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КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ЭЛИТЫ 
В БУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТОЛОГМ США 

Американская буржуазная, политология на современном эта.-
ле 70-х годов характеризуется"переносом акцента исследова
ний на анализ роли функциональных элит различных политичес
ких систем. • В основе теоретической переориентации (неко
торые буржуазные теоретики говорят даже о "ренессансе" эли-
тизма в политической науке США) ленат определенные факторы 
методологического и идеологического характера. Широко рас
пространенный в буржуазной политологии функциональный под
ход, в частности» предполагает анализ активности элит,рас
сматриваемых в качестве тетгегративного центра политической 
организации общества. Различные варианты этого анализа до
минируют в социологической концепции истории и развития по
литических систем На современном этапе известная переори
ентация функционализма к историческим и сравнительным ис -
следованиям, характеркз^щаяся погшкой соединения теории 
"социальной системы" с т .н . "эволюционной тесней"»поста
вила в центр внимания буржуазной политологии проблему с о 
отношения "элита - демократа". С другой стороны> интерес 
к этой проблеме обусловлю непрекращающейся конфронтацией 
между плюрализмом и элитизмом в политической науке и соци
ологии США. 

Основные элементы концепции элиты заимствованы совре
менной американской политологией из работ европейских осно* 

* вателей буржуазной политической науки и социологии» "Вплоть 
по конца 30-х годов - пишет Г.К.Ааин Ц элитизм произрас
тал на европейской почве. Там находился центр пропаганды 
элйтизма, а ( Ш были её переферией... 3 30-х годах в США * 
переводятся и издаются основные труда Парето и Мооки» а в 
40-х годах возникает к собственно американские варианты 
элиткческих построений. Более того, в оилу ряда прнчин 
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именно в США перемещается центр пропаганды элитизыаУ1»й45^ 
Широкое влияние еаговных идей концепции элиты, выдвинутых. 
В.Парето, М.Веберем и др . в современной буржуазной полито
логии обусловлено, прежде всего , господством методологи
ческого подхода, схватываемого понятием "функционализма". 
В этом плане современный структурный функционализм, пред
ставленный такими ведущими теоретиками, как Т.Парсонс, 
Р.Меотон и ж Э.Шилз является результатом дальнейшей раз
работки основных концептуальных схем и категорий, выдви
гавшихся европейскими основателями буржуазной науки и с о -

т п 
циологии, /. В связи с процессом интеграции политических 
дисциплин американского буржуазного обществоведения и из 
вестной переориентацией социологической теории от формаль
но-функционального анализа к решению вопросов историчес
кого порядка интерес к этим концепциям значительно возрос, 
поскольку, например, М.Вебер был социологом-теоретиком 
широкого плана и стремился к созданию такой теории, кото 
рая охватывала общество в целом к в его развитии, включая 
в себя, в частности, анализ государственно-правовых инсти
тутов. С.Липсет пишет: "Американская социология подверга
лась критике за отход от исторических интересов её е в р о 
пейских основателейЭтот отход характеризовался сдвигом 
от макрокосмического к микрокосмическому фокусу общества, 
от изучения социальных изменений и аспектов тотальных о б 
ществ, рассматриваемых в исторической и сравнительной пер
спективе, к изучению межличностных отношений структуры 
малых групп, и к исследованиям по усовершенствованию кван
титативной методологии, применяемой к этим областям.. . В 
последнюю декаду ситуация в отношении социологического 

интереса к историческим темам начала изменяться. Здесь 
имело место „знаменательное возрождение исторической и срав
нительной социологии" / 3 , р . 2 0 - 2 1 / Социологическая концепция 
"политического развития11 ( ро1з_ъхса1 ( ^ е Х о р т е п - п пронизана 
тенденцией рассматривать историю с точки зрения активности 
элит, которые считаются неотъемлемыми компонентами различ
ных исторических типов соцкэльно-гголитическкх систем. Про
фессор Иллинойского университета Р ..Скотт, например, пола
гает, что "в процессе перехода от традиционного общества к 
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более современной политической системе элиты играют глав
ную роль. Активность элит определяет скорость и эффектив
ность, с которыми общество может двигаться к национальной 
интеграции и политической модернизации " / 4 , р # 1 Г 7 / . 

Концепция элит в интерпретативкой социологии является 
неотъемлемой частью более широкой теоретической схемы, и з 
вестной под названием концепции "социальной системы". "Ин
теллектуальный фундамент функциональной теории в социологи!! 
- это концепция "системы", - считает А.Голднер* "Функцио
нализм есть ни на что иное, как анализ социальных струк
тур в качестве частей общих систем проведения к представ
лений"/^,р. Ш / . Разработкой Функциональных категорий " си -
стека", "баланс п ( соиШЬгхига ) й "элемент системы" совре 
менная буржуазная социология обязана В.Парето. В его основ
ной теоретической схеме процесс "циркуляции элит" представ
лен важнейшим условием стабильности социальной системы/6,р, 
249-250/ Заимствуя основные идеи Парето> современный функци
онализм в то же время подвергает его подход критике за попыт
ку конструировать "общую ледуктивную систему" без предвари
тельной разработки систематического и эмпирически адекватно
го концептуального аппарата, а так же за упрощений полход к 
социально-политической реальности. 

Развитие буржуазной социологической теорий в США было 
направлено по пути создания системы общих категорий (струк
туры и динамики) для адекватного описания соответствующих 
эмпирических систем (личностной, социальной Щ культурной). 
Особенность социологического подхода заключается в том,что 
общество рассматривается с .двух точек зрения» дополняющих 
друг друга : как струт^турно-инеттуционалънай система и к м 
система ценностей» Концепция инстятуционализации ценностей " 
призвана связать эти две области функциональной теорией 
обосновать её ковдощйю "развития"* Теоретический анализ 
р терминах концепции институциокаллзацйй, по замыслу аме- • 
рлкакских теоретиков, должен связать модель общества с и с -
торпческими элементам проблемой йоциашшх изменений* 
Этот анализ опирается на идея М.Вебера, который сочетал ти
пично социологический функциональный подход с итрокяш иде*-
олоГйчеокиш конструкцией исторического порядаа/^о^ЗлПар-
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соне поэтому рассматривает, е го , как основателя "общей т е о 
ретической схемы", которая составляет скелет современного 
структурного функционализма/8,р^8^ Институциональный анализ 
М.Вебера базируется на исследовании.взаимодействия раци
ональных и иррациональных процессов в пяти основных облас
тях - религии, бюрократии, права, стратификации и социаль
ных изменений. Взгяды М.Вебера на природу элиты вытекали 
из его интерпретации политической власти, как ватаейшего 
измерения социально- политической стратификации,которая 
лежит в основе современной функциональной теории олиты. 
Различие в идеологических акцептах между теориями В.Парето 
и М.Вебера (главным образом» в области противоречия элита-
демократия) -нашло свое отражение в конфронтации между раз
личными американскими вариантами элитизма. 

Нельзя, однако, утверждать, что теории "основателей" 
восприняты американской политической социологией чисто ме
ханически : как правило, они подвергаются известной модер
низации в целях описания и объяснения политических процес
сов , свойственных современной стадии развития капиталисти
ческого общества, хотя такая модернизация почти целиком 
зависит от субъективной позиции того или иного политологу. 
Своеобразным переходным звеном к более современным концеп
циям элиты являются работы К.Маннге^ма, обусловившие в о з 
никновение н широкое распространение в США концетцтй плю
рализма функциональных элит. В отличие от Г.Моска и В.Па
рето, К.Маннгейм связывал динамику социальных элит не с 
политической властью* а с развитием т . н . "социальной техни
ки" , под'которой понимается совокупность методов создания 
ДОМШШЮУЮЩИХ образцов социального взаимодействия и органи-

I эации/^цТ/Ф его теории назначение элит определяется созда
нием ценностей в разных областях социальной активности : 
управления, экономики, образования и т а . Развитие соци
ально-политических систем было представлено Маннгеймом в 
виде смены исторических типов взаимодействия "элит" и " с о 
циальной техники" с системой стратификации. Прямое влияние 
этого подхода обнаруживается, например, в работах С.Келлер, 
где элиты описываются как " творческие меньшенствя " , на 
которых лежит главная ответственность на осуществление ря-



да зажнейпгих социальных функций : постановки ш реализают 
"целей".,создание "ценностей", сохранение политической ста 
бильности и т . д . / Ю , р . 4 - 2 2 / . 

Концепций элит г работах М.Вебера и К.МаннгеЗма. допол
нялась учением с "массовой демократии", как пропагандист
ской (демагогической) форме политического режима, рад во -
лздениЗ г.сторого воспроизводится современными буржуазными 
теоретика™ в США. Млннгейй, в частности, 'описывал процесс 
тотальной демократизации, результатом которого он считал 
постепенное смещение "ограничительной демократии состоя
тельных и образованных элит демократией иррациональных 
масс". Он утверждал : "В том обществе, где массы имеют тен
денцию доминировать, иррациональные процессы, ке интегри
рованные в социальной структуре, могут проложить путь в 
политическую яизкь. Данная ситуация является угрожающей, 
так как отборочный механизм массовой демократии открывает 
дверь иррациональном процессам в тех областях,. где сове1>-
.ценно необходимо рациональное руководство" / 9 , р . X I / . 

Рассматриваемые с идеологической точки зрения, концеп
ции, элиты к "массовой демократии" представляют из себя 
теоретическую альтернативу, выдвигаемую буржуазной полити
ческой идеологией в противовес марксистской теории клас
сов и классовой борьбы. Американская буржуазная политичес
кая социология пытается развить эту альтернативу путем под-
депжки различных концепций элиты и проведения политическо
го анализа в терминах элиткзма. 

Критика различных вариантов элиткзма со стороны ряда 
представителей академических кругов, занимаюгцих позиции 
плюрализма, не смогли ограничить его влияния в политичес
кий науке и социологии СВ1Л. Как отмечает УДомхофф, хотя 
эт? критика получила высокую оценку в академической с§еде. 
она имела в основном методологический характер и её неудача 
была обусловлена слабостями методологии самого плюрализма. 

/ПрДЭЦИзменения в перспективах и методологии политических 
исследований обнаружили значительную неудовлетворенность . 
многих буржуазных ученых важнейшими положениями теории " з а 
интересованных групп", которая служит концептуальным фун
даментом плюрализма. Критические аргументы противников этой 
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теории имеют как теоретический, так к эмпирический харак
тер. Ар1ументы первого рода, в конечном счете, сводятся к 
справедливому утверждению о том, что плюралистам от Бентли 
до Трукена и Даля не удалось создать адекватную "общую те 
орию политического процесса", на основе которой можно было 
бы обменить^ функционирование и развитие политической сис
темы США/^^.ЭЗТ-ЗЗО^Плюралисты, сосредаточив внимание на 
изучении политических процессов локального уровня, остано
вились на решении многочисленных частных проблем и, за не
большим исключением, не сделали попыток создать «-̂ щую т е 
орию, которая бы удовлетворительно объяснила бы функциони
рование политической системы в целом. В результате важней
шие области.этой системы остались без какого бы то ни было 
освещения, С другой стороны, плюралисты обвиняются в том, 
что они остановились на анализе внешних сторон политичес
кого процесса и игнорировали существование скрытых меха
низмов осуществления политической власти/13 , р # Ю - П / . 

Противоречия между элитизмом и плюрализмом в американ
ской политической науке и социологии, появившиеся в по
лемике вокруг проблемы "распределения влети", отражают раз
личия в определениях "политики" и "политической власти",-
которыми руководствуются оба течения при постановке задач 
и целей политических исследований. 3 академической полито
логии рамки категории " р о И - Ы с з " охватывают :лишь процесс 
"ПРИНЯТИЯ решений" ( ас^иа1 й е с х а г о п э ) и его УСЛОВИЯ В 

формальных правительственных институтах. Тем самым,из сфе
ры анализа автоматически исключается, как не относящиеся 
к делу, важнейшие вопросы социально-экономической детерми
нированности политической власти. Отсюда проистекает также 
ошибочная переоценка значения формальных (в социологичес
ком смысле слова) институтов буржуазной демократии в С1:!А, 
являющаяся характерной чертой апологетической по отношению 
к дтатус кво политической системы США академической полито
логии. В конечном счете действительные источники и центры 
политической власти оказались вне поля зрения плюрализма, 
что вызвало сильную критику с ^ с т о р о ш представителей кон
цепции "правящего к л г с с а " / Ц , р # 3 0 9 / Злитисты значительно^ 
расширяют понятие *ро1±Нсз",зключая в неге систему соци-
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альиой страттфшацкй, являющуюся основанием ( вос ! а1 ъаск> 

) структуры'политической власти. Результаты йо* 
следований оказались диаметрально-противоположными : плю
ралисты настаивают На т .к . "дисперсии1* власти меявдг фор
мальными группами и институтами, участвующими в политичес
ком-процессе, элитисты - на её концепции в руках "правящей 
элиты". Третий вариант - теория функционального плюрализма 
элит, пытается преодолеть крайности двух вращфощих тече-" 
ний и претендует на создание реалистической картггны рас
пределения власти ( (Из-ЬМЪи-Ыоп оГ роугег )» "Властву
ющая элита шщ эдктшй плюрализм - это центральный вопрос 
в политике о структуре масти в США", - пишет Лшин/1,о#58^ 
Действительно, на современном этапе 70~х годов основные т е 
оретические споры по проблеме политической власти в амери
канской науке п социологии ведутся меаду двумя концепциями 
- т . н . "неоэлмтиэм" и "плюралистический элитиэм". Прин
ципиальные расхождения в этой области во «многом зависят 

от позиции того или иного политолога по отношению к статус 
кво политической системы США, несмотря: йа"^о» ч$о теорети
ческая основа, категориальный аппарат и часто методология 
их тгсследомштй могут фактически совпадать. Обе стороны по
лемся!, исходя при определений структуры власти из теории 
социальной стратййакацгш, ищут поддержи в социологической 
Теория М.Вебера/1^54^Средг1 множества измерений отратифика» 
ШШ основное место зашшает ранжирование политической влао~ 
т Ц привилегий* источники которого т выпи объяснен бур» 

социологией. Из этой теоретической ПОЗИЦИЙ вытека
ет , что социальная я политическая иерархия является резуль
татом спонтанных процессов, уходящих корням* в аферу ирра
ционального. Однако, феномен политической власти т сводит* 
ся ни к одному из стратификационных определений, предлага
емых буржуазными теоретиками. Правящее меньшинство в ^аз« 
личных формах противопоставляется ими в целом раде отношв-
ний остальному обществу, рассматриваемому ими как конгло« 
мерат групп, имеющих ряд характеристик, но не обладавдй& 
политической властью, ( е Ш в ; » п р п е ш в ) . Классовый ха 
рактер этой власти автоматически исключается Ш сферы аиа~ 
лттза, и ошибочная социологическая абстракций определяет 



направление политических исследований на всех уровнях. 
Сущность этой абстракции - разделение общества на два прин
ципиально отличных компонента, вычисление власти и б е з 
властия из всей совокупности социально-политических отно
шений, как определяющего отношения, вокруг которого, как 
вокруг оси, группируется вся социально-политическая реаль
ность. Типы власти различаются буржуазной политической с о 
циологией по способам, которым правящие группы ( ) 
оправдывают законность своего политического господства в 
глазах управляемых масс ( попе И г е ) . 

Элитистская интерпретация политической власти находит
ся в явном противоречии с основными принципами традицион
ной буржуазной теории демократии, которые лежат в основе 
буржуазной-либеральной идеологии : согласно авторам "Амери
канского политического словаря", "демократия как полити
ческая система опирается на утвервдение народного сувере
нитета, наделяющего народ полной политической властью"/15, 
р , 5 / . ОднакоГсторонники "демократического элитизма" пола
гают, что принятие аргументов элитизма относительно роли 
иерархической структуры власти, невозможности осуществле
ния воли большинства и т . д . , еще не означает отрицания д е 
мократии, но открывает пути к новому, более "реалистичес
кому" её пониманию. На деле это понимание предполагает по 
степенную ревизию "основных политических идей' бупддгазной 
демократии, охватываемых понятием ."конституционализма". 
Многие буржуазные ученые считают, что традиционная дилем
ма политической теории "элитизм-демократия" решается сов 
ременной политологией в пользу.элитизма. Так, например, 
американский политолог С.Волин констатировал : "Некото
рые современные теоретики полностью отвергли традиционный 
демократический аргумент относительно того , что именно под
держивает систему демократии и что ей угрожает. Новая кон
цепция утверждает, что сохранение демократии зашсит от 
способности элит защитить систему от масс, в то время, как 
традиционный демократический довод определяя элиты, как 
одну из главных опасностей, угрожающих системе ' /16 в ^Хорео
логический аспект элитистской интерпретации демократии о т 
ражает стремление буржуазии и её сторонников затушевать 
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процесс, направленный к ослаблению и ликвидации демократи
ческих институтов. Методология такого подхода, по мнению 
буржуазных политологов, позволит "исследователям-змгафикам, 
ориентирующимся на центральную проблег.«у "распределения 
власти", избежать расхогденги! в направленности политичес
ких исследований, вызываемых неопределенностью оценочных 
представлений о демократии. Новый подход к определению 
демократии был выдвинут Д.Шумпетером, который считал, *гто 
под демократией следует понимать, совокупность условии, 
при которых неолита имеет возможность выбирать своих лиде
ров (элиту), не обладая при этом правом контроля, тад ними 
в процессе осуществления политической власти Л ? ,р* 284-2854 
Концепцию демократии, как процессе (метода) осуществления 
политической власти элитами развивал Г.Лассвелл:. "Основная 
идея состоит в том, что демократия является методом реше
ния проблем управления обществом. В совокупности оо всеми 
формами управлениЯ| демократия составляет систе?*у власти» 
монополию социального принуждения. Эта система является , 
демократической, когда политика применения социального при
нуждения достигается и исполняется посредством демократи
ческого процесса" / 1 8 , р . в 1 / . 

Е.Шатсшнайдер определял демократию, как систему 
власти, базирующуюся Ш выборе кезду соревнующимися эли
тами, который осуществляет пе-эдита (массы), лишенная в о * -
тжт&тш контроля над принятием политических решений./19/• 

На современном этапе политологи считают пер
спективу такого подхода наиболее удачной и продуктивной* 
Опи считают, что содер;.:сание демократии как процесса осущест
вления политической власти мо&ет быть раскрыто через иссле
дования четырех наиболее паяных областей или проблем: 

1) Отбор и активность элит; * # 

2) Ключевые политические ценности; 
3) Отношения элиты - массы; „ 
4) Процессы политических изменений /1ЭшрЛб~2ЭЛ 
В своей совокупности, рассматриваемый подход основан 

на соединении и примирении элитистских и плюралистических 
принципов буржуазной политической теории. Ш.Волин пишет: 
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"Болышшство теоретиков было склонно допустить, что демо
кратическая политика в различных вариантах направляется 
элитами. Они предполагают избежать последствий такого до 
пущения при помощи аргументирования о том, что существен
ное условие будет выполнено, если:а)контингент избирателей 
будет способен выбрать мезду соревнующимся элитами; 
б) элиты не достигнут' успеха в попытке превращения их 
власти в наследственную или препятствования занятию позиций 
элиты новыми группами; в) элиты будут получать поддержку 
от "различных коалите , которая будет означать, что ни одна 
из форм власти не станет доминирующей; г ) элиты, возглав
ляя различные сферы общества, такие, как бизнес, .образова
ние или искусство, пс образуют единого союза" /16.,р.IX/, 
Этот вариант, поддерживаемый буржуазными политологами и с о 
циологами, претендующими на создание "реалистической" т е о 
рии политического процесса, получил название "демократиче
ского элитизца". Р.Гамильтон утверждает, что теория "демо
кратического элитизма" является "главной теоретической ори
ентацией и центральным направлением современной социологии 
и политической науки" / 2 0 , р , 2 5 0 / . Таким образом, в настоящее 
время бурауазыая теория демократии в политологии США распа
дается на три "концепции, различие между которыми обусловлено, 
прежде всего, расхождениями во взглядах буржуазных ученых 
на природу политической власти : 

1 ) Концепция плюралистической демократии; 
2) "Демократически элптизм"; 
3 ) Концепция "правящего класса"-

Идеологические оттенки этих концепций представляют полный 
политический спектр от наиболее консервативных до крайне 
левых взглядов. Элитизгл, за исключением "критического ва 
рианта" концепции "правящего класса" (Р.Миллс, У.Логлхофф), 
занимает апологетические- позиции, защищая основы современ
ной политической системы* С1Ж. 

Так как элиты считаются неотъемлемы**.? и наиболее важным 
элементом социально-политической организации общества,аме
риканская политолога не подвергает сомнению необходимость 
их существования. Во многих случаях анализ активности 
элит превращается в нещдокрчтую апологию деятельности нра-
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вящих кругов США. При всех расхождениях во взглядах на при
роду функциональных элит, буржуазные политологи''рассматри

вают их, как активную даижущую силу социально-политического 
развития. Поэтому будущее буржуазной демократии ставится 
имя в зависимость от состава и характера активности элит з 
процессе модернизации соцтхелько-гюлитической системы. Роль 
элит раскрывается структурны:/! функционализмом через поня
тие "интегрппгаиого центра*> которой несет .ответственность-
за осуществление основных функций этой системы. 

Современны^ элитизм в значительной степени базируется 
на теоретическом сравнении двух "чистух типов1' элитарного 
общества : а)костового и б) мобильного, отличающихся про
тивоположными принципами организации, системы подготовки и 
отбора элит. Утверждается, что такая система имеет две о с 
новные функции: 

I)-функцию интеграции! социальной систеш (размещение 
ролей) ; . . . 

2) функцию обеспечения адекватного (эффективного) испол
нения ролей. " 

Бурлуазние политологи стремятся доказать, что принципы 
формирования элиты в т .н . "интегральном обществе", в про
тивоположность тоталитарны:.: социальным структурам, имеют 
демократический характер, Этот основной постулат "демокра
тического элитизмй1'» в теорет1жо-социологическом плане 
опирающийся на ряд концепций - циркуляции элит,открытых 
каналов власти и т . д . , не подтвераден данными конкретных 
исследований» 

Концепций "демократического элитизма" так же свойствен
на подмена вопроса о сущности политической элиты вопросом 
о её эффективности. Критерии оценки эффективности элитарной 
системы сводятся к четырем группам.? 

1) власть и сплоченность самой элиты; г 

2) интеграция и успешное функционирование социальной 
системы; 

3) постановка целей к решение социальных проблем; 
4) создание "символов культуры" и легитимация. 
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В таком понимании политическая элита предстает исключитель
но з качестве структурного элемента политической системы, 
главна назначение которого заключается в обеспечении ее 
баланса и стабильности. Отсюда последовательно вытекает 
представление о .массах (неэлпте), как главном источнике 
угрожающих тевденцяй дисилтеграции. "Весьма определенный 
идеологический смысл заложен з самом понятии "касса" , ко
торым пользуются представители элитарных социологических 
школ", - обмечают советские исследователи. "Массам", в 
отличие от элит оказываются неизменно присущи все низменные, 
корыстные, "партикударкстские" иистгпгкты, свойственные 
"традищонному" обществу". "Демократический элитизм" с та 
вит себе задачу преодоления крайностей двух подходов по -
лотологни к описанию роли "масс" в политическом процессе: 
созданного плюрализмом образа "довольных масс", и осно^* * 
кых постулатов теории "массового общества" выдвигаемой 
сторояг-шками. концепции "правящего класса" / 2 0 § р . 507 -521 /^ 
Критика ложной интерпретации плюрализмом т . н . роли общест
венного мнения,в американской демократии составляет силь-
нуг сторону нового подхода. Однако, претендуя на создание 
реалистической картины политического процесса, буржуазные 
политологи связывагт деморатию со способностью Функциональ
ных элит нейтрализовать "угрокаьщую активность масс" й со - , 
средоточить процесс управления в руках эффективных и ответ
ственных элит. (Этот взгляд наиболее полно представлен в ра
боте Р. Гамильтона "Класс и политика в Соединенных штатах" 
1972) , Основной теоретический порок данного подхода заклю
чается в полном отрыве функциональных злит от социальной 

.'основы - господствующих классов и групп. Попытка решения 
Проблемы исключительно в категориях функционирования при
водит к разшву определяющих связей и искажению действи
тельного содержания деятельности- злит в различных сферах 
социально-политической системы США. Тем не менее, именно 

..такой подход определяет характер политических исследований 
в американской буржуазной политологии на современном этапеТ 
Известный американский политолог С.Верба видит единствен
ную плодотворную перспективу для политической науки в раз 
работке предложенной им • совместно с рядом ведущих ученых -
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"модели развития", базкрующейся~на изучении функциональной 
специализации элит. При этом главным источником т .н . "кри
зиса развития" считаются отношения между "элитами" и"мас-
с а ш » / с 1 , р . 3 0 5 - 3 1 6 / . Различные аспекты элитарной "модели 
развития" разрабатываются ведущими американскими полито
логами Д.Колменом, Л.Ьиндером, Р.Скоттом, М.Винер, Л.Пай 
и д р . , которые пытаются теоретически обосновать модерни
зацию политической системы современного империализма в США. 

"Элитарная альтернатива", выдвигаемая американской по 
литологией, важное ззено в современной буржуазной полити
ческой идеологии. Элиткзм отраасает взгляды правящих зиша-
риалистических кругов США, поставленных перед необходимос-
тью проведения реформ в вагшгйшкх областях социально-поли
тической системы. Проимпериалистические реформаторы связы
вают будущее этой системы с эффективной деятельностью эли
тарных группировок, возглавляющих важнейшие институты с о 
циально-политической иерархии. Одновременно элиткзм•исполь
зуется буржуазной политологией в качестве теоретического 
оружия, направленного против марксизма й революционных 
движений. Идеологические оттенки элитизма могут быть раз
личными, но в целом он выступает как теоретическая фор
ма апологии социально-политической системы империализма 
в США, с упором на поиски путей её усовершенствования и 
модернизации* • -
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В.И.ПРИКУШС 
МАРК73ЕАНСКАЯ ОШСУШЮЩЯ МАР1ЮИСТСК0-ЖШСК0Г0 

УЧЕНИЯ О ПАРТИИ 
Герберт Маркузе, — покажи, один из наиболее известных 

теоретиков антикоммунизма, ведущих борьбу против современ
ного коммунистического движения с "левых" позиций. При этоц 

-он пытается создать впечатление, что все его ант*шсшунис-
тические выступления'базируются на позициях "подлинного" 
марксизма. Коммунистические партии Маркузе обвиняет в том, 
что они якобы отошли от марксистских ПОЗИЦИЙ. Разумеется, 
эти его утверждения совершенно необоснованны. На самом д е 
ле именно Маркузе грубо'искажает учение марксизма и по с у 
ществу призывает встать на позиции мелкобуржуазной анар
хистской революционности. 

критике концепции Маркузе уделено значительное внимание 
в зарубежной и советской марксистской литературе Однако 
псевдомарксистская сущность его позиши в вопросах органи
зационного строительства революционной партии показана ещё 
недостаточно полно. Рассмотрим более подробно маркузеанску$ 
концепцию "революционной" организации. 

[Даркузе отвергает принципы организации современных ком
мунистических партий и призывает создать "исткано" револю
ционные организации, которые базировалась бы на теорети
ческих выводах "подлинного", "творческого" марксизма. При 
этол он широко пользуется распространенным среди ревизио
нистов приемом противопоставления Маркса Ленину* Маркузе 
делает вид, что против ленинской концепции партийного стро
ительства он выступает с позиций Маркса и Энгельса. По Мар
кузе получается, что основы современных йрйншпов построения 

^Наиболее обстоятельной является книга западйбгерманокого 
марксиста Р.Штейгервальда ( 5 1; е 1 § е г и а н к. й е г -
Ъег-Ь К а г с и з е з пВт1тЛет 7/6^"* В е г И п , 1 9 6 9 ) . 
Эта книга с некоторыми изменениями была издана на русском 
языке ( Ш т е и г е р в а л ь д Р. "Третий путь" Гербеота 
Маркузе. М, ,1971) . Среди работ советских авторов следует 
отметить работу Э.Я.ьаталова, Л,А.Никитич и Я.Г.Фогелера 
"Поход Маркузе против марксизма" (М. , 1970 ) . Большое внима
ние критике воззрений Маркузе уделено в книге '̂ Социальная 
философия.франкфуртской школц" { Цш Д 0 7 ^ ? , —V 

ОгауегбИМев 
V » П 1 Я 1 _ 1 0 Т Ё К А 



коммунистических партий заложены не основоположниками мгрк-
сизма, а полностью разработаны Лениным. Он "незамечает" тот 
факт, что эти принципы являются развитием и завершение* тех 
идей основоположников марксизма, которые они защищали во 
многих своих работах на протяжении всей своей творческой 
деятельности / I ,с .8~53/ . 

Как известно принципы партийного строительства, получив
шие свое дальнейшее теоретическое обоснование в трудах В .й. 
Ленина, разрабатывались К.Марксом и Ф.Энгельсом в ^аких д о 
кументах как "Устав Союза Коммунистов", "Устав Коммунисти
ческого Сааза", "Учредительный Манифест Международного ТЬ-
варищества Рабочих", "Временный Устав Товарищества1 1, "Общий 
Устав организационный регламент Мевду народно го Товарищест
ва Рабочих" и раде других /2/> В них показывалась руководящая 
роль партии коммунистов в революционном движении, раскрыва
лось ее взаимодействие с другими органивациями трудящихся, 
определялась организационная структура партии, построение 
ее высших и местных органов, первичных организаций (оъеь-
д о в , конференций, национальных и местных .федераций, комму
нистических общин). Большое внимание ими было уделено также 
вопросам внутрипартийной демократии, условиям членства в 
партии и другим аспектам партийного строительства. 

ЧЬго же Маркузе .считает неприемлемым в организационном 
построении современных коммунистических партий? Прежде 
воегр , он выступает .против принципа демократического цен
трализма, утверждая, что принцип, централизма ведет к у с т а 
новлению недопустимой диктатуры в партии и над рабочим клас-
с о м / 3 , р # 145-146/; ^ н пытается докавать, что основоположники 
марксизма были против централизации в партии. 

Однако попытки Маркузе в данном вопросе "опереться" на 
идеи Маркса и Энгельса несостоятельны. В целом ряде работ 
классики марксизма последовательно провозглашают обязатель
ность для партии кошунистов централизации - подчинения 
нижестоящих органов вышестоящим, подчинения меньшинства 
большинству/2,с.27,45^7,86,141 Д42/Для обеспечения боеспо
собности партии ее членам необходимо строго соблюдать все 
требования Программы и Устава, неуклонно поддерживать обяза
тельную для всех дисциплину. Выполнение этих требований яв-
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лкется условием обеспечения руководящей роли партия коммудас-
тов. "Мы должны., непременно поддерживать партийную дисцип
лину, иначе все пойдет прахом", - Писал Марко / 4 , с , 3 5 0 / . 

Весь опыт революциошо.го движения убедительно показыва
ет, что демократический централизм является валогсм того 
единства действий партии и рабочего класса, бей которого 
немыслима успешная борьба за социализм. Йаркузе выдвигает 
всякого рода оговорки', в силу которых принцип централизма, 
по его мнению, является якобы особенно непригодным в совре
менных условиях.-

Фактором, препятствующим применению принципа централиз
ма в построении партии в современных условиях, по Маркузе, 
является будто бы возможное усиление репрессий со стороны 
правящих классов. Несомненно, необоснованно пессимистичес
кими являются утверждения,Маркуае о том, что партия, постро
енная по принципу централизма некинуедо была бы рае громлена* 
"Массовая партия б централизованна* руководством на националь
ном уровне кажется,., в США невозможной; государственный ап
парат мог бы с ней раэдалаться в течение 34 часов* / 5 , 3 » 5 7 / . 

Безусловно! в определенных условиях в масштабе всего го** 
сударства увеличивается возможность репрессий против партия, 
построенной по принципу централизма. ЗЬзая вовможность, не
сомненно , существовала и во времена Маркса я Энгельса. Опре
деляющее значение имеет тот факт, что единство действий, до 
стигаемое организацией, достроенной по принципу ^ э т р а д ш * . 
обеспечивает максимум возможностей для согласованной борьбы 
все более широких масс трудящихся. Именно такой борьбы болм 
всего и боится реакция. 

Недаром Маркс Й Энгельс подчеркивали, что чйеш партии 
ядолжш, каадый в своей, стране, приложить все усилия для 
Объединения разрозненных рабочих • обществ в национальные ор
ганизаций, представленные национальными нейтральней орга
нами" / 6 , с . 4 4 7 / . * 

В качестве альтернативы централизму Маркузе выдайте©? 
идею об""элемзнте анархизма" в построении "истинно ревоязо-
щонной" организации. При этом он сознает опасное» ойяаске-
щя с анархизмом, отвергнутым всем иоторическш осшш ре-
во^йошонного двйжёнияТ* Маркузе заявил, например* оледуидее: 



'*"Я ~ не анархист, потому что не могу себе представить, как 
можно сражаться против этого общества, которое так мобили-
зованно и организованно в своем единстве против всякого, р е 
волюционного движения, против воякой-эффективной опозиции, 
я не вику, как можно сразить такое обцество, такую сконцен
трированную силу, военную силу, полицию и т . д . , без какой-
либо организации. Это не дало бы результатов" /7 / # 

Хотя Маркузе и отрицает факт своего полного доверия 
анархизму, тем ке менее он считает, что "анархический эле 
мент — это могучая прогрессивная сила и надо сохранить 
атот элемент" / 7 / » И он пытается разработать некий вариант 

истинно революционной" организации с "элементом анархизма". 
Отсюда и его -утверждение, что признание важности "элемента 
анархизма", устарелости всех имевдихся форм построения раз 
личных политических партии "не означает, что радикальные 
левые могли, бы вопрос организации просто отодвинуть в с т о 
рону" /5.5 ,57л 

Усиление "внимания к проблеме принципов построения "истин
но революционной" организации оо стороны Маркузе в значитель
ной мере вызвано во многом безуспешными массовыми анархист
скими выступлениям* левых радикалов в 1967 — 1969 годах, 
особенно в ходе майских событий 1968 года в Париже. Подыто
живая их результаты,-он заявил: "МЫ достигли стадии, на к о 
торой этот вопрос должен быть решен. Период счастливой, в 
большинстве случаев анархистской спонтанности прошел. Орга
низованная контрреволюция очень быстро с ним расправилась. 
Необходима шределенная форма противоорганизации" / 5 , 5 - 5 7 / . 
Анализируя неудачи леворадикального движения, Маркузе при
шел к выводу, что "без организации к без дисциплины дело 
•це движется" / 5 , 3 .57 / . 

