему в  ву за х , 
осуществить реорганизацию университетов на демократичесгах началах, 
восстановить автономию университетских центров, которой они были 
лишены по приказу реакционных диктаторских правительств. Но попыт
ки борьбы за  обновление университетов, предпринятые частью студен
чества  в  2 0 -3 0 -е  г г .  закончились провалом. Т ак , Университет Саль
вадора был первым университетом в Центральной Америке, который в  
1927 г ,  добилоя автономии. Однако в  1932 г .  она была ликвидирован
ие диктатором. М.Э.Мартинесом(1ь31-1944 г г . ) ^ .  В апреле 19 3 3  г .  
вновь был издан декрет об автономии у к э е р с и т е т а , но практически 
он не имел применения, ибо университетское руководство представля
ли лица, связанные с  диктатуре; , ректор назначался лично генералом 
Мартинсом. Движение студентов з а  достижение эффективного предо т а  -  
вн тельства в Совете университета, начатое в  апреле 1934 г . ,  приве
ло лишь к разрешению их "присутствия" па се сси я х  Совета бея права 
голоса. Конституционная реформа 1939 г .  закрепила контроль прави-
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твльотва над университетом5 .
Студента Гватемалы внесли овой вклад в  свержение в  1920 г .  кро

вавой тридцатаяетней диктатуры М.Эотрады Кабреры. Созданная в  атом 
году Ассоциация университетских студентов Гватемалы (АТС) занимал» 
анти олигархии ео кие позиции. Она стала ' одним из главных центров 
борьбы против правления .диктатора Х.Убико.

Сальвадорокие студенты выотупили о требовании»! отмена осадгэго 
положения, которое было установлено в  период президенотва А.Кинь
онеса (1 9 2 3 -1 9 2 7  г г . ) .  Официальный орган университетских студен
тов "Опиньон эстудиантал" занижал антидиктаторские позиции, за  
что его издатели подвергались постоянным преследованиям.  Студенты 
принимали участие в  народном вооруженном восстании против террори
стического военного режима генерала М.Э.Мартинеса в  1932 г .  Однак» 
восстание было потоплено в  крови. Более 30 тыо. сальвадорцев было 
убито. Среди них -  немало студен тов. Лучшие представители студен
чества страны, руководители компартии Сальвадор- -  Ф.Морти, М.Са
пата, А.Лува были расстреляны.

В период 1927 -1934  г г .  в  освободительной антиимпериалистической 
борьбе народа Никарагуа, возглавляемой легендарным А.С.Сандино, 
пригашали участие отдельные отряды отуцентов отравы. Ш еоте о 
крестьянами, рабочими, патриотами из многих латиноамериканских 
стран в рядах армии Сандино университетские студенты сражались 
против армии оккупантов -  40-тысячного экспедиционного корпуса 
ЗША, бор-диоь в защиту национальной независимости и суверенитета 
Никарагуа - .

Борьба студенческого движения Центральной Америки на первом 
этапе его развития з а  университетскую реформу не была массовой, 
ве нашла и соответствующего организационного оформления. Выступ
ления университетской молодежи в  значительной отепени носили обо
ронительный характер. пл я  большинства учащихся университетов был 
характерен конформизм. Совместные антидиктаторские, антиимпериа
листические выступления студентов и дуудящихоя носили спорадичес
кий, стихийных характер. В целом в  общественной жизни стран р еги 
она студенчество и университеты, имевшие ариотократячеокий, кон
сервативный характер, заметной роли не играли.

Второй этап студен юского двюпния (1939  г .-сер ед и н а 5 0 -х  " г . )  
характеризуется как ростом борьбы университетской молодежи за  ре 
$орму высшего образования, так и более активным его участием в 
общедемократической борьбе овоих народов. В наибольшей степени 
вто было характерно для студенческого движения Гватемалы, Гокду-
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i-ыз \ л  Сальвадора.
Следует подчеркнуть, что рост борьба студенчества шел в руоле 

подъема демократического освободительного движения в странах Цен
тральной Америки пооле второй мирово" войны, которому способство
вала победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над державами 
фашистского блока. Именно совместное действие студентов с прогрес
сивными, демократическими силами своих отхан обусловили успехи 
борьбы университете сой молодежи з а  реформу и демократизацию высше
го образования.

В 4 0 -5 0 -е  годы университетская молодежь Гватемалы, Гондураса, 
Сальвадора шла в  первых рядах борцов против диктаторских режимов.

Активное участие приняли в  свержении диктатуры Х.Убико студенты 
Гватемалы. Начатая ими 22 июня 1944 г .  забастовка явилась важным 
фактором мобилизации движения широких народных масс страны, в  ходе 
которого реакционный режим был свер гн ут. Вооруженное восстание 2 0  
октября 1944 г . ,  в  ходе которого о оружием в  руках приняли участие 
и студенты, открыло новый этап в истории страны. Начавшийся про
цесс прогрессившых демократических преобразований, осуществляе
мых правительствами Х .Х . Аревало (1 9 4 6 -6 1  г г . )  и Х.Арбенса (1 9 5 1 -  
54 г г . ) ,  способствовал, в частности развитию вношего образования в 
Гватемале Большое развитие получило молодежное и студенческое 
движение, что нашло выражение в  его  организационном оформлении, 
активизации деятельности 8 .

Росло участие в освободительном движении университетских студен 
тов Гондураса. К ое^чдине 5 0 -х  г г .  в  стране наметился подъем борь
бы трудящихоя. Выеоте о рабочими, крестьянами, интеллигенцией прог
рессивное студенчество Гондураса участвовало в  крупнейшей в  истории 
отравы воеобщей забастовке рабочих Банановых плантаций (1954  г . ) а .  
Организованная студентами забастовка в  октябре 1955 г .  способство
вала свержению нар одни® массами Гондураса диктатуры X. Лосано Диа
с а .  В 1957 г .  университету страны было предоставлено право автоно
мии. Студенты университет а добились права участия в  его  управлении. 
Согласие установленной оиотеме "самоуправления", студентам принад
лежит пошлина меот во в се х  руководящих органах зто го  выошвго 
учебного центра отрады. Завоевание универоитетокой молодежью "оа~ 
vn j правления" имело важные позитивные пооледств.ия. Студентам уда
лось добиться стипендий для нуждающихся учащихся из бедных семей, 
сочтчнвя отпела ho вопросам материального положе ля студен тов, 
ояо''9'Ч!Ч бесплатной медицинской помощи, создания технической коыгс- 

nv д е т ы  еутеотвеияого переомотра учебных планов г. программ1 0 . ,
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I В последние годы правлени М.Э.Мартинеса в Сальвадоре ширилась 
орьйа народных ыасо против диктатора. Преподаватели, унжверси- 
втское руководство, студенты приняли в  ней активное участи е. В 
ве 1944 г .  всеобщая национальная заб асто вк а , возглавляемая уни- 
ерситетскими студентами, положила конец режиму. В последние годы, 
оторые характеризовались крайней внутриполитической н естаби лк - 
остью, ростом борьбы трудящихся, сальвадорские студенты продсл- 
вчи оставаться  политически активными Правительство А.И.Менен- 
вса восстановило 2 7  шаля 1944 г ,  университетскую автономию. "Кар- 
а Магна" от 7  сентября*I9 6 0  г .  законодательно закрепила е е . С ог- 
асно Органическому закону университета ( I9 6 0  г . )  студентам пред- 
тавлялась половина мест во в се х  руководящих органах эуого в у за *2 ’ .

В Никарагуа в период 1934—1956 г г . ,  по свидетельству чле: i  На- 
ионального руководства Савдинистского фронта У.Ортега Сааведра, 
мели место отдельные, хотя и слабы е, неорганизованные выступле- 
щя студен тов, рабочих, крестьян. В 1944 г .  студенты открыто выс
ылали против переизбрания Сомосы на пост главы государства. Они 
акже выразили свою солидарность о борьбой народов Гватемалы, Гон- 
(граса и Сальвадора против диктаторских режимов*2 ' .  До 1936 г .  в  
нивероитете Никарагуа и здавалась о учас.ием стуцентов-марксиотов 
азета  "Эль Университарио", на страницах которой печатались м ате- 
валы о разоблачениями кровавого режима Сомооы, политики США в 
гношении Никарагуа*1* .

