


На XXIV съезде КПСС отмеча
лось, что «мы живем в условиях 
неутихающей идеологической вой
ны, которую ведет против нашей 
страны, против мира социализма 
империалистическая пропаганда, 
используя самые изощренные 
приемы и мощные технические 
средства». В организации этой про
паганды значительную роль берет 
на себя само капиталистическое 
государство, создавая, в частности 
для этих целей, особый пропаган- 
дис1ский аппарат. Каи в экономи
ке, так и в идеологической сфере 
происходит соединение силы мо
нополий с силой государства.

Предмет настоящей работы — 
идеологическая функция империа
листического государства. На при
мере основных капиталистических 
стран — США, Англии, Франции, 
ФРГ — раскрывается содержание 
этой функции, направленной на 
идеологическое подавление масс 
внутри страны и активизацию 
идеологической борьбы с миром 
социализма вовне, рассказывает
ся, как организован идеолого-про
пагандистский аппарат современ
ного капиталистического государ
ства.

В книге сохранена структура 
предыдущих работ этой серии: за 
общим разделом, дающим харак
теристику идеологической дея
тельности современного империа
листического государства, следу
ют страноведческие разделы, по
священные четырем названным 
выше странам.



АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

современного 
империалистического

ГОСУДАРСТВА

н]

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» 

Москва 1972



Эта книга — пятая в серии книг «Современное империалистическое госу
дарство», подготовленной Институтом государства и права АН СССР. Первая 
из них — «Империалистическое государство и капиталистическое хозяйство» 
вышла в 1963 г.; «Партии в системе диктатуры монополий» и «Конституцион
ный механизм диктатуры монополий» — в 1964 г.; «Карательные органы совре
менного империалистического государства» — в 1968 г.

Книгу «Идеологическая деятельность современного империалистического 
государства» подготовил коллектив авторов:

доктор юридических наук И. Д. Левин, кандидат юридических наук 
В. П. Е р о ш и н, доктор юридических 1наук В. А. Туманов — раздел I;

кандидат юридических наук Л. Б. Волков, кандидат юридических наук 
В. Г. Каленский — раздел II;

кандидат юридических наук Н. С. К р ы л о в а — раздел III;
кандидат юридических наук Е. Ф. Леонюк — раздел IV;
кандидат юридических наук И. А. Л е д я х, кандидат юридических наук 

Ю. П. У р ь я с — раздел V.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ РЕДАКТОРЫ: 

доктор юридических наук И. Д. ЛЕВИН, 
доктор юридических наук В. А. ТУМАНОВ

1-11-5
200—1972



Раздел I

К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА



Глава I

Вводные замечания

Изучение идеологической деятельности современного буржу
азного государства предполагает необходимость уяснить содер
жание понятия идеологии вообще, а также рассмотреть особые 
аспекты идеологии, которые непосредственно связаны с деятель
ностью государства. Отграничить такие аспекты, составляющие 
политическую идеологию в собственном смысле, важно ввиду 
чрезвычайно широкого объема понятия «идеология».

В самом деле, идеологическая надстройка общества охваты
вает философию, науку, мораль, право и правосознание, религию, 
искусство и литературу—все мировоззренческие проблемы, всю 
духовную жизнь общества во всем разнообразии классовых, со
циальных, групповых и индивидуальных особенностей. Взаимо
отношения идеологии в этом широком смысле с государством, 
т. е. с политической (надстройкой, крайне сложны, выходят дале
ко за пределы проблемы идеологической деятельности как функ
ции государства. Идеология в широком смысле — продукт много
численных влияний и воздействий, непосредственных и опосред
ствованных, со стороны экономического базиса, государственной 
надстройки, 'Социальной психологии и политической истории 
и т. д.; она содержит в себе и многочисленные отложения минув
ших эпох и формаций. Взаимоотношения идеологии и государ
ства отнюдь не односторонни: государство сознательно и пред
намеренно влияет на формирование, закрепление и распростра
нение определенных аспектов идеологии или использует их в 
своих интересах (например, религиозные представления), идео
логия же оказывает влияние на структуру, приемы и формы дея
тельности государства, его политику и цели. Под влиянием опре
деленной идеологии находятся не только управляемые, но и пра
вящие. В этом смысле каждое государство в своей деятельности 
само ограничено определенной идеологией, а именно идеологией 
правящих классов, а также теми идеологическими представле
ниями, которые настолько глубоко укоренились в сознании ши
роких масс, что правящие круги не рискуют их игнорировать, 
чтобы не поставить под удар собственное господство.

Политическая идеология — это система взглядов, обосновы
вающих общеполитическую линию какого-либо класса или соци
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альной группы внутри данного класса. Ее основные составные 
части следующие:

1. Известные (зачастую неверные или даже заведомо иска
женные) представления о существующем общественном и госу
дарственном строе.

2. Оценка существующего строя с точки зрения интересов 
данного класса или социальной группы.

3. В том случае, если оценка отрицательная, идеология вклю
чает и модель более совершенного устройства; если же оценка 
существующего строя положительная, то идеология включает 
критику или отрицание любой такой модели. При этом понятие 
положительной оценки экономического, общественного и госу
дарственного строя охватывает любое принципиальное его при
нятие, даже если оно сопровождается некоторыми оговорками, 
например предложением частичных «улучшений».

4. Известная общая программа действий или мероприятий, 
либо направленных на создание этого лучшего устройства, либо 
рассчитанных на сохранение и укрепление существующего соци
ального и государственного устройства (включая, быть может, 
некоторые его частичные улучшения).

5. Подход к названным выше проблемам в аспекте междуна
родных отношений, т. е. прежде всего с учетом борьбы и мирного 
сосуществования различных социально-политических систем.

Именно в отношении идеологии в узком смысле и ставится 
конкретный вопрос: как правящие классы используют государ
ство в качестве орудия формирования, насаждения и внедрения 
идеологии в целях поддержания и укрепления капиталистиче
ского строя, политического господства монополий, механизма го
сударственной власти.

Конечно, между идеологией в этом узком смысле, т. е. поли
тической идеологией, и идеологией в широком смысле, включаю- 
Тцей всю духовную культуру общества, нельзя провести точную 
и резкую грань. И все же, когда речь идет о буржуазном государ
стве, известные условные грани должны быть проведены, для 
того чтобы точнее определить характер идеологической функции 
государства. Иначе можно впасть в чрезмерно расширительное, 
не соответствующее объективному положению вещей толкование 
этой функции. Капиталистическое государство непосредственно 
участвует в формировании и особенно в пропаганде политиче
ской идеологии или отдельных ее частей. Что же касается духов
ной культуры в целом, в том числе и того, что можно назвать 
дальними и ближними подступами к политической идеологии 
(философия, социология, теория права), то здесь положение яв
ляется более сложным. Духовная культура буржуазной демокра
тии (речь не идет сейчас о фашистском государстве) с ее классо
выми и групповыми антагонистическими и неантагонистическими 
противоречиями неизбежно имеет плюралистический характер, 
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тогда как государственная власть, вопреки известным теориям 
буржуазных политологов, была и остается монистической, и та
кой же является в каждый данный момент исповедуемая и про
поведуемая ею политическая идеология. Поэтому отношения 
между политической идеологией и различными элементами ду
ховной культуры и, в частности, ее мировоззренческими аспекта
ми, отнюдь не однозначны. И это объясняется не только стихий
ными процессами в области культуры, но и тем, что правящие 
классы буржуазно-демократического государства, вообще гово
ря, и не заинтересованы в «прикреплении» своей политической 
идеологии к какому-либо одному мировоззрению, что заранее 
ограничило бы сферу ее распространения. Так, если исходить из 
наличия трех основных типов мировоззрения: религиозного, мета
физического и научного (или псевдонаучного), то можно сказать, 
что главные принципы буржуазного строя, определяющие идео
логию буржуазно-демократического государства, обосновывают
ся и религиозными представлениями (христианская демокра
тия), и метафизическими (теория естественного права и т. п.), 
и псевдонаучными.

Неразрывная органическая связь политической идеологии с 
общим мировоззрением, построенным на научной основе, и их 
единство, совпадение идеологии в широком смысле с политиче
ской идеологией в узком смысле характерны лишь для пролета
риата, а вернее, для его авангарда, который достиг полного клас
сового самосознания и в своей политической деятельности всегда 
имеет перед собой конечную цель — революционное преобразова
ние всего общественного строя. Наличие такой идеологии не ис
ключает, как известно, союза с другими классами, в сознании 
которых политическая идеология социализма часто не связана 
или гораздо слабее связана со всеобъемлющим марксистско-ле
нинским обоснованием. Что же касается буржуазии, то она уже 
давно отказалась от единой и цельной идеологии, органически 
объединяющей политическую идеологию с общими проблемами 
мировоззрения. Даже и наиболее законченные и цельные буржу
азные доктрины в прошлом — идеология революционной буржуа
зии Франции и США в конце XVIII в.— были далеки от подлин
ной цельности и законченности.

Возвращаясь к буржуазной идеологии в широком смысле, 
можно вывести такую закономерность: чем менее однозначна 
связь того или иного элемента идеологии в широком смысле с 
политической идеологией, тем относительно «менее значительна 
регулирующая роль буржуазного государства в деле формирова
ния и распространения (или торможения формирования и рас
пространения) этого элемента идеологии.

Вместе с тем по мере усиления идеологической деятельности 
капиталистического государства вырисовывается и еще одна тен
денция — стремление охватить своим (воздействием й более даль
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ние подступы к политической идеологии. Сфера идеологической 
деятельности все более расширяется, стремясь охватить самые 
различные аспекты общественного и индивидуального сознания, 
хотя дель при этом состоит прежде всего в упрочении и защите 
политической идеологии капитализма.

Укрепление влияния собственной политической идеологии и 
подрыв влияния политической идеологии противника внутри 
своей страны и за ее пределами — такова сущность идеологиче
ской деятельности капиталистического государства.

Всякая идеологическая деятельность имеет два основных 
аспекта. Первый — выработка определенных установок, пред
ставлений, принципов, требований, т. е. всего того, что составляет 
содержание идеологии как теоретического самосознания классов, 
слоев, социальных групп. Второй — предметно-практическая дея
тельность, т. е. воздействие на общество и человека, направлен
ное влияние на сознание с целью утверждения тех взглядов, уста
новок, требований, которых придерживается сторона, осуществ
ляющая идеологическую деятельность. Такая деятельность мо
жет выражаться также и в чисто негативных формах, т. е. как 
запрещение и недопущение определенных взглядов и определен
ного мировоззрения.

Некоторые западные, особенно американские, авторы нередко 
подменяют понятие «идеологическая деятельность» понятием 
«психологическое воздействие». Такая тенденция связана как с 
широким распространением концепций «деидеологизации», так и 
с тем, что, ощущая явный недостаток действенных идеологиче
ских лозунгов высокого звучания, пропагандистская машина 
США придает все большее значение психологическому воздей
ствию на эмоции людей. В сфере международных отношений 
этому переносу центра тяжести с идеологического на психологи
ческое воздействие соответствует стремление превратить идеоло
гическую борьбу в психологическую войну L Некоторые буржуаз
ные социологи трансформируют в этой связи само понятие идео
логии, сводя ее лишь к совокупности символов, которыми можно 
манипулировать в определенных целях.

Несомненно, что идеологическая деятельность тесно сопряже
на с психологическим воздействием; она оказывает влияние не 
только на разум, но и на эмоции людей, вызывая определенные 
чувства и настроения. Несомненно также, что в своей идеологи
ческой деятельности государственные и иные органы стремятся 
учитывать психологические особенности различных социальных 
групп. Так, при организации идеологических акций среди моло
дежи учитывается ее сравнительно большая, чем у других слоев 
населения, эмоциональность. Тенденция выдвинуть на первый

1 Подробнее см.: Г. А. Арбатов. Идеологическая борьба в современных 
международных отношениях. Политиздат, 1970, стр. 167 и сл.
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план стремление играть на эмоциях, предрассудках, предубежде
ниях— одно из свидетельств кризиса идеологии империализма. 
Это — разительная перемена по сравнению со взглядами молодой 
революционной буржуазии, апеллировавшей к разуму и интел
лекту.

