
Се!lМУР Мартнн ЛНлсет 

ТРЕТЫ!ГО НЕ ДАНО 

сравнение перспеnив JJПIIIX двиzений 

ВниМ4111!е всего мира бЫJ1O обращено на оmе.лОМ1U1Ющие 

пер-Ы в l(Ою«уl!ИСТИЧОСl(ИХ странах, но столь же важ

ные. хот.я и менее драматические сдвиги происходили в 

иекоммунистичесхих J1евых партиях. Хот.я пи сдвиги ие 

могли примечь такого внимания, поасолысу они не при

вели k ревоJ1юциониым экономнчесхим и поJ1Итнчесхим пре
обра:ювани.ям, в идеоJ1огичесхом отношении они весьма 

важны, так 1(8.1( в них про.яВJJ.яетс.я отход от цонтра.писrсхой 

перераспределительной доктрины демократнчесхой J1евой'. 
Ход этих перемен подтверЖJJает вывод Пьера Моруа, Пре№,
ер-министра первого правитеJ1ьства социuистическоrо 

бо.nьmинсrва во Франции, которЫй эа.метнJ1 весной 1990 r., 
"Мы ПOJl&ГIJJIИ, ЧТО сможем найти третий путь, но O1(/Jза./lООЬ, 

что его не существует ... В одной стране за другой соци
&J1Исrические и прочие J1евые партии в своей идеоJ1оrии 

станов.яте.я на путь возвращения х хапит&J1Изму. Это попра
вение, во многих странах эаmедmее весьма ДаJJеко, нахо

дите.я а .явном kонтрасте с поведением в nоСJ1еднее дес.я

ТНJ1етне нашей (амерИkанской. - Ред.) традициоино-умерен

ной J1евой партии - демократнчесхой. Хот.я демократы нахо

дJПС.11 в оппозиции соци&J1Иэму и их nартн.я функционирует 
в самом антнэтатнстском обществе индусrрИа.пьноrо wpa, 
они nоJ1евели, в пр.ямую протнвопоJ1ОJ1<НОСТЬ партиям, на

ход.ящимс.я в других странах левее центра. 

Насто.яmа.я работа начинаете.я с об:юра событий а мире 
социаJJ-демократни и будет завершена постановкой вопро
са о том. почему стоJJЬ ра3J1Ично проходят перемены в 

сфере nартнйиых принципов и программ в J1евых движени

ях Соединенных Штатов и других индуетриаJJьны:х стран', 
чем можно обь.яснить '!frY загадку. 
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СРАВНИТЕЛЬНА.ЯИСТОРИЯ,СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЬIПРАВЕIОТ 

Начиная с Вал-Годесберrской платфорМЬI rерманскоА 
социап-демохратии (1959 r.) и со все нарастающей скорос
тью а последнее десятилетие. большинстао европейсJСИХ 
левых парТИА переходит от традиционной для иих защиты 

rосударстаенной собстаеннОСПI и rосподстаа rосударстаа 
в экономике к ПО.ЛИТИIСе благоприятствования рыночной 
экономике, сокращения налогов, монетаризма. снятия 

rосударстаенноrо регулирования. Многие подчеркиваJОТ, 

что .лучший способ поправить положение обеэдо.ленных 
членов общества - повышение эффе1СТИв11ости хоuйстаа, 
а не политика перераспределения доходов. ИндийСl!Нй по

литолог Радха~сриmнан Найяр грустно 3&Мечает, что •лишь 

немногие из левых, во всяком случае, на Запале· ставят под 

сомнение веру а свободнЫА рынок. "Центральная тема ны

нешних дискуССИА в среде западной левой - 1С&1С еА выжить 

в рамках либеральной ~сапиталистической системы, которая 
теперь воспринимается 1С&1С конечная цель ... Исторнк-мар
ксист Эрик Хобсбаум указывает, •ныне лишь немногие 
социалистические партии счастливы. когда им напомина

ют об их исторической приверженнОСП1 общесrву, осно• 
ванному на общественной собственности и планирова
нии... В 80-е годы обнаруживаются (вероятно. апервые в 
истории) такие номинально социапистические партии. 

лидеры которых соперничают с госпожой Тпчер в вос

хвапении преимуществ рынка и растущего соЦ1111J1ьноrо 

неравенства ... в 1990 r. большинство социапистов кон
~сурируют друг с другом в риторике о всеохватывающем 

рынке·•. Рассмотрим подробнее, нас:коnь1СО дапеко зашли 
таmе сдвиги, наблюдаемые почти в nждой демократи
ческой стране.• 

А8стр1J1Ия и Новu Земндия 

Сравнl!ТеJIЬное повествование можно начать с А.ветра• 
лии, где лейбористская партия 3480евапа боJtЬШИнство в 
некоторых штатах уже в 90-е годы проmлоrо веu.. в тече

ние последнего десятилетия леRбористсnя партия npe-

Зб 

бывапа у uасти и в НовоR Зеландии. Сформировав npa· 
вительства а обществах. где существовапа сильная при• 
верженность к широким программам государственного 

СОЦИ&JIЬНОГО обеспечения и к ПОСТО.IIНIIОМ)' ПOВblllletlИJO за
работной платы, лейбористы сто.лкиулись с отрицательным 
воздействием, которое оuэывают на развитие хозяйства 

высокие налоги, дефицит государственного бюджета, 

инфляция и nостояниЫА рост ставок иработной платы. 

ЛейбористС1Сое правительство Австралии под руковод • 
ством премьер-министра Роберта Хоука и министра фи· 

нансов Пола КИтинrа сохратило ставки банховс:хого про• 

цента и подоходного налога, проводило ПОЛИТИIСУ снятия 

экономического регулирования и сумело добиться сог
лашения с nрофсоlОЗ&МИ относительно ограничения роста 

иработной платы, та~с что реальная заработная плата еже

годно снижалась на IЖ с момента прихода правительства 

Хоука к масти•. 
Хоук объезди./1 весь мир в поисках инвестиций • объяв

ляя повсюду. что его администрация проводит ПОJIИТИКУ 

сокращения реальных доходов австрапийских рабочих. Он 

провозгласил новое социап-демократическое евангелие, 

согласно которому капитап, необходимый для развития 

х03Яйстаа, создает прибЫJ1И, сбережения и дивиденды. а не 

высокие налоги и став1СИ заработной платы. Хоук доказы• 
вает, что ·если социап-демократическое правитеJtЬСТВО, 

такое, 1С&1С его, намерено сделать для них (бедипов, остаю

щихся и пределами процесса производства) ... uк можно 
больше, то нам нало иметь хозяАство, развивающееся uк 
можно быстрее, и мне кажете.я, что в начальный период 

(Jtейбористсюrо движения) некоторые не понимали зто• 
го... Надо быть идиотом или совершенно ослепленным 
предрассудками. чтобы 1111 понимать, для того, чтобы иметь 
возможность заботиться о большинстве народа, нужен 

растущиА и здоровый частный се1СТОр ... 
Жалуясь на неоправданно жесткие налоговые структу

ры, созданные его предшественниками, Хоук иявляет, 

•чтобы дать частному се1СТОру наибольшие стимуJIЬI для 
вложения капиталов и повышения З&НЯТОСПI", необходимо 
отnзаться от ·ошеломляюще высо1СИх налоrовwх ставо~с. 
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Лейбористы уже сниэили предельную ставку налога от 60 
до 49Ж и намерены снизить ее еще бom.me. Кроме перемен в 

сфере налогов. .. мы сокращаем регулирование хоаяйства в 
целом·•. О сокращении заработной платы Хоук говорит, 
·главная причина тоrо, что наше развитие идет тахими 
быетрыми темпами, что темпы роста занятости у иас вдвое 
выше. чем в других индустриальных етранах, именно в 

том и состоит, что австралнllСkИе рабочие согласились на 

понижение оплаты труда. .. Повышение удельного веса 
прибылей в национальном доходе за счет снижения зара

ботной платы ... дало нам возможность расти ... •11 

В сентябре 1990 r. Хоук и Китинг прово3I'ласили прог
рамму приватизации отдельных секторов банковской сис

темы, а тахже авиакомпаний и системы свяэи". Последо• 

вавшая затем партийная конференция одобрила эту поли

тику, "офици8JIЬНо отошла от приверженности к обществен

ноll собственности и обратилась к политике, харахтернОII 
для раннего тзтчериама.•.,. 

Нечто похожее произошло в Новой Зеландии. Вернув

шись к власти в 1984 г., лейбористская партия, правившая 
до октября 1990 r., проводила самую тэтчеристсхую поли
тику иэ всех правительств запада, не исх.mочая caмOII Бри• 

танин. В первыll же rод новая админиетрация •отменила 

всяхиll контроль над биржей., .. аннулировала все формы 
контроля над ценами, заработной платой, процентом по 

кредитам, ликвидировала большую часть субсидий для 

сельского хозяйства, промышленности и экспорта. вве

денных или повышенных при прежнем консервативном 

правительстве ... Она ... сохратила все виды ставок подоход
ного налога. Лейбористское правительство демонтировало 
одно из старейших •государств СОЦИ8JIЬНоrо обеспечения• 

в мире ... Официальной цепью политики правительства было 
преобразование новозеландской зкономики с ее чрезмер
ным регулированием и высокими подоходными налогами 

в свободное рыночное хозяйство с HИ3IQIIOI подоходными 
напоrаъси и обеспечение возможности kU(ДОму предприя
тию стать открытым для внутренней и внешней конкурен
ции•.•• 

Статья в социалистическом журнале отмечает, что 
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лейбористское движение сохраняет приверженность поли• 

тике свободного рынка. В 1986 r. премьер-министр Дэвид 
ланrе дохазыВаJJ, что •социал-демократы должны признать 

существование экономического неравенства. тах как оно 

является Д1111Гателем экономики• ... правитепьство отменило 
контроль за кварТИРной платой, ликвидир088JIО надзор над 

банDМН, финансами и транспортной системОII. "Почти все 
формы субсидирования сельского хозяйства были отме· 
иены ... KolПJ)OJIЬ над транспортноll системой уnраэднен ... и 
спняния фирм. как Пр&ВИJIО, уmерждаJJИСЬ ... с общим ПОД• 
ходом ко всем программам социальной помощи было 
покончено. и главным объектом нападения стали нужда
JОЩИеся ... Пересмотр налоговой системы покончил с тра· 
днциеll обложения в соответствии со способностьtо пла
тить налоги·. Многие государственные компании были при
ватизированы. в том числе авиахомпании. фирмы в отрас
лях лесного хозяаства, нефти, угля и электричества"". 

Хотя спад в экономике. связанный с общим состояни
ем мирового хозяйства, привел к снижению поддержки 

лейбористской партии со стороны избирателей, правитель• 
ство продолжало следовать австралийскому образцу. В 
середине 1990 г. оно •заключило соглашение с советом 
профсоJОЭОВ, согласно которому Совет должен был orpa • 
ничить требования о повышении заработной платы на 
следующий год двумя процентами, что состааляло менее 

половины уроаня инфляции в текущем году•. Председатель 
Совета профсоJОЭОВ нuва.л это •соглашением относитель• 
но стратегии экономического роста•. ОН сказал, что •это 
соглашение сохраняет существующие рабочие места•11• 

эти перемены не означаJОТ. что партия оставила свои 

социальные заботы. В комментарии еженедельника "Эконо
мист• отмечается. что •лонrе хочет сделать Новую Эелан • 
дию богаче, чтобы иметь возможность потратить больше 
денег на то, что он считает социаnистическоя миссией 
нового времени, улучшение образования, создание более 
чистой среды обитания. улучшение положения обездолен • 
ноrо маорийсхоrо населения"". Кроме того он "установил 
гарантированНЫй минимум дохода, первоначально опре • 
деленныА в размере 250 долларов в нeдeJIIO на семью с 

39 



одним ребенком" 11• Лейбористы пытались тахже удержать 34 
собой поддержку левой интеллиrенцин, противоборствуя 
ядерной энерrетнке и ядерному вооружению. 

ЮJКНu Европа 

Нечто подобное произошло и в других регионах. оцени
вая положение социалистов в четырех южноевропейС1СИХ 

странах (Греция, Италия, Португалия и Испания), Том Гм• 
лаrер и Аллан Уильямс отмечают, что "к концу 70-х rодов во 
всех партиях марксистС1СИе ... положения программ были 
ИСIСЛ!Очены, рuбавлены, или же попросту игнорировались ... 
Радикальные рецепты для экономики и политики пере
распределения доходов или отсутствовали, или были 

переформулированы в духе оппортунизма. Но и при этом, 
11uой бы ни была фразеология, на практике ин одно из 
социалистических правительств не пыталось проводить 

специфичес11и социалистичее11ой хозяйственной полити
кк·11. Четыре партии, возглавляя правительства и "прово• 
дя конкретную экономическую политику, все до одной 

продемонстрировали немалую ортодоксальность, было 

сделано весьма мало попыток существенно перераспре

делить ресурсы в пользу рабочего uacca или ограничить 
деятельность частного капитала по сравнению с капита
лом, находящимся в общественной собственности·. В 
Португалии, где консервативное правительство сменило в 
1988 r. социалистов, правый премьер-министр ·упрекал 
социалистическую партию за э11Ономическую программу 

чрезмерного затягивания поясов""'. В Греции, где ПаН3ЛЛИН• 

ское социалистическое движение (ПАСОК> находилось у 
власти в 1981·1989 гr., с 1984 г. TIU(Jl(e проводилась "прог
рамма ЭJСономии·. согласно JСоторой сдерживался рост до
ходов работающих по найму и одновременно давались 
налоговые "льготы на новые вложения капиталов"". Рас
смотрим подробнее. что происходило в Италии, rде было 
социалистическое коалиционное правительство при силь
ной коммунистической оппозиции, и в Испании с ее со
циалистическкм правительством боль1П11Иства, здесь про
сматриваются многие харuтерные черты событий. 
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В Италии Беттино Кракси. лидер социалистичес11ой 

партии (СПИ>, традиционно пребывавшей в меньшинстве, 
став в 1983 r. главой правитеJ1ЬСТвенной коалиции с учас
тием христианских демоJСратов, перевернул традицию 

этатизма, сохранившуюся со времен правления Муссолини. 

Христианские демократы, воэrлавлявшие бoJJee соро1Са 
правительств после второй мировой войны, расширяJJИ 

общественные секторы хозяйства, делая упор на кор• 

поративные и коммуналисте11ие традиции. В 70-е годы 

Крuси в поисках особого пути для своей парТIОI, которой 

приходилось соревноваться с огромной мощыо христиаи

СIСИХ демократов, поддерживаемых церковью, и с коммуиис • 
тами, опиравшимися на рабочий uacc, модифицировал 
социалистическую идеологию партии. Партия быстро 
сдвинулась к "центру политического спектра·, провозгла• 

сив себя "единственной современной" партией в стране 

и единственной партией ... , которая может представлятъ 
все более многочисленные группы, возникшие на волне 

ускоренного развития экономикк·. К ним были причислены 

·весьма преуспевшие представители малого бизнеса, 
предприниматели и специалисты .... Правительство Крuси 
продержалось три года - рекорд для послевоенных ре

жимов в Италии. Оно оставило по себе память тем, что на
чало процесс привати34ЦИИ промышленности и принудило 

профсоюзы к серьезным уступкам. оно умерило рост зара

ботной платы, ввело контроль над забастов11ами и пре• 

образовало систему социаJ1ЬИого страхования. "постепенно 
повысив пенсионный воэраст и введя более жестJ<Ие kрИ• 

терни для пенсий по инаалидностн .... Был постепенно 
смягчен kОНтроль над квартирной платой, чтобы создать в 
стране рынок жилья". 

спи в гла34Х избирателей настолько набрала силу, что 

теперь она угрожает господству кпи в ее левых кругах. 

На муниципальных выборах в мае 1989 r. СПИ впервые по
сле воАны завоевала больше избирателей, чем коммунисты, 
19,1% против 16,9% ... В 70-е годы КПИ собирала, nк пра· 
ВНJIО, около трети голосов, тогда kаК поддержц СПИ сни

зилась до примерно 10,r голосов. 
в связи со спадом поддерЖIСИ избирателей и сокраще-

41 



нием чиспа чденов партии пoCJJe высшей точхи. дОС'IИmу• 

той в 1976 r., итальянахие коммунисты пыта.nись повысить 
свою прив:пекатеJJьность в rдазах общества, подчеркивая 

незuисимость от Советского Союза. приверженность к 

многопартийной пдюрадистической системе, одобряя 
ЧJlеНСТВО ИTaJJHH в НА то и все боJJыпий отход от марксизма. 
ПоСJJеднее прояВJ1яJ1ось II откровенном признании пре• 
имуществ рыночной экономики, что произошло еще до 

прихода к ВJJасти Горбачева•. в начаде 1989 r. Даниэль еин
rер отметид, что партия прекраТИJJа "нападки на UIIIIТ&· 

JJИзм•. Во всем, кроме названия, она CТaJJa социа.л-демокра

тической партией ... и даже предJJОЖНJJа поkИНуп, комму

нистическую фракцию в европейском пармменте а Страс

бурге и перейти в сОЦИаJJИстическую фра.кцию"117, 

Акипе Окетто, секретарь кпи, заяВJJЯет, ·Мы не ЯII./IЯ• 

емся частью международного коммунистического движе

ния... От коммунизма. как от унитарной и органичной 

системы, не осТаJJОсь ничего ... • . ОкончатеJJЬНой переме
ной бЫJJ отказ от названия, и Окетто предпожи.11 ·основать 

партию ановь•, "под новым именем· и •вступкть а Соцк

а.листическнй интернациона.л"". в октябре 1990 г. КПИ 
быда переименована в партию демократической пеаой. 