Однако попытки хотя бы только теоретически обосновать 
"революционную" организацию с "элементом анархизма" вызыва
ют у Маркузе большие затруднения. Что же он предлагает кон
кретно? В качестве "истинно революционной" организации Мар
кузе предлагает создать некий во многом даже для самого 
себя необъяснимый конгломерат разных групп действия самых 
различных профилей, окончательное сформирование которого, 
по его предположению, должно завершиться лишь в более или 
менее отдаленном будущем. 
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Он выступает за организаШю без определенного социаль
ного базиса, что , как следует из контекста его высказыва
нии, па деле означает, что таким базисом должны стать мел
кобуржуазные круги и находяэдеся под их влиянием содаалкше 
слои. Такая точка зрения пслнсотью противоречит марксизму, 
который защищает принвдпиалъйОё положение о тог,:, что с о 
циальный базисом коммунистической партии язляется рабочий 
класс, а большинство -членов" партии составляют лучш:е его 
представители», занимающие позшади в авангарде борьбы за с о -

. циалистическов преобразование общества, 
"Истинно реяолюцисннач" организация по Маркузе, долина 

возникнуть из отдельных полу анархистских групп дайстзга: 
"Инициатива переходит к малым группа;*!, сильно рзрднрэявш^ 
о высокой степенью автономии-; мобильности, гкбкости' г /8,р #89^ 
Маркузе считает, что при создании организационных объеди
нений необходимо "найти новиз формы, которые были бы в зы-
сокой- отвлеки децентрализованными, т . е . локально и регио
нально построенными" / 5 , % 5 7 / . 

Подтверждение с р о ш тазкеай Маркузе видит, например, в 
попытках организовать американских домохозяек на кодлектив-
ные выступления в защиту мира, з поддерл.ку забастовок, в 
проведении бойкотов/5,5.57^Безусловно, такие двиаения мо
гут сыграть положительную роль в рамках борьбы народных 
Масс за осуществление общедемократических требований. Од
нако их организационныеформы не могут быть основой дея
тельности организации, руководящей всем революционна дви
жением. 

Подобные выступления направлены на достю-^ение лишь 
отдельных целей, они имеют временный характер. Но этому 
они не могут заменить деятельность марксисфско - ленинской 
партии руководящей борьбу рабочего класса и всех трудящихся 
в течение целой исторической эпохи за коренное социалисти
ческое преобразование общества. 

Очень актуальной является проблема согласованности, к о 
ординации деятельности групп революционного дейстзия, ибо 
без этого невозможно надеяться на какой-либо серьезный в 

успех в борьбе с буржуазным государством. Однако и по э т о 
му вопросу'Маркузе не может дать какого-либо удовлетвори-
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тельного ответа, кроме горестного признания: "Как долкна 
выглядеть координация этих групп, я не в силах сказать" 
/ 5 , 5 . 5 7 / Это признание в большой степени обусловлено тем, 
что Маркузе выступает против выдвижения руководителей в ор 
ганизации предлагаемого им нового типа. По его мнению, это 
будет "организация без "шефов" старых партий или политичес
ких группировок. Этот момент очень в а г ; е н "А / . При этом' он 
считает, что новая "революционная" организация долгла в о з 
держиваться и от практического руководства революционным 
движением. Единственная зе задача — теоретическая помощь 
народным массам в деле их освобождения от влияния буржуаз
ной идеологии. И здесь Маркузе снова пытается опереться на 
Маркса и Энгельса. По его мнению основоположники марксизма 
придерживались точки зрения, что революционная организация 
долглна просвещать массы, а не вместе с тем руководить ими* 
Он утверждает, что если ^Ларкс и Энгельс говорили о том, что 
революционная организация должна руководить народными мас
сами, то игле ли ввиду при этом, что это руководство дол;лю 
быть "в строгом смысле теоретическим"/3,р.26/.Такие утверж
дения Маркузе, несомненно, не имеют ничего общего с марк
сизмом. 

Как известно, Маркс и Энгельс считали, что коммунисты 
должны и практически* участвовать во всех движениях, направ
ленных против власти буржуазии* Целью этого участия, по их 
мнению, была не только теоретическая помощь участникам т а 
ких движений в деле их освобождения от ошибочных представ
лений, но и непосредственная попытка взять руководство 
движениями в свои руки с тем, чтобы добиться максимума 
возможного для поднятия их на более высокую ступень раз 
вития. 

Подтверждение своему тезису о движении без практического 
руководства Маркузе совершенно бездоказательно пытается най
ти в истории Великой Октябрьской социалистической револвдии. 
Он утверждает, что в этой революции когдалунистическая партия 
будто бы не руководила массами, она лишь узурпировала власть 
и тем самым помешала свободному проявлению "истинных1' поры
вов человека. И на основании такого, с позволения сказать, 
рассуждения он способен заявить: "В настоящем движении нет 
лидеров,_ как например, их не было в революции большеви
ков" / 7 / . Тотлно найти более вопиюгее искажение историчес-
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кой правда. Именно т о , что революционными массами в России 
руководила созданная Лениным большевистская партия, явля
ется одной из главных причин того , почему русская революция 
оказалась победоносной. Однако Маркузе, пытаясь обосновы
вать свои ошибочные идеи, вынужден идти на все новые и н о 
вые фальсификации. 

Очень вакной является проблема обеспечения дисциплины 
в революционной организации. По Маркузе, каздый член вновь 
создаваемой организации додаен руководстоваться своим с о б 
ственным мнением. Его действия не обязательно должны с о 
гласовываться с мнением большинства. Маркузе высыпает про
тив марксистско - ленинских принципов партийной дисципли
ны, которую он именует диктатурой. Он пишет: "Революцион
ная дисциплина означает, конечно, не диктатуру, а самона-
ложенную дисциплину.75,з.51/Л при этом пытается доказать,, 
что принцип "самоналакенной ДИСЦИПЛИНЫ" В его интерпрета
ции отнвдь не является анархизмом / 9 .Р«45/ . 

Однако как бы Маркузе в вопросах организационного п о - .. 
строения революционной организации не пытался отаекеваться 
от анархизма, на деле оказывается, что он стоит на его п о 
зициях. 

Как справедливо указывал Ленин, "анархизм— выворочен
ный наизнанку буржуазный индивидуади,змУ Ю, с»377/ , Поэтому 
для него и характерно отрицание необходимости подчинения 
меньшинства большинству!», "отрицание объединявшей'и органи
зующей силы властип/1о,с.377/о"существляем6й марксист око - ле
нинской партией, "непонимание роли организации... рабочих11 

/Юс.378Д1оэтому неудивительно, что по всем главным поло
жениям теории революционной организации Маркузе занимает 
позицию, враждебную марксизму - ленинизму. Теоретические 
положения Маркузе по данному вопросу способствуют -раздроб
лению револвдионных сил. Как любая анархическая концепция, 
так и воззрения Маркузе способствуют подчинению народных ; 
масс буржуазной политике. 

Революционная практика решительно отвергла маркузеан-
ские теоретические конструкции, 
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I ПРАВО И ЗАКОННОСТЬ В СОЦИОЛОГЙЧЕСКОЯ 
ТЕОРИЙ МАКСА ВЕБЕРА 

, Государство и право как важнейшие социально-полити
ческие феномены ( в их различных аспектах), стали в совре-* 
менную эпоху предметами изучения различных общественных 
наук, в том числе политической социологии, социологии 
права, социальной психологии, политической наука и др. 
Объективной основой применения новых методов является 
определённые изменения в сфере экономических,социальных 
и политических отношений: например,возникновение буржуаз
ной социологии права связывается с преобразованием буржу
азного общества эпохи свободной конкуренции в монополисти
ческий капитализм/ 1,с .3б/ . 

Сформировавшаяся в самостоятельную науку на рубеже 
XIX й ХХ_ столетий буржуазная политическая ^социология 
предприняла попытку создать собственно социологические 
концепции государства и права, которые бы входили в ка
честве составных частей ь общую социологическую теорию 

9 общества. Венгерский социолог К.Кульчар специально отме
чает: "Различие между социологическим и нормативным мышле
нием не помешало тому* что государство и право как важней-* 
вше общественные явления нашли саоёотражение в самых 
различных социологических теориях» Очевидно, что наука, 
изучающая общество, не могла обойти йх молчанием. Она 
должна была,дать им какое-то объяснение, включить их в 
единую концепцию и в связи о этим заняться хотя бы поверх
ностным жх изучением. Интересно было бы проследить» что 
дала г этом отношении СОЦИОЛОГИЯ юридической науке в конце 
прошлого века*/1,с.37-38/,8ЗД *а&нвя для понимания сущности 

• буржуазного государственно-правового кировоазреняя ооласИ 
до сих пор остаётся без достаточного критического оавецз-
ния. 

Э.Н.ОХЙГАНОВ 
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На рубеже XIX ж XX веков позитивистские юридические 
доктрины подверглись сильной критике со стороны основате
лей буржуазной политической социологии, что послужило 
одной из причин быстрой потеря этими доктринами приорите
та в буржуазном мировоззрении. Что касается общего влияния 
политической социологии, то трудно встретить критическое 
исследование по буржуазной политической науке или социо
логической юриспруденции, в котором бы отсутствовало бы 
указание на его определяющее значение. Одним из авторите
тов в буржуазной политической науке и социологи; счита
ется немецкий учёный Макс Вебер. Литература о М.Вебере 
огромна и продолжает расти, постоянно появляются новые 
издания я переводы его работ /2 , сЛ58 /Вебер был социологом-
теоретиком, сочетавшим типично социологический функцио
нальный подход с идеологическими конструкциями историчес
кого порядка. Эта его "многоплановость", а так же проти
воречивость, многих его идей, некоторые из которых уходят 
корнями в область иррационализма, были причинами расхож
дений многочисленных оценок 4со стороны его последователей 
н критиков. К примеру, К.Тимашев, писавший о социологии 
права М.Вебера в период господства "анти-теор етического 
эмпиризма", делает упор на "вероятностное 4 определение 
права Вебером, данное им с формально-функциональной точки 
зрения, и оставляет, по сутн дела, без внимания наиболее 
существенные моменты его концепции права / 3 , с . 4 8 4 Д 
Представитель социологической юриспруденции Р.Паунд стоял 
гораздо ближе к истине, указывая, что из всех правовых 
идей Вебера важнейшей следует считать концепцию "институ-
ционалиэации ценностей"* которая имеет общетеоретический 
характер и базируется на конструкциях историко-философско
го масштаба А . р . 3 0 9 - 3 1 0 / . 

В рамках настоящей, статьи мы не стремимся к раскрытию 
в<критике всех сторон социологии права М.Вебера, входящую 
как составное звено в его общую социологическую теорию: 
здесь нас прежде всего интересует основа и сама схема 
воззрений М.Вебера на право и законность. Социальные и 
политические процессы, сопровождайте формирование импе
риализма в Германии и др. промышленных странах, наложили 



на его взгляды глубокий отпечаток. В этом смысле важней
шим из них следует считать крушение буржуазного демокра
тизма в идеологической, политической и правовой сферах. 
Противоречивость социологической теории М.Вебера была 
обусловлена его двойственной социально-политической пози
цией - будучи представителем буржуазно-либеральной тради
ции и осуждая негативные стороны государственно-монопо
листического капитализма, он в тоже время -отстаивал 
необходимость капиталистической системы. Исследователь 
из ГДР Г.Корф поэтому справедливо указывает: "Явно вы
раженное сознание принадлежности Макса Вебера к господ
ствующему классу, а также известная экономическая связь 
с ним ставят непреодолимые преграды объективному отраже
нию им реальных внутренних и существенных, связей находя
щегося в состоянии кризиса капитализма ° / 5 , с . 2 5 / , 

Социологическая теория М.Вебера представляет собой 
своеобразное смешение идеалистических и материалистических 
элементов. Там, где Вебер остаётся ка почве эмпирического 
анализа, ему нельзя отказать в известной степени объектив
ности при описании основных социально-политических инсти
тутов буржуазного общества в период перехода к империализ
му. Однако важнейшая характеристика его подхода состоит 
в том, что результаты и обобщения эмпирического анализа 
использовались для доказательства и иллюстрации сугубо 
идеалистических конструкций, многие из которых Являются 
чисто гипотетическими. Тем не менее именно такие конструк
ции я составляют скелет социологической теорий Вебера. 
Её исходные позиции упираются в область, где принципиально 
невозможно применение каких-либо средств познания с цель» 
получения относительно устойчивых данных или выявление 
закономерностей. Интерпретация *рациональности*, домини
рующая на всех уровнях его теории, представляет собой* 
психологизм особого рода , замаскированную типологию пси
хики. Вебер начинает как-будто бы о эмпирического утвер
ждения, что из всего многообразия человеческого поведений 
может быть выделен "чистый тип" рационального поведения, 
субъект которого рационально соотносит цель поведения ш 
методы её Аостижения. Этот"чистый типм может быть исподь-



эовав для более ясного понимания воздействия иррациональ
ных факторов на "целеорнектированиое" поведение, поскольку 
это воздействие классифицировалось как отклонение от 
предположительно "рационального" поведения. Однако в про
цессе развития своей социологической теории Вебер превра
щает понятие "рациональности" в надисторическую и вневре
менную абстракцию, которая теряет своё эмпирическое со
держание и, тем самым, научное социологическое значение. 
Для Вебера диалектика истории состояла в дуализме рацио
нализма и харизматического иррационализма, а все данные 
эмпирических исследований использовались для подтвержде
ния этого идеалистического тезиса. Вебер прямо указывал, 

что социология должна заимствовать подход к оценке соци
альных явлений, продемонстрированный Ф.Ницше в "Генеалогии 
морали". Однако приняв некоторые исходные положения ирра
ционализма Ф.Ницше, Вебер не идёт с ним последовательно 
до конца и останавливается на границе неокантианской 
интерпретации "социального факта". 

Неокантианство (Г.Риккерт) выступает в качестве мето
дологической основы социологии М.Вебера. Основные методо
логические идеи Г.Риккерта сводятся к следующему: а)метод 
исторических (социальных) наук принципиально отличается 
от "генерализирующего" метода естественных наук; б) метод 
заключается в тех формах, которым» пользуется наука при 
обработке данного ей материала; в) познание не может быть 
воспроизведением или отображением объектов - оно есть 
преображающее их понимание, т .е . зависит от характеристик 
субъекта познания; в) эти формы являются средствами для 
достижения научной цели и полностью зависят от формальных 
особенностей тех задач, которые ставит субъект познания. 
Социология, по мкенивМ .Вебера, является наукой, которая 
стремится к интерпретатйвному пониманию социального пове
дения с целью достигнуть объяснения его причин, направле
ния и последствий / 6 , р . 4 9 Л 

Несомненно, что гносеологические основы социологиж 
И.Вебера дают более адекватные предпосылки социологическо
му исследованию, чем, например, подход представителей т.н. 
"органической" школы (Э.Дюркгейи.Т.Парсоас и др.)#пооколь-
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ку учитывается специфика непосредственного объекта анализа 
и возможные границы интерпретации эмпирических данных. 
Однако Вебер стремился к созданию исторической социологии, 
которая охватывала бы общество в целом и в его развитии, 
что заставило его сочетать социологический подход с теоре
тическими конструкциями философского характера. Основной 
методологический порок его исторического подхода заключа
ется в использований 'категории "рациональности1' для созда
ния социологической теории "культуры". Содержание этой 
теории на всех её уровнях охватывается схемой, представля
ющей диалектику истории в виде взаимодействия элементов 
"рациональности" и "иррациональности". Исторический подход 
Вебера основан на идее эволюции как процесса возрастающей 
рационализации человеческой деятельности в экономической,, 
политической и правовой сферах. В "Общей экономической 
истории" он предпринял попытку доказать существование 
специфического "рационализма". Западной культуры, который 
служит генетическим источником капитализма промышленных 
стран Европы. Вебер утверждал: "Хотя капитализм в его 
различных формах встречается на любом из участков истории, 
обеспечение потребностей капиталистическими методами 
является характеристикой только Запада, но даже здесь, 
необходимые методы господствуют только с середины XIX зека* 
/7,р.207/{одной из характеристик и необходимым условием 
представленного в такой«интерпретации капитализма являет
ся специфический феномен - рациональное право. Вебер пря
мо связывает состояние правовой системы с развитием эконо
мических отношений кабалистического общества, однако 
за рамками эмпирической СОЦИОЛОГИИ действительная связь 
между экономикой и правом совершенно исчезает, поскольку 
оба института трактуются в одинаковой мере как производные 
от "Западного рационализма". Здесь устанавливается принци
пиальное различие между марксистской и зеберианской теорйт 
ями происхождения права. Пытаясь"преодолеть" марксизм, 
Вебер продемонстрировал ещё один способ отрицания классо
вой природы правовых институтов буржуазного общества, 
обнаружив при этом исключительно апологетический характер 
своей теории. 



Типология права М.Вебера, двумя крайними полюсами ко 
торой выступают "рациональное" и "иррациональное" право, 
является одним из наиболее сомнотельных мест в его социо
логической теории. Во-первых, оценка норм права с точки 
зрения концепции "рациональности" не может считаться 
состоятельной в научном отношении, так как она приводит 
к необходимости принять на веру гипотетические утвержде
ния самого Вебера. Во-вторых, оказывается, что между."ра
циональностью" и правом находится сфера "ценностей", име
ющая своей основой интересы социальных групп и классов. 
Поскольку, согласно теории Вебера, правовая система есть 
определённый результат институционализации ценностей, то 
даже "формально-рациональная" норма права оказывается к о 
нечным воплощением определённого "интереса", и не трудно 
увидеть, кому он, в идеализированном виде, принадлежит -
- капиталисту - предпринимателю эпохи, непосредственно 
предшествовавшей возникновению империализма. Впрочем, 
Вебер не скрывает этого . Правовая система такого типа ка^ 
деляется им характеристикой исключительно средства примг 
рения "конфликта интересов", а любое несоответствие или 
отклонение от этого образца приписывается воздействию 
иррациональных тенденций. Таким образом, буржуазная систе
ма права апологетически трактовалась Вебером, как идеаль
ный образец, не подлежащий коренному изменению. Содержание 
буржуазной системы права определяют нормы с явной классо
вой направленностью, преследующие не "формально-функцио
нальные", а классово-политические цели, поэтому попытка 
Вебера определить правовую систему буржуазной демократии 
середины XIX века как "специфически рациональную форму 
"правовой системы" свидетельствует о его буржуазной огра
ниченности. Поскольку социально-политическая структура 
буржуазного обществаиме'ет иерархическое строение, то и 
правовые нормы, отражая процесс стратификации, располага-. 
ются на различных этажах буржуазной системы права, что 
девает принципиально невозмо лой их оценку с помощью 
предложенных Вебером критериев. Кроме того , не подлежит 

сомнению, что социально-политическая элита буржуазного 
общества при принятии важнейших решений , затрагивающих 
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жизненно важные условия её существования и привилегии, 
делает упор на неправовые методы руководства, особенно в 
условиях возрастающей концентрации экономической и поли
тической власти. Возможности буржуазного права кончаются 
там, где интересы политической элиты ставят границу его 
влияние, не говоря уже о тем, что элита обладает решающи
ми средствами воздействия на правовые процессы. 

Пытаясь дать объяснение падению роли буржуазной закон-* 
ности на рубеже XIX и XX веков, Вебер связывает определе
ние права с признаком "легитимизированного насилия". С 
точки зрения Вебера, любой порядок может быть назван 
"правом", если подчинение ему обеспечивается вероятностью, 
что отклоняющееся поведение будет встречено психическим 
или физическим насилием. Для теоретической социологии 
Вебера безразлично* является ли такой порядок политичес
ким, церковным, домашним'а т.д. Различие и отношение 
между правом и моралью также не являются проблемами для 
теоретической социологии. Таким образом, Вебер безгранич
но расширял понятие празг. выдвигая его основным-признаком 
вероятность насильственного принуждения. Материальным 
воплощением такой вероятности в его теории выступает го
сударство* Вебер подчёркивал: "Принудительная политичес
кая ассоциация с постоянной организацией может быть 
названа "государством" в той степени, наскольку её адми
нистративный штаб успешно поддерживает притязание на мо
нополию применения физической силы для поддержания поряд
ка" /8>р%2ггл 

Формально-юридическая трактовка законности буржуазной 
юриспруденцией не отвечало более положению, сложившему» 
в капиталистических странах Европы йериода формирования 
империализма. Вебер выдвинул новую психологизированную 
концепцию, согласно которой тиш аодмжческой пласта * 
различались в зависимости от характера Притязаний нр&вявдх , 
групп на законность. Исторические корни трактуемой таким 
образом законности Вебер находит в религиозных верованиях 
и предрассудках" социально-политических элит. Определена* 
законности М.Вебера, почти дословно воспроизводимое совре
менной буржуазной политической социологией, настаивает» 
что сущность "легитимизации" состоит в способности влаоти 



- 32 . 

Ссылки на литературу 

1 # Критика современной буржуазной теории права.М.."Прогресс? 
1969. 

2. Здравомыслов А.Г. Макс Вебер и его "преодоление" марксиз
ма. - "Социологические исследования", 1976, & 4. 

3. Современная социологическая теория в её преемственности 
и развитии. М„,йзд. иностр. лит,,1961, * 

Ч*. Роилй В. 5ОС1О1ОБУ оТ Ь а * . - 1 п : ТюеггЫеЪЪ СепЪигу 5 о с ± о -

1о^У . Ей.Ъу О.Сигу1гсН апй Ш.Мооге. Ы . У . , 1 9 7 1 . 

5. Корф Г. Критика.теория культуры Макса Вебера и Герберта 
' Маркузе. М.,"Прогресс", 1975. 

6. ШЪет и. Еаз1с Сопсер-Ьз :1п 5ОС1О1ОБУ* N ^ , 1 9 6 3 -

7. - ИеЪег К» Сепега1 Есопопас Нхз-Ьоху. Й2 , 1 9 6 1 . 

8 . ИГеЪег Ы. Ротеег, АиЪЪогхЪу апй 1шрега-Ь^е С о п Ъ г о ! . - 1 п : 

ТЬеоггез 6Т 5ос1еЪу. Роипйа-Ыоп о!Г Мойегп 5ос±о1о&1са1 

ТЬеоху. НУ, 1 9 6 ? . 

формировать в управляемых массах убеждение, тго пенно 
данный политический н государственный строй ели порядок 
является наилучшим из всех возможных. Вебер утверждал, 
что вое "социальные действия" ориентируются на определён
ные виды вер» в законность существующего порядка, которая 
может быть обеспечена: а ) чисто аффектуально, на эмоцио
нально детерминированной лояльности или б ) на рациональное 
вере в определённые ценное». Психологизированная трактов
ка политической власти н законности в терминах теории ' 
иррациональности получила свое концентрированное выражение 
в концепции "харизмы", которая является наиболее сомнитель
ной среди всех концепдай Вебера. Сущностью "харизмы" явля
ется слепая, иррациональная вера управляемых масс в сверх-
естественные качества вождя государства жлш полмтической 
партии. Концепция "харизмы" была следствием несостоятель
ности социологической теории М.Вебера, Пытаясь объяснить 
кризис политической системы буржуазного обществе, теорети
ческая социология переходит от формальных конструкций к 
элементам иррациональности,, вреждааацевся в конечном 
счёте в неприкрытую мистику. 
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0Д.ПГУГР2КИ 

ЙАЛОГОЗО- БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИХА КАК ГСОУДАРС?32НН0-
МОН0П(Ш1СТКЧВЗКОЕ СРЕ^СТЗС ЗДАСССВОЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Экодлуагацая рабочего кхдсса калл?ал.ясгама яе сгсагшта-
ваегся сферой дродзводссЕа. Ока ярсдозжается а в офвра о б 
ращения. Обобществление я частичное огосударствление произ
водства приводят к все раодаряэдшся государственному регу
лированию макроэхсоноквичзсглх процессов. Оно в значительной 
стелена модифицирует я закон кад&гал.гс*ического присвоения. 
Перераодределеаае совояуяяой пряеазочкой стоодостд в с оот 
ветствии с нерыяочнши закоишзряосгя^л дряобрегазг язаголь-
яо достоянный и зяачиюльяьй по мас^габам характер, что оно 
становится существенна! компонентом едяного пзхт&ша вое- . , 
производства совокупного о^цесгвеяяого кадигала / 1 , 0 . 1 3 9 / , 
Значительно расширилась и видоизменилась в кехашзме государ
ственного регулирования функции такк:: инструментов экономиче-
ской политики, как налоги, бюджет и государственный кредит* 

"В налогах воплощено экояоизадска взражеяяоа существова
ние государства. Чиновника И лоды# солдаты и балегаыв тан
цовщицы, школьные учителя и яодицейск&а, греческле иузед а 
готические башни, цивильный лис? я табель о раягах, - ч в о е 
эти сказочные создания в зародыша докоагся в одно» ЬдДО 
семени - в налогах" / 2 , с . 3 0 8 - 3 0 9 / . Не изменял этому классиче
скому экономическому выражений государственностигосударст
венно-монополистический капитал, вместе с тем, вгорганоь в 
процесс воспроизводства, на первый план выдвигает ранее не 
замечаемые факторы, необходимые для обеспечения непрерывного 
процесса производства капитала. 

В первую очередь это относятся к перераспределению при
бавочной стоимости я первичного фоадэ эаработяой одагы., Че
рез сложную саотеыу налоговой ыобилязагда я бадгета* где 
совершенно новую роль приобретав! функция обеспечения эконо
мического развития я соэдакая условий душ освоения'научяо-
техннческой революции с одной стороаз, я социальной инфра
структура о другой* яадигад яеревосит борьбу до социально* 
экономическим вопросам с уровня отдельного капиталиста. 
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акционерного общества, концерна на уровень всего общества, 
возводя ее в ранг государственной политика. Налоговая с и с 
тема а государственный бэдке-г здеоь становятся источником 
финансового обеспечения социально-экономической полигики. 

В зазЕск&осги от конкретней ситуации регулирование с 
иомо'щьэ? налогов, как правило, преследует три цели. Первая 
достоит в том. чтобы стимулировать производство и экономи
ческий рост в цедогл. Вторая - чтобы служить в качестве 
средс^зз ангпдаклической политики. Третья - регулировать 
ьке^еэ^ономаческле отношения* / 3 , с . 2 2 9 / . 

ИмеяЕо первая цель - стимулирование производства и эко 
номического роста язллегся наиболее противоречивым явле
нием. Принятие "закона о стабилизации" в 1967 году более 
четко, чем лревдв, определило'место и связи налоговой и бюд
жетной политики правительства, земель и общин с конъюнктур
ной и социалько-эконс.пической политикой. Вводится пятилет
нее финансовое и бюджетное планирование. Бюдаег использует
ся как мощный рычаг направления конъюнктурной политики ч е 
рез механизм кредитного лимитирования, повышения и пониже
ния налоговых ставок и, з конечном счете, регулирования ин
вестиционного спроса. Финансовое планирование гакке всецело 
подчинено задачам конъюнктурной, структурной и социально-
экономической политики. 

Инвестиционные программы финансового плана направлены на 
развитие производственной и социальной инфраструктуры, б о 
лее равномерное и углубленное воздействие на воспроизвод
ство рабочей силы» 

В интересах стабилизации внутриполитической обстановки, 
значительное место в плане отведено социальному страхова
нию и пенсионному обеспечению* Одновременно в интересах 
"развития экономического потенциала в будущем", предусмат
ривается инвестиционная помощь частному капиталу/4* 8-95/ -
С I января 1970 года в ФРГ вступила в силу (пинансовая рефор
ма,предусматривавшая заключение "большого налогового союза*1 

в отношениях между федерацией, землями д общинами. Финансо
вая реформа, задвинув из своих целей вертикальное финансо
вое выравнивание, изменила распределение налоговых поступ
лений между федерацией, землями и общинами. Ныне в феде-



радьный бюдает поступает 43 процента подоходного и 50 про
центов корпоративного налогов, вместо пре&ках 35 процентов, 
а таете 20 процентов пршксдового налога. В пользу земель 
гооударогво перераспределяет 30 процентов налога на добав
ленную стоимость. В пользу общин земли выделили 14 процен
тов подоходного налога, однакоь изъяли в свою пользу 20 
процентов промыслового налога. 

Расширение роди государственного налога »Е процессе вое-* 
производства, подкрепляемое самим характером государствен
ных мероприятий В рамках "закона о стабилизации", вызывает 
возрастающую необходимость централизации процесса аккуму
ляции в руках правительства значительной части националь
ного дохода. Он дроводтся з основном по двум каналам. С 
помощью изъятия части необходимого продукта трудящихоя в 
виде налога на заработную плату й косвенных налогов и,изъ-
ятием части капиталистической прибыли. Таким путем в ФРГ 
государсгвокопцёнтирует у себя 45-46 процентов националь
ного дохода / 5 , с . 280/ . Основными налогоплательщиками в "ФРГ яв
ляется трудящиеся. С 1967 года по 1971 год доля налога с 
заработной платы в национальном доходе ФРГ составляла 24,8 
процента, в го время как дрямые налоги "самостоятельных" -
6*6 процента 1. Структуру яичных бюдаетов надогоддатеякца-
ков в ФРГ характеризуют следующие данные Ссм.та^^цу I ) . 
' Таким образом, 79,4 процента рабочих выплачивают налог 
со средней заработной платы 800-2000 марок й месяц. Б го же 
время 35,1 процента самостоятельных занятых в сельском х о -
аяйотве и 5 процентов остальных самостоятельных деклари
руют свои доходы свыше 2000 марок в месяц. Согласно закону, 
определяющему величину подоходного налога, расчет йышгат 
рабочим и служащим ведется по пропорциональной налоговой 
Шкале и составляет следующие величины (см,таблицу 2 ) , 

Вмшшты налога аа доход в 1950 году составляли 6,3 млрд 
«арок, в 1960 году - 24,4 млрд марок, что означав!1 рост 
на 454 процента, в 1970 году 61,8 млрд марок, т . е . по о^коше-
нир к 1950 году дрирост на 1150 процентов / 6 , 5 , 1 1 1 4 / , в то • 

1 Без "самостоятельных" в сельском хозяйстве* 
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Общее 
коли
чест
во . 

Само-
стоя-
гедь-
ные1 

Само-
сгоя-
гель-
яые 
в с/х 

Рабо
чие 

Слу
жа
щие 

Чинов
ники 

Не 
рабо
таю
щие 

личные бвд-
кегы в ты
сячах 20540 1568 765 6323 3576 1229 7079 

месячный 
чистый до
ход от -
ДО 
в марках 

в я р о ц е н I а х 

менее - 600 14,6 2,3 4.2 3,3 1,2 0,4 37,9 

600 - 800 10,0 3,6 3,0 8,2 4,8 0,5 18,1 
800 -1000 I I , ? 4,5 5,8 15,3 8,6 4.5 13,4 

1000 -1200 ! 12,, 5 6,4 П . 4 . . 19,2 И , 4 10,8 8,9 

1200 -1500 16,5 10,1 13,1 24,99 19,4 20,0 8,6 

1500 -2000 17,5 19,1 27,2 20,0 26,1 28,7 7.5 

2000 -2500 8,6 15,9 18,1 6,3 15,8 18,8 3,0 

2500 -5000 8,7 30,2 16,7 2,5 12,6 16,4 2,4 
5000 -ЮОСХ 1 0.8 7,9 0,3 0,0 

*-
0,7 0,1 о д 

же время налог на заработную адату в 1950 году составлял 
1,8 мард марок, а в 1970 году - 35,1 млрд марок. Учитывая 
рост занятых в хозяйстве ФРГ налогоода тельца ков с 13,1 до 
20,4 миллиона человек, прирост налога_на заработную плату 
за этот период составлял 973 процента / б , з . 1114/. - 1 т о т расчет 
не включает структурные изменения в составе служащих и чинов
ников; часть которых в 70-е годы как совокупные рабочие 
должны учитываться в составе рабочего класса. 

I ИСТОЧНИК: ВеигвсЬег Бипйеа1вв .ВгискеаоЪ« 7 / 2 , В о п и , 1 3 7 2 , 
3 . 1 4 3 -

Таблица I . 
Структура дачных бюджетов1 



Таблаца 2 
Абсолютная и. огносигельная величина подоходного налога 

оо закону дейс1вувдеау с I января 1965 гола1 

Месячная 
зарабог-
ная яла-
га 
марок 

Не кеваг 
налого
вая груп
па I 
марок. 

с е м е й н ы е , , . с д е т ы 1 И 

Месячная 
зарабог-
ная яла-
га 
марок 

Не кеваг 
налого
вая груп
па I 
марок. 

0 
• 

1 2 . 3 4 

300 
400 
6 0 0 
600 
ТОО 
аоо 
900 

] 1 ( О 
1100 • 
1200 , 
1300 

т 
1.750 
2000 
2250 

2,8 
21,8 

1 40-,а 
59,8 
78,8 
97,6 

117,5 
139,0 
162,2 
187,1 
213,5 
241,5 
270,9 
350,0 
436,5 
529,2 

0,9 
5,5 

| 8,2 
; ю , о 

11,3 
12,2 
13,1 
13,9 
14,7 
15,5 
16,4 
17,3 
18,1 
20,0 
21,8 
23,5 

14 ,1 2,8 
! 33,1 5,5 

52,1 7,4 
71,1 8,9 . 
90,1 10,0 

109,1 10,9 
126,1 11,6 

1 147,1 12,3 
Х66Д 12,8 
185,1 13,2 
204,1 13,6 
255,0 14,6 
311,5. 15,6 
373,0 16,6 

14,1 2,4 
33,1 4,7 
52,1 6,5 
71,1 7,9 
90,1 9,0 

109,1 9,9 
128,1 10,7 
147,1 11,3 

' 156,1 П , 9 
185,1 12,3 
234.0 Е М 
288.1 14,4 
347,8 15,5 

6,5 0,9 
2Ь,& 2,8 
44,5 4,9 
63,3 6,4 
82,5 7,5 

101,5 8,5 
120,5 9,3 
139,5 10,0 
153,5 10,6 
206,1 11,8 
257,1 12,9 
313,8 13,9 

-15,0 1,8 
35,0 3,5 
54,0 4,9 
73,0 6,1 
92,0 7,1 

111,0 7,9 
130.0 8,7 
177,5 МОД 
225,8 11,3 
279.1 12,4 

6,5 0,7 
25,5 2,3 
44,5 3,7 
63,5 4,9 
82,5 5,9 

101,5 6,8 
149,0 8,5 
196,5 9,8 
246,5 11,0 

Исгочанк: БвиЪзсЪбг ВшзйеаЪае. 1>гискэасЪе 6/3452, Попа 1972, 8 . 1 6 6 . 
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Однако сие гама обложения дачных доходов, принятая в 1965 
году не соответствует задачам, выдвинуты* в "законе стаби
лизации" а с 1969 года специальной комиоояей ведетоя раз
работка нового налогового закона. Комиссией рассчитана 
структура налогоплательщиков ФРГ д средние величины налога 
на заработную Плату в 1970 году* (См. таблицу 3 ) . 

Таблица 3 . 
Абсолютная и относительная величина налогов на зара- т 

ботную плату и структура налогоплательщиков в ФРГ 1970 г. 

Валовая за
работная 

Чело
век 

Изменения по 
отношению к 

Налог на заработ
ную плату 

плана в гыс, 1965 г . млн. 
парок 

1 % % по 
отно
шению 
к ва
лов, 
зараб 
плате 

в марках чел. в 
гыс. 

/» 
млн. 