Прогрессивное студенчество страны боролось з а  автономию уни- 
Вроитета, демократизацию выошего образования. Однако, как отмечал 
Маратуанокий исследователь Х.Э .Арельяно, до 1958 г .  университет 
F  " . . .  зависимым . . . в о  в се х  аспектах от госуд ар ства , раболепным 
Ь е д  партией и правительственными л и ц а м и ..., чуждым националь- 
ix проблем и закрытым обновлению"1 5 , ,  Лишь законом Л 38 от 25 
крта 1958 г .  университету была предоставлена автономия. Студенты 
Влучили определенную возможность участвовать в  руководстве вузом.
[ в  Коста-Рике на втором этапе студенческого движения для с т у -  
ц ю отва были характерны конформизм, традиционная апатия к оопи- 
{ьно-пшштическим проблемам страны и народа. Как отмечалось в 
кладе ЦТ IX  съезду партии Народный авангард Коста-Рики (апрель 
62 г . ) ,  "по общим направлениям борьбы костариканокие студенты 
ли воегда справа от своих товарищей в  Латинской Америке"*® . в  
вчительной степени это определялось социальншГсоставоы отуден- 
вт в а , большинство из которого принадлежало к  привилегированным
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олоям, влиянием буржуазной идеологии на учащуюся молодежь, специ
фикой национального развиаия Коста-Рики (отсутстви е диктатур, 
конституционная форма правления, определенная политическая ст а 
бильность, наличие буржуазно-демократических прав и сво б о д ), от
носительной слабостью рабочего движения после Гражданской войны 
1948 г . ,  недостаточной работой компартии среди студен чества. Хотя в 
4 0 -5 0 -е  г г .  в  стране шел процесо создания прогрессивных отуденчес -  
ких организаций, существенного влияния на университетскую молодежь 
они не о к азы вал и ^ ..

Что к асается  современного университета Коста-Рики, то он был 
восстановлен 2 0  августа  1940 г .^ и  н ача. функционировать как авто
номный институт с марта 7941 г .^ & В период 4 0 -5 0  г г .  в  универси
тете  были проведены реформы, установившие основы его современной 
структуры1 9 . ,

Таким образом развитие студенческого движения в  странах Цен
тральной Америки на втором этапе было неоднозначным в  силу специ
фики их национального развития. Наибольшей активностью характери
зовались выступления студентов Гватемалы, Гондураса, Сальвадора.
В борьбе з а  демократические преобразования закладывались основы 
ооюза студенческого движения о общедемократическим и пролетарским 
движение: .

3  ходе борьбы студентов з а  университетскую реформу им удалось 
добиться удовлетворения большинства своих требований. Официальное 
признание правящими кругами стран региона права университетской 
автономии и права участия студен чества в  управлении вузами давало 
студентам возможность противостоять попыткам вмешательства во 
внутренние дела университетов силами местной реакции и американ
ского  империализма, создавало благоприятные условия для дальнейшей 
борьбы учащихся з а  углубление университетской реформы и демократи
зацию высшего образования.

Однако на втором этапе студенческого движения м асса студенчест
в а  в  значительной степени еше оставалась опорой реакционных си л .
В отличие от демократически настроенно..' части студентов универси
тетов для нее были характерны непоследовательность, боязнь глубо
ких ооциально-зхономических пр образований, затрагивающих интере
сы господствующих к л ассов, выходцами из которых оставалось боль
шинство университетской молодежи.

Углубление социально-экономических и политических противоречий 
в странах региона, рост демократического революционного движения, 
демократизация социального со ст а в а  студен тов, доминирующие поло-
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женив в котором заняли выходцы из средних городоких слоев населе 
ния, большая организационно-политическая работа революционно-де
мократических и марксистских сил в  универоитетской среде способ
ствовали радикализации основной массы университетской молодежи, 
одвигу студенческого движения влево на третьем этапе его развития 
Внешним фактором, оказавшим существенное влияние на развитие сту 
денчеокого движения в конге 50 -  6 0 -х  г г .  стала победа Кубиногой 
революции. В Гватем але, Гондурасе, Накарагуа и Сальвадоре ее 
влияние прежде все го  нашло выражение в  активном участил студен
чества  в  вооруженной борьбе против диктаторских режимов. В начале 
6 0 -х  г г .  студенты составляли большинство членов военно-полнтичео 
ких организаций, участников городской и сельской герильи.

Третий этап отуденчеокого движения в странах Центральной Аме
рики характеризуется существенными качественными изменениями, ко 
торые во второй половине 70  —начале 8 0 -х  г г .  приобрели характер 
устойчивых тенденций. Речь идет об углублении содержания борьбы 
отуденчества з а  реформу и демократизацию университетского образо
вания, четкой антиимпериалистической направленности отуденчеокого 
движения. Е 70 -е  г г .  оно в  значительной отепени приобрело и анти- 
капиталистическую направленность. В силу того , что дальнейшее ос 
циально-э кон омическое чазвитие с р а н  региона, последствия НТР ве 
дут к углублению процесоа чролетаризации средних городских олоев 
населения, окладцванию материальных предпосылок союза студентов 
о рабочими, имеет место усиление связи  студенчества о общедемок
ратическим и пролетарским движением, рост влияния на студенчество 
идеологии рабочего к л асса , теории марксизма-ленинизма. Характер 
ними чертами третьего этапа стали также м ассовость, возросшая ор- 
ганиэованность борьбы универоитетокой молодежи, ее стремление к 
объединению на национальном и региональном уровне, планирование г 
координация действий, разнообразие форм борьбы.

Одним из важнейших направлений деятельности отуденчества оста 
валаоь борьба з а  подлинь о демократическую университетскую реформ? 
в  защиту университетской автономии и прав студентов. По мере уг 
дубления социально-экономических противоречий в о Туанах региона 
она приобрела политический характер. Студенчество все  более четко 
осозн ает, что действ' тельная возможность решения кризисных проб
лем выспей школы, перспективы ее развития объективно о вязаны о 
изменением общественного строя стран Центральной Америки, о борь
бой широких масс трудящихоя региона з а  революционные гтреобраюча-
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ния центральноамериканского общеотва". . . .о с т а е т с я  очевидна», -  
отмечалось в документах студенческого семинара о демократическом 
и народном университете, состоявш егося летом 1975 г .  в  Тегусигаль
п е , -  что причины, определяющие настоящее положение в  центрально- , 
американских университетах Латинской Америки, в  целом связаны о 
нашей общественной отсталостью -  продуктом экономической, полити
ческой в военной зависимости, навязанной нам империализмом США.
Мы уверены, что только разрывом у з  зависимости, которые мешают 
нашему развитию, и через подлинно народную революцию можно дости г
нуть демократического и народного университета"*^ .

Следует подчеркнуть и тот факт.что в условиях гооподства авто
ритарных, военно-диктаторских режимов в Гватем але. Гондурасе, Ни
карагуа (до 1979 г . )  и Сальвадоре борьба студентов за  академически» 
требования носит политический характер, является прямым столкно
вением с режимами военной диктатуры.

Важнейшей особенностью студенческого движения стал  его ярко 
выраженный антиимпериалистический характер. Осознание отудентами 
реакционности политики США в отношении стлан и народов региона, 
способствует активизации их борьбы против в(рорм империалистического 
угнетения.

Студенчество активно борется против проникновения империализма 
США в университеты Центральной Америки, в  частности, попыток уста
новить политико-идеологический контроль над университетской моло
дежью, навязать финансовую "помощь" американского капитала вузам 
региона, планы реформ ценгральноамариканской системы высшего обра
зования и т .п .

Вместе о тем, отуденчеокое движение не ограничивается только 
рамками зашиты университетов, национальной культуры от американоко 
го  империализма. Университетская молодежь видит в  американском им
периализме в его пособниках -  местной олигархии -  главных виновни
ков общественной отсталости стран региона. "Мы считаем, -  подчер
кивалось в документе участников оеминара о демократическом и народ 
ном университете (1975  г . ) ,  -  что режим эксплуатации, пауперизма, 
зависимости и подчиненного развития, при котором живут наши народы 
является продуктом монополистической алчности североамериканских 
консорциумов, которые при содействии креольской олигархии и армий 
горилл региона проникли на нашу территорию, чтобы эксплуатировать 
природные р е су р сы ... и труд трудящихся м а сс . Неграмотность, исто
щение, голод в в с е  беды, которые подтачивают наши народы, имеют
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общую первопричину и название: империалистическая эксплуатация"2 1 .
Студенчество Центральной Америки активно втягивается в  борьбу 

за  освобождение обоих стран от зависимости со  стороны империализ
ма США, решительно требует от правящих кругов стран региона заши
ты национальных интересов.