Окетто доказывает, "Мы хотим демократии уже не кu сред

ства достижения социuизма, достижение демократии кu 

всеобщей цели необходимо само по себе. Еспи бы наша 
партия находидась в Америке, мы могnн бы называть себя 

дибераnьной партией". Впаrожепатедьно отзываясь об 

американской политической системе, он определяет ее кu 

"систему альтернатив, весов. сбадансированных с nро

тивоаесами, которая позволяет решать мора.пьные nробле -
мы и решать их .лучше•. чем в ИтаJJИи '"· 

в Испании премьер-социалист Фе.nипе ГонеаJJес, избран

ный на tретИй срок в 1989 r., nреобраэовап свою партию, 
которая II первоначальный nостфранкистский период 
быда марксистской, в партию. поддерживающую nривати• 

эацию, саободный рынок и НАТО"· НескоЛЬ1Со дет назад он 
почти в духе Черчимя заметил, что хоаяйство свободной 

рыночной конкуренции отмечено жадностью и коррупци

ей и ведет к эксnпуатации спабых. однако "капитализм -
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наименее плохая система из всех существующих"". в 
1988 r .• пытаясь оправдать акцентирование экономичес

кого роста, а не перераспределения, он отметил, "Моя проб
лема не в том. что есть богатые, а а том, что есть бедные .... 
Успешные попытки Гонсалеса создать уСJJовия для зко

номическоrо роста и умерить инфляцию осуществлЯJ1Ись 

посредством политики. 11 резуJtЬтате которой ero npa• 
витепьство ·выглядело ш находящееся rде-то справа от 

правительства Тз'Iчер • 14• Эта политика ВICJIIOЧaJJВ "мапые по
вышения заработной платы• и "жесткую монетарную поли

тику", что приаело к конфликтам с профсоmами'". ПОСJ!е 
трудной победы на выборах в октябре 1989 r. ГонеаJJес 
вновь подцеркиу.11 необходимость "придерживаться по
литики, nрН11J1екатепьной для испанских деловых кругов и 

иностранных инвесторов•. чтобы продолжить развитие 

хозяйства страны высокими темпами. Намеченная цепь 
была достигнута. оценивая факторы. обеспечившие три• 
умф социuистов на выборах, корреспондент "Нью-Йорк 
Тайме" Адан Рейдинr цитирует одного из ведущих про

МЬI!ПJ!енников, "Новая правая поддерживает социалистов. 

они ... ПОJIНОСТЬЮ преданы идее рыночной ЭIСОНОМИIИ"'". 

Франция 

С1СJ1онность к большей умеренности в области и идео· 
лоrни, и сОЦИаJJЬНЫХ программ обнаружилась и на северноА 
стороне ПИренеев и Апьn. Во Франции СОЦИаJIИСТЫ "прНШJ1И 
к признанию того, что накоплению богатства должен от
даваться приоритет над перераспределением богатства а 

пользу менее зажиточных-п. 
Французская СОЦИаJIИСТИЧескаJI партия (ФСП! под py

lCOIIOДCТIIOM Франсуа Миттерана пыта.nась в 1981 r. выпол
нить саои исторические обязатеJ!ЬСТВ& а области наци
онализации и перераспределения доходов. однако, обна
ружив, что эти преобразования приводят к обратным 
резудьтатам, к весне 1983 r. социuисты, по существу. 

отказа.лись почти от всех предпочтений caoero перво
начального плана. министр Жак Делор призна.л: •социа
листы находятся в процессе корректироаки ПJiанов, кото-
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рую правительство Барра (l(онсервати11Н11J1 администрация, 

бывшая объеnом нападок соJЩалистов и побежденная ими 
в 1981 Г.) не О'IВАЖИВVIОСЬ осуществить по ПОЛIПИЧесJСИМ и 
СОJЩальным сообрuсениям"". Националиэация обернуnась 
хозяаствениой катастрофой. СтоJПсНувmись с необходи
мостыо конкуренции на международных рынках, "пра

вительство прин.япо программу контролируемой эконо

мии. ПривЯЭJС& заработнов платы к индежсу цен была отме
нена, а это означало снижение реапьноR эаработнов пла
ты и то, что все положительные результаты повышения 

проиэводительносnt труда присваивались через прибыль""· 

В 1988 г. Миттеран был переизбран. Ero новыв премьер
министр Мишель Рокар, лидер социал-демократического 
крыnа в партии, в своем подходе к проблемам политики и 

экономики был похож на Кракси и Гонсалеса. Он так же 
доказывал, что дорога к социальнов и экономическов 
справедливости вымощена капиталовложениями, которые 
поощряются понижением налогов. Рокар и его министр 

финансов Пьер Береговуа подчеркивали необходимость 
сдерживания роста эаработнов платы и вообще отбрасы
аапи идею перераспределения доходов'°· 

В 80-е годы социалисты отошли от своев историческов 
враждебности к бизнесу и пришли к признанию пред
принимательства как сипы, обеспечивающей: рост про

изводительности, чего государственная nроМЫ111Ленность 

Пр&JСТИчески не обеспечивает, "Поняв однажды, что капи• 
талистическая курица не автоматически сносит золотые 

яRца, соцнаписты начали пересмотр своих идев относи • 
тепьно предприятия. предпринимательства и прибыли•" 
Министр промыmленности и исспедованив Жан Пьер ше
веиманн отмечает необходимость отнестись к ·предпри
ннматепьству с тем уважением, на которое всегда скупи
лись в наmев стране""'. 

На выборах 1988 г. Миттеран и Рокар предприняли 
необычныв шаг, публично nровоэгnасив, что для страны 
было бы лпохо, если бы какая-либо одна партия, в том чис• 
пе и их собственная, обпадаnа бопьmинством в парламенте 
при президенте из тов же партии. Сам Миттеран эаявм, 

-Правление пиmь однов партии - нездоровое явление·. По 
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существу, они доl<&,}ывапи, что центристское правительство 

предпочтительнее идеологического контроля. Рокар пуб• 
лично nooбeman быть •открытым центризмУ""', Неудиви

тельно, что результаты опросов показали, ·в начале 90-х 

годов 61Jr француЭСIСоR общественности не видел никакого 
раэпичия между правов и левов .... 

Германия и Австрu 

Социал-демократы Германии и Австрии отбросили 
марксизм в пользу скорее попупистскоR, нежели кпассо

воR пояпьности раньше, чем большинство их едино

МЫ111ЛеннИ1СоВ на континенте. Как отмечапось выше, уже в 

своеR Бад-ГодесбергскоR программе 1959 r. они указы
вали этот путь другим секциям Социалистического интер

национаnа. В недавно иэданнов истории Германии указы• 

вается, •программа представляла собой существенный 

сдвиг в фипософскоR направленности партии - от при

оритета марксизма и марксистского решения проблем 

СОJЩа.пьНО·ЗIСОНОМИЧесКОЙ жизни к приэканИIО достижениR 

пиберапьноrо капитализма ... В итоге была отверmута цепь -
установление rосударственкоR собственности ка сред

ства производства..,· Политолог Рассел Да.льтон отмечает, 

что "Карп марке был бы удивлен, прочитав Годесберrскую 

программу и узнав оттуда, что свободная хозяйственная 

конкуренция - одна из существенных предпОСЫJ1ок COIUf• 

ап-демо~сратическов политики в области экономики"". В 
своеR речи 1976 r. какцпер соJЩал-демократ Гельмут 
Шмидт подчеркивал, что его партия заинтересована в 

увеличении прибыnеR nредприятив. "Сегодняшние прибыли 
предприятий: - это завтрашние капиталовложения, а 

завтрашние капиталовложения, это послезавтрашние рабо· 
чие места""· Возглавляя правитепьство в 1969·198Z IТ., со• 
цкап-демохраты (СДПГ) не стреМИJ!ксь k структурным ми 
иным крупным реформам. Предпопаrавmиеся реформы. 

такие как оmуск с работы для получения образования и 

создание рабочими фондов капитальных вложенив (как 

альтернатива национализации~ .. быnи, в основном, искпю• 
чены из повестки дня правительства [Шмидта!. Для 
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урегулирования проблем национального долrа ПpaJlll'l'eJIЬ -
ство в начале во-х годов прнстуnИJ10 к рассмотрению во• 

проса о сокращении программ социального обеспечения 

для НН31ПНХ слоев населения и программ страхования по 

безработице; эти проrраммы бЬ/Jlн приняты ХристианСkо· 
демократическими преемниками Сдпг"'. 

Покинув правительство, сдm- приступила 1С переоценке 
своих ндеRных обязательств. В 1984 r. партийная JСомиссия, 
созданная для анализа перспеJСТИв "rосударстаа социаль

ного обеспечения·. определИJlа, что соцнал-демо1Сраты • 
смогут успешно защищать идею такого rосударстаа против 

его 1<онсерватианых и либералЫIЫх крити1Сов только в том 
случае. если они выступят с открытым призывом к его 

всестороннему преобразованюо•. Комиссия пришла 1С вы
воду • что •народное хо3Яllство не будет в состоянии 
обеспечить социальную полнтнJСу, единственная цель 
которой - увеличить долю бюджетов социального сrра
хоаания в национальном доходе•. даже простое сохране

ние существующей системы социальной помощи потре

бует ·существенного повышения налогов", и JСомнссия 
аыра3Ила сомнение относительно того, наскоJIЬl(О это "803-
можно или желательно .... 

В 80-е годы часть сторонников сдm- поддер!ПJIИ на вы
борах ·:sеленых·. В ответ на это партия на национальной 
конференции 1989 г приняла Берлинскую программу, ко• 
торую •характеризовали как Бад-Годесберr плюс фемн
ниэм и экологиш..., В программе отмечалось, что в рамках 
демократичес1<н установившейся структуры рынок и 

1<онкуренцня незаменимы. Бесчисленное разнообразие 

экономических решений успешно координируется через 

посредство рын1<а ... Конкуренция дает преимущества 
потребителям в выборе на рынке. РыноJС - инструмент, 
посредством которого достигается равновесие спроса и 

предложения• "· Оскар Лафонтен, вице-председатель и 
кандидат партии на пост канцлера на выборах 1990 r. сто
ронники которого в основном принадлежат 1< "новому сред
нему классу•, 1<атегорнчески заявил: "или вы упраздняете 
систему, или вы собJ11Одаете ее правила игры..,· Такая по
литика завоевала для сдпг поддержку среди неJСоторых 

46 

·модернистов-предпринимателей". Среди них наиболее 
заметной фигурой является Эдвард РоАтер - председа

тель совета корпорации "даАм.лер•Бенц <"Мерседес">", JСО
торыА регулярно nnатит партийные взносы. 

Австрийские социалисты бЫJIИ у а.nасти после второй 

мировой аовны или единолично, или в JСоалиции с их глав

ными соперниками. В результате национализаIUIИ rерман· 

ского имущества после аовны в стране оказалось больше 
общественной собственности, чем где-либо в 3аnадно11 

Европе. Однако национализированные юмnании функцио

нироаалн как частные фнрNЫ, отдавая должное зффеJСТИВ• 

ности капитальных можений, торrш вокруг 1СОJ1J1е1СТНВНЫХ 

договоров с профсоюзами и дивидендам. Правительство не 

делало попыток планировать экономиJСу". Независимо от 

итогов выборов деловые круги, профсою:м.~ и правнтельетва 

придерживались политики корпоративного альянса, 

напраменной на поддержание стабильности, избежание 
забастовок и поддержку экономического роста. ПрофсоlОЭЫ, 

связанные с партией, ·приняли умеренные соглашения 

отнсюите.льно заработной платы и тем помогли удержать 

себестоимость на более низком уровне• ... Возглавляя 
правительство, партия •следовала попнтике, сердцевиной 

которой был экономический рост, а не nерерасnределе

ние.... с середины 80-х годов, ~rогда страна стала нспы· 

тывать растущие хозяйственные трудности и стал расти 

дефицит бюmкета, социалистическое правнтепьство Франца 

Враницкого проводило политику постепенной денацио

нализации и ослабления экономического регуJ1Ироаания"'. 
Банки и промыш.пенные фирмы, находЯJIIИеся в собствен• 

ности государства, или продаются частным компаниям, 

отечественным и иностранным, или их акции пускАJОТС.Я на 

котировку на австрийской и иностранных биржах. Сюда 

относятся энергетика, железные дороги, горнодобывающие 

отрасли, производство стали, пластмасс, а таюке предnрн• 

ятия других отраслей". Министр финансов Фердннанд 
Лацнна сократил подоходные налоги и настаивает на ре

форме пенсионной снстеNЫ, которая позаоJ1Ипа бы ввести 

частные проrршмы страхования"'. 

Обе германоязычные партии продоJ1Жа10т придержи-
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ва1ЪСЯ ориентации на Вад·Годесбертасу~о программу. Они 

ПРИИJIJIИ ЖеспсуlО монетарную ПОJ1И1'111СУ Вундес&нu. (Ко

торой следует и Австрия, тu: ш австрийсхий mиппинr 
приuэан к rерманской марке). ПоскоJ1Ьку в Авс!рии суще

ствуют три крупных партии. перспективы правитеJIЬс:тва 

боJ1ЬП1ИНства почти нереа.т.ны, и поэтому внутренняя по
JIИТИка социап-демократов не иамиоrо отnичается от по

литики их rпавных соперников - христианско-деио

кратической и народной парТИR. По существу, националь

ные политические системы в обеих странах характери

зуются конкуренцией между левоцентристами и nра

воцентристами. 11 Германии социаписты более критически 
относятся к тесному сllпижению с Америкой и llonьme 
ПОддерЖИВАIОТ ЭКОJIОГИЧеские рефомы. нежели их ГJIАВНЫе 
ОППОНОН"!ЬI. 

ECJIИ мы обратимся к северу, к форпосту Европейского 
социапиэма - Схандннавии, то и эдесь история повторя
ется. Наиболее сильная по способности мобилизовать 
И3биратепей партия - шведские социап-демокра"IЬI, кото
рые находятся у масти с начала 30-х rод0в <за ИСКJIЮЧе

нием периода 1976-1982 IТ.). Р83КО изменипа свою ориеи• 
тацию на повышение мработной ппаты, высокий подо
ходный налог. крупные мтра1Ь1 на социапьное обеспечение. 
По иронии судьбы, как замечает Ионас Понтуссон, "так 
нuываемые буржуазные партии - пиllерапы. центр и 
консерваторы 3А три rода пребывания у власти (1976· 
1979 rr> националН3Ироаапи больше проМЬ1ШJ1енных фирм. 
чем социал-демократы за предшествовавшие 44 rода. 
Вернувшись же х власти в 1982 r .• социал-демократы 
предприняли ряд мер в НАпраВJ!ении nриваТИ3АЦИИ.,.. Кро

ме тоrо, пишет Майкл Харрингтон, •с соrпасия nрофсо

JОЗОв lпремьер-социапнстJ ПUьме деваnыmрова.л шведскую 
хрону. сделал экспорт более конхурентоспособным, со
кратип 3АНЯТОСТЬ и СНИЭИJI реапьные дОХОДЫ работающих. 
боJ1Ь11111нстао из хоторых rопосовапи за неrо. Однu:о в Шве
ции (Как и в Австрии, проводившей сходну~о политику) 
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суmествует рабочее движение, которое ... подвержено 
·сопмдаристским ценностям·. т.е. предпочитает провоз• 

rпаmать •общие интересы•. нежепи частные требования 
хахой·пибо группы работающих .... 

11 середине 60-х rодов mведские социап-деиохра"IЬI ре
шипи передать средства от cllopa налоrов на корпорации в 
фонды взаимного финансирования, находящиеся под "ра

бочим хонтропеи". Эти фонды доnжны l!ыnи постепенно 

выкупить акции крупных компаний. "Таким способом фон
ды намереаапись превратить в род децентра.пиэованнОй 

общественной собственности, которая будет коитро
пировать хомандные высоты в экоиоиихе mведсхих 

корпораций". однако идея подверrпась резким модифика

циям, "был устанОВJ1ен 8Ж-ный предел приобретения ак

ций в каждоА корпорации•. Общественная дискуссия по 

этому вопросу покаэапа, что насепение в цепом настроено 

не в ПОJIЬ3у этой Идеи, "и даже те, хто rопосуют за социа• 

листов, нередКо оmсюятся к реформе отрицательно•. так 

как опасаются СJIИШКОИ боJ1ЬШоrо сосредоточения 11J1аС1'И 

в руках rос:ударства11• 
knac Экпунд, аедуmиR партийный экономист. в конце 

80-х rодов отметил: "Традиционная послевоенная стра

тегия социаn-деиократов утратила жизнеспособность. 
Она состояпа в тои, чтобы опредепить некую потребность, 
создать общесrвенну~о cnyжlly дпя удоВJ1етворения этОй 
потребности. а затеи повысить дпя этой цепи напоr•. Пар
тия проводила энерrичну~о политику сокращения на

поrов. одновременно пытаясь сократить права на соци• 

апьну~о noмolQЬ. kепь•Оnаф Фепьдт, который пребывап на 

посту министра финансов бопьmу~о часть десятилетия, 

стремился резхо сократить проrрессивиый характер 

папоrообпожения в стране и подчеркива.л необходимость 

"принять понятия частной собственности. стреъиrеиия к 
прибЫJ1И и раэпичиR в доходах и бпаrосостоянии•. ОН за

явил в журнапе социал-демократической партии: "Способ
ность рыночной экономики к переменам и раэаитию. а 

медоватепьио, их зхоноиичес1еому росту боJ1Ьmе поиоrпа 

победе над нищетой и борьбе с СЭКСПJ1уатацией рабочего 
кпасса•. чем какое бы то ни быnо попитичесхое виещ• 
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тепьство в рыночную систему путем перераспределения .... 
Фельдт ратовал и то. чтобы партия "не ... стала партией 
антнкапиталистнческой"••. Поэтому он призывал к 

"большей ориентации на рынок• и настаива.11 на прек
ращении раоширения системы социального страхования. 