парок 
1 % % по 

отно
шению 
к ва
лов, 
зараб 
плате 

Менее - 2400 2750 11,0 - 700 - 20,4 20 0.1 0,6 
2400 - 3600 1000 4,1 - 400 - 28,6 60 0,2 1.9 
3600 - 4800 '860 3,5 - 690 - 44,5 100 0,3 2,7 
4800 - 6000 980 4,0 - 810 - 45.3 250 0,8 4,5 
6000 - 7200 •поз 4.5 - 970 - 46,9 450 1.4 5,9 
7200 - 8400 ЕЗО 5,0 -1080 - 46,8 700 2.1 7.0 
8400 - 9600 1450 5,9 -1110 - 43,3 1050 3.2 7,7 
9500 -12000 4550 18,5 + 80 + 1.8 4050 12,4 8,0 

12000 -15000 3320 13.5 + 140 4- 4.4 4320 13.2 9,2 
16000 -20000 4430 18.0 +3510 +381,5 9250 28.2 11,3 
20000 - 25000 1720 7,0 +1310 4319,5 5050 15,4 12,8 
25000 - 36000 940 3.8 + 715 +317,8 4100 12,5 14,5 
36000 - 50000 220 0,9 + 166 4307,4 1750 5.4 18,4 
50000 - 75000 50 0,2 + 30 +150,0 750 2,3 23,8 
750Ш -100000 13 0.1 * 7 4-116,7 350 1,1 29,2 
100000 А более 7 0.0 + 2 + 40,0 450 1.4 36,0 

. итого: 24600 100,0 + 200 + 0.8 32700 100.0 10,6 

ЖСХОЧВШ: С а * а е Ь г * п йе*- 5 * е п е г х е ^ о г и к о и ш 1 з 1 о п . В о п п , 1 9 7 1 , 3 . 
9 6 3 -
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Не трудно заметить, что помимо прямого налога на заработ
ную плату рабочие и слухавде подвергнуты инфляционной э к с 
плуатации через механизм налогообкал оголил. Инфляционный 
рост номинальной заработной платы переводит грудящихся во 
все более«высокую категорию налогоплательщиков. В резуль
тате, "каждый процент прироста заработной платы означает 
вслед за этим удвоение налога на заработную плату 1 /? /• Сред
ний процент прогрессирующего налога на заработную плату в 
период с 1968 по 1972 год составил 3 4 Д проценгаУ8/,Кригикуя 
социал-демократов и либералов, возглавляющих правительство, 
этот факт, в пропагандистских целях, использует даго пресса 
крупного капитала. Отмечается, чго с 1968 года по 1974 год 
налоговые поступления с каждого работающего в кассу г о с у 
дарства увеличились с 2047 марок %до 4160 и арок в год, то 
есть в два раза. Средняя номинальная заработная плата в го 
&н время выросла на 84 процента, с 9076 ыарок до 16580 ма
р о к / 9 , 3 . 7 / . Однако уровень .налоговой и инфляционной эксплуа
тации правящему классу ФРГ кажется недостаточным. 

& правительственном заявлении от 28 октября 1969 года 
были определены основные линии новой, третьей по счету, на
логовой реформы ФРГ, они были подгверздеяы в бундестаге 
правительством 18 января 1973 года при изложении "генераль
ных линий закона по налоговой реформе". В правительственном 
заявлении сказано: что "целью реформы является социально-/ 
более справедливое распределение налогов. Многочисленные 
отдельные мероприятия служат осуществлению большой налого
вой справедливости". Реформа предполагает повышение основ
ного свободного дохода с 1680 марок до 3000 марок. Повыше- ' 
яде пропорционального налога с 19 до'22 процентов. Увели
чение пропорциональной зоны налогообложения до 16000 марок 
для неженатых и 32000 марок для семейных. При доходах свы
ше границы 16000 - 32000 марок вступает в силу закон нало
говой прогреооии от 30 процентов, Повылшется потолок наи
высшей процентной ставки с 53 до 56 процентов. Повышается 
гак же и налог исчисляемый с тарифа 40000/80000 марок в 
год. Повышаются не облагаемые налогом дохода рабочих с 240 
- 600 марок ежегодно/10, з.138*|/. Закон вступил в силу с I ян
варя 1975 года. 
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Таким образом, анализ государогвеняых'^вродрАягий в об

ласти налогообложения доказывает, что основными налогопла
тельщиками в ФРГ выступаю? рабочие а служащие. Но валого-
сбло^енгем заработной платы не ограничивается прямое надо- • 
гообложея^е. В период с 1959 года по 1371 год доля налога -
на заработную плату в национальном доходе в среднем в год, 
составляла 13,4 процента, а социальные выплаты, соответст
венно, составляли 2^,0 процента и 14,7 процевта/И,5 ,150/ . 
Кроме этих налоговых выплат население ФРГ платит налог с 
сборотг,на потребление, различные акции и пошлины.*Все они 
объединены под названием "косвенные налоги"(см.таблицу 4 ) . 

"Косвенные налоги, - писал В.И.Леяин; - еамые_яесдравед-
ЛйШе., Косвенные' налоги, это - налоги ка бедных"/12,с ,Г72/ . 
Хотя по объему они меньше прямых налогов (1973 год 78,3 
млрд.марок дробив 131,4 млрд.марок прямого налога), по ним 
легче распознать цену пропагандистских заявлений о "соци
альной симметрии" и антинародную направленность налоговой 
политики. 

С введением налога на добавленную стоимость, расширилась 
с&ра его применения, охватывающая ныкз радио, телевидение, 

^общественный транспорт, товары а услуги коммунальных пред
приятий, которые ранее была освобождены от налога о обо - • 
рота. 

В связи с этим следует указать на ведущее к заблуздеяшо 
название нового налога. Оно всецело скрывает истинный и с 
точник налога и создает впечатление, что налог платят пред
приниматели. В действительности ялагелкцикод является по
купатель, гак как ставка налога является надбавкой к цене• 
товара и не имеет отношения к предпринимательской прибыли. 

Следовательно, облагая налогом вновь созданную стоимость 
государство сознательно отказывается от прямого налогооб
ложения прибылей, создает новые возможности накопления част
ного капитала за счет потребления, го есть трудящихся, это 

" подтверждает сама форма иешцаяая налога. Налог на "добав
ленную стоимость" берется не ао стоимости, а о увеличения 
це:ш й, следовательно" включается в цину продукции, таким 
обрезом, выражая сущноать косвенного налога. Следует от 
метить, что эта ухе замаскированная форма налоговой эксолу-
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Таблица 

Состав и динамика налогов ФРГ1 

1950 1960 1970 1971 1973 % к 
1972 

м и л л и а р д о в ы а р о к 
Налоги 21,645 68,44? 154,136 172.409 224,803 +11,5 
Б том числе: 
А.Поямые 11,2 38,7 92,8 102,3 133 ,4 
I.Налог на зара

ботную плату 1.8 8.1 35,1 42.8 61.3 +18.5 
2.Подоходный на

лог взымаемый 
по декларации 2,0 8,9 16.0 18,3 24,3 + 5,0 

3.Налог на корпо
рации 1.5 6 .5 8.7 ? ,1 9,2 + 8.3 

4.Позшельный 
налог 1.2 1.5 2.7 2,8 3,1 • 7.8 

5.Поиыуществея- -
ный налог од 1.1 2.8 3.1 3.6 +20.3 

6«Налог с тран -
спорта 0,4 1.5 3,8 4 ,1 5,058 + 7.0 

7«Прочие налоги 2,9 12.1 21.7 25,1 27,1 -
БДосвеняые ю,ч 29,7 61,4 70Д 78,3 
I.Налог с оборо

та а добавлен
ную стоимость 5,1 14.3 26,7 30,9 36,3 + 6,9 

2.Налоги на по -
требление 4 .1 8 ,5 26,0 28.5 32,7 +11,2 
^§кЩ§*на иине- - • 

радьные масла 0.1 2,66 11,851 Е . 4 16.5 +16,0 
акциз на габак 2.2 3,537 6,591 6.9 9,0 +15,0 

монополия на * 

, алкогольные 
напитки 0,5 1,023 2,441 2 . 4 3,2 +12,7 
акциз на пиво 0,3 0,7* 1.185 1.2 1.3 + 2 , 4 
акциз на кофе 0,4 0,9 1,087 1.1 м + 4 . 8 

3 . Таможен • пошлины 0,7 2,041 2.9 3.1 3,1 - 2 . 2 
4.Црочие налоги 0,5 6,4 8.7 10,7 9,1 

ИСТОЧНИКИ: Г1папьЪег1сЬг , 1 9 7 3 . 5 . 6 2 - 6 4 . 
. Могш*&Ъег1сЬг йтг ОеиЪасЬеп ВипЗезЪал*. 1 9 7 3 , Н г # 3 » 

5 . 1 8 , 2 1 ; 1 9 7 3 . * г . 6 , 5 . 6 4 ; 1 9 7 4 , В г . 1 2 , 5.56-66. 



атации маскируется еще раз. Чтобы выплаты* налога не нано
сила "урона" интересам предпринимателей, разрешено в тече
ние 5 лет знчигагь из стоимости преобрегенного оборудова
ния содержащуюся в них сушу налога с оборота и сокращать 
на з!гу сушу объем выплачиваемых налогов. . . 

Кроме налога с оборота или, - что то же самое и в запад
ногерманской официальной экономической литературе пишегоя 
в одной с т р о к е , - налог на "добавленную СТОИМОСТЬ", по 
требитель в ФЕТ подвергается и дополнительному акцизному 
обложению в форме налога на потребление. Ведущее место в 
налогах на потребление занимает акциз на минеральное мас
ло» табак, алкогольные напитка, кофе» сахар, соль. Налог 
на сахар раьен 8,2 процента розничной цены, на кофе - 24,4, 
на водку - 42 процента, на табак - до 56 процентов. Финан
совый план правительства ФРГ на 1972-1376 годы предполагал, 
что в 1976 году налог на минеральные масла увеличится до 
18,2 млрд. марок» на табак до 10,1 мл^д. марок, другие на
логи на потребление до 6,3 млрд.марок/13, з . I I / . ' гак как 83,6 
процентов наседения;ФРГ получает заработную плату.или жалова
ние, а около 9 процентов являются пенсионерами, го совер
шенно ясно, что основными плательщиками косвенных налогов, 

"которые по своей поляь'зконоьшческок сущности есть часть , 
необходимого продукта трудящихся, являются самые широкие 
слои населения ФРГ. Определенную часть налогов платит бур
жуазия. 

Так налог на прибыли корпораций в й?Г составляет 51 про
цент. С I января 1975 года предусматривается в размере 56 
процентов Д * * 3.1055/. 

Такую величину достигает и наивысшая ставка подоходного 
налога, если доход превышает 130 тысяч марок в год. Однако, 
выпячивая этот факт самообложения, апологеты капитализма 
умалчивают то, что во-первых, высокооплачиваемые слои насе
ления платят налог от перераспределения сумм прибылей, а 
сам капитал всячески стремятся оозободагься от такого рода 
перераспределения. Во-вторых, умалчивается, что системати
чески происходит не только процесс превращения частного ка
питала в государственный, но и обратно. В интересах накоп
ления капитала этот процесс возвращешм происходит как в 



прямых, гак я в косвенных формах бюджетного финансирования* 
Что же касается теориив го как пишет западногерманский 
экономист Н&аденбах, "кто накапливает капитал, по возмож
ности не должен быть затронутым никакими налогообложениями, 
тогда как'налоговое бремя должны вести прежде всего те груп
пы населения, которые "не создают капитал, а потребляют 
его " /15 ,о . 2 2 7 / . 

Нагляднее всего такой подход к налоговой политике отра
жен в налогообложении на распределяемую прибыль. Средняя 
ставка налога в ФРГ, во-первых, ниже, чем в других развитых 
капиталистических странах. В С1 'А на корпорации составляет 
52 процента. Во-вторых, головные предприятия могут исполь
зовать часть прибыли, не указывая ее в налоговой дехстарация 
для покрыгия убытков дочерних предприятий. 3 - грегых , в год 
реализация инвестиционного проекта в области предпринима
тельской деятельности, капитал освобождается от подоходного 
налога и налога с корпорации в сумме 7,5 процентов С Т О И 

МОСТИ установленного оборудования и сооружаемых зданий/16, 
5,47/ . Практически эте означает принудительное инвестирова
ние и является формой государственного субсидирования. 

Предшествующий анализ свидетельствует, что прямые налоги, 
являясь в формировании государственного бюджета только в 
незначительной степени имеют прямое отношение к капиталис
тической прибили. Основным является налог на заработную 
плату грудящихся, который абсолютно прззышаег налоги, вып
лачиваемые буржуазией. Таким образом, налоговая система 
ФРГ является мощным инструментом мобилизации средств в а я - . 
гересах правящего класса. Взимая налоги, буржуазное г о с у 
дарство перераспределяет национальный доход и этим влияет 
на процесс расширения воспроизводства. В свою очередь г о 
сударственный бюджет становится органом управлеаил и регу
лирования социально-экономических процессов. Его классовая 
направленность ярко выражена в словах одного из наиболее 
право настроенных полагиков ФРГ, лидера ХСС Штрауса, у т 
верждающего, что решающими в а.инанеозод планировании должен-
быть его политический аспект/17, с . 92Д Регулируя доходы, на
правленные в объем расходов, монополистический капитал исполь
зует средсувь государственного бюдаега в своих интересах. 
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Бюджетные средства," которые в основном образовываются 
аз налогов идут на обеспечение классовых целей самосохра
нения: капиталистического спосоОа производства. Это находит 
Свое выражение в расходах па содержание государственного 
управленческого и полицейского аппарата, Б военных расхо
дах. В 1973 году расход:ь. правительства па содарЕакие уп
равленческого и полицейского аппарата цревыс;1ля 5 млрд. 
марок, а расход- ьз содержание Бооругеи*шх сил 28,6 млрд, 
марок, чго на 1,2 мдрд. марок больше, чем в 1972 году, в 
гомочисле расходы на гражданскую оборону - 371,0 диш. ма-
ррк/18.5.105,103/,Следовательно,на институционные цели прави
тельство ФРГ ежегодно затрачивает до одной третьей государст
венного бщпета.Но и остальные две трети бюджета по существу 
призваны осуществлять ту хе цель. Переход в олашрованию 
бюдаёга в 5РГ в 1967 году согласно "зако*ш о стабилизации*1, 
означает, что буржуазия более организованно и программно, 
чеа преаде, через механизм финансовой власти опосредсг-
венко управляет производственными отношениями, т . е . отно
шениями мекду людьми и самому хозяйству в этом случае при
надлежа г подчиненная роль. 
\ Этой цели служат прямые капиталовложения государства в 
кародяое хозяйство, объем которых с 1966 года по 1972 год " 
составлял 32,5 млрд.марок. В том числе, в х^рно-добывающей 
промышленности 1,45 млрд. марок, в региональную структур
ную рационализацию - 0,9 млрд. марок, а авиационную и элек
тронную пршышлвнность - 1,1 млрд. марок, на развитие неф
тяной промышленноети - 0,25 млрд. марок, в сельское хозяй
ство - 11,2 млрд.марок/19,3.%&$рщВторой финансовый план о 
1972 года по 1976 год предполагает ежегодный прирост объема 
государственного участия в финансировании народного хозяй
ства Б среднем на 8,8 процента/18, 3.137/. Б свою очередь пра
вит елт^тзенная программа региональной рационализация предусма 
тривает до 1977 года инвестиции в размере 14,7 млрд.марок 
' /20, а П 8 / . 

Однако ярче'всего класоовая направленность бюджетного 
планирования отражена в расходах на образование, на науну 
и .другие социально-культурные цели, которые* сведены в 
программах правительственной соци&льной политики. Их с о -
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дальяо-экономячеокая сущность заключена в исключительной 
подчиненности задачам воспроизводства рабочей сала соот 
ветственно требованиям капиталистического производства и* 
следовательно, созданию условий для получения все возрас
тающей прибавочной отоямосга. Для этого аз бюджета выде
ляются средства на образование и профессиональное обуче
ние, жилищное строительство, развитие культуры«Хищническая 
эксплуатация капиталом природных ресурсов приводит к ах 
истощению. С начала 70-х годов заботу о восстановлении а 
поддержании в эксплуатируемом состоянии естественной среды 
капитал перекладывает почта полностью на государство; В ФРГ 
это находит отражение, в так называемых программах "качест
во жизни", своеобразной частью производственной ж социаль
ной инфраструктуры. 

Впервые термин "Качество жизни* употребил член СДИГ, ма
нде тр Эрхард доллар, В предвыборной программе СДПГ в 1972 
году оно выдвинуто как идеальный образ ценностей "демокра
тического социализма", "качество жазна* - это содрачаот-
яоеть к природе, а ценностям культуры, шанс остаться з д о 
ровым или шэдоровсть"?21, Б,46/,и*Качество жизни? - пишет со-
циалдемократ В,Дрошер, - нельзя свести к простому росту соци
ального продукта, к материальной обеспеченности.Экономический 
рост - только предпосылка "качественной жаззи"; эта форму
ла включает в себя такие требования как "улучшение.жизней-
вех шансов", улучшение образования а здравоохранения, тех
нической а социальной инфраструктуры"/^, 5,201/. 

Следовательно, в формуле "качество жизни" дано идеалис
тическое объяснение необходимости увеличения государствен
ных налогов а, соответственно! расходов, как результата 
вообще человеческой дьягедьноога, а не как результат капа-
таластаческих производственных отношений а самого способа 
производства. Такую иллюзию "социального правового государ
ства" должны поддерживать также и фонды социального обес
печения и пенсий.1 ' 

Второй финансовый план производства ФРГ на 1972 - 1976 
года предусматривает следующие выплаты из государственного 
бюдаега/13, а2 г*/.(Ом.таблицу 5) . 



Таблица 5, 
I Г 

1972 1973 1974 1975 1976 

Социальное обеспечение 
всех видов 
Просвещение,образование 
наука,исследования 

I 

млрд. 

ШД \ 

6,02 

марок 

34,2 

6,65 

40,0 1 
\ 

| 7,5 

43,9 : 

8,3 

43,3 

9,3 

Жилищное строительство 
и коммунальное хозяй
ство 1,30 1,46 1,47 1,49 1,42 

Транопортное строитель
ство 16,65 17,05 17,8 18,4 19,0 

Модернизация сельского 
и лесного хозяйства 0,63 0,90 0,84 0,88 0,87 

Финансовая поддощь в 
общественном секторе 13,1 13,9 14,5 15,5 16,4 

Каждая из вышеуказанных бюджетных статей является скры
той формой субсидирования капиталистической хозяйственной 
деятельности. Вопрос лишь в том, как современные производ
ственные отношения модифицируют закон капиталистического 
7РИС308КИЯ, какую часть этих расходов долнен нести сам ра~ 
бочай и какой частью в интереоах самосохранения должен 
поотупиться капиталист? 

Вышеуказанные бюджетные расходы гооударотва, в понима
нии западногерманских экономистов, вти расходы регулирую
щие спрос и, таким образец воздействующие на хозяйствен
ную конъюнктуру. Расходы на социальное обеспечение отно
сятся к так называемым, траяодортным затратам, не принося
щим эквивалента в виде товаров и услуг. Обойтись без сис
темы социального обеспечения в современных условиях в це
лях сохранения "классового мира** невозможно и оегодня р а 
бочие и служащие ФРГ получают пенсии по старости, они 
страхуются по болезни и безработице. Доля трудящихся в 
финансировании указанных видов страхования составляет, 
соответственно, 36,2| 46,6 ; 40,8 процентов. 

Однако предпринимательские взносы на социальное страхо
вание рассматриваются1 как производственные расходы, вклю
чаются в статьи расходов по найму рабочей силы и входят 
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в отоимооть продукций. Следовательно, стоимость ооциаль-
яого обеспечения находит свое выражение в косвенных нало
гах . Боли прямые налоги с заработной платы поступавдае в 
госбюджет обставляют в ФРГ 24 ,8 процентов, косвенные на
логи - 60 ,7 процентов, то доля расходов из госбюджета на 
социальное страхование составляет только 18,3 процента/**. 
з . 1 а д « . / . 

Таким образом государственный бюджет выполняет техни
ческую функцию перераспределения значительной доли необхо
димого продукта в сфере социального обеспечения, 0 необхо
димости и размере такой деятельности говорят факты зареги
стрированных несчастных случаев на производстве и смер
тельные случаи. 3 1972 году их отмечено соответственно 
2.337.366 и 4082 /23 ,5 . 88 -89 / . Несчастные случаи на произ
водстве приняли настолько широкие масштабы, что правитель
ству пришлось даже образовать специальную комиссию по изу 
чению социальных последствий автоматизации/24,5.19/. Такой 
же перераспределительный характер носят бюджетные статьи 
предусматривающие "социальное жилищное строительство". Так, 
например, "закон р строительстве городов" /25,5 .44/ ,вступи*-
ний в силу с I августа 1971 года предполагает поотг >яку 200 
-250 тысяч квартир в год в городах, где монополии не обеспе
чены достаточным количеством и выбором рабочей силы. Этим 
и признается факт острого жилищного кризиса, в основе кото
рого рост квартирной платы и цен земельных участков для ин
дивидуального строительства. Однако квартирная плата даже в 
таких "социальных домах" только несколько нияе той, кбторую 
требуют частные домовладельцы. За квадратный метр общей пло
щади в "социальных квартирах" в ФРГ съемщику приходилось 
платить от 3,35 марок (низшая граница) до 5,00 марок. В пра
вительственном обзоре предполагается, что в 1975 году плата 
повысится до 3,70 - 5,00 марок / 2 6 , 5 . 6 / , За двухкомнатную 
квартиру в доме, построенном из бюджетных средств площадью 
50-60 квадратных метров,где оплачивается вся подообная пло
щадь, приходите я платить в среднем 275 марок в месяц.В зтуГ 
сумму не входят плата за коммунальные услуги, горячую и х о 
лодную воду,электричество,газ.Баяно отметить,что квартплата 
дифференцируется по годам постройки дома и непрерывно растет, 
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Згаж 2 
и 

Квартплата 
в месяц 

марок 

Залог 
марок 

I 62 527 2300 
2 46 558 2000 
3 55 376 2200 
4 63 622 2900 
5 57 485 2200 . 
5 68 849 3500 

• 6 56 494 2200 
7 54 539 2600 

В период с 1966 по 1974 гг , каждые три года отоимость 
квадратного метра жилья в ФРГ увеличивалась в среднем аа 
70 пфэнингов, учитывая, что средние выплаты аа электри
чество, газ и отопление в Двухкомнатной квартире в месяц 
составляют 55-80 марок, становится ясным, что рабочему м 
жилье приходиться платить 40-60 процентов месячной зара
ботной платы. Объяснимо такое положение только гем§ что 
капитал присваивает не только прибавочную стоимость, соз
даваемую на производстве. В современных условиях, знача-_ 
тельно шре, чем раньше, эксплуатации подвержен процесс 
создания новой необходимой стоимости в рабочих семьях, на 

1 ИСТОЧНИК: ^НашЪигеег АЪ«п4Ъ1а'и? УОШ 1 0 . 1 0 . 1 9 7 3 * 

Так, в городе Гамбурге на 31 декабря 1973' года в доме д о 
строенном до 31 декабря 1965 года, квартирная плата за 
двухкомнатную квартиру» о учетом социальной помощи, состав-? 
ляда 154 марки, постройки до 31 декабря 1971 года - 167, 
а в_доме, построенном после 31 декабря 1971 года - 177 ма-
рок/26,з.бЛКартииу стоимости жилья в частном доме дает ела-
дующая таблица. 

Таблица б 
Квартирная-плата в двухкомнатной квартире в 
частном доме в городе Гамбурге а октябре 1973 года 
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4то указывал еще К. Маркс/27,0.197/.Размер арендной платы в 
этом случае находится в прямой зависимости от рабочей силы 
и рост ее влечет за собой увеличение квартирной платы. 

Положение в области найма жилой площади в ФРГ настолько 
сложно. ч*о правительству пришлось принять "Второй закон 
помощи квартиросъемщикам". Закон предусматривает единора-
зовые выплаты помощи ежегодно одному миллиону квартиро
съемщиков и ежемесячные выплаты в размере 20 марок девято
му в каждому следующему члену семьи для уплаты за квартиру. 
Такую помощь получает К тысяч квартиросъемщиков / 2 8 , з . 4 Э / . 
Учитывая, что ооновнш налогоплательщиком являются трудя
щиеся, то эта незначительная помощь фактически означает 
некоторое перераспределение доходов в пользу многодетных 
семей, В целях выравнивания уровней жнзда и тем самым для 
снятия "социального напряжения" используется также госу
дарственное пособие многодетным семьям, которые при нали
чии трех детей составляет около 6 процентов средней зара
ботной платы. С принятием нового закона о подоходном нало
ге единоравовые выплаты многодетным семьям увеличатся с 
50 до 70 марок за второго и 120 марок за третьего я каждо
го последующего ребенка. Однако одновременно отменяются 
некоторые специальные выплаты н свободные от нажогообла-
женжя получения и в результате положение многодетных се 
мей не изменжтоя/29.Б.Зб«,Д 

Изучение проблем надогобюдкегдой политики, как состав
ной частя социально-экономической политики буржуазии в об
ласти распределения и перераспределения национального до
хода, нагляднр демонстрирует ее экешу а та горскую сущность. 
Под давлением классовой борьбы, вынужденная адти на осу
ществление определенных социальных мер, буржуазия модифи
цирует организационно-эконсж1ческае отношения и немедлен
но перекладывает издержки новых мероприятий на плеча го 
сударства. Таким, образом, являемся свидетелями диалек
тического развитая с одной стороны форм капиталистической 
собственности, которая эволюционирует от индивидуальной к 
государственной, а с другой стороны форм самообеспечешя 
трудящихся от индивидуального обеспечения и группового 
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КАПИТАЛИЗМ США в СЕРЕДИНЕ 70-х ГОДОВ И -
ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ^Д^ШБРЖЙГА 

Мировая система капитализма перевивает серьезный кризис. 
Подчеркивал ату особенность нынешнего положения з капиталис
тической экономике Л/Л. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС 
ХХУ съезду партии сказал, что " Б капиталистическом мире раз
разился экономический кризис, остроту Й глубину которого, по 
признанию самых буржуазных деятелей, покно сравнить лишь с 
кризисом начала 50-х ГОДОЕ . Резкое сокращение производства и 
рост безработицы в большинстве капиталистически стран пере
плелись с такими серьезными потрясениями мирового капиталис
тического хозяйства, как валютные, энергетический, сырьевой 
кризисы. Особую остроту кризисным процессом, придала инфляция" 
/I,с,.28/.Кризисные явления особенно глубоко происходят в 

США, главной стране империализма. В первой половине 70-х годов 
США сталкиваются, с рядок серьезна экономических и социальных 
проблем, которые обозначились уке во ^регля подъема промышлен
ности в 60-е годи, подстегнутого милитаризацией экономики, раз
дуванием гонки вооружение, экспансией на вненгаих рынках. На. 

ротяжешш последних лет валовой национальный продукт (вШ) 

низился в 1970 г . на 0,5%, в 1974 г . - на 2,2 и в 1975 г.* -
на 3,5/5.. Темп роста ВКП в первой половине 70-х^одов был в 
2 раза ниже,чем в 60-х годах /2 , с . 16/.Разрушительное влияние 
экономического цикла сказалось такие на недогрузке производ
ственных мощностей (сн, таблицу I ) . 

Таблица I 

Загрузка производственных ;:о!ь.иостей США ( I ) 1 

1967 г . = 100 

1969 197С 1571 1972 1973 1974 

Бб,5 78,3 , 75,0 77,6 63,0 79,0 

Источник:'"{й МО", Приложение к . I», 1975, 1974, 197? г г . 
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1970 = 100 1 

1971 1972 1973 1974 1975 

104,6 108,1 114,1 125,9 , 137,7 

_ 
Снизилась такие покупательная стоимость долларе, о чем 

свидетельствуют данные, приводимые в таблице 3 . 

<# 

Таблица 3 

Покупательная опособность доллара США 
(в потребительских ценах)^ 

1967 г . = 1,00 

1970 1971 1972 1 973 1 974 

0,360 0,824 0,799 0,752 0,678 

Ударом по жизненному уровню населения было удорожание 
пользования транспортом*на 11,2%, медицинскими услугами на 
21,6%, электричеством на 15,3/0. Соответственно снизилась и 

^ ИСТОЧНИК: Маха Ьхопогагс Х ш П с а ^ о г в . Н г . 1 2 , ОЕОВ,' 

Р а г 1 а , 1 9 7 5 , р р . 50 - 5 1 . • •.; 

^ИСТОЧНИК: 2 и з г 1 ^ г 1 у Ксопошхс Зеу1еи/. ЪопДоп, 1975 , , р . 1 6 . 

• Такое положение не изменилось*и в 1975 г . Более того» в 
I квартале 1975 года производственные мощности в промышлен
ности США были загружены всего на 65%, 

Ухудшение экономического положения отразилось и в других 
показатели хозяйственной деятельности- Усилилась инфляция, 
которая характеризуется заметным" ростом ценСсм,таблицу 2 ) , 

Таблица 2 

Общий уровень цен в США (%) * 



реальная заработная плата в.среднем за година 4*,3%, а-у ра
бочих на 5$ /3,с.77/.Сочетание кризисных и инф̂ шГионныx про
цессов характеризует новую чйрту развития американской аконо-
кики.Кнфляция из экономического термина превратилась в реаль
ное социадьно-экономическое явление.отраяашее противоречия г о 
сударственно-монополистического капитализма. 

Рост экономических трудностей капитализма в первую очередь 
сказывается на положении трудящихся. Свидетельство этому, у в е 
личение безработицы до самого высокого уровня за все"Т1осле-
военные годы^см. таблицу 4 ) . * 

Таблица 4 

Доля полностью безработных в экономически 
активном населении СНА {%) * 

1971 1972 1973 1974 1975 

5,6 4,9 5,6 8,6 

Американские монополии пытаются все тяготы кризиса и 
инфляции переложить на трудящиеся массы. В 70-е годы харак
терно также распространение безработицы на ученых и инжене-*-
ров. Возрастает поляризация американского общества, что про
является в сокращении реальных доходов рабочих и служащих с 
одной стороны, и ростом прибылей корпораций, всего финансово-
монополистического капитала, с другой. В середине 70-х годов 
особенно выросли прибыли нефтянных монополий, стальных трес 
тов, химических концернов. 

8 СКА складывается глубокое неравенство в доходах. В 1972г 
"верхние" .20% семей получили 41,4/ ' вое:-: доходов, или столько 
же, сколько следующие 40^, и в 8 раз больше, чем "нижние" 
20$ семей/*,<>• 14 / , 

Такова реальность экономического положения СйА середины 
70-х годов, которая ярко иллюстрирует процесс дальнейшего — • —! , 

* ИСТОЧНИК: ЫщШ ь с о п о т с 1 Ы 1 с а 1 ; о г г . г. 12$ 0 : * 

?вГ1*, 1 9 7 5 , р р . '32 - 5 > . 
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углубления кризиса капиталистическое системы. 

На 25 съезде 1ШСС было подчеркнуто, что.''усилился идейно-
политический кризис бур^азного оби»ества ' /1 ,с # 29/. Это отража
ется в кризисе буржуазной идеологии в целом,а такие в кризисе 
буржуазной,политэкономии, как ее составной части. Еще Маркс 
писал, что развитие политической-экономики " . . . идет нога в 
ногу с реальным развитием присущих капиталистическому произ
водству общественных противоречий и классовых б и т в " / 5 , с . 5 2 6 / . 

Потрясения экономики капитализма развеяли мифы о незыб
лемости, естественности капитализма. Весь ход общественного 

развития опровергает современные буржуазные теории, увекове
чивающие капитализм. Буржуазные экономические концепции ока
зались несостоятельными перед лицоц проблем, поставленных 
научно-технической революцией и углублением общего кризиса 
капитализма. Особенно чувствительный удар был нанесен таким 
влиятельным буржуазным теорияи как неоклассическая и неокейн-
сианская. Сами представители этих направлений были вынуждены 
признать неспособность капитализма решить многие экономические 
и социальные проблемы, .Дарак^ерны в этой связи слова амери
канского экономиста Роберта Хейлбронера: "ймок не без прису
щих ему серьезных проблей. Это неэффективный инструмент о б е с 
печения общества такими товарами и услугами, для которых не 
существует "ярлыка цены", такими как.образование, коммунальные 
услуги, здравоохранение. . . . Главный недостаток рыночной с и с 
темы - ее неспособность формулировать общественные потребнос
ти кроме тех, что на рынке" / 6 , р . 2 1 С / , 

Современная научно-техническая революция ведет к возрас
танию значения внерыночных, социальных и политических элемен
тов общества. Последствия научно-техническое революции пока
зали несостоятельность и буржуазных теорий экономического рос 
та, игнорировавших влияние социальных факторов. Обострение 
противоречии капитализма,его неспособность,: несмотря на эконо
мическим рост, удовлетворить насуцныз потребности подавляющей 
части грудящегося населения, особенно быстро растущие коллек
тивные погрешности - все это привело к тему, что иллюзии . • 
"потребительского общества", "общества изобилия" сильно померк
ли. / 7 , с . 4 1 / . 



В такхх условиях экономического и идеологического кризиса 
американского общества в 70-х годах появ;:лэсь книга' известного 
американского экономиста Джона- Кеннета Гэлбрейта "Экономика и 
общественная цель и /8 / . Эта работа характерна тем, что в ней 
политэконокическио взгляды Гэлбрейта притерпел^ .изменения по , 
сравнению с предыдущими работаж под влиянием общего кризиса 
американского капитализма. 

Появление этом кнлги было вызвано не только необходимостью 
критики ряда важнейших постулатов господствующих буржуазных 
экономических теорий, главным образом неоклассические и неокейн-
сионских, кои поисками новых путей выхода из создавшегося по
ложения, которое чревато серьезными социальными потрясениями, 
угрожающим капитализму США. Буржуазное общество крайне заинте
ресовано в таких новых концепциях, способных "вдохнуть жизнь" 
.в капиталистический строй перед лицом объективных закономер
ностей общего кризиса капитализма, перед развитием мирового 
•революционного процесса, соревнованиеи, борьбой мирового с о 
циализма и ;.глрового капитализма. Именно поэтому новая работа 
Тэлбрейта рекламировалась в США не только как критический; ана 
лиз причин "неудач" капитализма, но и как "лекарство" для вы
живания системы капитализма. "Что мы мояеы и что мы должны 
де{:а5Ь, чтобы изменить нашу неисправную экономическую систему 
перед тем, как она уничтокит себя и нас" . Такими риторичес
кими вопросами сопровождала американская реклама появление 
новой книги Гэлбрейта. 

Да.К.Гэлбрейт один из наиболее известных и читаемых с о в 
ременных буржуазных экономистов. Наредко он выступает с кри
тикой по поводу ряда практических действий'американского им-, 

•пернализма» ратует за необходимость многих реформ. Однако, 
как уже давно отмечалось одветскими экономистами, Гэлбреят 
в своих расеувдениях "внешне новаторских, не выходит за рамки 
традиционной для буржуазной политической экономии концепции, 
согласно которой все зло капитализма можно уничтожить, не и з 
меняя -системы, производима» лишь путем реформ в сфере распре
деления" / 9 / , . 

Предыдущая работа Гэлбрейта "г'ювое индустриальное общество" 
была пссвящена анализу тенденции развития современного амери
канского капитализма. 60-е годы были периодом бурного цикл.:-



веского подъема в США. Темпы развития научно-техъического 
прогресса, рост корпораций, создание конгломератов нашли от
ражение в книге, в которой по меткому выражению американского 
публициста Днтони Сэмпсона "профессор Гэлбрейгпоет дифирамбы 
этим гигануам и/Ю,с,НО//*Корпорация, пишет Гэлбрейт^становя*-
ся инструментом .возводящим придать общественную значимость 
целяы тех,из кого она состоит.3 ходе ©того процесса приспособ
ления общественно полезным становится т о , что служит целям 
членов техноструктуры" / 9 , с . 2 0 8 / . 