Когда мы говорим об идеологической деятельности государ
ства, речь идет преимущественно о втором аспекте — об идеоло
гической деятельности в смысле распространения и внедрения 
определенных представлений и установок, способствующих со
хранению капиталистической системы и господства монополий. 
Однако государство далеко не безразлично и к процессу выра
ботки и развития идеологии ‘вообще и политической идеологии в 
особенности. В наиболее общем плане его роль заключается в за
креплении условий функционирования тех сфер общественной 
жизни (наука, образование, печать и др.), где процесс выработки 
теоретико-идеологических представлений, направляющих этот 
процесс, особенно интенсивен. Здесь существенна как откровен
но негативная, запретительная деятельность, так и скрытая нега
тивная деятельность, хотя и не запрещающая прямо неугодную 
властям деятельность, но ставящая ее субъекта перед перспекти
вой неблагоприятных последствий — финансовых, политических, 
служебных и др.

Роль государства в выработке идеологии выражается и в том, 
что оно в лице стоящих у власти политических и партийных сил 
дает социальный заказ на разработку более или менее новых 
идеологических лозунгов и программ, обновление старых и т. д. 
Чем больше роль идеологической борьбы в жизни общества и на 
международной арене, тем больше и число такого рода социаль
ных заказов. Хотя исполнителями этих заказов, как правило, яв
ляются не государственные органы, а формально независимые 
группы лиц, образующие соответствующий «мозговой центр», тем 
не менее видна тенденция к институционализации таких центров 
и включению их ведущих представителей в верхушку государ
ственного аппарата (например, назначение на пост советника при 
президенте США У. Ростоу, А. Шлезингера и др.). Официально
му принятию в США доктрин «сдерживания», «освобождения», 
и «наведения мостов» предшествовала теоретическая разработка, 
в которой принимал участие ряд научных учреждений и влия
тельных идеологов, подобных Д. Кенану, Дж. Бернхэму, 3. Бже
зинскому. В ФРГ официальный агрессивный курс непризнания и 
«поглощения» ГДР был разработан профессором Хальштейном, 
по имени которого и названа официальная правительственная 
доктрина ФРГ.

В широком смысле цель идеологической деятельности бур
жуазного государства состоит в апологии существующего обще
ственно-политического строя. Более узкий аспект этой деятель
ности связан с обслуживанием политики данного правительства 
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и представляемой им политической партии или блока партий. 
При этом, однако, всегда была налицо тенденция к формирова
нию единой официальной политической идеологии государства, 
которая наиболее полно отражает взгляды и интересы стоящих у 
власти кругов монополистической буржуазии и их политических 
партий. Государственная идеология выражается в политической 
доктрине империалистического государства. Последняя офици
ально закрепляется его высшими органами власти или провоз
глашается руководителями государства. Она служит обоснова
нием политического курса государства. Официальная государ
ственная идеология — это своего рода «равнодействующая», от
ражающая расстановку буржуазных политических сил, характер 
и остроту противоречий внутри страны и на международной 
арене.

При безраздельном господстве одной политической партии ее 
политическое кредо — иногда в несколько смягченном виде — ста
новится основой официальной государственной идеологии. Само
стоятельность и известная стабильность этой официальной идео
логии тем больше, чем меньше идеологические расхождения 
между конкурирующими партиями. При коалиционных прави
тельствах (когда речь идет о коалиции примерно равных по силе 
партий) использование государственных каналов для пропаган
ды особых идеологических установок правительственных партий 
несколько сокращается на основе открытого или молчаливого со
глашения между партиями. К тому же коалиция такого рода по 
существу означает отказ партий (и в первую очередь реформист
ской партии) от этих особых установок. Государство проводит и 
обосновывает ту среднюю линию, на которой сошлись руководи
тели коалиционных партий, игнорируя настроения и убеждения 
значительной части членов и функционеров партий, не говоря 
уже об избирателях, подавших свои голоса за определенную, 
ныне выброшенную за борт политическую программу.

Тот факт, что конкурирующие партии, приходя к власти, ис
пользуют буржуазное государство и различные его каналы для 
пропаганды своей идеологии, проведения политики, соответ
ствующей этой идеологии, и идеологического обоснования про
водимой политики, не означает, что со сменой партий у власти 
меняется и вся государственная идеология. «Министериальные» 
партии в буржуазном государстве имеют достаточно много обще
го в идеологии, и это обеспечивает преемственность в идеологиче
ской деятельности государства. Таким образом, можно говорить 
о каком-то постоянном ядре политической идеологии буржуаз
ного государства. Сюда относятся такие элементы, как признание 
капиталистической системы и капиталистической собственности 
в качестве основной формы собственности, парламентского строя 
с многопартийной системой при достаточной .мере независимости 
исполнительной власти и ее аппарата, активный антикоммунизм, 
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национализм, неоколониалистская политика в отношении 
стран «третьего мира». Если же из этого перечня исключить пар
ламентаризм и приставку «нео» к колониализму, то получится 
ядро политической идеологии, общее для всех буржуазных госу
дарств— как буржуазно-демократического, так и фашистского 
типа.

Это постоянное ядро политической идеологии сохраняется при 
любой смене партий у власти. Более того, в тех частях государ
ственного механизма, где важно сохранить преемственность и 
единство идеологии (армия, школа), или в тех, которые должны 
быть поставлены вне игры партий (например, государственное 
радиовещание), этим перечнем и исчерпывается вся официальная 
политическая идеология. Дополнения или нюансировка, вноси
мые отдельными партиями в политическую идеологию государ
ства, не затрагивают этой части государственного механизма.

Дополнения и нюансировка составляют «переменную» часть 
государственной идеологии. В них находят свое выражение осо
бые черты идеологии отдельных партий, сменяющих одна другую 
у кормила правления, а следовательно, и частичные расхожде
ния, существующие между буржуазными партиями. Речь идет 
о таких вопросах, как национализация тех или иных отраслей 
тяжелой промышленности и транспорта или отказ от национали
зации, большее или меньшее развитие социальных служб; рас
хождения между отдельными партиями по вопросу о взаимоотно
шении государства и церкви, о светском или религиозном образо
вании, об отношении к надгосударственным объединениям и т. д.

Впрочем, то, что сегодня является лишь нюансировкой, завтра 
может перейти в новое качество и стать (постоянным в государ
ственной идеологии. В свое время «новый курс» Ф. Рузвельта, 
программы его первой легислатуры выглядели как нюансировка 
официальной идеологии США и рассматривались даже как вре
менные, преходящие меры. Сейчас идея государственного вме
шательства уже утратила такой характер и стала постоянной 
в официальной идеологии. И хотя избирательные кампании еще 
ведутся под господствовавшим некогда лозунгом «меньше пра
вительства в бизнесе, больше бизнеса в правительстве», в госу
дарственной идеологии первая часть формулы не находит отра
жения даже тогда, когда у власти оказывается республиканская 
партия. Что касается второй части формулы, то она не вызывала 
и не вызывает принципиальных возражений ни у республикан
цев, ни у демократов, ни у консервативных защитников свободы 
предпринимательства, ни у сторонников государственного регу
лирования.

Необходимой предпосылкой уяснения масштабов и роли идео
логической деятельности капиталистического государства, ее 
места среди других направлений деятельности этого государства 
является критическая оценка широко распространенной ныне в 
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буржуазном мире, и особенно в США, теории «деидеологизации 
общества», провозгласившей «конец идеологии». Среди многих 
функциональных нагрузок, которые несет на себе эта теория2, 
существенно и ее стремление в смещенном свете представить 
идеологическую деятельность капиталистического государства.

2 Подробнее см.: «Современная буржуазная идеология в США». Изд-во 
«Мысль», 1967, стр. 3 и сл.

«Падение» роли идеологии приписывается ряду причин и фак
торов, которые слабо связаны между собой и в общем могут быть 
сведены к следующим:

1) растущий (политический и идеологический индифферентизм 
широких народных масс;

2) «прагматизация» политических партий, руководствующих
ся в своей политике не идеологическими, а прагматистскими соо
бражениями;

3) возрастание в развитом «индустриальном обществе» роли 
строго научного знания, якобы несовместимого с оценочными 
идеологиями; на этом основании делается вполне оценочный вы
вод о положительном значении процесса «деидеологизации».

Что касается первых двух причин, то, хотя в их подтвержде
ние обычно ссылаются на ряд фактов, характеризующих после
военную социальную жизнь развитых индустриальных стран 
(частичное вытеснение интереса к политике телевидением, кино 
и спортом и т. п.), однако, во-первых, эти факты истолковывают
ся неправильно и, во-вторых, не учитываются факторы, действую
щие в прямо противоположном направлении.

«Прагматизация», «деидеологизация» политики связывается 
с относительной стабильностью внутреннего положения в неко
торых крупных капиталистических странах, с отсутствием в них 
революционной или предреволюционной ситуации. Но если даже 
признать такую относительную стабилизацию в некоторых стра
нах в отдельные периоды (т. е. в локальном масштабе), то, во 
всяком случае, нельзя упускать из виду общую глобальную и 
перспективную неустойчивость капиталистического мира в целом, 
порождающую повсюду состояние тревоги, глубокого недоволь
ства (не говоря уже о бедности и нищете даже в наиболее бога
тых странах, о перманентных расовых и национальных конфлик
тах, классовых боях трудящихся и студенческих волнениях во 
Франции, США, Японии, ФРГ, Италии). Угроза термоядерной 
войны, кризис капитализма, становление и развитие социалисти
ческой системы на огромной части земного шара, крах коло
ниальной системы, борьба «третьего мира» за полное освобожде
ние, опасения, связанные с автоматизацией в условиях капита
лизма,—все это не может не питать постоянного брожения в 
умах как интеллигенции, так и широких масс населения даже 
в периоды относительного «благополучия». «Попытки капитализ
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ма приспособиться к новым условиям не ведут к его стабилиза
ции как общественной системы. Общий кризис капитализма про
должает углубляться. Государственно-монополистическое разви
тие ведет к обострению всех противоречий капитализма, к подъе
му антимонополистической борьбы»3.

3 Резолюция XXIV съезда КПСС. «Материалы XXIV съезда КПСС». По
литиздат, 197'1, стр. 193.

Если и можно с оговорками признать «прагматизацию» так
тики буржуазных (и особенно реформистских) партий и органи
заций, то в сфере их стратегии, рассчитанной на глобальные 
масштабы и более длительный срок, идеологические моменты от
нюдь не утратили своего значения. Это выражается в таких фак
тах, как разработка идеологии антикоммунизма, социально-поли
тической доктрины католицизма, теории «оформленного обще
ства», «великого общества», «государства благоденствия», «на
родного капитализма», «общества потребления» и т. п.

Нельзя также забывать, что прагматизм, возведенный в 'прин
цип, отказ от идеологии — тоже идеология, причем консерватив
ная. Проповедь «деидеологизации» — новая форма идеологиче
ской борьбы против марксизма, означающая принятие и призна
ние существующего капиталистического строя как нормального, 
наилучшего из возможных и не подлежащего никаким глубоким 
преобразованиям. Сторонники «деидеологизации» хотели бы 
снять с повестки дня требования социальной революции или 
даже структурных реформ (такой характер «антиидеологии» 
признают и немарксистские авторы, подобные Г. Маркузе или 
Т. Адорно). Отказ от идеологии теоретически «обосновывается» 
отрицанием диалектики развития и вообще всякой исторической 
закономерности или всякого рода новыми концепциями истори
ческой закономерности либо стадий развития, оправдывающими 
именно политический прагматизм, или, наконец, метафизически
ми либо богословскими учениями о природе человека, о незыбле
мых социально-этических ценностях и т. п.