Вследствие все большего числа жалоб на неудов
летворительное состояние эдравоохранеиия. просвеще

ния и детских садов. правительство стремится усилить 

дух конкуренции в сфере этих услуг, чтобы повысить 

качество и эффективность обслуживания. Некоторые 

социал-демократы предлаrали приватизировать часть 

ОСНОВНОЙ сферы ycnyr, ВКJПОЧая больницы". 
Эта ориентация отражается в шведской на.11оrовой 

политике. Свен Стейнмо отмечает, "В Шllеции ... налоги на 
прибыпн корпораций находятся в обраmом оmошении к 
норме прибыпи и к размерам фирм. Иными спова:мн, чем 
крупнее и nрибъиn,нее корпорация, тем ниже ставка нало
га. В 1980 r. Швеция собирала налога на корпорации 
меньше, чем какая-либо друrая страна Организации 
экономическоrо СОТРудничества и раэвития (ОЭСР). В срав

нении с этим друrие налоги в Шllеции весьма обремени

тельны, такоВЬI единый по ставкам подоходный налог (в 

среднем, зо,;), национальнЫй налоr на добавленную стои

мость (Z4,;) и единый по ставкам налоr на социальное 
страхование (36,;J ... к тому же социал-демократическое 
правитепьство особенно поощряет конценТРацию капи
тала"'. Доходы, потерянные в 1990/1991 r. вследствие сни
жения ставок налогов на пичные доходы и доходы корпо

раций, будут возмещены посредством распространения 
напоrа иа добав.пенную стоимость "на более широкий круг 
товаров и ycnyr"17• 

Правительственная программа на 90-е годы предус
NаТРивает снижение ставок налога, уплачиваемого боль

шинством шведов, 11/UJючая зажиточиые спои и корпорации, 

чтобы поощрить людей работать больше и больше ин
вестировать11. Заместитель министра финансов Гуннар 
Луид • отмечая "малое копичество отработанного времени 
как rлавную причину экономических трудностей", наста

ивает на том, что ·налоговая реформа должна стимули-

ровать людей больше работать и больше сберегать••. В 
октябре 1990 r" столкнувшись с трудными акономическими 
проблемами и падением курса ватоты, правитепьство 

предложило резко сократить проrраммы социального 

обеспечения. ВКJ11Очая систему страхования по бопезии. а 
тuже ограничить ·дoJIIO иационапьных ресурсов, пред

нuначенных для общественного сектора." и рост иработ
ной платы'". Не удивительно. что симпатизирующий этой 
партии английский аналитик замечает, ·столкнувшись 

с нынешними акономическими проблемами, социал-демо

кратическое правительство, похоже, обнаружило, что 
некоторые принципы рейrанизма-птчеризма необычайно 

удобны "''. 
Норвежские социал-демократы, сформировавшие пра

вительство меньшинства в октябре 1990 г. после rода 
пребывания в оппозиции. пытались следовать политике 

шведских соседей. Прежнее правительство Партии труда 

воспрепятствовало увеличению заработной платы и 

девапьвировало валюту, успешно сократив инфnяЦИJО (хотя 

показатель безработицы при этом удвоился>". В 80-. rоды 
партия •проводила программу •аJСТИвной самокритики» 

в оmоmении своей <ТРадиционной) идеологической сис

темы". - пишет норвежский политопоr Унnьям Лафферти. -
"Эта программа !SЬIJla нацелена иа то. чтобы раз и навсегда 
отделить партию от Я3Ь/k4 и симвопнки марксизма. сделать 

партию более гибким и компетентным универсальным 

инсТРументом для управления постиндустриальным и 

посткапиталистическим обществом•. Лафферти предска
аывает, что конечным результатом этого процесса будет 

то. что •капитализм больше не будут р&ССNаТРИвать как 

антитезу социалистическому гуманизму. рыноt,: не будут 

рассмаТРивать кu нежелательное OТ1СJ1онение от рацио

напьноrо планирования ... : классоsые конфJIИКТЬ/ и кпассо
ВЬlе интересы не будут больше рассмаТРивать как иеи

эбежнЫй и определяющий фактор ... "". 
Датские социал-демократы асеrда были самыми 

умеренными и наименее 'аитикапиталистическими· а 

Скандинавии, отчасти вследствие более медленных темпоа 
ранней индустриализации а стране и большей преем-
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ственности доиндустриальных структур в ней "· Госта 
Эспинr-Андерсен отмечает, "Вероятно. ни одна социали
стичес~сая партия не 341СJ11Очипа мир с nарламентс~соll 

демоkратией и k&ПИТВJ1113Мом в столь утонченной форме, 

icu это сделала датс~сая партия ... ЭkОномичес~сая политиkа 
датсkой социал-демократии была отлита в либеральные 
рыночные формы• 71• 

Ветпсоllритакия и Канада 

Вританс~сая лейбориСТkая партия - самое значите.nьное 
eвpoпellcicoe движение левой оппозиции- три раза подряд 

терпела поражение на выборах от тори. возr павляемых 

Маргарет Тэтчер. до того. ка~с Helln Кинно~с привел партию 
в лагерь умеренной социал-демократии, в 1989 r. Зkономи
чесkая политика лейбористов была более этатистс~сой и 
ориентированной на профсоl03Ы, чем политика Ul(Oll-либo 

друrой социал-демо~сратической партии, она проводила 

и самую "голубиную• внешнюю политику. Сдвинув партию 
к центру, Кинно~с надеется собрать голоса рас~сопьни
ЧВСkИХ групп на правом фланге лейбористов. 

в итоговой части двухлетнего политичес~соrо обзора, 
оnубпикованноrо в мае 1989 r., лидеры партии отмечают, 
что "она отошла от своей привержвнности k национали• 
зации старого образца и односторонему разоружению и 
научилась любить рыно~с, потребителя и ~сапитализм"'". 
Еженедельник "Economist" отмечает. что "партия говорит 
Я3Ьl~сом Мишеля Poicapa и Фепипе Гонсалеса"". Рынок ныне 
рассматривается ею кu "гпавны11 двигатель Зkономичес
kОй ВkТИВИОСТИ"71• Дэвид Мар~суан. духОВНЬIА вождь демо
kратичес~сой либеральной партии. ~соторыА ПОkинуп 
пиберальную парТИJО icu CJIИШkOM левую, теперь 3/IМечает, 
"несомненно. пеllбористы стали еще одной европеАс~соА 
социал-демоkратичес1еой партией, приверженной ... смешан
ной Эkономи~се ... Лейбористы ... прошпи огромный сдвиг х 
центру"". 

Киннок до1СВ3Ывает. что усилия ero партии направлены 
на то. чтобы заставить kапитапизм "функционировать в 
обстановке рын~са более зффе1СТИвно. более справедпиво. 

52 

более успешно· и что nродопжать отстаивать национа

лизаЦИJО промышленности - "это не социализм. а мечта

ния"'°. в 1989 r. он отметил (чуть пи не перефрuируя 
Ocicapa ЛВфоитена>, "Хозяйство, в котором мы работаем, -
рыночная ЭkОНОМИkВ, и мы должны заставлять ее работать 
лучше. чем смоrпи заставить тори"". В поспеднем полити

ческом манифесте партии "Глядя в будущее• провоз;rпа

шается O'!'XU от приверженности 'поnитиkе полной заня
тости и даже существениоrо соkращения безработицы", ко

торая в Анrпии намного выше, чем в США "· Комменти
руя манифест, журнал "New Staresman" отмечает, что кин
нок "играет в игру Джорджа вуша·, он предлагает бороться 

·на выборах под лозунгами тори ...• обещая финансовую 
дисциплину" и "ниха~соrо существенного увеличения пря• 

мых налоrов•u. В программе 1983 r. лейбористы 3aЯIIJIMH, 
что сердце программы - партнерство с тред-JОНионами". 

А в 1990 r. партия провозглашает, "Мы создадим новое, 
полное жижи сотрудничество между правительством и 

обоими партнерами в эkономичесkой жизни•м. После 

национальной конференции пиберапьно-демохратической 
партии (1990 r.1 левый журнал отметил, что третья цен
триСТС1Сая партия находится теперь ·спева от лейбористов ... 
/хотя/ может nо=ться странным. что бывшие либералы 
обошли бывших социалистов. 3адайте только вопрос, 
kaicaя партия предлагает больше перемен, способных 

причинить беспо1е0Аство nривипеrированным и сильным 

в сегодняшней Ве.11и1еобританию• Говоря обо всем этом. 
"Financial Times" пишет в реда~сционном 1еомме~парии, что 
"принятие лейбористами идеи рынkа, а та1<же ыноrих 
реформ ~сонсервативноrо правительства в области тру
довых отношений, большинство его шагов в области 

прнватизациии ограниченного роста общественных рас

ходов, - все это, хотя и неохотное. но nрижание попи

тики премьер-министра·. (Т.е. Маргарет ТЭТЧер>". Обследо

вание, проведенное в xpyrax британсmх бизнесменов в 
ИJОНе 1990 r .• nokll3ЫDaeт, что хотя они по-прежнему испы
тывают сомнения в отношении лейбористов вспедствие 
"печального опыта 70-х rодов•. одна~со в конечном счете 
недавние попыт~си партии "более ответственно подойти 



JC бизнесу' были успешными. и "IСонсерыторы, мобилизуя 
в свою поддерЖJСУ деловые круrн, боJ!Ьmе не могуr пом• 

rаться на их етрах перед леllбористсхим правитепЬС'ПIОм"". 

Сдвиr лейбористов вправо, происходящий на фоне 
ICpaXa JСоммунизма и завершения холодной войны, привел 
1С усилению проамерикансхих тенденций во внешней по

лнтике. Сара Бакстер пишет, •ле11бористС1С&Я партия даже 
пытается представить себя !Что, пожалуА. несJСоJIЬко дерз
ко> предпочтительным союзником для республнканскоrо 
пре3Идента. ТирадЬI r-жи Тэтчер против /объединения/ 
Европы и провопочJСИ в обмети разоружения. утверждают 
лейбористы. безнадежно о,:рави.nи ее отношения с БIIJIЬIМ 
домом, Британия Эттли бЬIJ!А союзником номер ОДНИ США 
во времена хоподиоА войны, Британия Киннока - иде

&J!ЬИЬIА партнер для более спокоАИЬlх времен ..... Однако при 
более уступчивом Джоне Мэйджоре эти обобщения могуr 
утратить сипу. 

Небольшая оппозиционная социал-демократическая 
партия Содружества - новые демократы (НДП) Канады 
следует за лейбористами, Эд Бродбеит, лидер партии в 
1989 r., отмечал, •серьезные дискуссии о будущем - это не 
дискуссии о рыночной Зl<ономике. Для боJIЬШИнства мыс

ЛЯIIIИХ JIЮДей этот вопрос эахрыт ... Мы, новые демократы, 
верим в рЬIНок, В1СJ1ючая частные инвестиции. снижение 

тарифов. частную собственность, свободное распоряжение 
наличными средствами, децентрализованное принятие 

реmеиИА ... Мир раЗ11И11ё1ется, а с ним наша политика••. 
ндп, всегда обладавшая большей сипой в повинциапь

иых, нежели в общенациональных выборах, завоевал//, 
большинство мест в муниципалитетах Онтарио - самой 
:sажиточной и rустонасепенной провинции Канады. на 

выборах. происходивших в сентябре 1990 r. <хотя партия 
получила J1И111Ь 38% голосов избирателей). Несмотря на то, 
что в ходе выборов ндп выступала под лозуиrами уве
личения расходов на социальное обеспечение и налогов 

на kорnорации, ее лидеры не ЯВJIJПОтся радикалами". 

КоисервативнЫА журнал "GloЬ and Мail", ориеитирующи11ся 
на деловые а:руrн, отмечает, -ндп в Онтарио вoзrJIIВJIJIJOТ 

люди, которые не могуr говорить о соци&J1Изме в Зl<Оно-
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миJСе, не поперхнувmнсь ... Во что они действитепьио ве
рят - зто в то. ЧТО они могуr руководить ХОЗЯЙСТВОМ 

свободного рынка на более гуманной основе, нежели 

JСапитаписты свободного рынка"". Премьер-министр 
провинциального правительства социал-демократ Боб Рз 
обещаJ! советоваться с представителями депоВЬ1Х а:руrов и 

вести ответствеииую фискальную политику. В оТllет на опасе

ния относительно возможной попитиJСИ, направленной 

против предпринимателей, премьер заявил, "ННIСТО лучше 

трудящихся не знает, что его работа зависит от здоровой 

Зl<OHONИICII .... ОтоАдя от ПОЛИТИIСИ общественной собствен
ности в сфере ycnyr, он утвердил продажу английской 
фирме крупнейшей канадСIСОй компании по сбыту при· 

родного rаэа. Рз отметил, что это решение - ·cиrnan тем, 

кто рассматривает возможности капиталовложений в ОН· 

тарио, что 1i1Ь1 готовы делать бизнес в провинции .. ., что 1i1Ь1 
люди практичные·. Признав. что раньше он отстаивал 

национализацию компании. Рз сказал, что он переменил 

мнение. став главой правитепьства, "просто потому, что 

затраты бЫJlи бы CJIIIIIDCOM боnЫDИМИ"". Реальность рынка 
заставила ндп •отойти от обещаний • данных в ходе 
предвыборной кампании относительно хонтропя над 
kllёlртирной ппатОА, и искать решение, IСоторое удоа.nеТ110-

рило бы и ДОМОВJ!адепьцев. и /CllёlpТИpoct,eNIJIИKOB". Речь в 

данном случае идет о предВЬlборном обещании отменить 

•пьrоты домо11.1111Д11J1ЬЦам на капитальные и TIIJCYJЦИe финан

совые затраты"". 
Крупное социап-демократичесхое движение во 

фраицУl()JСой Канаде - социапистичеспя партия КВебека 

(СПК>. воэrпавляпа правительство провинции в 1976• 
1985 IТ. Ее политика в годы правления была похожа на 
политику фраицУIСJСОА социалнстической партии. вначале 

была проведена целая серия мероприятий в социал
демократичеС1Сом духе: националнзация ряда отраслей, 

ПОВЬlmение минимума заработной платы, улучшение ус

ловий медицинского страхования в провинции. Однако 

СТОJI/СНувmись с проблемами растущей инфляции и безра

ботицы, СПК отступила. "Уже в 1978 r. она поставила под 
сомнение эффективность нациоиапиJ111рованНЬ1Х отраслей, а 
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еще более позднее экономичеасоо МЬ1111J1енне партии ско

рее полагается на частный сектор•. В начале 80-х годов 

социалисты резхо сократили общественные расходы, что 
ВЫIIВ&ЛО снижение реальных доходов служащих аппарата 

провинции, а это привело к серЫ1311ому стопmовению со 

служащими и их профсоl03ами•. Лишившись власти, СПК 
продолжает умерять зтатнстские тенденции своей иде

олоrии. 

.uия, Jlпония и И3l)UIJD, 

завершим обзор стремлений социалистов 80-х годов к 

большей умеренности в идеологии описанием произо

шедшего в двух экономически развитых демократических 

государствах Азии - в японки и Израиле. Социалисти

ческая партия японки {СПИ>, дoJII'o обитавшая в марксис
тском и Hel!ТpaJIИCТCKON гетто и не ПЬIТаl\Ш&ЯСЯ разрабо· 
тать политику, которая позволила бы 1111 бросить вызов 
долго правившей в стране либерально-демократической 

партии (ЛДП), наконец, в результате скандалов в ЛДП в 

1989 г. проснулась, чтобы уснлить свое мияние. Первая 
женщина - лидер партии Такато дои подчеркивала ре· 

mимость спя сломать "инерцию вечной оппозиции• и обра· 

титься "ко всем rpynnaм населения""". Другой руководи
тель партии Сукно Иватаре в смятении, ·мы обсуждаем 
аозможность компромисса·, что он считает чуждым не

когда догматичной марксистской партии, "привыкшей быть 

беэра3J1Ичной ко ВСJ1КИМ переменам·. Дои отмечает, что ее 

партия "не заинтересовано в национализации частной про

мьппленностн Японии...,, она "больше не говорит о роспуске 

вооруженных сил Японии, об отказе от ее 29-летней да11-

ности договора о безопасности с США или о ;,акрытни 

атоМНЫJt злектростанциА. которые поставJ\JIIОТ стране треть 

ее злектроэнергин.,., Аналиэнруя политику партии. Japan 
Economy Journal отмечает, что при дои ·спя поддер
живает капиталистическую экономику, не стремится больше 

националиэнроватъ корпорации и выступает за свободную 

торговлю• и что партия смягчила свои позиции в отноше
нии государственного регулирования". Токийский хор· 
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респондент журнала Economist сообщает, •социалисты 
согласились в том. что хозяйства. существу~ощие в ус

ловиях государственного контроля, потерпели сокру

шительное поражение•11•. В итоге, как пишет политолог 

ма.сатака Косака. •лишь немногие японцы ... верят. что 
при правительстве спя Япония станет социалистической. 
впервые Яnония освободилась от страха относительно 

перспективы социалистнческоrо правления••01 • Ино• 
странные эксперты соглашаются, что ·японские деловые 
круги ... не боятся социалистического правительства.· 
Крис Рассел. который возглавляет отдел по изучени~о 

рынка ценных бумаr в ведущей брокерской фирме. име

ющей отделение в Токио, да.же настаивает. что -СПЯ нахо
дится справа от многих правых партий в других странах· 
и что политика социа-листнческоrо правительства не 

отличалась бы CJIИlll)(OM драматично от политики лдп·• ... 
на другом конце Азни сходные явления иаблюдаюся 

в Израиле, и здесь происходит преобразование предан
ного социализму движения. персональные и идеологи

ческие корни которого уходят в Восточную Европу и 
Россию, в движение, признающее рыночную экономику в 

качестве основы сильного национального хозяйства и 
повышения уровн.я жи311И в крупном общественном секто· 
ре, испытывающем трудности. 3адолrо до создания госу

дарства Израиль в 1948 r. здесь возникло коJ111ектнанст
ское общество. •возг.па1111ЯВШеес.я .11Ицами и институтами .... 
глубоко преданными идеологии социа.листическоrо сио· 

ннзма, профсоюзным движением (Гнстадрутом), лево

центристскими политическими партиями и киббуцным 
!коJ1J1е1СТИВ11ые сельские хозяйства> движением•• ... с самого 
своего создания в обществе эмиrрантов-поселенцев rис
тадрут был не просто nрофсОJОЗОМ, охватывающим около 

90% занятых. но та:а:е и •крупнейшим в стране работода
телем. владеющим заводами, строительными компани

ями .... кооперативами в сельском хозяАстве, на тр4Нсnорте, 
в банковском деле, nолиrрафин и здрааоохранении•104• 
"Хеврат овдим•. экономический концерн rистадруrа. дает 

работу 22% рабочей CИJIЬI, Его крупиеАmее подразделение 
-Кур•. оrромныll комбинат. Вl(Jl)С)Чеиный журналом "Fortune• 
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в число 500 крупнейших корпораций мира, в 1987 r. даваJI 
IОЖ валового национального продукта Израиля, оцени• 

ваемоrо в 35 МJl])Д. доJ1J1аров, и 12Ж проМЫП1J1енноrо акспор• 
та страны''"· 

социалистические партии господствовали в упраВJJе

нии странои с самоrо ее основания в 1948 r. и до 1977 r., 
они распространили общественную собственность на 
ра311НЧНЫе области, 111СJ11ОЧ&Я авиахомпании, торrОIIЫЙ флот, 

железные дороrи, авиационную промы111J1енность, свяа, 

основные сферы услуг, химическую проМЫП1J1еииость. с уче• 

том всех форм бесприбыJ1Ьного хозяйства - проиэвод• 
ственная кооперация, ГИстадрут, правительство - в Из• 

раиле слоЖИJJась наиболее социаJJИзироваина.я экономика 

из всех некоммунистических государств. 