Дл.Гэлбрейт старается доказать, что возникновение в у с л о 
виях научно-технической революций "зрелых корпораций, управ
ляемых "техноструктурой", менеджерами, которые планируют про
изводство, не руководствуясь мотивом прибыли, создает эконо
мическую базу для ликвидации классового конфликта, угрожающему 
существованию капитализма. 

Такие "мажорные" тона характерны для всей системы взглядов 
Гэлбрейта, изложенных в книге "Новое индустриальное, общество". 
Однако действительность показала, противоречивость научно-тех
нической революции в условиях капитализма. В большинстве слу 
чаев наука и техника с'4*али средствами для реализации целей, 
выражающих интересы правящих классов. Даже такое достижение 
чзловенеского разума как» например, ЭВМ в.классовом обществе 
становится носителем определенных социальных интересов, исполь
зуется правящим клаосом для укрепления своих позиций посредством 
обора и обработки информации о настроений отдельных лиц и орга
низаций. | 

Усиливающаяся Б начале 70-х годов нестабильность экономи
ческого и социального положения в США заставила многих буржу- . 
азных экономистов, в том числе и ГэлбреЯта, пересмотреть свои 
взгляды и признать, "что все Аще обнаруживаются диспропорция и 
конфликты иежду достижениями науки и техники и консерватизмом 
экономической, социальной и политической системой капитализма, ^ 
Уже до выхода в свет книги "Экономика и общественная цель" мож
но было судить о некоторых изменениях, происшедших $о- взглядах 
Гэлбрейта на развитие современного буржуазного общества. В конце 
1970 года в интервью английскому еженедельнику "0бсервер||"Га4Р» 
брейт высказался, что "цель в этом мире-не потребление, а ра
зумное испольооьанле Е&зни и наслаждение ею", доказывая тем 
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самым, что в индустриальных -странах надо д&быва*ься .снижения 
темпов экономического роста, чтобы избежать социальных издержек, 
создающих добавочное напряжение жизни. * с , 2 9 / . 

В своем докладе на конференции Международной экономической 
ассоциация, проходившей в 1971 г , , в Австрии, Гэлбрейт говорил, 
что одной из .наиболее примечательных черт экономической жизни 
последнего десятилетия является, по его мнению, изменение отно
шения общества к развитию техники. До недавнего времени слово 
"изобретение11 было синонимом прогресса, и порщреяие нововве
дений было главной функцией государства. Сейчас же возникают 
сомнения (приобретающие все более политическую окраску) относи
тельно обоснованности*или нежелательности многих новшеств. 

Новые процессы производства, по мнению Гэлбрейта» заклю
чают в себе потенциальную социальную опасность, связанную с 
возможностью появления новых источников загрязнения атмосфера, 
водоемов, земной поверхности. Таким образом, заключает Гэл
брейт , новшества- в производстве товаров, как частного, так 

и общественного потребления, перестают быть чем-то, что монет 
быть приемлемо_ только-как положительный фаятор /Н,сЧ17-24/ . 
В денном случае Гэлбрейт опровергает собственный тезис о един
стве целей корпорации и предстазляюг-ей ее технострукгуры о це
лями потребителей или общества / 9 , 0 , 2 0 8 / . 

Совершенно очевидно, что такая оценка прогресса новой тех 
ники Гэлбрейтом, не учитывает конкретные социально-экономичес
кие условия. Отрицательные последствия современного развития 
науки и техники не приоущи им самим по себе , а являются резуль
татом их применения в условиях капитализма. В концентрирован
ном виде эволюция политэкономических взглядов Гэлбрейта на 
социально-экономическое развитие США показана в его новой ра
боте "Экономика и общественная цель". 

Уже-в предисловии к настоящей книге Гэлбрейт заявляет, что 
его взгляды притерпели некоторые изменения по сравнению с пре
дыдущими работами, такими как "Общество изобилия" и "Новое 
индустриальное общество". Относительно главной темы книги он 
пишет: "Доминирующая как барабанный зву;: тема этой книги - .. 
неравное развитые -и сопровождающая ее неравенство в доходе" 
/12 а р . У Ш / ; это находит свое выражение в различном у ров-
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не развития "плановой" и "рыночной" систем. Он выдвигает т е - . 
зис о разделении экономики США на две системы - "плановую" и 
"рыночную". По мнению Гэлбрейта, неравномерное развитие этих 
систем, противоречия мезду нищ и составляют основу кризиса 
американского общества. Под "плановой системой" Гэлбрейт под-
разумевает крупные корпорации, которые осуществляют процесс 
производства на основе внутрифирменного планирования. Конечно, 
такое планирование полно рассматривать только как средство 
Реализации на рынке, квазипланкрование, не имеющее ничего о б 
щего с социалистическим народнохозяйственным планированием. 
"Рыночную систему" составляют индивидуальные предприятия, мел
кие предприниматели, лица езободяых профессий и т . д . 

Основываясь на такой абстрактной и формальной схеме, Г э л 
брейт ставит "диагноз болезни" экономики США: "неравномерное 
развитие экономики является последствием силы, развертываемой: 
различно.внутри плановой системы по сравнению с рыночной сио -
темой"/12,р.242/Другими словами - неравноправие и разрыв меж-* 
ду уровнями развития "плановой" и "рыночной" систем.Такое по
ложение является основой всей теории реформ Гэлбрейта.Он пишет 
"реформа в современном экономическом обществе происходит, прямо 
от диагноза" / 1 2 , р . 207/ . 

Для преодоления настоящего кризиса Гэлбрейт считает необ
ходимыми: 

1) меры по уравниванию сил внутри экономической системы. 
(Что следует понимать под."уравниванием сил", Гэлбрейт 
не поясняет); 

2) меры по уравниванию компетентности внутри экономической 
системы. Особенно важны здесь функции - обеспечение жи
лищем, городской транспорт, медицинское обслуживание, 
культурные услуги, которые не поддаются организации пла
новой системы и недостаточно представлены рыночной сис 
темой. Это обозначает главную область социального дейст
вия или социализма; 

3) меры по увеличению равенства в доходах между рыночной и 
плановой системами и внутри плановой системы, чтобр 
компенсировать и преодолеть присущую тенденцию к нера
венству; 

4) меры по выравниванию деле!* плановой системы, которые 
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воздействуют"на'"окруйЁющую среда, б,1целя1ш -обществе. 
Зто включает регулирование или-запрещение таких послед
ствий производства и потребления - загрязнение воды и , 
воздуха, урон ландшафту, которые служат целям плановой 
системы, но противоречивы с целяпи-общества; 

5) меры по контролю за общественными расходами, чтобы 
обеспечить их слукение общественным целям отличных от 
целей планозой системы; 

6) меры по устранению систематичных дефляционных и инфля
ционных тенденций плановой системы; 

7) меры по обеспечению межпроизводственно!, координации, 
. на которую плановая система не способна / 1 2 , р , 2 4 1 / . 

Совершенно очевидно, что под "общественными целями" 
ГЭЛБН54Т не имеет веиду конкретные социально-классовые устрем
ления слоев американского общества. Нет упоминания о том, что 
может быть главной движущей силой для реализации "общественных 
целей". В предлагаемых реформах активная роль отводится г о с у 
дарству. По отношению, к "рыночной" системе оно долено нбг пас- . 

,сивно; а решительно поддерживать развитие "рыночной" силы. По 
'Зиению- Гэлбрейта это означает "всеобщее освобождение мелких 
предпринимателей от всех запретов в антитрестовских закона^ 
против объединения* чтобы стабилизировать цеды и выпуск про
дукции" / 1 2 | Р . 2 4 6 / . 

' Такие меры, пкзют Гэлбрейт, "дадут мелкому предпринимате
лю (и его рабочим) что-то от гарантий в ценах, доходе и с этим 
в инвестициях и планировании, которые крупная фирма (и ее слу
жащие) имеют как само собой разумеющиеся^ / 1 2 , р # 2 4 6 / . 

Далее необходимо "прямое государственное регулирование цен 
и производства в рыночной1 системе, сильное и эффективное иод-
держание* профсоюзных организаций в рыночной системе, расширение 
и значительное увеличение минимальной заработной платы" / 1 2 , р р . 
246-247/, Какой же принцип этого "альтернативного дохода"? Чем 
отличается сн от посббия по безработице? По Гэлбрейту уровень 
этого дохода должен быть умерено меньше того, что можно зарабо
тать в "плановой", системе. 
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Альтернативный доход установит также границы "добровольной еа~ 
моэксплуатации". Под "еамоэкоплуатацией" Гэлбрейт понимает не
нормированный труд мелкого предпринимателя.и членов его семьи. 

"Альтернативный доход" установи? уровень до размеров ко 
торого заработная плата в рыночной системе не „может быть. п о - _ 
рижена/12,р.252/.Разумеется,возникает вопрос,что некоторые ре
ципиенты "альтернативного дохода" не будут работать. Однако 
Гэлбрейт поясняет, что индивид^ который работает, получает 
больше, чем тот, кто не работает. Когда человек получает ра
боту, он должен терять некоторую часть, но не веоь "альтерна
тивный доход", так что он всегда будет в лучшем положении рабо
тая. Работа остается неизбежным требованием экономического об
щества. Но центральная задача "альтернативного дохода" Б том, 
что индивид не вынужден сократить _св#й доход ниже_ какого-то 
минимума,чтобы получить эту работу/12,р#*252/. Конечно,"полити
ка доходов" Гзлбрейта не является основной темой его новой ра
боты. Это лишь эвено в цепи реформ .предлагаемых Гэлбрейтом .Но а 
здесь показана необходимость государственного управления эконо
мическими и социальным^ процессами, в том числе и в области 
заработной платы.. Реформизм Гэлбрейта ограничен. Его главное 
проявление в непонимании того, что характер общественного строя, 
уровень социального прогресса можно изменить только изменив 
способ производства. Только замена частнособственнических от
ношений капитализма производственными отношениями социализма - , 
основа которых, общественная собственность на оредсгва произ
водства - уничтокает противоречие между трудом и капиталом» 
противоречие, которое Гэлбрейт пытается решить с помощью своей 
теории реформ и в том числе ".политикой доходов". 

Современный империализм - переходная стадия от капитализма 
к социализму. Не только Гэлбрейт, но и большинство буржуазных 
теоретиков понимают,'что капитализм находится в состоянии огром
ных изменений. При этом справедливо замечание "социализм с та
кой силой стучатся г дверь современного капитализма, что неко
торые его апологета не нашли лучшего способа защиты, капитализма, 
как изобразить вкачестве некоей разновидности "социаяизм^/Ц.р. 
493^'Новыл социализм" Гэлбрейта по его мнению неизбежен. 
"Разве что ценол серьезных неудобств, значительных социальных 
беспорядков и иногда смертельного ущерба здоровью и благосо-



стоянию. Поэтому этот "новый социализм" но является идеологи
ческим, он принужден обстоятельством. Это обстоятельство - о т 
стающее развитие рыночной системы"/^,р.266/.Некоторые из о т 
стающих отраслей являются-особенно важными для будущего суще
ствования общества.Они предоставляют, нилье,медицине кие услуги, 
городской транспорт^Поэтому Гэлбрейт видит только единственное 
решение - "эти отрасли не могут функционировать в рыночной си -
стеме.Они не развиваются в плановой системе.Ответом для этих 
индустрия - полная организация под общественной собственностью 
(читай "государственной собственностыГ-А.Р.) -^то и есть новый 
социализм,который ищет слабые места в экономике"/12,р.?68/. 

Разумеется "новый социализм" Гэлбрейта ничто иное, как ак
тивное вмешательство государства в Оргструктуру общества в 
условиях государственно-монополистического регулирования эко
номикой. Такая "социализация" наблюдается и в США, например, 

железнодорожном транспорте. Но по мнению Гэлбрейта этого 
недостаточно. Только, "когда социализм Судет рассматриваться 

1 как_необходимая к полностью нормальная черта системы, ситуация 
изменитея"/12,р, 269/.Итак,"социализм" в толковании Гэлбрейта 
является хорошим "лекарством" для отраслей слаборазвитых и сред-
са1вом контроля над высокоразвитыми. "Социализм это слбвб, ко 
торое мы не можем дольше скрывать. Социализм уже существует", 
пишет Гэлбрейт, как бы в ответ тем предетазителям "большого 
бизнеса", которые любые меры государственно-монополистического 
регулирования считают проявлением социализма. 

Однако, "социализм" Гэлбрейта не затрагивает основ капита
листического общества. Это лишь одна из тенденций развития либе
рального реформизма. Вместе о тем новая книга Гэлбрейта пика-

' зав&ет определенную трансформацию его взглядов на общественное 
развитие, Втот процесс у*е не изображается им как автоматичес
кая* бесконфликтная эволюция по мере прогресса науки -•- :внщ, 
которое ке имеет ничего общего с каШйФадистичеекой эксплуата
цией. Б мерах, предложенных Гэлбрейтом, отражаются тс насущ-. 
й е проблему, шторме 'стоят н^ред современные каии!галйэмбм« 
Углубление общего кризиса капитализма э&ставляез? буржуазных 
теоретиков искать подновленные, модернизированные теории и 
[ути, которые в конечно** счете не разрешают глубинные противо

речия, присущие капиталистическому с с%ству . 
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Улучшение условий труда и киэни, социальные преобразования, 
реальное участив трудящихся в процессе управления, какойец, 
научный ссциа&язм невозможен без устранения господства моно
полий, без замены капитализма социалистической общественной 
системой.», I 

с!То со эсей ясностью было Подчеркнуто на XXI съезде комму
нистической! партии США, состоявшейся 26-29 июня 1975 г . в 
Чикаго. Генеральный секретарь, партии Гзс Холл, выступая с 
докладом и подвергнув, глубокому и всестороннему анализу раз
витие капитализма на современном этапе и.подробно остано
вившись на особенностях проявления в США, отметил, ч т о общий 
кризис капитализма углубляется потому, что в рамках этого 
строя нет места решению главных проблем, стоящих перед,обще
ством. Именно так обстоит дело даже в самой богатой и самой 
сильной из капиталистических стран.. Капитализм просто изжил' 
себя / Ю , с . 7 4 / . 
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О.Д.ПОТРЕКИ 

.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ 

В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 

Идя оценки развития современного государственно-монопо
листического капитализма недостаточно рассмотреть только 
Столкновение пролетариата и буржуазии :в области налогово-
бюджетной политики государства. Усложняя процесс капитали
стического воспроизводства, научно-техническая револодня 
предъявляет жестние требования к качеству рабочей силы с 
точки зрения ее общеобразовательного и профессионального 
уровня подготовки. Меняются требования, предъявляемые к 
самой скстеме формирования, распределения и использования 
рабочей силы. Социально-окококическая сущность этюй проб
лемы заключена в том, что в процессе перемещения рабочей 
силы вслед за капиталом, на новом уровне развития, рынок 
труда представлявший собой сферу производственных отноше г 

ний капитализма, где непосредственно ведется купля-продажа 
товара рабочая сила, больше неспособен автоматически и 
стихийно обеспечить количественную к качественную потреб
ность хозяйства в рабочей силе., т . е . обеспечить реализа
цию закона перемены труда.-

Процесс обобществления производства,приведший к возрас
танию роли государства в технико-экономической организации 
производительных сил, требует соответствующих изменений & 
в сфере социально-экономической организации. Требуется 
обеспечить новый уровень отраслевой, профессиональной и 
квалификационной, а также региональной мобильности рабочей 
силы. В результате совершенно новое значение приобретают 
такие, утверждающие потенциальную возможность трудовой мо
бильности рабочей силы факторы, как система общеобразова
тельной, профессиональной и технической подготовки, здра
воохранение и культура быта. 
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Переход к интенсивному хозяйствованию в 60-е года в ФРГ 
лодгвердил, чго система рыночного регулирования качества и 
цены груда» спроса и предложения в условиях научно-техна-
ческой революции изжила себя. Устранить отсталость в этой 
области в>общенациональном масштабе было призвано государ
ство , в соответствии о задачами выдвинутыми в "законе о 
стабилизации и содействию роста экономики". 

Таклм образом, к государственному регулирования заня
тости ведут объективные потребности полигики роста, когда 
целевые установки требуют четкого определения необходимого 
количества и качества рабочей сила. Такого подхода требует 
и социально-политическая обстановка в развитых странах 
капитала, весь ход противоборства капитализма с социализ
мом. Следовательно, клаооовая задача государственного р е 
гулирования занятости, как составной части комплекса с о 
циально-экономической политики, чрезвычайно противоречива* 
С одной стороны, необходимо создать и поддержать видимость 
социально справедливых условий найма и труда. С другой, 
подготовить и представить монополистическому кадиталу про
фессионально высококачественную, но аполитичную рабочую . 
силу, наиболее пригодную доя капиталистической эксплуатации 
в процессе производства. 

В основе регулирующих мер в области занятости, принятых 
буржуазными экономистами и политиками, лежит идея зависи-
мости занятости от совокупного опроса общества. Эта кейн-
оианская догма призвана оправдать неспособность буржуазных 
правительств справиться с безработицей. Но специфическим 
для ФРГ в области регулирования занятости до сих пор являл
ся относительно НИЗКИЙ уровень безработицы - 0,7 - 1,5 про
центов по отношению к трудоспособной части наемной рабочей 
силы и также значительная доля иностранных рабочих лдости
гающая 8-12 процентов всех занятых. Бо многом это связано 
со своеобразием внешнеэкономической экспансии западногер
манского капитала, где преобладает экспорт товаров, но не 
менее важны и престижно политические соображения противо
борства социалистическому развитию ГДР, 

Вследствие этого , такие вызывающе напряжения на рынке 
груда явления, как де^цит квалифицированных рабочих новых 
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профессий и специальноегей для обслуживания новейшей тех
ники; избыток квалифицированной и полуквалифицированной р а 
бочей' силы в старых отраслях и прежде всего в горнодобы
вающей промышленности; необходимость регулирования соотно
шения между местной и привлеченной из других'стран инос
транной рабочей силы. Правительство ФРГ намерено преодолеть 
созданием новой системы и перестройкой методов обучения в 
общеобразовательной школе и расширением возможностей про
фессионально-технического образования как для молодежи, 
только что окончившей школу, гак и для. тех, кто нуждается 
в переквалификации в рамках региональной рационализации 
рабочих мест. >. 

В результате острой диркуссии во второй половине 60-х 
годов, в ходе которой общественность ФРГ потребовала лик
видации трехтипной общеобразовательной школы и улучшения 
профессионального образования, государство более активно, 
чем прежде, включилось в развитие системы образования. 

Характерным для действий буржуазии является стремление 
улучшить систему профессионального образование обЪйдя вод* 
рос о 10-дегяем образовании с правом поступления в вуз джя 
детей рабочих. Об этом свидетельствует социальный оосгав 
учащихся Е 13-ом классе гимназии и в вузах страны. Здесь, 
среднегодовой показатель дяя_дета^ рабочих колеблется сог 
ответственно вокруг величины 6-7 и 5,5 прбцентоъЛ.с .П^/ . 
* В октябре 1971 года специальной комиссией было принято 
решение п о общем плане образования и бюджетных ассигнова
ниях". В отчете предложены мероприятия по формированию про
изводственного обучения и сделан вывод, что "профессиональ
ное и общее образование должны представлять одинаковую цен
н о с т ь " ^ , 3.23/. 

В.анализах- профессиональной мобильности экономисты ФРГ 
с особым ударением пишут о "некой консерватизме" рабочих, 
"Чем больше социального имущества, тем больше как нечто оа -
мо собой разумеющееся кажется многим рабочим "гарантирован
ное" постоянное место работы. Но занятым должно быть ясно, 
что они будут обеспечены тем больше работой, чем меньше 
они будут смотреть на приобретенную профессию как единст
венную в своей жизни, чем больше они будут готовы считать; 
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о постоянно меняющимся требованием динамичной экономики* 
переобучаться и повшпать квалификацию"/3,5,89/Дакое требо
вание актуально,так как професспальная и квалификационная 
мобильность ФРГ значительно отстает от США и Японии. В этои 
в значительной мере виновна оно тема профессионального об
разования ФРГ, 

Мобильность рабочей оиды теснейшим образом связана о 
профессиональным образованием, федеральный млшовд труда 
Г.Кагцер в 1969 году отмечал, что "без достаточного про
фессионального образования рабочий не имеет возможности 
приспособиться и переориентироваться. Профессиональное 
образование - предпосылка мобильности"Л,5.7/. критикуя ме
тода профессионального обучения,достаточного только для ма
локвалифицированной деятельности,правительство в 1970 году 
отмечает,что "эти методы в основном ориентируются на кон
кретные требования к знаниям и умению рабочего,нацелены на 
привитие рабочему навыков профессиональной деятельности без 
необходимой теоретической базы и /5 ,5 .38 / . 

Свое отношение к проблеме профессионального образования 
на 70-е годы правительство выразило в целевой проекции 
1973 года. "Современное профессиональное обучение является 
необходимой основой для ярофвомояаяьного и общего разви
тая кавдого. Оно должно сделать возможным для работающего 
содержать и вводи» свои екания ж способности но последнему 
олову технического развития. Улучшению профессионального 
образования федеральное правительство придает оообое винче
ние. Оно будет выотудать о оообым уоилием аа современный 
порядок образования, который предусматрияаег широкое осно
вное образование, базирующееся на профессионально! мобиль
ности и за выходящее из этого специальное профессиональ
ное образование, а 1кже за строительство вне производства 
образовательных пунктов, аа уничтожение образовательной 
борьбы между регионами, отраслями и предприятиями и, за 
лучшее согласование профессионального образования проводи
мого в школе и на предпри#гиим/6,з.1бЛ 

До сих пор особенностью западногерманокой системы про
фессионального обучения было то, что большинство будущих 
индустриальных рабочих подготовлялось в ремесле, обучались 
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в явном несоответствии о требованиями технической револю
ции. По большей части учащиеся используютоя как дешевая 
рабочая айда. В течение рабочего дня, который продолжается 
8 Д - 9,4 часа, только.5,3 часа ремесленный учащийся под
готовлялся к будущей профессии* а в остальное время исподь-
я-уатся в качестве подсобного рабочего. Не лучшее положение 
учеников на заводах и в сфере бытового обслуживания. В то 
же время работодатели извлекают прибавочную стоимость не 
только эксплуатируя труд учеников, но и выплачивая мизер
ное вознаграждение. Но самый большой урон от несовершенной 
системы профессионального обучения заключается в том, что 
в большинстве случаев в ремеоле обучаются профессиям, ко
торые сегодня не нужны* В течение 60-х годов правительст
во приняло более 10-ти законов, регулирующих профессиональ
ную подготовку, создало федеральное ведомство по рабого-
уогройству и обеспечению безработных. 

Средства, потраченные на эти цели, возросли от 15,3 млн. 
марок в 1966 году до 142,8 млн.марок в 1969 году, а в 1971 
году превысили 300 дан.марон/2,8,25/,В различных мероприя
тиях по повышению квалификации и переквалификации участво
вало в 1969 году 40898 мужчин и 8812 женщин. В 1970 году 

^60016 мужчин и 15968 женщин,к июню 1971 года 115920 мужчин 
и 23076 женщин/2,3.26/,Еще в 1967 году для методического 
анализа состояния рынка труда и прогнозирования его разви
тия в г, Зрланггене был образован "Институт исследования 
рынка труда и профессии",А в 1969 г. вступил в силу:закон о 
развитии труда ( АгЬв1*аЗД*дсгипбзвезе1ж ),эакоя о про
фессиональном образовании (Веги*зЪ11аипвве«ае*и ) и закон 
о развитии образования (Лц«Н1аЛтва*огавгипваге»**»). Оз
начало ли принятие ваконод переход к политике, которая 
охватывает все области воспроизводства рабочей силы и по
ворот к всеобщему государственному регулированию занятос
ти? Тогдашний министр Ганс Катцер заверял, что новые наз
вания - закон о развитии труда, вместо закона о предостав
лении работы 9 обеспечения 'безработных и федеральное ве
домство груда, вместо федерального ведомства по трудоус
тройству и обеспечения безработных, означают не только но
вые эпикеты, но и значительные перемены в политике госу-
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дарства. Новый законодательный акт означает переход: -
"от поголовного" ограждения от безработица н своевремен
ны* превентивным мерам против затруднений яа рынке труда* 

- от компенсации и яооредаичеогва в отдельных случаях 
к всеохватывающей и предусмотрительной политике правила 
ного выбора профессии и меота работы; 

- от одноразовой консультации при вступлении в професси
ональную жизнь к оцепленной ж ступенчатой консультации в 
вопросах профессии, труда и образования, в течение всей 
трудовой ЖИЗНИ) 

- от использования фондов федерального ведомства для 
обеспечения безработных ж для коммерческих целей к продук
тивному применению оредотв для создания и структурного 
преобразования рабочих мест; 

- и, наконец, от ограничения услуг учреждений труда толь
ко рабочими и служащими к широкому предложению услуг всем, 
в тем числе ж самостоятельному населению» Это имеет осо
бенно большое значение ж области сельского хозяйства"/4,5,6/. 

Закон о развитии труда (АФГ)/7/расширил опиоок задач, 
поставленных перед бесплатной профессиональной консульта
цией. Понятно - в выбор профессии включена ж смена вида 
занятия, а этим отброшена установка,которая проводилась до 
1969 года и в соответствии о которой "советовать надо толь-
ко молодежи п . 

Б 26 АФГ обязывает федеральное ведомство помогать в ре
шении проблем всеобщего образования, поскольку вто сопри
касается о выбором профессии. 

Чтобы Федеральное ведомство могло дать более квалифици
рованные и надежные советы улучшен сбор данных о ообтоянжи 
и структурных сдвигал рынка груда. Предпринимателя, манж
ет ере гва ж т .д . в обязательном порядке должны 8-го числа 
каждого месяца извещать федеральное ведомство о намеченных 
изменениях в составе производственного персонала заблаго
временно за 12 месяцев до начала осуществления мероприятий. 
В тех случаях увольнения рабочих или служащих, когда ком
пания не информировала об этом федеральное ведомство, АФТ 
дает право требовать от компании возмещения 6-тж месячных 
издержек переквалификации уволенных. 
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Согласно АФГ гражданам Западной Германии предоставляй^ 

персональная и институциональная финансовая нбдцёржка при 
профессиональном образовании, повышении квалификации и пе
реквалификации. 

Поощряются учащиеся (как молодежь, так и-взрослые до и 
старше 30 л е г ) , которые проходят обучение на предприятиях 
или в учебных мастерских» Согласно АФГ обучающиеся должны 
получать ежемесячно: 

от предприятия от Федерального 
(марок) ведомства(марок) 

1 году обучения , 8 0 120 
2 году обучения ' 120 ; 80 
3 году обучения 160 40 
При повышении квалификации, если оно не продолжается 

оолее двух лет, грудящиеся должны получить при полном дне 
занятости 120$ от пособия по безработице. Федеральное в е 
домство также оплачивает лздераки на учебные пособия, тран
спорт, рабочей одежды, оплачивает взносы социального обес 
печения. 

Если повышение квалификации происходит по совместитель
с т в у с работой, и на учебу уходит не менее 1/3 рабочей не
дели, го за это время рабочий и служащий получает пособие, 
а также все другие льготы, как яри повышении квалификации 
с отрывом от производства. 

Згу помощь рабочие и служащие получают безвозмездно, а 
так называемые самостоятельные, получают в кредит. 

В этом случае, когда после повышения квалификации рабо
чий не может найти работу в течение 6-ти месяцев, ему г а 
рантируется пособие на прожиток 78 дней. Если мероприятие 
по повышению квалификации .длилось не менее одного года, 
тогда рабочий получает пособие 156 дней и оно тогда на 15 
процентов меньше, чем при учебе. Конечно, все это предо
ставляется не каждому, а только тем, которые по заключению 
комиссии федерального ведомства труда имеют необходимые 
физические и умственные данные, а также исходя из сложив
шегося положения, на рынке труда. 

Безработным предоставляется возможность "переквалификации, 
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Выдаются такие же пособия как при повышении квалификации, 
а самостоятельным, например, крестьянам, которые ютят 
стать индустриальными рабочими, выдаются ссуды, при усло
вии, что переквалификация продлится более двух лет. Если 
после обучения рабочий сразу не может дать полную норму 
выработки, то Федеральное ведомство предоставляет работо
дателю субсидии "приработки", но не более одного года* 

В соответствии с АФГ, материально поощряюгоя и учреж
дения, которые служат профессиональному образованию, пе
реквалификации или повышению квалификации, за исключением 
профессионально-технических шкод и учебных мастерских, 
которые преобладающим образом функционируют в интересах 
одного предприятия или компании. Если этого требует обста
новка. Федеральное ведомство создает свои учебные центры. 

Федеральное ведомство помогает безработным устроиться 
на работу, выдавая добавки на издержки по устройству не 
переезд, подъемные и на производственные принадлежности. 
Если место работы находится далеко от места жительства ж 
рабочему необходимо некоторое время жить отдельно от семьи, 
то на вто выдается соответствующая компенсация. Выплачи
вается также пособие на преодоление трудностей (ее более 
двух месяцев). Федеральное ведомство может, еодй зтого 
требуют серьезные затруднения на рынке рабочей силы, вып
лачивать работодателям в течение двух лет дотации или вы
давать ссуды за каждого устроенного на работу в размере 60 
процентов от тарифной ставки. Ьму разрешено поощрять. 

Федеральное ведомство выплачивает, при соответствующих 
условиях, пособия за неполный рабочий день. 

Чтобы работы на строительство не прекращались весь год, 
с I ноября по 31 марта выдается компенсация за время пере
рыва работы из-за плохой погоды. 

АФГ предусматривает весьма серьезную перемену в исполь
зовании средств Федерального ведомства труда. 

Бели в предшествующем АФГ в законе ограничивалось ис
пользование средств ведомства за создание новых рабочих 
мест, то согласно ведомство может поддержать в форме 
догадай или ссуд мероприятия, которые ведут к расширению 



- 72 -
занятости. В этой области АФГ (см .§ 91) выдвигает следую
щие дели: 

1. Создание условий для продолжительной занятости б е з 
работных, чтобы выравнивать последствия структурных сдви
гов или технического развития. 

2 . Подготовка и проведение мероприятий, совершенствую
щих структуру предприятия, отрасли народного хозяйства. 

3 . Создание возможностей получить работу пожилым б е з 
работным. Для этого ведомство выплачивает, т . е . предостав
ляет финансовую поддержку как государственным, так и част
ным предприятиям и учреждениям. 

Федеральное ведомство выплачивает так же пособия без 
работицы. Как видно. А^Г дает государству в лице федераль
ного ведомства труда относительно широкие права и обязан
ности по регулированию совокупной рабочей оилы как конъюн
ктурно, так и в социально-экономическом аспекте. Поддержка 
и поощрение мобильности - это коренная задача АФГ. Осущест
вление этой задачи зависит от многих факторов. Отмечается 
необходимость содействия монополистического капитала пре
образованию отраслевой и профессионально квалификационной 

Vструктуры рабочей оилы ФРГ. Важны также размеры финансовых 
ресурсов федерального ведомства труда. Источником средств 
ведомства является главным образом взносы иредпринамателей 
и трудящихся, причем, каждая из сторон должна внести поло
вину данной суммы* 

В случае превышения расходов Федерального ведомства над 
поступлениями, оно может использовать резервный фонд; но 
если этого недостаточно, тогда федеральное правительство 
представляет долгосрочные соуды. 

Хотя Закон о развитии труда выдвигает принципиально но
вые задачи государству, однако, это только &аг в сторону 
капиталистического долгосрочного программирования в сфере 
воспроизводства рабочей силы; так как предусматривается 
только собирание дайных и составление прогнозов. Составле
ние программ по развитию и размещению рабочей силы в нацио
нальном масштабе, это в ФРГ вопрос будущего. 

АФГ обязывает федеральное ведомство груда к весьма та -
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рокому поощрению и поддержке профессионального ооразовакия, 
переквалификации, но учебные планы, содержание процесса 
подготовки, изменения в них в соответствии с требованиями 
научно-технической революции, оставлено в компетенции па-
лаг промышленности и торговли и ремесла - в компетенции 
коллективных органов частного капитала, которые в своих 
действиях руководствуются интересами прибыли. Государствен
ным органом оставлено только право рекомендации, а не право 
директивы. Никакие существенна изменения не внес и другой 
законодательный акт - Ьакон о профессиональном образовании, 
который вступил в силу I сентября 1969 года. Он тоже не 
предусматривает создание органа публичного контроля, кото 
рый бы бы независим от монополий. 

В этом законе, вопреки требованиям общественности, не 
намечено развертывание широкого профессионального образова
ния, подготовка высококвалифицированными преподавателями и 
производственными мастерами молодежи и взрослых к основным 
профессиям, на базе которых возможна весьма разносторонняя 
специализация и профессиональная мобильность/8,5 .6/. 

Таким образом,.суммируя вышеуказанное, следует, что в . 
ФРГ государство в регулировании рынке груда использует к о с 
венные, индикативные методы. Переход к такому регулированию 
произошел в конце 60-х в начале 70-х годов. Пренебрежение 
буржуазного государс1ва к регулирована занятости в значи
тельной мере было вызвано тем, что до 60-х годов в ФРГ был 
благоприятный для экономического развития баланс рабочей 
силы. Затруднения в сфере воспроизводства квалифицирован
ной рабочей силы, возникшие в 6о-е годы, вынудила западно
германское государство взять на себя ряд новых, преаде не 
свойственных ему функции, особенно с законодательными ак
тами 1969 года. И находит выражение факт, что в условиях 
научно-технической революции монополии не опоообны в одно
стороннем порядке реализовать ее потенции, если с самого 
начала они не организуют с помощью государства решающие 
процессы общественного воспроизводства: воспроизводство 
средств производства на новой технической основе, и в о с 
производство квалифицированной рабочей силы. 

Попытка изменить противоречивую обстановку в области 
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регулирования занятости правительством ФРГ предпринимает
ся в двух направлениях* С помощью бюджетных ассигнований 
на развитие всей сферы общего и профессионального образо
вания, науки и исследований и созданием специфических 
условий и возможностей эксплуатации монополиями ФРГ боль- 1 

шой массы низкоквалифицированной рабочей силы. 
Так, во второй финансовом плане правительства, предус

мотрено на целя образования и науку до 1976 года затра
тить соответственно в 1972 г . - 6,02 млрд. марок, в 1973 г . 
- 6,65, в 1974 г* - 7 ,5 , в 1975 г . - 8 ,3 , в 1976 г . - 9,3 
млрд.марок/9, 3.126/,В долгосрочном прогнозе предполагается, 
что государственные ассигнования на все'области образования 
к 1985 году достигнут 8 процентов валового общественного про
дукта/9, 5.157/. Что касается предпринимателей,то они т«?.ссмат-
ривают затраты на профессиональное обучение из своих фон
дов, как излишние раоходы. В 1969 году в структуре расхо
дов предпринимателей на рабочую силу, затраты на профес
сиональное образование составили всего 0,96 процента/Ю,с.35/ 
"Важно отметить,-пишет известный американский экояЬмиог1 

Дж.Галбрейг,-что новые требования к образованию находят
с я в противоречии с остальными установками предпршшма-
тслей | , / 11 , с .289 / # 3 этом яркое проявление реакционности моно-
полистических_кругов по отношению к рабочему классу, страх 
перед ростом социального самосознания и политической ак
тивности грудящихся. 