Тезис о том, что отказ от идеологии — тоже идеология, убеди
тельно подтверждается политикой правой социал-демократии, 
для которой этот отказ по существу означал рецепцию буржуаз
ной идеологии, отказ от социалистического идеала и даже от ре
формистского пути к социализму. И в то время, когда правые 
социал-демократы отказываются от социализма, буржуазные 
идеологи открыто берут под защиту систему свободного предпри
нимательства либо проводят апологию современного капитализ
ма как «народного» капитализма, либо, наконец, заодно с пра
выми лидерами социал-демократии объявляют современный ка
питализм смешанной экономикой, совмещающей капиталистиче
ские и социалистические элементы.
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Одно из наглядных опровержений теории «деидеологиза
ции» — возрастание идеологической активности капиталистиче
ского государства и его аппарата. Сторонники этой теории вряд 
ли могут объяснить, почему процесс «деидеологизации», если он 
действительно происходит, вызывает обратные последствия в 
функциональной деятельности государства и структуре его орга
нов (возрастание идеологической активности государства, появ
ление и расширение специального разветвленного идеологиче
ского аппарата).

Выше уже отмечалось, что не только государство сознательно 
влияет на идеологические процессы, но и сама идеология оказы
вает влияние на структуру, приемы и формы деятельности, цели 
и политику государства. В истории человечества это воздействие 
идеологии на государство никогда еще, пожалуй, не было столь 
значительным, как в нашу эпоху. Нередко, ссылаясь на возра
стание роли партий, современное государство называют «партий
ным государством». Его называют также «потребляющим госу
дарством», имея в виду определенные черты государственно- 
монополистического капитализма. Если последовать этому при
меру, то современное капиталистическое государство с основани
ем может быть названо «идеологическим государством», и это 
отразит одну из действительных черт развития капиталистиче
ской государственности. В схему «деидеологизации» это обстоя
тельство никак не укладывается.

Происходит не «деидеологизация», а, наоборот, активизация 
и обострение идеологической борьбы в процессе исторического 
противоборства сил прогресса и реакции, социализма и империа
лизма. Как указывается в Программе КПСС, «в современном 
мире идет ожесточенная борьба двух идеологий — коммунисти
ческой и буржуазной. Эта борьба— отражение в духовной жизни 
человечества исторического процесса перехода от капитализма к 
социализму»4. Особенность этой борьбы, имеющей самые различ
ные аспекты, состоит в том, что в ней значительное место зани
мает непосредственная идеологическая деятельность государства.

4 «XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стеногр. от
чет, т. III. Политиздат, 1962, стр. 265.



Глава II

Идеологическая деятельность 
как функция империалистического государства

Идеологическая деятельность имманентно присуща любому 
государству. В истории не было такой политической власти, кото
рая не стремилась бы охранять и культивировать определенные 
идеологические устои и представления, и прежде всего те, кото
рые помогали ей стать и быть властью. В прошлом для этого 
часто использовалась государственная религия, но дело никогда 
не сводилось только к ней. Во всяком случае негативная, т. е. за
претительная, деятельность государства в сфере идеологии всег
да была широко распространена в эксплуататорском обществе. 
Основная функция эксплуататорского государства — функция 
подавления — никогда не сводилась к одному лишь физическому 
принуждению, а включала в себя и идеологическое «подавление, 
то, что В. И. Ленин образно назвал функцией попа5.

5 См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 237.

Идеологический фактор, выраженный в политике государства^ 
всегда играл важную роль и в межгосударственных отношениях 
потому, что, во-первых, экономические и политические противо
речия государств с необходимостью находили свое выражение и 
в форме идеологических мотивов и, во-вторых, такие идеологи
ческие факторы, как религия, национализм, получали определен
ную самостоятельность и оказывали существенное влияние на 
внешнюю политику и международные отношения.

Эти замечания в полной мере относятся и к буржуазному 
государству домонополистического периода. Более того, при ре
волюционном пути становления буржуазной государственности, 
как это было в конце XVIII в. в США и Франции, идеологическая 
деятельность государства становится особенно активной и вы
ступает как важнейший фактор в борьбе буржуазии с феодализ
мом.

Однако, говоря об основных функциях буржуазного государ
ства домонополистического периода и первых этапов империа
лизма, марксистская литература не называет среди них идеоло
гическую функцию, хотя и отмечает значительную роль идеоло
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гической деятельности в осуществлении основных функций. Эта 
позиция правильна, ибо теоретико-познавательное значение кате
гории «функции государства» состоит не в том, чтобы дать стати
ческое описание всей его деятельности, а в том, чтобы с помощью 
этой категории показать главные направления деятельности госу
дарства, показать то, на чем оно по мере развития и изменения 
конкретно-исторических условий концентрирует особые усилия. 
Так, буржуазное государство всегда в тех или иных формах зани
малось экономикой, однако особая экономическая функция появ
ляется у него лишь в период развитого государственно-монопо
листического капитализма. В этой связи понятие функции при
звано отразить существенные изменения в механизме капитали
стической экономики и роли государства в процессе организации 
производства и обмена. Примерно так же обстоит дело и в отно
шении идеологической деятельности и идеологической функции 
буржуазного государства.

Можно указать на ряд причин, по которым в домонополисти
ческий период роль государства в идеологической жизни буржу
азного общества и место идеологической деятельности среди 
других направлений деятельности этого государства не приобре
ли еще такого масштаба и значения, как в период империализма.

Во-первых, это господствующее положение буржуазной идео
логии, ее «высокая конкурентоспособность»6. Феодальным пози
циям уже нанесен решающий удар. Уровень сознательности и 
организованности рабочего класса еще невысок. Победившему 
буржуа его идеологические представления и установки, как и его 
система частного предпринимательства, его государственные ин
ституты и его право, представляются высшей точкой историче
ского развития и не нуждающимися в особом обосновании и за
щите. Средства духовного производства, как и все иные средства 
производства, монополизированы буржуазией, находятся в ее 
руках.

8 Подробнее см.: Г. А. Арбатов. Роль современного империалистическо
го государства в идеологическом подавлении народных масс. «Вопросы совре
менного государственного права буржуазных стран». Изд-во АН СССР, 1958, 
стр. 61.

Во-вторых, ведущий принцип буржуазного экономического ли
берализма «laissez-faire» был из собственно экономической сфе
ры перенесен и в сферу духовной жизни буржуазного класса. Ак
тивное государственное вмешательство отвергалось; государству 
и здесь отводилась роль «ночного сторожа», который должен 
охранять, но не вмешиваться. Кроме того, господствующей фор
мой правления в капиталистическом мире в XIX в. была консти
туционная монархия, при которой феодально-дворянские слои 
сохраняли немалое влияние в государственном аппарате. Это на
стораживало буржуазию, и она не стремилась передавать госу
дарственному аппарату слишком широкие полномочия, выходя
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щие за рамки деятельности «ночного сторожа». Роль «ночного 
сторожа» осуществлялась путем негативной, запретительной дея
тельности в области идеологии. Такую деятельность государство 
проводило весьма широко, тем более что велась она во преиму
ществу против общего врага буржуазии и дворянско-помещичьих 
сил — рабочего класса и других трудящихся слоев населения.

В-третьих, следует указать на цензовый характер буржуаз
ного государства в XIX в. С помощью различного рода цензов, 
в частности имущественных, из политической жизни, прежде 
всего из участия в выборах, исключались широкие слои населе
ния. Для достижения этой цели впоследствии, по мере расшире
ния избирательного права и отмены цензов, все в большей мере 
приходилось прибегать к идеологической обработке населения.

В XX в. ситуация резко меняется. С переходом в стадию им
периализма и особенно в период общего кризиса капитализма к 
негативной идеологической деятельности буржуазного государ
ства присоединяется в возрастающих масштабах его «позитив
ная» идеолого-пропагандистская деятельность. Уже в первые 
десятилетия XX в. отмечается усиление общей организационно- 
управленческой деятельности государства в сфере духовного 
производства, возникновение собственно государственной «идео
логической индустрии». Основная причина этого — последова
тельный рост сознательности и организованности широких слоев 
трудящегося населения, прежде всего рабочего класса, который, 
опираясь на учение марксизма, сделал теоретическую борьбу од
ной из ведущих форм классовой борьбы. В новых исторических 
условиях буржуазная идеология теряет свою былую конкуренто
способность и для ее распространения требуются особые органи
зационные и пропагандистские усилия. С победой Великой Ок
тябрьской социалистической революции и созданием Советского 
государства заканчивается глобальное политическое господство 
буржуазной идеологии.

После второй мировой войны в идеологической деятельности 
империалистического государства происходят дальнейшие суще
ственные сдвиги. Идеологическая сфера была признана одним из 
основных и важнейших направлений деятельности этого госу
дарства; идеологическая деятельность превратилась в одну из 
его основных функций.

Этот сдвиг связан: 1) с внутриполитической ситуацией в веду
щих капиталистических странах; 2) с возрастанием роли идео
логической борьбы на международной арене в связи с развитием 
социалистической системы и крахом колониализма; 3) с послед
ствиями научно-технической революции в сфере средств инфор
мации и пропаганды. Все эти три фактора тесно переплетены 
между собой.

1. Капиталистическая государственность дала наглядные об
разцы ситуации, когда усиление идеологического подавления. 
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осуществляемого государством, сопровождает усиление непо
средственного политического подавления и диктата (фашистские 
режимы). Однако возможна и другая взаимозависимость между 
политическим подавлением и ростом идеологической активности 
государства. Эта активность особенно возрастает там и тогда, 
где и когда для господствующих классов оказывается невозмож
ным (или крайне нежелательным) опереться на непосредствен
ное принуждение. Именно такая ситуация сложилась в основных 
капиталистических странах в результате антифашистского демо
кратического подъема в послевоенные годы, усиления позиций 
коммунистических и рабочих партий, возглавивших общедемо
кратическое антимонополистическое движение. Перед буржуаз
ным государством встала сложная задача представить себя как 
принципиально отличное от фашистского либерально-демокра
тическое государство и в то же время обосновать постоянную тен
денцию поворота стоящей у власти монополистической буржуа
зии от демократии к реакции. Такие средства, как политический 
маккартизм (т. е. прямое преследование левых и оппозицион
ных сил), плохо способствовали этой цели. Значительно удобнее 
был идеологический маккартизм, т. е. стремление создать та
кую духовную атмосферу в обществе, которая существенным об
разом затруднила бы деятельность демократических и антимоно
полистических сил. Для этого требовалась мобилизация всех 
идеологических ресурсов, что невозможно без прямого и косвен
ного участия государства, ставшего главной силой обеспечения 
духовного господства буржуазии в обществе.

2. В первые годы существования Советского государства ка
питалистический мир возлагал основные надежды на военное по
давление социализма, в последующие годы — на экономический 
крах социализма. Однако историческое развитие показало, что 
подобные расчеты оказались несостоятельными. Чем меньше им
периализм в своей борьбе с социализмом может рассчитывать 
на военную силу и экономическую борьбу, чем сильнее логика об
щественного развития вынуждает его к мирному сосуществова
нию с социалистической системой, тем больше надежд он воз
лагает на идеологическую борьбу против социалистических го
сударств.

В постановлении Пленума ЦК КПСС от 10 апреля 1968 г. 
«Об актуальных проблемах международного движения и борьбе 
КПСС за сплоченность мирового коммунистического движения» 
говорится: «Современный этап исторического развития характе
ризуется резким обострением идеологической борьбы между ка
питализмом и социализмом. Весь огромный аппарат антикомму
нистической пропаганды нацелен сейчас на то, чтобы ослабить 
единство социалистических стран, международного коммунисти
ческого движения, разобщить передовые силы современности, по
пытаться подорвать социалистическое общество изнутри. Пепы- 
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тывая серьезные потрясения и сталкиваясь с крупными провала
ми во внутренней и внешней (политике, империализм, и прежде 
всего империализм США, наряду с авантюрами -в военно-поли
тической области все больше усилий направляет на подрывную 
политическую и идеологическую борьбу против социалистиче
ских стран...»7 Здесь вскрыта одна из основных причин активи
зации идеологической деятельности империалистического госу
дарства.

7 «Коммунист», 1968, № 6, стр. 4.

Когда в результате распада колониальной системы образо
вались молодые независимые государства, державы-метрополии, 
лишившись возможности непосредственного диктата в отноше
нии колоний, немедленно попытались заменить его неоколониа
листскими методами, в которых экономические моменты тесно 
переплетены с идеологическими. Это еще одна из причин акти
визации идеологической деятельности империалистического госу
дарства.