в процессе абсорбции иммиrрантов, ие приверженных 

социализму, и с развитием хозяйства, в котором непрерывно 

роспа доля частного сектора, многие социа11Истические 

институты в Израиле про.1111ИJ1и себя как неэффективные, ИJ1И 

отиоситепьно (По сравнению с частными компаниями) , ми 
абсопютно (IOU( работающие в убыток). энтузиазм в отноше
нии бесприбЫJ1ьного предпринимательства сниЗИJJся. На 
выборах 1977 г. социаJJИсты утратиJJИ правпение и с тех 

пор не смог11И вернуть себе боJ1Ьmинства, хотя в 1986· 
1990 гг. они входили в коа11Ициониое правите11ЬСтво с 
правым движением ЛИJ<Уд. 

Миоrие иэраи11ЬСкие учеиые•Эkономисты, поддерживая 

певых в области внешней политики, настаивают, чтобы 

Партия труда соrласмась на проведение по11Итики сво

бодного рынка. В 80-е rоды многие неприбЫJ1ЬНЬ1е инсти
туты, в том числе некоторые компании, находящиеся во 

владении •кура•. а также раЗJ1ичные государственные 

предприятия рассматривались в качестве кандидатов на 

приватизацию. 

Партия труда и rистадрут стремятся сохранить киб

буцы, одна.ко они все больше мирятся с необходимостью 
продажи мноrих государственных и профсоюзных ком• 

пании·••. Среди преднаэиачениых на продажу государ
ственных компаний находятся национальная авиакомпа

ния •эпь-АJJЬ •. компания тепекоммуяикации "5езек•. "Из• 
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раИJJЬСl(Ие химикаJ1Ии", пароходная компания -цим•. Пред
седатеnь Партии труда ШИмон Перес, сначапа премьер-ми

нистр, а затем министр финансов в коалиционном 

правитет,стве 1986-1990 rr., заявил, что ero rпавная за
дача - в пООllфении капиталоможений и создании рабо
чих мест. •возня с социальными проблемами - депо 
второстепенное·. экономические советники Переса сказа11И 
ему. что дпя этого следует сократить государственный 
бюджет -Путем урезывания затрат на социалЬНЬ1е нужды•, 
и он принял этот совет. Среди других изменений, пред
ложенных руководителем Партии труда, - отмена бес
платного обучения в школах и субсидий на яИца и мясо 
птицы. сокращение вымат на социальное страхование и 

пособий на детей, отмена rосударственноrо ипотечного 

кредита на жиJ!Ье для молодых супружеских пар'"'· Газета 
"Jerusalem Post· определяет бпижайmеrо советника Переса, 
бывшего заместителя министра финансов Иосси Бей11Ина 
как •социалиста, ... страстно отстаивающего приватизацию. И 
не тоJ1Ько это, в качестве одной из причин недостаточного 

роста экономики в Израиле он указывает на то, что не все 

фирмы в стране ... поставлены в условия неоrраничеиной 
конкуренции·• ... rистадрут признал необходимость про· 
ведения такой же политики в профсоюзной экономике. 
"Кур•, столкнувшись с угрозой банкротства стак ка.к он со
держал миоrо неприбыJJЬных подраадепений, сопротив
JIЯJIСЯ увоJJЬнению ненужных работников и соглашался иа 
повышения заработной платы, не оправданные прибыпями1, 
соr11аСИJ1ся с тем, что ему придется проводить распродажи 
акций частным • в том числе (неизбежно) иностранным ин
весторам••. Кmщерн нахоДНJ1Ся под угрозой за.крьпия ИJIИ 
продажи примерно двух десятков своих компаний. По су
ществу, "Кур", подобно многим социап-демократическим 

и коммуяистическим правитепьствам, находился, по сло

вам одного иа его руководителей, ·в процессе перехода иа 

деловое МЫШ11еиие•. ИсраэJIЬ Кейсар, rенераJJЬНый секре
тарь ГИстадрута, отметил сходство проблем своей органи
зации и пробпем хозяйства Восточной Европы, приавав 
к nepecтpollD в rистадурте и к прекращению "финансовой 
поддержки нерентабельных операций"''"· Израильские 
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социалисты. подобно их единомышлеини~сам в других 
странах, О'ПфО8еННО nр11311аи правила РЫНIСL 

Европа 

Величайшее торжество историчеСJсих интернацио

налистских ценностей социализма - возникновение 

оl.lъединеииой Европы, в парламенте которой социалисты 

образуют самую l.lольшую фра1щию. Социалисn~ и италь

янсJСИе комунисты рассматривают интересы Европейского 

сообщества ш свои соl.lствеиные. Но, ш замечает Режис 
Дебре, известный представитель французской интелли

генции и официальный советник Миттерана по иносrраным 

делам в 1983-1989 гг., 'Свобода перемещения капиталов 
через границы J1И!lеральной Европы после 199Z г. суще
ственно снизит поступление налогов на доходы от капи

тала, еще больше увеличит роль налогов на заработную 
плату, в то же врем.я снизив роль государства в пере

распределении доходов•ш. К тому же Европейская соци

альна.я хартия открыто признает охраняемую законом • 
своl.lоду не вступать в nрофсоJОЗ"'"· 

ПРИЧИНЫ ПЕРЕМЕН В ПОЛИТИКЕ СОЦИАЛИСТОВ 

Почему социалистические партии в развитых странах 

пошли умеренным курсом? Почему они встали на путь воз

врата к капитализму? Простого авторитетного ответа на 

эти вопросы дать невозможно, но помочь здесь может 

краткий ol.lюp тех перемен, которые диктовались эко• 
номическими условиями и оl.lстояте.11ЬСТВ&МИ nредвы!lор• 
ной борьбы. Перемены стали осоl.lенно заметны с середины 
70-х годов, с окончанием долгого периода неуклонного 

роста, полной занятости и НИЗ1Соrо уровня инфляции. Неф· 

тяной кризис вы311а.11 резкий рост цен и экономический 

спад во всех развитых странах. что nодор11&.110 веру в 

кейнсианскую nотпику, экоиомичеСJсое планирование и в 

высокие налоги дл.я нужд финансирования непрерывного 

расширения системы социального оl.lесnечени.я'"· По 
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иронии судьl.lы, определение 1СJ1ассической поJ1ИТЭКоиомии, 

что npиl.lЫJIИ необходимы дл.я инвестиций и экономичес

кого роста, поwоrло заставить некогда ради1<4J1Ь11Ые пар

тии и npoфcol03ЬI согласиться на ограничения в области 
зараl.lотной платы. Адам Пшеворский, марксист и сnеци• 

алист по социал-деwократии, отмечает, что ныне социал

демократы сознательно стрем.яте.я ·защитить npиl.lЫJIИ от 
требований масс, иl.lo радикальна.я политика пере

распределения доходов не совпадает с интересами рабо
тающих по найму""'· Американский теоретик социаJIИЭМ& 
Maйl(JI Х&ррингтон также приходит к выводу, что 'француз

ский пример свидетельствует: левой следует избе· 
гать попыток перераспределения доходов пос

редством системы зараt1отноR платы. Именно зто, 
как поняли, к своему сожалению, Миттеран и компания, 

.яв.11.яетс.я антистимулом найму людей на работу и, при ., .,_ .... 
прочих равных условиях, ведет к росту uезраvu,ицы . 
Как уже отмечалось, послевоенный опыт убедил со
цнаJ1Истов, что государственные предприятия неэффек

тивны и что конкуренция стимулирует обновление. 
Они также признают ныне, что дальнейшее расmирение 

уже всесторонне развитой системы социального 

страхования обходится крайне дорого и приводит к 

экономике дефицита и инфляции и что высокие налоги 

замедляют экономический рост. 

экономические соображения - не единственная при· 
чина перемен в поJ1Итике социалистов. Отчетливо про

сматривается забота о1.1 успехах на выl.lорах11•. Общемиро
вые структурные перемены, в особенности в индустри
альном обществе, раl.lотали против традиционной левой. 

Дол.я занятых ручным и фабричным трудом непрерывно 

уменьшалась, в то время ш непрерывно рос удельный вес 

занятых в тех обла.ст.ях. rде требовался более высокий 
уровень знания в области науки и техники и умение 

форму.11Ировать свои мысли 117• Эти группы работников 
спосоl.lствовалн развитию в основном внеэкономических и 

'постыатери&J1Истических• реформистских движений (за 

защиту окружающей среды, за право на аборты, за равно

правие женщин и расовых меньшинств и т.n.) и распроетра· 
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нению ·либерального• образа жизни, будучи при этом 

обеспеченными людьми, они противились аысоJСИм ставкам 

налогов и государственному вмешательству в эхономику118• 
ЭТИ оценки подтверждает анализ изменений ценностей 

у масс избирателей, приводимый в документе "Исспедо• 

ванне европейских ценностей" ("European Values Study"!. 
Эти исследования показывают, что смена настроений в 

70-о и 80-е годы "решительно шла в направпе!Dlи свобод• 
ной конкуренции и положительной переоценки эко• 

номичеа:оrо статуса личности /и ее достижений/. И нао
борот. значительно ослабела поддержка перераспреде• 

пения ресурсов, социального равенства и rосударствен• 

ноrо вмешательства для достижения этих цепей". Но при 
спаде в признании •левых• материалистических ценностd 

"обратное произошло в аспекте «культуры•. что включает 

перемены в сфере морали, религии, семейных и rpynnoвыx 

ценностей /а также/ в сфере отношений попов·11•. Призна· 
ние традиционных •левых• убеждений в сфере экономики 

и социальной защиты по-прежнему ассоциируется с 

экономическими хпассами. и зто признание ослабело во всех 
возрастных группах, в то же время возросшая привержен

ность "постматериапистическим· социа.льным ценностям 

сильнее всего про.1111J1яе-rоя среди молодых и более обра· 

юваннных"•. Поэтому левым партиям, чтобы компенси
ровать ослабление своей базы в рабочем хпассе, приходится 
искать лозунги, привпекатепьные для молодежи средних 

хпассов. 

Все эти перемены не означают, что левые партии ут

ратили поддержку масс или быпи сменены другими пар· 
тиями. деннис Каванаф и Вопьфrанr Меркепь докумен• 

тапьно доказали, изучая статистику голосования за демо

кратов по всей Европе в 1946-1989 rr., что массовая под• 
держка левых партии не уменьmнпась; во всяком случае, 

процент голосовавших за них не снизился. Он остался 

удивительно стабипьным'"· 
Отмечая эту общую тенденцию, я не хочу ск.uать, что в 

поддержке левых партий не было национальных различий 

или что их поnнтика была везде одинаковой. Некоторые 
из них. в особенности партии южноевропейсkИх стран 
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~Франции, Греции. Итаnни и Испании! с середины 70-х годов 
стаnн набирать больше голосов. Другие, в особениосrи в 
~;епьrии, Германии. Ирландии и скандинавсхих странах, -
меньше. Некоторые левые партии смогnн и смогут форми· 
ровать правительства большинства. Сюда относятся парПIИ 
Франции. Греции, Австрии, Швеции и Испании - в Европе, 

а также партии в странах Содружества - в Австралии, 
Великобритании. на ЯМайке и в Новой Зепандни. Другие 
левые партии функционируют в условиях многопартийНой 
системы, и у них нет nepcпeJmtВ сформировать правитель· 

ство больmинсrва - nнmь участвовать в коалиции с не

социаnнстичесkИМИ партиями, так обстоят дела в Ирпан· 
дни, Канаде, Итаnни, Портуrапии. странах 5еmvпокса. Гер
мании. Дании, Испандии, Финляндии, Швейцарии. чиnн. 
Японии. Причины, хоторые отпичают уровни поддержки 

социалистов в отдельных странах, CJIИIIIКOM разнообразны, 
чтобы их можно было рассмотреть здесь. К ним можно 
оmести историчесkИА характер классовой структуры этих 

стран, численность и интенсивность воздействия поли• 
тичеСkИ активных социальных структур (например, ре

пиrиозных и культурно•nннrвистических отличий}, и не в 
меньшей степени - ВJJИЯНИе разnнчий в системе выборов. 

политика социалистов также рuпична. Швеция намного 
опережает другие страны в развитии программ социапь· 

наго обеспечения, Австралия в зтом отношении находится 

на другом полюсе среди стран. управляемых социал· 

демократами. В Австрии - самый большой rосударсrвен· 
ный сектор, в Германии государственной собственности 
намного меньше, в Швеции - очень мало. Следует еще раз 
повторить, что как бы ни быnи рuпичные социал-демо• 

кратичесJСИе партии привержены идеям вмешательства в 

Зkономическую жизнь, перераспредепительноrо налого• 

обложения и социального обеспечения. в 80·е годы все 
они прибnнзипись к хпассическому nнберапизму: к поnн· 
тике более свободной рыночнОА конкуренции, к предпо· 

чтению выгод от повышенной эффективности хозяйства 
выгодам от перераспределения доходов. 

Это .1111J1ение прозорпиво подытожил в 1974 r. ветеран 
австромарксизма йосеф хиндепьс, описавший "возникио· 
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вение социал-демократии без социализма". Он имел в виду 

партии, намеревающиеся "модернизировать капиталис

тическую систему'", но при этом "отошедшие от вообража

емого видения социали- и новогообщества"1". 

ТРПИЙ МИР ИдЕТ СЛЕДОМ 

Недавние события в странах "Третьего мира' похожи 
на происходЯЩИй в Восточной и западной Европе отход 

от зтатиэма К пр113114ИИЮ рыночнОй экономики И (ВО вся

ком случае, на словв.х) партийного пторалиэма•в. эти пе• 

ремены отчв.сти вызваны событиями в индустриальных 

странв.х, в частности. в них ощущается прямое влияние 

опыта и высказываний социалистов и коммунистов в 

"первом• и "втором· мирах. Экономисты и руководители 

стран обоих "миров• говорили левым в "Третьем• мире, 

что государственная собственность неработоспособна и от 

нее следует откв.заться. В ряде случаев им прямо говорили, 

что капитализм и свободный рынок - предпочтительные 

пути к успехв.м в хОЭЯйстве. 

Однако наиболее доказательным стал собственный 
опыт. связанный с неудачами государственных и кол

лективных предприятий в промышленности и сельском 

хозяйстве, нередко построенных на иностранные займы 

вследствие нежелания допустить прямые иностранные 

инвестиции и веры в протекционистсkую политику в 

области импорта. Как отмечает Джеймс Генри, боль
шинство африканских стран "обнаружили, что зтатист

ские решения могут стать антистимупом роста"'". Страны 

"Третьего мира·, как правило, отвергали пюбой совет, за 

которым они усматривали пооЩрение инвестиций (что 

предстаВJ1J1J1ось им попыткОй подчинить их иностранному 

господств-у), в пользу займов на внутренние капитало

вложения. В результате многие из них глубоко увязли 
в долгах вследствие изменений спроса на мировых рын

ках. Одновременно и немногие иностранные инвес

тиции резко сократились (в отличие от кредитов) 

или вообще исчеЗJ1и из-за чередований в экономическом 
ЦИIСJ!е, тu же как уже случилось в прошлом десЯТИJJеТИи. 
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ПоJJИТИки "Третьего мира" могли отметить, что наибо
лее успешно развивались те страны "Третьего мира", кото
рые опирались на развитие рынка - тu называемые новые 
индустриальные страны (НИС) Азии, Чили и Ботсвана. Оса· 
бенно достойИЫ изучения перемены в Латинской Америке. 
Линда Робинсон считает "поразительными перемены в 

настроениях в латинской Америке. Поколение, находя

щееся ныне у власти, выросло на JJИТературе по -теории 

зависимости•, в которой расписывались опасности опоры 

на заморский 1Сапитал. Теперь на iJГИ 1С11ИГИ садится пыпь", 
а главные страны континента занимаются приватизацией 
и поощряют иностранные инвестиции под руководством 

популистских лидеровw. Происходящее на Кубе - некогда 
служившей образцом для латиноамериканской левой, 
способствовало утрате веры в социализм. Как отмечает 
видная радикаJJЬИая деятельница Колумбии Кnара Jlопес
Обрегон, в экономическом смысле кубинская система -
"явная неудача". Бывший сторонник Кастро колумбийский 
романист Пиито Апупео Мендоса верит. что "социализм 
как система - зто крах" и ныне поддерживает "самую мод• 
ную новевшую идеологию в Латинской Америке - эконо

мику свободного рыика· "'· 

JlaтинCUJI Америка и Карибсхий бассейн 

По-видимому, испанские социалисты и события в 
Восточной Европе повлияли на латинов.мерика.нскую ле

вую. Три года назад я бЫJJ в Аргентине, и перонистские 

лидеры расскаэывапи, что ГонС4Jlес, совершая поездку по 

континенту. говорил лидерв.м левых партий, что им сле• 

дует отойти от традиционной поддержки зтати- и по

литики перераспередепения доходов. Он доказывал, что 

все, чего касается государство, обращается в пепел. 
Левоцентристские партии и лидеры Мексики и Арген'ТИ!lы 
последовали его совету и вступили в борьбу о гиперин
фляцией и низкими темпами роста путем формирования 

свободного рынка, поощрения иностранных инвестиций, 
приватизации государственной промЬ1ШЛенности и сок

ращения общественного сектора услуг'"· 

65 



типичен в этом отношении перонист президент Ар· 

ГОН'IИНЫ Карлос Менем. Ко: сообщает ШИрли Кристиан. он 
отбросил •традиционную перонисТСIС)'IО концепцию, соr-

ласно которой государство - двигатель 11кономики ... 
Сравнивая себя с Горбачевым ... вследствие начатого им 
драматического переворота Менем заявил. что экономи

ческий крах Аргентины... вызывает необходимость при

нятия радикальных идей свободного рынка•11•. от
крыто солидаризируясь с ·современным капитализмом•, 

он распродает государственные корпорации. проводит 

жесткую монетарную политику, упрощает налоговую 

систему'"· Флора Льюис утверждает, что Менем -Прово• 
дит приватизацию с rоловокружительной скоростью• и 
надеется •приватизировать все, кроме основных эадач 

правительственной политики""•. Предельная ставка на.ло

га на личные доходы была снижена с 4S до 36%, а махси
ма.льныR на.лоr на корпорации - с 33 до 20%. Значительно 
либерализованы иностранные инвестиции и импорт• 

ные ограничения. Ведущий арrентинсхиR социолог rово

рит. что -Менем приНИМ&ет образ Фелипе Гонсалеса. кото
рыR ... руководит экономикой методами, приемлемыми ДJIЯ 
каnита.лизма •111. 

сходные .явпення набЛJОда.JОТСЯ и в других странах ре
гиона. В Бразилии на президентские выборы 1989 r. левые 
шли под лозунгом приваТИ381\Ии. В дискуссии между зхо

номическимн советниками различных кандидатов совет

ники •самых левых партия, участвовавших во встрече. 