Вместо того, чтобы активно содействовать качественному 
росту местной рабочей с<иш и на этой основе использовать 
достижения научно-технической революции (тем самым повы
шая конкурентоспособность своей продукции), западногер
манские монополии стремятся оократить издержки производст
ва путем привлечения большой массы низкоквалифицированной 
иностранной рабочей силы. 

Объясняя причины,побудившие монополии ФРГ и других раз
витых капиталистических стран стимулировать приток рабочих 
из-за границы,* журнал "л1пигвль" пишет: "Иностранные рабо
чие ничего не стоят приютившей их стране, ибо среди них 
нет грудных младенцев, школьников, учеников - Подмастерьев, 
больных: они обязаны вносить вклад а содержание стариков, 
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бодьных и инвалидов этой страны" / 1 2 / , 
* "Представим, - пишет итальянский экономист - коммунист 

Паодо Чинании в книге "Эмиграция и империализм", - что 
ФРГ не смогла бы использовать труд миллионов иностранцев, 
а была вынуждена ждать, пока этот миллион, так сказать, 
"созреет" внутри страны. Данный процесс был бы равносилен 
тому, как если бы боннское государство на протяжении пят
на дцагк-двадцаги лет кормило, одевало, обеспечивало жили
щем, больницами, школами целый город о миллионным населе
нием. Однако речь идет не об одном миллионе иностранных 
рабочих"/ТЗ/. 

Сокращение количества занятых граждан ФРГ, в первую оче
редь связана о возрастной структурой населения ФРГ, а так
же с ухудшением конъюнктуры рынка труда в результате эко
номической депрессии, когда в 1975 году численность без
работных достигла 1,2 млн.человек, что на 600 тысяч боль
ше, чем в начале 1974 года. 

Анализ занятости иностранных рабочих по отраслям пока
зывает, что больше вое^о они заняты на подсобной малоква
лифицированной работе. 

В социальном плане иностранные рабочие представляют са
мую лучшую для монополий рабочую силу. 61 процент иммиг
рантов мужчин моложе - 40 лет, 58 процентов ж 70 процентов 
женщин моложе 35лет/14,5 .Ш/.0ин выносливы,редко болёютТне 
выдригакт по мнению предпринимателей,"необоснованных" требо
ваний. 

От эксплуатации иностранных рабочих выигрывают не толь
ко монополии, но и буржуазное государство. Экономятся сред
ства на социальное обеспечение, за счет заниженных расхо
дов на заработную плату делаются попытка одержать волну ин
фляции. Выигрывает и государственный бюджет. 

Несомненны социальные последствия для стран-экспортеров 
рабочей силы: "В то время, как бедняки переселяются в про
мышленные метрополии, которые становятся еще богаче бла
годаря из груду, слабо развитые районы остаются в высшей -
степени -> ,готалыми| ,/15/. 

Проблема рабочих-иммигрантов не нова. Исследуя причины, 
порождающие иммиграцию рабочей силы в меагобударственном 
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плане в эпоху капитализма и империализма/- В.ИДеяиа пис^д; 
"капитализм соэдал есобый вид переселения народов. Быстро 
развивающиеся в промышленном отношении страны, вводя боль
шие машины, выгаоняя отсталые ограны мирового рынка, под
нимают заработную плету выше среднего и привлекают наемных-
рабочих из отсталых стран"/16.с .89/ . 

Именно в иятереоах этого "клаооа промышленников" пра
вительство ФРГ в овоих планах предусматривает увеличение 
иммиграции иностранных рабочих в маоштабах. превышающих 
потребности ограяы в дополнительной рабочей силе, -тем са
мым "смягчая социальное напряжение в стране"/Г7,5.27/.В 
широких масштабах привлекая иностранных- рабочих для замеще
ния во всех видах работ местных рабочих и лишая иммигрантов 
всех основных прав,предприниматели обесценивают в известной 
степени и местную рабочую силу.Это всецело соответствует 
идеодогичеоким установкам буржуазии. Вследствие создания 
как бы двух отдельных рынков труда - одного для местного 
населения, другого - для иностранцев, порождается недо
верие к рабочим других национальностей, отсутствует чув
ство подлинной рабочей солидарности. Но моноподии пытаются 

^разобщить грудящихоя не только для того, чтобы помешать их 
единству в борьбе,они стремятся к тому, чгооы в максималь
ной степени приспособить их в механизму эксплуатации и в 
этом им помогает государство. Иностранные рабочие в ФРГ 
"удобны" для снятия пиковых напряжений конъюнктурных ко
лебаний экономики. Так, в период экономического спада 1967 
года из ФРГ было шеедено до 400 тысяч иностранных рабочих 
и это помогло создать видимость относительного благополу
чия. Прекращается также прием на работу иностранных рабо
чих во время энергетического криаиеа зимой 1973/1974 тодов, 
а в октябре 1974 г. уже насчитывалось 88,3 гыс.безработных 
иностранных рабочих/18/.Таким образом,часть мероприятий в 
облаоти регулирования занятости направлена не на преодоле
ние социально-экономических проблем по существу, а пере
кладывается на.ддечи рабочие иммигрантов, прикрывая социаль
ное зло безработицы,порожденное самой системой эксплуатация. 

Однако в современных условиях развития политика в о б 
ласти занятости значительно шире, чем просто регулирование 
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/ыява,груда посредством отношения безработицы - заработная 
плата - спрос. Государственное регулирование занягооги, 
это попытка воздействовать ла соотношение классовых сил, 
шрокоа стремление замаскировать отношения эксплуатации, 
стремление создать впечатление гармонического развития об
щества и "возможностей 8 благополучию ддя воех", В конеч
ном счете этб попытка направить духовное развитие трудя
щихся по узкой тропе профессиональной подготовки, препят
ствуя развитию интеллекта не прямолинейно, а развивая лож
ную культуру потребления и систему отчуждения и разобщения 
людей. Стремление привлечь к государственным мероприятиям 

„в области регулирования занятости профсоюзные и другие ор
ганизации только подтверждают, что монополистический капи
тал при помощи государства пытается и в этой области дос
тичь той же цеди - интеграции рабочего класса и его орга
низации в существующую систему эксплуатации. Переход к 
государственному регулированию занятости при капитализме 
означает, что происходит переход к новым коллективным фор
мам занятости и эксплуатации. На рынке труда рабочий уже 
не выступает один со своим умением и мастерством. Коллек
тивно подготовленные определенные группы трудящихся при
влекаются капиталом к трудовой деятельности. ' 

Переход к новым методам и технологии производства оз
начает ддя этих групп деквалификацию и они просто выбра
сываются на улицу, пополняя ряды "структурно безработных". 
Здесь государство проводит свои мероприятия переквалифи
кации и, если этого требует монополистическое производство, 
зги группы опять попадают в круговорот эксплуатации. 

Таким образом, во-первых,в^современных условиях эксплу
атации, капитал фактически полностью освобожден от затрат 
на подготовку рабочей оилы» Во-вторых, регулируя занятость, 
государство должно обеспечить "социальную стабилизацию 
системы" и подготовить для монополии рабочую силу необхо
димого качества и количества. В-третьих, осуществляя под
готовку рабочей силы, государство использует бюджетные 
средства, которые мобилизованы с помощью налогового обло
жения. 

Следовательно, как и самообеспечение в области страхе-
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ваяия л пенсионного обеспечения, гак и создание новой 
обходимой стоимости товара - рабочая сила в семьях рабо
чих! фактически осуществляется за очет семей трудящихся, 
оставляя государству 'перераспределительную и регулирующую 
функцию, вджуазное государство и в области регулирования 
еанятости выступает как элемент регулирования классовых 
отношений с целью необходимого сохранения в руках буржуа
зии политической власти, для осуществления процесса из
влечения прибылей и обогащения. 
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Г;А. СТОРОЖЕНКО 

КОММУНИСТЫ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
(Политике марксистско-ленинских партий 

щ кривом зеркале социал-реформизма) 
Антикоммунизм, стремясь подорвать влияние коммунистичес

ких партий в мире, весьма расчетливо использует в борьбе про
тив них различные псевдосоциалистические течения. Особая 
ставка пои этом делается на социал-реформизм, поскольку пра
вые лидеры современной социал-демократии даЕно уде зареко
мендовали себя в качестве надежного рупора антикоммунизма. 

Разумеется, рассматривая втот вопрос, необходимо учи
тывать, что современное социал-демократическое движение не 
однородно. 

Среди современных социалистических (социал-демократиче
ских) партий идет борьба двух течений - левого и правого. В 
мире имеется немало левых социалистических партий, проводя -
щих весьма прогрессивную политику. Эти левые (в лучшем смысле 
слова) социалистические партии по своей активной борьбе 8а 
прёва трудящихся очень близко примыкают к коммунистам и дея
тельно с ними сотрудничают (как это илело место, например, в 
Чили в годы правительства Народного единства С.Альенде), в 
ряде случаев даже сливаются с компартиями (как поступила Со
циалистическая партия пролетарского единства в Италии). В 
данной статье речь идет не о социалиста?,такого типа. 

До сих пор в рабочем движении, в особенности в индустри
ально развитых капиталистических странах, довольно крупную 
политическую силу, виновную в продолжающемся расколе рабоче
го класса, представляют правые социал-демократические партии 
(лейбористская партия Великобритании, социал-демократическая 
партия Германии - в ФРГ, Австрийская социалистическая партия 
и им подобные). В общей сложности в мире насчитывается при
мерно 50 таких партий, объединенных в Социалистическом интер
национале (СИ) / 4 / - Именно о правых социалистических (соци-
ал- демократических) партиях, входящих в СИ, об антикоммуни-
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стических позициях их лидеров и идет речь в данной работе. 
Говоря о партиях СИ, конечно, нельзя не замечать того , 

что и внутри этих партий, особенно в 60-е и 70-е годы, уси
лилась борьба между левыми и правыми тенденциями, наблюдает
ся определенная идейно-политическая эволюция, рагтет проти-. 
воречие между обуржуазившейся политической верхушкой и рядо
выми, трудящимися социалистами. Рядовые члены этих партий, в 
особенности из числа рабочих и других групп трудящихся (левые 
лейбористы в Великобритании, рядовые социалисты в Италии, в 
том числе и католики, и т . д . ) в большинстве своем .являются 
сторонниками мира, социального прогресса и социализма, они, 
наперекор запретам их правых лидеров, охотно объединяются с 
коммунистами в совместной антимонополистической борьбе. В 
ряде случаев даже руководители отдельных социалистических пар

тий или их местных организации у. комитетов все яснее начинают 
понимать необходимость объединения всех сил рабочего класса, 
в том числе и унитарных действий совместно с коммунистами, в 
целях отпора государственно-монополистическому капитализму, 
его усиливающемуся наступлению на права трудящихся, растущим 
антикоммунистическим тенденциям. 
, по нельзя также не видеть, что пока что не рядовые мас-

правосоциалистических партий, а их политические боссы, 
захватившие в свои руки на долгие годы руководство этими пар
тиями, определяют в конечном итоге основную линию политичес
кого поведения этих партий, их социал-реформистскую сущность, 
проводят в угоду государственно-монополистическому капитализ
му антикоммунистическую политику. 

Ленинская оценка сущности социал-реформизма как преда
тельства интересов рабочего класса в угоду капитализму, как 
влияния буржуазной идеологии на рабочее движение не утратила 
актуального значения и на современном этапе. Как "известно, 
монополистическая буржуазия, пытаясь задержать развитие ре
волюционного рабочего движения и'расколоть его, применяет так
тику келких реформ, незначительных уступок. В этом отношении 
буржуазия опирается на социал-реформизм, который помогает ей 
притупить сознание масс. Буржуазия использует, по ленинской 
мысли, 1 1...реформизм против социалистической революции.. 
^'1,с> !Ч)5 / .В.11. Йенин писал: " Ре-.ор.. исты, стараются цодач-



ами разделить и обмануть рабочих, отвлечь их от классовой 
борьбы" с . 2 / . "Реформизм есть буржуазный обман рабочих.. 
/ 2 , с . г / ' Ь . И . Ленин подчеркивал, что буржуазия использует 
реформы для -закабаления рабочих, для. их раскола. Поэтому ре
формизм 1 1.1.превращается на деле в орудие развращения и о б е с -
силевания рабочих" / 2 , с . 1 / . В.И. Ленин указывал, что 
"...реформизм означает на деле отказ от марксизма и подмену 
его буржуазной "социальной политикой" / 2 , с . 4 / . 

Эти ленинские оценки полностью подтверждаются основными 
идеологическими и политическими установками современной пра
вой социал-демократии. В своих официальных документах партии 
СИ открыто отказались от марксизма, заменив его ооциая-рефор-
мистскими концепциями "демократического социализма11 и "клас
сового партнерства" (или "социального партнерства 7 1), отказа
лись от идеи классовой борьбы. Ю. Ьраунталь, один из теорети
ков СИ, писал, что якобы марксизм потерял свое значение как 
теория классовой борьбы, и поэтому в СИ господствующей идео
логией стал реформизм /13, V. Х П Н , 1968, № 9, р . 1 0 0 / . 
Б. Крейский (Австрия) цытался утверждать: "Там, где существу
ет современное индустриальное государство, социальное развитие 
не может происходить посредством революции... общество может 
быть изменено только посредством непрерывно? серии реформ" 
(цит. по раб. 10, с . 52 / . 

Официальная политика правой верхушки социал-демократии 
заключается в подчинении интересов трудящихся интересам моно
полистов, в соглашательстве с капиталом. Основные идейно-по
литические установки лидеров правой социал-демократии по с у 
ществу являются антикоммунистическими. 

Весьма наглядно это проявилось, например, в позициях пра
вого руководства СИ по отношению к демократическим преобразо
ваниям в Португалии и к Португальской компартии (ШШ). Порту
гальские коммунисты, действуя в союзе с другими левыми силами, 
проявили себя как наиболее решительные и последовательные бор
цы за новую Португалию. На первом "этапе демократических преоб
разований вместе с ШШ в левую правительственную коалицию во 
шли социамютическан пир-.-ия Португалии (СПП), народно-демокра
тическая ша?Т1Ш и ряд лругпх партий.' Но с первых :*е шагов демо-
1;ратмчесгс гс разжияЛя етшны оеакци> ^ т з е т с я рассорить между 
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собой партнеров по правительственной коалиции, внести о « с * 
раскол и сорвать прогрессивный путь страны. Свой удар ан
тикоммунисты направляют прежде всего против революционного 
авангарда португальских-трудящихся - против ПКП, стремясь 
пробудить в стране недоверие к коммунистам и разжечь антиком
мунистические настроения. 

Существенную помощь в этом деле силам реакции оказы
вают партии ПИ. Не скрьвая-своих антикоммунистических позиций, 
руководители социал-демократических партий стран "Общего рын
ка" - наиболее влиятельных и крупных партий СИ - обратились 
в 1975 году, накануне первых в истории этой страны свооодных 
выборов в учредительное собрание с письмом к главе тогдашнего 
правительства Португалии^ , пытаясь утверждать, что "ком
мунисты представляют собой серьезную опасность для дела с о 
циализма". По сути деда антикоммунистическую направленность 
имел организованный правыми социал-демократическими партиями 
Швеции, Нидерландов и ФРГ сбор средств в помощь португаль -

I ским социалистам, которых антикоммунисты стремились толкнуть 
на разрыв союза с коммунистами. Мировая антикоммунистическая 
прессу изображает СПП в качестве единственного гаранта демо
кратического развития Португалии. При это^ нельзя не видеть 
дйуличных и по существу антикоммунистических позиций самих ли
деров СПП. Они неоднократно заверяли, что бу#ут сохранять вер
ность левой правительственной коалиции, что социалисты не яв
ляются антикоммунистами.- Однако треножные события в стране пок< 
за ли, что именно лидеры СПп, блокируясь с силами реакции, далтл 
толчек антикоммунистической истерии, развернули кампанию кле
веты против ПКП, пытаются развалить правительственную коали
цию, приостановить прогрессивное развитие Португалии /ом. 5 / . 

Позиция лидеров СИ по отношению к коммунистическому дви
жению, его идеологии и политике нашла отражение в многолет
ней дискуссии и конкретной практике социал-демократических 
партии по вопросу о контактах с коммунистическими партиями. 
Этот вопрос неоднократно обсуждается на различных заседа
ниях СИ, вызывал дебаты между сторонника?:» разных точек 
зрения. Причем за последнее время значит-ньнб УСИЛИЛИСЬ про
грессивные тенденции в этом отношении ь рядах"СИ.' 

лик известно, б СП долгие годь,с вЬейен политики "с -
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лодной войны", безраздельно господствовала точка зрения, о с у 
ждавшая и отвергавшая лйбые формы контактов и сотрудничества 
социалистов с коммунистами. Особенно ярко антикоммунистичес
кие и антисоветские тенденции СИ проявились в период венгер
ских событий/1956 года и чехословацких событий 1968 года. 
Под влиянием'этих тенденций в одной из резолюций XI конгрес
са СИ утверждалось, будто компартии стремятся к единству дей
ствий с социал-демократией только для того , чтобы утвердить 
гегемонию коммунистов и однопартийное правление, использовать 
демократические силы в своих интересах, а затем ликвидировать 
эти силы как самостоятельные организации 13, у.ХХХ, 1969, 

. Й» 14, р,1^8 / # На этом "основании" лидеры СИ постоянно отвер
гают целесообразность контактов с компартиями. 

Однако, не взирая на запреты лидеров СИ, в рядах правых 
социалистических партий все шире проявляется стремление отка
заться от груза антикоммунистических взглядов, объединиться 
с коммунистами в борьбе за интересы трудящихся и добиться ликг 
видации раскола,рабочего класса, что левыми силами считается 
важнейшей предпосылкой всего социального прогресса. Чтобы не 
утратить своего влияния среди трудящихся, лидеры СИ вынужде
ны считаться с такими прогрессивными настроениями. Именно 
поэтому заседание бюро СИ в Амстердаме (апрейь 1972 г . ) вы
нуждено было заявить, что партии, входящие в состав СИ, с в о 
бодны принимать решения об установлении контактов с компар
тиями / с м . 7 / . 

В этой установке руководства СИ нашел отражение факти
чески накопленный опыт сотрудничества социалистов с комму
нистами во Франции, в Финляндии, Японии й ' т . д . Руководители 
французских и финоких социалистов отметили на XII конгрессе 
СИ (1972 г . ) важное значение сближения с коммунистами для 
деятельности самих социал-демократических партий. 

( Из этого все же не следует делать выводов, что якобы СИ • 
уже преодолевает антикоммунистические настроение. В действи
тельности же эта прогрессивная точка зрения пока что 'встре
чает сильную оппозицию руководства СИ и многих правых социал-
демократических партий. На том же XII конгрессе СИ руководи
тели австрийской сопиал-деыократии призывали к активизации 
антикоммунизма, клеветали на положение :*е.ч в социалистических 
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странах / см . 7 / . На сессии совета СИ в Хельсинки (май 1971 г . ) 
представитель английских лейбористов отверг саму возможность 
единства действий социал-демократов с коммунистами / с м . 6 / , 

Среди лидеров СИ господствует установка на усиление иде
ологической борьбы против принципов, отстаиваемых коммунис
тами, и против единства действий двух течений в рабочем дви
жении. Имеют еще значительное влияние мотивы в духе "холод
ной войны" и "психологической войны" против коммунистическо
го движения и мирового социализма, берется под сомнение иск
ренность политики мирного сосуществования, проводимой марк
систско-ленинскими партиями социалистических стран, а в ка
честве обязательного условия мирного сосуществования двух 
мировыхоистем выдвигается требование об изменении характера 
общественно-политического строя в европейских странах народ
ной демократии / с м , 7 / . 

Некоторые социалистические лидеры, проводя политику сбли
жения с коммунистами своих стран или с социалистическими 
странами, не до конце еще отказались от антикоммунистических 
расчетов. Руководитель французских социалистов Ф, Миттеран 
откровенно заявил, что руководство его партии рассчитывает 
Существенно расширить свое влияние за счет коммунистов, 
идин из руководителей итальянских социалистов Дж. Тамбуррано 
требует, чтобы сближение с коммунистами сопровождалось "иде
ологической ревизией"» итальянское коммунистической партии, 
коренным пересмотром основных норм ее внутрипартийной жизни, 
подрывом "коммунистической линии" / с м . 10, с . 57 / . 

Известно, какой вклад внесло социал-демократическое пра
вительство ФРГ в нормализацию отношении между Западной Гер
манией и социалистическими странами. Но вместе с тем также 
известно какую антикоммунистическую кампанию внутри чРГ п р о 
водит руководство СДЛГ, Оно не откликнулось ки на одно пред
ложение ГКП о оовместных выступлениях против монополистичес
кого капитала и неофашистских тенденций. Руководство Сды 
ведет открытую борьбу дротив коммунистов, еплодь ДО давления 
на ГКП с помощью государственной власти. Ь 197\- году руково
дящие органы СДПГ.приняли решение о запрещении членам их 
партии принимать какое-либо участие в соЕиест.-.ых" действиях 
с коммунистами и подди-рдизать мероприятия, организованные 
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ГКП. В 1972 году на совместном совещании премьер-министров 
земель ФРГ при ведущем участий' социал-демократов было при
нято решение о запрещении принимать .членов ГКП на работу в 
государственные учреждения. И это решение весьма активно вы
полняется.' Коммунисты, находящиеся на государственной хлужбе 
(учителя, учрные, работники коммунально-бытовых и других 
служб муниципалитетов и т . д . ) , увольняются, пополняют армию 
безработных. Опирясь на это реяение, частные предприниматедш 
также начали расправу с коммунистами и.другими активистами, 
увольняя с заводов, фабрик, шахт тех рабочих и служащих, ко
торые возглавляют борьбу трудящихся против капитала. Следо
вательно, в борьбе капиталистов против рабочих СДПГ стоит на 
стороне капиталистов. Руководители СДПГ заявили нч съезде 
этой партии в Дортмунде (1972 г . ) , что социал-демократия по-
ааботится, чтобы коммунизм в ФРГ не имел широкой базы. Эти 
антикоммунистические действия они называют защитой "демокра
тического социализма" и гуманности / см , 8 / . 

Антикоммунистические позиции наняла правая социал-
демократия в связи о «ехосяовацкими событиями 1968 года. 
Антисоциалистические элементы, пытавшиеся реставрировать в 
Чехословакии капиталиам, рекламировались правосоциалистичес
кими* идеологами в качестве героев, а сама'сущность событий 
1968 года преподносилась как полностью соответствующая прин
ципам ооциад-демократии. В особенности радовали их предприняв 
маемые силами реакции и ревизионизма конкретные лаги по от
странению рабочего класса и его партии от руководства стра
ной. Лидеры СИ приветствовали мероприятия по восстановлению 
социал-демократической партии, которад в истории Чехослова
кии сыграла реакционную роль.* Руководители партий СИ пытались 
через свою агентуру активно воздействовать на ход событий в 
Чехословакии, подорвать доверие к политике КПЧ, идейно пов-, 
лиять на широкие массы, Помощь стран социализма и братских 
марксистско-ленинских партий КПЧ и всему чехословацкому на
роду, способствовавшая преодолению кризиса, была клеветничес
ки расценена в специальной резолюции сессии оовета СИ в Кот 
пенгагене (август 1968 г«)как "серьезная угроза всеобщему 
миру" /13 ; V. Х У Ш , 1966, № 16-17, р. 189 / , 

Фальсификация политики марксистско-ленинских партии, 
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попытки дискредитации реально существующего социализма стали 
обычными в антикоммунистическом арсенале лидеров СИ. При 
помощи таких средств они пытаются отвлечь внимание трудящих
ся чт глубокого кризиса всей идеологии и политики правой с о 
циал-демократии. На протяжении многих лет они пытаются у т 
верждать, что единственно верным путем к социализму является 
предложенный ими "третий путь" - путь "демократического с о 
циализма". Этот "трети** путь" означает прислужничество перед 
монополистическим лшпиталом, отказ даже от традиционных тре 
бований социал-демократии - от требований обобществления 
частной собственности, от идеи классовой борьбы и т . д . Все 
эти черты "третьего пути" нашли воплощение в новых программах 
наиболее влиятельных партий СИ, принятых в 50-е и 60-е годы. 
Такими типичными программами являются "Заявление о принципах 
и целях" партии труда Нидерландов / с м . 12 , р. 279-286/, 
Годесбергская программа СДПГ / с м . I V и другие. 

Но не взирая на все эти широковещательные заявления ли

деров социал-реформизма концепция "демократического социализ
ма" оказалась неосуществимой. Г.А, Карсоон (Швеция) писал: 
"Дебаты в Швеции о смысле социализма за последние десятиле

тия были довольно бесплодными...Это ^акт, что после более 
чем тридцатилетнего социал-демократического правления мы не 
знаем, имеем ли мы систему, которую можно назвать социализ
мом" /цит, по раб. 9, о . 18 / . Не менее откровенно писал и 
Ги.Ыолле (Франция), что "ни в одной из стран, где социал-де
мократы находятся (иногда в течение многих лет) у власти, им 
не удалось преобразовать экономический строй" /цит. по раб. 
10, с . 60 / , Но, как известно, к таким коренным преобразова
ниям они и не стремятся. 

В связи с этим Л.И, Брежнев писал: "Лидеры социал-демок
ратии не раз занимали и теперь занимают правительственные 
посты в ряде стран, но они не помышляют о переходе власти в 
руки рабочего класса, а депо социализма там не продвигается 
ни на 1»аг. Не удивительно! что правые лидеры социал-демокра
тии пытаются дискредитировать реальный социализм, построен
ный или строящийся народами большой группы стран под руко -

водством коммунистов" / 3 , с , 8 0 / , 
й официальных документах № и многих правых соцйалибтЦ 



чески* партий коммунистический мир, в противовес капиталиста-^ 
ческому, постоянно рисуется в самых мрачных тонах. Фальсифи
каторски утверждается| что в странах социализма наблюдается 
"грубое подавление свободы" / П ( V. Ш , 1962, № 24-2*, р . 
354 / . ^ н и клевещут на социалистическую революцию в нашей стра 
не, пытаются/свалить свою вину в расколе рабочего движения на 
марксистско-ленинские партии. В официальной программе СИ д е 
лается попытка клеветнически утвердить, что силы мирового 
коммунизма "угрожают движению к свободе и социальной справед
ливости . После большевистской революции в России коммунизм 
расколол международное рабочее движение и отдалил осуществле-

.ние социализма во многих странах" / 1 3 , у.Т41951, № 2 9 - 3 0 , р , 1 4 / . 
Правые социалисты, повторяя известные каноны антикомму

низма, выступают против руководящей роли коммунистов в соци
алистическом обществе. Выступая против "монополии власти" у 
коммунистов в социалистических странах, социал-реформисты у т 
верждают, что руководство обществом со стороны марксистско-
ленинской партии якобы не совместимо с принципами демократии 
/ с м , 9, с . 43 / . Лидеры правой социал-демократии повторяют 
выдумки буржуазных идеологов о "тоталитаризме" общественно
го строя социалистических стран, с его недемократичности, о 
наличии в атих странах "эксплуатации рабочих'*. В программе 
Французской социалистической партии утверждаетсяг "Советская 
система ликвидировала капиталистов, но не основной порок их 
экономики: эксплуатацию рабочих" / пит. по раб. 9, с 4 0 / , ^ 
Кто же в СССР "эксплуатирует рабочих" - в условиях, когда все 
средства производства находятся в руках самих рабочих и дру
гих групп трудящихся? На этот вопрос в программе социалистов, 
разумеется, ответа не найти. Одни из 'лидеров этой партии Гм 
Молле и Бейль - Рендаль писали, не утруждая себя никакими д о 
казательствами, что советский строй якобы является "карикату
рой на социализм", в нем отсутствует равенство и свобода / с м . 
9 , с . 3 9 / , 9 . Мерц (Австрия) пишет, ссылаясь на давно обан
кротившиеся выдумки Троцкого, о "монополии" в СССР "власти 
бюрократов и технократов" /цит. по раб". 9, с , 4 0 / , Нельзя не 
обратить внимание здесь на рабское копирование социал-реформ** 
стами теорий буржуазных идеологов о "власти элиты", "дикта
туры партии" и т .п . 
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'.Фадьсицифируя политику КПСС, лидеры правой социал-демо 

кратии пишут, что успехи экономического развития СССР будто 
достигнуты "за счет* развития военного производства", "лик
видации основных свобод",- "установления тоталитарного режи
ма" /13, у. XII , 1962, № 24-25, р .358 / . Известный идеолог 
правой социал-демократии Г. Барч (ФРГ), искажая сущность э к о 
номической политики КПСС на современном этапе,пишет о "рус 

ском или советском капитализме", который "развивается в соци
алистической оболочке" /цит. по раб. 9, с . 4 0 / . Так социал-
реформистские фальсификаторы, выдавая свою мечту о -реставра
ции капитализма в социалистических странах за действитель -
ность, пытаются очернить политику марксистско-ленинских пар
тий. 

Ярким свидетельством антикоммунистических тенденций, 
господствующих в СИ, являются попытки его лидеров гальванизи
ровать политические призраки, которые на языке документов СИ 
именуются "партиями в изгнании". Речь идет о еще здравству
ющих руководителях и вообще небольших группах членов эмигран
тских социал-демократических партий, сбежавших или изгнанных 
народами после Октябрьской революции и разгрома фашизма из 
аркоторых республик Советского Союза и после разгрома фашиз
ма из ряда стран нородной демократии. К ним относятся бывшие 
партии украинских, эстонских, литовских, латвийских, болгар
ских, чехословацких и других социал-демократов и социалистов 
/ см. подробнее 4, с 43; 7 / . Лидеры СИ всячески опекают 
эти "мертвые души" и надеются на их "легализацию", реставра
цию в социалистических странах (выше уже указывалось на такую 
активную попытку в отношении Чехословацкой социал-демократи
ческой партии). Один из руководителей СДПГ Г. Ьенер, с пох
валой отозвавшись о роли эмигрантских партий, заявил на Ц 
конгрессе СИ, что жизнеспособность социал-демократии в запад
ных странах является предпосылкой ее жизнеспособности в с о 
циалистических государствах / с м , I I , с . Йтб свидетель
ствует, что лидеры СИ'еще не отбросили антикоммунистические 
расчеты на идеологическую и политическую "эрозию" социализма, 
на отстранение компартий от рукоьодстга социалистическими 
•-•траками и приход ко власти в них с о п и ; : - е ГормиОтов. 

.лглгрантские партии оказывают зн^шкдь»нбй влияйте щ 
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упрочение.антикоммунистических тенденций лидеров СИ, актив
но участвуют в работе его органов. Это относится, в частнос
ти , и к бежавшей за границу после разгрома фашизма верхушке 
бывшей по сутр дела контрреволюционной так называемой "Соци
ал-демократической рабочей партии Латвии" (СДРПД) и к ее 
лидеру Бруно калниню, С момента своего создания в 1918 году, 
за все годы господства буржуазии и гитлеровской оккупации в 
Латвии СДРПЛ 'настолько себя опозорила сотрудничеством с бур
жуазный режимом и оккупационными власти:и, что ее верхушке, 
боявшейся народного возмездия, пришлось выехать за границу в 
момент отступления фашистских захватчиков. С тех пор она под
визается за рубежом на поприще клеветы против Советского Со
юза, "специализируется" на попытках искажения жизни Советской 
Латвии, национальной политики КПСС. 

Автор данной работы не стремится анализировать проблемы -
политического поведения латышской политической эмиграции. 
Эти вопросы широко освещаются в специальных работах истори
ков , социологов, философов Латвийской ССР. На уровне о б с т о 
ятельного фактологического и гносеологического анализа с о в 
ременная эмиграция, в том числе и СДРПЛ., изучается в работах 
П, Озолиня, Ф. Раевской и других ученых Латвийской ССР ( с м . , 
напр,, "Вопросы критики буржуазной политики и идеологии". 
Учен, эапицки ЛГУ им. П. Стучки, т . 200. Рига, 1974). Здесь 
автор стремился линь подчеркнуть активное участие эмигриро
вавших лидеров СДРПЛ в формировании антикоммунистических по 
зиций СИ. 

Это проявилось, например, в активной роли Б» Калниня в 
так называемой "рабочей группе" СИ, созданной решением бюро 
СИ в 1967 году, "Рабочая группа11 подготовила доклад по воп-" 
росу "О положении в коммунистических странах и партиях". 
Данный вопрос был обсужден XI конгрессом СИ, в результате 
чего были откровенно сформулированы антикоммунистические 
взгляды правых лидеров СИ. Доклад " рабочей группы", под
готовленный при Участии Б, Калниня, был выдержан в исключи-



тельно озлобленном духе. Б докладе содержались рекомендации 
по "либерализации" и "демократизации" жизни социалистиче
ских стран, подчеркивалась "несовкесжвфсть" коммунизма с ' 
демократией. Подчеркивались якобы имеющиеся в социалисти
ческих странах выступления против руководящей роли ком
мунистической партии, которые продиктованы "заботой" о 
демократии. 

Б принятой конгрессом резолюции по этому докладу под
тверждалась антикоммунистическая позиция руководства СИ, 
подтверждались ранее отраженные антикоммунистические уста
новки Си Б его декларациях -1951 и 1962 годов / с м # 1 3 
V. XIX, 1969, & 14, р.' 147-148/. Следовательно,' антикомму
низм - это основная и незыблика* линяя СИ на всем протя
жении его существования, начиная с момента создания в 1951 
году и по нашк дни. И в этом направлении в позициях ли
деров СИ существенных изменений не произошло. Всячес
ки, сопротивляясь прогрессивным тенденциям среди некоторой, 
части членов СИ, направленным на сближение с марксистско-
ленинскими партиями,-правые лидеры мирового объединения 
социал-демократов своей одной из главных целей считают, 
к&к и - презде, антикоммунизм. Л.Л. Брежнев подчеркнул: 
"Руководство значительной части социал-демократических пар
тий, презде всего тех, кто занимает ведущее положение в соци-
алитическои интернационале, продолжают считать борьбу 
против коммунизма, против социалистических стран главной 
задачей. Нам понятно, чте своим антикоммунизмом одни 
из них хотят прикрыть провал своего реформистского кур
са , а другие - свой полный отказ от социалистических 
целей и капитуляцию перед государственно - монополисти
ческим капитализмом" / 3 , с . 6 0 / . 