В ходе антиимпериалистической борьбы растет осознание прогрес
сивной частью студенчества того факта, что возможность покой .вть 
с  зависимостью от империализма США может быть обеспечена лишь в 
единстве действий с  прогрессивными и демократическими силами ре
гиона в  борьбе з а  коренные преобразования центральноамериканского 
общеотва. Это находит свое выражение, в  частности, в выработке 
зрелых программ прогрессивных студенческих организаций, для кото
рых характерно сочетание академических и широких социально-поли
тических требований. В серии документов Ассоциации университетских 
студентов Гватемалы, например, вышедших под названием "Гватемала 
сегодня" (1969  г . ) ,  четко прослеживается стремление студенческого 
движения к  объединению с народом и , прежде в се г о , о рабочим клао- 
сом в  борьбе з а  освобождение страны. " . . .  мы, университетские 
студенты, -  отмечается в документах, -  считаем, что необходимо 
ор ган и зо ваться .,, И на базе обилх интересов народа действовать 
объединенными"22 .  В программном манифесте "Единство ради движе
ния впередI" Ассоциация призвала в се х  гватемальцев, независимо от 
их идейно-политических и филооофоких взгл яд ов , объединиться на оо- 
нове конкретной платформы требований в  борьбе з а  глубокие струк
турные преобразования в  Гватемале2 ■,

Необходимость борьбы з а  общедемократические преобразования от
ражена и в  программах прогрессивных студенческих организаций Кос
т а  Рики. Tax, в  программу объединения левых сил университета Кос
та-Рики "Единство ради движения вперед" (1974  г . )  наряду о требо
вания®  проведения реформы университета и демократизации выошего 
образования включены требования демократического характера, а 
именно: проведение аграрной реформы, демократизация политической 
жизни страны, сохранение и зашита национального суверенитета и 
независимости, борьба против вмешательства империализма США и 
центральноамериканской реакции во внутренние дела Коста-Рики.

Студенчеокое движение в странах Центральной Америки характери
зовалось и установлением организационных связей  с общедемократи
ческим движением. Так, Ассоциация университетских студентов Гва
темалы входила в Национальный фронт борьбы против насилия, в о з -
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главила создание Национального комитета против репрессий и за  
права человека, окаэьвает поддержку семьям "исчезнувших", способ
ствовала созданию в  ходе борьбы против высокой стоимости жизни 
Координационного комитета потребителей 24. Ассоциация организацион
но связана с  созданным в  апреле 1979 г .  Демократическим фонтом 
борьбы против репрессий, который объединяет более 150 демократи
ческих партий, организаций, профсоюзных и крестьянских объедине
ний .Университетские студенты Гватемалы поддерживают блок "Куатри- 
парти та", в  который входят четыре военно-политические организации 
_  Партизанская армия бедняков, Революционная организация вооружен
ного народа, Повстанческие вооруженные силы и "Руководящее ядро 
Гватемальской партии т р }д а " , ведущие вооруженную борьбу против 
правящего режима. В Гондурасе студенты входят в  Патриотический 
фронт з а  восстановление суверенитета и национального достоинства, . 
в  Национальны! патриотический ф онт Гондураса 25# Некоторая часть 

гондурасского студенчества вела вооруженную борьбу против дикта
туры П.Паса Гарсии в составе ф он та национального освобождения 
им. ф.Морасана. Прогрессивные студенческие организации универси
т ет а  Коста-Рики, входящие в  объединение "Единство ради движения 
вперед", активно поддержали созданную в  ходе подготовки к прези
дентским выборам 1978 г .  коалицию левых партий "Единый народ", в 
которую вошли партия Народный авангард Коста-Рики, Социалистичес
кая партия и Партия трудящихся. В Сальвадоре прогрессивная часть 
студенчества входит во ф он т национального освобождения им. Ф.Мар
ти -  коалицию массовых революционных военно-лолятических органи
заций, возглавившую вооруженную борьбу против антинародного режи
м а. Студенчество страны поддерживает созданный в  апреле' 1980 г .-  
Революционно-демократический фронт -  объединение оппозиционных 
партий и организаций, выступающее з а  глубокие демократические 
преобразования в  Сальвадоре. Единство с  прогрессивными демокра
тическими сила’.щ страны в  борьба против диктатуры А.Сомосы ярко 
продемонстрировали > университетские студенты Никарагуа. Сражаясь 
в  рядах Сандинистского ф он та национального освобождения' /СФФ/, 
участвуя в  массовых выступлениях народа, они внесли значительный 

вкладов разгрсь. диктатуры. Организация Сандинистская молодежь 19 
июля, ее университетская секция -  Революционный студенческий ф о н т 
-  стали важной опорой СФФ в молодежном и студенческом движении 
страны.

Анализ развития студенческого движения позволяет констатиро
в а т ь , что важное место в  деятельности студенческих организаций
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стали занимать социально-экономические проблемы труд д ат . ся . В по
следние годы все более ярко проявляется тенденция к усилению свя
зей студенческого движения о борьбой раотущего и крепнущего рабо
чего класса Центральной Америки.

Так, крепнет сове рабочих а студентов Гватемалы. Студенты ак
тивно .участвуют в забастовочном движении пролетариата страны, ши
роко развернувшемся с 1973 г .  Ассоциация университетских студен
то в  Гватемалы решительно поддержала борьбу трудящихся в защиту 
права на создание профсоюзных организаций и образование в 1976 г .  
Национального комитета профсоюзного единства как основу для со зд а
ния Кдиного центра трудящихся страны 26, в  поддержку экономических 
требований трудящихся, уважения профсоюзных свобод и полного пе
ресмотра рабочего и социального законодательства выступает прог
рессивное студенчество Гондураса 27f Стала традицией боевая соли
дарность и поддержка костарикаяскими студентами борьбы сельскохо
зяйственного пролетариата страны против эксплуатации американски
ми банановыми кампанидои. Совместные акты студентов и рабочих 
Коста-Рики, бывшие еще недавно спггоадическиш, достигли нового 
уровня организации благодаря деятельности Комитета единства прсф 
союзных и студенческих организаций, который выражает интересы ра
бочих, студенчества,выступает против империализма, центральноамя 
риканской реакции, внутренней олигархии . с  требованиями прове

дения социально-экономических преобразований в пользу трудяпихоя 
неоднократно выступало студенчестве Никарагуа в период диктатуры 
А.Сомось. Крупные совместные акции рабочих и студентов стали ха
рактерной чертой политического развития страны в последние голы 
правления диктатора.

Участие студенчества в  классовых битвах центральноамериканских 
трудящихся способствовало усилению политической активности, бое
витости и сплоченности студентов, .укреплении союза студентов и 
рабочих.

В 70-е  г г .  все более начинает проявляться развитие унитарного 
процесса в студенческом движении. С особой сило!) оно проявляется 
в  костариканском студенческом движении и находит выражение в со з 
дании широких прогрессивных демократических ф онтов левых сил в 
университетах, включающих представителей различных идейно-полити
ческих взглядов.

* Университетское студенчество в странах Центральной Америки 

стремится к объединению своих сил не только в национальных рамка*
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но и в  общерегиональном масштабе. В этом плане большое значение 
принадлежит встречам представителей молодежных и студенческих ор
ганизаций, фестивалям центральноамериканского студенчества, конг
рессам Федерации университетских студ нтов Центральной Америки 
/создана в 1967 г ./ ,  объединяющей национальные университетские фе
дерации студентов региона. Эти представительные форумы универси
тетской молодежи д значительной степени способствуют консолидации 
прогрессивных студе ческих сил, выработке общей платформы, страте
гии и тактики борьбы студенчества Центральной Американ за  нацио
нальное и социальное освобождение своих народов.