удивили всех своими взглядами""'· Экономист Цеэарь 
Майя, депутат от популистской Демократической партии 

труда (ПДТ), советник кандидата в президенты nионела 

5ризолы комментирует, ·левым следует осознать, что 

корни современного общества - в мннимн38д11и rосудар
ства·1». сходные настроения выразил Владимир 11а.льмейри, 

депутат от Рабочей партии (ПТ), кандидат которой Луне 

Инасио да Сильва ("Лупа") выступил ко: кандидат левых во 

втором туре выборов. "Economisi• отмечает, что эта партия 
•отказалась от призывов к обобществ11ени11> средств 
производства и даже позволяет себе двусмысленные 
высказывания насчет поддержки убыточных предприятий. 
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которые составляют ОСНоВНУJО базу профсо1030в•1 ... В со
седней Венесуэле правящая социал-демократическая 

партия, долrое время свяэанная с Социалистическим 

интернационалом, объявила в 1990 r" что •11олыпинство из 
400 с ЛИDDIИМ государственных компаний должны быть как 
можно скорее проданы частным вкладчикам. Эти компании 
виновны в большей части 35-миллиардноrо внешнего дол

rа страны·"•. Теодора Пелькофф, лидер еще более левого 
движения •к демократическому социализму•, также нас

таивает на приватиэации ·множества государственных 

компания• и преобразовании прочих •в совместные 

предприятия с частным сектором"1". 
Пожалуй, еще важнее эаявления ведущей группы чи• 

лияской левой, послепиночетовская коалиция христиан• 

ских демократов и социалистов, существенно изменив 

политическую систему. в основном намерена продолжать 

кажущуюся успешной политику свободного рынка и вы
соких темпов роста, которую проводил ее авторитарныR 

предшественник'"'· Социалисты утвердили освобождение 
центрального банка Чили от правительственного конт

роля'"· министры-социалисты ·вовсю ухаживали за 

иностранными вкладчиками, проповедовали умеренность в 

рабочем движении и рекомендовали ввести частные 

инвестиции в оставmиеся в руках государства компании•"•. 
АлехандроФоксли, министр финансов и лидер христианско

демократической левой, объявил, ·мы будем поддержи• 
вать основные принципы открытой экономики, единые 

низкие тарифы, свободный курс ваЛJОты, либеральные и
коны, каС&1ОЩИеся иностранных инвестиция·"•. он высказал 
надежду на возврат •свободного рынка кредитов· к концу 
1990 r.'41• Хорхе Аррате, генеральный секретарь социали• 

стической партии , отмечает •общее стреw1ение к переоцен• 
ке сути либеральной (антиэтатистской) демократии·. Ри· 
кардо naroc, министр просвещения, заявил. что партии 
следует !lыт:ь поскромнее со своими традиционными 

верованиями, она должна быть готовой изменить их и дать 
дорогу "переМенам, происходящим в мире•. В особенно
сти он подчеркивает воздействие собЬIТИЙ в Восточной Ев· 
рапе; 'Тlосмотрте, как поuиял на социалистическую идео-
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лоrию лех Валенса - профсоl03Ный руководитель, roтo

pЬllt поставил под сомнение СОЦИаJIИСТИЧесJСИй мир""'· Том 
Уикер сообщает из Сантьяго, что большинство чилий
СkИХ социалистов, например, Лагос. боJ1ЬШе не настаивают 

на централизованном управлении, они поддерживают 

открытую экономику, частное предпринимательство и 

демократию""'· 
В Мексике президент Карлос СаJ1Инас от попуJ1Истской 

партии ПРИ обрушиваете.я на традиции большого 

патерналистского правительства, порожденного револю

цией 1910 г. и поддерживавшегося его партией в течение 
многих десятилетий. В речи, произнесенной в конце ок

тября 1939 г" он сказал, "Реальность состоит в том, что в 
Мексике разросшаяся администрация привела к снижению 

возможностей у довлетворени.я социальных нужд наших 

соrраждан. Государство больше заботилось об упрамении 

своей собственностью, чем о неотложных потребностях 
общества.•• ... В итоге С&J1Инас передал национмизирован
ные "банковскую систему ... , авиакомпании, шахты, ста
леJ1Итейные заводы и телефонные компании в открытую 

продажу, разрешил импорт, чтобы заставить мексиканСkИХ 

промышленников повысить эффективность производства. 

смягчил законы об иностранных инвестициях, перестроИJ1 

налоговую систему и сокраТИJ1 дефицит. "БЫJ1И сУJQествен

но снижены предельные ставки нмогов на корпорациии 

и на J1Ичные доходы. а также нмоги на имnорт. 1 мая 1990 г. 
Салинас обратился к рабочим и профсоюзам страны н 
заявил, что их задача -Повысить производительность труда, 
снизить себестоимость и помочь в завоевании рынков.• 
Его министры -Получают приглашения от новых лидеров 

Восточной Европы, чтобы преподать последним уроки 
демонтажа государственной экономики. Не удивительно. 

что его позицию, как и позицию Гонсалеса, принято НАЗЬl

вать "тэтчерисмо""'· Как указывает мексиканский поли
толог Лоренцо Мейер, те, кто находился мева от ПРИ, 

-Пытаются сегодня изменить свой образ в духе социализма 
по Фетmе Гонсалесу, они против корпоративного ЭJIИТИз

ма, к открытому рынку они настроены доброжелательно·"•. 

Похожа.я политип проводилась умеренными левыми 
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или попуJ1ИСТскими партиями в столь несхожих странах, 

как Волиаи.я, Коста-Рика, Перу и Уругвай. Уругвайские 

социалисты, треть.я по веJtИЧине партия страны, стоЯJQаЯ 

СJ1ева от популистов, оставалась чуть J1И не единственной 

из :sначительных политических партий, по-прежнему 

отстаивающей ю-атистскую политику перераспределения. 

однако на партийной конференции в ноябре 1990 г. откры
то обсуждапось, "не отойти ли от Маркса, Энгельса и Ле
нина". Лидер партии Табаре Васкес. готовясь к во3Мож• 
иому изменению партийной доктрины, подчеркивал, что 

•социаJ1Изм шире марксизма• и что он не должен быть ·ни 
догматичесkИМ, ни ... закрытым для обсуJ1<Дени.я""'· 

Нечто сходное имело место и в наиболее значитель
ных демократических государствах карибского бассейна -
Ямайке и доминиканской республике. на Ямайке премьер

министр - социаJtИст МайКJt Менли, который в 70-е годы 

был убежденным поuонником Фиделя Кастро, вернулся к 

власти в 1989 г. "в роли сторонника свободного рынка, 
приватизации, всеобщей экономической интеграции н 

JСОНкуренции•. Говард Френч сообщает, что МенJtИ сменил 

множество своих социаJtЬНых программ и обещаний из 
прошлого на nрИ3ЫВЫ к "упорной работе" и "фис.каJ1Ь11ому 

консерватизму""'· В доминиканской респубJ1Ике бывший 
президент Хуан Вош, "которого с помощью США не допус

кали долгие годы вернуться к власти из-за его соци

алистических пристрастий. всю предвыборную кампанию 
(1990 г.1 провел под лоаунгом восхваления nпитализма". 
Как замечает Френч, "идеоJIО!'ИчесkИе ра3J!Ичи.я" между обо
ими карибсkИми левыми и "их противниками-rонсераато

рами стали почти неуловимы". 
На встрече левых партий и организаций Латинской 

АмериkИ и Карибского бассейна в ИЮJ1е 1990 г. явственно 
обозначился сдвиг вправо самых крайних левых партий, 

BКJIIOЧU трОЦkИСТОВ, коммунистов и раЗJtичные "фронты 

освобо•дения". вольшинство участников съезда "благо
желательно отнеслись к идее полного политического 

плюрализма•. немногие опзались •твердо верующими в 

государственный контроль .... тогда как большинство 
предпочитало более децентрализованную систему 

nра.в.ления•~•~ 
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Африо и Азия 

В Африке происходит то же самое. Глава одиоrо из на

иболее стабильных правительств на этом континенте -
Кеннет Каунда <Замбию. пр11311Ает ныне, что его праВИТ\IJIЬ• 
ство. существующее 25 лет, •допустило чудовищную 

ошибку•, пытаясь построить государство социального 
обеспечения путем контроJ111 над ценами, внешней торгов
лей и капиталовложениями в бедной стране. По его сло

вам, •мы субсидировали потребление вместо производ
ства·"•. В соседней Зимбабве Роберт Мугабе, долrое время 
сохранявший приаерженносn. марксиэму и социализму, 

"обещал либералиэацию торговли... как часть поэтапной 
программы сокращения государственного контроля над 

экономикой""'. ПравитеJIЬСТВО Ганы. долгое время держав
шее в своих руках 235 компаний, теперь хочет иэбавиться 
от них в рамках программы структурного урегулирова

ния"'· Некогда социалистическое Toro также выступает с 
такими программами. Преэидент этоR страны ГНассимrбе 

Эвадема реэко сократил государственный бюджет и эакрыл 

или приватизировал многие государственные компании. 

Соэданная государством сталелитейная компания отлично 

работает с тех пор. как в 1985 r. ее перенял американский 
предприниматель"'. В Бенине президент Матье Кереку 
·либерализует строrо контролировавшуюся государством 
экономику· и отказывается от марксизма-ленинизма""· 
Тем же курсом последовал габон, когда лишился реальноll 
власти его лидер Омар Бонго. Джулиус Ньерерра, kОТо

рый до 1990 r. воэrлавлял правящую Марксистскую 
революционную партию в нищей Танэании, заявляет, что ero 
страна должна В3ЯТЪ ·пару-другую• уроков экономики у 

стран Восточной Европы, ныне правительство танэании 

под руководством его преемника Али Хасана Мвиньи 

привержено системе свободного рынп• ... 
Зная развитие событий в Восточной Европе и черной 

Африке южнее Сахары, можно ие удивляться тому, что 
осенью 1990 r. была существенно пересмотрена программа 
Африканского национального конгресса. ранее пере• 
насыщенная социализмом. Подобно другим социалисти-
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ческим партиям АН!< южной Африm •приглушил много 

лет раздававшиеся приаwвы k национализации прои311Од• 
ства и перерасnределенИJО богатств. Вместо этого больше 

говорится об опоре на экономический рост, которЬlй может 

обееnечить интересы черноrо большинства посредством 

более справедливого распределения ресурсов Южной 

Африки••и. В частных дискуссиях советские :,кономисты 

настоятельно советовали Манделе и другим JПlдера:м АН1( 

следовать именно этому курсу - опоре на рынок. 

К северу от Сахары Египет, которЬlй был явно эта
тистским государством в 50-х годах при Га:мале Абделе 
Насере, со значительной государственной собствен
ностью и строгим экономическим контролем со стороны 

государства, в 70-е годы при Анваре Садате слеrц прибли-
3ИJIСЯ к рыночной системе. :этот сдвиг еще более ycиJIИJICЯ 

при Хосни Мубареке а 80-е годы. К рыночноll экономике. 

приватизации и партийному плюралиэму продвинулся 

социалистичесkий однопартийный режим. долгое время 

господствовавший в Алжире. И в Индии социал-демо

кратичеспя партия Индийский национальный конгресс 

еще до утраты аласtИ в 1989 r. отошла от приверженнОсtИ 
этатистскоll экономике. Эта партия поддерживала усилия 

наследовавшей ей kоалиции (включавшей социалистов! 

•активно поощрять иностранные инвестиции. ра3решив 

иностранным компаниямдержаn. SIЖ акций в приоритетных 

отраслях•, а также резко сократив тарифы на сырье, ппи

тальное оборудование и полуфабриоты"""'· 

Коwwуиисты "третьего wира• 

За исключением Северной Кореи и Кубы, коммунисты 

"третьего мира· продвигаются в том же направлении. 
Столmуашись с криэисом морали нации. в том числе с 

"распространением раэочарования во вьетна:мскоll армии•. 
коммунисты, руководимые И3 Ханоя. начали выскаэывать 

подоэрения по поводу •некоторых весьма известных 

американцев, которые, нередко - с большим риском для 

себя находмись в авангарде антивоенной деятельности"''°. 
В 1986 r. во вьетнамскую конституцию "была внесена 
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попраmса. гарантирующая права частной собственности•. 

общественный сектор был существенно демонmрован и за

менен быстро обуржуазившимся частным сектором. 
Правительство "приВJ1ехло талантливых ведущих америхаи

схнх юристов дл.я составления проекта и проведения са

мого либерального законодательства об иностранных 
инвестициях в Аэии""'. Экономичеасий советник режима, 

говор.я о поJ1ИТИке, ориентирующейся на рынок, похвас

тался, что -Восточная Европа пытаете.я сделать уже сде

ланное нами·100• До11 IIIOll - вьетнамский эквивалент пе
рестроЙIСИ111. Это •самые радикальные сдвиrи· в направ

лении полной рыночной экономики в коммунистичес

ком мире. "затронувшие и промышленность. и сельсхое 

хоз.яйство·11•. По сообщению -Wall Stteet Joumal", кономи
ческа.я ситуация в городе Хо Ши Мин !саАгоНJ вернулась к 

тому состоянию. в котором она была, когда коммунисты 
захватили власть. Журнал цитирует ведущего вьетнам

ского ЭJСОномиста Ле да.нг Дуана: -Вьетнам не столько стра

дал от .язв капитализма, сколько от отсутствия капита

лизма""'· Указывая на последствия контроля над квар
тирной платой в столице. министр иностранных дел Вьет

нама Нгуен Ко Та говорит: "Американцы не смогли 

разрушить Ха.ной, а мы разрушили наш город низкой 

квартирной платой. Мы поняли, что зто глупо, и мы 

доJtЖны изменить политику"'14• 
В Камбодже !Кампучии) провьетнамское коммунис

тическое правительство ныне поощряет •частное пред

принимательство и открытый рынок .... основываясь иа. 
том, что они эффективнее государственной промыш

ленности""•. Оно •отбросило многое из 1<оммунисти
ЧесJ<Ой идеологии• и "по существу, ввело систему свобод
ного рынка''"· Даже убийцы из "lсрасных кхмеров•. по за• 
мечанию еженедеJ1ЬНи1<а "Economist". •читают газеты•. Их 
представитель на мирных переговорах между рl!.ЗJIИЧНЬIМИ 

политическими группами страны ХН Сампан заявил, что 

ныне они верят в •либеральную эконОМ111(у•111• Лаос Тl!.l<Же 

"открыто вернулся к 1<апиталистнческой ЗJСономике ... Ла• 
OCCIOfe крестьяне оп.ять обрабатывают собственную земто, 
и торговл.я в этой, по существу, неиндустриальной стране, 

72 

R 
__ .,_ ., .. 

в основном. вернулась к частно ....,,,..,Dеннооти . 
са.ндинистский режим в Никарагуа, перед поражением 

на выборах испьrтывавmий экономический спад вследствие 

исполнения советов советс1<их 1<онсультантов, nрин.ял 

программу •ориентации на рынОJ<", 1<оторую Фидель Кастро 

с возмущением (И .явным преувеличением) назвал "самой 

правой ПОЛИТИl<ОЙ в ЛаТИНСl<ОЙ Амери1<е". СандиниСТСJ<а.я 
директория формально одобрила "программу э1<ономии. 
настоль1<O ориентируюlQУJОС.я на рынок и удобную дл.я част
ного сектора, что ее можно сравиить с программами Меж
дународного валютного фонда. Предлагаемые меры ... 
в1СJ1ючали многое - от репого сокращения расходов до 

стимулировании частных инвестиций""'· 
Марксизм отвергли и ру1<оводители Народно-де• 

мократической партии Афганистана. включая президента 

НаджибуJ1J1у, Главный представитель партии по св.яз.ям с 

прессой Фарид Маздак, nрюнав прежние ошибки в поJ1ИТИке 
партии, объяснил их "ВJ1Ияни.ями времени. когда марксизм-

,,.«- •J71 ленинИ3М был в боJtЬШой моде в сл"""развитых странах . 
Правители Южного Йемена перед воссоединением с 
прозападным Северным Йеменом ·свергли статуи Маркса. 
и Ленина и сбиJtИ партийные лозунги. выбитые на фа
садах домов""'. И в Эфиопии непопулярный в "третьем 
мире • коммунистический режим резко изменил 31Сономи

ческую политику и идеологию. ПРезидент Менгисту Хайле 
Мариам "объяВИJt в марте 1990 г., что его правительство 

ОТIСl!.ЗЬIВl.етС.R ОТ М&рКСИ3МВ·Jtенинизма""'· Президент шел В 
направлении системы свободноrо рынка. не ограничивал 

ка.пнталоВJtожении в частный сектор и был согласен на 
значительный уровень приватизации в промышлен11ооти. 

строитеJIЬСТВе и сельаом хозяйстве"'· К югу, в Мозамбике, 
11екогда дружественный Советскому Союзу Фронт 
освобождения 1Фрелимо) объявил о новой программе, 

ВJСJ11Очающей "поддержку экономики свободного рынn, отказ 
от марксизма-ленинизма, расшире11ие свободы релиrии, 
создание частных ШJ<ол и свободные выборы••u. 

7З 



АМЕРИКАНСКА.Я "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ НАО&ОРОТ-

ОТКu американСJ<ой левой от сдвига вправо представ
ляется иронией судьбы в хонтехств старого извечного во
проса почему США явля1ОТСJ1 единственной индустриа.m,

ной страной, не имеющей жижеспосо&!ой социапистичес

хой или лейбористсхой пар.ин. Отхуда эта попнтичесжая 
"иСJСЛЮЧительносm.·111• Во всем индустриальном мире мы 
иабтодаем лейбористсхие, социапистичесхие и социал
демохратичесхие партии (наряду с многими хомму

нистическими и левыми партиями "тре'ТЪеГо мира•1, хо• 

торые отходят от мархсизма, перестают ахцентировать 

свою принадпежиосm. " движениям рабочего масса и все 
больше становятся на популистсJСИе реформистсJСИе по
зиции, приближаясь х традиционной америхансхой модели. 