В этом заключаются социальные и гносеологические 
корни антикоммунизма правой -социал-демократии. 
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Г.А.СТОРОЖЕНКО 

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
БУРЖУАЗНЫМИ ИДЕОЛОГАМИ И РЕВИЗИОНИСТАМИ 
ПОЛИТИКИ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИХ ПАРТИЙ 

В условиях современной эпохи наблюдается значительное 
возрастание роли политического фактора, значения политики в 
социальном прогрессе общества. По мере развития мирового р е 
волюционного процесса, роста классовой борьбы трудящихся, рас* 
ширения массовых демократических движений, упрочения мировой 
системы социализма и разрядки международной напряженности за 
метно повышается политическая активность рабочего класса и 
всех трудящихся, более сложной и разносторонней становится 
сфера политики, 

В условиях строительства социализма и коммунизма в по 
литику вовлекаются все более широкие слои трудящихся - созна
тельные твовды новоге обществе, усложняется и непрерывно с о 
вершенствуется политическая организация социалистического об>-

Зества, ведущая роль в которой исторически неизбежно принад
лежит марксистско-ленинской партии. Руководящая и все возра

стающая роль паотии, возрастание значения ее политики - одна 
из основных закономерностей строительства социализма и комму
низма» 

Вопрос о возрастании роли марксистско-ленинской партии и 
значения ее политики в условиях строительства социализма и 
коммунизма является одним из основных положений теории науч
ного коммунизма. В современных условиях ьокпуг этого вопроса 
ведется острая борьба между марксистами-ленинцами, с одной 
стороны, и представителями антикоммунизма и ревизионизма 
с другой. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев отметил, 
что вопрос о руководящей роли партии "это - один из коренных 
допросов революционного движения, строительства нового обще
ства. Сегодня он стал узловым пунктом борьбы ЫуЩ маркси
стами-ленинцами и представителями различных форм ревизиониз
ма" Л , с . Ю2Л ' 

/ 
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Б арсвнаяе средств бурзуз/зных идеологов и ревизионистов 

значительное место занимает клевета на соц/ллистические стра
ны, на роль и место коимукйтяческих партий в этих странах. 
Антикоммунисты и ревизионисты пытаются доказать, что компар
тия якобы ^е/может быть политическим авангардом общества и 
свое ведущее/место она должка уступить более "представитель
ным" организациям или системе "политического плюрализма", д о 
пускающего антисоциалистическую фракционность, открытую враж
дебности. 

Одними из основных черт антикоммунизма - этого концентри
рованного воплощения идеология, политики, стратегии и тактики 

..современного империализма - являются антисоветизм, попытки 
подорвать влияние и фальсифицировать политику марксистско-ле
нинских партий в социалистических странах, деформировать ж 
повернуть вспять разбитие этих стран. Не скрывая своих надежд 
на "эрозию социализма", они СБОЙ удар прежде всего пытаются 
направить против коммунистических партий социалистических 
стран с целью их подрыва изнутри, пытаются заставить их отоМхи 
от твердо!) марксистско-ленинской политической гшкиж и стать 
на путь перерождения. Так, проф. Р.Беркс в антикоммунистичес
кой журнале "Проблемы коммунизма" (США) отяоыто изложил пдаь 
буржуазных идеологов, найоавяенный на превращение КПСС в р е 
формистскую партию "нового типа" путем внедрения з нее элемен
тов оппозиционности и "плюрализма" /ю^ с* 6 5 / , 

Понимая ге таенную роль политики ыаркскстско-ле] юкпх пар
тий в упрочении и развитии социализма, буржуазьые идеолога в 
современных условиях фальсификаторски отрицают свойственные 
политике этих партий возможности * жвко'воздействовать на 
развитие общества. "Выискиваются" в ней черты произвола, мни
мого насилия над личностью. Например, Ц.Харрингтон (СЮА) пы
тается, искажая действительность стран социализма, изображать 
прнитику коммунистических партий в качестве "социальной э к с 
плуатации" / с м , 12, с . 136-237/» 

Эта откровенная клевета современных буржуазных пЪлитоло
гов на роль КПСС и ее политики в жизни социалистического о б 
щества является попыткой возродить вымыслы пасквилянтов и 
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антисоветчиков прошлых десятилетий, давно опровергнутые ис
торией. Вымыслы"политологов сильно напоминают бездоказатель
ные утверждения К.Каутского, который клеветнически заявлял, 
что "коммунисты - это класс господ, по своему усмотрению ко 
мандующий всем остальным населением" СССР /см.19, с . 7 3 / . -
Подобные заявления потребовались современным фальсификаторам 
для того , чтобы попытаться методами" идеологической диверсии 
подорвать авторитет мгрксистско-леяилских партий внутри с о 
циалистических стран и их престиж на международной арене. 

В качестве одних из основных принципов, характеризующих 
важнейшие особенности политики КПСС, являются объективно обу
словленные принципы научности, классовости, партийности и дру
гие. Научность и классовость политики партии характеризуют 
тот факт, что КПСС, разрабатывая и проводя в жизнь свою поли
тику,' постоянно исходит из объективных закономерностей обще
ственного развития и марксистско-ленинской теории, освещающее 
ярким светом перспективы социального прогресса, всесторонне 
учитывает интересы и цели широких масс трудящихся, опирается 
на их социальную активность и исторический опыт. Пока социа
листическое общество имеет определенную классовую структуру, 
•пока еду противостоит враждебный капиталистический мир, клас
совый, партийный подход к политике, к политическому руковод
ству обществом со стороны партии в интересах трудяадхся будет 
сохранять СБОЮ силу и значение. 

Пытаясь опровергнуть объективный, научный и классовый 
характер политики в условиях социализма, политологи-аальсифи-
каторы утверждают, что политика КПСС и социалистического госу 
дарства именно в силу ее партийности ("узкопартийной предвзя
тости") не может дать достоверной, объективной оценки обще
ственных явлений (мол, без "плюралистического" подхода здесь 
не обойтись). иной якобы характер имеет политика в капитали
стической ("свободном 1 1) мире, где она ни связана принципами 
классовости, партийности, а является надклассовой, служит ин
тересам "всего" общества, а не отдельных партий, групп, клас
сов. Выше приводились образцы высказываний апологетов надклас
совой политики. 

Исходя именно из таких антике этических позиций, П О 
ЛИТОЛОГИ пытаются исказить особенное?:, политики марксистское 
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ленинские парами на тех или иных этапах социалистического 
строительства, показать, что выбор направления политика сре
ди' множества возможных аяьтзрнатив зависит акобы в конечном 
итоге от "волн11 ведущих ("элитных") групп общества» 

В такдм/духе буржуазные идеологи клевещу? на экономиче
скую политик^ КПСС, нашедшую на современно* этапе яркое воп
лощение в экономической реформе, в особом внимании к социали
стическим неродам интенсификации. "Советолога* пишут о "кри
зисе" социалистической экономика, о ее возврате ж капитали

стическим методам хозяйствования, уоматрщтют в реформе раз
витие тенденций "свободного предпринимательства". 

Фальсифицируя методы выработки и реализации политики 
КПСС, партийного руководства социалистическим обществом, 
К.Марко (Австрия) пишет, что якобы молодые советские ученые 
разошлись со "старыми* "ортодоксами" марксизма во взглядах на 
строительство коммунизма, и считают, что он доджей строиться 
не методой насилия, а путей выявления новых тенденций обще
ственного развития и т .д . / е м . 18, с , 4 5 / , Д.Хааард (США)берет 
под.сомнение, могут ли руководящие органы камняртни вообще 

. определять основные направления политики развития социалисти
ческого общества, Не зная и не понимая социалистической дей
ствительности, он под руководящими органами партии понимает 
"одну группу людей"', не отражающую интересов всего общества. 
Исходя из атой ложной установки, он 'и возражает Против того, 
что "одна группа людей" может определять политику. Он фальси
фикаторски заявляет ^ что опасность заключается в представлении 
"верховных служителей* марксизма "о том. что один человек или 
одна группа людей может быть непогреикмо» <в своем определении 
политики" /цит, но раб. 6$ е . Э 2 / , 1 

Буржуазные идеологи З.Бз&эинский, А.Мейер (США), Б.Уейс-
онер (ФРГ) и другие сознательно искажают принципы политики 
марксистско-ленинских партий социалистических стран, неправо*-
мерно отождествляют политическое руководство обществом со сто
роны этих партий, о политическим господством, приписывают пар
тийно-политическому руководству черты "жеотокостей цолитичес-
кого насилия", пытаясь перенести на социалистические страны 

' черты, свойственные произволу и насилию, царящим в эксплуата
торской обществе.Буржуазные идеологи считают,что поли-
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тическое насилие свойственно якобы любой общественной систе 
ме / с м . 15, с ,4 к д р . / . 

Активные попытки фальсификации сущности и принципов п о 
литики марскистско-ленинсккх партий, ее места и роли в жизни 
социалистического общестза предпринимают правые и "левые" реви
зионисты. 

Правые ревизионисты, смыкаясь с"буржуазными политологами 
и социал-реформистами, усиленна атакуют научные основы-поли
тики партии, призывают коммунистические партии отказаться от 
базирогания их политики на марксистско-ленинской научной ос - , 
нове.'Р.Гароди выступает против "механической" связи между 
философией и политической деятельностью, существующей, по его 
мнению, в йсизии марксистско-ленинских партий, требует заменить 
ее "диалектической" связью, • отбросить концепцию единства п о 
литики 'Л идеологии / ом . 9, с . 9 5 / . 8тй рассуждения о замене 
"механических" связей между политикой и идеологией на "диалек
тические" связи используются правыми ревизионистами для того , 
чтобы подорвать научную обоснованность партийной политики,за
ставить марксистско-ленинские партии отказаться от ленинской 

деи'единства между политикой и идеологией. 
Чехословацкие ревизионисты на практике пытались оторвать 

философию от политики, как об этом пишут философы-марксисты 
Р.Раб и М.Сшачек (ЧССР), стремились изолировать рабочий класс 
от философии и активного участия в разработке и реализации по 
литики. Ревизионисты требовали, чтобы КПЧ заняла нейтральные 
позиции по отношению к философии и предоставила свободную 
возможность стихийно развиваться любым философским течениям 
и направлениям, в том числе и наиболее реакционным из них. 
Сильнее воздействие на развитие этой концепции среди чехосло
вацких правых ревизионистов оказала книга Р. Га роди "Кодикий 
поворот социализма", и в особенности- его утверзделие о том, 
что компартии якобы ие должны иметь "официальной философии" 
. /см. И . с . 249 / . . 

Правые ревизиониоты, солидаризуясь по сути дела с анти
коммунистами, также выступают против классовой природы поли
тики. Они пытаются доказать, что классовый подход к оценке 
общественной жизни в наше время являете/! свидетельством якобы 
проявления субъективизма и н&ШЩ&ШШ йояевйх релг.ний в по -
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1жтике,. Чехословацкие ревизионисты К,Косик и И.Свктак выдзи- , 
гали в неоднократных публикациях положение о том, что ыарк-
еизм - это не идеология, а паука, и, прикрываясь лозунгом с в о 
боды научного творчества, ратовали за свободу марксизма "от. 
классового *оу$>ъективизш" и изображали политику марксистское 
ленинских партий как " недостойное политиканство г/см. 1 1 , 0 , 2 4 9 / , 

Политика] партии играет роль направляющего фактора на всех 
этапах управления социалистического общества и прежде всего 
•на этапе выработки и принятия управленческих решений. На этом 
этапе первенствующую роль имеют партийно-политические решения, 
которые воплощаются в директивах и других документах пяртий-
^ых-съездов, пленумов ЦК и партийных органов. Б партийно-по
литическом решении отражаются основные направления политики 
партии по тому или иному вопросу. Политические решения, играя 
направляющую роль в социальном управлений, должны быть научно 
обоснованными, исходить из конкретного изучения реальной дей
ствительности. Ревизионисты отрицают объективную обоснован
ность политических решений и считают, что политическое .реше
ние появляется в результате произвольных, ничем не обоснован
ных действий "сильнейших политических групп". З.Фишер вообще 
отрицал историческую необходимость для социалистических стран 
определенных политических'решений, выявления и использования 
при выработке таких решений объективных закономерностей стро-. 
ительства социализма. Искажая политику КПСС на этапе строитель
ства социализма, Фишер пытался доказать, что осуществленные в 
СССР в период первых пятилеток на основе политики.партии вы
дающиеся преобразования вообще "не были исторически необходи
мыми", да и вся политика КПСС этого периода якобы "это лишь ' 
выбор сильнейшими политическим^ группами в СССР из возможных 
альтернатив"/цит. по раб. 5, с . 8 5 / . Э.Фишер считал, что лю
бые политические решения .субъективны, а посему яксбы неэффек
тивны с точки зрения "позитивного гуманизма", который он трак
товал по-енархистски как освобождение "человека от любого на
силия". I 

По свидетельству чилософа-нарксиста а.Нарта (ЧССР),, ч е 
хословацкий'ревизионист Ф.Шаыалик пытался в книге "Человек и 
институты" применить плюралистическую теорию к средней ступени 
политического управления сбщестаон — на уровне отдельных орга-
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низаций и общественных институтов, ьго основной тезис заклю
чался в следующем:личность угнетается любыми социалистически
ми организациями и институтами, а поэтому, предлагал Шата
лин, необходимо организовать массовые антицрституционные дви
жения. Эти взгляды "могли привести только к вытеснению реаль
ного и профессионального решения различных проблем в нашем 
обществе, -пишет М.Нарта, - и замене их политическим шарла -
танством" / 8, с .256-257/ . 

Чехословацкий-марксист й.Нарта дал принципиально точную 
оценку ревизионистских попыток принизить и оклеветать сущность 
и значение партийно-политического решения. Действительно, пы
таясь обосновать необходимость анархисте.:их движений против 
квалифицированного политического руководства обществен и про
фессионально разрабатываемых политических решений, ревизиони
сты не прочь столкнуть социалистическое общество на путь анар
хии и политического шарлатанства. При помощи подобных антисо
циалистических установок в их мечтах представляются как реаль
ность отстранение рабочего класса и его партии от руководства 
социалистическим обществом. 

Искажение политики марксистско-л' пинских партии, прямая 
клевета на нее - это повседневный метод ревизионистов. Не один 
раз Р.Гароди, .^Смрковский, ^.Марек, о.'гишер и другие ревизи
онисты заявляли, что политика индустриализации в СССР означат 
ла насилие над личностью, что на современном'этапе экономика 
стран социализма сильно пошатнулась. Группа венских ревизи
онистов з своих изданиях (при участии Ь .мшера) клеветала на 
политику и генеральную линию СВЙГ/сы* 17, с , 1 3 2 / . Некоторые 
деятели ревизионизма,повторяя вымыслы антикоммунистов, начали 
кампанию клеветы на историческую деятельность Коминтерна, . 
являя, что якобы он был инструментов внешнем политики КПСС, 
клевещут на политику мирного сосуществования, проводимую соци
алистическими странами / с м . 1 4 , с . 5 9 / . 

. Правые ревизионисты не скрывают своих надежд на "перерож
дение11 социализма и ослабление при этом роли компартии и их 
политики в социалистических странах. Они активно пытаются под
час навязать эту точку зрения трудяц^имся, Недавно в Венгрии 
были разоблачены ревизионисты - бывшие 00~а*ест доведи А.Хагедюш, 
Я.Кии, М-ВайДа. Эти ревизионисты пропагандировали идею о том 
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что якобы в социалистических странах Европы развиваются тен
денции "эволюции" социализма и падения влияния компартий в 
массах. Особой целью своих :?научных изысканий" они ставили, 
как указывалось в опубликованном в связи с этим документе 
ЦК ВСРП, комцрометацию развития социалистических стран и д е 
завуирование 'политики ВСРП . Вполне закономерно, что эти р е 
негаты получили решительный отпор со стороны венгерской ^об
щественности'и были исключены из рядов ЪСРЙ/см. 7 , с , 6 0 - 8 1 / , . 

Современные ревизионисты понимают в искаженном виде про
цесс расширения и углубления социалистической демократии как 
якобы полное обособление органов государственного управления 

>от партийного руководства, от политико-направляющего влияния 
марксистско-ленинской партии. Требуя отстранения рабочего 
класса и его партии от руководства социалистическим обществом, 
ревизионисты противопоставляют центральные партийные органы 
высшим органам государства и считают, что формирование го су 
дарственной политики должно проходить независимо от политики 
партии и безотносительно к ее политическим решениям / с м , 16, 
о , 2 5 / . Но это уже давно известная концепция. Именно такая 
точка зрения активно проводилась ревизконастами в Чехослова
кии в 1968 году и нанесла огромный вред социалистическому 
строительству в этой стране. 

Находясь на идеологическом поводу у антикоммунистов, ре 
визионисты приняли на овсе вооружение буржуазную теорию интел
лектуальной "элцты". Сущность этой теории, связанной с концеп
цией "технотронной эры" и "революции менеджере!".З.Бжезинско-
го эакнючается в следующем: в условиях научно-технической ре 
волюции обществом может управлять и фактически управляет,толь
ко научно-техническан интеллигенция - интеллектуальная "элита" 
любого общества. Исходя из этой ненаучной теории, ревизионис
ты пытаются обосновать необходимость отстранения рабочего клао* 
с а и его коммунистической партии от руководства социалисти- . 
чеоким обществом, умалить преобразующую роль политики партии. 
Именно при помощи теории "элиты" ревизионисты обосновали це
лесообразность тех антисоциалистических процессов, которые 
совершались в Чехословакии под нажимом ревизионистских и от
крыто реставраторских сил в 1968 году и поставили страну на 
грань катастроф. Б разгар чехословацких событий 1968 года 



- 1 0 0 -

эдкн кз теоретиков ревизионизма И.Свитак неоднократно публич
но заявлял, что в современных условиях бурного технического 
прогресса и повышения роли науки у руководства социалистичес-^ 
кии обществом должна находиться не массовая рабочая партия, а 
узкая группа интеллектуалов. Зта интеллектуальная "элита" и 
должна, по его мыс л;!, определять и направлять политику обще
ственного развития / с м . 1 6 , с , 2 1 / . 

Так под видом засоты об общественном прогрессе ревизиони
сты стремятся внедрить Е практику политического руководства 
социалистическим обществом идеи, чукдые социализму-и направ
ленные на его подрыв. 

На позициях фальсификации ленинского учения о партии на
ходится такие "левый" ревизионизм.1* "Левый" или "удьтралевац-
кий" ревизионизм "пытается подменить научно обоснованную мар
ксистскую линию.революционного движения политическим авантю
ризмом, реакционно-утопическим и военно-казариенным "социализ
мом? игнорирует реальные условия классовой борьбы" / 9, с , 8 / . 

Такие политические установки и осуществление на прак
тике "политического насилия" не имеют ничего общего с марк
систско-ленинским учением о месте и значении ПОЛИТИКИ комму
нистической партии в условиях строительства социализма и ком-
Иунизаа. Рассматривая этот вопрос, марксизм-ленинизм не счи
тает политику основополагающим и определяющим доктором в раз
витии общестза. Характер общественного строй, развитие всех 
социальных сиетедц классов, классовых отношений и других о б 
щественных отношений определяется базисом общестьа - харак
тером экономики, развитием производительных сил и производ
ственных отношений. 

историческую неизбежность победы коммунистической форма
ции над капиталистической научный коммунизм связывает с более 
высоким способом производства,чем капиталистический. Ь.И.Ле
нин писал, что " . . . в последнем счете самый глубоким источни
ком силы для победы над буржуазией и единственным залогом 
прочности и неотъемлемости этих побед может быть только новый, 

* Допросы р социальных и гносеи:^гических :: правого 
л "легогс" рбзязЕол^зиа, о его сущксс*1.:'к основах'* течениях 
тш&хсп предметов с петельных иесле;:... а -и в раиной \аботе 
не раееиатрШнвто^^ 
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более 'высокий способ общественного производства, замена капи
талистического и мелкобуржуазного производства крупным соци
алистическим производством4 / 2 , с , 18 / . 

Вместе с тем марксизм не считает, что политика будто бы 
является п&с<А*вныы отражением экономики и не имеет никаких 
возможностей(воздействовать на экономику, на весь социальный . 
прогресс, Б Действительности же политика активно влияет на 
развитие общества, в том,чисэеги на развитие ЭКОНОМИКИ, 

Б качестве теоретической основы для раскрытия социальной 
роли политики партии служит ленинское положение о соотношении 
политики и экономики. Характер этого соотношения отражен в 
формулах В.И.Ленина: "Политика есть концентрированное выраже
ние экономики.,." и "Политика не может не иметь пгрвенства 
над экономикой" / Э , с , 278/, ; 

Обе формулы взаимосвязаны, вторая из них не отрицает пер
вую, а лишь дополняет ее , не отрицает определяющей роли,при
мата экономики по отношению к политике. Политические отноше
ния между людьми определяются их экономическими отношениями. 
Политические идеи и институты являются надстройкой над эконо
мическим базисом.-Отношения между классами и социальными, груп
пами, политика этих классов я социальных групп зависят от их 
экономического положения. 

Однако вто не означает, что политика находится в пассив
ной зависимости от экономики,'В.И.Ленин, разъясняя вторую фор
мулу, писал, что " . . . без правильного политического подхода к 
делу данный класс не удержит своего господства, а следователь
но, не моаат решить и своей производственной задачи", / 3 с , 275 / , 
Ленин видел в политике мощное о р у д и е с р е д с т в о решения эконо
мических и других социальных ^адач, Политическая деятельность, 
политика /базирующиеся на экономике, обладают значительной 
степенью самостоятельности и широкими возможностями воздейст
вия на развитие экономики, всего общества. Иыенно в атом смы
сле политика имеет первенство над экономикой. 

В связи с этим Г.Е.Глевернан справедливо пишет, что эко 
номические . интересы класса могут быть полностью реализованы 

- лишь при том условии, если он сумеет взять в свои руки Й удер
жать политическую власть. Государственная, политическая *;;-:лть 
трудящихся выступает в ревудьтауе победы социадистичаской р е -
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Или частный случай, а потому всегда являются фактами второго 
порядка... пеовичное все-таки следует искать в непосредствен
ном политическом насилии, а не в косвенной экономической с и 
ле* /цит. по раб. I , с 162 / . 

Антикоммунисты и ревизионисты, питаясь отрицать руково
дящую роль коммунистической партии и преобразующее значение 
ее политики в жизни социалистического общества, не ослабляют 
атак протиз марксистско-ленинского учения о партии рабочего 
класса. Б этих условиях усиление зеей идеологической работы 
братских партий, их совместная борьба против врагов научно
го коммунизма является весьма актуальной задачей. 

Следует подчеркнуть, что ванное международное значение 
в этом отношении имеет принципиальная позиция КПСС,, ее непри
миримая борьба за чистоту марксистско-ленинского учения о 
партии, содействующая, верной ориентации коммунистов и милли
онов трудящихся ( си . % с . 102) . Международное коммунисти
ческое движение уделяет значительное внимание дальнейшей раз
работке вопроса о роли партии и значении ее политики в с тро -

волюцки в роли организатора строительства социалистической 
экономики* В этих условиях политика приобретает - решающее зна
чение: от правильности политики партии рабочего класса и его 
государства,разумеется, при наличии созревших объективных у с 
ловий, в значительной ^ере зависят судьбы построения социа
лизма /13 с ,5 и 6 / , в т о м числе и судьбы построения и даль
нейшего развития его материально-технической базы, создания 
его передовой многоотраслевой экономики. Эти факторы и обус 
лавливают неуклонное возрастание роли политики КПСС в разви
тии социалистического общества. 

Марксизм постоянно борется с ненаучными, идеалистически
ми извращениями вопроса о роли политики в обществе. Известно, 
насколько решительно выступал Ф.Энгельс против идеалистичес
ких установок Е.Дюринга - одного из сторонников теории "поли
тического насилия", фундаментом общества Дюринг считан поли
тические отношения, а экономику он относил к явлению "второго 
порядка". Основу развития общества о:* ъидел не в экономике, а 
в "непосредстзенном политическом насилии". Сущность этой иде
алистической теории Е.Дюринг излагал следующим образом:"^орма 
политических отношений есть исторически фундаментальное, х о 
зяйственные асе зависимости представляют собой только следствие 
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нтенвствё нового общества, борьбе против любых попыток бур
жуазных политологов и-ревизионистов исказить политику брат
ских партий социалистических стран,.История неопровержимо 
свидетельствует, что все подобные попытки недругов, коммуни
стической 'теории неизбежно терпят крах. 

{ 
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Л,Я,ЯНЕ 

О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ПРОПАГАНДЫ 
ШИКОММУНИРМА В ПЕЧАТИ ЛАТЫШСКИХ 

БУРЖУАЗНЫХ ЭМИГРАНТОВ 

В новых условиях существенного оздоровления международ
ного климата^перед буржуазной пропагандой, активизирующей 
овой нападки на коммунистическую идеологию, встают новые 
проблемы, она вынуждена применять более тонкие методы двзин-
формации. 

Но не все органы буржуазной пропаганды следуют "духу 4 1 вре
мени. Часть из них продолжает использовать стиль и метода 
периода "холодной войны", Своим консерватизмом особо выделя-

* ется печать буржуазных эмигрантов из Прибалтики, в том числе 
и латышской буржуазной эмиграции. 

Латышская эмиграция по своему происхождению и классовому 
составу не является однородной. Наибольшая часть её образо
валась в результате второй мировой войны, Ядро ее составляют 
представители имущих классов и буржуазной интеллигенции, 
одурманенные во время оккупации антисоветской пропагандой. 

Антисоветские центры латышских буржуазных Эмигрантов и з 
дают газеты и журналы, которые по своему содержанию и идей-* 
ному направлению являются одними из самых махровых антиком
мунистических изданий. Они создавались после второй мировой 
войны на средства разведывательных служб империалистических 
держав в странах, где проживало наибольшее количество эми
грантов, как, например, в США, Канаде, ФРГ; Австралии / I , 
474 ,1рр . / . Еще в 1967 году редактор газеты "Латвия" 0,Ка-
лейс признал, что эмигрантская печать получает материальную 
поддержку правительств тех стран, где проживают эмигранты 
/27~92.~1РР./ 

Анализ печати латышских буржуазных эмигрантов может вы
звать определенный интерес по двум причинам: во-первы*, не 
смотря на специфику этих изданий, их анализ дает возможность 
судить о методах и содержании буржуазной пропаганды вообще и 
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частично позволяет выявить тенденции усиления кризиса идеоло
гии и политики антикоммунизма; во-вторых, такой анализ пока
зывает тенденции уменьшения влияния эмигрантских реакционных 
издания среди их читателей. 

В данной статье краткое рассмотрение особенностей пропа-' 
ганды антикоммунизма в печати латышских буржуазных эмигрантов 
й углубление ее кризиса дается на материале реакционных эми
грантских печатных изданий периода с 1970 по 1974 годы. 

История подтвердила истину: ослабление сил• буржуазии не 
Уменьшает ее реакционности й агрессивности. Улучшение между
народного климата, успешное строительство коммунизма в нашей 
республике перечеркивают последние надежды на реставрацию бур
жуазного строя в" Латвии. Среда эмигрантов растет интерес к 
жизни на Родине. Реакционная эмигрнатская печать пытается по
мешать дальнейшему развитию этих положительных сдвигов. Поэто
му эмигрантские буржуазные националисты еще яростнее ведут 
антикоммунистическую пропаганду, устраивают идеологические ди
версии. 

В целях распространения ярого антикоммунизма гловари ла
тышской буржуазной эмиграции в своих печатных изданиях искажа
ют̂  советскую действительность, регулярно дезинформируют чита
телей, клевещут, на социалистический строй. Ошт стараются навя
зать всей эмиграции взгляды периода "холодной, войны". К этим 
газетам и журналам вполпе можно отнести подзнание, с которым 
несколько лет тому назад выступила газета "Детройт н ь ю о " : " . . . 
чтобы вести современные войны, которые в один день могут из 
холодных превратиться в горячие, в арсенале должны быть не 
только пули, но и слова" /3, с . 2 0 1 / . 

На них так же можно распространить характеристику, данную 
преподавателем факультета славяноведения Лондонского универси
тета Н.Дэвисом, который, комментируя тенденциозную антисовет
скую пропаганду британской буржуазной прессы, писал на страни
цах газеты "Тайме": "Неурожай в СССР объясняется существующей 
систекой, а- хорошие урожаи - благоприятной погодой" /4 , с.ы/ -

Политика "боЬьсоЯ лжи", как явное и неприкрытое надуватель 
ство исчерпала себя ухе в конце 40-х голов. 50-е годы убедили 
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лдеодогов антикоммунизма, что в социалистических странах 
"приверженность народных маос буржуазным ценностям" существо
вала только в их собственном воображении. Но представители 
националистической, буржуазии по сей день продолжают старый, 
курс, часто прибегая к примитивному, злобному антикоммуниз
му, используй методы и приемы, характерные для самой реакци
онной империалистической пропаганды. Поэтому реакционная эми
грантская печать широко использует сенсации, замалчивание 
фактов и дезинформацию* 

Сенсация является главным наркотиком в усыплении сознания 
читателей. Для создания сенсации используются рассказ:? " о ч е 
видцев", которые, сами, якобы, пережили "советские у&асы". В 
последнее время особенно излюбленной темой буржуазной печати 
стали описания "репрессия против инакомыслящих", "отсутствия 
демократии" при социализме и материалы о' т . н . "диссидентах".В 
"освещении" этих тем особенно активно включились газетчики ла
тышской буржуазной эмиграции.Они много писали по поводу некото
рых лиц,которые были осуждены,как известно, не за "инакомыслие"; 
пытались заинтриговать,читателей именами отщепенцев и т . д . 
Как признает профессор Колумбийского университета Дэвид Зат-
тел "чиоло несогласных в Советском Союзе с?оль мало что 
их влияние почти не проявляется и они едва чзвестныГесяя з о -
обще известны) большинству населения". Поэтому он рекомендует 
всячески пропагандировать их имена, раздувать шумиху вокруг 
них. Таким образом, надеется Каттел, можно будет оказать опре-* 
деленное влияние на массы, ото и пытаются делать'органы эмигран
тской печати / 5 , с , 6 3 / , 

Апогеем сенсации в эмигрантской печати должно было быть 
т . н . "письмо 17 латышских кокмунистов", фальшивость которого 
доказана печатью Советской Латвии. При помощи таких фальсифи
каций фабрикуются сенсации, цель которых внушить читателям 
мысль, что дальнейшее существование латышской нации и ее куль
туры в Советской Латвии, якобы, находятся под угрозой, что в 
республике даже больше нет национальных блюд, что специально 
уничтожаются леса и т . п . / 6 / . 

Но клеветники быстро были разоблачены. Против этой фаль-
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Сификации выступили даже сами читатели эмигрантских г а з е * , 

особенно лево настроенные деятели латышских молодежных орга
низаций -на Западе / 7 , а . - ю . 1 р р . / -

Крайне редко на страницах эмигрантских газет можно прочи
тать сообщения об успехах советского народа. Например, коммен
татор ВДорст, проживающий в США, в издании реакционной орга
низации "Даугавас ванаги" в 1974 году писал о подготовке с о 
ветских и американских космонавтов к совместному полету в 
космос и ничего не сказал о доотижениях Советского Союза в 
завоевании космоса, а лишь упомянул, что на советское косми
ческом корабле виднелось его название / 8 / . 

В апреле 1975 года в этой же газете была помешена коррес
понденция какого-то туриста о впечатлениях после цосещения 
города Елгавы в Советской Латвии, Автор, в юности живший в 
этом городе, увидел во время своего посещения не мало теневых 
сторон, но он ни олова не оказал о том, что летом 1244 года 
гитлеровцы и их приспешники - латышские буржуазные национали

с т ы , многие из которых ныне являются эмигрантами, полностью 
разрушили центральную часть города, уничтожили все промышлен
ные предприятия, железнодорожный узел , учебные заведения и 
чър в послевоенные годы Елгава построена заново, что в городе 
много новых жилых домов, предприятий, культурных и просвети
тельных учреждений, созваны новые улицы и скверы и т . п . / 1 2 , 
7 0 3 — 7 0 4 . 1рр . / . 

.То, что невозможно замолчать, представляют в искаженном 
виде. Для этой цели служит дезинформация; искажение Пактов и 
односторонний подход к совещанию событий. 

Поэтому, неудивительно, что в письмах Латвийскому комитету 
по культурным связям с соотечественниками за рубежом и его о р 
гану - редакции газеты "Дэимтенео балос" встречаются призна
ния, что многие зарубежные латыши перестали верить информации 
эмигрантской печати, В августе 1972 года одна из эмигрантских 
газет констатировала, что на разных собраниях вчоназывались 
упреки, что в "нашей («эмигрантской - А,Я,) печати информация 
правнива только на одну пятую'часть" / 8 / . Косвенно об умень-
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*ении влияния эмигрантской печати свидетельствует также про
тест эмигранте кого поэта В.Храславиетиса, который указал,что 
журналист "вложил мне в рот слова, которых я пикогда не г о в о 
рил" / 8 / . Подобным ооразом протестовал А один из активистов 
организация ^атышской молодежи в Европе, подтверждая, что все 
его статьи напечатаны в искаженном виде / 8 / . 

Для придания большей "достоверности" на страницах реакци
онных эмигрантских газет помешаются т . н . "письма из Советской : 
Латвии", в которых основное внимание уделяется различного рода 
недостаткам. Для примера воэьмьем письмо,' которое, якобы, при
слал некий агроном и которое было опубликовано в газете реакци
онной организации "Даугавас ванаги" в мае 1974 года. Этот " спе 
циалист" сельского хозяйства "не видит" на селе никакого про
гресса за годы советской власти и пишет, что "все поля и даже 
дороги на селе заросли сорняками" / 8 / / Цель подобных "писем" 
- убедить читателей, что система коллективного хозяйствования 
в Советской Латвии "непригодна", что она "не может дать благо
состояния сельскому населению". Цель этой лжи переубедить тех 
эмигрантов, которые регулярно читают издания Советской Латвии 
и доверяют писзьмац своих родственников.о заметном подъеме жиз
ненного уровня на селе Советокой Латвии. 

Еще одним ярким примером дезинформации является "письмо", 
которое, якобы, было прислано из Риги в Копенгаген и которое 
в апреле 1975 года газетчик из ФРГ*Альберт Зглитис комментиро
вал в газете организации "?аугавас ванаги" / 9 / ; В статье г о 
ворится, что в 1974 году в Риге чтобы утром купить хлеб,рис,са
хар, масло, уже о ночи надо было занимать очередь; что не всег
да можно купить молоко, что ^магазинах нет будильников и т . п . 
/ 8 / . Только глубокая классовая враида может заставить журна
листа написать такую ложь, которой большинство эмигрантов уже 
на верит. 
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С "письмами из Латвии" созвучны материалы, печатающиеся 

под рубриками "Латвийское ралио сообщает1,1 "Газета "Циня" пи
шет". Эмигрантскому читателю мояет показаться, что эта ин- . 
формация более достоверна, ибо она берется кз советских источ
ников, но дело в том,что факты отбирается тенденциозно;перепеча-
ТЫЕОЮТСЯ лишь Фельетоны и критические заметки.Ка такую тактику 
отбора-Пактов в свое время указывал е^е З.И.Ленин, говоря, 
что миру известны наши достижения, что "замолчать, скрыть ка
питалисты ничего не могут, они болше всего ловят поэтому на-
аи . . . ошибки и нашу слабость" с . 3 4 1 / . А когда они вы-
цукдейы упомянуть отдельные наши успехи, тог^а ловко исполь
зуется прием, распространенный в буржуазной пропаганде: в 
конце изложения коротко дается вывод, перечеркивающий значе
ние содержания корреспонденции. 

