
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ

И РЕВИЗИОНИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Для служебного пользования

Экз Л- ( о п В 1

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ

И РЕВИЗИОНИСТСКОЙ
ПРОПАГАНДЫ

реферативный сборник

Москва —1975



Серия: "ИДВОПОгаЧВСКАЯ БОРЬБА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПРОПАГАНДЫ ЗА РУБЕЖОМ"

РЕАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ РЕФЕРАТИВНОГО СБОРНИКА
"ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЬШШОИ БУРЖУАЗНОЙ

И РЕВИЗИОНИСТСКОИ ПРОПАГАНДЫ"

ГОРСКАЯ Е.К;, 17РШЧ П.С., МАРИНКО И.В.,
ФВДЯКИН И.А. (главный редактор)

2



СОДЕРЖАНИЕ

От редакции  5

I. КРИТИКА СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ

И РШЕИОНИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
В РАБОТА! ЗАРУБЕЖНЫХ МАРКСИСТОВ

Лукашевич Е. Ленинокие принципы мирного оооуще-
отвовавия и задачи идеологичеокой борьбы. . 7

Брыхнач В. Задачи марксиотоко-ленииокой филооо-
фии ва современном этапе. . .   15

Михайлов С. Идвологичеохая борьба и демократия. 21
Социализм и его критики (оборник отатей). . 31

Шрёдер 0. "Демократический ооциалиэм" - ве аль¬
тернатива реально существующему социализму. 66

Петровицкий U. Методы антикоммунизма в pasвивао-
щихоя странах 80

П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, КОНЦЕПЦИИ,
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ПРОПАГАНДЫ

Шраим В. Люди, сообщения и оредотва общения.
Подход к человечеокой коммуникации 93

Сеймор-Юр К. Сиотеиы общения, политическая
культура и партийные оиотемы 142

3



Дальномер Г.., Хунд В., Комы ер X. Критика теле¬
видения. Научение манипуляции 151

Вйладин II. Идеологическая пропаганда и инфор¬
мация. .   169

Бермудо X.U. Маклюяниам - идеология технокра¬
тии 176

СмаВт Д.У. Средотва маооовой коммуникации и куль¬
турная революция: китайокий опыт 190

Болинджер Д. .Правда - вопроо аннгвиотичеокяй . . J°8

■

Ооновные ваиравлення буржуавной теории пропаган¬
ды (Аналитические обаор) 205

4



ОТ РЕДАКЦИИ

Ивотитут научной информации по обцеотвенным нау¬
кам АН СССР начинав* вылуок оерии реферативных озорни¬
ков "Идеологическая борьба, теория и практика пропаган¬
ды аа рубеж»".

Различные аопекты идеологичеокой борьбы ватраги-
вавтоя во многих изданиях, подготавливаемых рефератив¬
ными отделами ИНИОН АН СССР. В данной оерии вопрооы
идеологичеокой борьбы будут оов^цатьоя в овяаи о импе¬
риалистической и ревизионном кой пропагандой, со оред-
отвами массовой коммуникации (атой тематике были поовя-
щевы два опубликованных ИНИОН АН СССР в 1974 г. рефера¬
тивных оборника - "Кассовые коммуникации" и "Новейшие
тенденции империалистической пропаганды").

Замечания и предложения о содержании оборников ое¬
рии прсоим направлять по адреоу: Москва, В-41Я, ул.Кра¬
сикова, 28/45, Институт научной информации но общест¬
венным наукам АН СССР, сектор общественно-политических
проблем.
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I. КРИТИКА СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ
И РЕВИЗИОНИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

В РАБОТАХ ЗАРУБЕЖНЫХ МАРКСИСТОВ

ЛУКАШЕВИЧ Е.

ЛЕНИНСКИЕ ПРИНЦИПЫ 1ШРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ

И ЗАДАЧИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

£UKAS2£WICZ J.

Leninowekio saeady pokojowego wapoXiatniania a-

sadania walkl ideologioeneJ.-"Mowe drogi^W-wa,

1974,И 2, a.27-38.

Реферируемая статья предотавляет ообой текот вы¬

ступления оекретаря ЦК 1ЮРП Ежи Лукашевича на междуна¬
родной научной конференция в Варшаве, посвященной 50-й
годовщине оо дня омерти В.И.Ленина, 9 января 1974 г.
Автор анализирует леаинокие принципы мирного оооущеот-
вования, характеризует их роль в международной полити¬
ке коммунистических партий, раооматривает актуальные
вопросы идеологичеокой борьбы ва современном этапе.

71 оъезд ПОРП, ва котором была принята программа
ускоренного ооциально-экономичеогого раавития ПНР,отме¬
чает ЕЛукашевич, указал на непреходящую ценнооть и ак¬
туальность ленинских принципов строительства социализма.
Как было подчеркнуто ва въезде, "только ленинская поли¬
тика мирного сосуществования позволит реализовать эту
программу".
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" В год 50-летия со дня оперта В.И.Левина, - пив*
автор, - ыы видим иоторичеикое значение его принципиаль¬
но новой и вытекающей из сапой оути марноизма теории
международных отношений" (о.28). Когда появилооь пер¬
вое социалистическое гооударотво - СССР» перед рабочим
движением встал вопроо: ва каких принципах отроить от¬
ношения между социалистическим и капиталистическими го¬
сударствами. Ленив дал едивствевво верный ответ ва это*
вопроо: отвооевия между капитадиотичеокими и социалис¬
тическими отравами должны отроитьоя только на оововах
мирного оооущеотвовавия и о помощью мирных методов
борьбы* Ов решительно отрицал войну как путь к победе
революции. В то же время левинокая политика мирного оо¬
оущеотвовавия ви в воем олучае ве подразумевала угаоа-
вия мирового революционного процеооа.

Сегодняшняя ситуация в мире характеризуется на¬
ступлением системы социализма> стремящейся проводить в
жизнь принципы мирного оооущеотвовавия для отран о раз¬
личным государственным отроем. Руководящая роль в этом
принадлежит последовательной ленинокой политике КПСС.
ПОРП, подчеркивает Е.Лукашевич, полностью солидарна о
8той политикой и активно поддерживает ее ва междуварод-
ной арене.

Автор характеризует мероприятия пооледних лет,
направленные на укрепление мира и создание оиотемы кол¬
лективной беэопаоиооти.

Ведущей предпосылкой для позитивных перемен в ми¬
ре, отмечаех ов, олужит оогласоваввая междувародвая
политика ооциалиотичеоких гооударотв. Координация в
формировании внешней политики в последние годы значит
тельво углубилаоь и стала нормой отвошевий между соци¬
алистическими государствами.

На современном этапе основные усилия социалисти¬
ческих государств в их внешней политике связаны о ук¬
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реплением достигнутых позитивных перемен на международ¬
ной арене, приданием им необратимого характера. Но, кав
свидетельствуют события ва Ближней Востоке, выступление
сил реакции в Чили в сентябре 1973 г. и др., достигну¬
тая разрядка международной напряженности еще не гаран¬
тирует всеобщего и полного мира. Определенные группи¬
ровки в капиталистическом лагере открыто противопостав¬
ляют оебя политике мирного сосуществования. Это воинот-
вусщие антикоммунисты, сионисты, представители крупных
военно-промышленных монополиЛ, получающих прибыль от
торговли оружием, и т.д. Оаи делают все, чтобы дискре¬
дитировать мирную инициативу социалистических гооударотв,
раопускают олухи, будто эти предложения носят чиото
конъюнктурный характер и выгодны прежде воего отравам
социализма. Продолжается гонка вооружений, ве прекра¬
щаются провокации, направленные ва обострение междуна¬
родных отношений, время os времени возникают локальные
конфликты и войны.

Достижения пооледвих лет, отмечает автор, докаэеиа,
что реализация леяиноких идей мирного сосуществования
и развитие революционного процесса на оовремеввоы эта¬
пе в огромной мере зависят от единотва международного
рабочего и коммунистического движения, единства в спло¬
ченности вое.1 социалистической сиотеын. Поэтому так
вредна для дела прогреооа, социализма и мира раокольни-
чеокая деятельность маоиотокого руководства КНР.

Выполняя комплексную программу борьбы эа мвр и
разрядку международной напряженности, пишет далее ав¬
тор, коммунистические партии полностью сознают,' что да¬
же признание принципов мирного оооущеотвованвя капита¬
листическими государствами не изменит пи агреооиввого
характера империализма, ни его влаооовой оущнооти. В
новых уоловиях апологеты империализма вадеютоя о по-
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нощью новых оредотв доотичь прежних целей - оолабить

вначенле и роль, социалистических гооударста, изменить
раоотановку классовых оил а овов пользу, ворвусь оебе
утраченное влияние ва мировое арене.

Именно поэтому попытки аитикоыиуниэма усовервенст-

вовать овов тактику обоотрявт идеологическув борьбу.
Об атом говорилось и ва Совещании руководителей комму-

вфотичеоких и рабочих партий а декабре 1973 г. в Хоок-
во.

Разрядка напряженности улучшает впеотг уоловия
для отроителдотва социализма и коммунизма, открывает

вовые возможнооти для мирного развития мирового револю¬

ционного процесса.
Этого ве понимавт или не хотят понять маоиоты и

близкие к вим группы "леваков", утверждавщие, что оо-

циалиотичеокие государства, проводя мирнув политику,

якобы уотупавт капитализму, изменяют интересам револю¬
ционного и оовободительного движения. Необоововаввооть

такого рода заявлений очевидна, достаточво лишь непре¬
дубежденно проанализировать позицию, которув занимают

ооциалиотичеокие государства по отношению к социально¬

му и национальному движенив, моральную и материальную

поь’ощь, которув оказывав* ооциалиотичеокие гооударотва

атому движению.

В уоловиях разрядки в нормализации отношений меж¬

ду ооциалиотичеокими и капиталистическими государства¬

ми центр тяжеоти в непрекращавщейоя борьбе двух оиотем

перешел из сферы военной в зкономичеокув, политичеокув,

дипломатическую, идеологическув оферы. Экономическое

оотрудвичеотво между социалистическим и капиталиотичео-

вим миром одновременно являетоя и соревнованием, в хо¬

де которого ооциалиотичеокие отравы вое больше подтвер-г

хдавт, «но только ови а ооотоявии ооздать оерьезные в

отабильвые зковомичеокое ооновы социального развития.
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В уоловиях «/ирного оооущеотвования, подчеркивает
автор, оообенно воэраотает роль идеологичеокой борьбы.
Ее реэультаты больше,чем когда-либо, отражаются на харак¬
тере и темпах общественного развития. В современных ус¬
ловиях изменяютоя и методы этой борьбы. Вое большее зна¬
чение приобретают оредства массовой информации. Сфера
и интеноивнооть взаимного влияния воараотают в овязи о
развитием контактов, овязанных о экономическим и науч¬
но-техническим сотрудничеством, культурным и туриотичео-
ким обменами.

В уоловиях мирного сосуществования и связанного о
ним усиления международного взаимного доверия, а связи
о девальвацией лозунгов так называемой "коммунистичес¬
кой олаонооти" открываются широкие возможности для про¬
паганды достижений социалистических государств и лежа¬
щих в их основе идей маркоиэма-лениниама. "Мы должны .
пропагандировать свои успехи, - пишет Е.Лукашеаич, - по¬
казывать теоную овязь наших экономических достижений о
ооциалиотичеокой формой ооботвеннооти на оредотва произ¬
водства, о социалистическим государственным отроем"
(о.34).

Идеи социализма, оформулированные основоположника¬
ми марксизма-ленинизма и получившие практичеокое разви¬
тие в Советоком Союзе и других социалистических странах,
важно широко популяризировать во всех уголках мира. В '
этом содержание идеологичеокой борьбы в уоловиях мирного
оооущеотвования. Историческая оитуация ежедневно меняет¬
ся в пользу социализма. Исходя иэ этого, подчеркивает
автор, нужно популяризировать цели и задачи международ¬
ной политики социалистических отран больше, чем когда-
либо, нужно воспитывать народы ооциалиотичеоких отран а
духе единотва и братотва.

Особенности современного этапа идеологичеокой борь¬
бы заотагчяют выдвигать аргументы, понятные широким

11



vaoouu. Стратегия идеологического наступления социализ-
на опирается на пропаганду в двух направлениях, ьо-пер-
вых, необходимо разъяснять, что разрядка международной
напряженносхи и упрочение мира неразрывно связаны о со¬
циализмом, а империализм - источник угрозы для мирного
развития общества. Во-вторых, важно усилить критику ка¬
питализма как откившей оистемы общеотва, убедительно
показывать, что только социализм может решить назрев¬
шие проблемы развития человечества.

Противники социализма приспосабливаются и новый
уоловиям. Они вынуждены отказываться от примитиных,по¬
терявших свою вффективнооть форы идеологичеокой борьбы
времен "холодной войны". Главную ставку в политике
подрыва стабильности социалистического общества и ослаб¬
ления единства социалистических стран антикоммунизи де¬
лает ныне на "инспирацию" национализма.

"Если раньше наши противники ратовали за "освобож¬
дение гооударотв, захваченных коммунистаыи”, - пишет
Е.Лукашевич, - то оейчао они питаются создать впечатле¬
ние, будто хотят помочь ооциалистичооким гооударотвам
в достижении более высокого уровня демократии и свобо¬
ды. Широко рекламируются хак называемые "новые модели
социализма", такие, как " '.аридный коммунизм", "гуманио-
тичеокий социализм", "доыократичеокий социализм" или
даже "зтичеокий социализм"...Борьба с таким противником
требует хорошей подготовки и глубокой аргумевтации, ос¬
новательного изучения и анализа новых теорий о тем что¬
бы обнаж"ть глубоко скрытые в них кораи.антикоммуни.
(с.36).

6 условиях разрядки международной нелояльности им-
периалистичеок'я буржуазия широко иопользует в качестве
союзников как правых, так и "леаых" ревизионистов л
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оппортунистов, рассчитывая о помощью разного рода в'*от-

ремиотов, маоистов и троцкистов расколоть единотво меж-

дуввродного рабочего двиаения. В то хе время агреосив-

вые и реакционные лруги империализма не откалюаютоя ■

от идеологических дивероий против социалистически

отран, стремясь вернуть народы к временам "холодной

войны”. Важно решительно противодействовать подобным

уоилиям, подчеркивает автор.

Против идей разрядки направлен, по оути дела, и

лозунг "свободного обмена идеями и людьми". Этот лозунг
нооит книмо прогрессивный характер и в оилу этого онио-
кал популярность среди определенных кругов обществен¬
ности капиталистических стран, лдотупающих за укрепль-
вие мира. Но этот лозунг выражает интересы поборников
психологической борьбы против социалистических стран.
"Свободный обмен идеями и людьми" означает на деле ве
что иное, как свободное распространение клеветы на со¬
циалистические отраны, распространение антигуманных
идей милитаризма и фашизма, пропаганду национальной
вражды и расовой ненавиоти. "11ы сторонники свободного
обмена правдивой информацией по воем проблемам междуна¬
родной жизни, шчроких непосредственных культурных кон¬
тактов между людьми, - пишет автор. - Но мы не позво¬
лим проводить идеолого-пропагандистокие дивьроии в овс¬
ах отравах. Никакой обмен идеями не предполагает нару¬
шения оуверенноотг отдельных государств, подрыв' их прав,
обычаев, традиций" (с.Зб). Социалистические государст¬
ва, открыто заявляя о своем наотуплении ва идеологичес¬
ком фронте, являютоя в то же время противниками поихоло-
гичеокой войны и идеологических дивероий.

"Мы очатаем, что углубление идеологического и поли¬
тического единотва с КПСС, о Соьлоким гоиударством я
воеми социалистическими странами - наша главная задапа,-
подчеркивает £Лукашевич. - Генеральная линия идейно-вос¬
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питательной работы ПОРП базируется на убеждении, что
будущее, включая международное положение Польши, нераа-
рывно овяэано о ооюэом и дружбой о Советским Союзом как
передовым ооциалиотичеокш гооударотвом, главной опорой
оил прогреооа и мира" (о.37). Политика мира, проводимая
Советским Союзом и социалистическими отранаыи, создала
благоприятную атмооферу для идейно-воспитательной рабо¬
ты* ПОРП.

В последние годы коммуниотичеокие партии социалис¬
тических отран усилили работу по углублению идеологи¬
ческих освов оотрудничеотва. На международных вотречах,
научных конференциях, в партийной преосе раокрывалось
вначение принципов ленинской теории для понимания меж¬
партийных и межгосударственных отношений в рамках соци¬
алистического содружества, длл углубленной критики ре¬
визионизма, проповедующего национализм, внеклаооовый
подход к проблемам интернационализма.

Руководство ПОРП, заключает Е.Лукашевич, придает
большое значение динамичному развитию контактов между
польской общественностью и общественностью братских со¬
циалистических стран, видя в этом важную форму укрепле¬
ния интернациональных связей людей труда. Одной иэ глав¬
ных целей идеолого-лропагандиотской деятельности ПОРП
является постоянное воспитание нового патриотизма - пат¬
риотизма социалистического содружества.

Одним из принципов, которым руководствуется в ово-
ей внешней политике ПОРП, является признание независи¬
мости народов и международной ответственности каждой
коммунистической партии. Иллюстрацией деятельности ПОРП
в этом направлении служит связь социалистического стро¬
ительства в Польше с решением больших задач, стоящих
перед всем международным рабочим и освободительным дви¬
жением, задач борьбы за прогресс, овободу народов и мир.

Л.И.Калинина
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БРЫХНАЧ В.

ЗАДАЧИ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ФИЛОСОФИИ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ВЛШИО V.

К ulote marxiatloko-lenineke flloeofi* т пае!

eott5aejioeti.-eP110d.oa8."fPr. ,1973,гоо.21,5.6,
в.905-910.

В овоем выступлении ва общечехооловацком семинаре
маркоистоких филооофов и ооциологов в г.Солевице Влао-

тиыил Брыхвач подверг критике ревиэионмотокие тенден¬

ции, в овое вреия имевшие меото в трудах чехословацких

филооофов, и определил задачи, стоящие перед филооофа-

мн-коннуниотами в развитии каркоиотокой философии.

С точки зрения современных перспектив развития со¬

циализма ооновной задачей партии, укааывает автор, яв¬

ляетоя "укрепление идеологичеокой и методологической

функции ыаркоиотско-левинсвой философии и ее диалекти¬

ческой свяаи о практикой социалистического строительст¬
ва" (с.905).

Анализ современного состояния философской науки

в ЧССР, а такие изучение опыта и итогов развития марк-

оистско-левинокой филооофии должны стать, по мнению ав¬
тора, одной из предпосылок научной и педагогичеокой ра¬
боты в этой области.

15



Современная ыарксиотоко-ленинская филооофия должна
уделять внимание как основный мировоззренческим катего¬
риям, так и актуальным проблема*: современности. Схема¬
тический, нетгорчеокий подход к зтоьу вопрооу привел в
оаое вромя к ревизионистской интерпретации основных
принципов, законов и выводов маркоиотокой философии кав
"догматических", якобы лишенных творческого подхода.
i Ори 9том "творчеокое" приспособление не только к

уоловиям современности, но и к основам философского мы¬
шления привело к появлению так называемого "творческого
марксизма", который отвергает "традиционный и догмати¬
ческий", "устарелый" марксизм. "Тъорческое" осовремени¬
вание маркоизма подводило к "новсцу" пониманию общества,
в различны*' вероиям теорий "индустриального" и "постин¬
дустриального" обцеотва. Это "новое” пояиьание общест¬
венного развития, пишет В.Бршснач, впитывало в оебя,по¬
рою модифицируя, многие буржуазно-философокие взгляды.

"Новый", "творчеовий" подход проявилоа прежде воего
в выдвижении так называемой философской концепции чело¬
века, отмечает автор.

В марксизме понимание человека имеет конкретно-исто-
ркческое содержание. В филооофоком антропологизме быту¬
ет аботрактное, неиоторнчеокое и некласоовое понимание
человева. Походя из итого, "творчеовий марвсизм" отроит
концепцию человека, о одной оторонн, выключенного на об¬
щественных оаязей, абстрагированного от историчеоюго я
классового содержания, а о другой стороны, вое-таки де¬
терминированного определенными причинвыми социальными
явлениями. Человев "определяется в овяви о процеооами
научно-техничеокой революции в постиндустриальной, и кон¬
вергентной интерпретации, а плане аботрактных понятий
гуманизма и свободы. Он выотупает ве вав человев ооциа-.
виотичеокого обцеотва и не вав человев вапнталиотичеоко-
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го общества, а как человек индустриального обще¬

ства" (с.906-907).

Исследование так называемого "социалистического пу¬
ти к постиндустриальному обществу коммунистического ти¬

па" мыслилось как эклектическое соединение марксистской

идеологии и элементов идеологии западных мировоззренчес¬
ких направлений. Этот "оинтез" иыековался "демократичес¬
ким социализмом".

Человек в концепциях "индустриального общества" и

"демократического социализма" свободен только в следо¬

вании конвергирующим тенденциям: "свободен" в науке, из¬
бавлен от идеологии, классовое?.:, партийности, "свобо¬
ден" в критике воего, что до сегодняшнего дня создал

марксизм и социализм. "Мы видим, - пишет В.Ерьгхнач, -
что этот человек в действительности являетоя воплощени¬

ем идеализированного мелкобуржуазного образа аизни и
представлений о мире, приспособленных к условиям НТР и
западной буржуазной идеологии, которая к нам интенсивно
проникала" (с.907).

Определенное влияние на ревизионистскую мыоль ока¬
зал и неопозитивизм, указывает авгор* Он проявлял себя

в концепциях "научного управления*', проникал в представ¬
ления о задачах подготовки и образования политических и
хозяйственных работников. В основе неопозитивистской

концепции "научного управления" лежит представление о
человеке-мёнеджере, специально подготовленном социаль¬
ном инженере, избавленном от идеологии как ложного соз¬
нания. В этом смысле он противопоставлен политику, хо¬
зяйственному работнику с марксистско-ленинским образова¬
нием и специальной квалификацией»

Такие теории "научного управления" претендовали на

то, чтобы стать ядром обучения и подготовка кадров» фи¬
лософия же должна была оыграть второстепенную роль, вы-
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поляяя лишь общеобразовательную и культурную функции.
Главные функции философии - иировозэренческая, идеологи¬
ческая и методологическая - признавались неоущественны-
ыи.

Вое это, пишет автор, перекликалооь с взглядам
Р.Арона, согласно которым в индустриальном общеотве
партия профеооиональных политиков трансформируется в
партию техников и менедкеров, причем'итогом этого пре-
оСражения являетоя новый "партийный человек" - техно¬
крат.

В настоящее время вопросы научной и педагогичеокой
работы, отмечает в этой связи В.Брыхнач, должны отать
первостепенной заботой партии и предметом критического
марксистского анализа. Реальные проблемы, овязанные о
НТР, ролью науки в современном обществе, управлением,
требулт глубокой теоретической разработки как в интере¬
сах развития социалистического общества, так и в инте¬
ресах активизации идеологической борьбы.

Не менее важным является и анализ проблематики
личности в условиях развивающегооя социалистического
общества. "В этих вопросах, - подчеркивает автор, - мы
ванимаег позиции, которые отличаютоя от позиций общече¬
хословацкого совещания философов 1966 г. в Иловице"
(с.908), признавшего "марксизм предреволюционного пери¬
ода", охарактеризованный как механико-детерминистичео-
кий, "неадекватный" новой послереволюционной обстанов¬
ке. Совещание отметило, что марксизм вступил якобы в
новую стадию, и "расширение границ" марксизма обуслов¬
лено, согласно вделанным там выводам, проникновением
антропологизма и оциентизыа. Идеология в зтом смысле
рассматривалась как нечто внешнее по отношению к фило-
софокому и научному познанию.

Подобные элементы составляют характер пресловуто¬
го "творчеокого", "открытого" подхода к философии и к
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действительности, "Эти вопросы» - отмечает автор, -
позднее анализировались о марксистской точки зрения,но
кргтика ве была достаточно последовательной, до сих пор
в них существует для нас довольно много неяоноотей"
(с.908).

В связи о зтим, считает В.Брыхнач, важно овладе¬
вать марксистоко-ленинокой методологией и применять ее
как в философии, так и в других общественных науках*

Наиболее вахен марксистско-ленинский методологичес¬
кий подход в изучении основной проблемы современной фи¬
лософии и других общеотвеннис наук - проблемы общества
и человека, особенно в отношении к уоловиям и перспек¬
тивам социализма и НТР.

В настоящее время в научных кругах выдвинуто мнение
о необходимости ооздания так называемой "интегральной
антропологии", т.е. науки о человеке. Оно обосновы¬
вается ссылками на современную потребность в комплекс¬
ном познании человека, в которое включалооь бы рассмот¬
рение его биологической, психологической и социальной
оущвости, специфики его деятельности.

Между тем методологический вопроо о социальной сущ¬
ности человека в марксистско-ленинской теории, по мне¬
нию автора, ухе решен принципиально. Поэтому речь долж¬
на идти не столько о создании новой науки, сколько об
исследованиях проблематики человека в отдельных конк¬
ретных науках. При этом интегрирующим фечтором оталет
применение марксистоко-ленинских мировоззренческих
приншшов s анализе проблем взаимоотношения человека и
общества.

Развитие социализма требует творчеокого решения
многих новых проблем. Марксистско-ленинская методология
призвана служить ооновой творческого подхода к поэна-
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ни» общественной практики. Не олучайво современный ре-
виаиониам отарается проникнуть именно в эти оововы марк-
сиотоко-ленинокой философии. Уоиление ее функции а науч¬
ное познании связано о ее ооботвеаным теоретическим раз-
витием и рдиястбои диалектического и исторического ма¬

териализма, научности и партийности, теории и практика,

гносеологической и онтологической оторон, позитивного

решения проблем' и критики буржуазной филооофии. Эти

вопрооы были объектом деструктивного влияния ревизиониз¬
ма.

Огромное практическое аваченяе, заключает автор,

имеет органичоокая овязь теоретической филооофии о поли¬

тической практикой, также попытавшей влияние ревизио¬

низма, который пыталоя отделить не только науку от идоо--

логии (как ложного сознания), "специализированноеть" os
полатичнооти, но также философа) и науку от коммунисти¬
ческой партии, ее деятельности ("самоуправление науки",
"еотеотвенная оаморегуляция филооофии"). Благодаря сво¬
им теоретически!, Ьировоаэренческим и идеологическим
фувкциям маркоиотоко-ленивокая философия являетоя час¬
тью субъективного фактора, оказывающего воздействие на
развитие социалистического обцеотва.

И .П.Брюшина
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МИХАЙЛОВ С.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА И ДЕМОКРАТИЯ

МИХАЙЛОВ С.

Идвологи<1вока борба и демокрация.-
"Ново вреые", С.,1975, № I, 0.41-46.

Проф. Стояв Михайлов, кандидат а члены ЦК БКП,за¬
ведующий Отделок пропаганды и агитации ЦК БКП, в овоей
отатье пишет, что в современном пире демократия - ато
одна из проблем, вокруг которой ведется чрезвычайно
острая борьба ыекду маркоистско-лонивокой идеологией,
о одной стороны, и буржуазной идеологией, "левым" и
правьш ревизионизмом - с другой. "Цробдема демократии, -
указывает тов. Тодор Хивкоа, - в частности, социалисти¬
ческой демократии, всегда была актуальной. Но оейчао,а
последнее время, она стала оообенно актуальной, я бр
оказал, даже кардинальной теоретической, политической
и идеологичеокой проблемой'.

Этот фахт мохво объяонить, отмечает автор, прежде
аоего ролью государства как главного орудия регулирова¬
ния общественных отношений в клаосовом обществе, защиты
оовов того иди ивого общественно-экономического строя
и соответствующего зтоыу гооударотву типа демократии.
Вот почему, как указывал Ленив, в вопросах государства
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и деуократии ве может иметь место бесприотрастие. В
этой области наиболее ярко проявляется непримиримость
интересов антагонистических классов.

Ъо-вторых, следует иметь в виду и то, что СССР, а
волед за вив и остальные социалистические стравы созва¬
ли вовый, социалистический тип демократии, который ве-
оравневно. выше и привлекательнее для народных маос.
Вместе о дальнейшим укреплением и обогащением социалис--
тичеокого общеотва социалистическая демократия показы¬
вает вое больше - вширь и вглубь - овои преимущества,
стачовитоя все более революционизирующим фактором.

Еще больше возрастает реальный пример социалисти¬
ческой демократии в уоловиях разрядки международной на¬
пряженности, которая являетоя прежде воего результатом
активной и инициативней политики СССР. В такой обста-

вовке контакты между грь-даними различных стран - социа¬
листических и несоциалиотячеоких - отановятоя всэ более
ыаосовыми. Многомиллионные потоки туристов позволяют

огромному чиолу людей ежегодно вепооредотвенао знако¬
миться о действительностью в других странах. Этому спо-
ообствует и практически воеобщий досту*. к оредотвам
маосовой инфсрмации. В этих уоловиях буржуазная пропа¬
ганда активизирует овои уоилиг. с тер, чтобы дискредити¬
ровать социалистический строй по проблемам демократии,
окрыть неизлечимый криэио буржуазной демократии.

В-третьих, сама буржуазная пропаганда, вынужденная
учитывать изменение соотношения сил в международном
масштабе, под влиянием призера социалистических стран
поотоявво эволюцибнируе*. Меняются отдельные элементы
ее содержания и особенно тактичеокие приемы, хотя осеов-
вая клаооовая сущнооть ь антисоциалистические цели этой
пропаганды остаю ся неизменными.

Так, например, довол^ао долго после Великой Октябрь¬
ской революции буржуазная пропаганд* яростно отрицала
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оаму возможность существования ооциалиотичеокоП власти.
Однако сейчас едва ли найдется буржуазный идеолог, не
признающий социалистический отрой как ре*пьнооть, имею¬
щую перспективы развития.

В свое вреия буржуазная ь'ыоль глобально отрицала

воз*ожнооть существования общеотва на оонове обществен¬

ной собственности, его развитие без чаотной ооботвен-

нооти на базе централизованного планирования. Однако о

появлением кейнсианоких концепций и особенно пооле вто¬

ро!. мировой войны буржуазная мыоль пересмотрела и эти

положения, а в буркуазной практике не только осуществ¬

ляется значительное по объему вмешательство и регулиро¬

вание экономических отношений со отороны монополистичес¬

кого государства, но и создаются межгосударственные орга¬

низации с этой целью. Более того, мы видны, как буржу¬
азная мысль и практика заимствуют некоторые элементы
марксистской теории и практики социалистических стран,
пытаясь с их помощью смягчить или преодолеть существен¬

ные недостатки и пороки капиталистического строя.

Запуск первого советского спутника, наглядно дока¬

завший, что советская социалистическая науке стоит па

передовых позициях научно-технического прогресса челове¬

чества, вызвал у буржуазных деятелей шок. Социализм

больше нельзя представлять как отрой невежества, как

тормоз культурного прогреооа.

Буржуазная пропаганда не может больше отрицать и

факт постоянного роота материального и культурного бла¬

госостояния народных ыасо социалистических отрав. _

Поэтому дальновидные буржуазные идеологи, будучи
уже ве в соотоянии замалчивать подобные факты, направля¬
ют овои усилия на их превратное, ненаучное толкование.
Однако зто оовсем не означает, что буржуазная пропаган¬

23



да полностью отказалась от замалчивания и дезинформации
как методов идеологической борьбы.

При такой вволюции прицельной точкой бурвуазной
пропаганды все больше становятся проблемы демократии.
Утверждая, что в этой отношении буржуазное общество име¬
ет преимущества перед социализмом, буржуазная пропаган¬
да стремится в максимальной степени эксплуатировать про¬
блемы демократии во имя своих антикоммунистических целей.
Дело доходит до того, что целый ряд авторов Зурхуавных
отран пытается объяснить экономические и другие успехи
ооциализка ииенно отсутствием демократии, ограничением
ооциальной активности, угнетением масо.

Арсенал средств бурауазной пропаганды против социа¬
лизма по проблемам демократии довольно разнообразен.

Немалое место в нем ааьимавт клевета и фальсифика¬
ция социалистической действительности.

Нередко практикуется замалчивание ряда оущеотвенных
процеосов и фактов, имеющих i оото в социалистических
отравах.

Большие усилия бурауаз!'ая пропаганда прилагает и
к тому,чтобы навязать свои концепции,особенности и кри¬
терии бурнуаэной демократии как базу для диокуосии. Вы¬
давая демократию за вадклаосовое явление, она по суще-
отву оценивает социалистическую демократию с помощью
атрибутов буржуазной демократии, пытаясь скрыть принци¬
пиально новый xapaKiap социалистической демократии и
тот факт, что она являетоя исторически новой ступенью
в развитии демократии вообще.

Наконец, буржуазная теоретическая кысль проявляет
большую активность в создании новых теории по пробле¬
мам демократии, которые неправильно обобщают как социа¬
листическое развитие, так и особенности и тенденции ка¬
питалистической действительности. Как прш;ор автор при¬
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водит теорию Дкиласа о "новой классе", до сих пор имею-
щув хождение в буржуазных и ревизионистских кругах и
систематически используемую буржуазной пропагандой. Сюда
же ов относит и "демократический пессимизм” по поводу
научно-технической революции, целый ряд различных эли¬
тарных теорий о "массовой культуре" в буржуазных отра¬
вах, а такге теории деидеологизации, конвергенции, пост-
вчдустриального общества и т.д., которые затрагивают
водные аспекты демократии.

Что не касается содержания буржуазной пропаганды
против социализма по вопросу о демократии, то оно сво¬
дится к следующему .Демократия - это-де общечеловеческая
надклассовая ценность, характерная только для капиталис¬
тических стран. Социалистический же строй уже по оаиой
своей природе еоть строй "антидемократичный", "дикта¬
торский", "тоталитарный". Некоторые особо ретивые анти¬
коммунисты даже ставят знак равенства между фашизмом в
социализмом.

Все эти утверждения буржуазной пропаганды настоль¬
ко далеки от истины, что ни у кого не вызывает сомне¬
ний их клеветнический характер. Но на лротяяении дося-
тилетий изо дня в день повторяемые гигантской пропаган¬
дистской машиной капиталистических стран, они проникают
в сознание некоторых трудящихся. Это одна из причин,
обусловливающих тот факт, что часть общественности
этих стран мыслит категориям буржуазной демократии.Де¬
ло доходит до того, что даже некоторые деятели комму¬
нистических партий открещиваются от научного марксист¬
ско-ленинского понятия "диктатура пролетариата", проти¬
вопоставляя его понятию "подлинная демократия".

Бее это отавит перед нами серьезные задачи в иде¬
ологической борьбе. Необходимо поотоянно и решительно
повышать ее эффективность. И прежде всего необходим
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уделять еще больше внимания идеологической борьбе по
проблемам демократии, ставить их во главу угла ваших
усилий, направленных на разоблачение буржуазной и реви-
аиониотской идеологии, на дальнейшее наступление марк-
оиотоко-ленинских идей в мировом масштабе.

Очtab важно охватывать процессы и явления в облао¬
ти демократии во воей их сложности, учитывать вое нюан¬

су и переходы, ни на минуту не забывая об их классовом
характере и функцигас.

Автор очитает, что для улучшения нашей идеологичео¬
кой борьбы по проблемам демократии оообевно важны три
обстоятельства.

Во-первых, в борьбе против буркуазной идеологии не¬
обходимо гораздо больше и оерьезн'-е опираться на осо-
беннооти, достижения и тенденции развития реальной со¬
циалистической демократии» Социалистическая демократия
отала действительностью, в значительной отепени опреде¬
ляющей жи:ленную атмосферу трудящнхоя социалистических
охран. Процессы и факты жизни трудящихоя атих отран,
повоедневво связанные о реальной социалистической демок¬
ратией, должны быхь показаны во всей их значимости, во
всех их главных аопектах, они должны быть включены в со¬
держание нашей идеологичеокой борьбы.

Особенно ваяно в втом отношении органичеоки овязать
пропаганду принципов социалистической демократии о убе¬
дительным показом фактов самой общественной действитель¬
ности. Теория маркоизма-ленивизыа о демократии должна
голагатьоя аргументированно и подкрепяятьоя эмпиричео-
кой, научной, достоверной информацией. Связь принципов
о фактической обоснованностью, теории с эмпирический
познанием во много pas повышает эффективность нашей
пропаганды. С этой цолью необходимо организовать спе¬

циальные эмпирические .социологические исследования.
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Сейчао пооле победа Великой Октябрьокой социалисти¬
ческой революции, когда в СССР построено развитое соци¬
алистическое общество и развертывается коммунистичес¬
кое, с трои те дк ?во, пооле полной победы социалистических
общественных отношений в большинстве других социалисти¬
ческих отран каша сила не только в нашей научной марк-
оиотско-ленинской теории, но и в том, что эта тоория
претворена и постоянно претворяется в жизнь, что она
превратилась и превращается в объективную реальность,
что она все больше подтверждается оа::оИ жизнью, что от
соцрикосвовения с ней она становится еще богаче и жиз¬
неннее. Масштабы сделанного и того, что делается в об¬
ласти деикратии в социалистических странах, поистинс
огромны. К сожалению, ии все еще не ааучились достаточ¬
но убедительно и ярко показывать этот припер рэального
социализма, реальной социалистической демократии. И это
одна из неотложных наших задач, которую нам предстоит
решить.

Во-вторых, показ преимуществ социалистической де¬
мократии предполагает точиыИ критерий сравнения. Разра¬
ботка такого критерия исклпчитбльна важна, ибо он в то
же аремя служит основой идеологической борьбы по вопро-
оу демократии. В данном случае исходной точкой для нао
олужит следующее положение: демократия - это одна из
ооновных сфер, где сегодня соревнуются не просто поли¬
тические партии и режикы, а прежде всего социальные си¬
стемы.

Критерий демократии, по мнению автора, не кзжет
быть “однозначным и одноплановым, ибо сущпооть демокра¬
тии определяет как то обстоятельство, чьи интересы вы¬
ражает социальное управление, кому оно служит, так и
то, в какой степени трудящиеся ушствуют л формулирова¬
нии политики, в принятии, выполнении и контроле над уп¬
равленческими решениями.
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В.И.Ленин говорил, что нравственно только то, что
олужит борьбе за коииунизк; в овяэи о этим социалисти¬
ческую демократию можно было бы определить как такой
тип политической организации и отношений, которые поз¬
воляют социалистическому общеотву существовать и разви¬
ваться, постоянно развертывать трудовую и ооциальнув
активнс сть трудящихся, а личности все больше обогащать-
од духовно, всесторонне развиваться. Такая, хотя и пре¬
дельно абстрактная формулировка критерия демократии вы¬
ражает органическую связь между развитием социалистичес¬
кого общества, о одной стороны, и социальными ролями и
отатусом трудящихся и личностью, с другой отороны. Оче¬
видно, его содержание сложно и многопланово. Это вызы¬
вает необходимость в конкретизации. Главные направленна
конкретизации, по мнению автора, следующие.

Прежде всего речь идет о трудовой и социальной ак¬

тивности варочных масс - и при принятии репений, и при

кх выполнении, и при контроле за этим исполнением с

учетом главным образом существенных, а не периферийных

вопросов общественного развития.