3. Научно-техническая революция оказала огромное влияние 
на развитие средств информации. Это развитие в свою очередь 
придало новое качественное значение пропаганде с точки зрения 
ее эффективности, масштаба охвата и радиуса действия. В ре
зультате развития средств информации повышается материаль
ная сила идей, т. е. степень их проникновения в сознание отдель
ных людей и социальных групп. Согласно данным ООН в 60-х 
годах в мире насчитывалось более 400 млн. радиоприемников и 
140 млн. телевизоров. Если даже принять во внимание то, что 
большая часть средств массовой информации сосредоточена в 
промышленно развитых странах мира, то и в этом случае громад
ные массы людей являются аудиторией радио и телевидения. 
В эти цифры не входят данные о наличии портативных транзи
сторных (приемников, которые ежегодно миллионами распростра
няются во всех странах мира. Совершенствование средств радио
передачи, в частности использование искусственных спутников 
Земли для сверхдальних радио- и телевизионных передач, значи
тельно расширяют возможности для оказания идейно-политиче
ского влияния за рубежом.

Развитие средств информации наложило существенный отпе
чаток на многие политические акции и процессы. Несомненно, на
пример, их огромное влияние на избирательные кампании. Один 
из западных авторов пишет: «Наряду с тремя классическими 
формами власти: исполнительной, законодательной и судебной — 
теперь появилась — без революции и без изменения какой-либо 
конституции — новая власть, которая господствует над всеми 
ними политически: телевидение. Недаром институт Гэллапа не
давно поставил перед американскими избирателями вопрос: 
«Предпочитаете ли Вы, чтобы избирательные кампании проходи
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ли в традиционном порядке или вы хотите, чтобы кандидаты вы
ступали только по радио и телевидению?» 52% высказались за 
изменение порядка (указав, что новый метод позволит охватить 
больше избирателей, которые таким образом будут лучше ин
формированы), 38% .предпочитали традиционный способ прове
дения кампании с личными контактами и 10% не высказали мне
ния. Всякий, кто хочет сохранить в своих руках частицу власти, 
зависит теперь от телевидения, и для всех политических деяте
лей испытанием отныне будет малый экран»8.

8 L. М е г 1 i n. Le vrai dossier de la television. Paris, 1964, p. 122.
9 Г. А. Арбатов. Идеологическая борьба в современных международ

ных отношениях, стр. 30—31.

Разумеется, сравнение телевидения с «тремя властями» зву
чит гиперболически. Однако роль массовых средств информации 
в современной политической жизни недооценивать нельзя. Как 
правильно отмечалось в советской литературе, «появление совре
менных средств массовой коммуникации, бурный прогресс в этой 
области, бесспорно, имел для идеологической борьбы не только 
техническое, но и принципиальное значение. По существу средст
ва пропаганды в большей мере, чем когда-либо раньше, превра
тились в мощнейший инструмент политической власти, в особен
но важный элемент политического механизма, с помощью кото
рого обеспечивается господство в классовом обществе»9. Естест
венно, что буржуазное государство берет в свои руки или под 
свой контроль этот важнейший инструмент и широко пользует
ся им. В его лице «совокупный капиталист» сохраняет монопо
лию на средства массовой информации.

Говоря о фактах, обусловливающих идеологическую функцию 
современного капиталистического государства, следует обратить 
внимание и на то, что она является производной от общего про
цесса развития государственно-монополистического капитализма. 
Она — одно из неизбежных следствий усиления роли и активно
сти буржуазного государства. Рост роли государства в сфере эко
номики неизбежно приводит к росту его роли и в области идеоло
гии. Участие государства в регулировании отношений в экономи
ческом базисе не может не повлечь за собой также усиления его 
участия в оформлении идеологической надстройки и создания 
соответствующих государственных институтов. Государство, в ча
стности, нуждается в обосновании и оправдании экономического 
интервенционизма 'или в ряде случаев в обосновании отказа от 
экономического интервенционизма. Экономическая деятельность 
государства в условиях государственно-монополистического капи
тализма, во-первых, требует своей идеологической мотивировки 
и, во-вторых, служит исходным пунктом различного рода аполо
гетических конструкций.

Метод осуществления идеологической функции в некотором 
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смысле аналогичен методу осуществления экономической функ
ции. Эта последняя выражается как в непосредственном управ
лении определенными отраслями экономики со стороны госу
дарства, так и в усилении контроля над теми отраслями, кото
рые остаются в руках частного капитала. И в области идеологии 
можно говорить о прямой форме осуществления идеологической 
функции, а также о контроле, координации, поощрении, запре
те, дискриминации в идеологической сфере.

Наряду с факторами, способствующими росту идеологиче
ской деятельности буржуазного государства, необходимо отме
тить также ряд тормозящих факторов. Важнейший из них — со
противление трудящихся масс, борющихся за право выявления 
и распространения своей идеологии.

К числу демократических завоеваний рабочего класса, достиг
нутых в ожесточенной классовой борьбе с капиталом и буржуаз
ным государством, относится право на использование печатных 
и иных средств информации. Опираясь на свои демократические 
завоевания, рабочий класс в союзе со всеми прогрессивными и 
либеральными слоями выступает против попыток господствую
щих классов установить с помощью государства капиталистиче
скую монополию на духовную жизнь общества, борется за 
установление демократического контроля над идеологической дея
тельностью государственного аппарата, как и над другими важ
нейшими сферами его деятельности. Этот демократический конт
роль включает в себя обращенное к государству требование не 
допускать идеологического засилья монополий, ультрареакци
онную, антидемократическую и милитаристскую пропаганду, 
обеспечить прогрессивным силам доступ к техническим средст
вам информации как в целях распространения объективной ин
формации, так и в целях контроля за достоверностью сообщае
мых официальными органами сведений и т. д.

Монополизация государством идеологической работы затруд
няется также действием многопартийной системы, конкурент
ной борьбой различных буржуазных партий за власть. Буржу
азные партии, находящиеся в оппозиции, выступают против ис
пользования государственного аппарата правящей партией в 
своих специфических, партийных целях.

Следует учесть и то, что в сфере идеологического бизнеса, как 
и в сфере экономики, монополистический капитал склонен допу
скать государственное вмешательство и контроль лишь в меру 
необходимости. Этот идеологический бизнес (газеты, издатель
ства, коммерческое телевидение, кино и т. п.)—слишком при
быльное дело, чтобы отдать его полностью в руки государства. 
Поэтому он находится в руках частного капитала (преимуще
ственно монополий), а слишком явная связь той или иной газе
ты или издательства с правительством скорее бы ослабила, чем 
улучшила ее конкурентную способность и репутацию.
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Вообще, неверно полагать, что усиление идеологической дея
тельности собственно капиталистического государства, создание 
специального аппарата означает свертывание огромного негосу
дарственного буржуазного идеологического механизма, включа
ющего в себя частнопредпринимательские, партийные, церковно
религиозные и иные звенья. Этот негосударственный, «общест
венный» механизм также непрерывно расширяется и активизи
руется. Он все больше срастается с государственным аппаратом, 
отражая общую тенденцию государственно-монополистического 
капитализма. Но такое сращивание и усиление руководящей 
роли государства по основным вопросам идеологической борь
бы не снимает известной самостоятельности каждого из этих 
идеологических механизмов.

Известным сдерживающим фактором на пути слишком дале
ко идущих попыток установления монополии государства в ду
ховной жизни общества может выступать и церковь, играющая 
существенную идеологическую роль в большинстве буржуазных 
стран. При всем многообразии тесных связей между церковью и 
буржуазным государством она не склонна отказываться в поль
зу государственных органов от своей идеологической самостоя
тельности, от своих притязаний на роль «духовного пастыря», а 
по существу даже духовного опекуна самого государства. Хотя 
между политической идеологией государства и церкви нет каких- 
либо серьезных расхождений, остаются некоторые нюансы, осо
бенно в методах обоснования этой идеологии, даже в тех случа
ях, когда у власти стоит клерикальная партия. К тому же, как 
правило, даже в странах с сильными клерикальными партиями 
(Италия, ФРГ, Австрия и Бельгия) такие партии могут держать
ся у власти лишь на началах коалиции и, следовательно, не мо
гут отождествлять себя с государством.

Можно, таким образом, констатировать, что в условиях госу
дарственно-монополистического капитализма соединение силы 
монополий с силой государства происходит и в сфере духовного 
производства в целях сохранения и защиты экономического и 
политического господства капитала.



Глава III

Идеологический аппарат 
капиталистического государства

Идеологическая функция современного империалистического 
государства практически проявляется в активизации идеологи
ческой деятельности традиционных звеньев государственного ме
ханизма— президента, парламента, правительства, других звень
ев исполнительной власти, а также в создании специализирован
ного аппарата, основная цель которого состоит в активной иде
ологической деятельности внутри и вовне страны.

Именно этот аппарат обычно имеют в виду, когда говорят об 
идеологическом аппарате современного капиталистического госу
дарства. Однако, хотя появление такого специализированного 
аппарата составляет важную особенность современной капитали
стической государственности, тем не менее было бы неверно не
доучитывать значение высших законодательных и исполнитель
ных органов власти в осуществлении идеологической функции 
буржуазного государства. Конституционному механизму принад
лежит решающая роль в определении стратегических задач иде
ологического воздействия; он не остается в стороне и от разра
ботки тактики. Специализированный пропагандистский аппарат 
принимает участие в выработке стратегии, но основная его зада
ча— исполнительская и тактическая.

Можно обратить внимание и на различие между конституци
онным механизмом и специализированным пропагандистским 
аппаратом уже не как субъектами, а как объектами идеологиче
ской деятельности. Эта деятельность в значительной мере стро
ится на апологетике существующего в данной стране конститу
ционного механизма и тем самым политической системы в целом. 
Объектом такой апологетики являются как весь конституцион
ный механизм, так и его отдельные звенья. Достаточно вспом
нить, например, какое внимание уделяется в идеолого-пропаган
дистской деятельности в Великобритании монарху — символу 
традиционализма и «единства нации» и парламенту — символу 
«совершенства» английской демократии. Специализированному 
пропагандистскому аппарату не отводится подобной роли. Нао
борот, его организационные формы, «внутренний механизм» ста
раются, насколько это удается, держать в тени.
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Можно констатировать возрастание идеологической активно
сти всех без исключения звеньев конституционного механизма 
современного империалистического государства. Это выражает
ся, во-первых, в увеличении числа собственно идеологических 
акций; во-вторых, в том, что при решении конкретных вопросов 
законодательной и управленческой деятельности все большее 
значение приобретают соображения идеологического порядка, 
особенно учет идеологических последствий решения; наконец, 
в-третьих, в появлении почти во всех этих звеньях структурных 
подразделений, призванных осуществлять исключительно про
пагандистско-информ ационную деятельность.

Однако возрастание идеологической активности всех звеньев 
конституционного механизма современного империалистическо
го государства не означает, что они играют одинаковую роль в 
идеологической деятельности. Как правило, в этом едином ан
самбле есть солист, который задает тон, берет на себя ведущую 
роль в данной сфере деятельности, что, разумеется, отражает 
его юридическую и фактическую политическую силу и значи
мость.

В США, например, таким ведущим звеном служит президент, 
что идет от давней традиции, обусловленной в прошлом высокой 
степенью «неидеологичности» обеих основных буржуазных пар
тий (их платформы носили всегда общий и расплывчатый харак 
тер на потребу разношерстных групп избирателей), а также 
сильным бизнесменско-прагматическим оттенком в деятельности 
конгресса и конгрессистов.

Позиции президента в идеологической сфере были еще более 
упрочены во времена Г. Вильсона и особенно Ф. Рузвельта, ко
торый, в частности, говорил: «От президента исходит моральное 
руководство. Все наши великие президенты были лидерами в 
духовной области». Рузвельт оказался одним из первых буржу
азных лидеров, понявших роль новых массовых средств инфор
мации. Одна из первых звуковых картин в США (1930 г.) «Что 
сделал Рузвельт» создана в бытность его губернатором штата 
Нью-Йорк. В 1929 г. он утверждал: «Если пять лет тому назад 
девяносто пять процентов избирателей черпали свои сведения 
из газет, то теперь по крайней мере половина избирателей, сидя 
у камина, слушает выступления политических деятелей обеих 
партий и выносит свои суждения не из того, что прочитали, а из 
того, что услышали» 10. Это не означает, что Рузвельт недооце
нивал прессу. Наоборот, «Рузвельт с самого начала показал, 
что он умеет мастерски обхаживать прессу... За время пребыва
ния в Белом доме он провел 998 пресс-конференций. Рузвельт, 

10 Цит. по: Н. Н. Яковлев. Франклин Рузвельт — человек и политик. 
Изд-во «Международные отношения», 1969, стр. 274, 135.
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возможно, был первым президентом, который знал цену хоро- 
шим новостям и умел подать их»11.