Такой *:е дезинформацией занимается эмигрантские авторы, 
претендующие ка определенную "научность". Лля короткого ана
лиза возьмем сборник "Архиве" ("Архив"), который издается в 
Австралии и редактируется историком эконошки, бывшим препо
давателем Латвийского университета о.7унсдор*ом. о О Т | на -
пример, 13-й номер этого издания, посвященный *"неполитиче-
^к;п:|{ вопросам - проблемам архитектуры я строительства. Вни
мание привлекает статья о городах Советской Латвии, автором 
которой является сам редактор. "Исследование" объемом в 12 
страниц дополняется картой нашей республики; диаграммами и 
таблицей. Чтобы вызвать доверие к с е б е , , автор цитирует " . л -

•^кциклопедию Латвийской ССР", учебники, изданные в нашей 
республике. На первый взгляд у читателя монет создаться впе
чатление, что он знакомится с действительно научной статьей. 
Но проследим за мыслью автора. - 8 буржуазной Датда/иа 
его расчетам, городами можно считать населенные пункты с к о 
личеством населения 1100 человек, а в Оонетской Латвии в 
1966 году он считает городами те населенные пункты, в которых 
прожигают,как минимум,15000 человек. Получается, что 
количество городов в*Советской Латвии по 'Сравнению с ловэсн-
йнм временем,"адкратилось" / н , 1у.-2о.1м-. / . 8з 56 г о г ^ о 
СоветедбЯ Латвии Дунб^орф исключает 39, которые у ^его "гше-
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аратились" только в незначительные центры колхозов и, с о в х о 
зов , 

' Целью автора данной статьи-не был специальный анализ не
состоятельности метода этого буржуазного ученого, но у<хе из 
этого примера видны неприглядные приемы буржуазного журнали-
ста." З.Дунсдс|рфо хочет доказать, что , советская власть 
не проявляет {заинтересованности в развитии небольших городов 
республики, ' В то же время он ничего не говорит о том, что 

. в 20-е - 30-е годы в Латвии статус города бал дан 29 населен
ным пунктам, в которых'в годы буржуазной власти так и не раз 
вилась промышленность и большая часть жителей занималась 
оельскик хозяйством, Он также игнорирует тот факт, что з ин
тересах более успешного развития народного хозяйства несколь
ко городов были объединены / 1 1 , 2 0 . 1 р р . / . * 

Подобная дезинформация с одержите я .такке в статье из этого 
же сборника, автором ее является шведский архитектор Р Д е г э -
дкнъш. Чтобы войти в доверие к читателям и доказать-"правди
вость" своих антикоммунистических выводов, он пользуется с в е 
дениями из советских источников, но отбирает "их тенденциозно. 
Он пишет о современной архитектуре Советской Латвии, исполь
зуя устаревшие сведения десяти и больше летней давности,хотя 
градостроительство в нашей республике за эти *юды на много уш
ло вперед. Особенно'антикоммунизм автора проявляется в грубой 
фальсификации фактов. Например, Рижский Политехнический инсти
т у т , построенный в послевоенные годы, он называет "школой по
литруков", а, чтобы построить эту "кколу", "взорвана" старая 
Ратуша Риги и снеоен знаменитый архитектуршй памятник Х1У ве
ка Дом Черноголовых. В это могут поверить'только эмигранты, 
не знающие, что Дом Черноголовых разрушен в 1941 году при на
падении гитлеровцев / 1 2 , 5 4 2 , 1 р р . / , которым" за эти годы ни 
разу не довелось посетить столицу Советской Латвии. Под фла

гом "научности" и "объективности" путем вольного обращения 
о фактами с'.Дунсдорф и Р.Легздиньш стараются скомпрометировать 
в глазах эмигрантов советскую действительность, чтобы'выэвать 
у них антипатии к социалистической Латвии, 
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ность, чтобы вызвать у~них антипатии к социалистической Лат
вии. 

Современная буржуазная пропаганда особое внимание обраща
ет на "омоциальное потрясение" аудитории. Систематическое на
гнетание атмосферы беспокойства, раздражения, враждебности в о 
круг жизненно важных для читателя вопросов, может заставить 
его воспринимать новые факты и события неосмысленно. Так 
Майкл Чукас, видный американский специалист по вопросам пропа
ганды, в своей работе "Пропаганда становится зрелой" (Вашинг
тон, 1965) шшет: " Игра на порывах и эмоциях л ю д е й э т о один 
из способов нейтрализации, присущей человеку способности раз
умно мыслить". 

Печать латышских буржуазных эмигрантов тояе питается по
стоянно играть на эмоциях читателей к таким образом вводить в 
заблуждение невежественных людей. < 

В этих целях особенно сильную шушху они поднимают вокруг 
вопросов о национальных отношениях в Советском Союзе. В любом 
номере эмигрантских реакционных газет можно найти корреспон-

\ денции, самым грубым образом искажавшие результаты осуществле
ния ленинской национальной политики в нашей стране. Излюблен
ными стереотипами являются "руссж'тткадия всех народов" в СССР, 
.^ссимиляция латышского народа", к чему, якобы, ведут "насиль
ственно" проводимая политика "сближения наций", направление 
после окончания высших учебных "заведений специалистов латыш
ской национальности работать на Север СССР и"в Сибирь. Всем, 
кто знапг советскую действительность, видна несостоятельность 
этих измышлений. 

Опираясь на буркуазно-националисткческие настроения части 
эмигрантов реакционная эмигрантская печать способствует с о з 
данию и сохранению искаженного представления о национальных 
отношениях з Советском ^оюзе, Дело доходит до т о 
г о , что, например, летом 1974 года туристка из бША задала во
прос гиду "Интуриста": "Можно ли в Ри*ге па улице говорить по-
латински?" / 1 3 , 5 .1рр . / . 

Чтобы убедительнее'ввести в заблуждение Читателя; эмигрант
ские реакционные журналисты нередко преподносят "Факты" таким 
образом,, будто они "симпатизирует" и "сочувствуют" жителям Совет-
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с кой Латвии. Они опять выдвигают идеа.ягсстический лозунг о т. и. 
."едином латышском народе", хотя ясно, что цели буржуазных эми
грантов и латыиокого народа прямо пт*откво^олохны: латышский 
народ в Соре^кой Латвии поставил своей целью построить комму
нистическое общество, а латышские буржуазные эмигранты намере
ны придадите вое силы для реставрации капитализма з Латвии. 

В своей(подрывной работе реакционные эмигрантские газет
чики широко непользуютк тезис о "бедственном11 материальном по
ложении интеллигенции в Советской Латвии и срезывают эмигран
тов посылать на родину посылки с одеждой и продуктами для ра

ботников культуры / 1 4 , 3» 1рр^/. 

Для усиления именно эмоциальвого воздействия на читате
лей буржуазные ̂ мигранты в своих изданиях регулярно испольаут 
ют фотоснимки и кричадие заголовки. Вве в свое время большое 
значение фотоннформацнн в идеологической борьбе отмечал 
знаток буржуазного газетного дела немецкий профессор ^галь 
Довнфат. В своем труд^ "Газетная наука" (2в1*ш1ваа.еЬге ) , 
который был издан еще при Гатлере а переиздан с некоторые по
правками при Аденауере, он писал» что "фотон нфоркацкя подчн-
ьен§ тем же законам, что -и текстовая информация. Как раз по
тому, что люди склонны доверять фотографии больше, чей слову, 
фальсифицированные фоторепортажи... являгтея сегодня опасней
шим оружием в борьбе низменных политических страстей* 
с.219/ . 

В реакционной эмигрантской печати кречаске заголовки гла
сят о "колониализме", "отсутствии свобод!", "протестах" и т . п . 
пш социализме. Нередко публикуются снимки, на которых видны 
полуразрушенные дома, а подпись под шми утверждает, что так 
кивут в Советской Латвии. 

Реакционная эмигрантская печать ас пользует ддя кдгогогкчеешх 
диверсий и важнейшие международные события. Особен* 
но ярко это проявилось в отношении Обсеевропейского совещании 
по вопросам безопасности и сотрудничества, п котором в Ь К И Г С А Я -
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тских печатных изданиях регулярно публиковались информация и 
комментарии, содержащие дезинформацию об этом важном политичес

ком событии. Выступая против признания послевоенных границ 
в Европе, реакционные эмигранты повторяют лозунг, распростра
ненный в голы "холодной войны" о т . н . "красней угрозе". В 
этом направлении почать латышских буржуазных эмигрантов шла в 
ногу с Самой реакционной, реваншистской печатью / 1 6 , с , 6 1 / . 

Пруй антикоммунист Кламм в свое время признал, что"комму-
низм расцветает на_ниве мира, хочет тгара, торжествует в 'усло 
виях мира"/17, 5.185 / . Идеологи реакционной эмиграции тоже 
понимают неотделимость социализма от борьбы за мир. Отсюда 
глубокая ненависть к пропаганде мира, защита милитаризма и 
разглагольствование о третьей йировой войне» Неоднократно в 
эмигрантской печати говорилось о том, что мир "является вра
гом" , ,что "мирное сосуществование у^ает освобождению родины", 
т . е . реставрации в Советской Латвии капитализма. 

3 статьях об Общеевропейском совещании по вопросам безопа-
; свести и сотрудничества усиленно -пропагандировалась необходи

мость "свободного обмена людьми, идеями и информацией". Под 
отим они понимают ослабление влияния марксистско-ленинской иде
ологий в социалистических странах, вмешательство во внутренние 
д^ла Советского Союза, пропаганду капиталистического образа 
жизни среди населения социалистических стран. 

Реакционные главари, видя большой интерес эмигрантов к 
культуре Советской Латвии, злобно выступают против демонстра
ции кинофильмов и чтения книг, присланных из Советской Латвии. 
В то же время реакционные газеты призывают посещать Советский 
Союз подготовленным людям, распрострапять'там буржуазную идео
логию и-даже "собирать информацию", что Фактически означает -
заниматься идеологической диверсией и шпионажем. Председатель 
одной эмигрантской организации антикоммунист У. Грата шетупся 
в Чикаго (СЕА) в марте 1974 года, критиковал правительства ка
питалистических стран за то , что те одобряют принцип сотрудни
чества н сосуществования, а в статье "Ушло время ожиданий" он 
писал, что "туристы не $олжшг посещать Латвию только по каким-
то гууадшм причинам... Ми должны задавать воппосы.. . " / в / В 
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последние годы печать реакционных эмигрантов была вынуждена 
частично изменить свою тактику. 

Пойти на это их заставила не только изменившаяся обстанов
ка в лагере международного антикоммунизма, но и изменения в 
положении эмигрантов, что в некоторой степени подействовало 
на Нормирование взглядов эмигрантов. К началу шестидесятых 
годов эмигранты уже принялись на новых местах поселения,более 
стабильным стало их материальное положение. Отдельные эмигран
ты, а потом и целые туристские группы, все чаще стали посещать 
Советскую .Латвию. Вернувшись они о кизни при социализме расска
зывают более"правдиво, чем это делает односторонняя пропаганда 
печатных органов буржуазных эмигрантов. 

Реакционные эмигрантские газеты пытаются "дать отпор" этим 
очевидцам. Поэтому в последнее время изыскиваются новые формы 
и методы воздействия на читателей для обработки их умов. 

Иногда на страницах эмигрантских изданий помещаются .отдель
ные полонительиые отзыва о Советской Латвии. Под рубрикой "Го 
лоса читателей" помещаются отдельные дискуссионные письма по 
проблемам эмиграции, печатаются письма, критикующие ее реакци
онных деятелей, ото вызывается стремлением сохранить контин
гент читателей. Хотя эмигрантские политиканы усиленно разглаголь
ствуют о "свободе" и "объективности" своей печати, в большинст
ве случаев письма "инакомыслящих" эмигрантов не публикуются, 
особенно, если речь идет о коренных проблемах идеологии и поли
тики реакционных организаций. 

Например, активист латышской эмигрантской организации в 
Федеративной Республике Германии Я.Леива после своего перво
го посе^'шя Советской Латвии в 1969 году выступил перед эми
грантами с правдивым рассказом о своих впечатлениях. Местная 
эмигрансткая газета опубликовала пересказ выступления Дейвы, 
подготовленный газетчиком А.Зглитисом, в котором то* с анти
коммунистических позиций комментировал факты» давая им заве-
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домо ложное толкование. Впоследствии газета отказалась поме
стить письмо с протестом Лейвы, который после этого написал 
в редакцию газеты "Дзимтенес балсс" : "Прочитав статью А.Эгли-
тиса в 37-м номере газеты "Латвия", я пришел в негодование от 
такого извращенного пересказа моего выступления о посещении 
Ригв"/х8, 7.-1рр.Л. Другой пример: редакция газеты "Лайке" по
лучила письмо О.'Мамиса с протестом против опубликования кле
ветнических измышлений о кем. Редакция это письмо не опубли
ковала и не дала опровержения / 1 9 , 7. 1рр,/ р 

ЯръЩ антикоммунизм латышских буржуазных эмигрантов з а 
ставляет многих латышеч, живущих за рубежом, пересматривать 
свое отношение к печати буржуазной эмиграции. В результате * 
уменьшилась с^ера ее влияния. По сведениям самих эмигран-
т о в, "самую-влиятельную газету "Лайке" читает ныне не боль
ше одной десятой части эмигрантов. Газета организации "Дау-
гавас ванаги" в сеотябре 1973 года писала, что иущле теперь 
довольно многие не выписывают и не читают латышские г а з е 
ты, особенно молодое поколение мало интересуется ими" / 8 / . 
В январе 1974 года читатель кэ штата Мичиган (США) писал 
о том, что и среда среднего поколения пропал интерес к 
эмигрантской печати / а / . 

Буржуазная эмигрантская печать испытывает к другие 
трудности. Референт по вопросам печати фонда организации 
"Даугавас ванаги" Аусала з ноябре 1974 года Совсем откро
венно заявила, что эмигрантские газеты "переживают кризис: 
не хватает газетчиков,средств и идеологических с т а т е й " / 8 / . 

Об уменьшении влияния печати латышских буржуазных Эми
грантов свидетельствуют результаты опроса читателей! праве» 
денного в конце 1972 года так называемым "Объединением с в о -
ббдных латышей мира". Одна из газет призналась, что анкеты 
"получили люди,известные в эмигрантской среде " , то есть,-
анкеты были разосланы в первую очередь националистически 
настроенным эмигрантам / 8 / . Несмотря на э т о , результаты 
опроса показали, что авторитет антикоммунистической пропа
ганды падает, что эмигрантские буржуазные издания больше 
не считаются единственным источником информации, растет ия-
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терес к изданиям нашей республики: 75 % опрошенных высказа
лись за .получение книг и периодических издании из Советской 
Латвии и только V % признали, что у них нет особого инге-
реса к етэни в Советской Латвии. 

Политическая деятельность и печатные издания латышских 
буржуазных эмигрантов не пользуется авторитетом не только 
среди большинства живущих на Западе латышей, но также и 
среди идеологов империализма. Редакгор издающегося в СЕ1А бюл-
летена, О.Целле в статье "Вместо пропаганды научная информа
ция1; помещенной в газете "Лайке", довольно убедительно,но с с о 
жалением гишет о том. что руководители эмигрантов "истра
тили много усилий и много средств . . , , сочиняя пропагандист
ские брошюры и разные публикации для информирования общест
венности (США, Англия и другие капиталистические страны -
А . Я . ) . Но израсходованные .тысячи долларов и время не дали 
ощутимых результатов, ибо информационная ценность этих и з 
даний очень низка, а материалы о судьбе Прибалтийских г о 
сударствах теперешнем полонении и тенденциях развития пра
вительства СКА и других стран получают от своих советников, 
специалистов по прибалтийским вопросам. Почти все они без ис 
ключения считают недостоверным источником пропагандистские бро
шюры, сочиненные нашими ( т . е . , эмиггзаитскики - А.Я.) полити
ками" / 8 / • 

Уменьшению влияния печати латышских бурлуазных эмигран
тов частично способствует и тот *акт, что в ней по сей день 
подвизаются лица, в годы второй мировой войны активно с о 
трудничавшие с гитлеровцами; некоторые из них работала р е 
дакторами и аутжалястами в оккупационных изданиях. Например, 
в реакционной эмигрантской печати довольно часто выступают 
такие антикоммунисты, как Хазнерс, Шклде, Клане-Ковалевекий" 
и уже упомянутый Сглитис, или дается изложение-их антисовет
ских докладов. Они выдам себя за "специалистов" по вопросам 
Советской Латвии, сочиняя самую гнусную ложь о лизни трудящих
ся республики / 8 / , , 

"политический .авторитет" этих злобных антикоммунистов о с о -
йдото упал в среде молодежи. Среди молодежи капиталистических 



- 118 -

стран все бодше растет иэтерес к идеям социализма, все болме 
понимается неразрешимость противоречий капитализма. Зта всеоб 
щая тенденция не .миновала к .молодое поколение латышских эми
грантов. Многие из них стремятся узнать поближе родину своих 
отцов и матерей, но узнать именно такой, какой она является 
сегодня. Но правду о Советской Латвии ни реакционная эмигрант
ская печать, ни литература им дать не могут. 

1Мисте представители молодого поколения латышского йро-
исхождения признали, что они "не станут ярыми антикоммуни
стами, как их родители" / 8 / . Они выступают за установление 
друзеских контактов с Советской Латвией, хотят ознакомить--
ся с ее экономикой,культурой,политической жизнью. Одна из эми
грантских организаций произвела опрос, который показал, что 
76 % опрошенных молодых людей в возрасте до 20 лет выразили же
лание вести переписку с Латвийским комитетом по культурным с в я 
зям с соотечественниками за рубежом / 6 / « 

О том, что у эмигрантской молодегл1 пропал интерес к ан
тикоммунистической политике верхушки буржуазной эмиграции 
свидетельствует ряд фактов. Одна из предложенных резолюций 
на.сьезде.латышской молодежной организации в США в 1973 г о 
ду в Нью-Яорке призывала всех членов этой организации читать 
газету "Циня", и не содержала предложений,призывающих читать 
издания эмиграции" / 8 / . Даке активисты реакционных эмигрант
ских органйзгдий вынуждены признать такое отрицательное о т 
ношение молодежи к эмигрантским печатным изданиям. Например, 
.книгоиздатель из Чикаго (США) Калнайс, выотупая с докладом 
в Сан-Франциско, констатировал, ато книги, изданные в эмигра
ции на латышском языке, покупают только люди старшего поко
ления, а молодежь не берет их даже бесплатно. Активистка о б 
щества латышской печати в Англии АДиепинь в своем докладе 
в октябре 1974 года признала, что эмигрантская печать не пи
шет фбьективно о социалистических странах, "замалчивает с о 
бытия, невыгодные с политической точки зрения" и что моло-
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день будет читать эти газеты только в таком случае, еслзд 
политические вопросы в них будут оцениваться объективно / 8 / . 

Спад интереса среди латышской молодев к эшг^нтскки 
мероприятиям из-за антикоммунистической политики и идеоло
гии их устроителен создал й другую неразрешимую проблему -
нехватку кадров курналистоз. Особенно это характерно для 
э^?итантскиx газет Б Австралии и Европе. Многие деятели 
культуры в эмиграции пюкзнаат, что газетам угрожает кризис' 
не только из-за отсутствия читателе:;, но и из-за нехватки 
газетчиков. Так активист молодежной организации в США П. 
Граубе, в марте 1974 года выступая в городе Чилуоки, ска
зал, что эмигрантские газеты в дальнейшем "не смогут и з 
даваться из-за отсутствия людей, способных редактировать 
их" / 8 / - Профессор Я.Пениккс, зыстуг".*1 в Гранд-Рапиды (США), 
констатировал, что "беспокойство вызывает не только недостаточ
ное число молодых читателей, еще более беспокоит недостаток 
молодых редакторов и журналистов" / 8 / . Бывший председатель 
обг^ства печати В.Ирбе признает, что трудно найти людей, 
которые были бы готовы работать в латышской эмигрантской 
печати. Режиссер латышского и американского самодеятельно
го театра Х.Силиньш и скульптор А.Хопманис не скрывают,что 
эмигрантские "театральные критики и искусствоведы" н е к о м 
петентны в вопросах театра и искусства и что их обзоры не 
желательно печатать на страницах газет, 

О кризисном состоянии печати латышских буржуазных эми
грантов свидетельствует й тот Факт, что отдельные газеты 
стали выходить реже и уменьшились в объеме. 3 1973 голу 
бюллетень Объединения латышской молодежи в Европе ч 

писал , что в последние годы р реакционной эмигрантской пе 
чати "царит усталость, или высказываясь более современно 
гезигнация - разочарованность. Это сказано не без основа
ния - Щ находимся сейчас в опасности - газеты стали выхо-* 
Рит в реке и стали более тонкими по своему объему" / 8 / * 1В 
качестве примера автор называет газеты, выходящие в $РГ и 
Англии. По ре-?.е *- только один раз в неделю - стала выходить 
и газета, издающаяся в 1Санаде# 
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Анализ кризисного состояния печати латышской буржуаз
ной эмиграции, а также признания самих эмигрантов позволя
ют констатировать, чтя из этого кризиса нет никакого выхо
да. Недавно редактор издававшегося в США журнала "Тилтс" пи
сал: "Результаты показывают, что наши воскресные вспомога
тельные школн не способны дать даже будущих членов.для при
ходов. А сколько на чужбине вообще молодых людей, умеющих 
написать письмо по-латышски, не говоря уже о каком-нибудь 
другом сочинении?" / " / • 

Позитивные сдвиги на международной арене в пользу мира 
содействовали тому, что в последние годы в определенной ч а 
сти латышских буржуазных эмигрантов усилились тенденций о т 
каза от ярого, антикоммунизма и тенденция одобрения принци
пов мирного сосуществования двух противоположных обществен
ных систем. Учитывая и-зкекивдуюся обстановку, отдельные эми
грантские редакторы стараются менять направление печатных 
изданий, чтобы поднять кх влияние среди эмигрантов."Так жур
нал "Тилтс" помещает много публикаций о Советской Латвии, 
часть которых перепечатываются из советских изданий. "Тилтс" 

* 

не единственный эмигрантский журнал, перепечатывающий ма
териалы из изданий. Советской Латвии. 

Такой подход неоднократно вызывал критику и нападки со 
стороны реакционных главарей эмигрантских организаций и р е - , 
акционных изданий. 3 апреле 1974 года газета организации 
"Даугавас ватаги" осуждающе писала о "некоторых здешних жур
налистах, которые заполняют полосы своих издания в основном 

-советскими текстами" / 8 / . 
Особенно обострялись противоречия меаду верхушкой анти

советских центров и массой эмигрантов в 1974-1975 году по 
поводу юбилейного номера журнала "Яуна Гайта"("Иовый путь" ) , 
в котором были напечатаны также статьи, критикующие ярый 
антикоммунизм эмигрантских главахоей и одобряющие активные 
культурные связи с Советской Латвией. Правление латышской о р 
ганизации в Канаде на своем заседании осудило содержание 
этого номера в связи с тем, что оно "на 60-79 % склонялось в 
сторону социализма" / 8 / . Реакционный газетчик из ФРГ А.Эгли-
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тис признал, что помешенные в номере статьи известиях всем 
"лево настроенных юношей из ФРГ содействуют признанию 
учения коммунистов на нашей родине" / 8 / . 

Несмотря на всяческие нападки на этот журнал, в последнее 
время число его абонентов не сократилось, большинство чи
тателей одобряют такую направленность журнала / 8 / . Сто, к о 
нечно, не значит, что путь эмигрантских журналистов, высту
пающих за культурные связи "с Советской Латвией и пропаган
дирующих принцип мирного сосуществования,является легким и 
протекает без противоречий. Но увеличение противоречий о р е -
ди эмигрантских газетчиков свидетельствует о все более уси 
ливающемся кризисе печати буржуазных эмигрантов, 

Латышские эмигранты, отошедшие от ярого антикоммунизма, 
стремятся создать свои периодические издания# в которых бы 

пропагандировалась политика мирного сосуществования. Так в 
ОРГ с 1973 гога издается небольшой бюллетень ,гЯуна балсс" 
("Новый г о л о с " ) . Е г о издает общество по содействию латыш
ской культуре, которое несколько лет тому.назад создали эми
гранты, лояльно настроенные к своей р о д и н е 7 Л р р . / . И з 
датели его стараются по возможности дать правдивую инфор
мацию о Советской Латвии. В 9-м номере бюллетеня издатели 
указывают, что цель его - дать "коррективы той латышской 
печати в эмиграции, которая методом отбора информации 
стремится замолчать любую мысль, если только она не с о о т 
ветствует устаревшим националистически-шовинистическим взгля
дам издателей . . . " / 2 1 , б л р р * / . 

За границей из года в год раотет интерес к печати Совет
ской Латвии. Многие латышские эмигранты выпиоывают совет 
ские газеты и журналы, а также нашу художественную и науч
ную литературу. Несмотря на атмосферу травли эмигрантов, ' 
читающих издания нашей республики; в 1975 п>ду^ проживающие 
за границей латыши,выписывали 112 экземпляров газеты , !Циня м, 
органа Центрального Комитета КП Латвии, 55 - ЧПадомью яу-. 
натне", газеты Центрального Комитета ЛКСМ Латвии, 239 - ли
тературного и общественно-политического журнала "Карого", 
232 экземпляра * общественно-политического и литературно-
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художественного иллюстрированного журнала "Звайгзне", 322 э к 
земпляра 4 газеты "Литература уй максла" и ряд других газет 
и журналов Советской Латвии, всего около 30 названий. Боль
шинство этих изданий передаются из рук в руки, читаются в 
домашних библиотеках многими эмигрантами. 

В распоряжений автора имеются сведения о хороших отзы
вах латышских эмигрантов о печати Советской Латвии. Многие 
живущие за границей латыши отмечают всесторонную информацию, 
котирую можно получить из советских периодических изданий. 
Отдельные представители латышской эмигрантской молодежи оце 
нили содержание газеты "Дзимтенес балсс" выше, чем печатные 
издания реакционных эмигрантов / а / . 

Из анализа некоторых тенденций антикоммунистической про*-
паганды в печати латышских буржуазных эглгрантов видно, что 
приемы и методы эмигрантеких газетчикоЕ в основном не отли
чаются от методов реакционных буржуазных журналистов. Поэто
му эмигрантская печать все больше теряет влияние среди с в о 
их читателей. Ока переживает глубокий кризис. Среди латышей» 
живущих за рубежом, уменьшается влияние печатных органов эми
грации ^ ведущих ярую антикоммунистическую пропаганду. Но втл 
не значит, что не следует изучать антикоммунистическую идео
логическую р политическую деятельность латышских буржуазных 
эмигрантов и бороться против них. Реакционная верхушка латыш
ских буржуазных эмигрантов имеет еще довольно тесную связь С 
ведущими идеологическими центрами антикоммунизма, старается 
организовать подрывные действия против Советского Союза, а 
порой даже открыто призывает к реставрации капитализма в При
балтике люби ми средствами, 
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3,Н.МИРОНОВА 

О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ. И МЕТОДАХ 
СОВЕТОЛОГИЧЕСКОГО АНАША ПОДМТИ-

. '-ЧИСКОИ СИСТЕМУ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 

В условиях разрядки международной напряженности, на 
первый план выдвигаются проблемы идеологической борьбы. 
ХХУ съезд КПСС подчеркнул, что " . . . идейное противоборст
во двух систем становится более активным, империалистиче
ская пропаганда более изощренной" / * . с , 7 4 / . 

Главным орудием идеологических диверсий против социализ
ма попрежнему является антикоммунизм и его основное ядро 
- антисоветизм, в котором центральное место занимает " с о 
ветология", так называемая "наука" о советском обществе. 
Ее классовая цель остается неизменной. 

В то же время буржуазные идеологи вынуждены видоизме
нять свои концепции, приспосабливать методы я приемы с о 
ветологических "исследований" к особенностям современного 
этапа идеологической борьбы, Учитывая изменившееся с о о т 
ношение классовых сил на мировой ареяе, возросшую популяр
ность социализма, советологи уже не могут отрицать и за 
малчивать огромный международный престиж СССР, большие с о 
циально-экономические и научные успехи, достигнутые в на
шей стране за годы советской власти. Эти вынужденные пря-
знания можно встретить в работах все большего числа с о в е 
тологе в/2/Еельзя не принять во внимание и резкое обостре
ние экономических, соци&лъногТюлитическхх противоречий с о 
временного империализма. Поэтому советологам все труднее 
становится спекулировать на экономических показателях 
капитализма, противопоставлять их масштабам ж темпам раз 
вития советской экономики, 

Все это обусловило тот факт, что основные усилия с о в е 
тологов все более концентрируются вокруг фальсификации 
социально-политических аспектов советского общества, пы
таются дискредитировать политическую систему советского 
общества я, в особенности, руководящую роль КПСС. 
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Исходя из актуальности данной проблемы, в настоящей 
статье дается обобщенный крнтнчеокяй анализ некоторых 
ведущих доктрин, концепций я методов современной буряу-

» азной советологи. Автором проанализированы ряд работ 
видных американских, английских, французских, эепадногер-
майских советологов (Р.Арона, З.Бжезинского, Б.Левицкого, 
Т.Ригби, П.Холлендера, А.Улама и др»), изданных за послед
нее десятилетие, в которых 'затрагиваются*и извращаются 
государственно-правовые, идеологические проблемы совет
ского общества, политическая деятельность КПСС, ее зада
чи и роль в жизни советского общества. 

В советской литературе принято условное делегате буржу
азной советологии на два основных течения или направле
ния - реакционно-консервативное и буржуазно-либеральное, 
различия между которыми носят тактический характер, обу
словленный главным образом расхождениями интересов тех 
жлж иных группировок буржуазии относительно взаимоотноше
ний с СССР и другими странами социализма'/3/, 

В то же время при оценке взглядов буржуазных советоло
гов следует учитывать конкретные методы и приемы, маски
ровку антикоммунистической направленности концепций, рас
хождения в выводах и противоречия в работах буржуазных 
ученых. Среди представителей реакционно-консервативного 
направления с известной степенью условности можно выделять 
два крыла. Первое, крайне правое реакционное крыло (В, 
ВольФ, Р.Дэниэлс) являются воинствующими антикоммунистами 
й в своих концепциях и выводах используют старые, траджци-
онные догмы и методы антикоммунизма времен холодной ВОЙНЫ, 

Второе составляют представителя умеренно-правого крыла 
(З.Бжезннский, Л.Шапиро, АДлам). Их антнкоммунистические -
концепции характеризуются известным динамизмом, приспособ
ляемостью к новым фактам ж явлениям общественного развития. 
Они используют сдвига в общественной структуре в эпоху на
учно-технической революции для открытой апологам капита
лизма и дискредитации социализма. • 

Представители буржуазно-либерального направления (Р* 
Арон, Т.Ригби, Ф.Стюарт, Л.Черчуорд, ПДоллэндер) йрпиекя-
ют более осторожную тактику для отрицания системы соцна-
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лнзма, претецдуя на объективность, научность, беспристраст-
кость анализа, не оспаривая некоторых недостатков капита
лизма* Однако их труды носят тенденциозный хараетер и на
правлены против социализма в целом и по существу. 

Конечно, в свете общей классовой цели советологии эти 
различия между советологами не стоит переоценивать. Необ
ходимо всегда иметь в виду свойственную буржуазным работам 
эклектичность, совмещение в одном и том же опусе консерва
тивных и либеральных взглядов и концепций, проявление у 
одного и того же буржуазного автора неодинакового подхода 
к оценке различных аспектов советской жизни. 

В период "холодной войны" в буржуазной историографии со
ветского общества получила широкое распространение доктри
на тоталитаризма, соглаоно которой в и̂ ОР якобы осуществлял
ся тотальный политический контроль над всем обществом при 
помощи репрессивных террористических методов. В ортодок
сальной форме тоталитаризм предполагает диктатуру монолит
ной партии, отождествляемой с партийным аппаратом, над 
безликой инертной массой. В современных условиях неубеди
тельность и устарелость доктрины тоталитаризма настолько 
очевидны, что ее из-за тактических соображений подвергают 
критике советологи всех направлены и А^так как они заботя
тся об эффективности средств идеологического воздействия.-

В противовес статическому, консервативному тоталитариз
му появились так называемые динамические варианты тотали
таризма: "тоталитаризм без террора", "просвещенный, рацио
нализированный тоталитаризм", "несовершенный тоталитаризм", 
которые приписываются развитому социалистическому общест-
ву/5/Некоторые буржуазные авторы рассматривают советское 

* ебщеотво как "авторитарное" / 6 / # 

В те же время следует отметить, что н сейчас некоторые 
наиболее реакционно настроенные буржуазные советологи по-
прежнему защищают тоталитаризм в его ортодоксальной йорме, 
не признавая никаких его модификаций. 

Большинство буржуазных авторов сейчас относит СССР к 
развитому в технико-экономическом отношении типу современ
ного индустриального общества. Подобная постановка вопро
са понлекла за собой необходимость изобретения новых "мо-
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делен" советского общества и методов его "исследования1 1. 
За последние годы многие советологи переключились на срав
нительный анализ буржуазных и социалистических снстем,за-
остряя внимание на выявлении сходных черт и различий м$«-
ду западным и советским обществом/V/. 

В буржуазной советологии появились теории, пропаганди
рующие тенденции, прямо противоположные постулатам тради- . 
ционной доктрины тоталитаризма, подвергающие сомнению мо
нолитность советского обгаества/8/Сейчао основная масса с о 
ветологов сосредоточила внимание на поисках политических 
и социальных конфликтов в советском обществе. В буржуазной 
советологии получил распространение теоретический метод 
анализа советской политической системы, в основе которого 
лежит "изучение" "групп интересов" и выяснение степени нх 
влияния на формирование политики в СССР, Применение " т е о -
рии групп" к советскому обществу нашло много приверженцев 
среди буржуазных ученых и широко практикуется в современ
ной советологии / 9 / , 

Критерии принадлежности к определенной группе интересов 
довольно расплывчаты и не удовлетворяют подчас и самнх 
буржуазных ученых. В буржуазной понимании группы интересов 
должны быть независимым объединением на добровольных на
чалах людей, обладающих материальными средствами, общно
стью политических взглядов и имеющих возможность, оказывать 
"давление" на правительство» Такие группы квалифицируют
ся как "ассоциативные группы интересов'/ЮД* советском об* 
ществе буржуазные ученые выделяют прежде всего "институ
циональные" группы интересов, находящиеся " н а службе" у 
правительства: военные, комсо- эл, профсоюзы» Некоторые 
советологи конституируют группы интересов по раду занятий 
( о с с и р а Н о п а ! ) - группы "интеллектуалов", "бюрократов"> 
"хоэяйвтвенных менеджеров", а также вводят, понятие групп 
мнения СорхШоп ) , объединяющих лиц различных занятий» 
но разделяющих общи* политические взгляды. 

Советологи упражняется в придумываний всевозможных с о 
циальных конфликтов, групповых комбинаций, перекраивая 
социально-классовую структуру и отношения ыежду классами, 
слоями и группами советского общества да сиой лад /11/* 
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Теория "группового конфликта",прчтянутая к советскому 
обществу, не имеет научной основы, ибо является искусст
венным перенесением на советскую действительность проти
воречий, типичных для буржуазного общества. Буржуазные 
авторы ограничиваются лишь отвлеченными рассуждениями н 
не ьогут привести в защиту овоих версия никаких реальных 
фактов на советской жизни. 