Однахо создатель этой модели - Демохратичесхая 
партия США - движется в обратном направлении. Хотя 
партия не является социалистичесхой, и США под 

руJ;;оводством респуllnиханцев по-прежнему менее, чем 
k41С4J!•либо другая эхономичесkИ развитая страна, привер· 
жены понятию "государство социального обеспечения•, 
демохраты все бoJtЬme склонЯЮТСJ1 х перерасnредепитеJtЬ• 
ному прогрессивному налогообложению и антихом• 

мерчесхой ориентации и охазапись в этом впереди многих 

социал-демохратичесхих партий'"· Протехционистсхие 

доктрины, взлелеянные профсоюзами, обр11J1И стороннихов 

среди демохратов в Конгрессе. Попити1<а демохратов в 
1Сультурной жиэни, nоддерЖ1Са "свободы поведения·, ахции 

в пользу женщин и зтничесkИх меньшинств, по внешне• 

политическим вопросам, начавшиеся с 60-х годов, от

тол1Снули многих традиционных демо1Сратов. в особен

ности менее обрuованных и более релиrиожых сторон
НИ1Сов партии. При этом демократичес1Сое боnьшинство в 
Конгрессе ныне отстаивает все более высо1Сие и более 
проrресснвные налоговые меры. 

Хотя неолиберальные з1Сономичес1Сие доктрины, 
опирающиеся на силы рынка, были поддержаны нехото· 

рыми политихами-демократами. включая поддержку в 

конгрессе ряда шагов по ограничению налогов и 
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ЭIСОНОМИЧIIСIСОГО контроJIЯ в конце преэидентства Картера 
и в первые rоды администрации Рейгана. в последние 

rоды "послужной списо1С" партии свидетельсrвует о ее 
сдвиrе мево. В отличие от большинства социал-демо• 

кратов Европы демо1Сраты США продолжают настаивать на 

перераспределении доходов. в то время как программа 

1990 r. британской .11ейбористской партии поддерживает 
право квартиросъемщиков покупать жипье. находюцееся в 

муниципальной собственности, сенатор l\арбара Микуль
СJСИ - председатель подкомиссии по жилищным вопросам, 

и демократичесхое боJtЬmинство подкомиссии противились 

передаче общественного жилого фонда в частные РУ"И 

11,вартиросъемщиJСам). предложенной секретарем по делам 

жилищ и развития городов Джеком Кемпом"7• Эта тенден
ция отражается в документальной статистике, составлен

ной орrанинцией "Американцы за демократическое 

действие· (АДА), которая составила свод1Су поведения 

членов 1Сонrресса в области идеологии. Данные показывают 

постояннЬlй рост голосования демохратов в попьэу ли• 

берапьных решений в 70-е rоды. Конец 60-х rодов был наи
более .либеральным периодом с тех пор, l(AJC АдА начала 

вести статистику <1963 r.1. Особенно большой ВJCJtaД в эти 
перемены анеспи южные штаты. 

Ста,:истика rо.11осоеания демократов а 1:оиrрессе 

(Cp/lдllJIЙ процент roJlocyJOщиx аа nиllеральв:ые решения 
1971-1989 IТ,) 

созыв rоды 

конгресса 

92-93 1971-74 
94-95 1975-76 
96-97 1979·82 
98-99 1963-86 
100-101 1967·89 

Палата 
представителей 

53,5 
54,5 
59 
69 
75 

75 

сенат 

59 
56 
59 
70 
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Авrор блаrодарит Хипари Вайнштейн (Институт прог

рессивной ПОЛНТIООI) эа проделанную ею работу- сбор дан

ных, предстаВJ1енных в пой таблице, по записям АдА. 
Говоря об идеолоrичесJ<Их переменах среди демокра

тов, я имею в виду mачнтельную часть, пож4JIУА, даже 

большинство руководства партии на национальном уровне, 

большую часть делегатов национальных съездов и ее на• 

иболее выдаю11111Хся сторонников среди интел.лиrенции, 

но не н3бирателей. Опросы поКUЬ1вают, что боJIЫПИНство их 
более консервативно н традиционно, чем партийное ру• 

ководство. сопоставление мнений по многим вопросам 

делегатов съездов 1980. 1984 и 1988 rr .• с одной стороны, 
и рядовых членов партии - с дpyroR. указывает на рас

тущий разрыв. При этом средний демократ. как и тобой 
средний и3бнратель в стране, намного больше тяготеет к 
политическому центру, нежели делегаты центральных 

органов партии. 

Наряду с поддержкой более перераспреде11ите11ь

ной налоговой системы и с при3Ывами к общегосударствен

ному планированию ("целевому экономическому разви

тию·~ в платформе 1988 r. левая ориентация Демократи
ческой партии нашла наиболее яркое выражение в uциях 

в пользу меньшинств н женщин в форме специальных 

предпочтений и 1(80Т, которые !Через перераспределение 

ресурсов в сфере экономики и системы просвещения) 

должны бы11И обеспечить равные возможности этим груп
пам населения. дебаты по этим вопросам, вплоть до при

нятия Эакона о гражданских правах 1990 r., пронсходн
ли. в основном. между демократами и респуб11Нканцами. 

причем первые настаивали на ·социалистическом" прин

ципе равенства по итогам, а вторые - на традиционном 

американском принципе меритократии iправления по 

заслугам"> при равных возможностях в конкуренции. 
ДемократичесJ<Ие кандидаты - от Джорджа Мак·Говерна в 

1972 r. до МайК.11а Дукакиса в 1988 r .• :,а исК.11ючением Джим• 
ми Картера в период ero первой избирательной кампании, 
в представлении общества отождеств11я11нсь с защитой 

сильного государства во внутренних проблемах эконо
мики и социального обеспечения, с мягкой внешней и 
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оборонной политикОй, с социальнОй терпимостью в сфере 
наркотиков, преступности. ценностей семейной жизни, 
сексуального поведения. Многие традиционалисn.1 из среды 

·синих воротничков• и некоторых этнических групп в ка

кой-то мере продолжают поддерживать программы типа 

"нового курса", но с пренебрежением относятся к соци
альной и внешней по11Итике демократов, которую отож· 

дecТIIJUIIOТ с партийной левой. 
Однако отвергать такую по11Итику - ато не значит 

противостоять демократическОй партии. ПоскоJIЬIСУ аме• 
риканские и3бирате11И по-прежнему ставят собственные 
интересы выше идеолоrии, большинство их поддерживает 

программы, цель которых - защита простых тодеА вроде 

них самих путем обеспечения их медицинским обслужи• 
ванием, субсидий на образование. защиты в старости и ra· 
рантии рабочих мест. Чтобы обеспечить зто, они голосуют 
эадемократов на выборах в Конгресс. 

В конгрессе идет борьба именно вокруг 3'!'ИХ проблем. 
Депутаты выпо11Няют здесь роль работников бюро жалоб. 
представ11>1я различные группы интересов. они решают 
специфичесJ<Ие, а не обЩИfl вопросы. демократы. сВJ1З&Ниые 

с широкими категориями насе11ения и популярными rруп• 

пами интересов, имеют возможность лучше выполнять 

эти функции. Как говорил бывший спикер Палаты 
представителей '7ип" О'НИл, в Америке "любаJ! по11НТИка -
по11ИТИка местная·. Кандидаты демократической партии 

успешно предстаВJ1Я11Н себ>1 защитниками иитересов раз

ных групп населения в их избирательных округах. 

В чем америкаисхu ИСIU!IОЧИТеJIЬНОСТЬ7 

Чтобы понять. почему столь раЗJtИчна современная 

истори>1 развития партийных идеолоrий, сдвигов в проr• 

раммах и поэициJ!Х левой США и большинства партий а 
других индустриальных демократических странах, 

необходимо понять особенности американской ПО11ИТИ• 

ческой истории, а именно отсутствие значительных 

социалистических движений. опыт тех. хто изучал эту 

тему, свидетельствует, что политики социа.mrстической 
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ориентации (хп это произоШJJо в Европе) по.явились не 

СТОJIЬКо в результате развития капитапистических обще
ственных отношений, сколько вследствие сохранения пе• 

режитков доиндустриальиого феодального общества с 
.явственной социальной иерархией, струхтурированной 

согласно закремениым чуть пи не наследственно кпассам 

общества. соответственно этому растущиll рабочий цасс 
реагировал на 01еружwщую nопитическу~о среду в цас

совых терминах. наоборот, в Америке, где буржуазное об· 
щество сложилось в самом его чистом виде. класс 

рассматривался как экономическая конструхци.я. Обще
ственные классы nросматривапись эдесь менее чеnо, чем в 

Евроnе'18• Поэтому политики, обладавшие классовым соз

нанием, имели ограниченное впи.яние. Эту общу~о картину 

удачно охарактеризовал Уолтер Дин Бернхем: "Ни фео
дализма. ни социализма - в этих четырех словах можно 

подытожить основные социо-культурные реалии. лежащие 

в основе ПОJIИТИКИ америханских выборов в индустриаль• 
ную эру""'· Непьз.я не отметить, разумеется. что Маркс 
был прав, считая, что положение и занятие могут во мно· 

гом определять nопитичеСl(УJО ориентацию и классовую 

организацию гражданина индустриального общества. Во 
всех демократических странах. lll(JIIOчa.я США, существует 

св.язь между социапьно-зкономическом положением, 

политическими веровани.ями и предпочтени.RМJI на выбо
рах••. Менее привипеrированные поддерживают партии. 

которые отстаивают большее равенство и социальную 

защиту посредством правительственного вмешательства. и 

противятся трудностям. вызываемым зкономи1еой сво

бодного предпринимательства. 

Как отмечалось выше. эта конструкция за последние 

десятилетия претерпела изменения. Рост удельного веса 

людей, получивших высшее образование и соответствую

щие ему занятия - в науке и технике, на должностях, требу
ющих высшеll квалификации. и в сфере обспуживаии.я -
создал значитепьныll привипеrированныя спой. чутко 

РNГИРУJОЩИII на внезконо1,U1ческие проблемы. требующие 
реформ (защита окружающея среды, права женщин, rо

мосексуапистов и национальных и расовых меньшинств, 
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вопрос о мире>, и более терпиМЫЯ в отношении морали, в 
особенности - в ceмellнoll и сексуапьноll жизни. эти 
проблемы создали новую базу дп.я политических рас
копов и порождают целый спек,р движений протеста вок
руг како11-п11бо одной проблемы. Люди с высшим обра
зованием наиболее либеральны, наиболее вовлечены 
в •движения• и большинство их постоянно голосует за 
демократов. Поскольку в США наибопьшиll процент пюдея. 
закончивших коппеджи и продолжающих образование 
дальше, здесь есть более чем где бы то ни было основа дп.я 
пибералъноя политики и ·новоll левой". Похоже. фаl<ТЫ 
подтверждают эту теорию. Как отметил в 1971 г. фран
цузский nопитопог Жан-Франсуа Ревепь. •одно из С&МЬ1Х 
поразительных .явлений прошлого десятилетия состоит 
в том. что единственное новое ревоnюционное брожение 
в мире пришлось на соединенные Штаты ... Я имею в виду 
комплекс новых оппозиционных феноменов, обозначенных 
термином·диссидентство""'. 

Критически мысл.яща.я интеппигенци.я. базой которой 
является ноеый средний класс. вышла на nопитичесКУJО 
сцену в 50-е годы с возникновения "реформистского• 
движения в демократическоll партии и положила начало 
тому, что впоследствии назвали "новой nопитикой". Эта 
политика расцвела пышным цветом в 60-е годы в фарме 
протестов против вьетнамской войны, борьбы за граж
данские права. права женщин и гомосексуалистов, в 
движениях за охрану окружающеll среды, в возникнове

нии нового стип.я жиэии. 
как отметил Ревепь. этот новый американския стиль 

активизма - движения, св.язаниые с какоя-то одной npoб
neмoll, и радикализм в культуре - распространились в 
60-е годы и на другие развитые страны. вступившие в 
постиндустриальную эпоху. ДвИжени.я протеста в уни
верситетtЖИХ городках прокатились по всем европеАСКИМ 
странам. сильные левые настроения. укоренившиеся в 
некоторых группах нового среднего цасса, стали вызовом 
умеренному руководству социалистических партий с его 
onopoA на профсоюзы. все эти .явления были "имнтациеll 
американского прототипа или его развитием, и шпи они 
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1ЮJ1ед за ним. Европейские диссиденты. J1BJ1J110щиecJ1 

единственной силой, котораи смогла возникнуть из аха• 

дем:ической апатии и слева. и справа, и на Востоке, и на 3а

nаде, - все они последователи американских движений""'· 

Все ато стимулировалось и усиливuось борьбой за 

гражданские права, приведшей, иачинu с решениJ1 Вер• 

ховного суда о десегрегации шхол (1954 r.). к иеnрерывноll 
серии организованных попыток расширить политические 

права негров и друrих этнических меньшинств. женщин и 

rомосексу&J1Истов. расширить их возможности в области 

экономического блаrосостоJ1Иия и nросвещеииJ1. эти со
бытия сnособствоВ&JIИ радикализации хорошо образован
ных беJJЫх и мобиJJИзации черных и других в поддержку 
более либеральных и J1евых сил внутри демократическоll 
партии. В то же время эти процессы эаставиJJИ социально 

консервативных и менее зажиточных белых демократов 

переориентироваться и голосовать за республиканцев. 

Негры, составпя~ощие более 20% тех. кто отождествляет 
себя с демократами, nоддержиВ&JОт Джесси Джексоиа и 
его "Радужную коалици~о· - группу, которая (Не говоря 
уже о расовых проблемах> настойчиво поддерживает 

перераспределение доходов и всесторонне государствен

ное вмешательство в экономику. Некоторые члены Кон

гресса - негры открыто выстуnа~от как социалисты. 

Неспособность Америки на третьем столетии независи
мости решить вопрос о равенстве рас погружает страну в 

состояние все более глубокого раскола по поводу прав 

менее привилегированных групп населения, чем в боJJЬшин

стве индустри&J1ЬНых стран. 

Итак, первое отличие Америки свя,ано с несходством 
между американской общественной системой - чисто 

буржуазной, ХJ1ассически м~бер&J1ЬИой (антиэтатистскОII) по 
характеру, и европейской nостфеодальной системой -
традиционно более зтатистской, с фиксированной КJ1ас• 
совой структурой. Второе отличие св.язаио с лидирующим 

положением Америки в развитии экономики и высшего 

образования и с nотре6ность~о американского общества 
удовлетворить впервые высказанное массовое стрем

ление к "итоговому равенству• этнических групп и полов -
стреМJJение, поддержанное интеллигенцией. 
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в чем от.11Ичне д-кратов7 

Чтобы объяснить, почему демокраn.~ не nolllJIИ по пуги 

леВЬIХ групп, например. британских пейСSористов и герма.н

еких социал-демократов), подчинившихся тенденции 

сдвига вправо, необходимо сопоставить институцио• 
наm,ные и ннтеJ1JJектуuьные структуры этих движени11. 

Представляется, trr0 американску~о реакци~о на происходя

щее отJJИча~от четыре фактора. Первый фактор - большее 
значение общественных движений в США по сравнени~о с 
другими устоявшимися демократиями, что отражает от

личия в нэl!ирательных системах. Второе - это отличия 
в структуре уnравJJения, в парламентарных странах су• 

ществует определениаJ1 партийная политика и за

конодатеJJЬНР дисциnJJИН&, тогда как в Америке суще

ствует разделение властей и отсутствует систем& nар

тийноll дисцнnJJННы. Третье - зто отличие в зкономичес· 

ких воэзрениях между J1евымн в странах, имеющих партии 

и nрофсо~оэы соци&листического или корпоративного 

происхождения, и американскими либералами и тред

~онионамн, которые никогда не быJJИ сторонниками обще
госуд&рственноR экономической nолитнки и корпора

тивных (достигнутых путем взаимных уступок) согл&mе

ниll между капиталом, трудом и правительством'"· Чет
вертое - зто раэличнр ре&КЦИя на кризис левых идео

логий со стороны интелпектуuьных кругов тех стран, 

где имелись мощные социалистические и (ИJIИ! комму

нистические движения, и в такой стране КАК США, где cnoll 
левых интеллектуалов значителен, никогда не было су

щественного для выборной кампании отечественного 

СОЦИ&JIИСТИческоrо ИJIИ М&РКСИСТСКОГО движения. 

Инсп,rуцнон&JfЫПlе фажтор!iОсобенность американ

ского общества - в относитепьноll легкости. с которой 

возника~от и nриобрета~от значительное мияние обще· 
ственные движения (В отличие от партий~ Еспи сопоста

вить американску~о nопитическу~о систему с политическими 

системами бoran.ix стран Европы по частоте возникнове

ния и влиятельности 1<:рупных движений, то США ока· 

жутся JIВНО вnереди•к. В американском контексте обществен• 
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ные движения - эжзнВ&.11ент небо.11ыпих партия. ОНи возни
lWОТ потому, что в системе, где главная выборН&Я камnа
ния превращается в общенациональное состязание д.11J1 
выборов единоличного главы правительства, создать 

устоячивую третью партию невозможно. Пар.11амеитехие 

системы поощрЯJОт образование неС!ольmих партий, тu: хак 
отдельные группы, объединЯIОIЦИеся общими ценностями и 

интересами, могут выбирать депутатов парламента по 

округам, отделенным rеографИчески и в отношении средw. 

Однако американские движения, не связанные с выборами 
и не являющиеся частью обычноя пристрастной поли

тической игры, с бо.11ьше11 вероятностью могут в своих 

программах дояти до 1ера11ности. они не подчинены CИJJe 

партияноя дисциплины. необходимоя для аавоеаания 
поддерЖl(И изС!ирателеll. Более харахтерно дJIJI них стрем

ление заста8111'Ь JJИДеров обеих крупных партий отозвать

ся на их требования. При слабости национа.11ЬНЬ1Х nартия
ных организаций движения, возникшие в 60--е годы, про

должают оказывать влияние на обе партии. смещая 

республиканцев вправо (против абортов, к жесткой линии 

против преступности, к сокращению государственного вме

шательства в экономику), а демократов, кu: ухсе отмече

но, - влево. 