11 У. Макгэффин, Э. Нолл. Секреты Белого дома. Изд-во «Между
народные отношения», 1971, стр. 41—42.

Во второй половине нашего века президент США не только 
сохранил прочные позиции в идеологической сфере, но и значи
тельно упрочил их. В организационном отношении именно ему 
подчинен фактически и юридически специализированный про
пагандистский аппарат американского государства. Он выступа
ет в качестве глашатая программ, доктрин и лозунгов, призван
ных идеологически обосновать политическуй курс американско
го империализма. Эти доктрины и лозунги находят затем свое 
отражение в содержании повседневной деятельности пропаган
дистского аппарата. Симптоматично, что со времени «великого 
кризиса» идеология играет все большую роль и в ходе прези
дентских выборов. Это продемонстрировали уже избирательные 
кампании Ф. Рузвельта. Несомненно, что идеологические момен
ты сыграли немаловажную роль в победе Дж. Кеннеди 
(1960 г.), а также в поражении в 1964 г. Б. Голдуотера. Менее 
характерно в этом отношении избрание Р. Никсона в 1968 г.

Если для США ведущая идеологическая роль президента — 
это традиция, то для Франции — это специфическая особенность 
V Республики, это одно из следствий превращения Франции из 
парламентарной в президентскую республику. Генерал де Голль 
взял на себя роль не только создателя официальной государст
венной идеологии, но и ее пропагандиста. «Личным контактам» 
президента с населением путем выступлений по телевидению 
придавалось особенно существенное значение как средству иде
ологического воздействия.

Особая роль президента в идеологической деятельности США 
и Франции объясняется не только механизмом президентской 
республики, но и идеологической слабостью и разношерстностью 
правящих партий (во Франции — ЮДР, в США — и демократов 
и республиканцев). Влияние президента в этих странах (разуме
ется, вкупе с его «мозговым центром») на развитие партийной 
идеологии более значительно, чем обратный процесс.

В других основных капиталистических странах сложилась не
сколько иная ситуация. Здесь звено конституционного механиз
ма, оказывающее наибольшее влияние на линию официальной 
государственной идеологии, как в политическом, так и в идеоло
гическом отношении гораздо больше зависит от партии, кото
рую оно представляет. Этим ведущим звеном, как правило, слу
жит глава правительства (премьер-министр в Великобритании и 
Италии, канцлер в ФРГ). Правительство, а фактически премьер- 
министр, определяя линию государственной политики, дает ей 
идеологическое обоснование, которое, будучи прежде всего обос- 

24



йованием линии правительства, не может одновременно не быть 
апологией и оправданием существующего социального и поли
тического строя в целом (это, разумеется, относится и к идеоло
гической деятельности президента).

Возрастание роли идеологической деятельности и общая тен
денция усиления централизации управления привели к сосредо
точению руководства идеологической деятельностью в руках 
главы правительства и его кабинета. Правительство руководит 
управленческой деятельностью в области просвещения, образо
вания, науки, а также специализированным пропагандистским 
аппаратом. Оно осуществляет это руководство как непосредствен
но, так и через специально создаваемые министерства и автоном
ные ведомства (например, министерство образования и науки и 
министерство информации в ФРГ, служба информации в Вели
кобритании и т. д.). Наряду с автономными общегосударствен
ными ведомствами пропаганды во всех основных министерствах 
и ведомствах имеются подразделения, которые призваны вести 
идеологическую работу в интересах данного ведомства. Такие 
подразделения обычно именуются отделами информации. Осо
бенно большой идеологический аппарат имеют министерства 
иностранных дел, обороны, разведывательные службы.

В связи с возрастанием идеологического аппарата стала не
обходимой координация деятельности идеологических ведомств, 
а также идеологической деятельности с другими видами госу
дарственной деятельности (экономической, диплом атической, 
разведывательной работой). Эти функции выполняют совеща
тельные органы при главах правительств и государств, такие, 
как аппарат Совета национальной безопасности в США или ап
парат канцелярий и ведомств премьер-министров (например, 
в ФРГ). В Англии работа всех звеньев государственной пропа
гандистской машины согласовывается министром без портфеля 
по делам координации информации. На органы исполнительной 
власти возложена также задача координации деятельности госу
дарственных органов и негосударственных организаций, действу
ющих в идеологической области.

Есть две причины, объясняющие, почему даже в условиях 
парламентской республики правящие круги не доверяют парла
менту руководящей роли в осуществлении идеологической функ
ции, хотя, казалось бы, он более всего пригоден для идеологи
ческого воздействия на массы. Одна из них — наличие в ряде 
парламентов сильной левой оппозиции в лице коммунистических 
фракций и примыкающих к ним групп и, следовательно, боязнь, 
что парламентская трибуна может быть использована левыми 
силами. Другая причина — общая тенденция усиления исполни
тельной власти за счет парламента.

Линия правящих кругов капиталистических стран на переда
чу наиболее важных проблем в ведение исполнительной власти 
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немедленно распространилась и на сферу идеологии, лишь толь
ко эти круги осознали значение идеологической борьбы. Вместе 
с тем роль буржуазного парламента в осуществлении идеологи
ческой функции достаточно существенна. Одобряя официальный 
курс политики правительства, парламент не только одобряет его 
идеологические аспекты, но и как бы придает ему в целом боль
шую идеологическую обоснованность. Парламентские выступле
ния и дебаты существенно влияют на общественное мнение, 
в частности, потому, что по форме они нередко носят характер 
дискуссий, «борьбы за истину». Не случайна тенденция послед
них лет к расширению телепоказа парламентских заседаний. 
В ходе таких телевизионных передач парламент выступает одно
временно в качестве и субъекта и объекта идеолого-пропаганди
стской деятельности.

В конституционных монархиях (а их не так уже и мало) зна
чительную идеологическую роль играет монарх, причем эта роль 
часто куда более значима, чем политическая и даже юридическая 
его роль. Такова, например, ситуация в Японии. Сохраняя после 
второй мировой войны фигуру императора, консервативные, ре
акционные силы Японии, опиравшиеся на американские оккупа
ционные власти, преследовали главным образом идеологические 
цели, стремились сохранить и узаконить комплекс националисти
ческих идей, олицетворяемый фигурой императора, использовать 
то влияние, которое культ императора в силу многолетней про
паганды продолжал оказывать на отсталые слои населения. Из
менения свелись лишь к тому, что из идеологической фигуры бо
жественно-мистического плана император превратился в идеоло
гическую фигуру светского плана (император публично отрекся 
от божественности своего происхождения). Если до капитуляции 
Японии император был, как божество, изолирован от народных 
масс (публичных зрелищ и мероприятий он не посещал), его 
официальные выезды из дворца сопровождались усиленной 
охраной, при проезде императора подданные не могли даже смот
реть на него и должны были стоять с опущенной в знак почтения 
головой, то после войны он неоднократно предпринимал продол
жительные поездки по стране, окруженный целой армией журна
листов, фото- и кинорепортеров. При этом император не упускал 
возможности широкого общения с людьми: он посещал стадио
ны, крестьянские фермы, промышленные предприятия, не раз 
вызывал сентиментальные эмоции, широко обыгрывавшиеся 
прессой.

Не следует сбрасывать со счетов идеологическую роль «треть
ей власти», т. е. суда. Одним из лейтмотивов официальной идео
логии США, Англии, ФРГ и других капиталистических стран 
служит лозунг «господства права». На «третью власть» возла
гается задача продемонстрировать реальность этого лозунга. 
С другой стороны, идеологизируется и сама деятельность судов, 

25



особенно конституционных. В западной литературе не раз обра
щалось внимание на то, что решения этих судов, как и других 
высших судебных инстанций, нередко напоминают скорее по
литические манифесты, чем строго юридические документы. 
В этой связи достаточно вспомнить позорное решение Федераль
ного конституционного суда ФРГ о запрещении Коммунистиче
ской партии Германии. Несомненно, что это решение сыграло 
большую негативную роль не только в политической, но и в идео
логической жизни Западной Германии.

Среди многих способов осуществления идеологической функ
ции в руках конституционного механизма находится — и это его 
исключительная прерогатива — такой важный рычаг идеологиче
ского воздействия, как законодательство или шире (учитывая 
особенности англо-американской прецедентной системы) право- 
творчество. Речь идет не только об идеологическом воздействии 
права, особенно конституции, но и о законодательном установ
лении и закреплении системы мероприятий, преследующих опре
деленные идеологические цели. Примером могут служить законы 
ряда американских штатов об обязательном включении в про
граммы преподавания в школах специального «курса коммуниз
ма». Пока с такими пожеланиями выступали Национальная ас
социация по вопросам образования или Американская ассоциа- 
ия юристов, это была идеологическая акция, но еще никого и 

ни к чему не обязывавшая. Другое дело, когда в 1961—1963 гг. 
штаты Флорида, Луизиана, Алабама и некоторые другие приня
ли соответствующие законы; «курс коммунизма» становится 
обязательным во всех школах этих штатов.

Выше уже упоминалось о таких звеньях собственно идеоло
гического аппарата, как министерства информации, отделы в 
министерствах, консультативные и координационные советы. Сю
да следует добавить систему государственных органов, которые 
непосредственно занимаются идеолого-пропагандистской и ин
формационной работой внутри и вовне страны. Таковы, напри
мер, Информационное агентство в США (ЮСИА), Служба ин
формации, Британский совет и Би-Би-Си в Англии. Управление 
радио и телевидения в Италии (РАИТВ), Управление француз
ского радио и телевидения (ОРТФ), Японская радиовещатель
ная корпорация (НХК) и т. д. Юридическое положение этих 
учреждений различно, но все они представляют собой государ
ственные органы, занятые непосредственной идеологической и 
пропагандистской деятельностью в самых широких масштабах 
и с применением новейших технических средств.

В последующих разделах предлагаемой книги читатель най
дет достаточно подробное описание организации и деятельности 
всех этих звеньев собственно идеологического аппарата совре
менного империалистического государства. Здесь же обратим 
внимание лишь на тенденцию изображать такие учреждения, как 
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Би-Би-Си, ОРТФ и подобные им в других странах в виде ин
ститутов, служащих нации в целом и, в частности, успешно 
разрешающих дилемму, быть ли радио и телевидению в частных 
руках и стать ли тем самым «мощными щупальцами власти де
нег» или быть им в руках государства, вследствие чего «инфор
мация станет тоталитарной» 12.

18 L. М е г И n. Op. cit., р. 1117.
*• L. Althusser. Ideologic et appareils ideologiques d’etat. «La pensee>, 

1970, N 151.

В действительности огосударствление радио и телевидения 
вовсе не означает, что они перестают обслуживать «власть де
нег». Ведь речь идет о переходе этих средств информации в руки 
буржуазного государства — «совокупного капиталиста». Практи
ка Би-Би-Си, как и других подобных ей организаций, наглядно 
демонстрирует, каким социальным и политическим силам они 
служат, а какую часть нации дискриминируют. Вместе с тем оче
видно, что огосударствление таких средств информации, как ра
дио и телевидение, открывает возможности для борьбы за их 
использование прогрессивными партиями и движениями, за уста
новление демократического контроля над ними. Под лозунгами 
независимой, беспристрастной информации проходила в 1968 г. 
во Франции пятинедельная забастовка 13 тыс. сотрудников 
ОРТФ. Эта забастовка наглядно свидетельствует о правительст
венном диктате и опеке в отношении массовых средств инфор
мации. Одновременно забастовка (а она не единственная) свиде
тельствует о существенных расслоениях в буржуазном государ
ственном аппарате, вызванных возрастанием его численности и 
характерных также для пропагандистского аппарата буржуазно
го государства.