Разногласия и противоречия в буржуазной советологии 
наиболее отчетливо обнаруживается в попытках предсказать 
будущее советской политической системы. В 1966-196/ гг. 
журнал аг*нотва ЮСИА "Проблемы коммунизма" затеял обшир
ную дясскусжю об эволюции н будущем советской политичес
кой системы под девизом, выдвинутым З.Бжезинским "Трансфер» 
мацля или дегенерация?". В этой двое кусни принимали актив
ное участие известные советологи: профессор Л.Шлезикгер из 
Прнстонского университета, Г.Моргентау, профессор Чикагско
го университета, американский советолог из Иллинояского 
университета Г.Хауг, английский советолог Р.Конквест, -
высказывавшие различите точки зрения по вопросу о будущем 
советской омстемы« В июне 1974 г. в журнале "Слэвяк ревью" 
публиковались материалы дискуссии по теме "Перспективы из-
ыененн! Вя Восточной Европе". Причем все буржуазные авторы 
в своих прогнозах исходят из ложной посылки, бодто экономи
ческое развитие СССР непременно должно вызывать коренные 
изменения в социально-политической системе Социализма, В 
условиях разрядки эти тенденции получили особый резонанс• 
Многие советологи строят прогнозы относительно воздействия 
сотрудничества с Западом на внутренние "изменения11 в поля-
тичесжей системе социализма, связывая возможности и даль
нейшее развитие мирного сосуществования с необходимость!) 
комаромиесов в область идеолога/12#Спорн и полемика между 
советологами лежат не в^плоскостм самой постановки вопроса, 
а идут по поводу того, насколько эти надуманные "изменения" 
затрагивают существо политического строя СССР. Сторонники 
гьшрхш конвергенция американские социологи Т.Парсоне, П.Со-
фМш *ДОэллцжоэдфО ванне" совете ко Я политической систеыы в 
с торе ну * политического плюрализма" через активизацию "групп 
ДЖМ€Ий*"/13/# БжезнасжнМ, американский профессор Г. Морген-
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тау, западногерманский советолог В.Леонгард ие рассуждают 
столь категорично о политическом плюрализме. Однако они 
также твердят о необходимости "эволюционного перерождения" 
советской системы, чтобы якобы привести её в соответствие 
с потребностями индустриального общества/1^Яро?ессор соци
ологии Гарвардского университета А.Лнкелес, Д.Эзраэл под
черкивают возможности "адаптации" без изменения основных 
черт однопартийной советской системы/15/. Можно заметить 
тить, что в нынешних условиях советологи проявляют осмо
трительность и сдержанность относительно прогнозирования 
будущего советского общества. Сами буржуазные авторы с не
охотой констатируют >что, несмотря на многочисленные прог
нозы о "крахе" советского строя, его "дезинтеграции", с о 
ветское общество успешно развивается и его социально-эко
номические достижения, огромный престиж на международной 
арене неоспоримы / 1 6 / . 

Буржуазные идеологи крайне озабочена постоянными неуда
чами советологии в прогнозировании, в трактовке динамики 
развития социализма. Однако советолога усматривают причи
ны этих неудач исключительно в неправильном подходе,"про
фессиональном консерватизме" исследователей системы соци
ализма/ 17̂ В этой связи ряд буржуазных авторов рекомендуют 
переключиться на интегрированное использование моделей т о 
талитаризма,- "индустриальных" теорлй,"теорка конфликта 
групп'/18/В современной советологии значительные отклики и 
поддержку получил выдвинутый американским советологом Р.Та-
кером теэнс о необходимости использования так называемого 
"методологического плюрализма"при исследовании системы с о 
циализма, который, по мнению буржуазных идеологов, обеспе
чит более глубокий, всесторонний анализ динамики развития -
социалистической системы/19^Суть этой буржуазией концеп
ции заключается в том, что будучи развитым индустриальным 
обществом, советское общество характеризуется.якобы налн-. 
чием и элементов тоталитаризма, и демократии , и "группо
вого конфликта", и тенденции к политическому плюрализму. 

Тем не менее очевидно, что никакой "методологический 
плюрализм", рассчитанный на создание видимости научного 

анализа, не в состоянии спасти буржуазное моделирование с й -
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ветского обществ* ©г банкротства. Объяснение тему следует 
искать прежде всего в классовой природе буржуазной совето 
логии. й е задаваясь целью научно раскрыть или осветить 
объективные тенденции развития советского общества, буржу
азные идеологи сознательно извращают советскую действитель
ность, представляют ее в конечном итоге так, как это выгод
но и желательно правящим империалистическим кругам. Исходя 
из общей политической тенденциозности советоведения, можно 
утверждать лишь о дифференцированных средствах борьбы про
тив СССР и других стран социализма советологов различных 
направления и взглядов. 

В буржуазной боветолегии-широко используется ложный т е 
зис о пресловутом несоответствии советской политической с и 
стемы потребностям экономического развития страны в век на
учно-технической резолюции/20/Советологи единым фронтом о б 
рушиваются на Коммунистическую партию. Они прекрасно пони
мают, что именно Коммунистическая партия, вооруженная марк
систско-ленинской идеологией, составляет цементирующую си 
лу советского строя. Поэтому они даже откровенно заявляют, 
что только подрыв руководящей роли партии, "идеологическая 
эрозия" могут вызвать желаемую с точки зрения интересов 
империализма трансформацию советской снстемы/21/ 

Неудивительно, что советологи открыто выражают недо
вольство и разочарование по поводу т о г о , что партия твер
до следует своей политической линии, сохраняет верность 
марксизму-ленинизму. В своих откликах на ХХШ и ХХ1У съез 
ды КПСС буржуазные авторы сокрушаются, что на съездах не 
был; взят курс на ослабление руководящей роли партии, не 
была продемонстрирована тенденция к "модернизации" / 2 2 / . 

В современной советологии получили распространение мо
дернизированные варианты теорий, призванных скомпрометиро
вать руководящую роль Коммунистической партии. Например, 
в Последнее время советологи начинают признавать необходи
мость руководящую роль партии в период свершения социали
стической революции, для проведения индустриализации и 
коллективизации/23^Ыо сейчас,когда советское общество до 
стигло уровня экономического развития передовых стран За
пада, как утверждают советологи, руководящая роль партии. 
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якобы, является лишь консервативной силой, тормовящей даль
нейшее социально-экономическое развитие советского общест
ва. Этот тезис обыгрываете я и преподносится в качестве 
"неопровержимого" аргумента в работах многих советологов, 

Искусственное разделение советского общества на динами
ческий период (построения социализма) и статический пери
од (развитого социализма) и противопоставление их друг 
другу безосновательны. Советское общество - постоянно раз
вивающийся организм, характеризующийся усложнением социаль
но-экономических и политических задач, что обусловливает 
неуклонное возрастание руководящей роля партии на всех эта
пах его исторического развития» 

Некоторые буржуазные авторы готовы "примириться" с суще
ствованием коммунистической партии, но при условии ее "мо
дернизации", а вернее - коренного изменения ее роля и фун
кций. Согласно интерпретации ьйЛевнцкого, партия не должна 
брать на себя функций руководителя советского общества. 
Западногерманский советолог отводит партии, роль янтегра- . 
тора общества, т . е . посредника между различными противобор
ствующими "группами интересов" / 2 4 / . 

Возможности "демократизации0 однопартийной системы свя
зываются и с превращением "партии-организации" в "партиь-
ннститутУ25/Институшюнализацйя партии означает, что партня 
"больше не оценивается по своим действиям или идеологиче
ским целям, а приобретает законность исключительно нз тог*, 
чте она из себя представляет по своей структур^б^Й далее: 
"Иястйтуцйоналйзацйя однопартийной системы - процесс, когда 
партия передает основную функциональную нагрузку различным 
правительственным, автономным или квазйавтомомным группам*-

/ 2 7 / . Из этого еовераенне ясно» чте "инстктуцйМайнва-
ция" правящей партий означает полную ликвидации во руково
дящей родя в обществе* 

Подобные "рекомендация" советологов направлены-на каран
ную реорганизацию советской политической системы в буржуаз
но-демократический институт западного образца, Танин обра
зом, курс на пропаганду ядейне-аолнтйческей трансформаций 
советского .общества путем ослабления и ликвидации рукемдо» 
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щей роли коммунистической партии является общей тенденцией 
советологии, независимо от ее направлений. 

Методологической основой этих советологических концеп
ций служат определенные идейно-теореТические воззрения и 
методы буржуазной науки, которые употребляются, варьируют
ся и комбинируются советологам при "исследовании" какой-
либо проблемы. 

Принимая во внимайте, что эти основные методы в целом 
получили достаточно полное освещение и критический анализ 
в советской литературе/28/ и что данная проблема является 
специальна объектом исследования, остановимся лишь на не
которых методах и приемах, наиболее характерных для совре
менной советологии. 

В первую очередь можно выделить старые, традиционные ме
тоды и приемы, которыми издавна оперировала буржуазная с о 
ветология и которые тем не менее не сняты с ее арсенал* на 
современном этапе. 

Так, типичной чертой многих современных ооветологических 
"исследований" по-прежнему является преобладание субъекти
вистски-волюнтаристского подхода при описании исторических 
события и их трактовке, что выражается в отрицании возмож
ности научного характера исторических исследований, в о т 
казе от объективного изучения социально-экономических и 
политически:" процессов развития советского общества. Есте
ственно, что эти авторы могут поддерживать свои постулаты 
о тоталитарном контроле, о диктатуре партии над массами 
лишь лживыми ссылками на "властолюбие" и разные "гегемони-
стские" устремления. Это? метод применяется советологами 
крайне правого крыла. 

В работах советологов буржуазно-либерального направления 
субъективизм уже не выступает в такой всеобщей йорме. Одна
ко представители этого направления также прибегают к нему. 
ДлЛ примера возмем процесс формирования состава КПСС. Он 
имеет две стороны, которые находятся в диалектическом един
стве и не могут рассматриваться изолированно друг от друга. 
С одной стороны, он объективно обусловлен тем, что партия 
имеет в обществе социальную базу в лице рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции, за счет которых 
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она и пополняет свои ряди, С другой стороны, партия созна
тельно при помощи регулирующих мероприятия отбирает в свои 
ряды лучших, передовых представителей советского общества, 

Ьуржуазные теоретики игнорируют объективную основу фор
мирования состава КПСС и необоснованно абсолютизируют вто 
рую сторону - политику партии по регулированию своих рядов 
как самостоятельный факТор.ТС таких ложных субъективист- -
ских позиция трактуют принципы формирования состава КПСС 
Б.Левицкий, Т.Ригби, Д.Хззард/29 / , ' 

Одновременно буржуазные идеологи задаются целью припи
сать нашей партии превалирование практических потребностей 
момента в ее деятельности в ущерб принципам марксизма-лени-
низма/30/0ни;утверадают, будто идеология марксизма-ленинизма 
лишь притягивается постфактум для оправдания политики пар
тии, которая якобы постоянно меняется, исходя из практиче
ских, конъюнктурных соображений, а потом санкционируется 
той или иной теоретической Формулой. Своим острием эта кон
цепция прагматизма направлена на отрицание-научного харак^ 
тера политики партии, ее ведущих тенденций, на подрыв един
ства марксистеко-ленинской теории к практики как важнейшей 
закономерности политики Коммунистической партии. 

Большие усилия советологов концентрируются на фальсифи
кации марксизма-ленинизма как идейно-теоретической основы 
деятельности коммунистической партий. Попытки извратить 
ленинизм путем искусственного противопоставления Маркса Ле
нину предпринимались западными идеологами уже в конце 50-х, 
начале 60-х годов. 3 своих работах советские ученые доказа
ли научную несостоятельность отрицания преемственности марк
сизма и ленинизма/31/, Однако некоторые буржуазные авторы в 
работах, опубликованных за последние годы, опять вытаскива
ют на авет различные псевдонаучные теории с мнимом противо
речии между марксизмом и ленинизмом / 3 2 / . Таким образом 
они пытаются ленинское учение представить кай чист© нацио
нальную доктрину и тек самым отвергнуть его объективный . за 
кономерный характер. 

Типичным приемом буржуазной науки является зольная интер
претация самого ленинского учения, искажение действительных 
явлений и фактов советской жизни к конструирование на этой 
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основе ложных теорий а ^эаконет^еряостей'раэвития оеветсхоге 
общества. 

Для советологов буржуазно-либерального направления Ха
рактерна и подмена понятий. К примеру, американский совето
лог Л.Саржент подразделяет истерию советского общества на 
два периода - "период диктатуры пролетариата и полный ком
мунизм".: Руководствуясь ложными исходными понятиями| Саржеит 
переносит на современное советское общеотво, неправомерно 
отождествляемое с периодом диктатуры пролетариата, особенно
сти этого периода, связанные с острой классовой борьбой в 
отоане/ЗЗ/. 

Искажение общеизвестных понятий требуетоя советологам 
лишь для того, чтобы "облегчить" выведение заранее заду-
маншх буржуазных схем. и конструкций советского общества, 
обеспечить своим концепциям "солидный теоретический фун
дамент, 

Б современных условиях идеологаческой борьбы традицион
ные методы и средства-буржуазной историографии уже не мо
гут удовлетворить притязания советологии на объективность 
к научность. Чтобы подкрепить методологическую базу, ? с о 
временной советологии практикуется применение новейших 
концепций .буржуазной политической и социологической науки, 
среди которых особое место занимает функциональный анализ ' 
деягельностг КПСС, являющейся неотъемлемой частью сравни
тельного метода анализа политических с и с т е м / 3 4 / . Сторон
ники функционального направления считают, что несмотря на 
различия между политическими системами и структурами, те 
же самые политические функции осуществляются политически
ми партиями во всех системах. Это направление в буржуазной 
социологии нашло последователей среди советологов и выра
жается з попытках отождествить функции КПСС с функциями за
падных политических партий. В интерпретации сторонников 
функционального направления в советологии - американского 
советолога М«Гелена, ?,?иг<,: . '^/политические функций ШСС 
рассматриваются в терминах буржуазной политической науки: 
регулирование количественного и качественного состава КПСС 
сводится к политической "вербовке", идейно-воспитательная 
работа партии •* к "йкдоктринации", а политическое вос-пита-
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ние молодежи - к принудительной политической "социализации**. 
Ложно интерпретируемые и надуманные идеологические и поли
тические функции Коммунистической партии являются теорети
ческой основой фальсификации всех сторон деятельности КПСС. 
Например, исходной позицией при исследовании членства в 
КПСС у Т.гигби служит тезис, согласно которому социальный 
состав КПСС выполняет определенное функциональное назначе--
ние в политической системе советского общества. Й если ис 
каженные, тенденциозно преподнесенные политические йункцки 
КПСС находят..воплощение в составе партии, то нетрудно дога
даться, какого рода "объективное" и "научное" исследование 
представляет собой опус ^игби. 

Абсолютизируя момент взаимосвязи, взаимозависимости струк
турных элементов политических систем, игнорируя социально-
классовую сущность КПСС, буржуазные советолога в конечном 
итоге дают превратное истолкование политической и организа
ционной деятельности нашей партии. Так, некоторые советоло
ги (Е.Блондел, Т.Ригби, М.Фейнсод) пытаются "доказать" кон
цепцию "элитарного" характера КПСС о помощью функционально
го метода. Они полагают, что "элитарный" характер КПСС яко
бы уже априорно вытекает из ОСНОВНОЙ функции КПСС как руко
водящей и направляющей силы советского общества / 3 6 / , х 

< Подобное "обоснование" "элитарного" характера КПСС в 
"корне неверно, т . к . зиждется на ложном толковании руково
дящей роли КПСС в советском обществе. Советологи не берут 
во внимание качественное отличие правящей' партии в буржуаз
ном и социалистическом обществе, тот факт, что КПСС выража
ет интересы всех классов и слоев советского общества, в оди
наковой мере заинтересованных в построении коммунизма. Ос- -
ножная ошибка в том. что механически отождествляется руко
водящая и направляющая роль КПСС в коимунистическом обще
стве и понятие "элита". Авангардная роль коммунистической 
партии является ее неотъемлемым, признаком политического 
руководителя, а не критерием, отделяющим партию от наро
да. 

В современной советологии наметился заметный крен в 
сторону буржуазного объективизма. Откровенное и грубое 

, искажение фактов, голословные антикоммунистические выпа-
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да уступают место обилию конкретного фактического матери
ала, почерпнутого из советских источников и литературы. 
Эта тенденция наиболее характерно проявляется в буржуаз
ных "исследованиях" состава КПСС, где советологи пытают
ся демонстрировать "беспристрастность" и "объективность", 
щедро приводя цифровые данные, решения съездов, пленумов, 
конференций кашей партии. 

Однако^богатая Фактическая основа не исключает классо
вого, тенденциозного подхода в оценке этих фактов. Ленин 
предупреждал, что "факты, если взять их в их целом, в их 
связи, не только упрямая, но и безусловно доказательная 
вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне связи ,ес 
ли, они отрывочны и произвольны, являются именно только 
игрушкой или кое-чем еще похужя" / 3 7 / . 

Буржуазные советологи препарируют, комбинируют и пре
подносят реальные факты советской действительности под 
такям углом; чтобы втиснуть их в рамки определенных бур
жуазных концепций, призванных опорочить деятельность КПСС. 
Поэтому буржуазный объективизм означает, что советологи
ческая 'критика" отнюдь не сдала своих антисоветских пози
ций, а лишь стала более утонченной и изощренной. 

Обновление ряда средств и приемов не коснулось ни и с 
ходных позиций, ни.сущности советологии. И в работах с о - • 
ветологев, написанных с позиций буржуазного объективизма, 
можно беж особого труда уловить антикоммунистические ак
центы и направленность. Многочисленные оговорки, частич
ные признания успехов социализма, противоречивые оценки 
в устах различных авторов свидетельствует прежде всего 
об огромных трудностях, которые переживает современная 
советология в попытках отыскать "наиболее приемлемые и 
"убедительные" концепции и методы "исследования" совет 
ской действительности. V 

Успешный опыт КПСС в построении социализма и осущест
влении процесса коммунистического строительства, огром
ный политический авторитет КПСС на мировой арене свиде
тельствует о тщетности и бесперспективности всякого рода 
попыток буржуазных фальсификаторов дискредитировать с о 
ветский общественный строй и руководящую роль КПСС в с о 
ветском обществе. 
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вой М. Нош Низз1а 1а ^Нихей? СатЪгха^е , 1 9 6 3 , р . 2 4 6 - 2 4 7 . 
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Р.М.ШДОШЬ 

ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ УРБАНИЗАЦИИ ЛАТВИИ В 
ПЕЧАТИ ЛАТШСКИХ БУРЖУАЗНЫХ ЭМИГРАНТОВ 

Печать латышских буржуазных эмигрантов довольно боль
шое внимание уделяет освещению жизни в Латвии. Обычно эти , 
статьи имеют антикоммунистическую направленность,однако 
методы, которые используются для достижения этой цели, мо
гут быть разными. Это хорошо видно на примере освещения 
лроцесса урбанизации и проблем развития городов Латвии. 
Подход к этим проблемам и используемые при этом метода 
наиболее пелъе&но вилны в специальном выпуске периодичес
кого издания "Архиве" (Архив). Каждый том этого сборника име
ет определенную теку, например, ХИ: том имеет заголовок "Строи
тельство и строители". 

Оформление и стиль зтого сборника в отличие от других эми
грантских изданий, имеет научный характер.^Сказанное можно о т 
нести и к статьям оДунсдорша и РДегздиньша , посвященным г о 
родам Латвии и их архитектуре, в которых рассматриваются и 
проблемы урбанизации в Латвии. Сти статьи взяты для анализа 
как наиболее ••фундаментальные. Оки хорошо показывают и*общие на
правив ния и методы освещения урбанизации в Латвии в печати ла
тышских буржуазных эмигрантов. 

"Архиве" издается т .н . "Всемирным объединением свободных 
латышей", цель которого - восстановление буржуазной власти в 
Латвии, и бондом, поддерживающим антисоветскую пропаганду. В 
предисловии к сборнику подчеркнуто, что из этого вытека
ют и цели Архиве а; с каждым я-'Шм томом Архивса . . . готовить
ся ко дню, когда Латвия опять будет свободна" (читай: буржуаз
ная - Р.П.) / I , 1рр./ . Сто значит, что издатели Архивса все 
ет,е остаются на позициях иллюзий времен "холодной войны". 

Автор статьи об архитектуре в Латвии архитектор Роберт Легз-
динвд / I , 169.-176. 1рр./ - однако основное его занятие не ар
хитектура, а антикоммунизм, 
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Поэтому естественно, что ему трудно сохранить объективность, 
необходимую в научном анализе. Это наиболее ярко проявляется 
в прямом искажении фактов. Например, он пишет, что за годы с о 
ветской влаоти в Латвии "испорчена набережная Даугавы" в Риге, 
"которая когда-то была выстроена в простых формах и со вкусом" 
и что то же самое произошло с центральной частью Риги. Нет ни 
одного здания в Риге, построенного в годы советской власти,ко
торое, по утверждению автора, не было бы плохим. Особенно по 
дробно он пишет о "школе политруков", здание которого "постро
ено со злым умыслом на месте, где было начато строительство 
здания городского правления". РДегздиньш утверждает, что "для 
реализации этой с т р о и в взорвана старая Рижская ратуша и с н е 
сен Дом черноголовых"• 

Фактически эти исторические здания были уничтожены во время 
гитлеровского з*оряения в 1941 году. 

А сама "школа политруков" - ото здание, в котором со 
дня его сдачи в эксплуатацию в 1958 году находится Рижский 

политехнический институт.Этого не может не знать автор,ко
торый пишет об архитектуре в Латвии. 

Автором второй статьи / - ? , 1 5 7 . - 1 6 8 . 1 р р / является 
редактор сборника Эдгар Дупсдорф, который в предисловии 
пишет о себе : "Профессор Др. Эдгар Дунсдорф рассматривает до 
сих пор не замеченные особенности городов Латвии", Историк, 
бывший доцент Латвийского университета Э.Дунсдорф уже во вто 
рой половине тридцатых годов опубликовал несколько статей 
по отдельным вопросам истории городов, например, о внешней 

• торговле Риги в 17-м века. Несколько его статей помещено и 
в "Латышском энциклопедическом словаре" / 2 / : "История хозяй
ства Рига, "Города",."Города в Латвии", "Пригороды" и др.От 
такого автора можно было бы ожидать более серезного научного 
исследования. 
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В административное подчинение 26 малых городов Латвии 
передана сельская территория находящаяся от них в непосред
ственной близости. В результате этого не только упростился 
управленческий аппарат и несколько сократилось количество 
занятых в нем работников, но, главное, создались более 
благоприятные условия для размещения центров колхозов и -
совхозов в непосредственной близости от небольших городов 
или полного слияния с ними. Одновременно улучшаются жизнен
ные условия людей, занятых в сельскохозяйственном производ
стве , путем их переселения на постоянное жительство из хуто
ров в исторически сложившиеся центры,имеющие городские удоб-
ства.Зто соответствует интересам жителей села. Так как эти 
процессы происходят очень постепенно, в соответствии с 
желаниями и практическими возможностями каждой семьи, то 
в настоящее время часть населения, проживавшая на терри
тории административно подчиненной небольшому городу, еще на
ходится вне границ плотной городской застройки и в этом смы
сле их можно считать жителями села, хотя во многих случаях 
часть членов семьи работает или учится в городе. 

Из факта, что в административное подчинения небольшим Го
родам передана и пригородная сельская территория, Э.Дуно-

•дорф делает вывод, что ухе нет воамодаости сравнить тепе
решнее количество городского нассленяя и довоенным, КС ля 
это делают, то это "статистическая фальсй^кация**. Он у т 
верждает, что "в целях показа по возможности большего при
роста, ни в одной советской публикации но сделана необхо
димая для сравнения коррекция". 

Однако это не так. Для зьоей статьи Э.Дунсдорф но* 
пользовал "Малую энциклопедию Латвийской ССР". В этом 
общедоступном издании читаем: "Количество городских • 
жителей 193&-68 возросло о 683 тас.до I млн.348 тыс. 
(Больше чем в два раза) . 26-ти советам палых городов подчи
нена и пригородная сельская территория* на которой 1966 
проживало 34,7 тысчеловек (из указанного общего числа 
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городского населения)" / 3 . 20. 1рр. Л Там же дана табли
ца, в которой количество населения городов и поселков г о 
родского типа указано без населения приданных сельских 
территорий и дано сравнение о 1939-годом / 3 , 21.1рр. Л 
Более подробные данные по каждому городу можно найтЕ в 
специализированных статистичеоких сборниках. 

Одним из главных утверждений Э.Лунсдорфа является 
тезис о том, что свыше половины городов Латвии больше не 
являются городами, так как они "дех^адированы", "превра
щены" в центры колхозов и совхозов, они стали "красными 
имениями". Автор ДРЬЭ датирует опубликованное в 1841- году 
описание имения на территории Латвии и утверждает, что 
шцвк тогдашние имения нельзя было назвать городами, так же 

< и современные центры,которые полностью соответствуют имени
ям,, тоае нельзя называть г о р о д а м " / 4 / * 

Однако эти 26 городов, в административное подчинение 
которых передана пригородная сельская местность, продол
жают выполнять свои функции, их влияние и деятельность 
распространяются далеко за их пределами. Совершенно не
обоснованно считать, что роль этих городов ограничивает
с я сельскохозяйбтвенным производством и обслуживанием на
селения, проживающим в его границах. Более того , непосред
ственным руководством сельскохозяйственного производства 
занимается не горисполком, а органы управления каждого 
коляоза или совхоза. Роль малых городов в отношении к сель
ской территории, которая находятся в сфере ях хозяйствен
ного и культурного влияния не уменьшилась, а стала более 
сложной: построены новые промышленные предприятия, созда
ны мощные организации по рев онту сельхозтехники и строи
тельству, универмаги, дневные и вечерние средние школы, 
спортивные и музыкальные школы, больницы, поликлиники, авто
транспортные предприятия, службы быта и т . д . Некоторые ма
лые города являются центрами сельских районов, в таких 
случаях в них размещены и районные учреждения. 
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Город /1914 г . 1 1920 г . 1935 г . ?1933г. 1959г. 127СГ. 

Рига 530,0 185,1 385,0 347,6 580,4 731,8 
Даугавпилс 118.5 31,5 50,7 51,7 65,5 100,4 
Лиепая 94,0 51,6 57,1 53,2 71,5 92,9 
Елгава 45 ,7 19,6 34,1 32,1 36,3 55,3 
Юрмала « * » ,4 13,7 12 ,7 38,0 53,8 
Вентспилс 26,0 8,2 15,7 14,9 27,4 40,5 
Резекне 22 ,8 10,0 13,1 13,3 • 21,4 30,8 

И т о г о : 827,0 313,4 569,4 525,7 34]!. 1104,5 

Можно сделать вывод» что утверждение о том, что "ра
дикально изменился характер населенных мест, названных 
городами", является необоснованным. Их можно называть г о 
родами не только с юридической, но и хозяйственной и ста
тистической точки зрения. 

В условиях социализма подавлявдее большинство малых 
и средних городов получили дальнейшее развитие. Однако на
иболее быстро растет количество жителей в городах, населе
ние которых превышает 100000 человек. В таких городах в 
1959 году проживало 59% всего городского населения СССР, 
а в 1970 г . - 65$. За это же время количество таких горо
дов увеличилось на 73, а чиоленность жителей на 56$ про
тив 18$ по остальным городам, т . е . в крупных городах на
селение росло в 3 раза быстрее, чем в остальных городах 
/ 5 , с . 159 / . В 1959 году в Советском Союзе были три милли
онных города, в 1973 году - уже одиннадцать / 5 , с . 1 6 1 / . 

Эта общая тенденция наблюдается и в условиях Латвии-
города с большим количеством жителей развиваются быстрее' 
малых городов. В таблице видно изменение количества насе
ления в наиболее крупных городах Латвийской ССР ( в тыо, 
человек) / 6 , 92 .1рр . / # 



Нас чяжечено в Малой энциклопедии Латвийской СОР, в 
период с 1939 по 1958 год,, в результате развития многих 
малых городов и роста их населения, количество городов в 
Латвии с населением до 5000 человек' сократилось о 44 до 
28, а количество жителей в этой группе городов снизилось 
с 101 тыс. на 77,2 тыс.человек (без населения приданных 
сельских территорий) / 3 , 2 1 . 1 р р . / . 

Одновременно было бы неправильно игнорировать зави
симость величины городов Латвии от особенностей иг исто
рического становления и развития: во-первых, большая часть 
городов районного подчинения свой городской статуо получи
ла еще во времена феодализма , двести и более лет тому на
зад; во-вторых, во времена правления буржуазии этот с т а 
тус получили многие сравнительно небольшие населенные 
дункты, например, только в 1928 году права города полу
чили I I населенных пунктов, по количеству жителей не дости
гающих 2000 человек. Поэтому в 1935 году в Латвии было 7 
городов с населением меньше 1000 человек и 20 городов с 
населением от 1000 до 2000 жителей. 

Однако в Латвии, как и во многих индустриально раз 
витых странах, в отдельных малы* городах количество жите
лей не увеличивается , а даже сокращается. В Латвийской 
ССР осталось четыре городка, численность населения4которых 
не достигает 1000 человек (без жителей приданной сельской 
территории). Это: Дилтене - 0 ,7 т ы с (в 1939 г . - 0 , 7 тыс) , 
Субате - 0,9 (в 1939 г . - 1 , 5 ) , Айнажи - 0,9 (в 1939 г . -
- 0,9) и Дурбе - 0 ,4 .(в 1939 г . - 0 ,5) тысяч жителей 
/ 7 , с б / . 

Одна из главных задач в развитии этих малых город
ков - включение их в агломерации больших городов. Тогда 
не только прекратится . отток населения, но и создадутся 
предпосылки для их дальнейшего развития, для перехода на 
оледувдую ступень урбанизации. 

Основой объективного процесса урбанизации является 
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развитие производительных сил общества. Урбанизация харак
теризуется исторически постепенным ростом роли городов 
в жизни общества, концентрацией и интенсификацией несель
скохозяйственного производства, возникновением новых форм 
расселения, распрстранением достигнутого в городах уровня 
развития производительных сил, производственных и других 
общественных отношений и т.н.. городского образа жизни на 
все общество. 

В свою очередь урбанизация оказывает возвратное вли
яние на развитие производства^ создает изменения в соци
альной и демографической структуре общества, в националь
ных и семейных отношениях, в развитии личности и во мно
гих других сферах и процессах. В наши дни процесс урба
низации ускоряется научно-технической революцией. 

В сборнике материалов "Рост городского и сельского 
населения мира, 1920-2000", изданном ООН в 1970 году в 
Нью-Йорке, подчеркнуто, что рост уровня урбанизации в 
период с 1920 по 1960 г г . как абсолютно,-так и. относи- • 
тельно самый высший в Советском Союзе / 8 / . 

В нашей республике удельный вес городского населе
ния является одним из наиболее высоких в СССР. В довоен
ное время в населенных пунктах городского типа проживало 

,около одной трети частя населения 1в 1939 г . - 35? ) , т е 
перь - около двух третей (в 1974 г . - 65$) / 9 , р . 6 / . 

В 1970 году в среднем по СССР доля городского насе
ления была 56$, в 1970 году - 60$, прогноз на 2000 год -
- 75-85$ / 1 0 / . 

Одновременно следует отметить, что сравнение коли -
чества городов и горожан в разных странах всегда было 
связано с трудностями, так как еще нет единого мнения о 
том, какой населенный пункт можно считать городом.Например, 
горожанами считают жителей, которые проживают в населен
ных пунктах с количеством жителей: в Дании, Швеции и 
Финляндии, начиная с 200 человек, в Австралии и Канаде -
с 2000, в Авс " , Бельгии - с 10000, в Японии-с 30000. 
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А в остальных странах городами считают населенные пункты, 
которым по сумме признаков присвоен статус города. 

Хотя, как видно, различия весьма большие, специалис
ты ООН по вопросам городов и села в последние годы приш
ли К выводу, что именно эти национальные критерии городов 
лучпе других пригодны для сравнения. Поэтому есть основа
ния считать, что даже саше маленькие города Латвии можем 
считать городами, а их жителей - горожанами. 

Однако Э.Дунсдорф утверждает, что в результате рас 
ширения административной черты одной части городов Латвии, 
произошла якобы их "диффузия". Ничего подобного нет. На
селение по-прежнему проживает в границах плотной город -
ской застройки, которая в результате строительства во мно
гих случаях расширилась,но не охватывает всю территорию, 
административно подчиненную городу. Поэтому, если одним 
из главных критериев города признавать плотность населе
ния, нет оснований считать, что раньше Ауце, Руиена, Си-
гулда, Яунелгава, Адуксне, Ливаны и др. были городами, а 
теперь таковыми больше не являются. 

Э.Дунсдорф.пытается всячески доказать, что количест
во городов Латвии уменьшилось. Используя обстоятельство, 
что критерии города еще теоретически разработаны недоста
точно ^он использует те из них,которые в данный момент ему 
более выгодны.Например,в начале статьи Э.Лунодорй призна
ет , что как в буржуазной, так и в Советской Латвии "горо 
дами считают поселения, которые законодательным путем пр-
лучиля: права города"«И именно этим признаком он пользуется 
в начале для сравнений изменений в количестве городов Лат
вии,а, когда это перестает ему быть выгодным, он заявляет, 
что этот признак не верен. Сделав пересчет по своему "методу" 
Э.Дунсдорф городами в Советской Латвии называет поселения 
с 15000 жителей и плотностью - 1000 человек на 1,3 кв .км. , 
но в буржуазном периоде - городами называет поселения 
только с 1100 жителямин до 37 процентов которых заняты в 
• сельском хозяйстве. 
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К 0 Н 1 ^ е концов он сам вынужден признать, что полученные 
данные, из-за использования разных критериев, не сравнимы. 
И действительно, пет основания полагать, что через несколь
ко лет в одной и той яе стране для права называться горо
дом поселение должно и»еть в 13,6 раз большее количество 
населения. 

Подобный предвзятый, ненаучный подход наблюдается 
и в оценке процессов урбанизации в Латвии. Большое жела
ние показать все явления только в черном цвете приводит 
автора к удивительной непоследовательности. Э.Дунсдорф 
пишет, что быстрый рост городского населения Латвии в о с 
новном произошел в результате искусственно форсированной 
индустриализации и проходит быстрее, чем надо было. И сра
зу же добавляет, что этим нечего Гордиться, что "индустри
ализация и рост городского населения наблюдается и в дру
гих странах" и подчеркивает, что темпы урбанизации в Фин
ляндии выше... И,наконец, автор приходит к выводу, что 
урбанизация в Финляндии хорошая, а в Латвии"плохая",так • 
как . . . в городах проживают не только латыши, но и пред
ставители других наций. 

Подобными "открытиями" изобилуют обе статьи. Авторы 
все социалистическое объявляют "русским". Подобные приеш 
применяются давно. И теперь лвди, жаждущие нового напря
жения в международных отношениях, никак не хотят прими
риться с тем, что латышский народ избрал дуть социализма, 
что социализм соответствует его интересам. Поэтому по
нятно, что даже урбанизацию объявляют "не соответствую
щей интересам латышского народа". В этих целях использу
ются наивно примитивные трафареты мышления, формулировки 
и эпитеты виемен "холодной войны"-

Например, Р.Легздиньш утверждает, что жилищное строитель* 
ство в Латвии "находится на последнем месте", что в Риге 
скверы создаются для "маскировки невыполненной строитель-, 
ной программ" я т . д . и т .п . И это делается в то время, 
когда невиданный размах жилищного' строительства не адя1 
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ни в какое сравнение с жилищном строительством в года бур
жуазной власти. 

Как видим, искажение, фальсификация фактов, ложная 
их интерпретация является одним из важных, часто применя
емых приемов в антикоммунистической"обработке умов эмигра
ции даже в так называемых научных изданиях латышской бур
жуазной эмиграции. 
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