В парламентских странах партияное руководство, даже 

потерпевшее поражение на выборах, обычно остается у 

власти внутри партии. Находясь у власти или не находясь, 

оно может оценить влияние своей nОJJИТИкн на результаты 

выборов и изменить ее в той части, которая (По мнению 
ру1еоводства) привела к поражению. Вольшннство тцих 

партий имеют группы по проведению опросов и иссле

дования. и независимо от исхода выборов эти группы 

продолжают издавать исследовательс1ене работы и ре

комендовать корре1СЦИю политики на основе длительных 

тенденция. В США вследствие разделения законодатель

ноя и исполнительной властей партии всегда оказыва• 

ются в проигрыше, они менее дисциплинированы и менее 

бюрократизованы. чем в парламентских системах. К тому же 
изменения в уставах партий и распространение системы 

предварительных выборов ("праймериз"), происшедшие в 
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60-70 годы. ослабили оС!щенацнонаJJЫ1Ые партии. осоС!енНо 
демократов, еще больше'"· 

в условиях. когда перемены в руководстве происходят 

после аждого поражения на выборах, когда 11А311ачения 
кандидатов и общенациональные съезды не контро.11Иру

ются и даже не находятся под ВЛИ.IIННем партийных инсти
тутов, никто не может мыслить за партию и говорить от ее 

имени, если партия не контролнрует Белый дом. Исследо
ватели общественного мнения. аналитики и главные 

политические советнН1Си менЯJОтс.11 от выС!оров до выС!оров. 
кандидаты сначала стремятся получить назначение. затем 

ищут денег и nоддерж1ен il.lСТИВИстов в кампании перед 

первичными выборами. а зта поддержка у кандндатов

демо1ератов в основном приходит слева. Партняные &IСТН
внсты больше не заботятся о получении выгодных сине• 

кур, не спрашивают. как можно вынrра,ъ ближайшие выборы 
илн в чем быпа ошибка на про11111ЫХ выборах, они просто 
поддерживают ближайшего к ним идеологически канди

дата. как замечает Кристофер Мзтьюз, заведующий ва
шингтонским бюро газеты "San-Francisco Examiner", "Чтобы 
преодолеть ранние стадии отбора круга избранных и 
предварительные выборы, кандидату необходимо стать 
прнвлекатеm.ным дJIJI тех страстных А1СТНВИстов-демокра• 

тов, которые занимаются отбором кандидатов в президен

ты. Вольшинство из них находится в интервале от левого 

центра до крайней левой. У людей. вступающих на авансцену 

демократической зпнты и сто.111ЦНХ у рампы на предвари

тельных выборах, весьма мало времени д.11.11 умеренных, не 

говоря уже о консерваторах•••. Поэтому Общенациональная 
демократическая партия. которую сравнивают с евро• 

пейскимн социалистами. почти не существует как орrа

итацня. она не а состоянии нзвпечь уроков или провести 

политические изменения так, чтобы это соответствовало 
взглядам тех, кто будет вести следующую президентскую 

кампанию или представля,ъ партию в конгрессе. 

Антизтатистскнй, индивидуалнстическиll, соревно• 

вательНьtй настрой американцев не поощряет профсоюзы 
или другие группы интересов думать о бпаге всего народа, 
зкономнкн или партии. Можно ли какую-либо группу 
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упросить или заставить пожертвовать чем-либо для бJJara 

всех, для повышения эффективности хоз.яйства? Цепь. по 

словам Сэмюэля Гомперса, всегда "боJJьше·. АмериU11С1СНе 

профсоl03ЬI, в отличие от более "сопндарнстских• проф<»

ююв европейских социалистов ипи хато.лнхов, тахже на• 

строены на конхуренциJО и не интересуются общим благом 

нации. хах не интересуется им и бизнес. Подобная син
дихапистсхая ориентация хороша для расширенной ав

тархнчесхой эхономихи, в которой внешняя торговля имеет 

малое значение. Для страны, вовлеченной в международ

ную конхуренциJО, она неэффективна. 

Нежелание америханских профсоJОзов подумать о 

политихе. приводящей даже к краткосрочным снижен11ям 

заработной платы !ЧТОбы повысить конхурентоспособность 
хоэЯйств в цепоМJ. может уменьшиться вследствие паде

ния влияния рабочих организаций. Доля рабочих в общей 
численности эаняrых постоянно сокращается, и ныне она 

составляет 16%. Снижаются и их воэможности обеспечить 
себе большинство на профсоJОЭных выборах. Еще более 
серьезной ок=вается их неспособность выиграть круп

ные забастовки - сейчас возможность успеха более 
сомнительна, чем хогда-.лнбо прежде, начиная с 20-х го

дов. В 1988 г. рабочие выступления были слабее чем и 

последние сорох пет. ПрофсоJОЭаМ больше чем хогда бы то 
ни было нужны друзья в государственной администра
ции. Это может дать демократам больше свободы манев

ра в работе с профсоJОЭами. 
Различия в поведении америханских профсоюзов и 

профсоJОзов других стран, связанных с социап-демо

хратичесхимн партиями, также отражают различия 

органиэацнонных структур поддерживаемых ими партий. 

В Австралии. Великобритании и в боnЬШ11нстве стран Еа
ропы с неохотой, но принимают ограничения свободы 

действИй и политику ограничения заработной платы, если 

это дихтует дисциплина парТИй, с которыми профсоюзы 

связаны. В Америхе партия не может навязать профсоюзам 

и другим группам политику. которая ограничивает их 

узкие интересы. 

Еще труднее навязать общегосударственной партии 
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нехую структуру, которая способствовала бы более 
пподоmорной nопиmке ради успеха на выборах. Отсут
ствие организации усиливает самое себя. Каждый Ullди

дат в президенты заинтересован в вербовке для своей JСам
панни отдельных групп сторонников партии. Во3Ьмем не

давний пример: в 1988 г. сторонники Дукакис.а согласи

лись так изменить правила отбора делегатов на все

американский сьеэд. чтобы джесси Джексон в 1992 г. мог 
получить намного больше голосов выборщиков, если он 

согласится баппотироваться. 

BдllJIНlle HH'l'tlJlmtnllЩНИ.Kaк уже отмечалось. группы 

американцев, имеющих высокий уровень образования, яв• 
пяются основным хреllтом левых сип в демократической 
партии. Протесты студентов и интеппигенции npomв вой

ны во Вьетнаме и поддержка ими движения 31. граждан

ские права стали катализатором •новой политики•. Однако 

интеллигенция, будучи растущей массовой прослойкой, 

оказалась силой, более влияющей на успех на выборах и на 
формирование общенациональной программы партии (в 

особенности, ее левого крыла). Это во многом обусловило 
второй аспект исJСЛJОчитепьности американской по.лнтики. 

Поддержка американскими интеллектуалами левых -
не новое явление. Они были силой, противостоявшей 

истеблишменту на протяжении всего проmлого века'"· Они 
пестовали то, что Лайонел Триппннг назвал •культурой 

отрицания·, оппозиционной по отношению к буржуазным 
национально-патриотическим ценностям. они были глав

ной опорой относительно малых крайне левых течений, 

в том числе малых радикальных партий прошлого, пре

тендовавших на роль третьей партии. Хотя почти вса эти 

партии исчезпи. недавний опрос .лиц с высшим обраю· 
ванием !1989 г.) показал. что 57% из них называют себя 
либералами по сравнению с 11·20% среди избирателей в 
цепом. Из тех, кто находится на научных должностях выс

шего уровня или занимается исспедованиями. или при• 

надлежит к университетской злите, 67% ямяются ли
бералами••. 

Поразительный аспект этой новой американской 

ис1U1ючитепьности - в том. что марксизм живет среди 
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американС1С11х интеJ1J1епуапов и не собирается умирать. 

Как заметил Гарри Абраме, •американские университеты, 

вероятно. - один из последних бастионов интеJ1J1епу
апьного марксизма, во всяком случае. в развитых стра

нах""'· Оксфордский политический теоретик Джон ГРей 
также приходит к выводу, что "академические институты 

капиталистической Америки будут последним оплотом 
марксистского теоретиэирова.ния"''°· Джерапьд Марюрати. 
главный редактор журнала "Нarpeis Мagazine". подчеркивает, 
что американские академические радикалы "отбро
сили либерализм с его представлениями о терпимости· в 
пользу "смеси неомарксизма и семиотики ... - кон
тинентального языка, в точности такого, от которого 

отказались молодые европейские интеппектуапы, 

воскресившие классический либерализм, признание прав 
личности. рынок н прагматизм. Ло иронии судьбы, зти 
•заморские писатели и мыспитепи , по-видимому, не питают 
ничего, подобного легкому антиамериканизму их ин

те.nлектуапьной предтечи и американских академических 

радикалов""'. Обсужда11 в "New YOik Review of Вooks" пози
ции и писания американской научной эпиты, нобелевский 

лауреат М.Ф.Лерец !Кембриджский университет) пишет, 

"Марксизм может быть дискредитирован в Восточной 

Европе. но, похоже, что в Гарварде он процветает"'"· 
Комментируя сходным образом различия между аме
риканскими и советскими литературоведами, Роберт Апь

тер, ведущий специалист по сравнительной питературе, 

указывает, ·в наших академических кругах литература 

обычно отвергается. осуждается как орудие идеопоrи
ческоrо давления•. Но. побывав в Москве. он •покинул 
зтот город с чувством, что есть еще в мире люди, для 

которых литература - насущная необходимость""'· Ри
чард Фпакс, видный радикальный социолог, писал в 

1988 r., "Если у истеблишмента двадцать пет назад и 
существовала социология. то зто мы помогли ее создать, 

а потому, к добру ипи к худу, эта область во многом 
наша'"· Левый историк Джонатан Винер отмечал в 1989 r., 
что •во времена Рейгана радикальная история заняла в 
американских университетах более прочные позиции, чем 
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коr да бы то ни было в прошлом""'· Левая идеология 
cиJIЬlla также в Голпивуде и среди творческих работников 
телевидения''°· 

Среди высокообразованной интеппиrенции, потреб
ляющей результаты научных исследований и интел

лектуального творчества, есть немало •попутчиков· левых 
интеJ1J1ектуапов. Как уже указывалось. избиратели с более 
высоким образованием на выборах СКJIОННЫ голосовать за 
более левых кандидатов. Эти группы также СКJ1онны го

лосовать в выборах апивнее. чем другие спои, они выд

вигают либеральных кандидатов на предварительных 

выборах и способствуют удержанию демократической 
партии на левом фланге. Немецкий теоретик социал

демократии Рихард Левентапь отмечает роль ·интеп
пектуапьных доктринеров• в ·организационной реформе в 

демократической партии ... , что привело к выдвижению 
кандИдатуры Мак-Говерна и к его провалу". ОН подчерки
вает "противоречие между поспедСТВИЯNИ внутрипартий
ной демократии, которые определяют сИJ1Ьные группы 

идеологических активистов, и необходимостью добиться 
успеха на демократических выборах""'· •постиндустри
альные· левые, нередко определяющие себя как paдикllJIЬI, 
избирапись в общинах с высокой концентрацией едино• 

мышnенников, например, в энн-Арборе, Амхерсте, Остине. 
Беркпи. Боупдере, Берлинrтоне (Вермонт), Кембридже. 
гаяд-Парке (Чикаго), Итаке, Мэдисоне, Манхеттене, Санта

Круз и Санта-Моника''°· 
сходная картина набJ11Одапась в последние годы и во 

многих других странах. где интеллигенция и студенты 

стали важнейшей баюй поддержки •зеленых• - попити
ческих партий и движений, озабоченных защитой окру

жающей среды'"· однако подавляющее большинство 
интеJ1J1Иrенции Европы и Японии отошпи от своей прежней 
приверженности марксизму. Британские интuлектуаJIЬI и 

люди с высшим образаванием поддерживают левоцен

тристские партии. Шведские профессора поддерживают 

несоциапистические группировки. В 70-е и 80-е годы 
французские интеллектуалы стали ярыми антимарксис

тами и поддерживапи жесткую антисоветскую политику""'. 
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В Японии обладатели высшего образования также 
переместились вправо"". Отчасти это объяси.яетс.я их прош
лыми св.язями с сильными социалистическими, лей

бористскими и {во Фра~щии и Италии) коммунистическими 
партиями. Социализм как утопи.я потерпел явное пора

жение и в авторитарном, и в демократическом варианте. 

Многие интеллектуалы, прежде связанные с левой поли
тикой, отошли от нее. Объясняя, почему шведская ин

телпиrенци.я {в отличие от американской) •не была от• 

чужденным слоем общества, традиционно неэависимым и 
даже противопоставлявшим себя правительству•, спе• 

циалист по шведскому обществу Рои Айерман указывает, 
что шведская интеппиrенци.я, даже находясь на левом 

фланге, "пребывала на центральных позициях, а не на 
обочине общества". Здесь интеллектуалы могли принимать 
участие в массовых рабочих и социал-демократических 
движениях. "ЕСJ1и и существовала интелпиrенци.я, пребы• 
вавmа.я в отчуждении, то лишь в высших эшелонах куль

туры", а не в академических кругах"". 
Ситуация в Америке была совершенно иной. За иСIUПО

чением экономистов и других специалистов, непосред

ственно связанных с политическими проблемами, мало 

кто из пюдеи науки и других представителей интеппи

rенции был прямо вовпечен в политическую активность. 
Левые политики, особенно сразу пОСJ1е второй мировой 
войны. были слишком немногочисленны, чтобы с ними 
приходилось считаться, а профсоюзы недоброжелательно 

относились к интеллигенции. Область приложения ради• 

капьных теорий к практической политике была весьма уз
кой. В результате, подчеркивает Грзй, американский 
"образованный l(Jlacc... nопьзуется риторикой и теориями 
радикальной интеллигенции Европы десятипетиеR дав

ности, а то и давностью в поколение, чтобы оправдать свое 

отчуждение от собственной культуры·. Американския 
академический марксизм, говорит он, "пренебрежитель

но мал в политическом отношении, находите.я на обочине• 

и "он компенсирует себя за свою очевидную ничтож• 
ность в практической политике, пытаясь добиться геге

монии в академических институтах"283• таким образом, 
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левые идеологи академичны в обоих смыслах этого слова. 
как уже отмечено, они сохранили свое влияние в 

университетском мире, и вообще среди американской 

интеплиrенции более значительные круги склонны 

поддерживать левую идеопогию, нежели среди ее коллег 

в боnьDJНнстве стран Евроnы'"4. Их чиСJ1енность и положе
ние в средствах информации и университетском мире 

позволяют им существенно влиять на политическую 

деятельность активистов Демократической партии. 

Возможны пи перемены в Америке? Еспи европейская 

поJ1ИТИка ныне все больше становите.я похожей на то, что 
было традицией дп.я США, не вернутся ли США < или дви
нутся вперед> к новому закату идеологии после всех 

идеологических раздоров 60-х и 70-х годов? Такие пе

ремены потребуют сдвигов со стороны интеллигенции. 

В 60-е и в начале 70-х годов триумфы коммунистов и 

прочих левых в "третьем мире" стимулировали инте.л

пиrенцию и привели к ее раднкапизации. Слабость ради• 
кализма в США и очевидный крах rпuных коммунисти

ческих систем в СССР и Китае привели к тому, что отчуж

дение американских интеллектуалов от собственного 

общества нашло эмоциональный выход в энтузиазме по 
отношению к революционным антиамериканским движе

ниям в Азии. Африке и Латинской Америке. Однако ныне 

американская интеллектуапьиая певая стоит перед лицом 

не только крушения традиционной левой догматики в 

Восточной и Западной Европе, но и отказа от привержен· 

ности социализму и марксизму•пениннзму, а также 

движения к открытому признанию рыночной экономики 

и партиl!Ного плюрализма и в СJ!аборазвитых странах. 

В "третьем мире" не существует социалистической 
модели, которая могла бы вдохновить левую интепли• 

rеицию, в частности, не годятся модеJIИ Индокитая и НИ· 

карагуа, марксистские движения которых некогда весьма 

nривпекалн американских либералов и левых .... Сегодня, 
однако, эти режимы и партии открыто признают .крах 

зтатизма в экономике. 

Хот.я немногие среди американской иите.11пиrенцни, 

склонной к левизне, в последние десятилетия испы-
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тывuи симпатии к Советскому Союзу, явный отказ от 

марксистской доктрины в этой стране во многом поВJ1Ияет 

на пибераJJЬную ориентацию в США, как зто уже проиюш

по в других странах. Геннадий Герасимов. [бывший гпав

ный представитель советского правительства по СВЯ3ЯМ с 

прессой!, описывает "Идеологическую ссору" в его стране и 

правящей партии как •спор между теми. кто cnиlJJJ(OM много 

читал Карпа Маркса .. .", и теми, '"кто более прагматичен"."'" 
... В статье, опубпиковаииой с явного разрешения тогдаш
него министра иностранных деп Эдуарда Шеварднадзе пе

том 1988 r. в журнале •международная жизнь· (органе 
советского МИДа), АнДрей Ко:,ырев пишет, что большинство 

раэвива1ОЩИхся стран "страдают не столько от каnитапиэма, 

сколько от его отсутствия."'" На конференции видных 

советских экономистов в ноябре 1989 r. Леонид Абапкин. 
1<рупный деятель в области экономической политиI<И, ди
ректор Института экономики АН СССР, а затем - замес

титель Председателя Совета Министров, отметил. что 

чаСПIЬIR рынок - "наиболее демократическая форма регу

лирования экономической деятельности·. он настаивал на 

том, что ОТI<рЫТЫй рынок ценных бумаг и испОJiыование 

монетарной политики (по Фридману) боnыпе поВJ1Ияет на 

спрос, нежели правительственное регулирование• ... 
Подробный программный анализ советской экономики, 
содержащий 452 страницы и изданный во вторую неделю 
сентября 1990 r. nри поддержке Михаила Горбачева, од
нозначно провозглашает, ·человечество не смогло создать 

ничего более эффективного, нежели рыночная экономи

ка"''"· Не мене важна дискуссия в советской компартии. 
участники которой воЭJ1аrают вину за стапинизм и крu 

эконоNИI<И на Маркса и Ленина. Еще выразительнее ока

залось, что на конференции о партии и перестройке в 

Высmей партийной 1111Со.11е в Москве отцов маркснзма-ле

ниниэма вообще проигнорировали, а для nодчерхнвания 
необходимости реформ цитировали Макса Вебера и 
Т. Парсонса"0• Советская группа аналитиков и весьма 
преуспевающее издательство Туманус• BkJIIOЧиno в свои 

планы переводы работ Дюркгейма, Парсонса и Вебера. 

О том, что перемены в левых круrах друrих стран 
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влияют на радикальную интеллигенцию США, свидетель

ствует журнал. иэдаваемый видным активистом демо

кратической партии Сте11J1и Шейнбаумом, тесно сотруд

ничавшим с социалистами США и Европы. В предисловии к 

публикации материалов снмnошума на тему 'Торжество 

капитализма· ero журнал "New Perspective Quarterly" про
во3Гпаmает, -Великое идеопоrичесJСое соревнование на

шего века эаверщипось. Рынок. некогда КJlейМИВmийся как 

носитель всяческих зол. в конце концов оказался лучшим 

друrом чеповека-материаписта•. И редакторы обращают 

Вl!Имание читателя на то. что ·советский босс от идео
логии сказал, •приходится признать, что наша концеп

ция общественной собственности доказала свою непри
годность•. что социализм проиграл •в сореВ11оваиии за 

экономическое развитие•""'· 
пожалуй, еще более поразительно крутое изменение 

взглядов крупного социалиста-экономиста Роберта 
Хейльброннера, заведующего кафедрой в Новой школе 

социuьных исследований. Он бе:аоrоворочно заявил, 

·соревнование между капитализмом и социализмом за

кончилось. Капитализм победил""'· Хейпьбро1111ер отмечает, 
·впервые в нынешнем веке - и впервые в моей жизни - я 

мог бы доказать, что социализм не обладает достойной 
приложения зкономичес1еой структурой ... Лишь полвека 
назад rпавный вопрос состоял в том. с какой скоростью 

проиюйдет переход от капитализма к социализму ... Ныне, 
в поспедние годы века, великий вопрос ставится совер

шенно по-иному" .... 
далее он подчеркивает, что капитализм преуспел не 

только политически, но и в зкономичес1еом отношении, и 

что все свидетельствует о непременном успехе рынка. 