Здесь оледует иметь в виду и то, что, поскольку

социалистическая демократия оболугивает революционное

преобразование капиталистического общества в социалис¬
тическое и строительство развитого социалистического
общества, верховная цель которого - изменение жизни тру¬
дящихоя, то очевидно, что их культурный уровень и мате¬
риальное благосоотоявие превращаются в первостепенный
влеыент критерия демократии. С этой точки зрения демок¬
ратия будет тем совершеннее, чем быстрое и полвее повы¬
шается уровень жизни всех трудящихся, уменьшаются су¬
щественные социальные различия между общественными груп¬
пами и расширяются предпосылки для ооздания социальной
одвородвости общества. Такие задачи буржуазная демокра¬
тия в принципе ставить ве может.
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В овяэи о этим исключительно важным элементом кри-
тврия демократии являетоя реал*нов положение'и перспек¬
тивы личности - о точки зрения как ее участия в управ¬
лении, ее прав и обязанностей, та» и ее собственного
духовного развития. В этом направлении социалистическая
демократия продемонстрировала огромные преимущества и
возможности, не только ликвидировав массовые процессы
деклассирования и отчуждения личности, характерные для
буржуазного общества, но и создав могучие стимулы и ре¬
альные уоловия для ее постоянного духовного роста.

Все эти элементы критерия социалистической демокра¬
тии находят обобщенное выражение в социалистическом об¬
разе жизни, для которого характерны качественно новые
ценности. В нем наиболее полно, убедительно и бесспорно
воплощаются исторические завоевания и одновременно пре¬
имущества социалистической демократии, социализма как
общественного отроя. Разработка этой фундаментальной
категории марксяотоко-лепинокой теории - ключ для рас¬
крытия не только степени развития и зрелооти социалис¬
тической демократии, но и ее огромных преимуществ пе¬
ред обветшавшей, иоторичеоки изжившей оебя буржуазной
демократией! дая дальнейшего уоиления вашей идеологичео¬
кой борьбы.

В-третьих, для повышения эффективности нашей борь¬
бы против буржуазной идеологии по проблемам демократии
необходимо, чтобы наша теория и пропаганда ве ограничи¬
вались критикой буржуазных теорий демократии, а еще ша¬
ре, еще более воесторонне и глубже вокрывали реальное
ооотояние, пороки и ограниченность буржуазной демокра¬
тии.

Несмотря на то' что буржуазная пропаганда шумно
рекламирует качеотва буржуазной демократии, пооледняя
не в соотояяии преодолеть масоовые процеооы отчуждения
личности в буржуазном общеотве. Они выражаются в целом
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раде явлений, получивших широкое распространение и име¬
ющих тенденции к постоянному росту. Одно из таких явле¬

ний - преступность, которая стала бичом буржуазного об¬
щества и которая вскрывает его глубоко аморальный харак¬
тер. Преступность вызвала во всех развитых буржуазных
странах и особенно в самой развитой из них - США веоьма
характерный и распространений социальный психоз банди¬

тизма, который доркит в постоянной напряжении рядового
гражданина. Безработица создает и усиливает неуверен¬

ность 'хрудяцихоя в завтрашней дне. Агрессивная зкоплуа-
таторская политика империалистических государств, не¬
гуманное использование научно-технических достижений

создают для трудящихся атмосферу постоянного социально¬

го напряжения. Выражением отчуждения личности являетоя

также рост наркомании, как и ряд других подобных явле¬

ний в капиталистических странах.

Не отрицая реального значения буржуазно-демократи-

чеоких овобод для рабочего класса и указывая при этом,

что историчеоки они в значительной мере являются резуль¬
татом борьбы саиого рабочего класса, автор считает не¬

обходимый вскрывать классовый характер буржуазной демок¬

ратии, ее в большей или меньшей степени формальный ха¬

рактер для трудящихоя. Нучно показывать гибельность ил¬
люзорных надежд на то, что с помощью форы буржуазной

демократии можно будет удовлетворить основные требова¬
ния масс.

По мнению автора, именно такая по^л довательвая
постановка вопроса о плоскости, подходе и критерии на¬
шей борьбы против антикоммунизма и ревизионизма по про¬
блемам демократии приведет нас к неуклонному повышению
ее эффективности, к дальнейшей? расширению влмдаил ре¬
ального социализма, нашей революционной, вечно живой и
творческой идеологии в международном масштабе.

И.Й.Иванов
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СОЦИАЛИЗМ И ЕГО КРИТИКИ

Сборник статей

Социализмът и неговите критици. Съот.

и ред. Д.Митев. С., "Наука и изкуотво",
1973. 230 с.

Реферируемый сборник подготовляй сотрудниками Ин¬

ститута современных социальных теорий при Президиуме
Болгарской академии наук и содержит критичеокий аналлз

наиболее распространенных антимарксистских концепций,
которые широко рекламируются ныне представителями бур¬

жуазной идеологии, антикоммунизма и ревизионизма.

Противник.! маркоизма, как отмечается в сборнике,в

кочеотве главного объекта критики избирают современное
социалистическое общество. Закономерно, подчеркивает

ооотавитель и редактор оборника Д.Митев, что ооновные

нападки на маркоиотоко-ленинокуп теорию со стороны ан¬

тикоммунизма и ревизионизма направлены прежде всего про¬

тив общих закономерностей социалистической революции в -

построения беоклаосового общества.
В статье Аоена Кожарова "Плюрализм - оружие против

ооциализма"^) анализируется одна иа наиболее "модных"

^Кожаров А. Плуралаэмът - орьжие против социализма,
C.TI-39.
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теорий современного антикарксиэма - теория "плюрализа¬
ции" марксизма и социалистического общества. С помощью
8той теории идеологи капитализма, антикоммунизма и ре¬
визионизма пытаются доказать, что марксизм-ленинизм
нельзя рассматривать как мониотичеокую и целостную тео¬
рию, что в его рамках существует немало других "автоном¬
ных" интерпретаций марксизма, что ленинизм находится в
противоречии с марксизмом и что в крайнем случае его
можно рассматривать лишь как один из вариантов марксиз¬
ма, приемлемый лишь для стран со слабо раэвптой эконо¬
микой.

А.Кожаров подчеркивает, что подобные тезисы направ¬
лены против коммунистической формации, которая ве явля¬
ется якобы неизбежным этапом в развитии человеческого
обцеотва, не имеет под собой научной основы. Таким об¬
разом, ставитоя под сомнение правомерность революцион¬
ной борьбы международного пролетариата.

Автор систематизирует аргументы, которые исполь¬
зуют буржуазные "марксологи" и ревизионисты в пользу
тезиса "плюрализации" марксизма и социалистического об-
щеотва, разделяя их на пять групп.

1. Отрицается или обходится Молчанием тот факт,
что марксизм-ленинизм есть развивающаяся научная тео¬
рия. Различные этапы развития марксизма, даже отдель¬
ные моменты в творчеотзе классиков марксизма противо¬
поставляются одив другому и объявляются самостоятельны¬
ми "версиями" марксизма.

2. Буржуазные "марксологи" спекулируют ва правых
и"лдвш:*реви8иовпстских отклонениях от марксизма. Рас¬
хождения между саыими ревизионистскими отклонениями -
главный аргумент "марксологов" в подкрепление тезиса
о "плюрализме" идеологии рабочего класса.

3. Буржуазные авторы ставят знак равенства между
борьбой мневий, которая закономерна в развитии любой
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науки, любого познания, и борьбой различных идеологий,
которая присуща лишь обществу о антагониотичеокими клао-
оами.

4. Многообразие предлагаемых форм построения,соци¬
ализма рассматривается ими как аргумент, отвергающий
единую научную теорию научного коммунизма.

5. Подвергается спекулятивной трактовке многообра¬

зие конкретных форм, методов, путей практического при¬

ложения единой марксистской теории в различных уолови¬

ях, допуокается "право на ошибку” в ходе поиска наибо¬

лее подходящих форм, путей приложения марксистского уче¬

ния в отдельных странах.

Автор подчеркивает научную несостоятельность 8тих

построений, показывая, как сама иоторичеокая практика

свидетельствует о надуманности приведенных доводов. В

отатье рассмотрены концепции отдельных буржуазных авто¬

ров - Р.Арона, Р.Левенталя, В.Леонарда и др.

А.Кожаров отмечает, что наиболее раопроотранена
ореди "марксологоэ" следующая классификация и периоди¬
зация истории маркои8ма-ленини8ма.

С их точки врения "марксизм" охватывает лишь вко-
вомичеокие, политические и социальные взгляды К.Парков
и Ф.Энгельса, “ленинизм" содержит "теоретическую интер¬
претацию и практическое приложение марксизма В.И.Лени- .
нш","оталинизм" - это идеи Сталина и их практическое
воплощение о середины 20-ос годов до 1953 г. Кроме того,
называется "троцкизм" кав "идеология, призывающая про¬
летариат всех отран в единству и совместным уоилаям в
борьбе за мировую победу коммунизма", "титоизм®,являю¬
щийся "теорией и практикой национального коммунизма*
в Югоолавии пооле 1948 г<,в "хрущевизм", который "ооото-
ял во вкладе Хрущева в коммуниотичеокую доктрину и ее
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приложения в СССР в период 1956-1963 гг.", и "маоизм",
представляемый как "теория гражданокой войны в отсталых
аграрных колониальных и полуколониальных отравах"(о,19).

Сторонники плюрализации марксизма, подчеркивает
автор, игнорируют историческое раавитие и сегодняшнее
состояние международного коммунистического и рабочего
движения, сознательно ве учитывают историческое раави¬

тие марксизма, преувеличивают роль и значение ревизио¬

нистских отклонений от марксизма, спекулирую! на реаль-

вом многообразии форм социалистического строительства,

на ошибках, которые допущены в ходе применения единой

марксистской теории в различных отранах. Надуманное соб¬

рание "вариантов" маркоивма порою произвольно включает

в себя и "флиртующих с марксизмом" буржуазных авторов,

таких, как Ы.Мерло-Повти, X.-П.Сартр, К.Корп, Г.Маркузе

и др.

То обстоятельство, что "марксологи" являются за¬

щитниками буржуазной идеологии и капитализма и против¬

никами социалистического строя и марксизма, по мвевию

автора, накладывает свой отлечаток на их отвошение к

различным "версиям" марксизма. Все они отрицательно от¬

носятся к подлинному марксизму и весьма благосклонны к

различным формам ревизионизма. Тек,- правый ревизионизм
они характеризуют как "творческий", "гуманный"’, "демо¬
кратический" марксизм. Благожелательны”, прием у буржу¬
азны): идеологов находят и леворевизионистские отклоне¬

ния - троцкизм и маоизм, с их ультралевыми авантюристи¬

ческими тезисами и антисоветизмом. Зато для описания

как называемого "советского" марксизма "плюрализаторы"
маркопзыа не жалеют негативных эпитетов - "закостене¬
лый", "догматический", "устарелый", "антигуманный",
' бюрократический" и т.д.

Правые ревизионисты в свою очередь стремятся
подкрепить идею "плюрализации" марксизма "теоретически-



ми" аргументами. За "необходимость различных вариантов
в марксистской философии" выотупает один иэ редакторов
загребского ревизионистского Журнала "Пракоио" П.Вра-
ницкий. Другой ревизионист - Л.Колаковокий "обосновыва¬
ет" необходимость множественности маркоизма, опираяоь *
ва ошибочную концепцию, будто в облаоти общественных
наук вообще невозможно достоверное, объективное позна¬
ние. Некоторые правые ревизионного, в том чиоле Л,Лоы-
ба: .о-Радиче, пишет автор, выступают за "право на суще¬
ствование” различных "вариантов" марксизма, исходя из
неверно понятого тезиса о необходимости борьбы мнений
и овободы критики. Борьба мнений была и будет одной из
движущих оил развития марксизма-ленинизма, подчеркива¬
ет А.Кожаров, но она не имеет ничего общего о положени¬
ем шгоралистичности истины. Рассматривая далее работы
таких ревизионистов, как Р.Гароди, Э.Фишер, автор под¬
черкивает бесплодность их усилий в поиске доказательств
некоей логической необходимости "плюрализации".

Маркоизк-ленинизм, пишет А.Кожаров, это цельная
развивающаяся комплексная наука, и в этом отношении она
ве отличаетоя от других ваук, ве нуждается ри в какой
специфической "плюрализации”.

Исключительная враждебность "левого" ревизионизма,
оообенво маоизма, по отношению к маркоизму-лениниэыу,
к политике КПСС. : других коммунистических партий, сле~
дующих верной ыарксиотско-левинокой линии, дает оегод-
ня немало аргументов "марксологам” в подкрепление их
тьаиса о праве на существование различных "вариантов"
марксизма и неизбежности "противоречий и враждебнооти”
между ними. "Китайский опыт, - пишет автор, - наглядно
доказывает, что тезис о различных, в том числе и нацио¬
нальных формах маркоизма,содержит в себе потенциальную
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опаовость регионализма (например, на расовой основе)или
национализма... На практике такой "национализированный"
"марксизм" проводит не интернационалистскую политику,
учитывающую и специфические условия, а национально-ог¬
раниченную, великодержавную политику" (с.30).

Рассуждая о социалистической обществе, апологеты
концепции "плюрализма"- буржуазные идеологи в ревизиони¬
ст!: спекулируют прежде всего на той, что испольауютоя

различные <*орыыг пути и средотва при построении нового

социалистического общества, пытаются сыграть ва ошибках

и деформациях в ходе строительства социализма, в значи¬

тельной отепеви вызванных национальными пережитками и

другими противоречиями, полученными новый обществом в

наследство от капитализма.

Необходимость именно "плюрализованного" марксизма

применительно к социалистическому обществу обосновыва¬

ют в основном по двум линиям:

1) выдвигается тезио о существовании или о необхо¬

димости существования различных видов или вариантов со¬

циалистической теории, принципиально отличапцихоя друг

от. друга; отсюда - каждому "варианту" марксизма соответ¬

ствует определенная "модель" социалистического общест¬

ва;

2) предпринимаются усилия обооновать тезио о необ¬

ходимости для социалистического общества "плюралисти¬

ческой" отруктуры наподобие капиталистического общест¬
ва, опираясь на утверждение, будто при социализме "су- -
ществуют социальные слои и группы с противоположными

интересами".

Разоблачая антинаучную трактовку ревизионистокими

и буржуазными плюралистами понятия "различные додели

социализма", А.Кожаров доказывает, что существует

одна единственная, общая теоретическая модель со¬

циалистического общества. "Однако на уровне осо-
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венного и единичного можно говорить и о различных моде¬
лях социалистического обцеотва, что и находит свое вы¬

ражение в различных путях к социализму, различных фор¬
мах пролетарской диктатуры. Но зти модели отличаются
друг от друга лишь второстепенными чертам и деталями.
Они близки друг другу и сохраняют в себе все закономер¬
ности и общие черты единой теоретической модели. Между
ними нет и ве может быть антагониотичеоких противоречий,
поскольку социалистический строй сам по себе ве являет¬
оя носителем таких противоречий. Многообразие форм,пу¬
тей и моделей построения социализма опирается, следова¬
тельно, на общие закономерности и монолитное единотво
социалистического .общества" (с.33). "Это не "плюралис¬

тическое", а диалектическое многообразие, - заключает

автор.-Именно такое многообразие ва оонове монолитного
единотва и ведет к полной победе коммунизма" (с.39). '

В отатье проф. Ангела Тодорова "Спекуляции буржуаз¬
ных идеологов по проблемам развития социализма"™ дает-
оя критический анализ новейших фальсификаций развития
социализма, предлагаемых в последние годы буржуазными
идеологами. Автор характеризует как идеологически бео-
помощные попытки отрицания научных маркоиотоко-левиво-
ких основ социализма и прикрытия с помощью концепций
"деидеологизации" и конвергенции коренной противополож¬
ности между капитализмом и социализмом.

Автор выделяет следующие ооноввые методологические
особеввости антисоциалистических концепций;

I. Идеологи автикоммувизма критикуют социализм,
прибегая к соединению различных наукообразных теорий,

^Тодоров А;<3т. Спекуляции ва буржоазвите идеолози
за ооциализма, о.40-93.
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привлекая разнообразные статистические данные и "до¬
кументальные" материалы.

2. Всесторонние и бесспорные успехи социализма,
провал фронтальной антикоммунистической атаки вынужда*
вт идеологов буржуазии и антикоммунизма отказаться от
методов голословного отрицания и вульгаризации социа¬
лизма. Антикоммунисты вынуждены проявлять маневревность
и гибкость, модернизировать свои теоретические концеп¬
ции. Поэтому они нередко пытаютоя обращаться к своим
читателям или слушателям с "революционной" фразеологи¬
ей, о псевдореволвционными концепциями.

3. Идеологичеокая борьба буржуазии против социа¬
лизма раходитоя в глубоком идейном родстве с идеологи- .
ей правого и "левого" ревизионизма. Границы между реви¬
зионизмом и буржуазной антикоммунистической пропаган¬
дой отираются. Более того, между ними укрепляются взаи¬
мосвязи, что ва практике нередко приводит к совместным
действие.

В идеологичеоком арсевале буржуазии и антикомму¬
низма сосуществуют отарые, лишь слегка подновленные те¬
оретические концепции и новые теоретические построения,
исполь?тщие теоретичеокие спекуляции троцкизма, соил-
ал-демократии, правого и "левого" ревизионизма. Вое
они объективно лежат в руоле главного направления идео¬
логической отратегии империализма - борьбы против соци¬
ализма.

"Многостороннее содержание социалистического обще¬
ства - объект критики и извращений со стороны буржуаз¬
ных философов, социологов, экономистов, историков, по¬
литологов и т.д., - отмечает автор. - Поэтому всесто- '
ровнее раскрытие научной несостоятельности и политичес¬
кой реакционности буржуазных концепций социализма яв-
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ляетоя комплексной задачей, решение которой требует
уоиляй ученых различных облаотей обществоведения"(с.41)•

Одна ив антикоммунистических концепций, извращаю-
щих характер и содержание социализма, состоит в отрица¬
нии диалектической связи между маркоиотоко-ленинской
теорией и социалистическим обществом, практически в от¬
рицании того, что научный коммунизм есть идейно-теоре¬
тическая основа реального социализма. Речь идет о так
называемой "декомыунизации" теории научного коммунизма.
Буржуазные идеологи различных направлений объединяются
на почве утверждения, будто победивший социализм не ма¬
териализовал марксистскую модель социализма и существу¬
ющее ныне социалистическое общество ве имеет ничего о<Ь
щего о маркоиотоко-ленинской теорией социализма, что
социализм еще нигде не был ооущеотвлен ва деле. Вироко
пропагандируется и мыоль о тем, что социалистические
формы общественно-экономической организации имеют меото
будто бы не только в социалистических странах, но и в
развитых капиталистических отранак. Наконец, в третьем
направлении антисоциалистических спекуляций особо под¬
черкивается, что о научвой точки зревия социализм яко¬
бы еще олишком неопределен и не изучев (ооылаютоя при
зтом на теоретические и практические подходы к социализ¬
му правых и "левых" ревизиовиотов, а также на деклара-:.:
ции и теоретические концепции социализма в развивающих»
оя отранах).

Подменяя исследование объективной социалистической
действительности схоластическим анализом социализма,те¬
оретики антикоммунизма приходят к "выводу", что понятие
"социализм" ва практике не имеет реального обеспечения,
не оодержит якобы научвой цевнооти, наполнено "аботравс-
но-идеологичеоким, утопическим оодержанием". На этой
основе и во имя "деидеологизации" они предлагают изъять
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■а научного употребления понятие "ооциалиэы". Однако

для оамих буржуазных идеологов, подчеркивает А.Тодоров,
попытки "декоммувизации" теории научного коммунизма
"имеют непосредственно практическое, социальво-полмти-
чеокое значение" (сЛЗ).

Рассматривая более подробно концепции Артура II.
Влеаиндхера, Э.Фромма, Хана-Фравоуа Ревеля, Б.Бхезиво-
кого, У.Бэкингеыа, 8.Карра и др., автор подчеркивает,
что вое они стремятоя: I) предотавить понятие "социа¬
лизм" лиоенвь'ы научного содержания и реального примера
в практике социалистических отран; 2) "доказать" необ¬
ходимость исключения понятия "социализм" из научвого
обихода о помощью концепций "деидеологизации" и "кон¬

вергенции"; 3) фальсифицировать марксистско-ленинское
учение о социализме о целью иавратить характер и содер¬
жание оамого социалистического общества.

Базируясь на ленинском учении о социализме, автор
подвергает критике эти концепции реакционной буржуаз¬
ной науки. Ов подчеркивает, что "категория социализма
оочетает в оебе единство идеологии и науки".'"Посколь¬

ку она отражает общественные идеалы рабочего кьаооа а
трудящихоя. выражает их интересы и противоречит ивтерв-
оам буржуазии, постольку понятие "социализм" идеологич-
во. Одновремевво с этим понятие "социализм" отражает и
объективные процеосы и закономерности общественного
развития, включает л оебя черты, принципы и законы со¬
циалистической общественной формации, конструирует са- •
му модель социалистического общества и в связи о этим
имеет непосредственный научный характер и содержание"
(о.49).

Пытаяоь "декомыунизировать" марксистоко-левинокую
-’еорию, буржуазные идеологи прибегают к новым формам
и методам идеологических диверсий. Один из сраввитель-
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во новых методов антикоммунизма состоит в сознательном

камуфляже качественной противоположности между буржуаз¬

ной и марксистско-ленинской идеологией. Так, ревностный

оторонник этого маневра американский неотроцкист Ирвинг

Горовиц утверждает: нет разных идеологий - буржуазной

я социалистической, есть лишь два аспекта - американс¬

кий и советский - одной идеологии. Марксизм л этих кон¬

цепциях предстает не как наука и идеология рабочего

клаоса воего мира, а как разновидность культурного и ин¬

теллектуального развития "индустриального общества”. По

оуществу, подчеркивает А.Тодоров, в такой "географичес¬
кой" интерпретации вопроса заложена буржуазная идея кон¬
вергенции двух противоположных идеологий - буржуазной и
марксистско-ленинской. Истинную же сущнооть идеи конвер¬
генции были вынуждены признать даже такие видные анти¬
коммунисты, как Э.Бжезинокий и У.Бэкингеы: "Большинство
теорий так называемой конвергенции,пишут они, в дейст¬
вительности содержат в себе идею не конвергенции,а по¬
глощения противоположной оистемы, т.е. социалистической
оиотемы" (о.52), - отмечает автор.

Другой мавевр буржуазных теоретиков, фальсифицирую¬
щих дейотвительное место маркоизма-лениви8ма кав теоре¬
тической ооновы социализма, заключается в попытке пред-
отавить маркоизм-левивизм как одву из многочисленных
теоретических окол социализма. У.Бэкивгем идет еще даль¬
ше, утверждая, что марксистокий метод так к ве -вашел
приложения ви в одной отраве. При этом ов говорит о оу-
щеотвовании английского лейборизма, шведского ооциал-
демократизма и "ооветокого социализма"; по его мневию,
первые два вида социализма ве были связавы о маркоиото-
кой теорией, а ооветокий ооциализм "догматизировал"
марксизм. Это, стало быть, "тоталитарный" социализм,
практически "не имеющий ничего общего о марксизмом".
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По Бакингему, право именоваться социализмом имеют окорее
монополистические системы в Англии и Швеции, которые он
определяет как "ооциалиэы о максимальной эффективностью
и прогрессивностью" (о.53). Разбирая концепцию У.Бэкин-
гема, А.Тодоров показывает ее бездоказательность и анти-
научность.

Значительное ыеото в общем идейно-политичеоком ар-

ое^але буржуазной идеологии и обществоведения занимает
вопрос об исторической роли социализма в общественно-
иоторическом развитии. Главный "вывод" антикоммунистов
состоит в tov, что социализм не предотавляет ообой са¬
мостоятельной формации. Все буржуазные идеологи как апо¬
логеты империализма решительно отвергают закономерность
прихода социализма пооле капитализма.

Вое идеологи буржуазии и антикоммунизма практичес¬
ки соглаоны о тем, что социализм и коммунизм не являют-
оя необходимой формацией в общественном развитии, в то
же время их 'доказательства" разнообразны, что являет¬
оя, пишет А.Тодоров, "показателем маневренного и моди¬
фицированного характера буржуазной идеологии в ваши дни"
(о.59).

А.Тодоров покааывает, что внутри буржуазной идеоло¬
гии оущеотвуют различия между консервативным, неолибе¬
ральным и леворадикальным направлениями.

Отрицая историческое место ооциаливма, некоторые
идеологи антикоммунизма отремятоя теоретически "омавать"
коренную противоположность между социализмом и капита¬
лизмом 9 иокажая качественное своеобразие как социализма,
так и капитализма. Цуокавтся в ход два теоретических
построения; I) утверждение, что определенные существен¬
ные чер*ыв характерные лишь для ооциаливма, стали приоу-
ци и современному капитализму; 2) признание обособлен¬
ности социализма и его оущеотвенных отличий от капита-
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ляэыа, о одной стороны, н утверждения, будто в ходе

"конвергенции" меаду социализмом и капитализмом осуще¬
ствляется процеоо их унификации и отождествления, о
другой. В результате "конвергенции" между двумя противо¬
положными обществевно-эковомическими системами якобы

формируется новый хил общества, которое ве будет ни ка- .
питалистическим, ни социалистических.

А.Тодоров подчеркивает, что исходным положением
теории "конвергенции" являехся концепция "индустриаль¬
ного общества". Однако не все идеологи, принимающие те¬
орию "индустриального общества", являются сторонниками
идеи "коввергевции". Теоретики консервативного направ¬
ления антикоммунизма (З.Бжезинсвий, А.Майер и др.),кав
и идеологи леворадикального направления (Г.Маркузе,
И.Дойчер и др.), ве только не разделяюх основных поло¬
жений этой теории, но и выступают как ее решительные
противники. В качестве же "истинных” теоретиков "конвер¬
генции" выотупают У.Бэкивгем, П.Сорокин, У.Роохоу,
М.Дюверже и др.

Критикуя их концепции о позиций марксистоко-ленин-
окой теории, А.Тодоров подчеркивает, что "буржуаэвая
теория "плюрализма", спекулируя ва валичии мвогообра- -
эия общеотвенвг>-экономических систем, преоледует двоя¬
кую цель - апологетику капитализма и отрицание истори¬
ческого меота социализма" (с.78).

Значительная чаоть идеологов антикоммунизма про¬

должает представлять со. дализм не как общеохво о каче¬
ственно новыми закономерностями, выраженными в прису¬

щей ему политической структуре, духовном и социальном

образе жизни, а как одну из форм политической влаохи,

разновидность политического режима в современных уоло¬
виях.

Рассматривая тезисы У.Ростоу, П.Сорокина, Р.Арона
и др., автор подчеркивает их стремление выделить "тота¬
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литарность" как главное определяющее отличие социализ¬

ма от капитализма, отождествить коммунизм с фатизиом,
отрицая за социализмом и коммунизмом собственное исто¬
рическое место. Их практическая цель, подчеркивает
А.Тодоров, - "направить отвращение народов к фашивму ва
социализм", "доказать", что бесклассовое общество не
являетоя необходимым этапом в развитии человечеокой ис¬

тории, что "социализм как система вреден человечеству,
он допустим лишь в отсталых странах" (с.84).

На различных этапах развития социализма как теория
социального движения и общественно-экономической систе¬

мы, пишет А.Тодоров, антикоммунизм был вынужден прово¬
дить обходные идейно-политичеокие маневры и отступления»

Если в прошлом идеологи антикоммунизма предрекали
социализму поражение, исчезновение с исторической сце¬
ны, то сегодня они выступают с тезисами "эрозии", "де¬
формации" социализма, во без оптимистической увереннос¬
ти в том, что предсказываемые иил процессы легко и бы¬
стро воплотятся в жизнь.

Б новых исторических условиях, при новом соотноше¬

нии сил между двумя противоположными системами открытая

враждебность социализму, как и его бездоказательное от¬

рицание t оцениваются как неэффективное средство идеоло¬
гического воздействия ва народные массы. На передний
план идеологической деятельвости антикоммунизма выходит
"псевдопоаитивное отношение к социализму, прикрытое то¬
гой объективности, беспристрастности, доброжелательнос¬
ти и даже с элементами поучения" (с.85).

Исторический опыт развития социализма, заключает
А.Тодоров, свидетельствует как о его стабильности, так
и о невозможности его "модернизации" по образцу запад¬
ной цивилизации. "Единственный путь действительной мо¬
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дернизации социализма - построение развитого, социалис¬
тического общества и переход к коммунизму. Об этот все-
мирно-исторический факт разбиваются все спекуляции ан¬
тикоммунизма о характере, сущности и перспективах соци¬
ализма" (с.92).

Анализ основных направлений фальсификации проблемы
пролетарской диктатуры правыми ревизионистами проводит¬
ся Д.Митевым в статье "Некоторые проблемы пролетарской
диктатуры и отношение к ним правого ревизионизма"*'.

Марксистско-ленинская теория, пишет автор, раоомат-
ривает проблему пролетарской диктатуры как главный воп¬
роо социалистической революции. Именно потому, что тео¬
рия марксизма-ленинизма о пролетарокой революции под¬
тверждена историей, проверена и доказана опытом 14 социа¬
листических государств, ныне ова подвергается яроотныы
вападкам антикоммунистов, правых социал-демократов, ре¬
визионистов, троцкистов и т.д., пытаюцихоя дискредити¬
ровать идею пролетарской диктатуры.

Буржуазные идеологи, подстрекаемые амориканокими
политиками, пытаяоь закамуфлировать глубокий идейный
кризио капитализма, объявили креотовый поход против ков-
цепции марксизма о диктатуре пролетариата и вообще про¬
тив научного коммунизма. Создаютоя претенциозные теории
"общества интегрального типа" (11.Сорокин), "технотрон¬
ной зрм" (З.Бжезинский) и т.д.

В овоих работах буржуазные идеологи преолоДуют две
ооновные цели: I) доказать, что* социалистические идеи
чужды якобы естественной природе человека, обоововать
тезис о том, что диктатура пролетариата, построение оо-

^Ыитев Д. Някои проблеми на пролетароката диктату¬
ра и отношевието ва деония ревизионизм към тях,
о.94-141.
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цяалиэма и коммунизма есть "чисхо русское" явление.ко¬
торое ве является объективной закономерностью в разви¬
тии общества и не сохе г служить примером для осталь¬
ных народов; £) представить капиталистическое общество
в розовой цвете, выдать загнивание капитализма за "из¬
лечение ох старых язв" и за превращение его в "народ¬
ный капитализм".

1 Против диктатуры пролетариата направлена и теория
современного правого ревизионизма, который выступает
ва исторической арене с лозунгами "демократического со¬
циализма", "новой модели социализма", "гуманного социа-.
лиэма" и т.д. Основный аргументом в его критике влей
пролетарской диктатуры служит понятие демократии, кото¬
рое трактуется как общее, а не классовое.

9.Фишер, Р.Гароди и чехословацкие ревизионисты
1968 г. толковали о том, что диктатура пролетариата
противоречит демократии, проповедовали, что она "акти¬
визирует диктаторские тенденции и парализует демократи¬
ческие хенденции".

Почти во всех своих произведениях Э.Фишер с откро¬
венно антикоммунистических позиций нападал на идею дик¬
татуры пролетариата. Доказывая в конце 60-х годов не¬
обходимость для социалисхического общества плюралисти¬

ческой системы, он приходит в последней овоей книге
"Революция еоть нечто иное" (I97I)*' к утверждению о
том, что "Советский Союз не является социалистической
отраной".

В отличие от Э.Фишера Р.Гароди не выступает откры¬
то против гооподства рабочего класоа, однако на деле
хе изменения, которые Р.Гароди предлагает внести в дик¬
татуру пролетариата, означают в конечном итоге гибель
реальной влаохи этого клаооа.

I) pieoher Е. Die Revolution let andere. Reinbeck
Ъе1 Hamburg,1971»
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Д.Шитов подчеркивает спекулятивный характер раооуж-
дений француаокого ревивиониотс по поводу проблемы ба-
аиоа и надотройки. Так, раавввая теаио о тон, что ба-
аио капиталистического общества повет быть оововой как

буржуазно-демократической надстройка, так в реакцион¬

ной фаоиотокой, Р.Гароди проводит ыысль о том, что и

баеио социалистического общеотва может породить различ¬

нее типы ооциалиаыа - как демократического, прогрессив¬

ного, так и реакционного, бюрократического. Отсюда его

утверждение о том, что "Советский Союз ве являетоя со*

циалиотичеокой отравой" о точки арения "демократическо¬

го ооциалиама". Этот теаио почти дооловно взят у 9.Фи¬

шер а. Его развивал и другой австрийский ревизиовиот -

Ф.Царек, бывший член ЦК компартии Австрии, который ут¬

верждал, будто "ооциалиотичеокая революция еще ве гаран¬

тирует развития по пути ооциалиама".

Д.Китев разоблачает далее автинаучнооть в автимарк-

оиотокую оущнооть тезисов Р.Гароди о "многообразии мо¬

делей ооциалиама", о неаавиоимооти ооциалиотичеокой

надстройки от социалистического бааиоа, о воаможвоотв

развития ооциалиотичеокой надстройки в недемократичес¬

кую, реакционную. Р.Гароди, пишет автор, игнорирует *о*

факт, что ооциалиотичеокие производственные отношения,

экономические закономерности, объективные потребвоотв

ооциалиотичеокой экономики исключают такие превращения.

Пример о Китаем, к которому охотно обращаются реви-

аиониоты, говорит об относительной самооюятельноотв

надстройки, поокольку политический куро китайокого ру¬

ководства противоречит объективным потребностям кятай-

окой ооциалиотичеокой экономики, ооциалиотичеоквм пвте-

реоам китайокого народа* Это еще раз доказывает спра¬

ведливость марксиотокого теэиоа о том, что в оилу от¬
носительной самостоятельности надстройки определеввый
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период времени она кохет одерживать развитие бааиоа.

Пример о Китаем никак ве ь.окет подтвердить правоту
Р.Гароди, его тезио о том, что на социалистической ба¬

зе вообще ыохет оущеотвовать и реакционная недемокра¬
тическая надстройка, пишет Д.Китев. А именно отсюда

Р.Гароди выводит возможность "различных моделей социа¬
лизма" .

х Одна иэ особенностей социалистической революция в

отличие от буржуазной в том и состоит, подчеркивает
автор, что социалистическая революция начинается с зах¬

вата власти, буржуазная же им кончается.

На призере Чехословакии и Китая автор рассматрива¬
ет далее два варианта, показывающих отклонение от об¬

щих закономерностей социалистической революции и пост¬

роения социализма. Однако эти примеры, по мнению Д.Ми-
тева, никак не подтверждают существование "новой" мо¬
дели социализма.

Отстаивая собственную антимарксистскую трактовку со¬
отношения социалистического базиса-в социалистичес¬

кой надстройки, РД*ароди развивает глубоко ошибочные

взгляды ж о содержании диктатуры пролетариата как ору¬

дия построения бесклассового общества. Р .Гароди предда-

гает некоторые "поправки" к марксистско-ленинскому по¬

ложению о диктатуре пролетариата. По сути он пытается

выхолостить революционное содержание втой идеи.

Фальсифицируя марконвм-ленинизм, ревизионист Р.Га¬

роди, ссылаясь на "указания Ленива", приходит к "вы¬

воду", будто; согласно "установившейся в пооледнюю

четверть века в коммунистическом движении догме",
из принципов марксизма следует, что:

существование одной партии являетоя уоловием
строительства социализма;
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диктатура пролетариата должна ооущеотьлятьоя не¬

пременно коммунистической партией;

социалиотичеокая революция предполагает ограниче¬

ние политических прав буржуазии, лишение ее экономичес¬

ких привилегий.

Полемизируя с Р.Гароди, Д.Митев пишет: "Ни в одной
отраве, вотавшей ва путь ооциализыа после второй миро¬
вой войны, ве имело иеота ограничение политических
прав ототравенной от власти буржуазии. В СССР же вто
было законной реакцией Советской власти на контрреволю¬
ционное поведение русской буржуазии" (с.115).

Если же Р.Гароди под ограничением политических прав
буржуазии подразумевает лишение прав организации оппо¬
зиционных политических партий, то зто действительно
имело место, да иначе и быть ве могло: социалистическое
общество ве может допуотить, чтобы отстравевная от вла¬
сти буржуазия создавала легальные штабы контрреволюции.

Ни один марксист, пишет далее автор, не отавил ус¬
ловием строительства социализма суцес1вование лишь од¬
ной политической партии в странах ооциализма, возник¬
ших после второй мировой войны. В ГДР, Польше, Болгарии,
Чехооловакии в управлении страной участвует вместе о
коммунистической партией ряд других, мелкобуржуазных
партий. 9то сотрудничество вачалооь еще в годы совмест¬
ной борьбы о фашизмом. Правда, ово оложилооь лишь о те¬
ми партиями, которые признавали социалистическую прог-'
рамму и руководящую роль коммунистической партии. Иваче
было бы вевозможво их участие в строительстве социализ¬
ма «В обстановке борьбы за влаоть неокольких партий нель¬
зя осуществить построение социалистического общеотва,
да и сами оппозиционные партии неизбежно превратились
бы в штабы контрреволюции.

На основе работ клаооиков маркоиэма-лениниэма н
практики социалистического строительства автор раокры-
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вает процесо перерастания диктатуры пролетариата в об¬

щенародное государство, оовсцает дискуссию, развернув¬
шуюся вокруг этой проблемы в марксиотоко-ленинокой ли¬

тературе. Прежде всего обсуждаются проблемы периодиза¬

ции этого процеооа. Одни ученые считают, что пролетар-
окая диктатура имеет иоторичеоки преходящий характер
и необходима лишь для переходного этапа от капитализ¬
ма к ооциалиэму. Эту наиболее распространенную среди
советских ученых.концепцию поддерживают и ыногие бол¬
гарские исследователи, одвако преобладает другая пери¬
одизация - теория "двух этапов”: первый - от победы со¬
циалистической революции до окончательной победы соци¬
ализма, второй - вплоть до построения коммунизма.

Другая существующая в болгарокой науке концепция
рассматривает диктатуру пролетариата как иоторичеокую

необходимость как для этапа построения развитого со¬

циалистического общества в Болгарии, так и для этапа

.оамого развитого социализма, вплоть до окончания первой

фазы коммувиотической обществеввой формации.

Одвако все марксисты едины в главной:

1. Пролетарская диктатура и общенародное государ¬

ство - необходимые этапы развития социалистического I,-

оударства.

2. Независимо от конкретной периодизации этого

процеоса бесспорно одно: в современных внутренних и

международных условиях, несмотря ва то что эксплуата¬

торские классы в социалистических странах фактически

ликвидированы и имеется тенденция затухания клаосовой

борьбы, "ве кокет быть и речи о роспуске или ослабле¬

нии роли карательных органов социалистического государ¬

ства" (с.122). Ревизионисты же ратуют не только эа сок¬

ращение периода собственно диктатуры пролетариата, но

и за роспуск всех карательных органов соцлалистическо-
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го государства, задача которых - охранять социалисти¬
ческие завоевания касс.