Во второй половине 70 -й ачале 8 0 -х  г г .  наблюдается новый подъ
ем борьбы университетской молодежи в странах Центральной Америки. 
Следует подчеркнуть его тесную свя зь  с  ростом революционного дви
жения в странах региона, являющегося следствием обострения в них 
социально-политических противоречий. Важнейшим фактором, оказав
шим влияние на активизацию студенческого движения, стала победа 

народной сацдиниотской революции в  Никарагуа.
Значительно активизировались революционные антидиктаторские 

по своему характеру выступления студенчества в  союзе с другими 
демократическими и левыми силами. С особой силой этот процесс на
блюдается в  Сальвадоре, Гватем але. В этих странах, и также час
тично в  Гондурасе, участие студенчества в  революционней! движении 
приняло форму вооруженной борьбы. Как подчеркивает Ассоциация 
университетских студентов Сальвадора, основным для студенчества 
страны является " .. .б о р ь б а  вместе с  рабочими и крестьянами. Мы 
считаем, что сможем решить проблемы нашего университета, образо
вания, лишь решив главную проблему, разрушив систему зависимого 
капитализма и построив общество нового т и п а ."  единственный путь 
решения проблем Сальвадора сегодня -  "...револю ционное насилие 
м асс, вооруженная борьба всего  народа "2 9 # g  Гватемале универси
тетские студенты, объединенные в  Революционном студенческом фров» 
те 'Робин Гарси а", считают, что только цутем революционной народ
ней войны можно свергнуть кровавый режим, установить революцион
ное нарс, ное и демократическое правительство, осуществить глубо
кие структурные преобразования в  с т р а н е ,* 5,

В авангарде студенческого движения в  странах Центральной Аме- 
риш! идет студенчество Никарагуа, внесшее огромный вклад в  борьбу 
з а  свержение диктатуры семейства Сомосы. На. современном этапе ре
волюции студенчество страны активно включилось в  борьбу за  выпол
нение правительственной программы, которая " ...з а к л а д ы в а е т  основы
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новой Никарагуа и демократического государства социальной спра
ведливости и д ает  начало революционному националистическому про
ц ессу глубоких преобразований, который обеспечит полное участие 
в се х  секторов населения страны в  политической структуре, нацио
нальной реконструкции, интегральном развитии калии и гуманисти
ческом преобразовании никарагуанского общ ества-3* .  Студенчество 
выступило с  лозунгом "Поднимем производство, раздавим контрреволю
цию! п33, Бригады студентов-добровольцев оказывают медицинскую 
помощь рабочим на рудниках,принимают участие в  сборе урожаев кун
жута, кофе, активно включились в  проведение национальной кампании 
по ликвидации неграмотности, проводят большую организационно-по- 
литнчекую работу среди городского и сельского населения Никара
г у а . Университетская молодежь страны выступает в  защиту р е в п ю - 
ционных преобразований, против попыток внутренней реакции и ,аме
риканского империализма дестабилизировать положение в  Никарагуа, 
сорвать процесс прогрессивных демократических преобразований.

Важной вехой в  истории студенческого движения страны стал  пер
вый после победы савдинистской революции конгресс студентов На
ционального автою м даго университета Никарагуа /1-3 июля T 98I г . ,  
г .  Леон/, принявший широкую программу действий университетской 
молодежи. Участники кон гресса подчеркнули антиимпериалистический, 
антиолигархический и антиинтервенционистский харктер студенческо
го  движения, решимооть университетской молодежи бороться в  защи
ту интересов никарагуанского народа.33.

Таким образом,университетское студенческое движение, прошедшее 
сложный и длительный путь сво его  развития, стало важным фактором 
общественно-политической жизни в  странах Центральной Америки. По 
своей объективной сущности и характеру оно является массовым, ан
тиимпериалистическим и антиолигархическим. Отмеченные выше отли
чительные черты, которые прогрессивное студенческое движение при
няло на третьем этапе своего  развития,особенно во второй половине 
7 0 -х  г г , ,  носят устойчивый харктер. Университетская молодежь 
Центральной Америки вн есла и вносит существенный вклад в  развитие 
революционного процесса, являясь составной частью борьбы трудя
щихся, рабочего класса стран региона з а  коренные преобразования 
центральноамериканского общ ества.
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А.А.Музвник

БОРЬБА В ПШГОШЧЬСКОЙ НАУКЕ «РАНЦИИ ПО
ВОПРОСАМ РОЛИ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЛИ 

(конец 7 0 -х  годов)

На современном этапе общественного развития вопросы оемейно- 
г о  в  общественного воспитания становятся в се  более актуальный! и 
имеют большое значение для общественной жизни. Как в  странах соци
ализма, тах и капитализма данная проблема привлекает к себе много 
исследователей. При атом ученые из стран с различным общественным 
отроем, признавая важность вопросов оемейного и общественного 
воспитания, по-разнсму решают их. Все они сходятся на том. что 
семья играет в  жизни общества существенную рель. В семейной среде 
происходит становление личности. В лоне семьи молодое поколение 
воспринимает трудовые навыки, взгляды, нормы, ценности, существу
ющие в  обществе. В ней формируются обычаи, традиция, привычки.

Семья в  прошлом никогда не имела такого значения для человека, 
как в настоящее время, -  отмечает французский психолог Ф.Кортез^ , 
-  поскольку для множества детей города семья -  это единственная 
надежная среда. Воспитание состоит не только в  том, чтобы детям 
привить ту или иную онстему ценностей, но и в  тем, чтобы противо
дей ствовать нежелательным последствиям усилившегося социального 
общения, неуклонного возрастания количества "коммуникаций1* между 
ребенком и общественной средой.

Семье присуща функция воспроизводства населения. Однако роль 
семьи не сводится лишь к роди "биологической фабрики". Становление 
личности требует специального воспитания. Главной функцией семьи 
является воспитание. Дети, которые воопитываютоя без участия семьи 
в  большей мере подвержены опасности одностороннего ели запоздалого 
развития.

Но вместе о тем нельзя абсолютизировать роль оемьи как фактора, 
способного полностью обеопечить необходимое правильное развитие 
личнооти. компенсировать отрицательное влияние общества. Нельзя 
недооценивать общественных условий жизни, семьи, характера общест
венных отношений, которые создают тот или иной фон, определенную 
возможность тех или иных семейных отношений, определяют характер 
и направленность жизнедеятельности семьи. Противоречие между семь
ей я обществ см в  воспитании детей выражается при капитализме в  
растлевающем воздействии на психику ребенка. "Па высшей отупени
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сво его  развития, -  писал К.М рко, принцип частной собственности 
противоречит принципу семьи. Поэтому семейная жизнь тех людей и 
к л ассов, для которых принцип частной собственности преобладает 
над всеми другими, является бездушной семейной жизнью, иллюзией 
семейной жизни".

Семья в  определенной мере обеспечивает формирование личности. 
Семейное и общественное воспитание теоно взаимосвязаны друг с  дру
гом , дополняют и могут в  определенных пределах даже заменять друг 
д руга, нс в  целом они неравнозначны друг другу. В буржуазной ср е
де общественное и семейное воспитание являются разноречивыми и 
непоследовательными.

В буржуазных странах усиливается отчуждение между семьей и го 
сударством. Ж.Стетцель, характеризуя положение во французскс ; об
щ естве, утверждает, что существует некое разграничение "воспи та
тельных прав" семьи и общественных учреждений, и расширение д ея
тельности одной стороны ведет к ослаблению педагогического влияния 
и авторитета другой. Вмешательство школы в  дело воспитания детей 
изменяет его  оушность и ведет к  п а д в я и ш  престижа семьи. Основ
ная функция школы -  обучать. Логика данного рассуждения проста: 
если расширяются воспитательные функции у школы, то  соо тветствен 
но сокращаются они у семьи, и наоборот. Ж.Фурнье, известный фран
цузский ученый-педагог, замечает, что по-прежнему в  капиталисти
ческом мире существуют неравные возможности образования в  зависи
мости от пола, географического района, социально-классовой принад
лежности.

Во франции исследуются такие проблемы,как влияние жилых кварта
л о в , социальных классов и работающих женщин на отношения родите
лей и детей , влияние улиц Парижа на поведение ребенка, влияние и 
взаимоотношения окружающей среды и семьи и проблемы изоляции среди 
городоких рабочих оемей. Как отмечает Шомбар де лау,  в  этой среде 
вечная уоталооть родителей часто сводит на нет их добрые чувотва 
ж детям. Но при воем этом атмосфера в  рабочих семьях более тепла 
ж человечна, чем в  семьях обеспеченных класоов. Дети рабочих во с
питываются в  духе коллективизма и солидарности, тогда как в  бур
жуазных к р ;гах  господствует кастовость о ее критериями "хорошего" 
ж "дурного" тона. Семья так называемых высших к лассов капиталисти
ческого общества и оеыьи рабочего х л ассо го , по мнению самих запад
ных социологов, существенно отличаются друг от д р у га . Бесполезно 
надеяться па гуманное воопитание в  общ естве, основанном на частной
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собственное т е ,  эксплуатации, подавлении одного класса другим 8 .
В течение ряда лет во  Франции говорят и пишут о кризисе образо

вания, кризисе моральных ценностей, кризисе семьи. Все это отраже
ние общего кризиса капитализма, который касается не только эконо
мической^ политической жизни, но и личной жизни.

Углубляющийся распад буржуазной семьи вынужп .зт  государство все  
более активизировать свою деятельность в  отноше. ии семьи. Капита
листическое государство, стоящее на страже интересов классового 
общества, его устоев и традиций, предпринимает всяческие попытки 
укрепить семью в  целях усиления самого государства. Во Франции, 
например, создано министерство по вопросам семьи и молодежи, что 
также свидетельствует об актуальности и остроте исследования проб
лемы современной семьи. Говоря о цзлях и задачах семейного воспи
тания в  целом, следует подчеркнуть особо их различия в отношении 
детей противоположных социальных слоев буржуазного общества, т .е .  
их классовый характер.