Идеологический аппарат империалистического государства не 
перекрывает собой всего идеологического механизма современ
ного капитализма. Хотя роль государственного аппарата суще
ственна и в основных вопросах является определяющей, тем не 
менее он не мог бы добиться многого, если бы не действовал 
совместно с другими частями огромного разветвленного меха
низма— частными газетными концернами, издательскими тре
стами, телекомпаниями и информационными агентствами, раз
личного рода организациями, преследующими идеологические 
цели, университетами и т. д. Не случайно понятие «идеологиче
ские аппараты государства» употребляют в широком смысле сло
ва, включая сюда всю сумму государственных и негосударствен
ных организаций капиталистического общества 13.

Разумеется, между государственным идеологическим аппара
том, с одной стороны, и теми или иными организациями частно
монополистического бизнеса, с другой, возможны известные, да
же острые, трения и расхождения по ряду политических про
блем, возможна конкурентная борьба одних монополистических 
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групп против других, в большей мере поддерживаемых государ
ственным аппаратом. Несомненно также, что некоторые буржу
азные издательства, газеты, университеты пытаются (правда, 
далеко не всегда успешно) сохранить свою репутацию либераль* 
ных и независимых как от государства, так и от крупного идео
логического бизнеса. Однако при всех этих оговорках буржуаз
ный государственный и негосударственный идеологические 
механизмы представляют собой единое целое в качестве идеоло
гической опоры капиталистического строя.

Идеологическая жизнь буржуазного общества, точно так же, 
как экономическая и политическая, демонстрирует характерную 
особенность государственно-монополистического капитализма — 
соединение силы монополий с силой государства, сращивание 
частномонополистического идеологического бизнеса с идеологи
ческим аппаратом государства. Это сращивание происходит те
ми же методами, что и в экономике и политике,— путем органи
зационных переплетений, создания общих «мозговых центров», 
личной унии, государственных заказов и т. п. Государство отво
дит частномонополистическому идеологическому бизнесу значи
тельную роль в реализации идеологической функции, особенно 
внутри страны. Со своей стороны частный бизнес доверяет госу
дарству ключевые позиции и широкую компетенцию в выполне
нии этой функции и особенно вовне страны.

Следует особо сказать, что далеко не каждая формально не
государственная организация, преследующая идеологические 
цели, является действительно негосударственной. Специфика 
идеологической пропаганды империалистического государства 
такова, что оно нередко предпочитает не выступать открыто, а 
действовать через формально негосударственные организации. 
Таким образом, во-первых, маскируются подрывные идеологи
ческие акции, разоблачение которых может нанести политиче
ский ущерб империалистическому государству; во-вторых, такие 
акции изображаются как якобы исходящие не от правительства, 
а от общественности; в-третьих, создается видимость активной 
идеологической поддержки общественностью правительственной 
политики.

Империалистическое государство заинтересовано в том, что
бы скрыть широкое и планомерное использование в пропаганди
стских целях негосударственных организаций. Поэтому руковод
ство ими осуществляется негласно и возлагается, как правило, 
на разведывательные службы, которые располагают для этого 
специальными силами и средствами. Для подчинения негосудар
ственных организаций и использования их в интересах ведения 
идеологической деятельности империалистическое государство 
проводит скрытое финансирование этих организаций и подкуп 
их руководителей. Система финансирования распространяется 
и за пределы империалистического государства. Разведка уста
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навливает тайные контакты с руководителями общественных ор
ганизаций, издательств, политических партий и использует их 
для достижения внешнеполитических целей государства. По да
леко не полным данным американской печати ЦРУ финансирует 
и использует в подрывных целях 8 студенческих и молодежных 
организаций и среди них Национальную ассоциацию студентов 
с отделениями почти во всех университетах, объединяющую зна
чительное число студентов, центральные органы американских 
профсоюзов АФТ—КПП, ряд культурно-просветительных и бла
готворительных организаций, подобных Национальной ассоциа
ции просвещения, Конгрессу содействия борьбе за свободу куль
туры и т. п. На содержании ЦРУ находятся 14 органов печати, 
среди них крупное издательство «Фредерик Прегер», газета 
«Хьюстон пост» и др. ЦРУ имеет солидные позиции и за рубе
жом. Оно финансирует более 20 крупных общественных органи
заций и политических партий в различных странах мира.

Таким образом, действительный аппарат идеологической дея
тельности империалистического государства гораздо шире и 
многочисленнее официального. Некоторые буржуазные авторы 
делят даже в этой связи идеологическую деятельность на «бе
лую», «серую» и «черную». В первом случае в качестве субъекта 
и источника распространения идей и взглядов открыто выступа
ет государство. Во втором — эта роль отводится легально суще
ствующим негосударственным организациям и частным лицам, 
действующим по поручению государства, связь с которым, одна
ко, замаскирована. В третьем случае в качестве субъекта пропа
ганды выступают граждане страны, против которой ведется про
паганда (иногда же пропаганда ведется от имени вымышлен
ных лиц).

Следует отметить, что маскировка связей империалистиче
ских разведок с некоторыми негосударственными организация
ми легко дезавуируется. Их связь с разведкой общеизвестна и 
многократно доказана. Они лишь «официально» объявляются 
«неофициальными» организациями. К ним относятся прежде 
всего открыто антикоммунистические и антисоветские организа
ции, специально созданные для борьбы против СССР и других 
социалистических стран: «Комитет Свободной Европы» с радио
сетью «Свободная Европа», радиосеть «Свобода», «Антибольше
вистский блок народов» с центром в Мюнхене, антисоветские 
эмигрантские организации, существующие на подачки разведок.

Механизму идеологического воздействия диктатуры монопо
лий противостоит идеологическая деятельность коммунистиче
ских и рабочих партий и организаций и всех прогрессивных сил 
страны. Конечно, они не располагают столь мощным идеологи
ческим аппаратом, как государство и монополии. Но на их сто
роне сила прогрессивных идей, выражающих закономерности 
общественного развития.



Глава IV

Основные сферы идеологической деятельности 
империалистического государства

Можно выделить следующие направления, сферы деятельно
сти идеологической машины империалистического государства:

1) деятельность, направленная на идеологическое воспита
ние, обработку и подавление населения своей страны (другими 
словами, внутренняя идеологическая деятельность);

2) деятельность, направленная против мирового коммунисти
ческого и рабочего движения, социалистической системы в це
лом, каждой из входящих в нее стран и особенно Советского 
Союза;

3) деятельность, имеющая своим адресатом страны «третье
го мира», ставшие на путь развития собственной государственно
сти в результате крушения колониальной системы (эту деятель
ность можно назвать идеологическим неоколониализмом);

4) идеологическое воздействие на другие капиталистические 
страны.

Разумеется, эти направления идеологической деятельности 
отнюдь не отграничены одно от другого, а, наоборот, во многом 
тесно переплетены. Так, идеологический неоколониализм нераз
рывно связан с попытками дискредитировать коммунизм и со
циалистический строй, чтобы направить молодые государства 
по капиталистическому пути развития. Во внутренней идеологи
ческой деятельности капиталистического государства первосте
пенное место отводится борьбе с коммунистической партией 
данной страны и тем самым с мировым коммунистическим и ра
бочим движением в целом. В то же время идеологические дивер
сии против международного коммунистического движения, кле
ветнические измышления о подрывной деятельности, о тайном 
всемирном заговоре, «руке Москвы» и т. п. используются затем 
для морально-политического и юридического обоснования пре
следования коммунистов в капиталистических странах, дискри
минации коммунистических партий вплоть до прямого их запре
щения.

Не следует преувеличивать различия основных концепций, ло
зунгов, идей, используемых на этих разных направлениях идео
логической деятельности, хотя каждое из этих направлений об
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ладает несомненной спецификой. Например, теория «конверген
ции» равным образом используется и во внутренней идеологиче
ской деятельности, и в пропаганде, рассчитанной на социалисти
ческие страны. Точно так же дело обстоит с концепцией «гос
подства права»: во внутренней деятельности она призвана при
крывать все усиливающуюся власть военно-бюрократического 
аппарата и оправдывать антикоммунистические репрессии, а в 
пропаганде, рассчитанной на страны «третьего мира», она пре
следует цель навязать этим странам модель буржуазной государ
ственности. Конечно, идея «внутренней эволюции» социализма 
была выработана преимущественно ради внешних идеологиче
ских целей, а теория «патернализма», или «социальйого партнер
ства»,— ради внутренних. Однако первая используется и во внут
ренней идеологической деятельности, а вторая — на внешней 
арене, чтобы породить у населения некапиталистических стран 
представления о якобы коренной трансформации отношений 
капиталистической эксплуатации. Идея «народного капитализ
ма» была запущена в пропагандистский оборот Информацион
ным агентством США и рассчитана на экспорт, но она самым 
широким образом используется и во внутреннем идеологическом 
обороте США и ряда других капиталистических стран.

В разных сферах своей идеологической деятельности буржу
азное государство, как и весь идеологический механизм дикта
туры монополий, преследует различные конкретные цели, выра
батывает применительно к специфическим чертам объекта раз
личную тактику, специализирует методы и приемы пропаганды 
и т. д. Если внутри страны в обработке населения весьма значи
телен удельный вес негосударственных идеологических механиз
мов (партийных, церковных и т. д.), то основную внешнюю спе
циализированную пропаганду государственный идеологический 
аппарат берет на себя.

Разумеется, внутренняя идеологическая деятельность в каж
дом капиталистическом государстве различается как по содер
жанию, так и по применяемым методам. На эту деятельность 
влияет не только соотношение классовых сил, но и экономиче
ская ситуация, международное положение, исторические тра
диции, особенности национальной психологии, характер госу
дарственного устройства и другие факторы. Если, например, в 
Англии и США идеологический аппарат в целях апологетики 
существующего строя в больших масштабах апеллирует к исто
рическим традициям, то в Италии и ФРГ подчеркивается прин
ципиальный разрыв с прошлым, дискредитированным фашист
скими режимами. Франция или Италия не знают такой пробле
мы, как негритянская, сильно влияющая на идеологическую 
жизнь США; в то же время в США нет такого мощного комму
нистического и социалистического движения, как в первых двух 
странах, что, естественно, облегчает правящему классу осуще
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ствление «идеологического маккартизма» в отношении своих 
классовых противников. Такого рода различий можно было бы 
привести немало.

Однако все эти различия представляют собой не более чем 
нюансировку общих принципиальных черт внутренней идеоло
гической деятельности современного империалистического госу
дарства. Одной из таких общих черт является антикоммунизм. 
Он выступает и как собственно идеологическое оружие — сред
ство воспитания предрассудков, разжигания страха и т. д., и как 
идеологическое обоснование самых реакционных политических 
акций — антирабочего законодательства, чрезвычайного положе
ния, усиления власти военщины и т. д. Идеология антикоммуниз
ма обращена не только против коммунистических и рабочих пар
тий. Это универсальная потенциальная идеологическая основа, 
опираясь на которую монополистический капитал рассчитывает 
расправиться со всем, что неугодно ему.

Можно указать еще на ряд общих черт внутренней идеологи
ческой деятельности современного империалистического государ
ства. Это, в частности, пропаганда идеи коренной трансформа
ции капитализма в новый общественный строй, якобы лишенный 
пороков старого капитализма; пропаганда «социального парт
нерства» капиталиста с рабочим, благодаря которому первый 
якобы перестает быть только капиталистом, а второй — только 
рабочим; пропаганда идеи превращения буржуазного государ
ства в орган «всеобщего благоденствия», стремящийся устранить 
социальные несправедливости и преуспевающий на этом пути; 
пропаганда иллюзии народовластия, которое реализуется якобы 
в результате всеобщего избирательного права и периодических 
выборов; «господства права» как якобы основного метода функ
ционирования буржуазного государства, связанного правом в от
личие от социалистического «этатистского государства», стояще
го над правом; идей политического плюрализма как средства 
обеспечения интересов всех групп населения.