Разбирая далее опыт событий в Венгрии 1956 г.,Чехо¬

словакии 1968 г., Польше 1970 г., автор показывает, к

чеку может привеоти забвение ооновных принципов парк- .

оизиа-ленинизиа, подпадение под влияние ревизионизма,

отход от коренных интересов рабочего класса.

Процесо перерастания диктатуры пролетариата в обще¬

народное государство, пишет в заключение Д.1'.ктев, начи¬

нается в ходе строительства социализма. При этом кара¬

тельные функции пролетарской диктатуры в переходный пе¬

риод сохраняются. БКП рассматривает современную Болга¬

рию как государство пролетарской диктатуры, в НРБ стро¬

ится развитое социалистическое общество, но диктатура

пролетариата еще сохраняет овоы основные черты и функ¬

ции. Когда социалистическое общество достигает этапа

общенародного государства, необходимость в осуществле¬

нии карательных мер в обществе, где существует морально-

политическое единство, отпадает. Диктатура пролетариата

перерастает в общенародное государство. Любая попытка

извращения этого объективного, закономерного процесса

ведет к ревизионизму.

. Одной us важнейших методологических проблем теории,

стратегии и тактики социалистической революции и пост¬

роения социалистического общества - диалектике интерна¬

ционального и национального, значению этой проблемы в

идеологической борьбе, которую ведут ва современном

этапе социализм и капитализм, посвящена статья Певьо

Пенева "Интернациональное и национальное в борьбе ва оо-

циализы и концепции современного ревиэиог^зма"*)„

1 ^Пенев П. Иатернационадното и кационаяното в борба-
та за социализм и конпепциите на сьвременния ревизио-
низш, с .159-200.
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Наши идеологические противники, подчеркивает автор,
отремятся повсюду, где только возможно, насаждать и

поддерживать националистические и сепаратистские тенден¬

ции в противовес интернациональному сотрудничеству,
отремясь таким образом подорвать единотво мировой со¬
циалистической оистемы.

При осуществление этой стратегической задачи анти¬

коммунизм делает ставку на раскольническую деятельность

современного правого и 'левого" ревизионизма, призывы

которого к созданию новой модели социализма, к "нацио¬

нальному коммунизму", к "опоре на собственные силы" и

т.п. закономерно сближают его с лагерем антикоммунистов..
В статье разбираются диалектическая взаимосвязь

между интернациональным и национальным в строительстве -

ооциалиама, извращения принципа взаимоотношений между

национальным и интернациональный представителями право¬

го ревизионизма и маоистами.

Исходя из диалектико-материалистического понимслия

неразрывной связи общего и единичг го, пишет П.Пенез,

маркоиоты-лениццы всегда считали и считают, что общие

закономерности возникновения и развития социализма на¬
ходят национально-специфическое выражение в различных

отравах, что обусловлено различием их исторической об¬

становки. Взятая отдельно, каждая социалистическая охра¬

на воплощает в оебе единство общих закономерностей, ко¬

торые имеют интернациональный характер, с их конкретным,

специфическим проявлением.

Национальная специфика общих закономерностей постро¬

ения социалистического общеотва обусловлена тем, что

рабочий класс в каждой стране является не только отрядом

международного пролетариата. Он принадлежит к определен¬

ной нации, имеющей самостоятельность в области экономи¬

ческой, политической и культурной жизни. Это означает,
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что борьба рабочего клаооа в любой отраве происходит
на национальной почве и имеет овою национальную специ¬
фику. Интернациональное в ней преломляется черев нацио¬
нальное.

Это отнооитоя и к отроительотву социализма. Равлич-.
ные национальные оообеннооти, иоторичеокие традиции и
экономический уровень страны, входящей в мировую сиоте¬
му ооциалиама, порождают потребность в различных фор¬
мах, методах, путях построения нового общества. Много¬
образие форм социалистического строительства как общая
аакономернооть имеет объективный характер как результат
того, что социализм сохраняет национальные формы обще¬
ственного pasвятич.

Строительство социализма предотавляет, таким обра¬
зом, диалектическое сочетание интернациональных и на¬
циональных процессов; о одной отороны, и при социализ¬
ме сохраняются национальные формы общественного разви¬
тия, о другой, ооциализм - это отрой, который ооздает
уоловия для интенсивной интернационализации воех сторон
жизни народов, для их взаимного обличения и обогащения.

Правильное оочетание национальных и интернацио¬
нальных интересов гооударотв социалистического содруже¬
ства обеопечйвает оитуации, когда любая социалистичес¬
кая страна в общих интереоах неоет ответственность за
дело оодружеотва и в то же время общие интернациональ¬
ные задачи гарантируют осуществление национальных инте¬
ресов.

Сочетание национальных и интернациональных интере¬
сов ооциалиотичеоктс отран, пишет автор, выражаетоя в >.'
их экономическом, политическом и культурном сотрудни¬
честве, во взаимопомощи и оовмеотной защите завоеваний
ооциалиама, ооответотвует их коренным национальным ин¬
тересам.
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Однако диалектика общего и опецифичеокого, интер¬
национального и национального не заключена лишь в не¬

разрывной связи и взаимной обусловленности одного дру¬
гие. В общем необходимо выделять славное, оущеотвеннов,
решающее -ля данной группы явлений.

Интернациональное выражает общие клаосовые инте¬
ресы и цели рабочих воех наций и отран. Интернациона¬
лизм, подчеркивает автор, накладывает на рабочий клаоо
и его авангард ^ коммунистическую партию - ответствен¬
ность за подчинение национальных интересов интернацио¬
нальным, классовым.

В то хе .время, подчеркивает автор, приоритет ин¬
тернационального над национальным ее означает, будто
мехду интересами пролетариата одной страны м. интереса- -
ми пролетариата воах отрав существуют какие-либо суще¬
ственные противоречия.

Применительно к внешней и внутренней политике ин-
■ тернационадьную сплоченность, считает автор, необходи¬
мо рассматривать ве как механичеокое соединение нацио¬

нальных куроов отдельных партий, а как единую политику,

в рамках которой каждая партия имеет широкий простор

для решения стоящих перед ней задач.

Отстаивание идеи некоего "нейтралитета" по отноше¬

нию к социалистическому сотрудничеству есть ве что ивое,

как буржуазно-националиотичеотое толкование "самостоя¬

тельности". Именно поэтому коммунистические партии со¬

циалистических отрав ведут борьбу на два фронта: 1)про- •
тив шаблонного, догматического понимания процеооов со¬
циалистического строительства, которое не учитывает на¬
циональные, специфические условия отдельных отран;
2) против деформации этих процессов в ревизионистоко-
вационалиотичеоком духе.

Диалектическое соотношение мехду интернациональны¬
ми и национальными задачаии в борьбе за социализм,под-
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твервденное исторической практикой мирового кс мпуниста—
чеокого и рабочего движение,- главная мишень для теоре¬
тиков антикоммунизма и современного ревизионизма. Пра¬
вильное решение этой проблемы мешает реализации их пла¬
нов - разрушить единство мирового коммунистического
движения, мировой социалистической оистеыы. И те и дру¬
гие пытаются противопоставить национальные интересы
интернациональный, подменить интернационализм национа¬
лизмом. В противовес пролетарскому интернационализму
они акцентируют внимание ва принципах "независимости",
"суверенитета".и т.д.

Извращение диалектического единства национального
и интернационального идет по двум ооновным направлени¬

ям: I) отрицаются или фальсифицируютоя общие объектив¬

ные законы социализма и одновременно абсолютизируются

опецифика перехода к социализму и формы его реализации.

Вмеото маркоиотокой концепции единой сущнооти социализ¬

ма приверженцы этого направления отстаивают теорию

"множественности моделей социализма"; 2) механически

унифицируются формы перехода к социализму, отрицаютоя

специфические особенности его отроительотва в различных

отравах, нивелируетоя многообразие форм проявления об¬

щих эакономерноотей.

Обе линии ве только извращают научное, маркоистоко¬
ленинское понимание диалектики национального и интерна¬

ционального, но и причиняют огромный вред практике со¬

циалистического .троительотва как в национальном, так

и в интернациональном маоштабе.

Особенно раопроотранено первое направление. Антиком^
муниоты и ревизионного стремятоя через абсолютизацию
специфического в той или ивой стране обоововать право
на оущеотвование теории различных "моделей" социализма,
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что по сущеотву направлено на отрицание общие законо¬

мерностей социализма, на подрыв едивотва коьшуниотичео-
ких и рабочих партий.

Так, пытаяоь отделить ленинизм от маркоизма, отри¬
цая интеряациональный характер ленинизма, буржуазные

идеологи пытаются предотавить его как специфически рус¬
ское явление, лишенное универсальности. Известный анти¬
коммунист З.Бхезинский утверждает, что "ленинский
вклад в марксизм, исторически ограничен условиями кон¬
кретного общества оо своеобразными традициями и возмож¬

ностями, и приложение этой теории к современным услови¬
ям атомного вока веоьма сомнительно” (о.178).

Левинизм - это "региональное учение, для которого
наиболее характерна абсолютизация роли субъективного
фактора и использование сельских масо в революции"
(о.179), - утверждал и австрийской ревизионист Э.Фишер.

Чехословацкий ревизионист Э.Гольдптюкер и латино-
.американский ревизионист Теодоро Петков указывают на
региональный характер Октябрьской революции, подчерки¬

вают своеобразие исторических уоловий в России,отрица¬
ют общеисторический характер победы социализма в СССР.
”Советокий Союз предотавляет своеобразную модель соци¬
ализма, конкретно и абсолютно ограниченную собственны¬
ми иоторичеокими рамками”, - писал Т.Петков.

По сути своей зто не новые концепции, подчеркивает

автор статьи. На абсолютизации специфического, особен¬
ного отроили свои иоторичеокие схемы Шпевглер, Тойнби,
и др. Творцы расистских, шовинистических и националист¬
ских теорий также фетишизировали специфическое. Теоре¬

тико-методологическая основа у антикоммунистов и реви¬
зионистов едина.

Извращая ыарксиотоко-ленинокий принцип соотноше¬
ния между интернациональным и национальным, современ-
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oie ревизионисты вое чаще выдвигают теорию "плюрализма"
социалистического общества. Они утверждают, что социа¬
лизм может существовать во многих и равнообразных "мо¬
делях",. что каждый народ монет выбрать овою "националь¬
ную кодель". Под маской "борцов" против "схематизма" и
"шаблона" такие ревизиовиоты пытаются навязать коммуни¬
стической партии другую "модель" социализма, отличаю¬
щуюся от коммунизма в СССР и странах социалистического
оодружеотва.

Чехословацкие ревизиониоты Р.Селюцкий, О.Шик дела¬
ли упор в овязи о зтим на "подчинение" воех социалиота-
чеоких стран единой "ооветокой модели" социализма, на
"неравноправные" отношения между СССР и странами социа¬
листического содружества. Тезио о диктатуре, которая
царит якобы в социалистическом содружестве, об ограни¬
чении независимости социалистических отран Советским
Союзом и КПСС выдвигал 9.Фишер.

Игвращая интернациональный характер взаимоотноше¬
ний КПСС и других коммуниотичеоких в рабочих партий, ре¬
визионисты толкуют о оубъективизме, волюнтаризме руко¬
водства КПСС во взаимоотношениях о другими компартиями,
рекомендуют компартиям походить не из общих интернацио¬
нальных задач рабочего клаооа, а из потребностей борьбы
прогрессивных сил в овоей отране.

Такой националистический, сепаратистский подход,
очитает П.Пенев, наносит вред не только международному
рабочему и коммувиотичеоному движению, но црежде воего
той компартии, которая, опираясь лишь ва ооботвенннй
опыт, игнорируя объективный характер национального в
интернационального, окажется вне.помощи и поддержка ос¬
тальных компартий.

Еще большую деформацию диалектичеокая взаимосвязь
национального и интернационального получила в концеп¬

57



циях современного "левого" ревизионизма и особенно в
теории и практике маоизыа. Прикрываясь псевдореволюцион-
вой "левой" фразеологией, пишет П.Пенев, маоисты пытают-
оя подменить принципы гролетарского интернационализма
националистической и шовинистской политикой. Политичес¬

кий ку±>о Uao Цзэ-дуна основав на субъективистской, во¬
люнтаристской интерпретации марксизма. Истинный интер¬

национализм маоистов, по мнению автора, представляет
ообой смесь мелкобуржуазного авантюризма и великодер-
кавного шовинизма, прикрытого "левой" фразеологией; ов
направлен против единства и сплоченности социалистичес*
кого содружества и мирового коммупистичеокого движения.

Наоисты повторяют клеветнические измышления анти¬
коммунистов об "агрессивности" СГ^Р, прьлисывая ему яр¬
лык "социал-империализыа", возрождают троцкистские из¬
мышления о некоем "буржуазном перерождении" Советской
аааоти и т.д.

Очевидна иотиввая сущность и маоистской теории
"оверхдержав" - это, по мнению П.Пенева, модернистская
попытка маоистов настроить народы различных стран про¬
тив СССР, ослабить силу его влияния на национально-ос¬
вободительное движение, подорвать нарастающее сближение
ва антиимпериалистической основе сил мирового социализ¬
ма и освободительной борьбы народов.

С помощью национализма, который служит им испытан¬
ным оружием, они пытаютоя противопоставить друг другу
социалистические страны в коммунистические партии. Этой
цели подчинена и рчработанная ими политика "дифференци¬
рованного подхода", с помощью которой они пытаются "об¬
рабатывать^ или иную социалистическую страну или ком¬
мунистическую партию в антисоветском духе. "Дифференци¬
рованный подход" проявляется в расширении отношений о
одниыи социалистическими отранами и одновременной дез¬
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информации других, чтобы настроить юс против.СССР,шан¬
таже и нападках на третьи. Ыаог.сты выдвигают тезио о
якобы "неравноправном" участии Болгарии и Вепгрпи в
СЭВ и Варшавском Договоре, пишут о тоы, что договор
СССР о ФРГ был заключен без согласия ГДР, в овязи с со¬
бытиями в декабре I97C г. возводят клеветнические измыш¬
ления на ПСРП и т.д.

В противовес сотрудничеству и интернациональной со¬
лидарности ыаоисты выдвигают лозунг "опоры ва собствен¬
ные силы". Фразы китайокого руководства о тоы, что оно
придерживается "принципов пролетарского интернациона¬
лизма", остаются абстрактной фразеологией*

Как показывает политическая практика, пишет в эа-
ключевие П.Певев, между маоизмом и правый ревизиониз¬
мом ве существует принципиальных различий по вопросу о
взаимосвязи национального и интернационального, как в
со воем другим вопросам марксиотоко-ленвнсвой теории в
практики.

Критике маоистской теории "продолжения революции

в уоловиях диктатуры пролетариата" посвящена статья
Эахари Захариева "Антимарксистская сущность' маоистокой
концепции пермавевтвого характера революции"*).

Излагая позиции современных китайских руководите¬
лей по зтому вопросу, автор проводит параллель между
пропагандой теории о непрерывной революции и извест¬
ной троцкистской теорией "перманентной рэволпций". В
отатье приводятся данные, показывающие, что, несмотря
на некоторые различия, теория Uao Цзэ-дзна является ыо-

)Захариев Э. Антимарковстската оъцвост на ыаоисто-
ката концепция ва перманентная характер на революцлята,
о.201-229.
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дифицярованным вариантом троцкистской трактовки "пер¬
манентной революции".

Маоизм как идеология и практика, по мнению автора,
является своеобразной смесью мелкобуржуазных взглядов,
анархизма, троцкизма. Один из компонентов этой идеоло¬
гии, оказывающий особенно сильное воздействие ва форми¬
рование политики и тактики китайского руководства, -

троцкистские взгляды.
Некоторые идеи маоисты прямо заимствуют иэ троц-

киотского идеологического ароенала другие видоизменя¬
ют, приспосабливая их к нуждам текущего момента. Однако
;независимо от различий между ними, они харак¬
теризуются антимаркоиотокой, антиленинской концепцией
мирового революционного процеоса, сводятся к ультраре¬

волюционным лозунгам на словах и предательству подлин¬

ных интересов пролетариата ва деле.

иаоисты извращают суть мирового революционного про¬

цесса. "Марксистско-ленинской теории социалистической

революция иаоисты противопоставляют овой теэио "непре¬
рывной революции", заимствованный из концепции перма¬
нентной революции Троцкого" (о.204).

Рассмотрев суть и историю воэвиквовевия троцкиото-
кой концепции, автор подчеркивает: "Со свойственной им
мелкобуржуазной ветерпеливоотью и авантюризмом маоисты
иокали в троцкиотокой теории перманевхвой революции эф¬
фективное оредотво одним ударом ликвидировать междуна¬
родный империализм. В полном соответствии с троцкист¬
ской схемой,оогласпо которой мировой капитализм находят¬
ся в процессе "абоопютного застоя и упадка”, маоисты
характеризуют современный империализм как "бумажного
тигра", который оилев лишь на первый взгляд,по существу
же - одаб" (о.206).

Пекивокйе руководители, подобно троцкистам, абсолю¬
тизируют роль и значение революционной .войны и воору-
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генного восотания. И широко разрекламированная в Пеки¬
не теория "народной войны" представляет собой моди¬
фицированную форму троцкистской теория "перманентной
революции". Маоиоты рассматривают "народную войну" как
рйд локальных войн, посредством которых и совершаютоя
революционные преобразования в мире. "Ыаоиоты использу¬
ют теэио троцкистов о войне как факторе, содействующем
революции. Воокрешая давно разоблаченную идею "экопор¬
та революции", они раооматривают военные конфликты как
"превосходную революционную ситуацию". Отношение мао-
иотов к отраыам "третьего мира" говорит об их стремле¬
нии практически воплотить в жиэнь эту идею” (о.208).

Типичный пример оильного влияния троцкистских взгля¬
дов на современных руководителей Китая - их отвооение
к принципам мирного сосуществования. Они отрицают воз¬
можность мирного сосуществования отрая о различными об¬
щественными системами и рассматривает мировую войну <сак
единственную форму разрешения революционных проблем в
мировом масштабе.

Китайокие руководители, подчеркивает автор, хотят
дискредитировать политику мирного сосуществования отрав
о различным социальным отроем, проводимую СССР и други¬
ми социалистическими странами, навязать международному
коммунистическому и рабочему движению овой авантюристи¬
ческий внешнеполитический куро. С зтой целью они и объ¬

являют мирное сооуцеотвовааие "ошибочным, аятимарксиот-
ским и антиленинским".

Автор обращает внимание ва "поразительное совпаде¬

ние" между китайокими взглядами ва мирное сосуществова¬
ние и точкой зрения Троцкого по этому вопрооу. Троцки-
стокая линия на то, что руоская революция долква или

уничтожить международное капиталистическое окружав.
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или погибнуть, cava по себе отвергает в принципе вов-
ыоанооть мирного сосуществования между Советским Со»- ‘
sou а капиталистическими отравами и единственную альтер¬
нативу видит в войне. "Не удивительно,- замечает 3.За¬
хариев, - что современные троцкисты, объединившиеся
вокруг так называемого 1У Интернационала, выражают овоп
солидарность с политикой современных китайских руководи¬
телей" (с. 210).

Весьма близки, развивает своп мысль автор, взгля¬
ды иаоистов и троцкистов по вопросу о возможности пост¬
роения социализма в одной, отдельно взятой стране.

"Мао Цзэ-дун, подобно Л.Троцкому, не верит в воз¬
можность победы социализма в отдельной стране без пред¬
варительного уничтожения империализма во всем мире.
Грубо иввращая ленинское учение, маоисты утверждает,
что о точки арения ленинизма окончательная победа со¬
циализма в одной стране предполагает не только усилия
пролетариата и широких народных масс соответствующей
страны, но и находится в зависимости от торжеотва миро¬
вой революции и ликвидации эксплуатации человека чело¬
веком во всем мире, что приведет к освобождению всего
человечества" (о.212).

Сотни миллионов человеческих жизней, которые отни¬
мет ядерная война в современных условиях, маоисты гото¬
вы отдать "во имя мировой революции". Новая стратегия,
предлагаемая Мао Цза-дуном с конца 50-х - начала 60-х
годов, содержит в себе прежде всего оярицание перегово¬
ров как средства урегулирования спорных вопросов и мак-,
сималистокие лозунги, призывающие к борьбе о империа-
ллзиом ппе на жизнь, а на смерть", что весьма напомина¬
ет, подчеркивает 3.Захариев, "новую по форме, во оппор¬
тунистическую по содержанию фразеологию троцкистов".

Троцкистская концепция "перманентной революции"ока-
зывает значительное влияние не только на формирование
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позиции китайского руководства иа международной арене,
но оказывает существенное воздействие и ва внутреннее
развитие Китая. Особенно популярна троцкистская идея
достижения коммунизма, иинуя социалист»!еский этап, что
находится в полной противоречии с ленинский учением о

социализме. Подобные тенденции автор относит за очет

неспособности маоистов серьезно и терпеливо заниматься

построением материально-технической базы социалистичес¬

кого общества, что выливается в "мелкобуржуазный энту¬

зиазм" и пренебрежительное отнесение к объективный эко¬

номическим законам, выражаетоя в своеобразных псевдоре-

волюционных лозунгах.

Ярче всего маоиотская концепция "перманентвой рево¬
люции" проявилась в так называемой "великой пролетарс¬
кой культурной революции". С одной стороны, Мао Цээ-
дун и его последователи рассматривают "культурную рево¬
люцию" как практическое подтверждение их концепции
"перманентной революции", с другой - использую* "перы<*-.
нентную революцию” как теоретическое оправдание событий,
названных "великой пролетарской культурной революцией".

Тезисы Uao Цзэ-дуна но "культурной революции" ови-
детельствуют о гом, что он продолжает видеть враждеб¬
ные классы в социалистическом обществе и тогда, когда
они ве существуют, он преувеличивает силу бывших вкс-
плуататорских классов и одновременно выражает неверие
в революционные возможности победившего пролетариата.

Стремясь обосновать неизбежность обострения клаооо-
вой борьбы в условиях победившего социализма, китайские
теоретики создают, наконец, и свою теорию клаосовой
борьбы, согласно которой она проходит через несколько
зтапов, причем время от времени неизбежно возникает пе¬
риод "большой борьбы". В период социализма, утверждают
они, борьба между пролетариатом.И буржуазией развивает-
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оя волнообразно, to поданыаяоь, то затухая, что и при¬
водит к периодичности "большой борьбы".

Представляя обострение клаооовой борьбы как аако-
нсмерный и неизбежный процесс в социалистическом обще¬
стве, Уао Цээ-дун приходит к выводу о необходимости
"перманентной революции", задача которой ооотоит якобы
у том, чтобы предотвратить реставрацию капитализма.

Спекулятивный характер концепции волнообразного
развития, подчеркивает 3.Захариев, проявилоя в 60-е го¬
ди, когда маоисты попытались обосновать о еч помощью
провал своей экономической политики. Так называемый

"закон волнообразного развития" был использовав имя для

оправдания ооиоок времени "большого окачка".
Пооредотвом той же концепции перманентной револю¬

ции, пишет автор, маоиоты пытаются обосновать неизбеж¬
ность "культурной революции" и даже оерии революций, в
результате которых пролетариат упрочит политическую
власть. Фактически они используют теорию "перманентной

революции" для оправдания "субъективного произвола при
объяснении социальных процессов в социалистическом об¬
ществе" (о.219).

Голословнкэ декларации о том, что "великая пролетар-
окая культурная революция'-' есть великая политическая
революция, которую пролетариат ведет против буржуазии,
"воех других эксплуататорских клаосов", разглагольст¬
вования о том, будто "она является продолжением и раз¬
витием на более высокой уровне Октябрьской революции*!
ьичего не деыонотрируют, по мнению автора, кроме чисто¬
го субъективизма. Факты убедительно показывают, что в
ходе так навеваемой "великой пролетарокой культурной

революции" буржуазия, которая все еще существовала в
КНР, ооталаоь нетронутой. Крупная ооботвенвооть не толь¬
ко ве &ла экспроприирована, но представители буржуа¬
зии сохранили овое общественное положение как яа оущест-
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вующих в Китае ометанных государотвенно-чаотных пред¬
приятиях, так и в восстановленной после "культурной ре¬
волюции" государственно-административной отруктуре.

Показательно, отмечает далее автор, что буржуазные
теоретики не только находят прямую овязь между троцки- ■
стокой теорией "перманентной революции" и концепцией
Мао Цвэ-дуна о "непрерывной революции" в уоловиях дик¬
татуры пролетариата, во и активно используют эту идей¬
ную близооть, противопоставляя эти теории маркоиотоко-
левинокому пониманию мирового революционного процеоса.

Ках троцкистская теория "перманентной революции",
так и ее китайский вариант, подчеркивает в ваключеьие
отатьи 8.Захариев* не отражают интересов ни китайоких
трудящихся, ви междувародвого пролетариата. Ультрале¬
вые лозунги маоиотов находят отклик лишь в ореде мелкой
буржуазии и определенной чаоти политически незрелой мо¬
лодежи.

Несмотря ва кокетливое манипулирование "левыми"ло-
зувгами, веотроцкиохы и маоиоты по оущеотву олужат им¬
периализму, его целям разъединить коммунистическое дви¬
жение, противопоставить друг другу отдельные революци¬
онные отряди, оолабить их воздействие на мировой рево¬
люционный процеоо. "Левый" оппортунизм пытаетоя подме¬
нить ваучно обоснованную марксиотокую линию революцион¬
ного движения политическим авантюризмом.

Г.Е.Шоймер
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ШРЁДЕР 0.

"ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ" - НЕ АЛЬТЕРНАТИВА
РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СОЦИАЛИЗМУ

schrGdzr 0.
Der "demokratlaohe Sosiallemue" - keine Alternative
sua real exiatierenden Soiiallemua.-"Arbeit",
B.,1973,Je 17,И 10,S.65-70jH ll,S.69-73l» 12,

S.66-71.

Подборка статей политолога из ГДР Отто Шрёдера по-
овяцена анализу концепции "демократического социализ¬
ма1*, проповедуемой западногерманскими социал-деСократа¬
ми.

Автор отмечает, что в современном мире разгорелаоь
ожеоточсаная классовая борьба между‘силами рабочего
клаооа и реального социализма, с одной стороны, и онла¬
йн империализма и оппортунизма, с другой. Странам со¬
циалистического содружества удалось существенным обра-
90М изменит* политическое соотношение сил в мире в поль¬
зу социализма. Даже интерг.алистаы, вынужденным приспо¬
сабливаться к изменяющейся действительности, становит¬
ся очевидно, что мирное сосуществование являетоя един¬
ственной альтернативой атомной войне.

Это,однако,не означает того, что классовая борьба
между социализмом и империализмом постепенно сходит на

66



нет или вовсе исчезает. Мирное сосуществование - одна
из форм борьбы ыекду двуыя социальными системами, при
которой милитаристские моменты классовой борьбы отсту¬
пают ва задний план, а ва первое место выдвигаются иде¬
ологические моменты.

Идеологическая борьба о нашей стороны должна вео-
тись принципиально, бескомпромиссно, в духе марксиот-
око-ленинского мировоззрения и ь то хе время дифферен¬
цированно и действенно, полагает автор. Это в одинако¬
вой мере относится к борьбе как против "левого" onnoin
тунизма, маоизма, так и против социал-реформизма, вы¬
ступающего в форме идеологии "демократического социа¬
лизма" .

В последние годы идеологи правой социал-демократии
звачительво активизировали свои усилия в пропаганде и
распроотравении этой концепции. Волед за другими нап¬
равлениями бурхуазной идеологии социал-демократы отбы¬
ли для себя "реидеологизацию" вместо проповедовавшейоя
ранее "деидеологизации". Один из социал-демократичес¬
ких идеологов Р.Лёвенталь говорил, что без "всеохваты¬
вающей идеи" в настоящее время нельзя было бы проводить
никакой действенной политики, осуществляемой стоящими
у влаоти. "Демократический социализм" и подаетоя как
такого рода "всеохватывающая идея".

На съезде СДПГ в Ганноверэ в апреле 1973 г. в це¬
лях размехевавия о маркоизмом-левивизмом и реально су¬
ществующим социализмом было выдвинуто требование углуб¬
ления "ооновннх этичеоких ценностей" "демократического
социализма". В качестве центральных в "теории свободно¬
го социализма вашего времеви" были назвагч следующие
темы: "свободная предпринимательская инициатива", что
означает призвание частной капиталистической собствен¬
ности на средства производства, в "соревнование",т.е.
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каииталиотичеокая конкурентная борьба в целях достиже¬

ния максимальной прибыли.
СДПГ стремится разрекламировать "воемирно-полити-

ческую актуальность" "социал-демократической альтерна¬

тивы'1, подам ее как "третью возможность" между реаль¬
ный социализмом и реальный капитализмом.

Проповедуя концеп-ию "демократического социалиэиа",
идеологи социал-реформизма преследуют три главные цели.

I. Они лотят "изнутри" изиенить социализм. Манипу¬

лируя понятием "демократический социализм", идеологи
ооциал-реформиэма пытаются поставить под сомнение пра¬

вильность, всеобцнооть и закономерность пути, по кото¬

рому развивается Советокий Союз под руководством овоей
ленинской партии к по которому идут братские государст¬

ва социалистического содружества. Фарисейски используя

термин "социализм", они хотят так воздействовать на со¬
циалистические страны, чтобы изменить их развитие в на¬

правлении капитализма.

Растущее влияние Советского Со-ча и братских социа¬

листических страв вынуждает правых социал-демократичес-
ких идеологов прибегать к скрытому антикоммунизму. Хотя

буржуазия и продолжает придерживаться реакционных и кон¬

сервативных взглядов, нине она иопьцнвает все большую

потребность в том, чтобы иметь своих представителей -

правых и "левых" оппортунистов в рядах рабочего движе¬
ния. Этим объясняется возрастающее значение социал-ре-

формистокой идеологии и политики для буржуазии в совре- .
ценных уоловиях.

В действительности "демократический социализм" име¬

ет глубоко антисоциалистическую сущность. Этот "социа¬

лизм" хотел бы реставрировать в ГДР господство буржуа¬

зии, капиталистическую частную собственность на средст¬

ва производства и открыть двери для капиталистической
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эксплуатации. Политика мирного оосущеотвования а при¬
звание лидерами СДПГ полит..веской реальности в мире,
подчеркивает автор, ве изиенили классовой сущности оо-
циал-реформизма. Все это ве означает их шага "влево"
и ве уменьшает глубокой пропасти между социал-демократ •
тической и марксистско-ленинской идеологией.

2. Социал-реформизм хочет увековечить господство
империализма, отвлечь от выступлений против государст¬
венно-монополистической системы. На словах "демократи¬
ческий социализм" (его называют еще "свободным социа¬
лизмом") предлагается в качестве "реальной альтернати¬
вы необузданному индустриальному обществу"*). Однако
утверждение, будто под лозунгами "демократического со¬
циализма" будут разрешены социальные проблеиы и проти¬
воречия государственно-монополистической онотемы, ве
имеет под собой ни малейшего основания. Суть концепции
правых социал-демократов по этому вопросу — перепев
старой реформистской идеи об усилении общественного
контроля посредством реформ в рамках капитализма, о
превращении "свободного демократического порядка" ФРГ
в строй "социальной демократии" благодаря более широко¬
му вмешательству капиталистического государства в эко¬
номику. Но империализм ве в соотоянии И8мен:—ь собствен¬
ной сущности, Вго недостатки зихдутоя на системе приби¬
ли, эксплуатации человека человеком; ови коренятся в
капиталистических производственных отношениях и в поли¬
тической власти крупной буржуазии. Социальные и эконо¬
мические проблемы вашего времени, подчеркивает автор,
неразрешимы бее изменения капиталиотичеовой оиотемк.

^Lttwenthal R. Welche Сbancan haben linke Fewegunr
gen in den hoohinduatrialieierten Demo]cratieoT*>" Zeit" „
Hamburg,1973,13«Apr*
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3. Социал-реформисты стремятся приобрести влияние,
завоевать авторитет у молодых независикых государств

Азии, Африки и Латинской Америки. Они рекламируют свою

"ооциал-демократическую альтернативу" как "третью воз**

ионноеть" практического развития зтих стран. Тен самым

онн пытаются увести их от настоящей альтернативы - ка¬

питалистического или некапиталистического пути разви¬

тия. Пут:», который они им указывают, является в дейст¬

вительности капиталистически путем развития, характер

которого не voryT изменить никакие "социалистические"
этикетки.

0.Шрёдер останавливается на этапах формирования

концепции "демократического социализма". Он отмечает,

что начало образованию этой концепции полоякл ревизио¬

низм Бернштейна. Эдуард Бернштейн выхолостил революци¬

онное содержание марксизма и приблизил его к ооциал-

диберализму, вместе со своими последователями противо¬

поставил марксистской идее пролетарокой революции я

диктатуры пролетариата оппортунистический тезис о нед-

клаооовой демократии. Бернштейнианцы отрицали классовый

характер буржуазной демократии и распространяли версию

о мирном и постепенном врастании в социализм путем ре¬

форм и избирательного права. Бернштейн объявил социа¬
лизм "общечеловеческим", "этическим" идеалом, который

одинаково подходит рабочим и буржуазии.

Идеи Карла Кау^окого также был;: использованы при

попытке теоретической разработки контрмодели марксист- ,

око-леяинокой теории. Учению о диктатуре пролетариата

и практике Советской власти Каутский противопоставил

оппортунистический тезио о "чистой демократии". Дик¬
татура и демократия рассматривались им как абсолютные
противоположности. Каутский отказался от марксистского
тезиоа о том, что гооударотво есть инструмент гооподст-
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ва правящих клаосов, отрицал клаооовый характер вла¬
сти и демократии.

Как указывает автор, "чиотая демократия" К.Каут¬
ского с ее всеобщий избирательным правом и парламента¬
ризмом является всего лишь ориентиром ва формальные
буржуазно-демократические права. Тезис о "чистой демо¬
кратии" был иопольэован оппортунистами воех направле¬
ний для псевдонаучного обоснования политической докт¬
рины "третьего пути", отличного от капитализма и от со¬
циализма.

Сформулированное Каутским противоречие мсаду демок¬
ратией и диктатурой стало преподноситься как основное
общественное противоречие, что приводило фактически к
отрицании антагонизма между рабочим классом и буржуа¬
зией. Сочременные социал-реформисты идут вслед за Каут¬
ским, когда заменяют классовое противоречие "империа¬
лизм - социализм", "рабочий класс - буржуазия" противо¬
речием между "свободной демократией" и "коммунистичес¬
кой партийной диктатурой".

Международная социал-демократия, опираясь на идеи
Бернштейна и Каутского, продолжила их попытки теорети¬
ческого обоснования антикогиунистичеокой корпепции.Эта
тенденция наиболее активно проявилась после создания
в мае 1923 г. Социалистического интернационала, объеди¬
нившего силы центристского оппортунизма, разбитого
меньшевизма и правых социал-революционеров.

При дальнейший разработке концепции "демократичес¬
кого социализма” большую роль сыграла реформистская те¬
ория "хозяйственной демократии”, основателями хоторой
были Тарнов, Нафтали и Гильфердинг. Центральная идея
этой реформистской концепции состояла в "равнопоавном
сотрудничестве” труда и капитала, профсоюзов и предпри¬
нимательских союзов. Она должна была реализоваться при
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поиощи построенных на паритетных началах хозяйствонвнх

палат. Согласно этой теории, рабочие, организованные

в профсоюзы, должны "вместе руководить хозяйством и

• участвовать в принятии решений"*^.
Основные понятия концепции "хозяйственной демокра¬

тии" обязаны своим существованием теории "организован¬
ного капитализма" Гильфердинга. В уоловиях капитализма
"хозяйственная демократия" якобы должна дополнятьок
"политической демократией". Согласно Гилы^грдингу, мо¬
нополии могут якобы регулировать, смягчать капиталис¬
тическую анархию, противоречия и экономические кризисы.
Государственно-монополистический капитализм, регулиро¬
вание экономики через монополии и государственными

оредотвами изображались как "социалистический принцип

планомерного производства11. При зтом игнорировался тот

факт, что экономическое регулирование не в состоянии

изменить оуцности вещей. На капиталистическое государ¬

ство возлагалась задача дальнейшего развития принципа

социалистического планирования в целях реализации "хо¬

зяйственной демократии". Все это должно было осущест-

. влятьоя при помощи "контроля" за деятельностью треотов

и картелей со отороны государственных органов.

Как указывает автор, теория "хозяйственной демо¬

кратии”, тесно овязанная о парламентскими иллюзиями,ни¬

когда не омогла бы "перестроить экономику". Эта теория

даже ве выдвинула аребование об устранении классового

гооподотва буржуазии, изменении существующего в гооу- .

даротвэ соотношения оил и создании влаоти рабочего клас-

оа. Сторонники дёввой теории мечтали достичь социализма

Protokoll der Vеrhandlun&en dee 12.Kongreaeea der
Jewerkscbaften Deutscheanaa (Breslau,1925). B.,1925,
9.208.
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исключительно путей выборов и коалиций о буржуазными
партиями в рамках существующего капиталистического го-
оударотва. Приход фашистской диктатуры означал явное
банкротство концепции "хозяйственной демократии”.
г После второй мировой войны - в конце 40-х - начале

50-х годов доктрина "демократического социализма” ста¬
ла приобретать четкие очертания. В конце 50-х - начале
6^-х годов зтот процесс завершился о принятием новых
партийных программ, в которых были сформулированы "ос¬
новные этические ценности" "демократического социализ¬
ма".

В то хе время, полагает автор, нельзя исходить из
того, что в настоящее время существует единая концеп¬
ция "демократического социализма". Различные течения со-
циал-д'емократичеокого двихения предложили ооботвенные,
национальные варианты теории "демократического социа¬
лизма". В тех странах, где он получил .распространение,
цаблюдаетоя как иоторичеокая овязь о рабочим движением,
так и овяэь о национальными традициями. Отсюда и разли¬
чия в ориентации по многим политическим вопрооам. В на¬
стоящее время в ыехдународном социал-демократическом
двихении есть прогрессивные социал-демократы,- которые
иокренпе выотупают sa демократические изменения в капи¬
талистических отранах. В принципе хе "демократический
социализм" зклектичеоки объединяет в оебе как отарые
оппортунистические теории, так и "современные" буржуаз¬
ные теории о "едином индустриальном обществе", "поот-
индустриальном общеотве" и "реформированном капитализ¬
ме". Немалое влияние на построение современного ооциал-
реформизма оказывает политический клерикализм и буржу¬
азный национализм.

Современные глашатая "демократического социализма"
отрицают, как правило, не только клаооовую борьбу как
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движущую силу развития в антагонистическом буржуазной
обществе, во и существование антагонистических класоов.
Они утверждают, что в развитых капиталистических стра¬
нах общество кнобы yie не носит буркуазно-капиталисти-
ческого характера. Они называют капиталистическое обще¬
ство "государством благо..^стояния" или "свободно-демо-
кратическим обществом", а класс капиталистов и рабочий
кдаос "социальными партнерами". Нетрудно понять в свя¬
зи с атим, откуда идет их враждебность по отношению к
реально существующему социализму.