Городское население Франции возросло от 30$  до 70$ (1 9 6 8 ) и дол
жно возрасти до 83$ к 2000  гсд у  4 .В о  франции, как и других капи
талистических странах, молодежь оказывается перед лицом острейших 
социальных проблем. Все более острой становится проблема безрабо
тицы. Ежегодно 750 000  молодых оканчивают школу, четверть из них 
не имеет никакого диплома и более 45$ требуется работа (2/3 из них 
девушки). Как отмечала г а з е т а  'ТСЫаните" в  декабре 1981 го д а , 60$ 
детей , которые рождаются ежегодно, имеют только м ать, которая ра
ботает (процент работающих женщин составил в  1980 г .  4 ^ $ )°  . Зна
чительная ч асть  молодежи вынуждена покидать учебные заведения, не 
окончив сво его  образования, и может претендовать только на неква
лифицированную работу. В 1981 г .  из 2 .3 0 0  000 молодых в  возрасте 
от 16 до 21 года 800 000 составляли безработные 8 . Молодежь состав
ляла 40$  от активного населения и 5 5 -60$  от общего количества лю
дей, которым необходима работа 7 . В 1977-1978  г г .  в университетах 
франции насчитывалось детей сельских рабочих 0 ,4 $ ,  детей рабочих -  
I -  2 $ ,  детей служащих -  8 ,4 $  от 1 7 ,6 $  активного населения. Статис
тика указывает на т о , что в  1979 -1980  г г  144877  студентов были 
обеспечены стипендией, т . е .  т с  ько 1 0 ,4 $  от общего числа студен
тов 8 . Не только прогрессивная общественность, но и буржуазная 
пресса указывает на трагическое положение безработных молодых людей. 
"Отброшенные, бесполезные, исключенные из общества, обреченные на 
жалкое существование, пишет г а з е т а  "Мовд", -  что о ними происхо-
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ди т, когда они оказываются з а  бортом общества" 9 . Молодежь, кото
рой отказывают в  праве на труд, ставит под сомнение основы соци
альной системы, неспособной обеспечить им это элементарное право. 
Попробуй после это го  расхвалить перед ними чудеса прогреоса, уме
лое руководство правителей, беспристрастность предпринимателей. В 
этих условиях вопрос о предоставлении всей молодежи возможности 
получения необходимой профессиональной подготовки является одной 
из острых проблем современности.

На этом 1±юне исключительную актуальность представляют проблемы 
положения молодежи в  семье и обществе, взаимодействия семьи и об
щ ества. Однако и подход к ним, и конкретное их решение в  огромной 
степени зави сят от характера общественного о троя, поэтому сущест
вуют коренные принципиальные различия в  решении этих проблем в  ка
питалистических и социалистических отранах. Если исследователи со
циалистических стран *0 , рассматривают семейное воспитание в нераз
рывном единстве с  общественным, определяя закон змерносги этого 
процесса, то буржуазные социологи, педагоги, психологи главный ак~ 
пэнт делают на семенном воспитании, рассматривая семью как оплот, 
как барьер, предохраняющий человека от общественных воздействий.

На формирование современного облика французской молодежи оказы
вают воздействие две противоположные тенденции -  возрастающее вли
яние идей социализма и , с  другой стороны, нравственный и идеологи
ческий климат буржуазного общества. Господствующие классы Франции 
иопользу гг в е сь  арсенал средств экономического, политического и' 
идеологического давления на молодежь с гем, чтобы удерпать ее в 
рамках, буржуазного образа жизни. С этой целью к процеосу воспитания 
наряду со школой подключены различные социальные институты,- сред
с т в а  массовой информации, церковь, молодежные организации. Активи
зация деятельности этих социальных институтов по воспитанию подра
стающего поколения связан а прежде все го  о тем, что школа, на кото
рую возлагаются основные функции по воспитанию молодежи, оказыва
ется несостоятельной в  решении этих проблем. Французский педагог 
Р.Жеро подчеркивал, что исключение молодежи из общества взроолых 
ообытие не новое1* . Имеется глубокое несоответствие между воспи
танием и жизнью, глубокое расхождение между капиталистическим об
ществом и идеалами, к которым стремится молодежь. Это находит овое 
отношение и взаимоотношение в рамках семьи, подрооток не может най
ти примера для подражания в  сем ье. Он чаото не признает решения 
родителей, отказывается от них, "бун тует", уходит из дома.
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Если духовная культура капитализма выступает в  качестве враждеб
ной разрушительной силы дате по отношению к буржуазно-религиозно
му семейному воспитанию, то ее взаимодействие с пролетарским семей
ным воспитанием еще более антагонистично. Франция не является стр а
ной резких контрастов между нищетой одних и богатством других. Тем 
не менее и здесь  имеются повседневные трудности. Тревогой з а  зав
трашний день охвачены миллионы семей. Существует во Франции и ни
щета, но чаше все го  скрытая. Во французском обществе семейное и 
общественное воспитание являются разнонаправленными. В традиционной 
семье воспитание детей состоит в  привитии им навыков социальных, 
профессиональных понятий о добре, уважении, прекрасном и т .д . Но 
многие французские авторы подчеркивают разобщенность деятельности 
по воспитанию детей в  семье и других учреждениях, в  частности, шко
л е , лицее, колледже. Дух соперничества царит в  буржуазной школе, 
отмечается возрастающее число неприспособленных д етей . В семье ра
бочего это проявляется в  том, что ребенок становится боязливым, у 
него отсутствует воля, ребенок не может найти сво е место в  общест
венном процессе^  . В буржуазном обществе семья имеет все  меньше 
возможностей и прав в  воспитании детей . Разложение буржуазной семьи, 
самоустранение родителей от обязанностей по воопитанию детей -  не 
главная причина, а  лишь следствие и результат кризиса социальной 
системы и ее нравственных у стоев. "Должно быть ч то -то  гнилое в  с а 
мой сердцевине такой социальной оистемы, которая увеличивает свое 
богатство , но при этом не уменьшает нищету и в  которой преступность 
растет даже быстрее, чем численность населения" -  эти слова К.Мар- 
кса полностью относятся к современному буржуазному обществу”

Во французской педагогической литературе нет определенных реко
мендаций по вопросу оотрудничеотва оемьи и школы в  нравственном и 
трудовом воспитании детей. Не разделены цели и задачи школы и 
оемьи, оемьи и общества в  плане воспитания ребенка. До 1968 года во 
Франции не так остро отавилоя вопрос о сотрудничества школы о роди
телями. В последнее время национальный профсоюз учителей настаивает 
на создание в  каждом учебном классе оовета родителей учаишхоя . 
Съезд родителей, состоявшийся в  1973 году, требует постоянного 
участия родителей в  процесое школьного обучения и воспитания. Одна
ко на деле существуют расхождения между требованиями педагогических 
профсоюзов о расширении сотрудничества родителей и практикой. А. де 
Перети указывает на т о , что преподаватели отказы вается от диалога 
о родителями. Это является одним ьз  сигналов "современной тревоги
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и болезни педагогики" * 4 .  Ко фликты и противоречия между препода
вателями и родителями, отмечает С.Оноре, тесно связаны с сущностью 
социальной системы, они "неразрешимы и выходят з а  пределы других 
конфликтов и противоречий" * ь

Многие буржуазные социологи вынуждены признать, что семья в  сов
ременном, буржуазном обществе находится в  "тревожном" состоянии. 
Острой проблемой о стается  рост преступности во Франции среди моло
дежи, в особенности в  районах, наиболее пораженных безработицей.ТС
Увеличивается подпольная продажа и употребление наркотинов . Б ес
правное положение женщины, отказ от семьи, разводы (в  1976 -Т 9 7 7  г г .  
число разводов увеличилось на 15%, т . е .  на 50% по сравнению с 1970 
годом, в 1979 г .  насчитывалось 77000 р азво д о в)*7 ' -  в  этом, в  част
ности, проявляется кризис семьи во французском буржуазном обл’в с т в е . 
Однако буржуазные теоретики пытаются скрыть и завуалировать кризис 
семьи. Они считают, что несмотря на общее ослабление всех  формаль
ных свя зей , слово "разложение" (d is g r e g a tio a ) непригодно для обоз
начения всех  этих перемен. По их мнению, структура семьи, хотя и 
ставшая менее твердой, не иочезает. Она лишь приобретает иную фор
му. .