В тех государствах, где у власти стоят клерикальные партии, 
это обстоятельство накладывает серьезный отпечаток на идеоло
гическую активность государственного аппарата. Такова, напри
мер, ситуация в Италии, где четверть века у власти находится 
клерикальная партия ХДС (коалиционный характер правитель
ства мало что меняет). Однако и в других капиталистических 
странах идеологическая деятельность связана со стремлением 
опереться на религиозно-клерикальные представления.

В деятельности государства Израиль огромную роль играет 
националистическая идеология сионизма, которую в реакцион
ных целях стремятся распространять и вовне страны.

В своей внутренней (как, впрочем, и внешней) идеологиче
ской деятельности буржуазное государство стремится дифферен
цированно охватить все классы, социальные слои, национальные, 
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этнические и другие группы общества. При этом учитывается 
удельный вес социальной группы в общей численности населения 
страны и ее место в социальной структуре общества; характер 
политической идеологии и других форм общественного сознания 
данной социальной группы, ее политическая активность и удель
ный вес.

При всех социально-политических и методологических недо
статках буржуазных теорий социальной стратификации они 
дают важный материал для дифференцированного идеологиче
ского воздействия, что позволяет повышать его эффективность.

Так, в последнее время особые усилия идеологического воз
действия направлены на студенческую молодежь. Для большин
ства студентов будущее еще неясно. Массовое студенческое дви
жение проходит под радикальными лозунгами с применением 
острых и резких форм борьбы. Общественная и политическая не
опытность студенческой молодежи, психологические особенности 
возрастного характера (повышенная эмоциональность, роман
тизм) способствуют распространению среди части студенчества 
экстремистских настроений. Характерно, что правительственные 
власти нередко не препятствуют распространению «ультрале
вых» движений в целях раскола оппозиционных сил.

Идеологическое воздействие на рабочий класс преследует 
цели снизить его политическую активность, привить аполитич
ность и безыдейность, культ наживы и обогащения как средства 
удовлетворения всех жизненных потребностей. Идейное разору
жение пролетариата — самой опасной для капитализма силы — 
основная задача идеологической деятельности буржуазного го
сударства. Оно прилагает огромные усилия для распространения 
реформистских иллюзий о возможности решения всех социаль
ных проблем в рамках капитализма и его политической сис
темы.

Особенный размах деятельность идеолого-пропагандистского 
аппарата внутри страны приобретает в ходе избирательных кам
паний. Форм ально-юридически государственный идеолого- про
пагандистский аппарат не может вмешиваться в ход избиратель
ной кампании. Иная позиция давала бы правящей партии слиш
ком очевидные преимущества по сравнению с конкурирующими 
партиями. Однако этот юридический принцип вовсе не тождест
вен идеологической «нейтральности», как утверждают некоторые 
западные авторы.

И дело даже не в том, что правящая партия всегда в той или 
иной мере пользуется (при наличии потенциально сильной оппо
зиции достаточно осторожно) своим правом «хозяина» идеолого
пропагандистского государственного аппарата. Основное зак
лючается в том, что этот аппарат, даже не отдавая явного пред
почтения тому или иному из конкурирующих буржуазных пре
тендентов на власть, всегда занимает активную классовую пози
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цию. Он может быть немного больше за республиканцев, чем за 
демократов, и наоборот, он может быть больше за консерваторов, 
чем за лейбористов, и наоборот, но он всегда против коммуни
стического движения и сотрудничающих с ним левых сил.

Кроме того, пресловутую «нейтральность» не следует пони
мать как отказ от активной пропаганды. Напротив, «нейтраль
ность» связана с максимальным возрастанием активности идео
логического аппарата. И вся эта активность преследует в ко
нечном счете одну цель — добиться тех же результатов, которые 
раньше достигались с помощью цензов и иных методов прямо
го воздействия на избирателя. Особая роль при этом выпадает 
ныне на долю радио и в еще большей мере — телевидения, воз
действие которых, как показал ряд специальных исследований, 
значительно выше, чем такие традиционные методы агитации, 
как выступления на митингах, индивидуальные беседы, афиша и 
даже агитация через печать, ибо более половины читателей бур
жуазных газет не читают политические заметки и статьи. На 
предвыборную радио- и телеагитацию затрачиваются огромные 
средства. Так, в ходе президентских выборов в США 1964 г. рес
публиканская партия затратила на нее 16 млн. долл., демокра
тическая— 18 млн., в то время как все остальные партии, вме
сте взятые, затратили лишь 600 тыс. долл.14

14 М. Sobolewski. Radio i telewizja w kampanii wyborczej nektorych 
panstw burzuazyjnych. «Panstwo i prawo», 1970, N 8-9, p. 313—<3'24.

15 Г. А. Арбатов. Идеологическая борьба в современных международ
ных отношениях, стр. 5—6.

Идеологическая функция современного империалистического 
государства приобрела огромное значение и в его внешней дея
тельности. Говоря о качественном росте роли идеологической 
борьбы в международных отношениях как одном из «феноменов» 
нашей эпохи, Г. А. Арбатов справедливо отмечает: «Пожалуй, 
первое, что бросается в этой связи в глаза,— переход всех круп
ных (а также многих средних и малых) государств к организо
ванной и систематической внешнеполитической пропаганде... 
Деятельность государств, связанная с внешнеполитической про
пагандой, достигла масштабов, которые еще недавно показались 
бы фантастическими. В ней заняты сегодня десятки тысяч лю
дей... а расходы крупнейших государств на эту деятельность из
меряются многими сотнями миллионов и даже миллиардами дол
ларов» 15.

Характерной чертой этой внешней идеологической деятельно
сти является тенденция к глобальности, которая выражается в 
стремлении оказывать политическое влияние и осуществлять иде
ологическую деятельность во всех районах мира. Тенденция к 
глобальности отражает международный характер основных про
тиворечий современной эпохи и стремление крупнейших империа- 
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диетических государств к тому, чтобы установить мировое гос
подство или по крайней мере оказывать воздействие на ход раз
вития социально-политических процессов во всем мире. Эта тен
денция особенно характерна для главной страны капитализма— 
США, которые претендуют не только на экономическую, военную, 
политическую, но и на идеологическую гегемонию в буржуазном 
мире и демонстрируют явную идеологическую эскалацию.

Противоречия между международным коммунистическим и 
рабочим движением и капитализмом, равно как противоречия 
между мировой социалистической системой и империализмом 
представляют собой непримиримый классовый конфликт, перене
сенный на мировую арену. Непримиримость этих противоречий 
отражается и в идеологической деятельности империалистиче
ского государства, стремящегося к ликвидации коммунизма как 
идеологии, политического движения и общественного строя. Ут
верждения буржуазных идеологов о том, что острота идеологи
ческой борьбы между буржуазной и коммунистической идеоло
гиями зависит якобы только от идеологической нетерпимости 
коммунистов,— это не более чем пропагандистский шаг. В дей
ствительности империалистические государства ведут планомер
ную идеологическую борьбу с миром социализма, которая рас
сматривается империалистической буржуазией как необходимый 
элемент сохранения капитализмом его позиций и которая по 
своему содержанию и целям является в сущности не чем иным, 
как идеологической диверсией.

Можно выделить несколько этапов в стратегии и тактике иде
ологической борьбы империализма против социалистических 
стран 16.

18 См. «Антикоммунистическая пропаганда империализма. Доктрины. Ап 
парат». Изд-во «Международные отношения», 19711; стр. 16 и сл.

Первый — период «холодной войны» против лагеря социализ
ма, организованной реакционными силами сразу же после вто
рой мировой войны. В ее основу были положены идеи «сдержива
ния» и «отбрасывания» коммунизма. Важный аспект «холодной 
войны» — крестовый идеологический поход против теории и прак
тики социализма. Антикоммунистическая пропаганда широко 
запустила в оборот концепции «тоталитаризма», «агрессивности 
социализма» («насильственный экспорт революции»), «комму
нистического заговора», «общности Запада и атлантического 
духа», призванных противостоять «азиатской угрозе» коммуниз
ма, и т. д.

Второй этап, охватывающий 60-е годы, характеризуется приз
нанием правящими кругами основных капиталистических стран 
провала политики «с позиций силы». На первый план выдвину
лись, с одной стороны, лозунг «дифференцированного подхода», 
«мирного вовлечения» и «наведения мостов», а с другой — став
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ка на идеологическую «эрозию» социализма. Различие между эти
ми двумя сторонами одной и той же медали состоит лишь в том, 
что объектом политики «наведения мостов» является социали
стическая система и цель этой политики — подрыв единства со
циалистических стран, с тем чтобы оторвать отдельные страны от 
социалистической системы17, а политика внутренней «эрозии» 
(в другом варианте «эволюции») социализма направлена на 
подрыв внутренних устоев каждой из социалистических стран, на 
дискредитацию их политического и государственного строя. Де
лается ставка на то, чтобы изменить отношение населения социа
листических стран к основным институтам социалистической 
демократии, руководящей роли коммунистической партии, целям 
коммунистического строительства. В пропагандистский оборот 
усиленно внедряются идеи «конвергенции» двух социально-поли
тических систем, «единого индустриального общества», «внутрен
ней эволюции» социализма в направлении «либерализации и де
мократизации». Вместе с тем активизируется пропаганда, на
правленная на разжигание национализма как фактора, способст
вующего подрыву единства социалистической системы. Как ис
пользуется весь этот идейный арсенал политики «наведения мос
тов» и ставки на «эволюцию социализма», наглядно показали со
бытия 1968 г. в Чехословакии, которая была в этот период объ
ектом активнейшей идеологической диверсии империалистиче
ской пропаганды.

17 Цели этой политики формулируются следующим образом; «Восточная 
Европа есть и будет и должна быть отличной от Советского Союза, и мы 
должны использовать все наши средства и все искусство, чтобы способствовать 
расширению различий и всячески подчеркивать своеобразие национальных ин
тересов каждого из этих государств» («The United States and Eastern Europe». 
Ed. by R. Burns. Prentice-Holl, 1967, p. 158).

Не следует думать, что ныне империалистическая пропаган
да отказалась от лозунгов и приемов, выработанных ею на пер
вом из отмеченных выше этапов. Характерная черта идеологиче
ской деятельности империалистической пропаганды, направлен
ной против социализма и социалистической системы,— стремле
ние использовать всю сумму выработанных ею идеолого-пропа
гандистских приемов, охватить максимально широкий круг проб
лем. Идеологической машине империализма нельзя отказать в 
том, что она весьма оперативно реагирует на важнейшие собы
тия, характеризующие экономическое, политическое, научное, 
культурное развитие Советского Союза и других социалистиче
ских стран. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии 
говорится: «Мы живем в условиях неутихающей идеологической 
войны, которую ведет против нашей страны, против мира социа
лизма империалистическая пропаганда, используя самые изощ
ренные приемы и мощные технические средства. Все инструмен
ты воздействия на умы, находящиеся в руках буржуазии,— пе
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чать, кино, радио — мобилизованы на то, чтобы вводить в заб
луждение людей, внушать им представления о чуть ли не райской 
жизни при капитализме, клеветать на социализм. Эфир букваль
но насыщен всевозможными измышлениями о жизни нашей стра
ны, братских стран социализма» 18.

9 «Материалы XXIV съезда КПСС», стр. 90—91.
19 «Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. До- 

кументЪ! и материалы», Политиздат, 1969, стр. 288.

Идеологическая деятельность империалистического государ
ства против международного коммунистического и рабочего дви
жения направлена, во-первых, на ослабление влияния этого наи
более мощного и опасного для империализма политического дви
жения современности на мировой революционный процесс, а так
же на изоляцию в международном масштабе коммунистических 
партий от других прогрессивных сил; во-вторых, на то, чтобы по
пытаться внести раскол в ряды международного революционного 
движения, а также отдельных коммунистических партий. В Заяв
лении международного Совещания коммунистических и рабочих 
партий (1969 г.) указывается: «Перед лицом укрепления меж
дународных позиций социализма империализм... использует рас
хождения в международном революционном движении, чтобы 
попытаться внести раскол в его ряды, ставит свою идеологиче
скую машину, в том числе средства массовой информации, на 
службу антикоммунизму» 19.