0.Шрёдер анализирует социал-реформистскую идею о
"качестве жизни" и ее связь с "основными этическими

ценностями" "демократического соц ализма".
Что собственно представляют собой "освовные этичес¬

кие ценности" и какое значение им придаетоя? На этот
счет у теоретиков "демократического социализма" нет еди¬
ного мневы. Извеотный идеолог ооциал-двмократии ГЛо-
мар полагал, что социал-демократия ФРГ в соответствии
о духои Годесбергской программы (1959) рукоходствуется
тем, чтобы такие моральные ценности, как сгобода,спра¬
ведливость и солидарность, были исходным пунктом и лейт¬
мотивом ее политических доктрин*'. При этом "демократи¬
ческий социализм" опирается на неокантианскую филосо¬
фию, а также на такие "современные" философские школы
и направления, как буржуазное учение о ценностях (бур¬
жуазная аксиология),.буржуазную теорию о человеке (бур¬
жуазная антропология), религиозную этику и христианс¬
кий '‘гуманизм". Kpove того, в его оонове лежит фальси¬
фикация ранних произведений Марков.

1)(Ч| Lohmar Н. Sozialdemokratle und Kommunismue.-
"Zeit",ftamburg,1972,21.Apr.
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Социализм выдавтоя за ввкий "духовный идеал", ве
поддающийся ваучвоыу обоснование и практически недости¬
жимый. Он зиждется в их прсдставленли на "основных цен¬
ностях" личности. Человек, чье достоинство предстоит
реализовать "этическому социализму", понимается не как
общественное существо, которое живет и работает в опре¬
деленных обчественных условиях, а как некий абстрактный
индивид без всяких социальных связей. Также абстрактно
формулируются и вечные "этические ценности" человека.

Свобода, одна из "основных этических ценностей",
преподносится как общечеловеческая свобода, как "cyuua
реализуете альтернатив действия", которые слукат яко¬
бы сохранению "свободы действий" и саыовыражошзо чело¬
века. О классовом характере любого подхода к свободе
намеренно забывают.

Для буржуазии свобода означает неограниченную экс¬
плуатацию, постоянное увеличение прибыли, беспрепятст¬
венное политическое давление и духовное порабощение ра¬
бочего клаооа и всех трудящихся. Рабочий класс о поня¬
тием свободы связывает овое право ограничения и устра¬
нения монополистического господства, отмены капиталисти¬
ческих отношений собственности как основной причины эк¬
сплуатации, а также возможности развития общества по пу¬
ти социализма.

Справедливость апостолы "этического социализма" по¬
нимают как равенство шансов для всех людей. Но кто мо¬
жет серьезно оспаривать тот факт, что в капиталистичес¬
ком мире государственно-монополистические отношения яв¬
ляются препятствием для большей части народа в приобре¬
тении знаний и профессии? Больше шансов для трудящихся -
это ограничение и преодоление власти монополистов1

Такая "этичеокая ценность", как солидарность,означа¬
ет для социал-реформистов христианскую любовь к блшшецу.
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Насколько возможна такого рода "солидарность" в общест¬
ве, расколотой на враждебные классы, где мерилои всего
является прибыль, где господствует волчий гаков империа¬
лизма?

Историческая практика насего времени подтверждает
справедливость марксистско-ленинской идеи о той, что в
обществе, разделенном на враждебные классы и противопо¬
ложные социальные системы, не может быть никакой обще¬
человечеокой морали, что вое моральные представления но¬
сят классовый характер.

Царксизм-ленинизы в противоположность всей фальсифи¬
кациям признает роль и значение хоральных категорий в
исторической развитии. Идея освобождения о? капиталисти¬
ческой эксплуатации и угнетения, аде ад социально спра¬
ведливого строя, высокий моральный принцип пролетарской
солидарности играли и играют в настоящее время (причем
гораздо больше, ;ем когда-либо прежде) важную роль в меж¬
дународной рабочей движении. Марксизм-ленинизм, который
так высоко оценивает роль морального субъективного фак¬
тора в истории, доказывает одновременно, что не может
быть моральных ценностей, существующих независимо ох эко¬
номического базпеа обг.есхва.

В противоположность материалистическому пониманию
иотории поборники "этичеоких ценностей" утверждают, что
в основе развития общества лежит мораль. Опираясь на
идеалистическое гэнимавие иотории, они тем самым утвер¬
ждают этический идеалиэм, который видит движущую силу
ист<?рии не в классовой борьбе (он объявляет ее амораль¬

ной), а в "любви к ближнему" независимо от его объектив¬
но обусловленной клаооовой принадлежности. Из всего это¬
го они заключают, что первейшей задачей является якобы
нравственно-культурное развитие человека в смысле обще¬
человеческих "этических ценноотей", которые должны быть
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реализованы посредством политического образования и
нравотвеннсго воспитания человека. Такии должен выгля¬
деть путь гуианиэации и преобразования общества.

Теоретики "этического социализма" игнорируют тот
исторический факт, что все существовавшие до сих пор
"модели", "системы" буржуазных и мелкобуржуазных филан¬
тропов и моралистов разбивались при первой столкновении
о реальностью капиталистического классового общества.

Понятие "качества жизни" подхвачено идеологами оо-

циал-рефорыизма для того, чтобы, во-первых, оказать про¬
тиводействие растущему влиянию социализма, и, во-вторых,
чтобы незаметно подправить сущность капитализма и пред¬
ставить его в виде изменяющегося и приспосабливающегося
общества. Новый термин должен отвлечь внимание от того
факта, что "капиталистическое общество больше не в со¬
стоянии гарантировать большинству населения осмыслен¬
ное, доотойное человека существованпз"-*).

Пропаганда "качества жизни" со стороны социал-демо¬
кратических идеологов связана с критикой таких явлений
капиталистического общества, как загрязнение окружающей
среды, транопортная проблема больших городов, система
образования и т.д. Подобная критлка должна создать впе¬
чатление, бу;(то речь идет о защите интересов трудящюсоя.
Но когда причины вышеописанных явлений современного ка¬
питализма объясняются "ошибочным технико-экономическим

развитием", то это, как отмечает автор, не раскрывает
действительных корней "социальных недоотатков" капита¬
лизма. Социал-реформисты заняты v сущности поисками та¬
ких методов, которые способствовали бы совершенствова¬
нию государственно-монополистической оиотеш.

I)Hager К. Uae Manifest der kommunietleohen Partei
und revolutionire Weltproseee. B.,1973,S.33.
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С лозунгом "качества жизни" связывается необходи¬
мость разрешения та;:их проблем, как качество рабочего
места, обеспечение старости, транспорт, образование,
чистота городов, т.е. поднимаются вопросы, затрагиваю¬
щие многие сферы жизни трудящихся. Однако предлагаемые
социал-реформистскими "улучшателями" "качества жиэни"
рецепта сводятся всего лишь к государетвенно-конополио-
трческому регулированию, к более активному вмешательст¬
ву капиталистического государства в экономическую сферу.

Идеологи социал-двмократиг не говорят лчего кон¬
кретного о том, как устранить "негумаяность в трудовой
сфере" современного капитализма. И это не олучайяо,по¬
скольку действительная гуманизация труда предполагает
устранение эксплуатации человека человеком. Но ни один
из сторонников теории "качества жизни" всерьез не за¬
думывается над тем, чтобы посягнуть на капиталистичес¬
кую эксплуатацию или ликвидировать ее.

Без устранения капиталистической эксплуатации
нельзя построить гуманное общество. Конечно, научно-
техническая революция предоставляет материальную воз¬
можность повышения качеотва жизни, развития творчес¬
ких способностей людей. Однако господотво империализ¬
ма создает препятствия на этом пути, так как ведет
"в уничтожению человека и деформации человечеокой лич¬
ности"1' .

Гооподство монополистической буржуазии, заключает

0.Шрёдер, несовместимо с доотойным человека качеством
жизни. Новое качество жиэни немыслимо без нового каче¬

отва социального строя. Только социалистическое обще*

Honeoker В* ZUgig voran bei der welteren Verwirk*.
lichung der Beaoblttsee dee Vlll.Parteitagea der S.B.D*
B«»1973»S*27«
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отэо заслуживает того, чтобы называться обществом,до¬
стойный человека. Только в условиях социализма человек
действительно являетоя оредоточиеы воех уоилий со сто¬
роны государства.

Сиыол социализма состоит в служении всему народу.
Без общественной собственности на средотва производст¬
ва не нонет быть действительного гуманизма, не может
быть социализма. Материальное и культурное удовлетворе¬
ние человеческих потребностей может быть достигнуто
тогда, когда важнейшие оферы общества и производства
не будут подчинены интереоам прибыли.

Социализм ликвидировал эксплуатацию человека чело¬
веком и тег самым впервые в истории создал социальную
справедливость. Он ооздал такую государственную власть,
базисом которой являетоя народная собственность как оо-
нова планомерного развития производительных сил. Охра¬
на труда, образование для всех, равноправие женщин, за¬
бота о здоровье, осуществление основных прав молодежи,
человечеокие взаимоотношения - все это может быть соь-

дано лишь в социалистическом обществе. И это не слу¬
чайность, а закономерность, так как при ооциализые
именно трудящийоя человек находитоя в центре внимания.

Г.П.Сафроноза
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ПЕТРОВИДКИЙ U.

КЕТОДЫ АНТИКОММУНИЗМА В РАЗВИВАВШИХСЯ
СТРАНАХ

PBtROVICJrt U.

Metody antlkdmunionu ▼ rosvojoryoh sealoh.
-•Hova nyel",Pr.,1974,rol.28,H l,e.169-177.

Одна иа главных целей политики антикоммунизма в
отношении раавивающихоя отрав - лишить мировую сиоте-

uy социализма, международное рабочее к коммуниотичео-

кое движение их естественных союзников в революцион¬

ной борьбе против империализма. Смыол этой стратегии,

подчеркивает автор отатьи. чехословацкий социолог Мило

Петровицкий, - ве только удержать бывшие колониальные

страны в империалистической завиоимооти, но и создать

i.3 них'резерв империализма в борьбе против социализмаГ
В работе "Будущее развивающихся отрав", изданной

Комитетом международных отношений США, его председа¬
тель Джон Макклой открыто признает: "В том олучае, ео¬
ли коимуниотический блок добьется, наконец, успеха в
овоих у о илиях подчинить большинство развивающихся стран
своей офере влияния и нарушит их давние овязи с нами,
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последствия этого шага для нашей ооботвенной безопаоно-

оти будут катастрофическими '*)(о.169).
Раввивающийоя мир стад свидетелей борьбы империали¬

стических и прогрессивных сил, более откровенной и яро-
отной по овоиы формам, чеы в самих империалистических
странах. Таи, где старые иетоды и форыы политики импе¬
риализма терпят провал, он прибегает к новый формам,к
более оовременный, дифференцированный иетодай, о помощью
которых пытается остановить paeuax народЕО-оовободитедь-
воА борьбы.

При воздействии на отравы "третьего мира" ведущее
место в империалистической политике занимают вопрооы
идеологической борьбы против ооциалиотичеокого мировоз-
эре ния. Причины повышенного интереоа к идеологии олвду¬
ет иокать, по ынению автора, в уопехе нарздно-оовободи-
тельных революций, которые в ряде развивающихоя стран
привели к завоеванию государственной незавиоииооти.

Автор отмечает также повоесеотное падение преотип*
ха ведущих капиталиотичеоких гооударотв в результате
открытой поддержки ими реакционных раоиотоких и коло¬
ниальных режимов, широкое развитие и популярнооть социа¬
листических концепций, активизацию политической хиэни,
охватывающей широкие маооы трудящлхоя в их с яоках вы¬
бора социальных перопектив.

"Изменению ориентации в значительной ыере содей¬
ствовали раотущез оотрудничеотво социалистических
отран о раэвиваЬвимиоя огранами и иоторичеокий пример
превращения ототалой Роооии за короткий иоторичеокий
период в современное социалистическое великое государ¬
ство" (о.170).

■О См. :зде future of the developing nations .Li.by
the Coomittee for Intera.relatione.John JeMcCloy (Bd.).
W.Y.,1970,p*3M4*
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Влияние социалиотичеокого мировоззрения в развива¬
ющихся отранах признают и оиги буржуазные теоретик л.
В книге "Развивающиеоя страны - поиоки подели"1), из¬
данной в Нью-Йорке в 1970 г., автор статьи о социалис¬
тических моделях в развивающихоя отранах Ц.Г.Занинович
признает: "Для любого политического обозревателя оче¬
видно, что ооциалиот!. шское мышление в развивающихся

отранах... играет огроиную роль" (с.170).
Поэтому империалистическая пропаганда стреиитоя

опорочить ооци'листичеокие дооткжения СССР к других
отрав, очернить внешнюю политику СССР, чтобы помешать
сближению развивающихоя стран со странами социалисти¬
ческого содружества. Идеологи антикоммунизма подчерки¬
вают "агрессивный и великодержавный" характер советс¬
кой внешней политики, указывают на существование в ..
СССР "национального гнета", "национальных противоречий"
л советском обществе, "расовой неприязни"советских лю¬
дей к народам Азии и т.д.

Руководители империалистическг- государств понима¬
ют, что причины роста революционных сил лежат в сфере
социально-экономических отношений, в стремлении освобо¬
диться от политической, экономической, государственной
эавиоимости, которая еще сохраняется ка;, следствие преж¬
него колониального владычества. _ .

Бывший вице-президент США Г.Хэмфри подчеркивал,
что "проблемы будущей социально-эконоиичеокой структуры
и внешней политики многих стран Латинской Америки оста- •
ются нерешенными. В этих странах марксизм как теорети¬
ческая концепция социально-экономического развития пред¬
ставляется возможной альтернативой".

1)См.: Developing national quest for_а. model.Ed, by
W*A*Beling a, G»0»Totten.W.*.t1970,p«117.
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Поэтому антикоммунистическая пропаганда использует
различные средства, чтобы закрепить идеологическое
влияние в "третьем мире".

Главным государственным органом антикоммунисти¬
ческой пропаганды США в раэвивающихоя странах являет-
оя Информационное агентство Соединенных Штатов (ЮСИА),
имеющее свои бюро в большинстве развиваащихоя стран.
Сеть таких бюро в Африке опираетоя на более чем 600
различных организаций, в той числе 203 миссионероких,
173 различных добровольных и школьных организаций. В
развивающемся мире ЮСИА распространяет такие периоди¬
ческие издания, как "Topio ", "American outlook"»'
"Paote about USA 1, "Problems of oomauniem " да раэлич-.
ных языках для отдельных регионов. Издательства ЮСИА
в Бейруте, иакяле, Мехико издают 64 журнала на 26 язы»
ках, некоторые иэ них, например "?*•• world ", выхо¬
дят полумиллионным тиражом, "Hews review » в Бейруте
выходит тиражом 75000 экз. на английском и арабоком
языках, "Information and documents « в Маниле и Пари¬
же ведается тиралаы 120000 екв. я т.п.

Только в Индии ЮСИА публикует 44 издания, в том
числе "American reporter", выходящий на разных язы¬
ках и наречиях.

Значительное внимание уделяетоя изданию книг,осо¬
бенно для оиотемы образования, Иэдательокая фирма
" franklin books programs inc. " о 1952 г. выпуотила
более 30 млн^зк&.книг. Лишь в 1967 г. для школ разви¬
вающихся отрав было выпущено более чем 200000 учебни¬
ков. Эти книги и учебники пересылаются з развивающие¬
ся отравы как дар американского правительства или про¬
даются по сниженный ценам на книжном рынке развиваю¬

щихся отран. Эти книги, как правиле, написаны опытными

специалистами, прожившими ряд лет в развивающихся
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охранах ■ умеющими "выражаться языком, блнакии ■ понят¬
ный народам этих стран" (с.171).

Важной область» деятельности являетоя подготовка
кадров интеллигенции для развивающихся стран. Ня эти

цели ежегодно выделятся около 200 млн.американских

долларов. Лишь в хечение 1969/70 учебного года в

СШ\ обучалось около ■ 0000 студентов иа развивающихся

отрав. Значительное число специалистов обучается аме¬

риканскими преподавателями непосредственно в отранах

"третьего мире’’.

В целях пропаганды американского образа хиани в

1961 г. в США был создан "Корпуо мира", насчитывающий

15000 членов в 62 странах. Существует план увеличения

втого чиола до 100000. У американских преподавателей

иэ "Корпуса мира" ежегодно обучаетоя около 10 млн.де¬
тей.

Одновременно США соадает для развивающихоя охран

рагличньв специальные учебные инотитуты. Так, в А«.ро-

американокои инотитуте, имеющем отделения в большинст¬

ве африканских государств, в настоящее время готовятоя

кадры преимущественно проамериканской ориентации для

таких с-ран, как Ангола, Ыоаамбик, Родезия, DAP и др.

В Американском универоихехе в Бейруте занимается

около 3000 студентов иа 30 арабских и других развиваю¬

щихся отрав. Центром проамериканизма являетоя и Кежаые-

риканокая школа в Сан-Хосе. Задача всех так называемых

"международных школ", создаваемых США при своих зару- -

бежных представительствах в развивающихся странах, -

подготовка проамериканской элиты. Некоторый школы соз¬

даются специально для подготовки политического *:ли

профсоюзного актива. Так, Афро-аиериканский профсоюз¬

ный институт имеет свои отделения в Верхней Вольте, Де¬

мократической Республике Конго, Нигерии, Эфиопии и Ке-
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вии. 6 1968 г. был ооэдан Азиатеко-аиериканокий иноти-

тут "овободных профсоюзов".
Для страв латиноамериканского контияевта профсоюз¬

ные кадры готовятся Межрегиональной организацией тру¬
дящихся о центром в Мехико. Аналогичные учреждения су¬
ществуют и для подготовки кадров для политических пар¬
тий, молодежного и женского движений» для различных
общественных организаций.

Важную роль в подготовке кадров играют различные
церковные организации. Число американских ыиооионеров
в стразах Африки, Латинокой Америки и Азии превышает
33000 чел. Ыиооионеры составляют почти 1/4 всох амери¬
канских граждан, цоотоянно проживающих в развивающих¬
ся отравах.

Только в Демократической Реопублике Конго в об¬
ласти школьного образования работает около 1000 амери¬
канских миосионеров. Большинство представителей совре¬
менной государственной злиты африкапоких гооударотв -
выпуокники миссионерских школ. Значительная чаоть де¬
тей современных руководителей оовобопительного движе¬
ния обучалась в мисоиях, а затем в американских ико-
хах на меотах или непосредственно в США.

Церковными организациями США создана Международ¬
ная федерация социальных и религиозных исследований о
центром в Брюсовле, офера деятельности которой - Ла-
тивокая Америка.

Важную роль' в завоевании общественного мнения раз-
вивавдстоя отран играет радио. 8то не удивительно,по-,
оконьку 80% жителей втих отран неграмотно, а "эпоха
т^нзиоторов" позволила распространить влияние радио
вплоть до самых отдаленных уголков венного шара0 Не
очитая "Голооа Америки", США дают на Африку около 120
чаоов радиовещания ежедневно.
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Программы "Голооа Америки" ретранслируют только в
Латинской Америке на 15 стран 260 радиостанций. Програм¬
мы ЮСИА передавали в 1966 г. в совокупности 2082 радио-
отснции на 94 языках.

Телевидение также отало важным инструментом идео¬

логического влияния, особенно на "элиту" развивающихся

отран.

Американские компании по идеологичеокой обработке

масс в духе "американского образа жиэни” даюх на разви¬

вающиеся отра;,ы не только публицистические, но и развле¬

кательные, музыкальные программы. На страны Латинской

Америки дается ежедневная 15-минутная программа "Панора¬
ма Америки”. Телевизионные программы из США занимают в
Кении, например, более 60% общего времени телевещания. •
Специально ва развивающиеся страны готовятоя серии теле¬
визионных фильмов, раскрывающих "подрывную” *иооию в
этих государствах дипломатических представителей и мио-
оий социалистических стран.

Значительны! числом национальных радио- и телеви¬
зионных отанций фактически руководят, прямо или коовев-
во, американокче экоперты, причем ве только специалисты
в облаоти техники и технологии радио и телевидения, но
и опециалиоты по подготовке программ.

Не меньшую активность в антикоммунистической идеоло¬

гичеокой борьбе проявляют' в раэвиламцеися мире и другие
развитые капиталистические отраны. Ведущее место здеоь
принадлежит ФРГ. Значительную чаоть своих идеологичеових-
дивероий против развивающихся отран ФРГ ооущеотвляет че¬
рез государственные культурные институты (35% бюджета
1ОД ФРГ выделяетоя на отдел культуры) и специализирован-'
вые организации, такие, как "Институт Гете" и "Фонд
4ридриха Эберта”. Только в 1960-1968 годах так называе¬
мый "Немецкий фонд помощи развивающимоя странам" органи-
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аовал 50 семинаров, в которых участвовали 740 африкан-
оких нурнатшотов и других работников оредотв маооовой
информации и овязи.

Повышенное вниыание ФРГ уделяет помощи слаборазви¬
тым странам в строительстве радиостанций и их укомплек¬
товании персоналом, прошедшим специальные курсы в ФРГ.
Только на Африку ФРГ дает 25 чаоов вещания ежедневно.

Для ретрансляции своих передач на различных языках
народов Африки ФРГ построила специальную коротковолно¬
вую станцию в Кигале (Руанда).

ФРГ уделяет большое вникание идеологическому воз¬
действию на систему школьного образования и подготовке
национальных кадрчв интеллигенции развивающихся стран,
оообенно технической интеллигенции. Идеологическое воз¬
действие, подчеркивает автор, осуществляется на всех
ступенях образования - начального, среднего и высшего;
Наибольшее внимание специалисты из ФРГ уделяют комплек¬
сной программе технического обучения.

Свои традиционные позиции в оывших коловиях отре-
митоя сохранить и Великобритания. Основными организаци¬
ями, осуществляющими антикоммунистическую деятельность
в развивапцихоя странах, явлаютоя Британский оовет
(British Council ), Би-Би-Си,'. Центральное баро инфор¬
мации (Central bureau of information).
I

Британокий совет был ооновав s 1934 г., в настоя¬
щее время насчитывает 5000 служащих я работает под пря¬
мым руководством британокого Министерства иностранных
деа. Совет икеет овои филиалы в 80 отравах.

Важной областью работы Совета в развивающихся отра¬
вах является идеологически направленная деятельность
британоких библиотек, при которых организованы азыковые
и другие .курсы.
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Головой бюджет Британского совета превысил в
1967/68 году сумму 11,7 млн.фунтов стерлингов. Сове*
имеет отделения в оамых отдаленных уголках Азии и Афри¬
ки и разветвленную сеть подписчиков ва книги. Только

одва британская библиотека в Карачи направляет за год
I000C0 наименований изданий 7000 постоянных читателей.

Правительство Великобритании расходует немалые оуй¬
мы на подготовку кадров для развивающихся стран. Только

в 1970 г. х Великобритании обучалось около 70000 сту¬
дентов из развивающихся отрав, причем 11000 - из отрав
Африки.

В руках бритавоких экспертов фактически сосредото¬
чена и подготовка кадров в бывших бритавоких колониях.
Специально подготовленные екоперты выполняют администра¬
тивные функции, занимают различные долхнооти в нацио¬
нальных министеротгах образования, культуры .1 информа¬
ции ряда развивающихоя стран.

Британские учебники распространены в оиотеме обра¬

зования воех англоязычных стран Африки и частично Азии.

Только в I960 г. Великобритания направила в разбиваю¬

щие оя страны в рамках "взаимопомощи" 3 млн.школьных

учебников.

Активно испольэуетоя также радио и телевидение.

Только на страны Африки Би-Би-Си, имеет ежедневно 100
чаоов вещания, не считая вещания так называемой "между¬
народной службы" Би-Би-Си, которое составляет 24 часа
в сутки. Британское радио проникает практически в оа-
ыые труднодоступные районы развивающихся стран.

В программах большинства радиостанций в бывших бри¬
танских колониях подавляющее число передач подготовле¬

но английским радио, за исключением так называемых

"фольклорных nporpai'w", которые готовятся силами мест¬

ных студий с помощью английских экспертов.
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Принципы вешания Би-Би-Си. подчеркивает автор,
часто вступают в пряное противоречие с политикой пра¬
вительств отдельных независимых гооударств, нередко

указывающих на явную тенденциозность передач Би-Би-Сн.

Телевидение функционирует в большинстве развиваю¬

щихся англоязычных стран на базе созданных Великобрита¬

нией студий либо под прямым руководством британоких

экспертов.

Большинством печатных органов в бывших британоких

колониях владеют английские фирмы. Многие восточноафри¬
канские газеты входят в объединение "East Afrioan

standard "* принадлежащее монопольному капиталу группы
Лонгро с участием английского-капитала. Эта группа вла—
дввт органами печати в 16 африканских отравах.

Значительные позиции в борьбе за влияние в разви¬
вающихся странах завоевывает в пооледнее время Франция.
Она широко использует в целях расширения овоего идеоло¬
ги чес ко го воздействия так называемые "культурные обще¬
ства” во франкоязычных странах.! развивающихся страна)
действуют около 78 французских культурных центров и
700 французоких библиотек. Франция занимает первое ме-
ото среди империалистических гооударотв в облаоти изда¬
тельской деятельности, направленной на развивающиеоя
страны. Только в Париже издаетоя 30 яурналов, предназ¬
наченных для африканских стран, кроме того, французс¬
кий капитал контролируем 35 газет, издаваемых за грани¬
цей. Первое меото среди империалистических дервав Фран¬
ция сохраняет и в облаоти распространения овоего влия¬
ния на систему образования развивающихоя стран. Только
в 1968 г. в школах африканских отран работало около
28000 французских учителей. В период 1969-1970 гг. во
Франции обучалось более 6000 студентов из отран Африки.
В 1965 г. в развивающихся странах в раэном качеотве ра¬
ботали 14000 французоких зкопертов. 6000 слунащи*. на-
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очитывал так называемый "Корпус добровольцев прогрео-
оа", который является по оути дела французский вариан¬
том американского "Корпуса мира".

Координацию идеологчческо? деятельности в развиваю-
щнхоя стравах зо Франции осуществляет межминистерский
комитет во главе с генеральных директором, который не¬
посредственно подчиняется службе главы правительства.

( Важной областью идеологической пропаганды являетоя
деятельность ведущих агентотв печати империалистичес¬

ких отран, таких, как "Рейтер", "Аосошиэйтед пресс",
"Франс пресс", ЮПИ, ДПА и т.п. Информация, предоставля¬
емая этими агентствами,в ряде стран является единствен¬

ным материалом, на основе которого руководители прав.ч-

хельств принимают важнейшие решен:.д при проведении

внешней политики. На первый взгляд, услуги, предостав¬

ляемые империалистическими агентствами печати развиваю-

щимся отранам, дешевы и удобны, однако в целом их деяч

тельность .1в столько способствует общественно-политиче¬

скому развитию этих стран, околько тормозит его. Наб¬

людающиеся случаи нарушевия монополии ведущих информа¬

ционных агентств являются,потсчеркивает автор, следст¬

вием принципиальных политических решений правительств

отдельных развивающихоя отрав, свидетельством тенденции

этих стран к поискам путей освобождения от империалис¬
тической эавиоимости.

Далее автор останавливается на раэборе вовой анти¬

коммунистической концепции - кооперации, двух систем л

помощи развивающимся отранам. Она б**ла разработана груп¬

пой специалистов по проблематике развивающихся отрав

еще в период ввхождения у власти в США администрации

президента Л.Джонсона. Постепенно эту теорию подхвати¬
ли правительства других капитвлиотичеоках отран, преж¬
де Boeiv ФРГ, которая в итоге выступила о программой
коллективной помощи развивающимоя отранам.
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Концепция кооперации двух систем вытекает из тео¬

рии конвергенции. На практике она приценяется междуна¬
родными экономическими организациями, члены которых,
представители империалистических государств, выступают
о предложениями о сотрудничестве между развитыми капи¬
талистическими и социалистическими странами в интере¬
сах оказания помощи отранам "третьего мира".

Основой теории кооперации двух сиотем являетоя ут¬
верждение, будто в ходе своего общественного развития
отраны "третьего мира" не могут выбрать какой-то одни
путь - капиталистический или социалистический; разви¬
тие этих государств требует якобы использования рацио¬
нальных элементов обеих общественных оиотем, что приве¬
дет к ооэдангаз некоей "синтетической" общеотвенной ои¬
отемы.

Эта теория преоледует цель, подчеркивает автор,
морально уравнять отраны империалистического мира, от¬
ветственные за колониальную отсталость развивающихся
отран, о социалистическими отранами.

Теория кооперации двух систем опаона прежде всего
потому, пишет М.Петровицкий, что она деформирует закон¬
ное отремление ряда развивающихся стран избавитьоя от
зкономичеокого и политического влияния империалистичес¬
ких отран на основе развития сотрудничества со страна¬
ми ооциалиотичеокого содружестве.

Учитывая тот факт, что программа оледования по дис¬
кредитировавшему оебя капиталистическому пути развития
крайне непопулярна среди народных маоо, а революцион¬
ная марксистская программа неприемлема для буржуазии,
в ореде мелкой буржуазии, оказавшейся у власти в неко¬
торых развивающихся странах, идет роиок "третьего" пу¬
ти с целью дезориентировать революционные маооы, от-
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мочь ях от классовой борьбы и в конечном итоге разору¬
жить их, сделать покорными объектами эксплуатации.

Опаовооть этой теории заключается в том, что под
прикрытием принципов альтруизма и гуманизма ее апологе¬

ты "пытаютоя отвлечь силы народно-освободительной рево¬
люции о* их еотеотэенвых ооюэников - отрав социализма

■ международного рабочего движения" (о.177).
! Ва раэвиващиеоя отраны, подчеркивает автор в за¬

ключение , буквально обрушивается мощвый поток информа¬
ции ив антикоммунистических центров империалистических
гооударотв. Важнейшие мировые и даже меотные ообытия
становятся извеотны в развивающихся отравах в тенден¬

циозной интерпретации империалистических центров. Та¬

кая пропагавда стремитоя диокреди-ировать социалиотичео-

*кие идеи, которые вое глубже проникают в развиваодиеоя

отравы в отавовятоя важным фактором i борьбе за вервую

■ последовательную ориентацию этих отрав ва достихевие

подлинвой лезавиоимоотя.

Наиболее грубой, "лобовой” формой антикоммунисти¬

ческой деятельности в развивающихоя отравах, отмечает

М.Потровицкий, являетоя антисоветизм, цель которого -

помешать новым независимым гооударотвам валадить плодо¬

творное оотрудничеотво о социалистическими отравами,

варувить иоторичеоки обуоловлеввое ж закономерное един¬

ство мирового революционного ■ национзльно-оовободи-

теяьвого движения.

Г.Е.Шоймер

92



П. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, КОНЦЕПЦИИ,
ФОРШ И МЕТОДЫ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ

ПРОПАГАНДЫ

ШРАМЫ В.

ЛЮДИ, СООБЩЕНИЯ И СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ.

ПОДХОД К ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
SCHRAMM V.

Men,messages and media. A look at
human ooomunioatlon. N.X.,Harper a.Row.

1973001 p. *

Вилбур Шрамм - профеосор Стэнфордокого университе¬
та (США), ооавтор, редактор, составитель и издатель
многих монографий и сборников по проблемам маосовой

коммуникации: "Процеоо и эффективность масоовой комму¬

никации"^) г сэавторотве о Д.Робертоом, "Каооовая комму¬
никация "Наука о маооовой коммуникации"5), "Четыре
теории печати"^', "Наоилие в кино и в реальной хиани:

1)i3ohramm W..Roberta О» The' process and effects of
naaa communication.Urbana,1949.

2)Maes oommunioatlon.W.Schramm (ed.)Drbana,1960.

3^Sohramm W. The aelenoe of communioatlon.H.X.,
1963; *

<0 Siebert P.,Petereon T.,Sohramm W.Pour theories
of the press.Urbana,1963*
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что говорят исследования"*), "Эффективность политичес¬
ких телепередач"2) в соавторстве с Р.Картером и др.
В.Шраиы выступает в ооновнои как организатор и критик
змпиричеоких и теоретических исследований массовой ком¬
муникации на Западе.

В реферируемой книге прослеживается история попы¬
ток человека достичь определенного уровня общения, в

не$ попользуются данные новейших исследований для ана¬
лиза дейотвия коммуникации как фундаментального процео-
оа общественной жизни на личностном, групповом я массо¬
вом уровнях. Автор рассматривает теории маосовых ком¬
муникаций Маклюяна, Стивенсона, Гатри, Толмена и дру¬
гих; исследует развитие оредств коммуникации от перво¬
го печатного станка до кино, радио, телевидения и ком¬
пьютера; рассуждает о будущем коммуникативной техники;
излагает овою точку зрения по отдельным актуальным воп¬
росам - оказывает ли маооовая коммуникация вредное вли¬
яние, кто контролирует ее воздействие на детей, какова
роль телевидения в современной политике и т.п.Автор
анализирует потенциальную способность оредотв коммуни¬
кации преодолеть разрыв между "привилегированными" и
"обездоленными51, хорошо информированными и плохо обу¬
ченными, а также между имущими и неимущими нациями.

Книга В.Шрамма оостоит из 14 глав, заключения и
приложения о моделях процесса коммуникации.

В главе I - "Как ргэвилась коммуникация" - В.Шрамм
пишет о коммуникации как о "фундаментальном социальном
процессе", "орудии", которое делает возможным создание

1) Sohramm w. Motion pictures and real,lift violenoes
what the reeearoh says. Stanford,1968.

2) Schramm W.,Carter R.f.'^'he effeotiveneae of a poli¬
tical telethon.-"Pibl.opinion quart.",Princeton,1959,
▼ol.23,H 4,p.121-127.
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общества и по самой своей природе принципиально от-,
личает человечеокое общество. По мнению В.Шрамыа,вклю¬
ченность в коммуникативный процеос характеризует тип
человеческого опыта; когда она "плохо работает",возни¬
кают непонимание и дало враждебность. Человеческую
коммуникацию отличает от общения высших тавотных спо¬
собность передавать абстрактные понятия, оценивать
прошлое и будущее.

История человеческой коммуникации связывается ав¬
тором (.так же как и многими другими) с тремя принципи¬
альными этапами, соответственно связавший о появлени¬

ем речи, письма и книгопечатания (последнее, по мнению
автора, означает появление оредства маооовой коммуни¬
кации). "Скорость изменения в формах человечеокой ком¬
муникации - социальный показатель, имеющий большое зна¬
чение. От языка до письма - деоятки тысяч лет, от пиоь-
ма до печатания - тысячи лет. От книгопечатания до кино
и радио - четыреста лет. От первых экспериментов о те¬
левидением до прямой передачи о Луны - пятьдесят лет"
(о.16-17).

"С точки зрения развития техники то, что сделал
Гутенберг и что после него делается в офере оредств
массовой коммуникации, заключается в том, чтобы вклю¬
чить машины в процесс коммуникации таким образом,что
становится воэыонным умножение информации и почти без¬
граничное увеличение опоообности человека уоваивать
ее". Процесс коммуникации мало измевилоя, но, пооколь-
ку люди живут информацией, развитие опоообнооти к ее
усвоению имело, по мнению автора, огромное влияние на
человеческую жизнь.

Автор считает, что в странах, "находящихся на эта¬

пе перехода от устной культуры к культуре средотв мас¬

совой коммуникации, ыо?но видеть в сокращенном вг^иан-
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те пятьсот лет развития данных средотв" (сЛЗ).Как
показал Гарольд Иннио в овоей работе "Отклонения в про-
цеоое коммуникации"*), жизнь в деревне, переживающей
переход от уотной культуры к массовой, организуется
больше в пространстве, чей во времени.

Средства массовой коммуникации (СЫК) являются не
только мультипликаторами и удлинителями каналов инфор¬

мации, во и ее могущественными привратниками, оттесняю¬
щими или отменяющими таких традяциовных "привратников",
как священник, старик, путешественник, причем происхо¬
дит "качественный скачок в способности контролировать,
продвигать информацию и сосредоточивать на ней внима¬
ние людей". Там, где СЫК вполне доотупны, люди тратят
ва них больше времеви, чем ва люсое другое занятие,ио-
ключая работу и сон. "Многие дети в Северной Америке
уделяют телевидению столько же времеви, околько и шко¬
ле за первые 12 лет овоей жизни" (о.15). СЫК поставля¬
ют ве только вовости, во и развлечения, формируют вку-
оы. Коммуникативные организации, нараотающие вокруг
коммуникативных машин (агентства,газеты, киностудии и
т.п.), ставовятоя мощнейшими "трансформаторами" ва пу¬
тях движения информации. Лишь 2-3% новостей, исходя¬
щих из Индии, доотигает читателя в штате Индиана,при¬
чем полнота и точнооть их претерпевают неизбежные ис¬
кажения.

Поскольку коммуникация является фундаментальным
социальным процеоооы, поотольку человек, по мнению
В.Шрамма, зто прежде воего животвоэ, перерабатывающее
информацию. Поэтому любое крупное социальное иэменеиие
воегда сопровождается изменением в состоянии информа¬
ция и развитием коммуникации.

*)lnni9 Н. The blae оt oomnnnloatlan. Toronto,1951*
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В главе П автор рассматривает вопроо: "Что даот
общеотву коммуникация?". "Мы - коммуникативные живот¬
ные, - пишет В.Шрамм, - коммуникация пронизывает вое,
что мы делаем. 9то "материал", - иа которого оделаны
человеческие отношения". Даже в олучаях вынужденной
изоляции, сохранения молчания и т.п. в равных формах
продолжаются коммуникативные процеооы. Поэтому обычно
не осознаютоя ни причины, ни функции коммуникации.
Напоимер, во время недавней забастовки газетчиков в
Нью-Йорке Б.Бередьсон пытался путем социологического
опрооа выяонить, какого рода нехватку иопытыаают люди,
лишенные газет. Характерные ответы: "контакта о миром"
"чувства соприкосновения", "того, что я делаю каждый
день".

Одна ив трудностей объяснения функццй коммуника¬
ции связана о тем, что ее реальное эначевие часто ве
совпадает о буквальным. Так, пожелание "доброго утра”
означает соблюдение некоего "племенного ритуала",
подтверждающего принадлежность человека к данной груп¬
пе и данной культуре, иными словака, "подтверждение
удобных отношений" (о«21). В таких олучаях, равно кав
в олучаях осторожного янакоиотва ч многих других, по
ывению В.Шрамма, пригодна модель “социального радара".
"Кы как будто юариы вокруг антеннами нашего социально¬
го радара, подобно овцам в тумане иди оаыолетаы в оле-
пом полете; подтверждая наоу собственную идентичность
и распознавая другие лица, которые обнаруживаются на
экране радара, мы подтверждаем овое членство в некото¬
рой дружеокой культурной группе, дедая то, чего от вао
принято ожидать" (о.22). Это ораввевие в дальне йпем
широко иоподьзуетоя автором.