Основные противоречия, пронизывающие сзмью, являются: бесправное 
положение женщины, м есто , которое она занимает в  обществе: противо
речие, связанное с различием классов и различными типами семей: 
буржуазных, рабочих, крестьянских; разнородность семейных отношений 
в  различных социальных слоях классового общества.

Стремясь снять всякую напряженность в  сем ье, буржуазные социо
логи , педагоги ратуют з а  свободное воспитание, ооновой которого 
якобы является любовь и отсутствие всякого принуждения. Различные 
нервные заболевания, имеющие социальные формы, французские социо
логи и педагоги стремятся объяснить неправильным семейным воспита
нием.

Прагматический характер современной оонкологии Франции оообенно 
ярко проявился в  теории социализации, наиболее распространенной 
теории воспитания во  Франции. Буржуазная социология стремится до
к а за т ь , что процесс социализации -  это важнейший момент воздей ст
вия на личность в  ходе семейцой жизни. Цель социализации личности 
в  семье -  сформировать совпадение интереоов личности я общества. 
Соглаоно атой теории, семья должна внушить своим членам необходи
мость принятия существующего строя как вечного и неизменного. Мно
гие социальные проблемы французские буржуазные исследователи ово-
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дят к проблемам взаимодействия семьи п школы и пытается найти их 
решение в  рамках этих институтов, не затрагивая при этом основ 
буржуазного общества, породдапиего эти проблемы.

Взгляды французских буржуазных педагогов и социологов на семье 
как фактор воспитания р асходятся. По мнение Ы.Д.Матисана. А .Бисонье, 
Х.Прево и д р . , современная буржуазная сем ья, в  отличие от традици
онной лучше выполняет "социальный зак аз общества" *ь .  Они утверж
д а е т . что современная молодежь получает от семьи в с е , чтобы стать  
зрелой. что взаимоотношения родителей и детей характеризуется в з а 
имопониманием, привязанность!) и сотрудничеством.

Б исследованиях вопросов сотрудничества семьи и школы француз
ские буржуазные ученые и с-одят из т о го , что семья -  это малая груп
п а , которая служит как бы стартовой площадкой в  воспитании детей , 
непосредственным источником, г д е . в  основном, определяется их отно
шение к  учебе, к  учителе, классу п к  школе в  целом. Авторы многих 
о татей призывает к  установление тесного контакта между семьей в 
школой, указывая при этом на важность такой свя зи , французские пе
дагоги А.Изамбер, Р .В ен сан , С .Брезар и д р . , подчеркивает огромное 
значение семьи в  воспитании д етей , видя в  ней некий пчотивовео то
му безличному миру, который окружает человека*3 .  Согласно их взгл я 
дам укрепление семьи и усиление ее роли в  воспитании будет способ
ство вать  сглаживанию противоречий капиталистического общества и по
может вывести общество из кризисного состояния. Пути достижения 
этой цели они видят в  у лишении подготовки молодежи к семейной жиз
ни, в  совершенствовании системы педагогического просвещения родите
лей , в  помогай родителям по воспитание детей со  стороны официальных 
организаций и добровольных ассоциаций.

Сторонники другой концепции (Р .Торай . Н.Прево, М.Ломан и д р . ) 1 
сч и тает , что в  условиях кризиса семьи необходимо уоилить воспита
тельное воздействие mm™ на молодежь, компенсируя тем самым недос
татки семейного воспитания . Ео для эт о го , по их мнению, необхо
дима ликвидация формализма в  обучении и воспитании, гуманизация 
школы в  соответствии о теми требованиям», которые в  современных у с
ловиях предъявляется системе общественного воспитания. В практике 
обучения в  воспитания получили распространение концепции "открыто
го  обучения", "школы б е з  с т е н " , составной частью которых является 
стремление привлечь родителей непосредственно к  процессу обучения 
в  школе, (например,9Q^ родителей в  буржуазном квартале Ле Во в  те
чение недели посетили шпалу)2 *  . Препятствием к осуществлению тео -
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ног о сотрудничества шкоды в родителей является недостаточная их 
информированность о структуре образования в  школе их детей (4 7 £ ) , 
по использованию времени (6 7 ? ) ,  по результатам обучения детей в 
шкоде (8756). Пятая часть сельских рабочих и шестая часть рабочих 
отцов никогда не были в  школе*^ .

Отдельные исследователи (Ж.Прево, А.Бисолье) предлагают пол
ностью заменить семейное воспитание общественны*, передав его спе
циально созданным с этой целью общественны* учреждениям.

Причина усиления интереса буржуазных исследователей к проблеме 
семейного в  общественного воспитания ясн а. От молодежи, от ее во с
питания в  значительной мере зависит судьба общества. Буржуазные 
исследователи понимают, что кризис воспитания, кризис семьи и шко
лы ведет к  подрыву моральных основ буржуазного общества. Но вое 
предлагаемые ими модели воспитания -  это не что иное как очередные 
иллюзорные попытки укрепить капиталистическое общество, приостано
вить кризисные явления путом совершенствования сдельных его ин
ститутов или передачи их функций другим учреждениям.

Французский педагог ФЛ.ЛейЕан отмечает, что сегодня мало гово
рят о морал.., рассматривая ее как устаревшую, потому что буржуаз
ная мораль находится в  состоянии кризиса и не имеет перспективы 
овоаго развития*а . Автор верно, отмечает, что государственно-моно
полистический капитализм, достигающий в  своем развитии предела, 
приспосабливающийся лишь к платежеспособным нуждам, не может удов
летворит* современные семейные, медицинские, культурные, воспита
тельные потребности, которые являются реальными и объективными. 
Интенсивное потребление рабочей силы ооздает в семейной атмосфере 
ощущение постоянной тревоги.

Чувство страха з а  судьбу своих детей , з а  их будущее, вызванное 
у родителей трудящихся селективной системой буржуазного образова
ния и воопитания, естественно, не может служить делу сотрудничест
в а  семьи и школы -  эти родители не стремятся помочь школе, так как 
их интересы и интересы школы как социального буржуазного института 
расходятся.

Наиболее последовательными борцами з а  прогрессивную педагогичес
кую науку выступают ученые-коммунисты. Французской коммунистической 
партии удалось созд ать  свое научго-исследовательское учреждение, 
специально занимающееся разработкой проблем в оо питания и образования: 
в  ооставе французского Центра марксистских исследований плодотворно 
работает педагогическая секция. Деятельность педагогов-коммуниотов
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координирует комиссия по проблемам образования и воспитания при 
ЦК КПФ. Французские коммунисты тесно связывают борьбу з а  право на 
полноценное образование i з а  политические и экономические права на
рода. Образование теоно связано о экономическими, политическими и 
иными сферами общественной жизни. ФКП подчеркивает, что конечным 
смыслом и содержанием ее деятельности является создание такого об
щества, которое обеспечивает расцвет каждой личности, предоставле
ние каждому права и условия для всестороннего и гармоничного р а з - од
вития

Компартия Франции выдвигает в  противовес буржуазной системе 
воспитания свою собственную систему воспитания, отвечающую интере
сам широких народных м асс , ведет повседневную разъяснительную ра
боту среди населения, объясняя массам антидемократическую сущность 
школьной и семейной политики буржуазного государства. Борьба за  
демократизацию образования и воспитания, против всех  форм дискри
минации является составной частью борьбы рабочего класса и его со 
юзников против гн ета капитализма. Прогрессивная общественность вы
ступает самым решительным образом против реакционной политики пра
вительства в  области воопитания, указывая на "кризис оемьи в  кри
зисе капиталистического французского общества, о существовании пси
хологизации семейных отношений, которая воспроизводит частное раз
деление в капиталистическом обществе между частным и обществен
ным"

Отсутствие научной методологической основы делает буржуазную 
педагогику по существу бессильной объяснить как сущность и причины, 
породившие проблему, так и цели, задачи семейного и общественного 
воспитания.
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Н.А.Хлыстова

ПРОПАГАНДА ИДЕЙ ГЕШОЛИг1ИКИ В СИСТЕМЕ "ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ" ФРГ (5 0 -6 0 -е  г г . )

Статья 7 Потсдамских соглашений, определявших будущее развитие 
Германии, гласи ла: "Образование в  Германии дсакло так контролиро
ваться , чтобы полносткэ устранить нацистские и милитаристские 

доктрины и сд елать возможным успешное развитие демократических 
и д е й " .* . В первые послевоенные годы, когда геополитические кон
цепции "жизненного пространства", "естественных границ" и другие 
были осуждены решением Нюрнбергского трибунала, геополитическая 
пропаганда в  Германии н  ̂ в е л а сь . Однако, если на востоке Германии, 
в  советской зон е, а  затем в  возникшей зд е сь  Германской Демократи
ческой Республике, этой пропаганде был положен конец раз и нав
с е г д а , то на западе Германии по мере реставрации там господства 
империализма в  период правления христианских демократов она в о 
зобновляется и даже временами усиливается.