"Это справедливо и на периферии. Взгляните на фантас
тические успехи азиатских стран. таких как Корея, Син

гапур, Тайвань, Танпанд"14• Хейпброннер указывает, что 
он не единственный думающий так среди американских 

социалистов, что ·наиболее уважаемый американский 
социалист - Майкл Харринrтон ... в своей последней 
книге (он умер в 1989 r. - С.М.Л.J •Социализм - прошлое и 

будущее»• смог ·спасти единственное и3 всех обычных 
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определениR социализма ... - лишь его значение для 

постоянного волевого давления в пользу социа.nьноR 

справедлнВОС'!И. К добру ИJIН к худу, но зто все, что оста

ется от социа.J1Изма сегодНя""'. 
Возможности сдвига демократическоR партии вправо 

противостоит проблема гражданских прав. Неравенство, 
связанное с pacoR и другими признаками. приобретае
мыми человеком от рождения. оскорбляет универса
пистские нормы. принятые в среде интеллектуалов, и 

другие группы давления (весьма неплохо организован

ные) подогревают эту чувствительность. Сталкиваясь с 

ростом преступности, с весьма заметным чнмом бездом

ных и нищих. либерально настроенные люди из образован

ного и зажиточного моя поддержива~от символы nоJ1Н

тики перераспределения. которую поддерживают и 

меньmинства, поJ1ЬЗуясь защитоR либералов. Все вместе они 

образуют большинство голосующих на предварительных 

выборах в Демократической партии. однако многочис

ленные опросы nокаэывают, что больmинство американцев 
противится предпочтительным квотам и увеличению 

налогов. направленных на расmирение социапьной помощи, 

кроме государственного етраховаиия на случай болезни. 

Изменения по.mпики социаJ1НстичесkИХ партий во всем 

мире настолько сходНы, что кажется. будто социаJ1Исти
ческий интернационап походит на Коминтерн Ленина и 

Ста.J1Ина по его способности обеспечить единомыСJ1Ие вхо
дящих в него партий. Ясно, что это весьма дапеко от ис

тины. Интернационал не имеет никакоR масти над пар

тиями-членами. В основном. зто днскусснонныR клуб. 

К тому же, как сказал Нейл Киннок, "те же позиции (в 

широком смысле> быJIИ заняты не толь1<0 демократичесkИми 
социалистами и социал-демократическими партиями ...• 
но и реформистскими фракциями старых компартий•. 

Отсюда - "общее признание того, что в чем мы нуждаемся, 
это в сочетании рынка с социально ответственным об
ществом·11•. В комментарии о демо1<ратичес1<их социа-
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JIНСТ&Х Восточной Европы "Economist· замечает, что они 
также начинают сомневаться, действительно пи воз

можен спромежуточныа путь• между коммунизмом и 

капита.пизмом. Подобно своим единомышленникам на 

западе, они принимают принципы экономики свободного 

предпринимательства "''7• 

Социал-демократы во всем мире убедились, по мовам 

свена СтейНмо,"что им медует приспособить свои прог
раммы х опыту историн ... Социап-демократы 1неэависимо 
от офици&J1ЬИоrо названия партий! не будут бороться за 
социаJ1Нзм. Но зто не оэначает, что они обречены на по
ражение. они просто изменили свои вэгляды·111• Адам 
пmеворс1еий приходит х выводу, что, в сущности. ныне 

социал-демократы "борются за то, чтобы сделать капи
тализм более эффеJСТИвиым и гуманным·11•. Как заметил 
Режис Дебре, еми бы лидеров социалистов вынудили 

"СJ<азать правду• об их нынеmнеR poJIН, нм приmлось бы 
СJ<аэаТЬ, что она состоит в том, чтобы "проводить ПОJ!НТИКУ 
правых, только более инте.пJ1Нгентно и в более рацио
на.пьиой манере ..... сходство воэинКJ10 ВСJ1едствие СХодНОй 
реакции на общий опыт, открытости анаJ1Иэу и советам 

больmинства экономистов, а в последние годы - и ВСJlед

ствие 1ераха хоммуиистической системы. 

Признание, о котором говорит Киннок. основано на 

фактах. Государственные хомпании окаэа.пись менее эф
фективными, чем частные фирмы. Конкуренция окаэа.пась 

rораэдо более сильным стимулом перемен и экономичес

кого роста, чем частные и государственные монополии. 

Поощрения, дифференцированные вознаграждения и 

прибЬ1.11Ь больше способствоВаJIН старательности в работе 
со стороны работа.JОЩИХ по найму, а тaJ<J1Ce производству 

более надежной и примекательной продукции. Существуют 
четхие пределы. после которых налоrи оmугивают и труд, 

и капнта.п. Перераспределите.пьная налоговая политика. 

проводимая в ПОJ!ЬЗУ обездоленных, независимо от того, 

насколько моральной она может казаться, приводит к об
ратным результатам. еспи она сдерживает инвестиции и 

рост производительности. ЭТИ реаJIИН рыночной экономики 

ныне широко принимаются многими коммунистами и 
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социалистами, хотя. по-видимому, они ropuдo реже в 

ходу среди америцнских демоJСратов. 

Сравнительное изучение налоrовоА политики, про

веденное недавно, похuало, что зффехтивная ставка нало,, 

ra на корпорации в социалистическоА Швеции значи
тельно ниже. чем в Америке, руховодимоА республикан

цами. Республикансхая партия PeAraнa-5yma смогла лишь 

модифицировать. но не изменить политиху прежних пра

вительств. "В отношении общеА суммы налоговых сборов ... 
США значительно больше ивнсят от •перераспределитель

ных~ налогов на личные доходы и доходы kОрnораций, а 

также налогов на наследо11&11ие собственности и доходов. 
нежели Великобритания и Швеция''"· В США "доходы на 
капитал облагаются более тяжелыми налогами, чем в шой· 
либо другой демократической стране""'. в 1986 r. Конгресс 
США. в котором преобладади демократы, решил обложить 
доходы от капитала, как обычные доходы, и партийные 

законодатели отвергли доводы Byma, что снижение на· 
лоrов будет стимулировать инвестиции. Они предпочли 

еще раз подчеркнуть, что такие перемены нарушат 

проГРесснвный характер налога"'. Большинство социал

демохратических партий согласилось бы с Бушем. 

Важно отметить, что поскольку в США иикоrда не 

правила социал-демократическая партия. рассуждения о 

сдвиге американских демократов влево и социалисти• 

ческнх партий других стран вправо не означа~от. что 

американцы склоняются к этатизму в той мере, как это 

было с левоцентристскими партиями других стран. Хотя 

американские демоJСраты функционируют в обществе более 

антиэтатистском, сектантски протестантском, моралис

тичесхом и индивидуалистическом, нежели в странах 

Европы и Содружества с их консервативнЬ1Ми социал• 

демократическими, релиrиозно-устоявшимнся и !'РУfiПО

центрнстскими ценностями и институтами, все же Де• 

мократическая партия (в отличие от американсхоrо обще

ств.а> отходит от традиции, преобладавшеА в истории на

ции, и приближается к левой ориентации прежнего 
европеАскоrо образца. Тем временем европейсхие социал
демократы идут в направлении к ценностям IUU\ССИЧесхи 
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либеральным, менее ориентированным на государство и 

более - на права личности. Если •заокеанские' левые, 
по,,видимому, приближаются друr к другу идеолоrичесхи 

во миоrих отноmеииях. и эти перемены приводят х сдвигу 

демократов влево. удаляя их от центра о,оторьtй обещает 
большее число голосов на выборах), то соцна.п-демохраты 

двиrа~отся вправо - х центру национальной политиr<и 

своих стран''"· ЭТу запутанную ситуацию следует попы• 

таться объяснить. 
Некоторые факторы, исторически стимулировавшие 

экономический рост, а стало быть, - и неудачу социализ
ма в США (упор на индивидуальные ценности и laissez 
faire и отсутствие давления об111ИНьt), ныне да~от воэмоJlt
ность американской левой игнорировать общенациональные 
нужды и. следуя логике их собственной идеологии, 
благоприятно относиться к повышению налогов, х 

nерерасnределнтельной и обусловленной интересами 

меньшинств политике, к более свободной морали и куль

турной политике. Можно, конечно, объяснять эти тен
денции (в особенности в области эхономи1еи и соци
альной защиты) реакциеА на рост неравенства в доходах и 

рост нищеты, ярко отрuивmнйся в увеличении числа без
домных в rоды президентства РеАrана"'. Хотя рост нера
венства, несомненно, происходил, сравнение показывает, 

что сходные явления наблюдались не только в США. 
Уровень безработицы в большинстве развитых стран 

!Австралия, 5ельrия, Великобритания, Канада, Франция, 

Германия, Италия, Испания) выше. чем в США.... Доля 
весьма богатых .11ЮДей в других развитых странах также 

выше; так, согласно журналу "Fornes Мagazine", в Германии, 
Канаде, яnонии и Швеции больше, чем в США, в пропор

ции хо всему населению семей мультимиллиардеров 

с состоянием в z МJ1рд. долларов и более. К этому списку 
"Fonune· добавляет Велихобританию, Нидерланды, Швей
царию и Тайваньш. Европу, Канаду и ЯПони~о характе

ризует также и высокая концентрация экономической 

мощи в руках немногих корпораций"". В Швеции после 
почти полувека правления социал-демократов распре

деление богатства "оставалось весьма асимметричным: 
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обследование 1981 г. показало. что 89Jr семей не име.nи 
ннкuих аJЩНй, тогда как менее о.эх семеR ВJJадепи по• 

J1овиной всех акций, находившихся в их JIИЧНой соб

ственности.,... в статье в "Bamms• отмечается, что "немно
гие крупные вкладчики по существу контро.nируют по

давл.mощую часть шведских фирм"". Совсем недавно со
циал-демократическое правительство предприняло marи, 

поощрив усНJ1ение концентрации финансовых ресурсов 

путем объединения всех частных банков в четыре 
подраэдеJ1еиия и дав им объединиться со страховыми 

компаниями страны, что создало еще более мощные 

центры финансового могущества''"· К 1980/1981 г. -
поСJ1еднему году, по которому есть сопоставимые пока

эатеJ1и, распределение семей по наличному доходу в 

Швеции отJ1Ичалось гораздо большим неравенством. чем в 
СШАш. 

Попытки Уkрепить структуру американской J1ево11 
партии и сделать ее более эффективной, предприняn1е 

Советом РУkоводства Демократической партии, которЫА 
воэгJ1аВЛЯJ1И сенаторы Сэм Наин и Чарлз Робб, Комитет 

штата Калифорния, когда его возглавлял бывший губер· 
натор Джерри Браун, и парТНйные J1Идеры "старОй школы• 
во главе с Робертом Страуссом оказались в конфронтации 
с активным организованным эгалитаризмом. По словам 

Кристофера МэтьJОэа. эти JIИдеры, вновь пытавшиеся 
укрепить партиJО, жаждаJ1и партии ·немного менее 

демократической, но намного более единой""'. Робб при

ЭЫВ&JI к •освобождениJО партии от гнета новой акти
вистской зJ1иты• и стремиJ1ся к утверждениrо 'примата 
общенационаJ1ьной партии перед индивидуальными 
программами отдеJ1ьных групп избирателей" .... Страусе 
говорит, "Нам нужен кандидат, который выr.11J1ДеJ1 бы как 
способный править балом. Умение РУkОВОдить и zесткость ... 
- это то, что мы ищем•. Другой лидер партии &об Векел, 

РУkОВодивmий предвыборной кампанией MoндeRJla, эаяв

Jlяет: "Нам, J1Идерам партии, надо начать уnраВJJять про
цессом и перестать находиться у него в подчинении ..... 
они надеются создать орrани3&ЦИIО, способную IIЫПОJIНЯТЬ 
функции, которые повсюду отJ1ИчаJОТ партию, назначение 

кандидатов, способных победить на выборах, разработка 
программ. мuсИМ&JIЬНо прИВJ1екательных для избирателей. 

иными СJ1овами, они хоте.пи бы. чтобы Демократическая 
партия стала бы похожей на социал-демо1ератические 

партии других стран Запада. По иронии судьбы, амери-
1еанская иСJСJ1rочительность закончилась бы сдвигом де
мократов вправо. 

Одн&IСО кажущийся всеобщим переход неамериканСkой 
левой к поддержке капитализма и свободного ршпса может 
оu.эаться недолговечным. Ku отмечали ярые сторонники 
зтих систем Джозеф Шумпетер и ~недавно) Ирвинг Крис

тол, у капитализма и рынка нет претенЗИй решить главные 

проблеМЬ! человечества, которые некогда быJIИ у соци
ализма и коммуниэма. Капитализм и свободныR рынок - не 
утопические идеологии, даже ecJIИ сфера их приложения 

не ограничена облаСТЬJО экономики"". Самое большее, что 
они обещаJОт, - это выигрыш в лотерее. Но, как и все Т&IСОГО 

рода призы, rJiаВные выигрыши достаJОтся относительно 

небольшому меньшинству иrраJОщих. Поэтому всегда 

возможно наличие многих "неудачников', и некоторые иэ 

них будут восприимчивы к реформистским движениям и 

движениям, направленным против системы. Распределение 

призов всегда было крайне неравномерным и. как эаметиJI 

полтора столетня назад Алексис де Тоl<ВИЛЬ, идея равенства 

будет эаставJiять обездоленных поддерzивать партии и 
поJ1Итические программы, зовущие к перераспределени~о. 

Центральное место в идеологии свободного рьпnса за

нимает подчеркивание собственного интереса, т.е. нена

вистной всем алчности. От Адама Смита до Милтона 

Фридмана постоянно звучит довод, что не ограниченное 

ничем СJ1едование личной или институциональиов выгоде 

будет иметь своим результатом экономический рост, от 
которого выиграJОт все, без различия статуса и богатства. 

Но, как известно, существуют не ТОJIЬКО пичные различия в 

достижениях и неудачах - страны также существенно 

отличаrотся по экономическим показателям. Экономи

ческие циклы, видимо, внутренне присущи рыночной 

ЭJ(ОНомике, они ВКЛJОЧаJОТ не только периоды роста. но и 

периоды спада. когда растет безработица и ускоряются 
темпы инфляции. 
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Вновь возникающее отвращение к капитализму также 

внутренне присуще ситуации, создаваемой рыночной 

экономикой, которая отдает приоритет будничному 
рационализму, а не идеалам. Как говорит Кристол, "под
линная проблема [капитализма] вовсе не экономическая 

и не социолоmческая. Дело в «серой• природе буржу
азного общества, которая далеко не адекватна духовной 

природе человека во всей ее полноте. Эта духовная природа 

предъявляет вселенной отнюдь не «серые• запросы и тре

бует на свои запросы отнюдь не «серых• ответов. На эту 

слабость буржуазного общества с самого его возник

новения указывают его интеллектуальные критики"'"· 
Капитализм не в состоянии сформулировать эффективные 

ценностные категории, скрепляющие общинную жизнь. Эта 
неспособность вызывает противоречия между капита

лизмом и многими релиmозными обществами. Католи

ческая церковь нашего времени - поразительный пример 

того, как можно представить модель коллективистских, 

корпоративных, солидаристских и семейного типа обще
ственных отношений. Папа,Иоанн-Павел 11, сыгравший 
важную роль в свержении коммунизма в Польше, - от

крытый оппонент капитализма, в котором он видит сис

тему, основанную на эгоизме, ведущую к неравенству и 

нищете. Отрицательно относясь к свободному рынку, он 

следует, по меньшей мере, пятисотлетней католичес

кой традиции, которая проповедует общинную жизнь 

или (положение обязывает> ценности социальной помощи. 
Капитализм, не обещающий устранить нищету, расизм, 

неравенство полов, эагряэиение окружающей среды, вой

ну, не может взывать к идеализму молодежи. Как под

черкивал Аристотель 2500 лет назад, молодые (а ныне 
можно добавить, - и образованные) ищут тотальных ре

шений. Поэтому появятся новые движения, новые идео

логии и даже сейчас уже возрождаются старые движения 

и идеологии, содержащие реформистские и утопи

ческие обещания. Стремление к общинной справедливости 

вновь придает видимость законности государству, роль 

которого в жизни общества в том, чтобы уменьшить. а то и 

вовсе устранить неравенство социальное и неравенство 
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полов и рас. Эта задача будет рассматриваться как более 
важная, чем устранение экономического неравенства. 

сюда же можно добавить заботу об окружающей среде. Не 

удивительно, что эти проблемы приобретают важнейшее 
значение для левых партий - и старых (Т.е. для социал

демократовJ, и прочих, вроде ":sеленых", и новых социал

либералов. Классические либералы - сторонники сво

бодного рынка, сопротивляются этим тенденциям, так 

как они мешают рынку и свободной конкуренции. 

5орьба между левыми, отстаивающими перемены, и 

правыми, воспринимаемыми как защитники статус кво, 

не закончена. В странах, где вчера господствовали ком

мунисты, термины "левый" и "либеральный" ныне приме

няются для обозначений сторонников свободного рынка и 
демократии, идея которых - уменьшить власть госу

дарственной бюрократии, слова "правый" и "консерватив

ный" относятся к группам, отстаивающим контроль го

сударства. По иронии судьбы, именно так эти обоэначения 
применялись первоначально в течение большей части XIX в. 
На Западе с развитием социалистических движений термин 

"левый" стал применяться для обозначения тех, кто от
стаивал общие интересы, равенство и видел в государ

стве инструмент для проведения реформ. Правые, свя

занные с уходящим в глухую защиту истеблишментом, 

отождествились, в особенности после второй мировой 

войны. с оппоэицией государственному вмешательству. 

Даже если социализм не стал бранным словом, состязание 

между двумя направлениями не завершилось. Политическая 

история как история конфликта продолжается. 
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