Психологические отороны коммуника¬
ции автор рассматривает, оопоставляя взгляды I. Пиаже*
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Э.Толмена и У.Стивенсона. Пиаже различает эгоцентричес¬
кую и социальную речь у детей; второй тип, направлен¬
ный к олушателю, появляется явно лишь к 7 голам, до
зтсго ребенок играет словами для собственного удоволь¬
ствия. В.Ррамн очитает, что социальная коммуникация по¬
является гораздо раньше. К ней относится также внутрен¬
няя и экспрессивная речь. Согласно Э.Толмену, всякая
речь служит орудием достижения определенных целей, ком¬
муникация воегда, инотрументальна. Стивенсон, напротив,
считает, что коммуникация (прежде всего массовая) явля¬
етоя оама по себе источником "коммуникативного удоволь¬
ствия". В "коммуникативной игре" человек переступает
границы мира обязанностей и ответственности, он свобо¬
ден от морального долга, такая игра полезна поокольку

она опоооботвует оамораэвитию и самовозвышению личнооти.

Роль средств маосовой коммуникации, согласно Стивеноону,

оледует рассматривать с позиций игровой, а не информа-

.циовной теории коммуникации. Эти взгляды, по мнению

В.Шрамма, во многом соответствуют практике современных

CUK, и если бы Стивенсон писал более популярно, то имен¬

но его идеи были бы подняты на щит их организациями.

"Его игровая теория дает лучшее, чем концепция

"мировой деревни" Маклюэна, объяснение преобладающего

содержания CUK" (с.26). Тем не менее игровое восприятие
может быть различным, отмечает В.Праш, поэтому нельзя
связывать коммуникацию о какой-либо одной психологичес¬
кой функцией.

Социальные функции коммуникации первым
яоно охарактеризовал ГЛассуэлл (его статья впервые бы¬
ла опубликована в 1948 г. в сборнике "Коммуникация идей"^

I) Laeewell H.D. - In: The communication of ideae.
N. V.,1948.
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Согласно Лаосузллу, они сводятоя к трем по а ицияыГ I)обо-
врение окружения; 2) корреляция различных чаотей общест¬
ва; 3) передача социального наследства от одного поколе¬
ния к другому* (Этим функциям соответствуют социальные
роли, которые выполняют три группы специалистов - дипло¬

маты, журналиоты, педагоги.) Ч.Райт добавляет чэтвертую
функцию - развлечение. Тех же воззрений придерживается
и II .Дефлер. Эконоыиот К.Ьоулдинг считает, что комиуни-
нация обеспечивает своего рода экономическую карту сре¬
ды, при помощи которой иидивиды и организации составля¬
ют овои образы обстановки купли-продажи.

В.Шрамы считает, что социологические теории подоб-
ного рода отрадают не меньшей односторонностью, чем
поихологичеокие. Он предлагает охему, которая охватыва¬
ет, по его мнению, различные функции коммуникации:
а) "социальный радар" (поиск информации); б) управление
и обучение; в) развлечение.

В главе Ш рассматривается процеоо коммуникации. В
коммуникациях воегда присутствуют, пишет автор, три мо¬

мента: поток некоторой ивформацив, коммуника¬

тивные отношения и особый вид поведевия по от-

ношению к информации, который характеризуется как акт

коммуникации.

"Информация - это материал коммуникации1! (о.38).

Природу информации В.Шрамм истолковывает, иоходя иэ те-,

ории Шеввона и Винера, как "уменыпевие неопределеннос¬

ти", иллюотрируя ее примерами сообщений, уменьшающих

возможность выбора вариантов понимания или поведевия в

определеввой ситуации.

Коммуникативные отношения, согласно .Шрамму, Бое¬

виках)! тогда, когда два или несколько человек, у каждо¬

го иэ которых еоть свой образ оитуации, имеют какую-то

общую облаоть интересов. Поскольку такие отношевия

99



предполагают некоторые устойчивые взаимные ожидания, мож^
но говорить о "коммуникативном контракте". Например,
опиоанное выше "радарное" поведение "отражает своего
рода социальный контракт ыежду индивидами,направленный
на то, чтобы идентифицировать себя, дать ожидаемый от¬
вет, подтвердить свое социальное членство и свою социа-

бельнооть" (о.44). Такой контракт действует в явной
форме при обучении, намеренном уовоении информации,он
почти незаметен,» когда в коммуникации предполагается
овободный выбор воспринимающего (например,в рекламе).

Механизм коммуникативных отношений, по мнению авто¬
ра, выглядит так: "Имеются коммуникативные акты и ряд
информационных знаков. Один иа участников -этих отноше¬
ний выотавляет знаки. Другой некоторым образом иополь- -
эует их" (с.48). Дейотвия первого В.Шрамм называет ком¬
муникативным актом А, второго - актом В. Знаки могут,
долго сохраняться и действовать независимо от первого
учаотншса. Для обозначения эффективности коммуникатив¬
ного отношения попользуется понятие обратной овяэи.

Сорок лет назад, пишет автор, бытовало представле¬
ние о коммуникации по образцу электричеокой цепи, в ко¬
торой поток электронов приводит к свечению нити в лам¬
почке. Но человеческая коммуникация'отличаетоя от энер¬
гетической цепи: передаются не "мыоли”, лишь энаки, ко¬
торые 'при определенных условиях могут декодироваться
другим человеком, причем малая причина может вызвать
большой эффект ("тригерный эффект", т.е. эффект "опуоко-
вого крючка").

В главе 17 автор поясняет понятие знака, многознач¬
ность олов и других знаков в различных культурах и т.п.
Чаото различают, пишет В.Шрамм, денотативные (т.е. соот¬
носимые с некоторым объектом) и коннотативные (т.е. со-
относительпые друг с другом) значения энаков. Ч.Оогуд
в своих раоотах показал, что суждения людей в США рас-
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пределяютоя как бы вокруг трех пучков кошютативиых зна¬
чений - "добра", "силы", "активнооти" (хороший-плохой,
оильный-слабый, активный-пассквный).

Знаки ыогут быть вербальными или невербальными. Рай
Бердуиотел, иоследующий коммуникацию хостов, утверждал,
что при коммуникации двух человек друг с другом 65JS "со¬
циальных значений" передается невербально. Э.Сапир опи^
оывал невербальную коммуникацию как "разработанный код,
который вигде ве записан, никому .неизвестен/ но всеин
понимается" (с.68). Автор рассматривает неоднозначность
толкования невербальных знаков, различение намеренных и
ненамеренных (экспрессивных, индикативных) знаков, ис¬
следования энакового содержания жеотов, позы, мимики я
т.д. и приходит к заключению, что "большой объем разно¬
образной информации приходят к наы черев невербальные
внаки, хотя они не могут быть заранее систематизированы
в отрогие языковые коды" (с.78).

Переходя в главе У к "более определенным, словеоныы
кодам коммуникации", В.Шрамм излагает некоторые диокус-
оии лингвистов о природе языка и явыковой коммуникации:
а) вокруг идеи Н*Хомокого о врогденнооти грамматичес¬
ких отруктур; б) гипотезу Сэпира-Уорфа о "лингвиотичео-
кой отнооительнооти" - соответствии языковых и мировоэ-
эренчеоких отруктур; в)введенное Х.Соооюроы различение
"яэыва" и "речи".

"Как ни отранно0 ~ пявет автор, - одно из величай-
■их доотоинотв вербального языка являетоя также я одной
из его величайших проблем. Это опоообнооть яэыва рабо¬
тать на многих уровнях абстракции" (о.90). В овое вре¬
мя "леотвйца" уровней языковой аботракци” была построе¬
на СДаякава, извеотным лингвиотячеоким философом, в
работе "Явыв в мышлении и дейотвии'*). На абстрактном

l)Hayake«a S. Language in thought and aotion.B.Y., 1946.
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конце леотвицы полно быстрее передать информация, во о
больший риском непонимания; на другом конце этой лест¬
ницы можно общаться с широким кругом людей, но ве очень
экономично*

"Один иа секретов эффективной коммуникации - ато
способность придеркиватьоя такого уровня абстракции,ко¬
торый посялев аудитории, и менять уровни абстракции о;
тем, чтобы читатели или слушатели могли легко двигаться
ох осыдевных образов к абстрактным предложением и обрат¬
но, если эхо необходимо" (с.92).

При эхом, как считает В.Шрамм, возникает по мевьшей
мере две опасности "симплистики", т.е. искажающего упро¬
щения коммуникации: а) в связи о тенденцией сведения
различных охношевий и оценок к противостоянию двух вари¬
антов "или - или"; б) в овязи с использованием символи¬
ческих образов. Ссылаясь ва К.Боулдинга, В.Шрамм показы¬
вает, чхо человеческое воображение можех выдержать холь-
ко определенную меру сложнос:и, когда же сложноохь ста¬
новится невыносг/оИ, человек прибегает к упрощению - по¬
пользует символические образы.

В главе У1 автор прослеживает пути коммуникации:
кто говорит и о кем. Человек прямо или косвенно общает-
оя с великим множеством людей. "Карта" его коммуникаций
включает: I) внутреннюю коммуникацию - разговоры о са¬
мим собой, обдумывание, воопоминалис, мечты; 2) коммуни¬
кацию с близкими людьми - семья, дру<зья, соседи; 3) ком¬
муникацию со своей рабочей группой; 4) "постоянные" ком-4
муникацми о торговцем, врачом, сборщиком налогов и т.д.;
5) коммуникации со случайными встречными; б) коммуника¬
ции о пицами, в основном известными из книг и СМК; 7)ог-
ромную массу инфориации от анонимных источников (СМК,
сп^ажгчники,различные источники культуры).

"Существует но крайней мере два типа потока ком¬

муникации в обществе — первый необходим для поддержа—
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впя социального организма ва обычном уровне бго функцио¬
нирования, второй - для того, чтобы реагировать ва чрез¬
вычайные проблемы этого организма" (о.101). По мнению
В.Шрамма, коммуникация в общеотве распространяется в
ооновном горизонтально, а вертикальная коммуникация име¬
ет преобладающую тенденцию сверху всиз - например от
правительства к народу.

Выбор источника коммуникации (канала, а в овязи о
вим и предпочитаемого оодернания, позиции) определяет¬
ся, по мнению В.Грамма, соотношением между обещанным
вознаграждение»! и требуемыми уоилиями, которое опреде¬
ляет вероятность выбора. "Многочисленные исследования

аудитории показалй, что люди о готовностью избирают,
легко доступные развлечения у своего телевизора, пред¬
почитая их таким хе развлечениям, требующим, однако, •
покинуть домо Но когда в ситуации выбора возникает под-
дерхка со стороны компании оверстников, подростки идут
в кино и даже в библиотеку. Затем, когда они женятся
и обзаводятся собственным домом, воанагракдэвпе sa про¬
ведение досуга вне дома снихаегся" (сЛ08). "Аудитория
масоовой коммуникации в большинство случаев пропорцио¬
нально насыщена людьми, заранее ооглаоыыыи с высказы¬
ваемыми точками зрония" (с.109), т.е. ничего ве выби¬
рающими.

Выбор коммуникации может быть определен через по¬
становку оерии вопрооов типа: насколько доотупва та
или иная коммуникация, несколько она выделяетоя,сколь
близка, значима, серьезна она для воспринимающего, ка¬
ковы его установки, привычки, опыт в воог.иятии комму¬
никации.

В главе УП делаетоя обзор оредств коммуникации -
массовых и личных. По утверхдению М.Ыаклюэна, пишет
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автор, оредотва коммуникации являютоя "продолжением"
человека. Наши руки - это средства коммуникации, то хе
отвоситоя к колеоаы, которые помогают нам передвигать-
оя. Телевидение, радио, газеты и журналы - вое это
оредотва коыиуникации, поскольку они продолжают или
раоширяют наше вооприятие. У человека по крайне мере
три типа таких оредотв: одни передают его оообщения
(голоо, жест), вторые принооят ему оообщения (телеви¬
дение, газета), третьи выполняют обе эти функции (теле¬
фон или рукл). Однако, подчеркивает В.Шрами, проблема
характернотики оредотва коыиуникации более сложна и
требует прежде всего выявлояия специфики касоовых
оредотв.

П.Дейчыен классифицирует коммуникативные ситуации
ва: а) чаотные межличностные ("лицом к лицу") и опос¬
редованные (разговор по телефону); б) публичные - меж¬
личностные (собранье) и опосредованные, которые в овою
очередь делятоя ва коллективные (киноаудитория) и не-
колхекти!Ные (домашний телевизор). Из этой клаобиф :<а-
ции видно, что различение массовых и межличностных ка¬
налов коыиуникации небезуоловно, важны различия между
личными контактами двух лиц и общением многочисленной
группы. Хотя о точки зрения производства и опособа
распространения коммуникации имеются явные различия
'Массовой коыиуникации от всякой иной, - с точки зрения
аудитории эти различия не столь категоричны. СЫК - ка¬
нал коммуникации, в который введены определенная маши-
ва для размножения и распространения информационных
знаков и определенная коммуникативная организации (на¬
пример, редакадя газеты).

Следует признать, пишет автор, что наше знание об
эффектах и эффективности этих двух типов коммуникатив¬
ных каналов недалеко ушло от уровня "наивной психоло-
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гни", под которым психологи поникают нечто такое, "о
можно говорить, но нельзя считать доказайным".

В.Шрешы отвечает некоторые очевидные различия в спосо¬
бах дейотвия обоих каналов.

Стимулирование органов чувотв. В личной коммуника¬
ции могут участвовать вое чувотва человека, я общение
может выступать как охватывающее всю личнооть. В опос¬
редованной коммуникации налагавтол ограничения ва ис¬
пользование органов чувотв: действуют обособленно или
в парных сочетаниях глаза, ули и т.д. Каяэтоя очевид¬
ный, что в оитуации общения лицом я лицу существуют
возможности более полной информации, что аудиовизуаль¬
ные каналы имеют преимущество перед только звуковыми :

или зрительными. Однако CUK имеют преимущество более
квалифицированного производства и программирования ком¬
муникации. Использование лис* одного способа восприя¬
тия способствует концентрации внима'аииСогласно теории
Броудбента.Тревероа и др.1 .^человеческое восприятие дей¬
ствует только через один канал.Путь от органов чувот^ к
мозгу - одноколейный,в одно и то же время по нему может
проходить либо зрительная, лиоо слуховая информация,
другая же чаоть целостного сообщения должна "адать" в
кратковременной памяти. Поэтому индивид ве может пере¬
работать вдж>е больше информации от двух органов чувотв.
Более того, иногда происходит такая интерференция оиг-
налов, что аудиовизуальный канал менее эффективен по
сравнению с одиночным, среди последних имеются некото¬
рые важные различия: глаз усваивает информацию быотрее,
чем ухо, а чувство обоняния обладает замечательной спо¬
собностью оживлять память о событиях, связанных о запа¬
хами.

1)3м.: Thibaut J. An experimental study of the coheei—
veneas of underprivileged groups.-"Human relations",Lon-
don-Caiobridge (Maes.),1950,vol.4,N 3, p.251-278.
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Возможности обратной овязи. Они макоимальны,очи-
тает автор, при прямой личной коммуникации в малой
группе и осложняются при увеличении ее размеров и при
введении технических средств (телефон). СЫК ограничи¬
ваю* скорооть и объем обратной связи, раостояние и
безличвооть иоточвика затрудняют ее. Когда коммуника¬
тивные организации считают необходимым, они принимают

специальные меры для получения обратной овяви - зара¬
нее теотируюх материал, приглашают публику ва студии,
устанавливают оборудование для быстрого получения све*
дениЯ из учеоного класса или с рынка.

Контроль темпа. При личной коммуникации люди оа-
ми могут регулировать ее темп (задавая вопросы, возв¬
ращаясь назад в разговоре и т.д.), такая регуляция воз¬
можна при чтении, во но при восприятии радиол и теле¬
передач. Поэтому телереклама вызывает больше нарека¬
ний, чем реклама в газете. Считается, что контроль со
отороны отправителя повышает эффективность убеждения,
а контроль со стороны адреоата коммуникации - эффектив¬
ность обучения. В пооледнее время развитие техники уси¬
ливает оба вида контроля (8апиоь передач и пр.).

Коды оообдения. В личной коммуникации большая
часть информации передается в невербальной форме, то
же относится к аудиовизуальным средствам (кино,телеви¬
дение), в меньшей мере - к немому кино и радио, еще
меньше - к печати. Постому в печатных CIIK легче абст¬
рагировать, а в аудиовизуальных - конкретизировать.

Мультипликативная опособность. Личная коммуника¬
ция о большим трудом функционирует при общении одного
субъекта оо многими (митинг и т.п.). С1!К обладают неог¬
раниченными возможностями мультипликации, в том числе
преодоления барьера неграмотности (аудиовизуальные
оредотва). Развиваютоя формы, сочетающие преимущества
обоих каналов.
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Способность сохранять сообщение. Она минимальная

в устной коммуникации, велика т печатной* в пооледнее

время (электронная запиоь голоса и изображения) появи¬

лась также в аудиовизуальной.
, Способность преодолевать избирательность. Сменить

канал ТВ легче, чем разорвать личное общение, легче вы¬

ключить радио, чем уйти из кино, и т.п., т.е.' каналы
и оредотва коммуникации о различной силой удерживаю*
внимание реципиентов*

Способность отвечать специальным потребностям.СМК

способны быстро и эффективно обслуживать общие потреб¬
ности общества - давать оводку погоды, раэличного рода
иэвестия. Но специфические потребности отдельных людей
и групп лучше удовлетворяются путем обращения к специ¬
альной, справочной литературе или консультации.

В исследовании массовой коммуникации сохраняет
свое эначение "теория двухступенчатого* потока" (two -
ntep flow ), выдвинутая впервые П.Лаэарсфельдоы и его
коллегами на основании анализа избирательной кампании
1940 г. в графстве Эри, штат Огайо (США). Оказалось,
что значительная чаоть населения воспринимала оообщения
и оценки массовой коммуникации не непосредственно, а
через личные контакты и личное убегдение. Идея двухсту¬
пенчатой коммуникации была сформулирована так: "Идеи
часто переходят от радио и пресоы к лидерам мнений, а
от них к менее активным группам населения" (о. 121) .Эта
гипотеза стимулировала ынояествй исследований и диокуо-
оий, в том числе изучение распространения информации
об убийстве президента Кеннеди. При всех своих недостат¬
ках "двухступенчатая" теория сыграла, по мнению В.Шраы-
ма, важную роль и создала основу для более совершенных
теорий.

Основной недостаток "двухступенчатой" теории в том,
что она не учитывала, «насколько большой объем коыыуяи-
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нации поступает непосредственно от СЧК к ее потребите¬
лям. Б.Грияборг показал, что только наиболее и наименее
важные новости передаются изуотно: половина аиерикандев
узнала об убийстве Кеннеди со слов других людей; о дру-.
гой отороны, также распространяются и сугубо местные
новооти. 1!ежду тем в ряде недавних политических кампа¬
ний информация и убеждение исходили непосредственно ох

сцк.

Идея о разделении общества на "лидеро-,,и и "после¬
дователей" но подтвердилась. Исследование Тродаля в
Детройте показало* что сравнительно малое число избира¬
телей обращалось за еоветом к кому бы.хо ни было. Сами
"лидеры” пользуются чьими-то советами, поэтому можех
существовать не две, а три и более отупени передачи ин¬
формации. Иооледования показывают, например, что в оель-
окой меотнооти многие получали от СМК оведения о новин¬
ках, а затем обращались за ооветом к оведуцим людям. На¬
конец, оамо "лидеротво” в мнениях имеет различные ото-
поны и измерения.

■ В последнее время большое внимание привлекают идеи
К.Маклюзна, пишех автор. Подобно овоему наотаввдку
Г.Инниоу, М.Маклюэн - технологический детерминиох, для
кохорого иотория 8апада - это "иохория иокажений комму¬
никации и монополии внания, оонованной ва преоое"."Ис¬
кажения" ооздавы развитием печахи о ХУ века. Г.Иннио
очитает, что ато убило уотную традицию, заменив времен¬
ную организацию общеотва проотранотвенной, трансформи¬
ровало религию, позволило приоваивахь в частном поряд¬
ке значительную часть коммуникативной деятельности че¬
ловека, сделало относительными ценнооти, одвинуло центр
влаоти от церкви к гооударотву и поощрило неистовый на¬
ционализм. По мнению В.Шрамма, такой подход ивтереоев
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и поучителен, хотя мало кто согласитоя о подобный пре¬
увеличением роли печати, не учитывающий одновременного
развития транспорта, матир., энергетика, демократичес¬
ких общественных оистей.

Маклюэн более психологичен, чей Иннио, его больше
занимает воздействие средотв коммуникации на мировоз¬
зрение и образ мышления человека. Его основная идея
(г.о оловам его толкователя Кэри): "Средства коммуника¬
ции - это широкие социальные метафоры, которые не толь*
ко передают информацию, но говорят наи о той, каков
мир, они не только возбуждают и услаждают наши чувотва,
но... практически наменяют наш характер"*). Наиболее
чаото цитируемая формула Маклюэна (заголовок наиболее
популярной его книги) - "Средотво коммуникации - это
и есть оообщение"2'.

По мнению В.Шрамма, особенно интересное добавленяе
к теориям Инниоа сделано Ыаклюэном черев его представ¬
ление о опоообе дейотвия печати на человека. Коммуника¬
ция черев печать навязывает человеку "оообую логику
организации эрительного опыта": реальвоохь раэбиваетоя
на диокретные единицы, воспринимаемые линейно я постра¬
нично, создаетоя одностороннее преобладание зрительной
информации. Поокольку чтение и письмо - занятия инди¬
видуальные, происходит "детрибализация" человека, от-
рыващегооя от тугого узла устной культуры. Вмеоте о
тем происходит стандартизация речи, развитие дальних
коммуникаций и урбанизация. Абстрактность печатно¬

1)Carey J.W. Harold Adame Innie and Marshall MoLu—
han.-"The Antioch rev.",bellow Springs, 1967,vol.27,
N 1,p.5-39.

2) JtoLuhan 14. The medium le the message.L.,1967.
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го языка, утверждает Маклюэн, - великое преиму¬
щество и источник многих проблем общества. Он
противопоставляет абстрактности способность вообра¬
жения, овяэывая о этиы различение "горячих" и "холод- .
ных" средотв коммуникации. "Горячие11 средства - это те,
которые ве сохраняют сбалансированности чувственного
восприятия и требует мало воображения для перехода от
ацака к картине реальности. "Холодные" средства обеопе-
чивают баланс, требуя воображения. Прессе и радио ока¬
зываются у Маклюзна "горячиии", а кино и в ообэннооти
телевидение - "холодныии".

Поскольку Г^клюэп не налагает своих идей в доказа¬
тельной, ферме, пишет В.Ерами, "более полеэао взять те
иэ его взглядов, которые кажутоя обещающими ,и продол¬
жить их, пока не придем к какик-либо аргументированным
предложениям".

Если печать, ооглаово Ыаклюэну и Инниоу, имела гу¬
бительно е влияние на общество, то.телевидение призвано
вооотановить "чувотвенвый балано", вернуть человека его
роду ("ретрибализация"), приведя его к уотной традиции.
Это должно поощрить участие в общественной деятельности,
действие, а не размышление, мирные отношения, а не на¬
ционализм. Лозунг спасительности телевидения и породил
моду на Ыаклюзва, пишет автор. Его оудьба характерна
для оудеб героев на час, ооздаваемдес и забываемых СШС,
хотя волны от воплеока еще долго могут катиться в обще¬

стве. В главе УШ "Структура маосовой коммуникации"
В. Шффмм приводит перечень составляющих "индустрию зва¬
ний (по известной и в русском переводе книге Ф.Махлупа
"Производство и распространение знаний"**):

«С.: Уалуп ». Проиэкдагао и распространение зна¬
ний В США, Ы., I966;Uachlup P. The production and dis¬
tribution of knowledge. Princeton,1962.
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мультипликаторы сообщений (газеты, журналы, книги, ки¬
но, радио, телевидение);
переносчики сообщений (телефон, почта и пр.);
хранители информации для специфических нужд (библиоте¬
ки, реферативные службы, банки данных и т.п.);
производители и содержатели (типографии, поотаэщики
оборудования, техники);
специальные олужбы, вноогацче вклад в содержание инфор¬
мации (агентства,студии, писатели);
агентства экономического обеспечения (рекламные в пр.);
агентства административного обеспечения (юридические и
пр.);
обеспечение кадрами (профооюэы, оиотемы подготовки кад¬
ров);
олутба сбора данных (исследования общего порядка, изу¬
чение аудитории, опрооы мнений, переписи и пр.);
образование (школы всяких видов).

По расчету Махлупа, на все яти ви?ы деятельности
в США ежегодно (данные на конец 50-х годов) затрачива¬
лось около 200 млрд.долл., или около 20$ валового на¬
ционального продукта. Из этого чиола, полагает В.Шрамм,
примерно 20 млрд.далл. затрачивается на СМК (без кино
и расходов по установке оборудования).

Функции СМК В.Шрамм характеризует главным образом
через понятие "привратника", т.е. деятеля, пропускаю¬
щего ограниченное количество информации через соответ¬
ствующий канал. Автор приводит Следующий пример: агент¬
ство АП получает иэ разных источников 100-125 тыо.олов,
иэ них агентство передает S7U0U слов по 28$ темам; в то
же время Висконсинокое бюро' АП передает меотным газе¬
там штата 13000 олов по 77 темам; к этому добавляются
6000 слов меотных новоотэй; меотная газета выбирает
примерно 13000 снов по 74 темам; из этого объема явфор-
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нации средний читатель читает 1/4 - 1/5, т.е. 2800
одов, около 15 отатей.

У.БридА'провел исследование методом "участвующего
наблюдения", показав, как редакционные сотрудники бее
прямых указаний опоообны проводить отбор инфориации в
соответствии о ожидаемым адобрснием руководства.

"Ыощнооть" CUK в США иллюотрируется данными о коли¬
честве телестанций (927), радиостанций (7131), систем
кабельного телевидения (2883), гаэ^т (1749), еженедель¬
ников (9000), журналов (80С0), книжных издательств (900),
киноотудий (1500) и т.д. В США действует около половины
воех радиоприемников и около трети телевизоров пира.

Роль частной соботвеннооти he. СШС в США значитель¬

но выше, чем в любой другой стране: в мире 69% радиопе¬
редающих оистем принадлежит правительствам или контроли¬
руются ими, еще 17% частично принадлежит гооударотву; ‘
в отношении ТВ зти цифры - 57 и 16%. Но в США
практически вое СМК являютоя собственностью частных
лиц, если ве считать универоитесских и школьных передаю¬

щих оистем. По способу финавоирования различные каналы

СШС различаются так: ТВ и радио целиком завиоят от рек¬

ламы, газеты и журналы - ва 60-75%, квиги и фильмы в
оововном оплачиваются аудиторией (покупатели, зрители).

Тенденция к монополизации СМК,проявляющаяся в разви¬
тии газетных и телевизионных корпораций, отчаоти огра¬
ничивается законами против монополий. В том же направ¬
лении действуют, по мнению В.Шрамма, соображения эконо¬
мического порядка и вкуса (необходимость разнообразия
программ).

Глава П посвящена социальному контролю и будущему
маооовой коммуникации.

I)Breed W. Social control In the newsroom.-Int Uass
comnunlcatlons. W.Schramm (ed.).Urbana,I960,p.178-194.
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Икеютоя разные понимания свободы и ответственности
преооы и других СМК, пишет автор. Кроне понятных и впол¬
не точно отвечаемых В.Крайком различий в функциях соци¬
ального контроля в социалистических и западных отранах,
существуют отличия между споообами правительственного
или иного контроля над СМК в Англии, Швеции и т.д. В
США провозглашаемая первой поправкой к конституции ово<>

бода слова и преооы от каких-либо ограничений оо оторо¬
пи государства подкрепляется полной частной собственно¬
стью ва СМК. Отоюда гооподотво принципа "свободного
рывка идей". Федеральная комиосия коммуникации (ФНК),
выдающая лицензии и распределяющая радиочастоты, прак¬
тически ве имеет,'Отмечает автор, никакой возможности
контролировать содержание передач. Разумеется,в таких
условиях трудно обеспечить ответственное служение (Ж
обществу. "Мы в ооновном говорим о "свободе" СМК. Со¬
ветские теоретики говорят в ооновном об "ответотвенво-

охи" их СМК. Но и в нашей системе, - пишет В.Шрамм, -
мы тоже хотим ответственных передач, охватывающих миро¬
вые события, обращающихся к различным по уровню интере¬
сам и вкусам, обеспечивающих честные условия для сопер¬
ничества мнений и т.д." (с.159). Однако дальше общих
призывов различные комиссии (например, комиооия Хатчин-
оа в 1947 г.) в зтом направлении не шля.

"Маркоиотокие и маоисхскиэ критики оказали бы,что
реальный контроль над американскими СМК обусловлен ооФ-
отвевносхью богачей и крупных корпораций. И нельзя спо¬
рить о тем, что идеи этого социального и экономическо¬
го влаоса доминирую* ва редакциовных страницах и, в не¬
которой степени, в изложении.информациг'' (о.160). Су¬
ществует, правда, хочка 8рения, что, ориентируясь ва
привлечение возможно более широкой аудитории, СМК под¬
чиняются вкуоам широкой масоы и тем оамыы олужат обще¬
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ственным нуждам. Правда, на ато когно возразить, по
мнению B.Qpauva, что сама ориентация на аавоевание ауди¬
тории диктуетоя проото эконоиичеокики интересами, а не
ооциадьниы долгой.

"Эконо»ичеокий контроль над американскими СМК гораз¬
до более кощен, чом контроль политический... Основной
принцип контроля над коммуникативными институтами во
воякой общеотве состоит в ток, что он вырастает из об¬
щества и п. едстфвляет эго основные убеждения и ценное
ти. Советская система интегрирует их во всю свою поли¬
тическую систему так, что они контролируются как любые
ивые политические институты. Некоммунистическая автори¬
тарная оиохека осуществляет контроль через правительст¬
венные ограничения и надзор, часто через правительств
венную собственность, она становится при этоы в пози¬
цию надзирателя. Социальная оиотеиа в США использует
как кожно меньше политического и правительственного
контроля и черев частную собственность допуокает значи¬
тельную долю экономического контроля.Вопроо о опособе
контроля в той или иной отране тесно связан о вопросом
о будущем CUK" (o.ICI-162).

Одна из практических проблей контроля над CUK в СОА
чаото возникает в дискуссиях о предполагаемой вредной
влиянии телевидения на аудиторию, особенно на Детей.
Проводятся многочисленные исследования этого влияния.
Однако выводы экспериментов не совпадают.

"Многие лабораторные исследования показали, что де¬
ти voryi научиться насилию у телевидения или кипо и
стать более агрессивными, видя сцены насилия... Однако
существуют сомнения, - пишет автор, - относительно то¬
го, как эти лабораторные показатели т/огут работать в
реальной жизни. Очевидно, что отношения иеаду телевпе-
чатлениеы и поведением в обществе никогда не являются
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отоль прямыми и проотьыи, как в лаборатории. Социаль¬
ные ограничения, социальные норкы, направленные против

насильственных актов, отоль оильны, что они подавят

большинство побуждений к насилию" (о.162-163).
Дейотвуя по инструкциям конгресса, ведомство глав- ■

ного врача США поддержало 23 исследования по этой проб¬
лематике (затраты на них превыоили I млн.долл.). Эти
исследования проводились для того, чтобы риз и навсег¬
да получить ответ на вопроо, причиняет ли показываемое
по телевидению насилие вред детям. Эти исследования
изложены в пяти томах под общим заголовком "Телевиде¬
ние и социальное поведение: технический отчет Научного
консультативного комитета по вопрооам телевидения и со¬
циального поведения при главном враче" (Вашингтон,пра¬
вительств.изд-во, 1972, 5 it)1). Как результаты, так и
«ама объективность исследования вызывают опоры и раз- .
личные толкования. Но,по официальному заявлению главно¬
го врача перед оенатским подкомитетом, " "причинные отно¬
шения между телевизионным наоилием и антисоциальным по¬
ведением достаточны для того, чтобы оправдать соответ¬
ствующие неотложные корректирующие действия" (о.165).

Как пишет В.Шрамм, в СССР илг. в Китае пс .обные про¬
блемы не иогут возникать, поокольку там телевидение 88-
ведомо поставлено на службу воопитанию желаемого типа
человека, и наоклие показывается лишь в ооответотвии о
данной целью. Но в США государство не имеет права вме¬
шиваться в дела и содержание СШС, и в конечном очете
приходится надеяться ва ответственность хозяев и оотруд-
нлкоз, воспитательные уоилия родителей и педагогов.

I) Television and social behaviors a technlcrl report
to the Surgeon general's scientific advisory conmittee
on television’and soolal~behavlar. Vol.1-5.Wash.,
Gov.print.off.,1972.
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Современные перспективы развития технических
средств массовых коммуникаций (многожильные кабели,ус¬
тройства видеозаписи и т.п.), по мвению В.Шрамма, обе¬
щают большие возможноети для разностороннего использо¬
вания СШС (в том чиоле учебного, справочного для обслу¬
живания специальных заказов клиентов) и более активно¬
го отношения к ним со стороны аудитории.

В главе X излагается сведения об аудитории массо¬
вой коммуникации, "В любой день недели 75 млн.американ¬
цев оклонны смотреть телевизор; каждый день покупается
более 60 илн.Гс-^ет, которые читают 90 илн.человек. Три
вида средств - ТВ, радио к газеты - доходят в течение
ведели до более чем 100 млн.американцев. Из них пример¬
но 75$ ьэрослых тратит ва чтение газет 35 минут в день,
40% - на чтение журналов 33 минуты в день, одна треть
американцев, которая читает книги, расходует на это в
день ';7 минут. В среднем американском доме телевизор
.включен более 6 часов в день в зиште ыеояцы, а все

СИК/вместе взятые, поглощают у среднего американца доль¬
ше 5 чаоов в день" (с.173).

По данным 1958 г.»в США 14% двухлетиях детей смот¬
рело ТВ (в Японии - 55%), в 8 лет - 95%. (Однако в Япо¬
нии, по данным 1969 г., в 4 года все 100% детей смот¬
рят телевизор.)(с.174-175).

В.Шрамм в книге "Телевидение в жизни наших детей"*)
утверждает* что наиболее популярно телевидение у школь¬
ников в 8-м классе,радио - в 10чя,кино - в 8-м, газеты
в 12-м (т.е. в выпускном классе колледжа), книги в 6-и
класое, журналы и комиксы также в 8-м классе.

*)schramra V/. Television in the lives of our child¬
ren. Stanford,1961.
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У .взроолых ТВ эанш8пт наибольшее время до 20 ле»
у мухчин и в 20-ЗЬ лет у яенщин, 8атеи его доля не¬
сколько падает и вновь растет после 50 лет.Газеты ак¬
тивнее всего читают после 50 лет. С годами иеняютоя в
вкусы аудитории: раотот вншание к серье?ной и познава¬
тельной инфориации за очет интереоа к развлекательный
и литературный материалам (по исследованияы Шрамма а
Уайта, Стейнера, Хендела и др.)*

По инению Л.Хендела, с возрастом растет интерес к
исторический, биографическ.ш фильмам и серьезной драме.
У телезрителей (согласно Стейнеру) развлекательная
программа менее популярна среди людей в возрасте и с бо¬
лее высоким образованием, соответственно растет внима¬
ние к новостям и социальной информации.

Интересны данные о соотношении значения равных на¬
валов CUK в поставке различного рода сообщений. Так,во
время избирательных кампаний телевидение давно отало
главный источником инфориации, но когда происходят кв¬
отные выборы, более популярны газеты. "Печатные оредот¬
ва более пригодны для того,чтобы &ть основный иоточни-
ком долговременной инфориации по вопрооам науки и здо¬
ровья, а вещательные оредотва - главным источником по¬
литических фактов, полезных в избирательной кампании и
забываемых пооле нее" (с.188).

В главе XI автор рассматривает вопросу как коммуни¬
кация производит эффект.

”30 октября -Э38 г. было знаменательным днем в ио¬
тории радиовещания", - утверждает В.Шрамм. Речь идет
о нашумевшей истории о радиопоотановкой Ороона Узллеоа
по известн&му роману Г.Узмлоа "Борьба миров". Хотя за¬
ведомой миотификации не было и имелись ясные напомина¬
ния о том, что передается иноценировка фантастического
романа, многие тысячи олушателей приняли передачу за
реальную информацию о событиях, в панике звонили в ноли-
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цию, многие бежали иэ города и т.д. Ужао перед "паие-
отвием о Мароа" имел несомненную связь о напряженной
предвоенной обстановкой в Езропе (день передачи точно
оовпал о днем подг.иоания Цюнхенокого договора).В.Шрамм
подчеркивает, что "случившееся подвергло сомнению од¬
ну иэ аксиом американской теории массовой коммуникации:
способность рационального человека, при наличии свобод¬
ного и чеотного выбо;з, отличать иотину от ошибки"
(о.Ш-192).

Второй пример подобного явления - первоапрельокая
шутка в " satu lay review".(N.x.)в 1971 г., когда бы¬
ло помещено письмо о протестом против мнимого эаковог
проекта, ограничивающего воэножнооти игры в гольф. В
эту "информацию" об обстоятельствах внеоения билля по- .
верило множество людей.

В обоих олучаях "некто сделал нечто отличное от
того, что он делал ранее, по-видимому, в результате
получения какой-то информация", - это и являетоя,по
мнению В.Шрамма, наиболее общим значением э ф ф е : т а.

Общая схема эффекта коымуникагш выглядит так:
I. Некто совершает коммуникативный акт - включает

чувотвенные рецепторы на определенный сигнал и начина¬
ет перерабатывать исходящую от них информацию. 2. Ре
эультатом являетоя некоторое воздействие на егб внут¬
реннюю структуру образов и ценностей, 3. Это (возможно,
вмеоте о другими элементами) включает некоторый пове-
денчеокий процеоо. 4. В итоге этот некто оовершает оп- •
Доделенное наблюдаемое действие.

Поскольку наблюдению доотупны лишь I и 4 стадии,
можно лишь догадываться, что происходит на 2 и 3 ста- ■
днях - в "черном ящике". Здеоь овязи скрыты и далеко
не просты. Можно получить кумулятивный эффект (накоп¬
ление раздражителей), обратный ожидаемому эффекту, от-
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сутотвие наблюдаемой реакции. Образцом "обратно реак¬
ции В.Граны считает историю о инсценировкой по роману
"Джунгли" Синклера Лыоиоа: виесто воэиущ ния тяжелыми
условиями труда рабочих мясокомбината тема выедала ши¬
рокое возмущение антисанитарной обстановкой при упаков->
ке и продаже мяса, появились требования о перосмотре
санитарного законодательства. Очевидно, существуют иво-
гие уровни аффекта, значительная их часть скрыта от наб¬
людателя, простые отношения между стимулами и реакцией
иес»ма редки, скорее всего сложные причины вызывают
оложное поведение.

Классическая схема "стимул - реакция" (С—Р) годит-
оя для подопытных-животных, иногда для людей в лабора¬
торных условиях, но в реальной оитуации этот примитив¬
ный подход малоэффективен, он по меньше£ мере должен
быть заменен формулой "стимул - организм - реакция"
(С-О-Р), символизирующей необходимость поиока реакции,
обусловленной организмом в целом.