Одним из основных каналов, по которым велась пропаганда этих 
идей, особенно среди молодежи, являлась система "политического 
образования”. Система "политического образования", существующая в  
ФРГ -  весьм а своеобразная форма идеологической обработки нас еле -  
ния. Официально она была учреждена для того , чтобы устранить из 
сознания народа остатки нацистской идеологии. Целями ее провоз
глашались воспитание "д .модратического созн ан ия", "гражданской 
ответствен ности ", "преданности свободе" и тому подобное. В д ей ст
вительности же основным содержанием "политического образования" 
вое больше становилось привитие подрастающему поколению и взрослым 
гражданам идей антикоммунизма, антисоветизма, реваншистских и 
националистических убеждений.

Основные установки по вопросам "политического образования" бы
ли даны в  рекомендациях "Немецкого комитета по вопросам воспита
ния и образования", учрежденного в  1953 г . ,  в  также совещания ми
нистров культов земель ФРГ I9 6 0  г .  В соответствии о ними-"полити
ческое образование" должно осущ ествляться через преподавание в с е х  
общественных дисциплин в  школе -  истории, филооо^ии, социологии, 
"политической науки", а  также географии, то е сть  должно пронизи -  
ват ь  в се  школьное обучение -  быть принципом школьного обучения и 
воспитания. В 7 0 -е  г г .  делаются попытки интеграции упомянутый 
учебных предметов в  единую дисциплину -  обществоведение (з е ш и
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Г е с с е н ) , социальную политику (земля Северный Рейн-Вестфалия) 2 .
О содержании преподавания общественных дисциплин в  западногер

манских школах можно судить по учебникам, книгам для чтения и 
другим учебным пособиям. Вольфганг Брауэр, автор из 1ДР, отмеча
е т , что по мере реставрации западногерманского империализма и 
перехода его к экспансионистской политике в  педагогической прак
тике ФРГ оживают гилитариетскне и националистические традиции. С 
середины 5 0 -х  г г .  в  большинстве школьных книг наблюдается переход 
о позиций ".косвенного реваншизма", выражавшегося в  сожалениях по 
поводу "потерянной редины", на позиции "прямого реваншизма", тре
бующего возврата утраченных территорий 3 .

В этот период предпринимались наиболее интенсивные попытки 
внедрить в  "политическое образование" идеи геополитики в  их от -  
кровенной "традиционной" форме. Так в  1975 г .  появилось седьмое 
издание книги Ф.Киллера (первые шесть изданий вшиш в 30 -е  г г . ) ,  
"Политическая географ ия", снабженное знаменател нш  подзаголовком 
"Геополитика для практики преподавания". В ней воспроизводились 
вое основные высказывания нацистских геополитиков, хотя и отмеча
л о сь , что г  ^политика теперь должна служить делу мира и сотрудни
ч ества  народов 4 .

Однако практика герг-ейского фашизма настолько убедительно до -  
к азала всю несостоятельность и реакционность нацистской идеологии, 
что традиционные формы е е , даже будучи завуалированным всево з
можными пацифистскими формулировками, теперь уже не могли иметь 
сущзственного успеха. И хотя до последнего времени некоторые ав
торы продолжают прилагать усилия к  тому, чтобы возродить геополи
тику, они вынуждены констатировать непопулярность ее традиционных 
форм в  нынешней Западной Германии 5 .  Значительно большее распро -  
странение в  "политическом образовании" получили модифицированные 
формы геополитической идеологии. Наиболее широко геополитические 
идеи используются при обосновании "европейской", а  точнее запад
ноевропейской "общности". Геополитическая идея "объединенной Ев
ропы" ста, а ,  по словам американского "геосоциолога" Г .  Блуыенталя. 
"драгоценным ядром" современной "атлантической политики".^; Так 
называемая "европейская"пдеалогия явилась модификацией традици
онной геополитической идеологии в обстановке, когда возможности 
западногерманского империализма оказались существенно ограничен
ными. Он не мог претендовать на реализацию своих реваншистских 
планов в  одиночку. Силы социалистического лагеря неизмеримо п р е-
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восходили его силы. Западногерманскому империализму предо тгвлялооь 
теперь целесообразным выдвинуть на центральное место " европейский" 
аспект своей идеологии, а национализм напротив несколько отодви
нуть на задний план. Этого требовал и объективный процесс интен
сивной концентрации напитала в  международных масштабах, выразив
шийся в  частности, в  западноевропейской капиталистической зн тег- 
рации. При этом в .д у х е  геополитики заявлялось о необходимости 
■преодоления" существующих в  Европе границ, поскольку они, дескать, 
"произвольные", "Объединенная Европа" должна быть создана I рам -  
ках своих "естественных границ". Восточная граница ее определяет
ся  при этом по-разному. Вновь используются идеи о призванш Гер
мании ках геополитического центра. Европы быть центром объединения 
европейских государств. Теоретики "европейской идеологии" высту
пают от имени некой "единой немецкой нации", которая является 
якобы частью "великой европейской нации",7.

Происходящий под влиянием экономической, политической интегра
ции процесс интеграции в сфере образования стран Западной Европы®' 
приводит к  внедрению "европейской идеологии" в  эту область общест
венной жизни. В литературе в се  чаще встречается термин "евроиен -  
зация образования". Смысл его сводится не только к унификапш ме
тодов образования, сближению программы, но и в  обработке ссзнанвя 
молодежи в  духе "европейской идеологии” , формированию у ней чув -  
ст в а  принадлежности "европейской общности" и "Западу” , являюще
муся будто бы абсолютной противоположностью, антитезой "тоталитар
ному В остоку". Предлагается наиболее ценные качества тех или иных 
западноевропейских народов "сли ть" воедино в  "европейце завтраш
него дн я". К числу таких качеств западногерманские "политические 
педагоги” относили прежде всего  т е , которые традиционно приписы
вались "германскому д уху", "германской сущности" .

Идеология европеизма интенсивно пропагандируется в  "политичес
ком образовании". Начиная о 5 0 -х  г г .  в  учебные плавы школ всех  
земель включается "европейская" тематика: "Европейское мышление" 
(Северин'* Рейн-Веотфалия), "Политическое преобразование средин
но-европейского пространства" (Г е со е н ), "Взаимосвязь Срединной 
Европы о другими экономнчвокнмж пространствами" (Бавария) в  т .д ? ; 
Проблемы "европейского воспитания" были центральной темой конфе
ренция министров культов земель в  1962 г .  На основе ее решений, 
хах пышет западногерманский специалист по проблема! политического 
образования В.Модель, произошел "решающий сдвиг к Европе в  учеб-
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ннх планах" с  тем , чтобы "выработка европейского сознания в  гимна
зии явилась вкладом в  политическое объединение европейских народов 
и наций" 1 0 .  Подводя итог внедрению "европейского воспитания" в  
школе, журнал "Ойротеише гемейншафт"с удовлетворением отмечал:
"В современной школе рождается Европа будущего" * *  .

Одним из наиболее реакционный элементов "политического образо -  
вания" школьников в  SET, несущим существенную геополитическую наг
рузку являлось "осткунде" -  школьное отвлэтвлоние "остфоршунга" -  
изучения Востока. Оно имеет целью воспитание западногерманской 
молодежи в  духе прежней геополитической идеи о том, что будущее 
Германии лежит на В остоке, убедить ее направить свою энергию на 
распространение в  той или иной форме немецкого влияния в  этом ре
гионе. Борьба за  влияние, з а  "жизненное пространство" при э : >м 
изображалась как вполне естествен ное, правомерное явление ^ ,

Вопросам преподавания "осткунде" посвящена обширная литература, 
в  том числе выходящий с 1963 г ,  ежегодник преподавание осткун де". 
Один из его авторов Х.Вильгельми писал: "Мы вынуждены стремиться 
к  национальному самоуважению и знание восточной родины составляет 
фундамент любого политического воспитания.. .  Ради того мс ;т а , ко
торое должен занять немец в  мире, надо прежде в се го  защитить мо -  
лодежь от ужасной неосведомленности о вооточнонемецкой земле” * 3 .