Одна из наиболее разработанных моделей коммуника¬
тивного аффекта принадлежит Д.Картрайту^) социальному
поихологу из Мичиганского универоитета, выходцу ив шко¬
лы Курта Левина. Эта ьодель ключает следующие элементы:

I. "Сообщение" (информация) доходит до рганов
чувотв людей, ва которых окавываетоя влияние:

а) Общая отимулирующая оитуация принимаетоя или от¬
вергается на осыве некоторого впечатления о ее общих
чертах.

б) Категории, иопользуемые данным лицом при харак¬
теристике стимулирующей оитуации, направлены на эащиту

' Cartwright D. Some principles of mase persuasi¬
on.-"Human relations",London-Cambridge (Haee.) 1949,
vol.3,N 2, p.253»
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личнооти от нежелательных изменений в ее когнитивной

отруктуре.

2. Доотих’нув органов чувотв, "сообщение" должно
быть принято как чаоть когнитивной отруктуры данной
личнооти!

а) Поокольку данное "сообщение" получено, оно име¬
ет шансы .быть принятый или отвергнутый ва основе более
общих категорий, к который оно принадлежит.

б) Категории, используемые данный лицок при харак¬
теристике "ооэбщения", направлены на защиту от нежела¬
тельных изменений в когнитивной структуре личности.

в) Боли "сообщение0не соответствует преобладающей
когнитивной структуре данной личности, оно будет либо
отвергнуто, либо изменено таким образом, что станет под-т
ходящим, либо произведет изменения в когнитивной струк¬
туре.

3. Чтобы некоторое действие было вызвано массовым
убеждением, это дейотвие должно рассматриваться лично-
отью как путь к дботижениго некоторой имеющейся у него
цели; .

а) Данное дейотвие будет принято как путь к цели,
только если это "соответствует" более общей когнитив¬
ной структуре личности.

б) Чем больше целей кажется доотижиыо на одном пу¬
ти, тем более вероятно, что личное;* изберет именно
8ТОТ ПУТЬ.

в) Боли дейотвие не кажется ведущим к желанной
цели илп кажется ведущим к нежеланным результатам,оно
не будет избрано.'

г) Оно также может не быть избрано, если имеются
другие, более легкие, желаемые, дешевые пути к той же
1,ЗЛИ.

4. Чтобы вызвать данное действие, соответствующая
когнитивная и котивационнап система должна получить
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контрольную реакцию над поведенной личности в данный
момент.времени.

а) Чей более специфичен путь действий, ведущих к
данной цели, теи больше вероятность того, что структу¬
ра' получит такую контрольную реакцию.

б) Эта вероятность повышается тйкже о большей спе¬
цифичностью фикоации данного пути дейотвий во времени.

в) Данная мотивационная структура контролирует по¬
ведение личности тогда, когда она помещает данную лич-
нооть в ситуацию принятия позитивного или негативного
решения в отношении такого шага действия, который явля¬
етоя чаотью этой структуры.

9та схема, по мнению В.Шрамма, широко применима в
настоящее время. Но это рациональная схема, недостаточ¬
но учитывающая иррациональные элементы выбора, оитуаци-
онное и социальное давление, в котором необходимо про-'
исходит данное дейотвие.

Практические исследователи коммуникации обычно ве
делают выбора меаду теорией С-P и когнитивной, пишет
автор, они выбирают полеэные элементы из обеих теорий.
Так, широко используется возникшая в сфере когнитивной
теории концепция "соответствия" или "стремления к ког¬
нитивному равновесию", впервые предложенная Ф.Хейдером.
Делается предположение,что "личпость стремится деряать
свои чувства в отношении другого лица в соответствии оо
своим восприятием их совместного отношения - одобритель¬
ного или неодобрительного - к третьем/ лицу, объекту или
идее". Отсюда идет "АБХ-теория" Ньюкомба.

Поэве Картрайт и Харари использовали модель "Нью¬
комба для ситуации о множеством участников. Л.Фестин-
гер разработал теорию "когнитивного диссонаноа" для
объяснения таких! явлений, когда личность ищет подкреп¬
ляющую информацию дане пооле принятия решения. Ч.Осгуд
предложил вариант теории соответствия, которую он наэы-
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.рает теорией "конгруентнооти". В ее основе эипирччеоки
доказанный факт: человек стремится достичь соответствия*
между своим отношением к коммуникатору и отношением к

оообщению.

Прилониыооть теории соответствия к коммуникативной
проблематике В.Шрамм показывает на примере типичных си¬
туаций:

1.Всякий новый элемент в коммуникации(новая мотива¬
ция,новая информация н т.д.) должен быть как-то введен
в когнитивную структуру.

2.Переработка новой информации зависит от того,на¬

сколько она соответствует нынешней когнитивной отруктуре.

Оценка той или иной информации как "просто пропаганды"
облегчает ее отвержение, напротив, оценка ее как "важ¬
ной, оерьезной" облегчает принятие. Общий принцип пере¬
работки новой информации оостоит в той, что , при прочих
равных уоловиях информация принимается тем лучше, чей
она новее и чем меньше она требует изменения когнитив¬
ных структур. Так, совершенно новая информация о опут-
никах в 1957 г. не встретила сопротивления. Если требу-
ютоя небольшие изменения отруктуры, происходит то, что
Лазарифельд и Мертон назвали "канализацией" - существу¬
ющие мотивации направляются по олегка измененным кана¬

лам поведения. Но боля требуются большие изменения су¬
ществующих отруктур, могут возникнуть неожиданные по¬
оле до твия: известны случаи, когда телепередача, расочи-
танная на уменьшение беопокойотва (напрг ер, перед пу¬
тешествием), увел: лгала его, вмеою высмеивания преду¬
беждений закрепляли их.
3. При значительном изменении в сильно защищенной позл-
ции индивид должен принять сущеотвенно иной взгляд на
собственную оитуацию. Когда люди брооали курить после
выступления популярного артиота ТВ, сообщившего, что
он умирает от рака легких, это может сравниваться о
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легендарной ситуацией обращения Савла в Павла пооле
вчдения в пути.

Пригодность положений, взятых из модели Картрайта,
В.Шрамм демонстрирует на двух призерах. В аффекте пе¬
редачи Уэллеса о "вторжении о Марса" оказалось "экстра¬
ординарное сочетание элементов оитуации": популярность
радио определила готовность принять сообщение, между¬
народная обстановка влияла на готовность включить его
в когнитивную структуру в качестве сообщения о реаль¬
ной угрозе и т.д. (Исследование всего казуса представ¬
лено в книге Г.Кантрила "Вторжение о Марса" .) Другой
пример - огромное воздействие радиопередачи Кейт Смит,-
популярной актриоы,- с призывом покупать облигации во¬
енного займа. В данном случае был достигнут желаемый и
тщательно запланированный эффект - значительная чаоть
олушателей поспешила купить облигации, (пример исследо¬

ван Р.Мортоном в книге "Массовое убеждение"2^ При этом
все же в полном ооответотвии оо схемой Картрайта] про¬
исходило не крутое изменение позиции аудитории, но лыь

небольшой поворот (купили заем то, которые и ранее со¬
бирались это сделать, но медлили, или те, которые слег¬
ка колебались, и т.п.).

В исследовениях коммуникации,пишет автор в главе ХП,
принято выдвигать на первое уесто проблему воздей¬
ствия на установки аудитории. Соглаоно одному из опре¬
делений (по Рокичу), установка - "это относительно ус¬
тойчивая организация убеждений ito поводу какого-то объ¬
екта или ситуации, предрасполагающая индивида к реакции

1) Cantril Н.' The invasion from Mars. Princeton,
1940.

2) Merton R.K. Maes persuasion. N.Y.,1946.
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определенного предпочтительного типа" (с.215). Некото¬
рые исследователи (Дефлер, Уэоти) выделяют два компо¬
нента в представлениях об установке: а) вероятность
действовать сгределенным образок, которая проявляется
в различных поступках на протяжении длительного време¬
ни; б) некий окрытый про со, происходящий в недрах
соанания как бы уезду стимулом и реакцией на него и ор¬

ганизующий отношения человека к определенной проблеме,
"Дело в том, однако, что оказалось чрезвычайно труд¬

ным связать установки с действиями" (о.217),- пишет ав^
тор, иллюстрируя этот важный для него тезис примерами:

I.B исследованиях "семейного планирования” 70-905?
положительно относились к идее контрацепции, но днпп.
10-15# из обладавших соответствующей положительной ус¬
тановкой практически обращались в клиники за соответ¬
ствующими средствами.

2 .В и^ зестном исследовании Р Да Пира, проведенном в

30-х годах, выяонилось, что реальное поведение людей
(гостиничного персонала по отношению к одной китайокой
оемье, о которой путешествовал Ла Пир) краРне мало свя-
ваноо их установками.

Еще раз предупреждая против перенесения закономер¬

ностей поведения, обнаруженных в экспериментальной си¬

туации, ва реальное поведение, ВЛраг.?л делает вывод:
"Ыы должны быть очень осторожны, делая предположение
о том, что какой-либо коммуникативный эффект, измерен¬
ный вербальными установками, о необходимостью предска¬
зывает дейотвие или что какое-либо "изменение устано¬
вок" обязательно имеет социальное значение" (с.2^0).
Отоюда следует, чте целесообразнее просто указать не¬
которые практически значимые эффекты коммуникации и
их комп ненты, избегая оообого теоретизирования.

Многие из таких элементов обнаружены исследования¬
ми типа ооширчой."Йельской программы по коммуникации и
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пзгвнению установок" (Карл Ховланд, Ирвинг Джейяио а
др.). Первый результат этой программы - книга "Экопери-
ыенты по ьаосовой коммуникации", ооотавившая один иэ
то^ов обширного труда "Американокий оолдат"*). В.Шрамы
налагает, по ее материалам, какие переменные процеооа

убеждения изучалиоь и каково современное оостояние эна-

ния по данной проблеметике.

Характеристика источника коммуникации. Автор отме¬

чает, что большое вначение имеет авторитет и симпатии

к источнику. Один иа компонентов доверия к источнику

коммуникации - представление о том, что он "свой", т.е.

уподобление воспринимающему. Больше доверяют тому, кто

уже иэвеотен (по предыдущему оообщению) как заслуживаю¬
щий доверия, но обнаружен "эффект засыпания": череа не¬
которое время источник сообщения забывается и аудитория
не может вспомнить, кому принадлежали правильные и не¬

правильные оообщения.

Стиль убеждения. В лабораторных экспериментах п«-

казало, что коммуникация производит больший эффект, ес¬
ли ее выводы сформулированы в эксплицитной форме. Но в
клинике (психоаналитической) считают, что полеэнее по¬
зволить пациенту считать, что он самостоятельно пришел

к нужным выводам.

Если в коммуникации присутствует обращение к эмо¬

циям, следует соблюдать известную осторожность: чрез¬

мерный акцент на определенные желаемые реакции может

вызвать противоположный эффект.’
В ряде исследований изучалось значение групповых

норм и группового поведения. Было описано большое значе-

I)Hovland C.I.,Lumsdaine А.А..Sheffeld 7.0. Experi¬
ments on mass communication.Princeton,1949.(American
eold)er.Vol.3).



нне группового давления в процессе переубеждения ин¬
дивида (ва примере анализа методов психологической обра¬
ботки американских пленных в Корее). Известны лаборатор¬
ные опыты С.Аиа и др., i которых призер ооталышх уча¬
стников побуждал испытуемого делать ложные выводы. Было
обнаружено, что еоли человек почему-либо взплоя играть
роль, противоречащую его установкаи (например, оказать

*q, что он очитает неверным), возникающий конфликт ча-
ото разрешается через изменение установок и убеждений.
8то пытаются обьяовить или необходимостью привести свои
чувства в соответствие о реальным действием, или проото
влиянием аргументации противной (давящей, подкупающей)
отороны. Групповые решения влияют на индивидуальный вы¬
бор.

Неверно очитать, пишет автор, что главный резуль¬
тат коммуникации - это убеждоние, эффекты которого лег¬
ко и быот*ч> измеряемы.Со мнению В.Шраыма, "эффекты ком¬
муникации, которые более всего влияют ва нее,и то, что
мы делаем, - зто тихий эффект некогда не прекращающе¬
гося потока информации к вам, через нас, os нао. Наши
опоорбы поиока информации и выдачи ее определяют боль¬
шую чаоть наших жизвевных стандартов и опособов прове¬
дения вашего времени. Они определяют картину нашего

окружения и ваш обрав оаиого себя... многие из наших
навыков, границы нашего знания и понимания. Они лежат
также в оонове воех аффектов изменения, « которых шла

речь ранее, но поскольку эти зффектч аккумулируют, до¬
бавляют, пересматривают и подкрепляют, они не благо¬
приятствуют тем краткосрочным иооледовавиям, которые
любят производить наследодатели установок" (о.233).

Некоторые специальные аффекты маосовой коммуника¬
ции рассматриваются автором в главе ХШ (речь идет преж¬
де воего о социальных аффектах). Ведутся аж-
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тивные споры, пишет автор, о ток, имеет ли вообще иао-
оовая коммуникация общественное значение, сравнима ли
она по силе воздействия с межличностной и т.д. Вопроо
о том, чого I osho и чего нельзя ждать от CKiK, рассмат¬
ривается на примере работы ЛЛаэарсфельда . и Р.Мертона
(Колумбийский университет, США) ""аосовая коммуникация*

общепринятые вкусы и организованное социальное дейст¬
вие .указывает В.Шрамы.Эти авторы утверждали,что "сила
радио может сравниваться только с силой атомной бомбы",
причем эта власть СНК связана с то», что они выступают
как инструмент пропаганды ,*а американцы смертельно бо¬
ятся пропаганды". Колумбийские ооциологи аргументируют
представления о силе СМК следующим образои: "Властвую¬
щие группы, и в том числе организованный биэнео, посте¬
пенно приходят к тому, чтобы использовать технику мас¬
совой пропаганды вместо прямого контроля... Экономичес¬
кая влаоть как будто уменьшила прямую вксплуатацию и
обратилась к более тонким типам поихологичеокой эксп: у-
атации, достигаемым в основном чэреэ распространение
пропаганды по каналам масоовоЗ коммуникации" (с.237).
Те же авторы отметили и воздействие СКК на снижение
уровня массового вкуса - по крайней мере как непосред¬
ственный и эскзаеиый эффект. Делалооь предположение,что
в конечном счете использование СМК может повысить вкус
публики, но соответствующего исследования никогда не
проводилооь.

По мнению тех же социологов*, СМК ко гут: I) подкреп¬
лять социальный отатус лиц, организаций, политики;
2) укреплять социальные нормы; 3) действовать в качест¬

I) Lazarafeld P.P. Merton Н.К. Mass communication,
popular taste, and organized popular action.-Ins The
communication of ideas>Kd.by L.Bryeon.N«i«,1948.
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ве "социальных наркотиков", причем седых респектабель¬
ных и эффективных* Коммерческое влияние на СШС подк¬
репляет присуцую им тенденцию к сохранению социального
отатуо-кво, в чаотности благодаря умолчанию о важных
проблемах социальных изменений. Но *ля того чтобы СШС
выступали не проото как наркотики (дезорганизующее,
уоыплящее средотво ), требуется монополизация СШС,ка¬

нализация ценностей, а не попытка их изменить, подк¬
репление дейотвия СКК действием личных контактов. По¬
литические кампании в большой мере нейтралу-уют СШС,
поокольку аргументы и программы соперников как бы "га-
оят" друг друга. Иначе обстоит дело в тех случаи,ког¬
да деятельность СШС подчинена единой позиции - как это
было в условиях мировой войны или как бывает при рек¬
ламировании какого-либо товара. Пропагандистские успе¬
хи нацизма, соглаоно Лазарофельду и Нортону, овязаны
не просто о СМК, но о "использованием организованно¬
го насилия, организованный распределением вознагражде¬
ний за конформней и организованными центрами местной
пропаганды" (о.240).

В конце 50-х годов ученик названных ооциологов
Джозеф Клаппер - директор социальных последований Ко-
лунбийокой радиокорпорации - подытожил взгляды на вли¬
яние СМК в работе "Эффекты маосовой коммуникации"1^.
Его основные выводы:

1. Маооовая коммуникация обычно ве действует не¬
посредственно на аудиторию, но функционирует в сети
посредующих факторов и влияний.

2. Эти пооредующие факторы позволяют СШС играть

свою роль в подкреплении существующей ситуации.

I) KLajiper J.T. The effects of mass communicati¬
on. N.X.,1960.
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3. В случаях, когда миооовая кошунккация содей¬
ствует изменениям, долано существовать одоо из двух уо-
яовий: а) пооредующиэ факторы должны бездейотвовать, а
влияние СМК быть непосредственный; б) пооредующие фак¬
торы должны быть ориентированы на изменение уоловий.

4. 2 некоторых оотаточных ситуациях возможно мело-
средотвенное действие СГК на аудиторию.

5. В любой случае эффективность коммуникации ааяи-
ои'_ от различных аопектсв чомгуникативной оитуации (спо¬
соб организации текота, природа иоточника к средотва
коммуникации, климат общественного мнения и т.д.).

Клалпер отмечал, что выделить эффект маооовой ком¬
муникации ив двух'влияний в нелабораторной обстановке
крайне трудно и поэтому выводы, как правило, веоьаа
приблизительны. Прямое и наглядное воздействие - как в
случае того же "Вторгения с Мароа" - редко, неглубоко
и непоказательно для природы С1!К.

После первой мировой войны долгое время была рас¬
пространена концепция "аудитории-мишени", на которую
по каналам - "проводам" направлялись различные сообще¬
ния, идеи и т.'д. Аудитория считалась абоолютно пассив-
вой. Позже появидиоь исследования, показавши необходи¬
мость выделять определенные социальные и культурные ка¬

тегории в аудитории ("теория категорий"), рассматривать
сопротивление и активный выбор информации оо отороны
аудитории; последняя тем оамым признается чрезвычайно
активнрй.

Влияние СМК ва повоедвеввое поведение определяется
щ. .аде всего затратами времени: как ухе отмечалось, око¬

ло 3 чао. в день на *ГО,40-60 мин.на газеты и т.д.Отку¬

да берется это время? Кино, массовые журналы, радио

пришли в дома вместе о совращением рабочего дня (о IQ-

12 час.до 8 час.) и рабочей недели (с 6-7 рабочих двей
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до 5, т.в.' 40 или 36 рабочих часов). ТВ появилось пов-
«е, когда вто сокращение рабочего времени ухе было дос¬
тигнуто (к 40-м годам XX в.), следовательно, этот канал
СМК "разместился" в уже "овободжи: времени". При изуче-
вии воздействия ТВ на английопих детей Хильда Химмель-

вейт и ее коллеги установили несколько принципов, под¬
твержденных позже исследованиями в других отравах:
1. Если какой-либо вид деятельности вытесняется полно-

отья или частично, уступая кесто новому СМК, этот вид

имел маргинальное (побочное) значение (причем это зна¬

чение различно для развых индивидов и культур). ТВ,сог¬

ласно Хиимельзейт1', не уменьшило детоних игр вве дома,
но оократило бездеятельное время (американские исследо¬
ватели Маккоби и затем Махони очитают, что это не так,
хотя пострадавшие игры не относились к наиболее цени¬
мыми детьми) »У взроолых ТВ не вытеснило гольфа, лишь
передвинув время игр в соответствии о программой теле-
.передач, но значительно потеснило кино. Последнее попу¬
лярно в ооновног у молодежи, желающей провеоти время'о
компанией противоположного i ола вне дома. Встает воп-
роо, как скажется подобный принцип при реальном распро¬
странении новейших СШС - какие формы общения и переме¬
щений будут вытеснены видеокаооетаии и т.д.
2. Время, уделяемое старому каналу коммуникаций, функ¬
ционально подобному новому кавалу, по не столь интерес¬
ному, будет уменьшено в пользу более интересного. Инте¬
рес к ТВ заменил интерес к радио и кино. Но телевидение
не вытесняет газету, потоку что оно не обладает доста¬
точным функциональным подобием: ТВ не содержит столь

^Himmelweit Н..Oppenheim A.N.,Vince P. Televi¬
sion and the child. L.,1958.
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детального изложения новостей, которое дает тавота.
Точно так же,хотя ТВ вытесняет маосовые журналы общего

типа, однако специализированные журналы по-прежнему до¬
статочно популярны.
3. Чтобы сохранить вникание аудитории, подверженные

давлению каналы коммуникации должны.трансформироваться

для удовлетворения тех потребностей, которые но обслу¬
живаются новым СЫН. Так, радио переключалось на переда¬

чу музыки или, по некоторый станциях, исключительно
последних иэвеотий, что позволило еиу остаться в усло¬

виях конкуренции с ТВ источником "фоновой" информации

(70 иль.автомобилей в США оонащевы радиоприемниками).
Кино, стремяоь сохранить свою популярность, прибегает
к полупорнографии, заведомо непригодной дпя "домашней
оботановки" ТВ.

Создали ли СШ£ новые маосовые потребности? "Труд¬
но предотавить оебе какую-либо н о з у ю потребность, -
пишет ВЛПрамм, - которая была бы введена с и ао со вой

коммуникацией, но СШС сделали некоторые потребности бо¬

лее зримыми и ожидаемыми,что едва ли учитывалось полве-
ка назад .Вряд ли кто-нибудь предполагал в 20-х годах,что

он станет зрителем воех важнейших политических событий,
что президента будут регулярно показывать всзй стране

и т.д., - а оейчао всем кажетоя подозрительным, воли

еюго не происходит". Эти интереоы не новы, но ожида¬
ния публики относительно удовлетворения своих интере¬

сов теперь оовсёь иного порядка, чем они были ранее,а

поэтому жизненные отандарты и схемы, привычки восприя¬

тия СМК претерпели реорганизацию.
Как влйяют СМК ва распространение знаний в

массах - отавит вопроо автор. "Человек - чрезвычайно
эффективная обучающе.яоя машина, и он может пользовать¬
ся для этого любым источником и опытом" (9.255). Спе¬
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циальные исследования показывают, что люди очень иного

уоваивают через СМК, в тоы чиоле значительную чаоть ин¬

формации нецелеваправленно. Исследования Стюарта*' и
другое показали, что почти воя информация американского
покупателя о товарах почерпнута из газет, журналов и
ТВ-реклаыы. Японские исследователи (Фудзитаки) пришли
к выводу,- что включеннооть населения в вооприятие Олин*
пийоких игр точно ооответотвует характеру освещения оо-
ревнований по CIQC. Даке удивительио, пишет В.Шрамм, о
каким доверие:: отвооятоя люди к информации, получаемой
ими от развлекательных программ СМК. Так, в ряде отран
значительная часть аудитории выражает убеждения, что
американские фильмы правдиво отражают жизнь в США.

В то же время в маооовом звании о веоьыа важных про--
блемах текущей политики, науки и медицины иыеютоя огром¬
ные "белые пятна". В разгар кампании, поднятой Дж.Мак¬
карти ("маккартизм"), почти одна треть наоеления ве мог-
.ла назвать имеви оенатора, участвующего в обличении под¬
рывной деятельнгот'и. В холе избирательной кампании по
президентским выборам в 50-}. годах почти половина изби¬
рателей не могла вопомнить ни одного из кандидатов в ви-
це-преэиденты. В 1955 г* только 7% населения США звало,
какая из планет ближайшая к Солнцу,*а в 1957 г. только
38% било уверено, что Луна меньше Земли.

Соглаоно объяснениям, которые изложили Хаймен и
Шитол<г', изучавшие причины неудачи одной пропагандиот-

^)stewart В.Repetitive advertising in newspapers. ;
Boston, 19Й.

2)Hyman H.H.,Sheatsley P.B. Some reasons why infor¬
mation campaigns fnil.-"Publ.opinion quart.",Princeton,
1947,vol.11, N 4,p.413-4^3*
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окой кампании в штате Цинциннати, публика vajio интере-
оуетоя тем, что не затрагивает ее непосредственных ин¬
тересов, видит в СМК прежде всего оредотво развлечения,
яе обращает вникания на новые оообщения.

Другая сторона проблемы - односторонность оовеще- .
ния материала оамими СМК, акцевт на оенсациях, иногда
мнимых (например, шумиха вокруг сообщения о нападении
ва президента в конце 1970 г.).

По мнение 6.Шрамма, разумная гипотеза оостоит в
той, что наиболее оильное воздействие CUK на публичное
знание (оравнимое даже о аффектом того реаливма, с ко¬
торый они могут Ьре?отавить отделенные ообытия и мест¬
ности) ооотоит в апоообнооти CUK фокусировать внимание
публики ва некоторых проблемах, личноотях или ообытиях
в данный момент времени. Этот эффект может отчаоти кон¬
тролироваться теми, кто умеет квалифицированно пользо¬
ваться СЫК, во он не становится от зтого менее важный.
Он питает межличностное обцение, стимулирует проомотр,
чтение или восприятие других материалов поощряет ре¬
портера к тому, чтобы глубже оовещать-проблемы, а ком¬
ментатора к тому, чтобы ов с больней серьезвоотью трак¬
товал соответствующий вопроо. Например, проблема зколо-
гии вряд ли была бы столь актуальной, еоли бы CIIK ве
подняли экологию ва уровень публичного внимания и не
держали ее в поле зрения день ото дня. Точно так же про¬
блемы наркотиков или ообытий в Сонгми едва ли столь
долго сохранялись перед глазами публики, еоли бы CIIK ве
фокуоировали ва них внимание. В зтом заключается огроы-
вая оила CUR.

В главе Х1У В.Шрамм расоматриваэт погтичеокое вли¬
яние маосовой коммуникации.

Изучение кассовой kouiуникации имеет особенное зна¬
чение для использования СМК в политической борьбе,преж¬
де воего в избирательных кампаниях.
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В Англии существует аакон, согласно которому в пе¬
риод избирательной кампании каждая из соперничающих пар¬
тий имеет равный и беоплатный доступ в эфир и на теле¬
экран корпорации Би-Би-Си. В силу чаотной ооботвеннооти
на СМК и связанных о этим привычек к платной рекламе в
США каждая кампания теперь предполагает огромные раохо-
ды на пропаганду через СМК. По официальный подочотам,
политическая реклама ло радио и ТВ во время президентс¬
кой кампании 1968 г. стоила 58 млн.долл., а по одному
из неофициальных подсчетов - до 300 млн.долл.

Особое вни. дние к телевидению оправдано данными о
том, что начиная с 1952 г. опросы показывают растущую
и преобладающую роль ТВ как источника избирательной ии-
формаци::; соответственно уменьшается роль радио; в то
же время отабильно место газет и журналов.

Д.Нимю в книге "Политическое убеждениеп1)раэделил
маооу на которую расочитано пропагандистское влияние,

ана две группы: "Одна в большой мере польэуотоя печатны¬
ми СМК и стремитоя оохранять лояльность к одной из пар¬
тий, вторая, более крупвая, обращс тся преимущественно
к радиовещанию и телевидению, в общем имеэт менее высо¬
кое образование, менее глубокие политические интересы"
(с.268)

Примерно о 60-х годов кандидаты в президенты прида¬
ют огромное значение своим выступлениям по ТВ, тому,как
они будут при этом выглядеть.*Р.Никсон считал, что про¬
играл Дж.Кеннеди катанию I960 г. только из-за того,что •
Соперник лучше гыглядел на экране ТВ. Поэтому в 1968 г.
телекаипавия Р.Никсона была очень тщательно подготовле¬

на, а кампания 1972 г. "была столь тщательно составлена

^Nimmo о. The political persuaders.Englewood
Cliffs,1970,
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и оркеотрована, о таким иопольвояаш.еы власти прези¬

дента в создании нолоотей, контролен национального
правительства за потоков информации и влиянием на ве¬
дущие теыы С!.!К, что президенту почти не приходилось по¬
кидать Белий дои" (о.2б9).

Стремление уопешно выотупить ва телевизионном эк¬
ране требует от кандидата профессионального пополнения
роли, которое обычно осуществляется под наблюдением
профессионалов. Возникает оообая профессия - "конотрук-
тор образов", стиииооть предвыборной пропаганды в ходе
последних кампаний возросла в немалой мере 8а счет их
оплаты.

СМК концентрируют внимание публики либо на личноо-
ти, либо на проблеме, оба варианта проверялись в раз¬
личных кампаниях. В Ш8 г. реопубликаяокий кандидат *
Дьюи был столь уверен в победе, что главное внимание
уделил току, чтобы предотаиить себя как человека, дос¬
тойного быть президентом. Трумэн же оделал акцеи* иа
проблемах поэто:.у победил. В 1952 V. при организации
избирательной кампании Эйзенхауэра упор делалоя на то,
что во главе государства долкев стоять человек, кото¬
рый обеспечит победу в корейокой войне. Кульминацией
кампании очитаетоя тщательно рассчитанное ва эффект
заявление Эйзенхауэра о той, что он, если нужно, оам
готов отправиться в Корею.

В.Шраыи обобщает эффекты CUK в избирательных кам¬
паниях следующим образом:

I. Такая кампания отоль оложное явление, что ника¬
кой отдельно взятый фактор не может объяснить ее уопеос
или поражение. (Приведенное вше заявление Эйзенхауэ¬
ра было сделано, когда его победа уже не вызывала сом¬
нений.)
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2. Реалистическая политическая стратегия должна
опираться па СМК и личное обще.ше, а не на один из этих
факторов.

3. На деле лишь небольшая часть избирателей дейст¬
вительно изменяет свои взгляды во врекя избирательной
кампании, поэтому пропаганда должка быть рассчитана на
подкрепление ухе существующих симпатий и партийных ори¬
ентаций. '

В обзоре иооледований по проблеме принятия полити¬
ческих репг ний Д.Сизрс1^ показал, что американцы уае
в достаточно зрелой возрасте чаще воего не имеют серь¬

езных партийных ориентаций, сохраняя, как правило,пар¬

тийные предпочтения своих родителей. Их собственные

приверженности формируются на рубеже третьего десяти¬

летия жизни, не без влияния студенческой среды,часто

либеральной; но если либерально кислящие молодые люди

поотупают в административный пероонал крупней фирмы или

в биржевую контору, они отановятоя обычно более коноер-

вативныш, В переломный период, когда определяются ■

жизненные стандарты и карьера, люли наиболее.подверже¬

ны влияниям со отороны организованных групп овсрстии-

ков - "подобно Гптлерюгенду, китайокиы хунвэйбинаы

или Советскому комсомолу" В США, где ничего подобного

нет, интереоы колодожи пытаются организовать в. ходе

предвыборных кампаний. В кампании 1972 г. большая чаоть

политической коммуникации ориентировалась на новых из¬

бирателей, в возрасте 18-21 года,
Вникаьле избирателей весьма неравномерно мобили¬

зуется на разных стадиях избирательной каипании, между

I)Sears D.O. Political behavior.-In! The handbook
of social psychology. Lindsey G.L.a.Aronson U.(ede).
Reading (Mass.),1969,p.315-456»
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оъеэдами и рянуном выборов оно довольно низко. В I960 г*
1/3 избирателей омотрела передачи овоей партии в канув
выборов, в 1968 г. неоколько иеиьше. Поэтому политичес¬
кие профеооионалы перевли оейчао от длинных передач к

коротким (до полыинуты) с появлением на экране канди¬
дата, говорящего неоколько слов. Такой метод пропаган¬
ды, проникающей в толщу обычных передач, иопольэовалоя
Рокфеллером в штате Нью-Йорк и окаэалоя эффективным.

Значение ориентации на личнооть претендента в про¬
паганде и пристрастиях аудитории обнаруживают следую¬
щие данные М.Роуэна (статья "Не кандидаты упакованы,а.
вы сами" , где обпгран ходячий термин профессиональной
пропаганды - "упаковать", т.е. лучшим образом подать ре¬
кламируемый товар).

Избиратели неокольких штатов сошлиоь в t-нениях о
том, что они хотели бы видеть своего кандидата:

честным, убежденным 47#
поникающим, сочувствующим 1Ь%
способные, квалифицированным 9%
добрый, семейственным 7%
вождем Ъ%
умным, образованным
человеком, который "знает
уионь" Ъ% (с.275)

Авторы исследования полагают, что эти данные гово¬
рят о том, что избиратели не безразличны к "яизйенныы
вопросам", но когда приходит ррёмя решать, кто же может
лучше разрешить эти вопрооы, возникает ориентация на
личность. В подтверждение приводятся результаты выбо¬
ров губернатора Аляски в 1970 г., когда,вопреки пред¬
положения)., был избран неспособный и хорошо подготовив-

^Rowen М. Candidates aren’t packaged - you are.-
"Pollteia",Somerset (N.¥.),1971,N l,p.2,7-10.
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ший овою кампанию бизнесмен Кар, а Билл Игев - потому
что* по мнению бользинотва, ов "иокренвий, ьилый па¬
рень" (с.275).

Это свидетельствует о том, что пропагавдиотокая
"упаковка" кандидата не должна быть произвольной: кан¬
дидат должен отражать ожидания голосующих. Некто ска-
аал: "Я должен следовать аа народом, потому что я его
лрдер". Проблема в том, как оделать, чтобы кандидат
выглядел похожим на тот обраа желаемого лидера, который
существует в масое, как оделать, чтобы кав, .адат гово¬
рил имевво то, чего от него ждут.

Английокие избиратели заявляли исследователям,что
ТВ пропагандирует такие качеотва кандидатов, кав “пря¬
мота", "искренность", "доверие", во ве такие, как "си¬
ла” или "работоспособность". По американским данвым,
распространенное представлевие о выступающем по ТВ кан¬
дидате строитоя по трем линиям - "выступление", "поли¬
тическая роль", "личный обраа".

Каждый кандидат сталкивается о проблемой избира¬
тельности внимания аудитории: как правило, слушают и

смотрят только "овоего". С этим овяаана упомянутая вы¬

ше особенность эффекта: не обращение к "чужим", а ак¬

тивизация тех образов, которые о тали уже "овоимй11.

Иного внимания в исследовании политических функций

СШС в последние годы уделялооь анализу знаменитых теле¬

визионных диокусоий медду Дж.Кеннеди и Никсоном осенью

I960 г. Их смотрело от 24 до 27 игн^семей (всего оос-
тоялооь 4 передачи). Полагают, что Никоон проиграл по¬
тому, что позволил овоеыу молодому противнику лишний
рае показаться аудитории и продемонстрировать свой
опыт, в котором ранее многие сомневались.

Другой важный для исследований случай в истории .

американской политической пропаганды, связанный оо
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СМК, - оовещеяие ообЫтий пооле убийотва Дк.Кеннеди. По
кнению В.Шракыа, в этот период "функции CUK й оообенво
телевидения ооотояли в той, чтобы иэлечить и реинтег¬
рировать общество" (о.285).
г Потенциал СМК кожво использовать и для того«чтобы

уводить внимание публики от важных вопрооов - примером
3.Шрамы считает замалчивание кита Ио кой печатью информа¬
ции о визите Никоона в 1972 г. "С нашей точки зрения
такой контроль над масоовой коммуникацией неприемлем;
о марксистско-ленинской точки зрения он и приемлем и
желателен"(с.287)."Каждая культура использует велику»
силу СМК для получения тех аффектов,которых она желает.
Или, как говорят многие наблюдатели, каждая отрава име¬
ет такую оиотему массовой коммуникации, которую она
заслуживает" (о.290).

Подводя итоги, В.Шрамм заключает: "Еоли одна тема
доминировала в этой книге, то это та, что коммуникация
являетоя поведением и должна повиматьоя как поведение"*
Имеются различия в коммуникативном поведении богатых
и бедных, черных и белых. В целом менее культурные и •
зажиточные слои больге доверяют "реалиотичнооти" телег
видения, во гораздо хуже воспринимают выступление "чу¬
жого", который для них человек иной культуры. Поэтому
необходимо, считает В.Шрамм, наладить коммуникацию меж¬
ду группами. "Боли люди действительно хотят общатьоя
друг о другом и попытаютоя понять как воаможяооти, так
и препятотвия коммуникативных отношений, в которых они
участвуют, мы оможем умножить области нашего понимания,
пересмотреть наши когнитивные подходы о тем,чтооы они
не противоречили друг другу, и решить ряд проблем,отоя-
ших перед наии" (с.296).
' В приложении В.Шрамм разбирает наиболее распростра¬
ненные додели процесса коммуникации.
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Схема коммуникации, предложенная К.Шенноном*), та¬
кова:

|иоточникщкод;.ровке|-»1оооощевйё1н|дёк5лировка|-^Ьазначениё1
4.0oryir' вводит в oxety понятие обратной.овязи -

кодировка
интерпретация

ооо ощенив"

. лекодиоовка И сообщение
декодировка
интерпретация
кодировка

аз>Б.Веотли и М.Маклин' также вводят в овою схему
понятия декод фовки и обратной оаяэи:

► В

В этой схеме: х,х,х - оообщения в вреде, А - иоточник,

С - ппривратр»кп, В - получатель, - — - - обратная
овявь.

По мнению В.Шраммаэвое эти модели отражают некото¬
рые оообеннооти процеооа коммуникации.

• Сак В.Шрамм предлагает следующую модель:

I ' ^—*• С —Т^Ь
i Tun Ъ ^ с « nVn£-1
А -——■' - Тилв

1)Shannon С»,Weaver W* The mathematical theory o';
ooffljnunl oat ion# Urbana f 1949 •

2)osgood C.,Suoi G.,Tannenbaum P. The measurement of
meaning* Urbana,1957*

^;3)weetley В.,MaoLean II* A oonoeptual model for оопн>
munication researoh.-"Journalism quart.".Minneapolis.
1957,vol.34,П 1-Э, р*31-3в.
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В модели В.Шракма "А и В - два участника,С - знаки,вы¬
двинутые одним участником в используемые другим .Обратная
овяэь - это представление одного участника о собствен¬
ных знаках или о его ооботвенном зооприятии реакции
другого учаотника! Вертикальная линия А - А и В - В оз¬
начает, что векоторые иа поодедущих коммуникативных
актов обусловлены обраэами, которые веоет А, и потреб¬
ностями, которые ов ощущает, а также его реакцией ва.
аваки, которые он только что переработал" (о.300-301).

Оообенвооть модели В.Шракма по оравневию о другими
моделями ооотоит в том, что все отрелки направлены как
от передавдего, так и от воопривимащего. участника :к
знакам. Это обуоловлево тем, что Шрамы отвергает идеи
"паооивного" воопривимащего и, по его кпевив, направ¬
ление отрелок обозначает именно активность воспринимаю¬
щего учаотника.

Ю.А.Левада
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СЕ®,ЮР-ЮР К.

СИСТЕМЫ ОБЩЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ

SEWOtJR-UIUS С.

kedla ayatema, politloal oolture and party

ayatema. -"Politioo*, Pavla, 1973, vol.38,

H 2, p. 217-230.

Колин Сейкор-Юр - преподаватель Кентокого универ¬
ситета (Великобритания), опецьаллот в области полити¬
ческих наук, занимается изучением средств маосовой ин¬
формации.

В рассматриваемой статье, как отмечаетоя в преди¬
словии, не ставится эадача выработать общую модель
взаимоотношений между системами общения и политически¬
ми партиями: цель {юботы - уточнить некоторые характе¬
ристики, присущие оиотеме оредотв информации и полити¬
ческим культурам. Эти характеристики могут сыть выяв¬
лены во взаимоотношениях между системами общеннч и по¬
литическими институтами.

Давая характеристику средств информации, К.СеЙыор-
Яр в первую очередь обращается к исследованию вкономи-
чеоких факторов, оказывающих решающее влияние на их
развитие.
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Ов отмечает,что в некоторых странах о низким уровнем
валового национального дохода (таких, как Чад, Дагомея,
Габон) нет ежедневных гаает, в других - их мяожпотво,
иногда дане больше, чей в развитых отранах, Это объяо-
няетоя тем, что издержки проиадодотва печатной продук¬
ции в развитых отравах значительно гыше. Газеты в отра¬
нах Западной Европы и США продаютоя по очонь низкой це-
нр, так как исторически оложилооь, что большую часть
дохода издатели получают не за счет реализации овоей
продукции, а за счет рекламных поступлений. Так, в 1966 г.
75% дохода английокой газеты " Times п ооотавляли реклам¬
ные поступления. Вот почему создание в 50 - 60-х го- t
дах XX веча коммерческого телевидения, которое передает
рекламу, привело к ликвидации ряда гаает, к уоилению
концентрации и монополизации печати. В Великобритании в
ваотоящее время гогут выжить лишь издания с очень боль¬
шими тиражами. Боли в 1937 г. самый высокий тираж авг-
лийоких ежедневных массовых газет бал немногим более
2 млн, экземпляров, то 30 лет спустя газеты о подобными
тиратсами становятся нерентабельными,не выдерживают конку¬
ренции и закрываются.

На оовове подобных примеров автор делает вывод,что
между экономикой газетной индустрии развитых и развиваю-
щпхоя стран существует коренное различие.

Характеризуя современное оостояние газетной ипдуот-
рии, автор указывает, что в индустриально развитых отра¬
нах ни частное лицо, ни политическая партия или группа
не имеют возможности ооновать новую raseту. Именно поэ¬
тому растет интерео к вопрооам, связанным о изданием
уже существующих газет и их содержанием. Этим же объяс¬
няется раотущая оппозиция вое углублящейоя тенденции к .
монополизации пресоы, к образованию газетных "империй"
(типа "империи" Шпрингера), Это.отановитоя еще более
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понятным, воли учитывать существующее мнение о якобы

большой политической власти, которой обладают средотва

кассовой информации. К.Сейыор-Юр пишет, что в развиваю¬

щихся странах (за.исключение1; тех, где существует моно¬

полия государства) процессы концентрации и монополиза¬

ции печати достигли значительно меньших масштабов,чей

в США и Европе. Он отмечает также зозроошую тенденцию

к Ьбразованию многонациональных монополий в сфере

оредотв информации, указывает,что ±. некоторых странах

Ближнего Востока (Турция), Латинской Америки, Африки

(Сьерра-Леоне) и Азии до сих пор еще сохранились"персо¬

нальные" газеты, являющиеся политическими инструментами

в руках своих владельцев (хотя ча^то такие газеты иэда-

ютоя о больд'н/и убытками).

В отатье расоыатркэаютоя две системы печати - "на¬

циональная" и региональная. Наличие "национальной" пе¬

чати характерно для относительно "маленьких" отран, та¬

ких, как Япония, Израиль или Англия. В силу ряда факто¬

ров - сравнительно небольших pas-еров страны, общвооти

культуры, хорошей системы распространения, огромной

рекламной индустрии - в Великобритании лондонские еже¬

дневные газеты практически превратились в общенациональ¬

ные издания. Наряду с национальными в Англии выходят

местные, провинциальные газеты.

В США ив-за географического положения страны сложи-

лаоь региональная система печати. Только "tail street

journal " (фкближа гея к рангу общенациональной газеты.
Однако ее значение л атом качестве снижается из-•’а то¬

го, что она явдяетоя специализированноЛ газетой, пред¬

назначенной для делових кругов США, и основное внимание

уделяет оовещению экономических вопросов. В статье под-

черкиваетоя, что попытка даже такой влиятельной амери¬

канской гаветы, как "Hew York timee", основать специаль-
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ное издание для западного побережья охраны окончилась
неудачей.

В настоящее время в тех развитых индустриальных
странах, где оущеотвует региональная печать, конкурен¬
ции между гавотами практически нет. Так, в США и Канаде
оложилась ситуация - "один город - одна гавота", т.е.
в каждой городе выходит фактически только одна гаэета.
Дане в Нью-Йорке в конце 60-х годов издавалооь лишь две
ра юплановые газеты - " New York times " и " Dally news”
которые не являлись конкурентами. Аналогичную тенденцию
можно проследить в Великобритании и ряде других европей¬
ских стран. По мнению автора, подобная монополия на
преооу в странах х> многопартийной государственной оио-
темой увеличивает возможность того, что газета может
подпасть под влияние кекой-либо одной партии, вероятнее
всего под влияние коноервативной (или реакционной) пар¬
тии.

К.Сеймор-Юр указывает также, что в результате кон¬
куренции коммерческого телевидения наблюдаетоя ликвида¬
ция газет, поддерживающих политику мелких партий, и
9то имеет оерьезное политическое значение. Так, пооле
закрытия л I960 г. про либерально:! газеты "Pewe ohroni-
ole" в Великобритании не ооталооь ни одной газеты,под¬
держивающей политику либеральной партии.

В статье указывается, что развитие оиотемы печати
во многих отранах завиоит от религиозных, зтвичеоких,

лингвттичаоких и некоторых других факторов* В Индии,
например, газеты издания на более чем 12 языках, в
Югославии выходит около 20 ежедневных гаэет на 6 явы-
вах.

Переходя к вопрооу о политической культуре, К.Сей-
кор-Юр отмечает, чло он употребляет этот термин для
обозначения совокупности индивидуальных отношений и
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политической ориентации индивидов в политической систе¬
ме. Автор пишет, что существует иного различных концеп¬
ций о политической роли оредств иаосовой информации.
Так, в СССР и некоторых других коммунистических странах
количестве газет и их организация, взаимоотношения о
политическими институтами определяются ооциалиотичеокой
структурой общеотва. Эти взаимоотношения коренным обра¬
зом отличаются от складывающихся,в странах о плюралис¬
тической политической системой. Например, ъ рамках плю-
ралиотичеокой политической системы можно встретить оа-
мые различные мнения по проблеме субсидирования печати*
Так, в США, где еще сильны остатки философии свободного
предпринимательства, любая попытка помешать ликвидации
той или иной газеты при помощи общественного субоидиро- •
вания подвергается анафеме. 6 то se время в Скандина¬
вии в результате длительного пребывания у власти соци¬
ал-демократических правительств и историчеоки сложившей¬
ся оистемы многопартийности с множеством газет^ общест¬
венное оубсидирс эание газет считается вполне допусти¬
мым. В Голландии существует правительственное законода¬
тельство, устанавливающее, что коммерческое телевидение
должно компенсировать часть убытков, которые несут га¬
зеты из-за сокращения реклашлк поступлений. Итальянс¬
кое правительство в 1972 г. также пыталось ввести суб¬
сидирование печати. Во всех странах, заключает автор,
ооновные политические ценности с необходимостью требуют

существования многочисленной и разнообразной прессы и
соответствия (в большей или меньшей степени) мекду лей
и ценностями, предотавленныыи в партийной системе.

Другим важным аспектом политической культуры, опре¬
деляющим облик прессы и ее связи о политическими инсти¬

тутами, являетоя, по мнению автора, степень приемлемос¬
ти репресоивного вмешательства. 9то вмешательство может
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бить политическим, юридичеоким и экономическим. В ота-
тье отмечается, что данный вопроо лучше всего раоомот-
реть, анализируя взаимоотношения преооы и политических
партий. Эти взаимоотношения в либеральных демократичес¬
ких охранах удачнее воего были определены в документах
британской Королевской комиосии по делам печати;1949 г.):
политические лидеры должны быть ответственны перед на¬
родом, поэтому "демократическое общество нуждается в
яоном и правдивом описании событий, их предпосылок и
причин, нуждается в форуме для диокуосий и аргументиро¬
ванной критике, в средствах, при помощи которых отдель¬
ные люди или группы людей могут выражать или отстаивать
свои соображения" -(о.225). Эффективное осуществление
8тих функций возможно лишь при условии независимости
преосы от правительственного контроля. Королевская коцио-
сия сделала также вывод,что"только при условии существо¬
вания большого количества разнообразных газет пресса смо¬
жет эффективно представлять все важнейшие точки зрения
в условиях варьирующихся (среди ооновных групп населения)
критериев вкуса, политических взглядов и образования"
(с.225). Так как большая часть.политических диокуосий в
ооновном концентрируется вокруг политических партий,лю¬
бое определение "важных точек зрения" почхи наверняка
предполагает, что при оовещении в преоое действий и
взглядов уделяется особое внимание деятельности этих пар¬
тий.

Автор рассматривает функции партий и овязи между
пресоой и партийными оиотемами в оамкх различных идеоло¬
гических ситуациях. Так, в Индии отдельные националисти¬
ческие группы существовали уже в конце 6С .с годов XIX ве¬
ка, однако партия Индийокий национальный конгреоо была
создана лишь в 1885 г. после того, как многотиражная га¬
зета, выходившая на английоком языке, поддержала это дви-
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нение. В африканских колониях пресса также чаото явля-
лаоь важнейший катализатором национализма.

Согласованность между прессой и политической пар¬
тией оообенно велика тогда, когда оба эти инотитута
достаточно стабилизированы. В партии люди объединяются
для достижения общей политической цели. Такое объедине¬
ние требует коммуникации, независимо от того, являетоя
ли партия массовой или нет, закрыт или ограничен доо-
туп к членотву в, ней и т.д. По миенио автора, иыевно
газеты имеют очевидные преимущества как оредотво поли¬
тической коммуникации. Они являются более гибким оред-
отвом информации, чем радио, потому что читатель газе¬
ты имеет возможность контролировать место, время, раз¬
мер, частоту и количество поставляемой ему информации.
Единственное социальное "предубеждение" против газет
как оредотва коммуникации состоит в их недоступности
для неграмотных.

Обычно социальные оилы, гыражавдие свои интересы
пооредотвом той пли иной партии, отремятоя предотавиТь
их также и в печати. По мнению автора, когда 'в общеотве
оущеотвуют конкурирующие партии, можно обнаружить овязь
ве только между отдельными газетами и партиями, но так¬
же ооответотвие или "параллелизм между разрядом газеты
и разрядом партии" (о.227).

В отатье выдвигаетоя гипотеза, что в индустриально

развитых отравах люди в значительно большей отепени ио-
пользуют оредотва информации для развлечения и общей
информированности, чем в опецифичеоки политических це¬
лях. Кроме того, автор очитает, что массовая аудитория
отнюдь ве обеопокоена сокращением количества газет, а
также тенденцией "централизации и монополизации печа-
1Л" (с.228).

В подтверждение высказанных соображений автор при¬
водит результаты обследования, проведенного в Велико-
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Сритании в 1963 г.,которое показало, что только незна¬
чительное количество читателей оыогдо правильно назвать
партийную ориентацию "овоей" газеты, "более трети чита¬
телей вообще было убеждено, что юс газета политичеоки
нейтральна"1'. В ответ на вопрос, какие газетные мате¬
риалы вызывают наибольший интерео, 20% опрошенных наз¬
вало спорт и лишь - политику.

Аналогичное изучение аудитории газет проводилось в
Скандинавских, а такяе некоторых других отрааах вклю¬
чая СССР., Этот анализ, по мнению автора, показал "пов¬
семестно распространенное сходство ценностей шкалы га¬
зетных новостей" (с.229).

Рассматривая ''функцию" и "вео" партии в партийной
оистеме, К.Сеймор-Юр отмечает, что в академичеокой ли¬
тературе при анализе партий выделяют их щеоть основных
функций: структурирование голосования, интеграция и мо¬
билизация широких маоо, рекрутирование политических ли¬
деров, организация правительства, формирование общест¬
венной политики, концентрация интерооов. Он очитает,что
газеты выполняют аналогичные функции; В отатье утверж¬
дается, что чей больше "вес" партии в той или иной по¬
литической оистеме, тем больше вероятность взаимосвязи
"партия - пресса" (с.230). Если какая-либо другая груп¬
па, помимо партии, осуществляет перечисленные выше функ¬
ции, то преоса как одно из оредстз коммуникации будет
действовать "параллельно" этим группам и отстаивать
преданность групповым целям.

Данное предположение дает автору вовможнооть выде¬
лить две противоположные, коренным образом отличающие¬
ся ситуации. С одной оторонн, партия може”* иметь моно¬
полию на вое перечисленные функции, что характерно для

Political change in Britсin. L.,1971,p.284-285.

149



отран о ярко выраженной однопартийной оиотемой. В этом
олучае в СССР, Китае, отранах Восточной Европы, на Ку¬
бе и в таких развивающихоя отранах, как Танзания, оу¬
щеотвуют теонейшие овяаи между партиями и газетами. С
другой отороны, еоть оиотеыы, в которых партии целиком
отстранены от выполнения вышеназванных функций. В та¬
ких "непартийных" (о.230) оистемах (Бразилия, Перу,
Иран и др.) пресса стремится выступать параллельно о
альтернативными группами, выполняющими вое или некото¬

рые из перечисленных функций.

£ то хе время, подчеркивается в отатье, положение

партийных оистем между двумя указанными выше крайними

ситуациями ве обязательно ооотвооитоя о чиолом партий.

Так, в одних двухпартийных оиотемах, наприjep* в Вели¬

кобритании, партии играют роль в большинстве из пере¬

численных функций. В других (в США) партии ограничива¬
ют овою деятельнооть функциями структурирования голосо¬
вания и интеграции-мобилизации широких маоо. Автор ре¬
зюмирует, что осуществление этих шести функций обычно
очень широко варьируетоя & зависимости от политичес¬
кой оиотемы.

И.В.Маринко
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ДАДЬМШДЕР Г., ХУНД В., КОШЕР X.
КРИТИКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ИЗУЧЕНИЕ МАНИПУЛЯЦИЙ

DAHLMULLEH О., HDHD ff.,KOMMBR Н.
Krltlic dee Fernsehens. Handbuch gegen
Manipulation, Dim, Neuwled, 1973. 387 S.

Авторы квиги - молодые прогрессивные западногерман¬
ские социологи.

Г.Дальмюллер, доцент специальной выошей школы Хиль-
десхайм, занимавтоя изучением средств массовой коммуни¬
кации, опубликовал ряд научных работ по этой проблемати¬
ке. Наиболее значительные из вих: "Шеоть тезисов о теле¬
видении", "Проблематика автономных форм иокуоотва на
примере абстрактной кивопиои"*'. В. Хуяд - преподаватель
Марбургского университета и высшей школы в Брауншвейге.
Важнейшие опубликованные работы: "Коммуникация в общест¬
ве", "Мода и общество", "Структурализм", "Топология коц-
муникации"^. Х.Коммер - преподаватель журваяиогаки Бре-

Dahlmliller О. 6 Theeen sum Fernaehen. - "RUrblskern",
ШпсЬеп,1971,Н 3, S.457-460} Dahlmliller G.Die Problema-

tlk autonomex KUnstlerlecher Formen am B<*1 spiel der abet -
ralcten Ualerel. Marburg,1972.

'Hund ЯГ. Kommunlkation In der Geeelleohaft* Frank¬
furt a.U.,1970} Curtins 11.,Bund W.Mode und Geeelleohaft.
Frankfurt a.U.,1971} Hund W. Strukturallemus.Darmstadt-
1973} Konnnunikationstopologle. ff.Hund (Hreg.).Frankfurt
a.U.,1973*
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невского университета. Пи подготовлена к печати публика¬
ция "Техника как чудо"*).

Ооновная пооылка авторов книги, изложенная во "Вве¬
дении", заключается в следующей: "В век массовой комму¬
никации в антагонистическом обществе господствующие
клаооы отреилтоя не только угнетать эксплуатируемые
класоы, но и целенаправлевно влиять на их сознание"(о.22).

Авторы полагают, v?o большая часть аудитории раоомат-
ривает каналы маооовой информации но как споооб коммуни¬
кации, а скорее как волшебную лампу Аладина, как лекар-
отво от отраха чли лжи, как оредотво достижения фальши¬
вого удовлетворения и кажущегооя уопокоения. Именно о
этих позиций в книге раооматриваетоя западногерманокое
телевидение.

По мнению авторов, современные оредотва массовой
информации в буржуазном обществе рисуют искаженную кар¬
тину действительности, ооздают неверное представление
о реальном ходе событий. Между действительным событием
я его оохещевием средствами маосовой информации оу ебт-
вует расхождение. Объяснение этого явления авторы видят
в социальной оути "понятий отчуждения и овеществления"
(о.9).

Авторы рассматривают категорию.отчуждения в свя^и
о товарным производством и чаотной собственноо*ы>, ссы¬
лаясь на экономическую теорию К.Марков. Они видят оуть
отчуждения в том, что "не только человек отрываетоя от
продукта своего труда, но и продукт возвращаетоя к не- •
му в замаскированной форме" (с.П). Научно-технический
прогреоо в капиталистическом общеотве сопровождается
социальным регреосом, что выраяаетоя в усиливающемся
гооподотве и эксплуатации трудящихся, в растущем отчуж-

Коштег Н. Die Technik als .Vundertater. (В печати).
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дении. Причина этого коренится ве в технике, а в той
роли, которую она играет в общественной организации тру¬
да, в оово::упнои общественной процеоое воспроизводства.
Действительные общественные отношения маокируютоя,пред¬
стают как уровень развития техники, т.е. овеществляют¬

ся в сознании людеИ. Взаимодействие раотущей механиза¬

ции с чаотной ооботвенноотью на средотва производства

и наемным трудом ведет к овеществлению общественной жи¬
зни.

Эта закономерность приводит, по мнению авторов, к

овеществлению общественного сознания, включая и процеоо

коммуникации. "Там, где производство, распределение и

потребление выступают в сообщениях как товары и подчи¬

няются дейотвию законов капиталистического производст¬

ва, коммуникатор, реципиент и информация подпадают под

влияние отчуждения и овеществления" (с.15).

Иллюотрируя эту мыоль, авторы ссылаются на иэвеот-

ную радиопередачу о пришествии с Марса, переданную 30 ок¬

тября 1938 г. американским радио. Реакция слушателей

на эту передачу дает яркий пример формирования искажен¬

ного сознания. При этом отражение действительности в

сознании не соответствует ее объективной сущнооти. "Мы

понимаем под впш выражающуюся в сознании индивидов вза¬

имосвязь ыедду общественным производством, общественным

воспитанием и общественной коммуникацией. Передачи,ана¬

логичные названной, показывают на примере экстремальной

оитуации то, что ежедне-ао разыгрывается в.процесое об¬

щественного обеспечения информацией" (о.22). Телевиде¬
ние создает атмосферу, в которой тесно переплетаются
псеядопнформированкооть и паника. В книге доказывается,
что западногерманское телевидение "каждый вечер демон¬
стрирует припествие о Мароа. Случай 1938 г. исключите¬
лен лишь в том смысле, что тогда люди с криками выбега-
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пи в панической страхе на улицу, а сегодня зрители пе¬

рекипают эту ситуацию безмолвно" (0.22-23).
В главе "Ловые пророки" авторы рассматривают наибо¬

лее распроограненные буржуазные теории ыаосовой комму¬
никации, выделяя две основные тенде.щии: технологичео-

А

кий оптимиэм и пессимистическую критику культуры. Оба
этих противоположных направления, утверждается в книге,

выводят буржуазных теоретиков в тупик. Кроме того, эти
теории отвлекают "критический взгляд ученого и внимание
общественности от средств массовой коымунипциг. Они
конструируют ложную схему, в большей или меньшей отепе-
ни неадекватную реально существующим общественным про¬
цессам" (с,25). Подобная оценка, в частности, даетоя в
известной буржуазной концепции двухступенчатого потока
коммуникации ("two-step flow of communication ") и тео“
РИИ "лидеров мнений" ( "opinion-leaders").

Далее авторы анализируют теории М.Ыаклюэна, К.Штайя-
буха и Х.-М.Энценсбергера, называя втих исследователей
представителями технологического оптимизиа. ,

В книге показало, что М.Ыиклюэв в своих работах из¬
вращает реальные социальные отношения к видит в инфор¬
мационней технике основную причину человеческих дейст¬
вий, маскируя манкпулятивный характер буржуазного ин¬
формирования^ По мнению авторов, у Ыаклюэна техничес¬
кое развитие играет роль спасителя так, где в действи-
хельнооти могут помочь лишь общественные изменения. Ав¬
торы считают, что К.Штайнбух, как и Маклюэн, рассматри¬
вает ход истории через призму эволюции техаики переда¬
чи сообщений. "Социально-экономические основы историчес¬
кого процесса игнорируются и заменяются продуктами раз¬
вития техники" (с.35). Модель "кибернетического гооу-
даротва"» сконструированная Штайабухом, оправдывает ан-
тигуианнос?ь классового общества. "Он наэнвает изобре¬
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тателей технических оредотв информации двигателями ооцйч
ального прогреооа, при этом замалчивая то, 'что работа
ученых оплачивалась поток угнетенных клаосов, а ее ре¬
зультаты применялись преимущественно для укрепления об¬
щественных отношений гооподотва и подчинения" (о.39).

Авторы.критичеоки разбирает также теорию Х.-Н.Эн-
ценобергера, который, по их мнению, отрывает понятие
манипуляции от его социальных и экономических корней,
раооматривает манипуляцию как оовокупнооть "художествен¬
ных и технических приемов". Манипулирование превращает¬
ся, таким образом,в закономерное явление природы, В кни¬
ге подчеркивается, что Энценсбергер неверно оценивает
технические возможности процесса информации и потому ве
может указать пути измененгя всей оиотемы маосовой ком¬
муникации, Так, "указание на общественный контроль над
средствами массовой информации остается у Энценсбергера
пустой фразой. Он не говорит об организаторских и вос¬
питательных возможностях партии рабочего класоа. Оота-
етоя веяоной взаимосвязь между опоообом хозяйствования

и манипуляцией, а также между общеотвевным воспитанием
и передачей сообщевий. Долгосрочная революционная стра¬
тегия и политическая оила рабочей партии подменяются
отихайной самодеятельностью маос" (о.47).

Критикуя западногерманское телевидение, авторы вы¬
деляют следующие аспекты: формы сообщения; политичес¬
кая манипуляция: телевидение как реклама оиотемы.

В главе "Формы сообщения’* раскрывается взаимосвязь
формы сообщения и его содержания. Наиболее показательны
о втой точки зрения телевизионные информационные выпус¬

ки "Heute " и "Tageseohau "• в книге отме^аетоя, что
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"критики телевидения*) приходя* к парадоксальному выво¬
ду: передача известий западногерманского телевидения
бедна информацией, хотя оообщения о событиях сменяют
друг друга с макоиыальной быотротой" (с.58).

Причину этого авторы видят в способе информирова¬
ния, который они называют "сообщение - контекот". Дело
в том, что "сообщения возникают не в беэвоэдушпом про¬
странстве, а читатель, олушатель или эритель не являет¬
ся полностью неосведомленный. То,что на телевидении вы¬
ступает как изолированная информация, иное' в действи¬
тельности большое число внешних овязей. Именно в этом
и состоит диалектика сообщения: важно сообщение не оа-
мо по себе, вазно, как оно раскрываетоя в контекоте раз¬
личных отношений" (о.58).

В книге подчеркивавтоя, что контекст оообщения со¬
стоит иэ целого ряда различных кодов (специфически тек¬
стовой, эстетичеокий, иоторичеокий, индивидуально-пси¬
хологический, политический, экономичеокий, ооциальный).
Сри этом важнейшим кодом каждого контекота являетоя со¬
циальный.

Однако на практике информационные программы "Haute”
в <■ Togessohau 0 "не выделяют социальный код, а передают
большое количество разнообразных фактов, в сложной вза¬
имосвязи которых трудно раэобратьоя. Это приводит к то¬
му, что эритель аосоциативно обобщает данные отдельных
разрозненных оообщений, действуя по стереотипной схеме,
выработанной воспитанием, идеологией и средствами мас-
оовой информации. А это означает, что возникает почва
для неверных сообщений" (с.63).

^ См:Sebatz Н. "Tageeeohau" und "Heute" - Polltl-
sierung dee Unpolitisohen? -In: Manipulation der tlei-
nungsbildung. Hreg.v. R.Zoll.Opladen,1971,S.lll,112,
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Еще одру специфическую оообеннооть «ападногерманоко-
го телевидения авторы видят в ":сонвергендаи старого и
нового". В качестве примера ояи рассматриваю? д?а типа
передач: развлекательные программы и политические сооб¬
щения.

Для анализа этих передач авторы вводят понятия "ре-
дундантные" (redundant ) И "инновативныв" (iruiovativ)
вг.ементы сообщения. Эти термины они заимствуют из стати-?
откческой теории информации, но употребляют юс в перз-
посном, качественно ииоы смысле. "Родундаитное - ото so,
что тот или иной «штатель, олугаатель или зритель уже зна¬
ет, а иинолотивное - это то, что он узнает дополнитель¬
но к уяе имеющимся у него знаниям" (с.85). По мнению ав¬
торов книги, сообщение будет информативно богатым при
равговесии редундантного и инновативного. Это равновесие
обусловлено, в частности, уровнем развития науки,который
зависит от положения клаосов в обществе и ряда другюс
социальных факторов, а такке определяется широтой круго¬
зора читателя, слушателя или зрителя.

Одна из самых популярных развлекательных программ
западногерманского телевидения - "Парад шлягеров", кон¬
курс на оаыую популярную песню месяца. По мнению авторов,
основная цель такого рода развлекательных телевизионных

программ - занять овободное время зрителей, отвлечь юс

от оложных проблем, подсунуть им врзсц счастья. В много¬

численных развлекательных программах демонстрируется эр¬

зац любви и гармонических отношений между людьми, В этих

программах легко раэрешаютоя любые сложные жизненные про¬

блемы. "При подобном фиктивном разрешении реальных проб¬

лем зрителю предлагаются одни и те же стандартные формы,

отореотипы. Именно в зтом и соотоит принципиальная ре-
дундантнооть развлекательных программ" (о,89),

Развлекательные программы, выдавая отарую информа¬
цию за новую, "пытаются утвердить в сознании зрителей
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выояь о той, что жизнь общественных производителей -
это рок, нечто данное им от природы, а не результат
их хивведеятельнооти... Эти программы закрепляют невер¬
ные социальные стереотипы, "лонное общественное созна¬
ние" (с.90).

В книге подчеркивается, что телевидение в целом вы¬

ступает как средство развлечения. Информационных пере¬
дач на западногерманском телевидении значительно мень¬

ше, им отводится, как правило, оаыое неудобное лремя и

оамыс неудобнее каналы. Как развлекательные, так и по¬

литические программы выполняют одну и ту хе социальную

функцию - защищают капиталистическую сиотеыу. Для выпол¬
нения этой задачи в политических передачах выработан
большой арсенал средств. "Как и развлекательные, поли¬
тические программы иокахают соотношение мехду иннова-

тиввым и редуядантным. Однако в отличие от развлекатель¬

ных программ они дают принципиально иное соотношение

отарого и нового. Именно благодаря тому, что все новые
политические тенденции и проблемы, а также любая крити¬
ка оущеотвуюцего порядка подаются в оболочке старого,
у зрителя поотоянно ооэдается иллюзия информированное'-
ти" (о.94).

Таким образом, по мнению авторов, "благодаря кон¬
вергенции отарого и нового вритель ве активно воспри¬
нимает, политические новости.., а лишь потребляет их"
(о.101).

В главе "Маленькая политическая драматургия" ана¬
лизируются различные аспекты политической манипуляции,
иопользуемой телевидением. Один из этих аоиектов- соз¬
даваемая видимость объективности сообщений. В книге от-
мечаетоя, что западногерманокий эритель привык верить
в объективность информации, передаваемой по телевидению.
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Однако авторы на конкретных примерах доказывают тенден¬
циозность телевизионных передач. Любой выпуок определен¬
ным образом прокомментирован, подается под определен¬
ным углом 8рения, и таким образом телевидение незамет¬
но' осуществляет манипулирование сознанием людей.

В то se время даже передача без комментариев, пря¬
мой репортаж о меота события, тага» иопользуетоя в до¬
лгое манипулирования. Стремление зрителей понять законы
социального развития и участвовать в общественной жиз¬
ни удовлетворяется фиктивно.

Та информация, которую эритель воспринимает как
объективную, на самом деле так обработана и "подготов¬
лена к потреблению" (о.118), что зритель воспринимает
ее в соответствии о заранее заданным отереотипом, ут-
вергдают авторы.

Как существенные аопекты "политической драматур-

' гии" телевидения в книге рассматриваются также параллель¬

ный и контраотный опособы монтажа. Авторы отмечают, что

эти способы оами по себе ве являются идеологическими,

но "становятся таковыми... так как о их помощью целе¬

направленно подчеркивается определенная аргументация"
(0.138).

В книге указывается, что драматургия, оонованная
на монтаже контрастов, преподнооит читателю или зрите¬
лю лишь формальные и тривиальпые контраоты. По мнению
авторов, в буржуазном общеотве разъединяется илЬ атоми-
зируется действительность. Так как нельэя показать це¬
лое, то действительность разлагается на части. Иополь-
зуя этот принцип, информационные программы "Heute" и
nTagesaohau и показывают лишь ооколок-мира, который по¬
дается как самое актуальное и самое интересное иэ всех
происходящих в мире событий.

На принципе атомиэации построена воя работа запад¬
ногерманского телевидения, представляющего собой столь
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пеструю омесь промышленных, культурных программ, коммен¬

тариев, интервью и т.д., что зритель теряет какую-либо

ориентацию в потоке этих передач. Задавленный разрознен¬

ной информацией, зритель ищет опору в элементарных, по¬

рою реакционных стереотипах.

По мнению авторов, принцип параллельности монтажа

действует на зрителей ассоциативно, то есть вместо ре¬

альных, жизненных драматичэоких событий (ситуаций) зри¬
телю предлагаются надуманные конфьлкты. Еоли же телеви¬
дение и показывает реальную драматическую ситуацию, то,

как правило, она отроится по упрощенной, заранее задан¬

ной схеме. Причем "драматургическая внешняя логика па¬

раллельного монтажа подменяет отсутствующую фактическую

логику" (с.141).
В главе "Телевидение как реклама системы" исследует-

оя роль рекламы в эападногерманоком телевидении. Авторы
подчеркивают, что непооредотвенной целью производства
товаров являетоя не удовлетворение потребностей людей,
а увеличение капиталистической прибыли. При капитализме
именно реклама, ооздающая и формирующая спроо на ту или
иную продукцию, служит достижению этой цели. Предлагая
потребительские товары, средства массовой информации
"пропагандируют каппталиотичеокий образ жизни, стремят-,
оя увековечить капиталистическую сиотему в целом"(о.165)

Телевизионная реклама стреиитоя доказать зрителям,
что доотигнуть более высокого положения яа социальной
лестнице совсем ьеоложно. Достаточно лишь начать курить
дорогие оагареты или пить шстландокоо эдскн или фран-
цувокий коньяк, то есть употреблять товары "люко".
Тем оамым реклама пытается окрыть реальные причины об¬
щественных конфликтов; "конфликты, которые возникают
ва оонове ооциально-эконоыичеокях отношений в нашем об¬

ществе, подаютоя рекламой как проблемы, касающиеся толь¬
ко личной жизни" (о.17б).
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Реклама постоянно внушает, что именно "в потребле¬
нии каждый человех ьокет наконец стать равноправный
членом буржуазного общества" (с.183). Однако авторы о
помощью реальной статистики разоблачают подобную "идил¬
лию". Статистические данные, приведенные в книге, сви-'
детельствуют о том, что в ФРГ относительный рост благо¬
состояния сопровождается усиливающейся эксплуатацией
непосредственных производителей. Доля заработной платы
рабочих и служащих в национальной доходе менее чем за
двадцать лет сниэилаоь более чеы на 12$, в то вроия как
доходы капитала увеличились боЛее чеы на I6J* (с, 184).

Авторы подчеркивают отчужденность человека в окру*-
нащоы его иррационально» мире. Корень отчужденнооти
они видят в том, что при капитализме вое общественные
процеооы опосредован^ интересами капитала, поэтому эти
процеосы предстают в искаженной, замаскированной
формо, Так, западногерманское телевидение 'рекламирует
"чистоту, натуральность и свежесть продуктов.,, хотя
обдеигреотно, что выпускается гораздо больше синтетичес¬
ких, чег натуральных продуктов. Товарыt объективно вред¬
ные для здоровья, оцениваются как натурально чистые: си¬
гареты, спиртные напитки, косметика" (оД85).

"Социальная гигиена в то« виде, как она предстает
р рекламной фетишизации чиотота, выполняет две функции;
во-первых, она помогает компенсировать иррациональность
и непроницаемость общественных отношений, во-вторых,
она душит в зародыше возыожности эмансипированного ос¬
мысливания действительности" (с.191). Так* реклама мою¬
щих средств попутпо внушает., что истинное призвание
женщины, любящей чистоту, - домашнее хоз ютво.

Авторы приходят к выводу, что телевидение почти ве
отражает реальных общественных конфликтов. "На телеви¬
дении экономические, социальные и политические конфлик¬
ты мира труда отрываются от причин, их вызывающих, и
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подаютоя зритеоо как оуррогат с элементами социальной

гигиены, формирующей иоканеннув картину действительно-

ОТИ" (с.197).

В книге критикуются эегляды тех буржуазных социо¬

логов, котоше преувеличивают интегрирующую роль капи¬

талистической системы и утвервдаот, что эта система узе

оегодня функционирует как замкнутая, саморегулирующаяся.

Однако роль авторитетов и авторитарных принципов при ка¬

питализме очень целина, считают авторы. Одной из ваанеЧ-

ших задач телевидения являемся воспитание аудитории в

духе подчинения авторитетам (как функциональный.автори¬

тетам "специалистов", так и авторитету капитала) при по¬

мощи мехониэиа рекламы.

В vo ае время, по мнению авторов, воспитание в ду¬

хе подчинения авторитетам не всегда является злоумышлен¬

ной манипуляцией, так как "око базируется из реальной

общественной потребности в эталонах и ориентирующих об¬

разцах, возникающей в условиях капиталистической отчуж¬

денности" (с.201). Так, в семейных телевизионных сериях

пропагандируется "идеал мелкобуржуазной сеыьи q ее идео¬

логией послушания, усердия и экономии" (с.203). В вес¬

тернах та же идеология подчинения авторитетам проводится
в еще бчлее сильной степени.

Западногерманское телевидение во всех перёдачах из

вечера в вечер пропагандирует, с одной стороны, неизбеж¬

ных* подчинения авторитетом, а а другим - необходи¬

мость выполнения своего долга. Отношения между высшими -

и низшими постулируются как вечные и естественные.

Капитализм пытается контролировать все природные

опоообнооти и потребности людей, в том числе и их пот¬

ребность в любви. Эта естественная потребность l значи¬

тельной отепени эксплуатируется телевизионной рекламой.

Авторы подчеркивают ряд особенностей подобной рекламы.

Прежде всего, женщина чаще всего выступает как оекоуаль-
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вый объект при рекламе тех или иных товаров. Кроме того,
различные виды телевизионных передач постоянно препод¬
носят одни и те не штампы семейных и любовных отношений.

Реклама ориентирует потребности женщины на предло¬
жения капиталистического рывка. Рекламируя косметику,
модную одежду и т.д., она заставляем женщину тратить
большую чаоть заработанных денег ва их потребление«что¬
бы оамой отать конкурентоспособным товаром на капита¬
листическом рывке.

Авторы утверждают, что реклама возводит потребление
в культ, объявляет его смыолом жизни. Капиталистическая
реклама охватывает почти вое виды товаров, представлен¬
ных на капиталистическом рынке. В книге сравнивается
воздействие на потребителя рекламы товаров и телевизион¬
ных передач и делается вывод, что на первый взгляд "роль
телевидения более скромна: одни и те же веотерны, науч-
но-популярвые серии, шоу, конкурсы, информационные прог¬
раммы" (о.220). Создаетоя как бы впечатление, что теле¬
видение имеет более ограниченный арсенал оредотв воздей¬
ствия ва потребителя, чем другие виды рекламы потреби¬
тельских товаров. Однако, доказывают авторы, это обман¬
чивое впечатление.

В книге подчеркивается, что телевидение выотупаех
как инструмент "перенесения ва общественного индивида
чуждых оил.., сил капитала” (с.225). То, что ва рывке
благодаря рекламе предстает как выбор между двумя товара¬
ми, ва телевидении выотупает а форме выбора между двумя
информационным? программам^ двумя детективами и т.д.Од¬
нако как выбор товаров ва капиталиотичеоком рынке отнюдь
ве оэвачаех гооподства потребителя, так и выбор между
различными телевизионными передачами означает потребле¬
ние одной и той же буржуаавой идеологии.,

В главе "Развитие и организация оредств маосовой
информации" авторы анализируют организационную отрукту-
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ру западногерманских средств кассовой информации а их ио-
торкчеокок развитии. Большое кесто в главе занимает воп-
роо о ооциально-правовом статусе радиовещания и телевиде¬
ния. Формально, по Основноуу закону ФРГ (а такие по зако-
нак отдельных эекель), радиовещание и телевидение строят-,
оя на оонове федерализма. Телевидение не может принадле¬
жать государству или какой-либо партии.Телевидение не мо¬
жет такке быть коммерческим предприятием, так как важней¬
шим принципов ехч) деятельности является не получение при¬
были, а лишь компенсация затрат.

В настоящее время в ФРГ суиеотвует вооемь радио- и
телевизионных компаний, каадая из которых контролируется
двумя ооветаыи - радиотелевизионным и административным.
Согеты выбирают руководителя, обладающего исполнительной,
властью.

В соответствии о подобной структурой радио и теле¬
видение не должны, казалооь бы, испытывать влияние чаот-
.ного капитала и 'буржуазного государства. Однако анализ
иоторичеокого развития радио, а позднее и телевидения
позволяет авторам выявить различныь формы их перехода
на частнокапиталистические принципы деятельности. Прак¬
тика показывает, что большивотво меот во всех контроль¬
ных органах телевидения захватили представители земель¬
ных правительств, ооновных буржуазных партий и монопо¬
лий.

В работе показано, что состав радиотелевизионного
и администргтивного советов, как правило, отражает со- -
отношение политических сил ввутри той или иной федераль¬
ной эемли. Поэтому партийные интересы бесспорно играют
ведущую роль в выборе и организации телевизионных пере¬
дач. Анализ организационной структуры радиовещания и
телевидения, особенностей их функционирования на современ¬
ном этапе позволяет авторам сделать вывод, что, "несмот¬
ря на принцип компенсации затрат и общественно-правовую
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структуру, радио и телевидение вое больше пододшюхоя
принципам частнокапиталистического предпринимательства...
На вое расширяющемся рывке средотв массовой информации
они становятся конкурентами среди конкурентов, предприя¬
тиями среди других предприятий" (о.274).

Определив оущвооть и оововные направления развития
западногерманокого телевидения, авторы в последней гла¬
ве "Классовое общество и борьба оредотв маооовой инфор¬
мации" разбирают роль средотв маосовой информации в
клаооовой борьбе оовремев:.эго капиталистического общеот-
ва.