Содержание "осткунде" в  значительной степени составляют идеи, 
пропагандируемые наиболее реакционными силами ФРГ,в том чи сле, 
Ф.-Й.Штраусом и К0 ,  Традиционные формы реваншистской идеологии 
здесь  подаются в  почти неприкрытой форме. Процесс "европеизации" 
затронул и "осткун де". Но зд есь  задачи европейской общности были 
отодвинуты вое-таки на второй план, на первом -  задачи служения 
"немецкой национальной и д е е " ,^  .

Геополитические идеи преимущественно также в  форме "европейс
кой идеологии", а  также в  составе идеологии неонацизма использо
вались и в  системе высшей шкоды ФРГ, где влиятельные позиции з а 
нимали консервативно настроенные преподаватели, в  том числе и свя 
зан не в  свое время с  нацистским режимом,1 5 .  Вместе с  тем ,в  связи  
о активизацией в  конце 6 0 -х  г г .  демократического движения запад
ногерманского студенчества пропаганда псевдонаучных геополитичес
ких идей зд есь  была существенно затруднена.

Чрезвычайно большое внимание уделялось и "политическому обра
зованию" молодежи, состоящей в  рядах бундесвера. В политическом 
воспитании солдат бундесвера, являющегося составной ч а с т »  воору-
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ленных сил НАТО, придается особое значение формированию "ввзопей
ск ого  оозн ан и я". Идеи геополитики пропагандировались в  бундесве
ре преимущественно в  форме концепции "европейской" в  "атлантичес
кой" общности, противостоящей "тоталитарным силам В о сто к а". За
падногерманский "Комитет по военному воспитанию" рекомендовал 
обосновать "европейские" убеждения с помощью Нсционалистического 
т ези са  о том, что "европейская культура в  существенной отепши 
сформирована немецким духом и на протяжении столетий защищалась 
немецкой кровью с т  В о ст о к а ". "Будущим солдатам следует р а зм ен я ть ; 
-  наотаивал "ком и тет", -  что Германия неразрывно свя зан а  о  аЗенд- 
ландом, для существования которого посада большевизма является 
смертельной опасностью" 16 .

В изданном в  конце 5 0 -х  г г .  "Справочнике по политическому и 
историческому образованию" личного со става  бундесвера -  "Вогрооы, 
от решения которых зави сят судьбы современности" -  подчеркчьалось, 
что солдат бундесвера должен осознавать тот "важный геополитичес
кий факт, что европейское пространство на востоке не имеет одноз
начной естественно-географ ической границы, а  абсолютно открыто и 
постепенно переходит в  евроазиатское отепное п р о с т р а н с т в о " .  
"Информация для в о й с к ", специальный орган идеологической и ю тео 
логической подготовки солдат бендесвера, рекомендовал при прело -  
давании истории солдатам представлять в  качестве основного факта 
истории вообще "антагонизм абендланда и азиатского Воотока". 
Предпринимались попытки доказать принадлежность стран Восточной 
Европы к  "аб ен д д авд у ".*0 .

Одновременно с  воспитанием в  "европейском", атлантическом духе 
в  бундесвере осущ ествлялась и откровенно националистическая и ре
ваншистская пропаганда. В качестве тем политических занятий пред
лагали сь "немецкие области на Востоке","и згн ани е немецкого наев -  
Ленин из восточных областей" 1 9 .  Этой же цели служили и разрабо -  
тайные по распоряжению боннского военного министерства от 1958 г .  
географические карты о обозначением "немецких восточных облаотей, 
временно находящихся под чужим управлением". ,

Пришедшие в  1969  г .  к  власти правительство СДПГ/ЗцДД пошло по 
пути внешнеполитического реализма, нормализовало отношения страны 
о социалистическими государствами, пригнало нерушимость существу
ющих ныне в  Европе границ. Однако геополитические идеи продолжают 
о став аться  н а вооружении оппозиции, стремящейся отстранить от
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власти нынешнее правительство. Они продолжают пропагандироваться 
реакционнига "землячествами", неонацистскими группировками, про
должают занимать важное место в  программах "политического образо
вания" различных слоев населения ФРГ, особенно, молодежи.

До сих чор в  шкалах ФРГ проявляются рецидивы нацистской идео
логии. " .  ..Э т о  не единичный случай, когда утоншси открыто подра
жают нацистам, надевают нацистские знаки отличия, приветствуют 
друг друга возгласами "Хайль, Гитлер!" и запугивают учителей, ко
торые отваживаются п р о тестовать", -  вынуждены были недавно кон -  
статировать авторы статьи о положении дел в  школьном образовании 
отранн 2 I .  Причины этого они видят и в  постановке "политического 
образования". В сознании школьников отсутствует четкое представ
ление об истинной сути фашизма. Социолог Д.Босман, проведший ан
кетирование школьников по теме "Что я  сл ш ал  о Ги тлер е", пришел 
к выводу, что болыпинотво их либо ничего не знают о времени на
ционал-социализма, либо их знания лишь частично соответствую т 
действительности . Историю, как пишет западногерманский автор Г .  
Шнейдер^школьники псвнают в  основном через "заднюю д в е р ь ", через 
такие издан. 1,к а к  "Ландзер хеф те", "Гешяхтег Хиоторишес мэгзин" и 
"Дао дритте р ей х". В них умалчивается о терроре нацистского режи
м а, о концентрационных лагерях, о зверствах г  стал о , зато  изо 
в се х  сил насаждаются "сладостные мечтания о великогерманоком рей
х е " .  "Перед лицом многочисленных свидетельств усиления неонацизма, 
распространяющегося д на школу ФРГ, -  заключает автор. -  особенно 
велика опасность, что ученики, не удов..створив в  школе своей лю
бознательности о национал-социализме, о личности Гитлера, о воен
ных ообытиях, станут впитывать легкодоступную информацию подобных 
изданий" и тогда уже "не придется рассчитывать на т о , что моло
дежь удастся предостеречь от прославления войны, от преуменьшения 
ее о п а с н о с т и " . .

Значительное влияние на "политическое образование" л особенно 
преподавание "ооткунде" в  школах страны продолжают оказывать ре
ваншисте кле объединения. В решении, принятом в  декабре 1976 г .  на 
заседании руководства "Союза изгнанных" -  "головной* организации 
реваншистских "зем лячеств" ставилась задача перенести центр тяжео- 
тн в работе "С леза" г а  "осткуцде" в  определенны содержания школь
ных учес ников. На заседания "землячеств” привлекаются учителя 
различных ступеней школ. Президиум "Союза изгнанных" разрабатыва
ет  рекомендации для преподавания "ооткунде" и направляет их ми-
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вх о д о м  культов земель .
Постоянной конференцией министров культов земель Я Т  в  февра

ле 1981 г .  днях одобрены в  рекомендованы для школьного обучения 
карты о изображением границ Германии "по состоянию на 31 декабря 
1937 г . "  17 марта 1981 г .  посольству ФРГ в  Москве была вручена 
памятная записка МИД СССР, в  которой указы валось, что принятое 
конференцией мннхотров культов постановление является недопусти
мой попыткой ухдошг ьоя от ооблвдавая т е х  обязательств террито
риального в  политического характера, которые н есет Я Т  по дейот- 
вупшш договорам и соглашениям2 5 .

Правительство Я Т ,  пойдя на важные реалистические шаги в  от
ношениях о социалистическими о тренами, н а расширение различных 
форм сотрудничества о ними, продолжает счи тать основой своей 
внешней политики курс на укрепление “европейского" С т .е . западно
европейского) и "атлантического" "оообш еотв", необходимость оамо- 
го  оувеотвавания которых обосновывается, как  и звестн о , факторами 
и геополитического порядка. Наблюдается усвоение политическими 
кругами Федеративной Peony блики, особенно руководством бундесве
р а , идей американской геополитики. Однако подлинна! национальна* 
интересам страны, несомненно, отвечал бы отказ от всяких форм гео
политики, ликвидация любых видав пропаганды ев идей среди населе
ния отравы, в  первую очередь, ореди молодежи.

1 Тегеран,Ялта,Потсдам.К., 19?0,с.389.
2 G eachichte i a  e le a e n a o h a ft usd O n te r r ic h t .1 9 7 3 ,H .5 ,3 .2 6 1 .
3 Brauer W. Schulbuoher in  dar BftD -Inetru aent dar g e ia tig e n  

M anlpulierong dar Jtagand. B # r l in ,1 9 7 1 ,S ,9 1 .
4  b alep er T. P o llt ie o h e  G e o g rap h ie .G e o p o lltlk  fu r  d la  U n te r r io h ta -  

p r& xls. Ahlen-We e t f a le n ,1 9 5 7 ,S .5 - 6 ,2 5 - 3 0 .
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