В книге подчеркивается, что соотношение оил в кон¬
трольных органах отраяается на характере телевизионных
передач. Так, любые критические мнения, не соответствую¬
щие программным установкам ведущих буржуазных партий,не
допускаются на телевизионный экран. В информационных
программах представлена практически только позиция пра¬
вящих клаосов. По мнению авторов, вся ийтория радиове¬
щания и телевидения овязана о политической борьбой, ре¬
прессиями и подавлением инакомыслящих, причем "пресече¬
ние критики являетоя частью учрехденчеокого и информа¬
ционного контроля. Задача э'^го контроля ооотоит в том,
чтобы' регулировать конфликты изнутри, не делая их доото-
яниеы общественности" (о,275).

Авторы подчеркивают, что "в наотоящее время не толь¬
ко усиливается давление буряуаэных партий и их фракций'
в контрольных органах на средства массовой информации,
но и в^е чаще наблюдаются попытки непосредственного воз¬
действия представителей капитала и его организаций"
(о.276). Телевидение пытается боротьоя против подобного
давления о позиций так называемого "нейтралитета" и "уо* -
транения односторонности программ". В книге выделяются
три основных случая ("синдрома"), когда 8ападногермаво-
кое телевидение объявляет ту или иную программу одноото-
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ронней. Во-первых, односторонний является вое, что так
или иначе угрохает позициям буржуазных партий, представ¬
ленных в контрольных органах средств маосовой информации.
Во-вторых,- все,что затрагивает зону социальных конфлик¬
тов. В-третьих, односторонними объявляютоя передач*!, в
той или иной форме затрагивающие общие интересы тех бур¬
жуазных группировок и организаций, которые представлены
в контрольных органах средств кассовой информации.

1аким образом, принцип "устранения односторонности
программ" на деле дает правящим классам эффективное сред¬
ство не только для рекламы капиталистической системы,но
и для подавлелия инакомыслящих. Поэтому авторы книги
выдвигают тезио о необходимости изменения воей системы

западногерманского телевидения. Одна^ука-^гвают они,для.
этого прежде всего необходимо изменить общеотво в целом.

"До тех пор, пока существует противоречие мегхду наемным

трудом и капиталом, телевидение будет выполнять свою ос¬
новную задачу - отрицать это противоречие и пытаться в

своих передачах чатушевать его последствия". Поэтому
"оледует, во-первых, возможно болое подробно разъяонять

населению функцию оредств массовой информации при капи¬
тализме, приводить в движение все рычаги поддержки де¬

мократических оил внутри средств массовой информации;

во-вторых, необходимо рассматривать борьбу средств ин¬
формации лишь как составную часть классовой борьбы"
(0.285).

Авторы указывают на необходимость как политической,
так и профсоюзной борьбы. Причем под профсоюзной борь¬
бой они поникают как организацию рабочих, занятых в сфе¬

ре ородств маосовой информации, так и борьбу за то,что¬
бы оредства маосовой информации отражали интересы рабо¬
чего класса. В книге подчеркйвается, что профсоюзные ме¬

тоды борьбы, несмотря на все их значение, должны тем не

менее "перерастать в борьбу политическую" (о.288).
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Важным направленной политической борьбы средотв
массовой инфориации должна стать» по инешио авторов,по¬
литика союза всех демократических сил. Ьа основе прове¬
денного анализа организационной отруктуры телевидения в
книге предлагается "попользовать политику союза демокра¬
тических сил для адекватвого представительства рабочего
клаоса в контрольных органах оредотв маосовой информация,
против растущего.влияния монополий и государственной б»>
рократии" (с.291).

В заключительной час. и книги авторы кратко характе¬
ризуют современные теории оредотв маосовой информации,
анализируют их роль в классовой борьбе. В частнооти,овя
отмечают алологетичеокую направленность позитивистской
теории оредотв инфориации (Зильберман, Шойх, Кёыег и др.)
находящейся под сильным влиянием американских теорий
маооовой комнуникаций.Свойственный позитивизму неправиль¬
ный подход к изучению действительности приводит к тому,
что названная теория ве отражает длительного воздействия
средотв массовой информации на специфические социальные
процеооы.

В книге указывается ва наличие и целого ряда крити¬
ческих направлений, представители которых исходят из
того, что средства маосовой информации находятся в ру¬
ках гооподотвующих клаосов и являютоя их идеологическим

орудием. Положительные черты атих теорий авторы видят
в критике современных оредотв маооовой информации, кото¬
рые ис..ахают реальные общаотвеввые отношения. Однако

"эти теории аооят аботрактно-ивтеллевтуальный характер
и поэтому не могут овязать критику идеологии о действи¬
ями, потребностями и сознанием потребителей оредотв
маооовой информации" (о.297).

Авторы приходят к выводу, что существующие теории
оредотв маооовой информации ве могут верно отразить бург
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ауаэный характер современного телевидения ФРГ. Во-пер-
вых, ахи теории'используют неверный методологический
прием: иоключают из предмета своего исследования вое
передачи, которые наиболее активно воздействуют на мас¬
совую аудиторию (рекламу, развлекательные программы и
т.п.). Во-вторых, "эта критика осуществляется на стра¬
ницах буржуазной прессы и таким образом ве выходит за
рамки капиталистической оиотемы" (о.302).

Освоввая мыоль авторов ооотоит в том, что "критика
телевидения должна стать ооотавной частью политической
работы" (с.302) демократических сил, иопольэолатьоя для
вооиитания и политического образования широких варод-
вых маоо.

В.В.Холопова
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ЭЙДАЛИН Ы.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА И ИНФОРМАЦИЯ

BYOALIN U.

La propaganda ideologioa nel оontoatо

della lnformaziorje.-"Saggl о etudi di

pubblioistica". Ser.19-20 ,Roina, 1973 ,p.55-99.

Итальявокий исследователь Марчелло Эйдалив авали-

зирует место идеологической пропаганды в оисхеые инфор¬
мации.

В оонову теоретических посылок М.Эйдалина полохева
идеографическая формула проф. Ф.Фатторелло, одного из
создателей концепции информации как "социальной техни¬
ки":

X) ДС - § - ВС
Эта форыула показывает процесс информации в направлении

от передающего субъекта, т.е. промотора (ДС),к оубъекту
воспринимающему, т.е. рецептору (ВС), через инструмент
информации (С) посредством придания оообой формы, или
мнения) (0),объекту информации (X).

Автор использует предлояенное Ф.Фатторелло разделе¬
ние информации на "преходящую" ( oontingente 3, т.е- вре¬
менную или возмогную, лежащую в основе мурналистики, и
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яа информацию "непреходящую" (non contingent* ), отно¬
сящуюся в больней мере к образованию. При этом "прехо¬
дящая" информация может выступать в различных формах:в
форме событийной информации, идеологической пропаганды,
реклам!., "public relations " и т.д., каждая из которых
определяется особыми целгми и задачами и имеет овои ха¬
рактерные черты.

, М.Эйдалин прежде всего останавливается на проблеме
определения того или иного вида информации. Он подчер¬
кивает, что в ряде случаев эти виды могут иметь общую
основу, а потому их определение должно отталкиваться от
изучения "конечного продукта" ь процессе инфориации.Од¬

нако в чистом вида тот илм другой вид инфориации пред-

отает перед нами не часто, за исключением тех олучаев,
когда, например, публикуется изложение тесрии партийно¬

го деятеля или статья, отмеченная в заголовке как про¬
мышленная 'шфорыация, которые являются типичными видами
идеологической пропаганды или институциональной информа¬
цией. Единственный способ ввделить принадлежность инфор¬
мации к той или другой категории, по маению автора,про¬
является в эмпирическом исследовании. При этом должны
тщательно изучаться конечная цель, характеристики "О",

т.о. формы или мнения, приданных инфориации, а также

оам объект информации, т.е. "X". Другими оловами, тре-

буетоя ооновательное изучение самого процесса информа¬
ции о учетом воех его компонентов. Дая определения ви¬

дов информации в оомвительвых случаях авлор предлагав*

обрацатьоя в экспериментальным методам типа контентана-
лиза, применяемого аыерикавокими иооледователями (Г.Лао-

оуэлл и др.).

Рассматривая идеологическую пропаганду как один
ве видс1 "преходящей" информации, Ы.Эйдалин замечает,

ч*о некоторые виды инфориации могут быть легко ввалифи-
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дарованы как пропаганда, а некоторые несут на оебе
черты других видов информации, которые как бы наолаива-
втоя друг на друга. По мнению автора, нельзя горорить о
коммунистической "пропаганде" и либеральной или неока-
питалистичеокой "информации" (с.61), что и в том, и в
другой случае речь идет об идеологичэокой пропаганде.
А это, в свою очередь, говорит о той, что так наэывае-
мря "информационная печать" по сути своей яэляетоя сред¬
ством идеологической пропаганды. В целом М.Эйдалин очи-
тает, что нельзя точно сказать себе: "сегодня я веду
пропаганду" или "сегодня я информирую", - и присоединя¬
ется к мнению Г .Маркузе о том, что невозможно провеоти
четкие границы между средствами массовой коммуникации
как средствами информации или развлечения и как оредст- •> .
вам!1 манипуляции или внедрения доктрин.

Только тогда, утверждает автор, когда субъект, пе¬
редающий информацию, смог бы освободиться от своих инди¬
видуальных склонноотей, определяемых в известной мере
принадлежностью к какой-либо социальной группе, к партии,
к политическому течению и т.д., - а это абсолютно невоз¬
можно, - только тогда можно было бы иметь информацию,очи¬
щенную от всяких следов пропаганды. Следовательно, всякая
информация в определенной мере "пристраотна". В подтверж¬
дение этой кыоли автор приводит образное сравнение ин¬
формации о питьевой водой. "Информация, - пишет он, - бо¬
лее или менее приотрастна, как и питьевая вода более или
менее богата колониями бактерий*. Однако вода, богатая та¬
кими колониями, будет приемлемой для людей, которые при¬
выкли к ней, и может оказатьоя пагубной для олучайных
потребителей. Если же колонии бактерий будут слишком мно¬
гочисленны, то вода, перенасыщенная ими, окажехоя опас¬
ной для всех" (с.62).

Утверждая, что в большинстве олучалв информация
"пристрастна", т.е. в ней прйоутотвуют пропагандистские
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черты, Н.Эйдьлин пытаетоя определить границы ыежду идео¬
логической пропагандой и институциональной инфоркацией
(public relatione ). Поскольку у этих двух видов инфор¬
иации схожи и формы, и конечные цели, и провести четкие
гравищ. между ними трудно, то автор советует искать раз¬
личие иехду ниыи в этичегком плаве, т.е. следить за
тем, где кончается область чистого знания, ознакомления

аудитории с предметов информации, и где начинается ин¬
тенсивное действие, направленное на его пропаганду. Од¬
нако здесь автор предостерегает читателей от оценки про¬
паганды как "предосудительного дела". По его инению,она
является частной информационной категорией и сама по се¬
бе не может быть ни плохой, ни хопошей. Другое дело,что
она может либо быть использована с добрыми намерениями,
либо побуждать к действиям, предооудительрым в этичес¬
ком плане.

Не являясь "злом" в потоке "пристраотной" информа¬
ции, идеологическая пропаганда, по мнению У.Эйдадина,
предстает как более или менее сознательное и сильное
дейотвие, направленное на присоединение воопривимащего
оубвёкта к формуле мнений для достижения определенного
социального или политического результата. В отличие от
идеологичеокой пропаганды остальная информация призва¬
на ознакомить людей как с фактами и текущими событиями,
так и с идеологией, ве понуждая их к принятию мнений
ва базе иррациональных элементов. Для прэпагаады же ха¬
рактерен отбор соооцсний, подчеркивание одних аргумен¬
тов и замалчивание других, не менее важних, но ъч нуж¬
ных для данной цеди. Любая форма пропаганды стремится
утвердить идее, личность, оиывол, предмет и т.д.

Принятие индивидом формулы предложенных мвевий ве¬
дет к раэличным видак пропагандисте кого воздействия.
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Ц.Эйдалин усматривает эдесь три возможных варианта:ук-
реплоние предшествующего поведения, некоторое изменение
его и преобразование одного в другое. Переходя к тому,
как должно осуществляться это воздействие, автор уделя¬
ет значительное внимание продолжительности пропаганди¬
стского воздействия, определение которого он считает
одной из важнейших задач передающего субъекта. Продол¬
жительность пропагандистского воздействия должна соот¬
ветствовать времени, необходимому для того, чтобы до¬
биться от воспринимающего субъекта перехода от мнения
к желаемому действию. Причем, по мнению автора, вое
более интенсивный процесо социализации общества ускоря¬
ет этот процесс.

Особое внимание автор уделяет особенностям личноо-

ти воспринимающего субъекта. Отмечая наличие рациональ¬
ного и чувственного начал в человеке,М.Эйдалин в основ¬
ном апеллирует к иррациональным элементам его сознания.
Он рассматривает поведение и инстинкты человека, осо¬
бенно выделяя среди них агрессивный и стадный, а также
указывает на "двух троянских коней" в пропаганде - сте¬
реотипы, свойственные "преходящей" информации, и мифы,
присущие и "преходящей", и "непреходящей" информации.
Пропаганда в своих различных формах широко использует
стереотипы, т.е. простейшие психологические формулы,
которые быстро внедряются в сознание и тем самым явля¬
ются наилучшим средство*' для достижения немедленного
результата. Различные виды стереотипов (устные, пись¬
менные, зрительные) одинаково широко используются в
пропаганде. Столь же большое значение в пропаганде име¬
ют и мифы, базирующиеся на склонностях и инстинктах че¬
ловека. Феномен "мифизации" сопровождается возникнове¬
нием традиций и коды, которые, в свою очередь, усилива¬
ют и поддерживают его. Во многих случаях, пишет автор,
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оама личнооть способствует возникновению мифа, но без
оредотв кассовой информации, без информации вообще миф
не смог бы получить дальнейшего развития. В современ¬
ных условиях мифы приобретает большое значение еще и
потоку, что они тесно связаны о политикой, а естествен¬
ной политической деятельностью являетоя пропаганда.

Однако, вновь подчеркивает автор, трудно опреде¬

лить границы, где информация превращается в пропаган¬
ду, а такие провести грань между разными формами пропа¬
ганды. Теы не менее у идеологической пропаг нды есть
одно характерное свойство. В отличие от других форы
пропаганды (рекламы, public relations ) идеологическая
пропаганда обладает возможностью вызывать своим нега¬
тивным действием противодействие, т.е. контрпропагар-
ду. Поэтому, когда говорят о контрпропаганде, то уже
не следует употреблять определения "идеологическая",
поокольку не существует ни контрреклаыы, ни контр-pub¬
lic relations . в коммерческой пропаганде, например,
атаковать конкурента нельзя по этичеоким законам реклам
мы.

Как в коммерческой рекламе имеется товар и тот,
кто ею рекламирует, пишет автор, так и в идеологичес¬
кой пропаганде есть идеолог и идеологический пропаган¬
дист о Идеолог производит идеи, ва которых базируется
его идеология, он создает своего рода продукт, а идео¬
логический пропагандист определяет, какие идеи имеют •
особую ценность, в какой момент и для какой аудитории.
Ватем идеологический пропагандист придает этим идеям
особую форму и отправляет их к воспринимающему субъек¬
ту. Однако чаще всего между фигурами идеолога и идео¬
логического пропагандйота возникает посредник: политик,
точнее политик, специалпзирувдийоя в области идеологии,
т.е. теоретик партии. Тогда путь идеологической пропа-
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Д.У.Смайт раскрывает оущнооть "культурной революция”
г, овоеи понимании в условия, в которых она происходила.
Пооле создания КНР страна должна была принять или откло¬
нить модели институтов, ценностей в отношений, унасле¬
дованных от предшествующей оиотемы. В период "культур¬
ной революции” проходил процесо реформирования социаль¬
ных институтов или, по оловом китайских лидеров, "идео¬
логии и политического сознания". Автор анализирует со¬
циально-культурный уровень страны в период до "культур¬
ной революции" а пооле нее. 753 населения, пишет он,оо-
отк )ляли бедные крестьяне и крестьяне оо оредним доотат¬
кой. По словам Мао, в 1957 г. в Китае было около 5 млн.
работников умотвенного труда, то еоть менее 155 населения*
Из них от I до 3% (от 50 тао. до 150 тыо.) человек бы¬

ли настроены враждебно по отношению к социализму. "Та¬
кие люди, - говорил Мао, - наверняка имеютоя в полити¬
ческих кругах, а также в коммерческих,* культурных сфе¬
рах, в области образования, науки и техники«религии;
эти люди чрезвычайно реакционны". 1055 из обцего чиола
китайской интеллигенции (500 тыо«человек) были коммунис¬
тами или сочувотвупцсми; остальные - около 90/5 -. “жела¬
ли изучать марксизм... но их позиция еще не тверда.•»
они колеблются в выборе овоего пути" (с.7). Небольшая
часть китайской интеллигенции вое еще находилаоь под

.влиянием иокусотва и литературы 30-х годов (т.е.гомин¬
дановского иокусотва).

Определенную угрозу ооциалиотичеокой программе
представлял ообой оредний клаоо и оотатки выошего клас¬
са.

По мнению автора, основное содержание "культурной
революции" в Китае ооотавляли опоры по воцроозд полита- ■
ки государства в экономической сфере* С одной отороны,
имелись сторонники постепенного индустриального развя-
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тая отравы. О другой стороны, существовали группиров¬
ав, очитавшие, что нужно заниматься не планированием,
управлением и администрированием в промышленности (это
ляпп. замена капиталистических управляющих на ооциалио-
тачеоких бюрократов)» а формировать такую экономичес¬
кую отруктуру, которая била бы ооыована на "одуженин
людям", а не ва ооадании субординации мевду клаооом
рабочих в креотьлн и администраторами. Ве обязательно»
чтобы подобная эволюция происходил^ равномерно, посте¬
пенно; наоборот» желательны "окачки" в развитии. Корен¬
ное значение для этого второго пути имеет изменение
самого сознания людей, для чего необходимо преобразо¬
вать отруктуру воех институтов, армирующих обществен¬
ное оознание. Эти инотитуты должны были возглавить мо¬
билизацию воех оил на дело олужения народу, "олухания
людям". Причем задачи ооциаластичеокого развития долж¬
ны были рслатьоя не элитой и опециалиотами, а всеми и
навдым, отмечает Д.У.Смайт.

Анализируя "культурную революцию"» необходимо учи¬
тывать» указывает автор» боязнь Китая пойти по капита¬
листическому пути развития, что, по мнению китайцев,
произошло о Саветоким Союзом. Кроме того, американская
агрессия - длительное вмешательство в китайокую граж-
данокую войну» Тайвань» военные действия в Индокитае»
непреотанный экономический бойкот оо стороны США - вое
это рассматривалось кан постоянная угроза для социализ¬
ма в Китае.

иутеотвовала и другая опаонооть, на которую ука¬
зывали Мао и его оторонники - угроза ревизионизма ва
вчет развития бюрократии, элитаризма и пр. Необходимо,
оказывать доверие маооам бедных креотьян и середняков,
рабочим и оолдатам. Ревизиониотокой очиталаоь политика
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приема на работу, отдававшая предпочтение технической
квалификации и умению хозяйствовать по с эвнению о иде¬
ологической подготовкой.

Мао очитал литературу и иокуоотво одним из средств
защиты от этих опасностей. Он выотупает против элитариз¬
ма писателей, настаивая на том, чтобы они учились у
креотьян. "Я пришел к пониманию того, - писал Мао, -
что, по оравнешш о рабочими и креотьянами, интеллекту¬
ал!. не так ух чиоты, и чт^ оамыми чиотыми людьми явля¬
ются рабочие и крестьяне" (о.8).

Характеризуя оодераание "культурной революции",
Д.У.Смайт утверждает, что она была не борьбой за власть,
а дискуссией в национальном масштабе, направленной на
определение целей и политики развития страны. Первона¬
чально дискуооия, инициатором которой был Мао, проходаг
ла в форме опоров о книгах, операх и опектаклях и об
их идеологичеоком воздействии и содержания. Диокусоия
проводилась в университетах и школах, где студенты кри¬
тиковали элитаризм и карьеризм своих наставников; она
затронула партию и весь правительственный аппарат,вое
массовые организации. Сзоегс. апогея "культурная револю¬
ция" достигла в оередане 1966 - конце 1967 х.

Д.У.Смайт анализирует действие средств массовой
коммуникации в период "культурной революции". Автор
считает, что главное отличие положения, сложившегося в
офере средств массовой коммуникация до "культурной ре¬
волюции" и пооле нее, заключается в следующем.

До "культурной революции” политика в облаоти мас¬
совой коммуникации отличалаоь меньшей твердостью, опре¬
деленной внутренней непоследовательностью, что открыва¬
ло дорогу либеральному (или, как говорят китайцы, "бур¬
жуазному" ) содержанию, ёоли в не в открытой, то, во.
всяком олучае, в замаскированной форме. Политическая
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пропаганда понималаоь довольно узко, т.е. к ней непоо-

редотвенно не относили иокусотво в литературу. Материа¬
лы, раопроотранявшиеоя по каналам массовых коммуника¬
ций, в ооновном представляли "человечеокий интерео".

По мнению Д.У.Смайта, политика по вопросам литера¬

туры и издательского дела до "культурной революции" на-
ходилаоь под оильным влиянием буржуазного критического
реализма. Защитники "правдивой литературы" выискивали
неприглядные стороны жизни в социалистическом обществе,
"гнилое наследие предосвободительного периода". Другие -

сторонники "широкой дороги реализма" - очитали, что
каждый автор может шоать то, что соответствует "его

личному опыту, образованию, темпераменту и ^го творчв-
окой индивидуальности". До "культурной революции" ста¬

вились зарубежные пьеоы, была раопроотралена западная

музыка, демонстрировались кинофильмы социалистических
отран и т.д.

В результате "культурной революции",пишет ДЛ'.Смайт,
общественные институты в своей деятельности ста¬

ли строго руководствоваться установками Мао Цзэ-дуна:

"или революционеры, или реакционеры будут вести пропа¬

ганду в овоих ооботвенных интересах". Автор приводит
заявление Ли Шу-фу, ответственного сотрудника Отдела
по политическим вопросам Революционного комитета про¬

винции Гуандань: "Единственной задачей нашей пропаган¬

ды являетоя укрепление диктатуры пролетариата и пред¬
отвращение реставрации капитализма в Китае". Пооле

"культурной революции" китайцы, исходя из маоиотокого
положения об обострении классовой борьбы при социализме,
считают необходимым "попользовать вое средотва массо¬

вой коммуникации исключительно для целей определения
ооциалиотичеокого пути н разъяонения его друг другу...

Поэтому учреждения маосозон информации, система образо¬
вания и т.д. должны служить "линии маос"(с.8).
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В проведения "линии маоо" Д.У.Смайт выделяет не¬
околько "доминирующих тем". Главная из шах о форму даро¬
вана в оловах "служить народу". Суть ее оводатоя к то¬
му. что предпочтение отдается формам морального общест¬
венного поощрения, оиотеыа материального стимулирова- .

ния иоключается. Общественно ценным очитаетоя беокоры-

отное олужение народу. Вторая тема - "учиться у Дачжая".

Это - поощрение социалистического соревнования за дости¬

жение уопехов в ооциалиотичеоком отроительотое, причем

ооревнования не отдельных лиц, а коллективов. Третья

тема - "опора на ооботвенные оилы". Поощряется оамоото-

ятельное решение производственных проблем, без обраще¬
ния за помощью к центральным органам. Четвертая тема -
"бунт - дело правое". Это положение направлено на сти¬
мулирование мысли и цейотвий на меотах. Пятая тема -
"применять теорию к практике, извлекать теорию из прак¬
тики".

Более конкретно изменения в оредотвах маооовой
коммуникации проявились, прежде воего, в изменениях
программ и содержания*, Боли до "культурной революции"
было много научно-познавательных радио- и телепередач,
были фильмы, "воопевапцие любовь", научно-популярные .
фильмы, "восхвалявшие интеллигентов-опециалиотов". в т.д.,
что, по оловам китайцев, укрепляло буржуазный видим-

дуализм и отвлекало народ от отроительотва социализма,
то пооле "культурной революции” произошли коренные пе¬
ремены: 4555 времени радиопередач посвящено неинфорыа- .
тивныы музыкальным программам по образцовым опектаклям,
программы навоотей на радио и телевидении и ооответотву-г
щие раздела в газетах отводятоя, главны., образом; сооб¬
щениям об успехах в организации производотва на различ¬
ных предприятиях, международные оообщения соотавляют ме¬
нее одной трети программ и разделов.
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Вторым значительным изменением является то, что

воли до "культурной революции" учитывалась "выгодность",
рентабельность средств маосоиой коммуникации (широкоэк¬
ранные кинотеатры оыли только в крупных городах, а во
многих деревнях вообще не было киноустановок), то пооле

нее "китайская политика доступности оредств массовой

коммуникации ооновываетоя больше на нуждах публики,чем
на стоимости и дохода^" (о.9). Произошло значительное

расширение сети службы массовой коммуникации, иаформацгя
стала доступнее для потребителей и дешевле.

Автор отме .ает также непревычную для западного наб¬
людателя тесную зависимость оредств массовой коммуника¬

ции в КНР от других политических и государственных орга¬

низаций и рассматривает механизм контроля за средствами
массовой коммуникации. По мнению Д. У. См аЛ та, киностудия

в Гуанчжоу является примером того, как "культурная ре¬
волюция" повлияла на организацию массовых коммуникаций

и многих других общественных институтов Китая. До "куль¬

турной революции" партийное руководство не оумело орга¬
низовать контроль за деятельностью лтой студии. Кинора¬
ботники исходили из овоих личных интереоов. Их взгляды

были бурз^азными^и, соответственно, такой же была их
продукци". После "борьбы, критики и реформ" студия отка¬
залась от услуг "независимых" специалистов и открыла
дверь для воех. Сейчао в кинопроизводстве учаотвуют на--
родные маооы. Артисты работают и живут вместе о массами,
чтобы лучше '*х узнать и изучить. На основе этого опыта
вносятся коррективы, которые должны быть одобрены Отде¬
лом литературы и иокуоства провинциального Революцион¬
ного комитета. Этот Отдел может рекомендовать и темати¬
ку фильмов, соответствующую его пропагандистским планам.
Он учаотвует также в выборе тех яла иных объектов и
групп населения, которым будет посвящен ф^льм. Сходный
процесс происходит в газетах и на радиовещании,
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Борьоа против "специалистов" время "культурной
революции" привела к тому, что в КНР в средствах массо¬
вой коммуникации работает много людей, не получивших
специальной подготовки. Тем не менее в большинстве слу¬
чаев, утверждает Д.У .Смайт, они удовлетворительно выпол¬
няют овои обязанности. Более тоге, одна из главных задач
в новой политике управления средствами массовой коммуни¬
кации заключается в том, чтобы наладить сменяемость сос¬
тава профессиональных работников.

Подводя итоги овоих наблюдений,автор делает вывод,
что цель искусства, литературы и народной культуры в КНР.,
заключается сегодня в том, чтобы "направлят: и координи¬
ровать усилия лщей, вдохновлять, внедрять и развивать
социальные ценности, связанные с идеей коллективного
процветания" (о.10). Новая политика в области культуры и
в области массовой 'коммуникации должна служить "экраном,
который пропустит вс® общественно'*'полезные и отсеет об¬
щественно'вредные явления капиталистической культуры"
(с.10). При зтом китайцы, считает Д.У.Смайт, столкнутся
с невидаглыми трудностями, поскольку практически вое

предметы материальной культуры современности являются

порождениями капиталистического общества и отражают идео¬
логию капитализма.

А Л.Коровина
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БОЛЩДЗЕР Д.
ПРАВДА - ВОПРОС ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ

BOLINGER D.

Truth is a linguistic quest 1 с i'.-

"Language", Baltimore, 1973,vol.<9,
N 3, p.539-550.

Д.Боллндавр - профессор Гарвардского универоитета
(США), филолог, занимающийся проблемами лингвиотики.

В своей ота~ьё автор выдвигает тезис: "Правда -
ооновной вопроо, отоящий пер>.!д лингвиотикой. Иотинная
коммуникация подразумевает недопустимость недомолвок
ообеоедников, а также логичеоки исключает вое формы об¬
мана, не говоря уже о лонных утверждениях. Поэтому линг-
виотам оообенно необходимо изучать ложь во всеобъемлю¬
щем значении этого слова, ибо в настоящее время она
культлвируетоя как иокуоство. Как члены общоотва линг-
виоты обязаны внести овой вклад в разработку этой проб- .
лемы. К очпотыо, некоторые лиигвпотн залялиоь исследо-
валиями имплицитной лжи в различных предположениях, за¬
малчиваниях, косвенных высказываниях и отягощенных эле¬
ментах жаргона" (о.539).

Д.Болинджер развивает эту мыоль, утверждая, что
диьгвиоту необходимо отать общественным критиком, в то
время как до оих.пор он был лишь помощником социолога.
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В 1941 г. в США существовал-* группа, именовавшая оебя
Институтом анализа пропаганды, которая пооле тридцати¬
летнего перерыва возобновила свою работу в 1973 г.уже
о участием лингвиотов. Кроме того, Школа оеыантиков
также занималась решением подобны: вопросов. Автор ссы¬
лается также на выступление конгрессмена Р.Дрина-
на, который в 1972 г. обратилоя к преподавателям ан¬
глийского языка, призывая к гтрофеосиональной ответст¬
венности преиодавате лей-лингвио тов, которые чаото за¬
бывают, что контекот имеет не только лингвиотичеокую,
но и социальную ценность.

По мнение автора, язык оам отановитоя источником.
лги. Простое использование слов еще не являетоя ложью,
но способ их применения людьми может привести ко лкн.

Для того чтооы дать определение правде о лингви-.
отичеокой точки зрения, Д.Болинджер прежде воего реша¬
ет вопроо соответствия олоб в языке - как Содержанию,
так и форме. Если лингвисты иооледуют о профеооиональ^
ной точки зрения соответствие того или оного диалекта,
той или иной оитуации, то вполне логично, что они дол¬
жны обратить внимание и на соответствие оловеоных опи¬
саний фактам нотинного содержания. По мнению автора,
от значения чаотноотей до значения целого воего лишь
один шаг.

Правда, считает Д.Болинджвр, - это такое качеотво ,
языка, при помощи которого ми информируем оебя* Букваль¬
ная пррвда подразумевается лишь частично, поокольку я
буквальная правда включает множество вариантов. Правду
втбще нужно отличать от исторачеокой правды, ибо в
языке, который информирует, должен цриоутотвовагь эле¬
мент "безвременности". О правде можно оказать то же,
что и о справедливости: запоздалая правда .- уже не
правда. Самое коварное из воех понятий правды - это
буквальноеть передачи информации.
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Возможности обмана цра коммуникации превзошли вое
пределы терпения, пишет автор. Он очитает, что правде
должны соответствовать не факты и абстрактные предложе¬
ния как таковые, а факты и предложения в контексте, а
контексты роегда включают намерения. Поэтому автор раз¬
личает два вида лжи: ложь преднамеренную и ложь по. при¬
вычке, когда люди верят овоей собственной пропаганде.
Робин Лакоф пишет по этому поводу: "Для того-' чтобы по¬
нять многие правила» по которым отроитоя речь участни¬
ков коммуникационного акта, необходимо понять социаль¬
ную значимость контекота, а также и другие имплицитные
(подразумеваемые), допустимые возможности использования
олов, которые позволяют оебе учаотники разговора"(о.542).

. Неотъемлемой ооотавнои «гаотью социального подтек-

ота, определяющего оообеннооти использования правды в
языке, является правильное соотношение того, что мы
думаем и знаем, о тем, что мы выражаем нашим выбором
Лекоико-грамматичеоких оредотв. Само оущеотвованяе боль¬
шей чаоти лекоичьокого массива завиоит от этих факто¬
ров и объясняет жизнеппоообную ценность некоторых язы¬
ковых конструкций и клише.

В подтверждение этой мысли Д.Болинджер приводит
примеры из грамматики. Так, наиболее чаото встречаются
недомолвки. В отруктуре предложения ато выражаетоя в
отоутотвии причаотнооти говорящего к высказываемому.
Например: ("Amerioa 1з lagging behind Russia in arm&
production") "Америка отстает от Рооии по производст¬
ву оружия" . Без вояких указаний на доказательства
нам нуино принять это ва веру, но если бы говорящий
оказал: "Я думаю, что Америка отстает..." ( »i think
that America ie lagging..или "Мой шеф сказал мне...

(My chief оf staff informs me..."), ИЛЙ "Держу пари,
ЧТО Америка OTOTaeT..."( "I'll Just bet America is
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lagging..."), то такое дополнение определяло би меру
достоверности информации. По сравнению о другими отрица¬
тельными элементами недомолвки ("missing performative")
представляют оскЗоё наименьшее зло в арсенале лжеца,по-
окольку дане если в предложении имеетая экоплицитное
выражение причастности какого-то лица к выоказываемому,
читатель вое же может потребовать доказательств.

Значительно опаснее ложь менее заметная» которая
может быть выражена в использовании отрадательного за¬
лога без указания на производителя дейотвия, подразу¬
меваемого В данном предложении (deleted agent of the
passive)', это ооновное сантаксичеокое оредотво софиоти-
чеоках измышлений-в ароенале цропагаядиота. Вмеото то¬

го чтобы употребить оловосочетание "Они говорят"
("they say"); при котором у внимательного читателя мо¬
жет возникнуть вопроо "Кто они?" ("Who's they?"), тот
или иной автор подает глагол в страдательном залоге,
чтобы не вызывать у читателя подобного вопрооа. В оо-
навноы этот лингвистический прием иопользуетоя в газет¬
ных заголовках. Читателю дается возможность подразуме¬
вать неопределенного "деятеля”, что делает употребление
отрадательного залога прекраоным грамматичеоким оред-
отвом для прикрытая лжи. Использование отрадательного
залога, по мнению Д.Болинддера, гораэдо более умеотно
в научной прозе, где акцент делается на процеоо дейст*-
вия, а не на людей, которые его выполняют. Так, выраже¬
ние "считают" ( "It is believed*) - прекрасная граммати¬
ческая конструкция, которую можно широко употреблять в
научной прозе, но не в пропагандистском и оообенно в
газетном тексте. Автор о читает также впо ле допуотимым
использование этого приема для писателей, которые,отре-
мяоь "затушевать о вое лицо", употребляют отрадательный
залог о неизвестным деятелем, например: "Считаетоя,что
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таких инструкций легко придерживаться" ("it is belie¬
ved that these instructions will prove easy to follow" )'.
В подтверждение этого пологепня он приводит цитату из
произведения Доотоевокого, когда вооемь конструкций в
отрздательаоы залоге оледуют одна за другой, ооздавая
впечатление безликого общеотва, в которой индивид не
присутствует. Таким образом, Д.Болинджер приходит к вы¬
воду, что отрадательш^ залог широко иопольэуетоя для
ооздания оофиотичеоких языковых конструкций.

Следувдм примером являетоя употребление "пассивно¬
го прилагательного" (passive adjective)'. Например: "В
У в. известный мир ограничивался Европой и небольшими
частями АЗИИ И Африки" ("In the 5th century the known
world wa? limited to Europe and small parts of Asia and

Afrioa").Что имеется в виду под выражением "известный
мир”? Известный кому?

Глагол "казаться ("seem" ) дает, по мнению автора,
большие возможности для обмана. Обычно с ним связано
использование оборота Nominative 4- Infinitive . Соб Т—■
венно широкое использование этого глагола являетоя раз¬
новидностью вое того же страдательного залога о неиз¬

вестным деятелем. Глагол "казатьоя" лишь внооит новый

отилиоти^еокий оттенок в оинонимичеокий ряд пропаган¬

дистских грамматических клише. Как правило, этот гла¬

гол попользуется для того, чтобы окрыть экопреооизные
выражения того или иного деятеля по тем или иным между¬
народным проблемам: "Кажетоя, на протяжения всей иото-
рйи требовалооь наказание преступника" ("The need for
'Punishment seems to have the support of ‘ history"^Ка¬
жется" - кому? Отоутотвие ответа на этот вопроо делает
утверждение голооловным.

Однако, отмечает автор, ооновной.арсенал "лжеца"
ооотавляют не грамматлчеокие оредотва, а лексичеокие.
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Допустим, в таком оловооочетанип, как "тонкое замеча¬
ние" ("intelligible remark") "допуотиыое извинение"
("acceptable excuse")имеетоя скритая предикация, и, при
желании, можно задать вопрос: "Тонкое замечание кому?"
("intelligible to whom?"). Что же касастся номинативных
словооочетаний (nominal conpounds ), то они выглядят
"непроницаемыми". Предикация в них абоолютно оаоутотву-
ет. Д.Болиндаер считает, что "именно беопомопшость зао-
тавляет политичеоких кошентаторов применять ложь пооред-
отвом использования такого количества номинативных олово-

соч^таний" (с.544).

Сам акт использования "непроницаемых" номанативнкх
оловооочетаний плюс благоприятный или лоблагоприятнкй
тон высказывания - любимое изобретение пропагандистов,
ратинирующих иокуоотво лжи. Иногда изменение интонации

может превратить правду в логь. Поэтому, считает Д.Болинд-
кер, комментаторы так чаото лгут, используя такое огром¬
ное количество "непроницаемых" номинативных словосочета¬

ний. Когда Генри Стад Коммерджер обвинял админиотрацде
Никсона в замене Большой Лжи на ее "небольшие" количества,
то, как отмечает автор, вое примеры, приводимые им в
подтверждение овоего обвинения, предотавлялв ообой номи¬
нативные оловооочетаная. Г.Комморджер дает образцы та¬
ках "замен": вмеото "бомбать" (" b°abing") употребляется
"защитная реакция" ("protection reaction") ;оловооочета-
ние "концентрационные лагеря" ("concentration оатрз")
заменяется на "центры уопокоенйя" или "лагеря беженцев"
("paoification center " или "refuge camps") и Т.Д.В
связи с.этам Д.Болинджер приводит заявление конгрессмена
Дринана: "Язык - это не проото апоооб,-посредством кото¬
рого мы проводим нашу внешнюю политику; язык - это наша
внешняя политика" (с.549). Итак, заключает автор, прав¬
да - ото лингвиотичеокий вопроо, потому что коммуникация
невозможна без нее.
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Д.Болинджер приводит правила, которых следует, по
его мнению, прядерживатьоя в разговорной ситуации:

1) то, что оообщаетоя, должно быть правдой;
2) необходима четкая формулировка того, что переда¬

ется;
-3) в случае констатации фактов говорящий подразуме¬

вает, что слушатель поверит тому, что он говорит (соглао-
но I-му правилу).

Болиндхер подчеркивает, что задача лингвистов -
исследовать правильность использования языка хотя, ра-.
зумеетоя, каждой из ученых может подойти к этой проблеме
по-овоему. Лингвистам необходимо боротьоя против "фаль¬
шивой рекламы" и."фальшивой коммуникации" за журналист¬
скую этику языка, за такой подход в интерпретации факте»,
который бы отличалоя от пропаганды.

Т.С.Ларина
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