Империалистические идеологи преувеличивают значение рас
хождений во взглядах различных коммунистических партий, воз
водя их в категорию непреодолимых противоречий, а следова
тельно, отрицая возможность единства мирового коммунистиче
ского движения. Получившая широкое распространение теория 
«полицентризма» противопоставляется пролетарскому интерна
ционализму как одному из основных принципов коммунистиче
ского движения.

Характерно стремление капиталистического мира координи
ровать усилия отдельных государств в их идеологической дея
тельности, направленной против социалистической системы и ми
рового коммунистического движения. Такое «идеологическое сот
рудничество» достигается путем совместного планирования идео
логической деятельности, выработки общих стратегических и 
тактических установок. Подобного рода совместные планы веде
ния «психологической войны» против социалистических стран в 
различных политических ситуациях систематически разрабаты
ваются, в частности, в рамках НАТО, где функционирует специ
альный пропагандистский аппарат (его официальное название 
«Информационная служба»).
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Таким образом, и в сфере идеологической деятельности об
наруживается тенденция к появлению аппарата на межгосудар
ственном уровне, подобно тому, как это произошло в сфере эко
номической деятельности в результате процессов империалисти
ческой интеграции.

Идеологическое сотрудничество капиталистических госу
дарств осуществляется также путем совместного проведения про
пагандистских акций силами нескольких государств, а также пу
тем предоставления территории одной страны для размещения 
пропагандистских органов других стран и проведения их 
идеологических акций. Так, на территориях союзных с США 
стран находятся многочисленные представительства Информа^ 
ционного агентства США, в ряде стран действуют филиалы и ра
диостанции радиовещательной системы США «Голос Америки». 
Такие радиостанции имеются в Мюнхене (ФРГ), на Окинаве 
(Япония), в Салониках (Греция) и т. д.

Характеризуя внешнеидеологическую деятельность империа
листического государства, обращенную на страны «третьего 
мира» и национально-освободительное движение, один из амери
канских деятелей откровенно говорил: «Наша основная забота 
заключается в том, чтобы предотвратить слияние антиколониаль
ных и коммунистических революций» 20. Социалистические стра
ны обвиняются в экспансионистской политике, их помощь стра
нам «третьего мира» изображается как орудие захвата в этих 
странах экономических и политических позиций, что якобы будет 
использоваться для принудительного внедрения там коммуни
стических порядков.

20 «Vital Speeches of the Day», 15.1 1959, p. 211.

Стратегическая цель идеологической деятельности империали
стического государства в отношении молодых государств состо
ит в том, чтобы помешать переходу этих стран на некапиталисти
ческий путь развития и тем самым обеспечить цели экономиче
ского и политического неоколониализма, сохранение в этих стра
нах господствующего влияния бывших стран-метрополий или 
других более сильных империалистических государств.

Идеологическая деятельность империалистического государ
ства в отношении развивающихся государств, избравших некапи
талистический путь развития, имеет общие элементы с идеологи
ческой деятельностью в отношении социалистических стран. Она 
направлена на подрыв социалистических тенденций в идеологии, 
оказание моральной и идеологической поддержки реакционным 
проимпериалистическим силам.

Естественно, что идеологическая деятельность держав — 
бывших метрополий направлена главным образом на страны, яв
лявшиеся ранее их колониальными владениями. Здесь бывшие 
метрополии имеют, как правило, наибольшие интересы. Кроме 
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того, их многолетнее владычество привело к созданию ряда ус
ловий, которые облегчают идеологический неоколониализм, на
пример господство английского или французского языка, сохра
нение системы просвещения и образования, заимствованной в 
свое время у метрополий, и др.

Система школьного образования во франкоязычных странах, 
идущих по капиталистическому пути, не претерпела каких-либо 
существенных изменений по сравнению с колониальным перио
дом. Используя острую нехватку школьной литературы, Фран
ция поставляет в эти страны учебники, предназначенные для 
французских школ. Франция разрабатывает для франкоязычных 
африканских стран программы обучения. На созываемых под 
эгидой Франции периодических конференциях министров нацио
нального образования этих стран разрабатываются единые прог
раммы преподавания, определяется его методика и т. д. Этот вид 
«сотрудничества» предоставляет широкие возможности для идео
логического воздействия.

Сфера высшего образования также находится под большим 
влиянием Франции. В созданных с ее помощью университетах в 
Дакаре, Абиджане, Тананариве, Яунде, четырех учительских 
колледжах в странах Экваториальной Африки, институте акаде
мического обучения в Браззавиле, зоотехническом институте в 
Форт Лами (Чад), сельскохозяйственном институте в Либревиле 
(Габон) основными преподавательскими кадрами (более 450 че
ловек) являются французы.

Важным каналом распространения прозападной идеологии 
служит пресса. В англоязычных странах монопольное положе
ние в области печати занимают английские монополии Томсона 
и Кинга. Только в Замбии, Малави, Южной Родезии Томсону 
принадлежат около 20 периодических изданий, в том числе газе
та «Африкэн дейли ньюс» (Солсбери), имеющая самую совре
менную в Тропической Африке типографию. Концерн Томсона 
оказывает существенное влияние на радио-телевизионную сеть 
14 африканских стран, предоставляя им техническое содействие.

Специфические условия Африки предопределяют важнейшую 
роль радио в системе средств общения и пропаганды. Это учиты
вается неоколониализмом при разработке и осуществлении ком
плекса мер по идеологической обработке африканского населе
ния. Для большинства стран радиопрограммы, информационные 
бюллетени до сих пор составляются в Париже или в Лондоне. Ча
стичную утрату в последние годы своих позиций в национальном 
африканском вещании империалистические страны пытаются 
возместить строительством новых радиостанций на оставшихся 
колониальных территориях или в государствах, где у власти на
ходятся реакционные силы.

Одно из направлений империалистической политики в афри
канском национальном вещании — замалчивание важных собы
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тий, происходящих в самой Африке, и, наоборот, акцент на не
значительные события империалистических стран. Поэтому аф
риканское население располагало и располагает очень скудной 
да к тому же тенденциозно препарированной информацией.

В силу отсутствия кадров, технических возможностей и т. д. 
африканское телевидение также в основном зависит от Запа
да. Большинство телевизионных программ неафриканского про
исхождения. На их характер влияет и тот факт, что кадры работ
ников готовятся на Западе или же под руководством инструкто
ров из капиталистических стран.

Идеологическая экспансия империалистического государст
ва в развивающихся странах отражает и наличие межимпериали
стических противоречий и конкурентной борьбы (при общей ко
нечной стратегической цели). В этой связи весьма характерна 
непрерывно возрастающая идеологическая активность США. 
Особое место при этом отводится «Корпусу мира», подвизаю
щемуся в странах Африки, в том числе в тех, где некогда тра
диционные колониальные державы обладали исключительной 
монополией идеологического воздействия. США не прочь потес
нить эти державы, изображая себя противником колониализма. 
США ведут активную деятельность по идеологическому оправда
нию агрессивной войны Израиля против арабских государств.

Увеличивает свою активность в этом районе мира и Запад
ная Германия. Более 250 правительственных, полуправительствен- 
ных и частных организаций ФРГ занимаются вопросами «сотруд
ничества с развивающимися странами». ФРГ расширяет сеть по
стоянных опорных пунктов идеологического наступления в 
«третьем мире». В 1966 г. число так называемых «центров немец
кой культуры» в африканских странах достигло 17. В обязан
ность их входит организация преподавания немецкого языка, де
монстрация фильмов, распространение книг. Подобные «центры» 
под видом культурной деятельности пропагандируют неоколо
ниализм, дезинформируют общественное мнение в странах Аф
рики. Эту же цель преследует и «Германская служба развития», 
организованная по образцу американского «Корпуса мира».

Идеологическая деятельность, проводимая империалистиче
ским государством против других капиталистических государств, 
отражает противоречия, постоянно возникающие внутри капи
талистической системы и нередко достигающие значительной 
остроты. Как правило, такого рода деятельность активизируется 
в тех государствах, которые претендуют на непосредственное, во
енное подчинение других стран (фашистская Германия) или эко
номико-политическую гегемонию в буржуазном мире (США 
после второй мировой войны). Такого рода идеологический экс
пансионизм в качестве ответной реакции вызывает (правда, не 
всегда) активную идеологическую оборону и контрнаступление. 
Однако даже при самом значительном обострении идеологиче
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ской борьбы между капиталистическими странами она ведется 
преимущественно в целях отказа от отдельных крайних политиче
ских и идеологических установок, но остается при этом борьбой 
в рамках общей буржуазной политической идеологии.

В современную эпоху на характере идеологической борьбы 
между капиталистическими государствами самым существенным 
образом отражается- их стремление объединить свои усилия в 
борьбе против революционных сил современности. В целях борь
бы с демократическими движениями в обстановке подъема этих 
движений и угрозы капиталистическому строю правительства им
периалистических стран нередко сами идут на подчинение внеш
нему политическому и идеологическому влиянию. Такую полити
ку’продемонстрировали многие капиталистические государства 
Западной Европы в первые годы после второй мировой войны, 
сделав серьезные политические и идеологические уступки аме
риканскому империализму.

Разумеется, идеологическая активность империалистических 
государств обращена в особой степени на те капиталистические 
страны, где они имеют значительные экономические и политиче
ские интересы. Прослеживаются некоторые давние, устоявшиеся 
линии такого воздействия, например, Великобритании на свои 
бывшие доминионы, Франции — на Квебек, США — на страны 
Латинской Америки. Впрочем, как уже отмечалось, США пре
тендуют ныне на глобальный охват всего капиталистического 
мира своим не только военным, экономическим, политическим, 
но и идеологическим влиянием.



Раздел II

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА

В США



Глава I

Общая характеристика

Усиление роли государственного механизма в политической 
организации современного буржуазного общества получает осо
бенно наглядное выражение в такой ведущей капиталистической 
державе, как Соединенные Штаты Америки. Это в полной мере 
относится к сфере идеологии, где можно наблюдать весьма за
метный переход от своего рода идеологического «либерализма» к 
все возрастающему идеологическому «интервенционизму» госу
дарства.

Характер идеологической деятельности американского госу
дарства в современных условиях определяется, с одной стороны, 
историческими особенностями политического развития США, а с 
цругой — той ведущей политической ролью, которую эта страна 
играет в капиталистическом мире.

Само формирование американской государственности проис
ходило в специфических условиях войны за независимость против 
Англии. Эти условия требовали от идеологов американской рево
люции всестороннего политического и теоретического обоснова
ния целей, задач, принципов этой революции, чтобы заручиться 
поддержкой широких народных масс в борьбе за установление 
нового политического режима в североамериканских колониях 
Англии. Вожди американской революции — Джефферсон, Мэди
сон, Гамильтон — были одновременно ее ведущими идеологами, 
ставшими во главе нового американского государства, сформу
лировавшими основные принципы американской конституции. 
С самого начала особую роль в идеологической деятельности го
сударства стал играть президент, а несколько позже — и Вер
ховный суд. Политические документы того времени — Деклара
ция независимости (1776 г.), «Федералист» (1787—1788 гг.), 
Федеральная конституция (1789 г.), Билль о правах (1791 г.), 
речи и статьи ведущих государственных и политических деяте
лей— наглядный образец пропаганды политической идеологии. 
Уже тогда проявилась и борьба консервативной идеологии феде
ралистов с либерально-демократической идеологией Джефферсо
на, ставшая характерной особенностью развития американской 
официальной политической идеологии.

Другая историческая особенность — идеологическая аморф
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ность основных политических партий США. Ни республиканцы, 
ни демократы в отличие от политических партий в Западной Ев
ропе не выработали сколько-нибудь определенной идеологической 
доктрины или программы. Эта особенность в значительной сте
пени связана с тем, что обе партии сформировались в условиях, 
когда демократическая идеология, родившаяся в борьбе против 
английского феодального господства, уже потеряла прежнее зна
чение, а новые идейные принципы еще не были сформулированы. 
Кроме того, американская буржуазия XIX в. считала общие 
идеологические устои буржуазного строя достаточно прочными, 
и потому ее политики больше интересовались пресловутой «борь
бой за добычу»*, чем вопросами укрепления идеологии, которые 
были отданы на откуп многочисленным частным организациям, 
философским и иным научно-просветительным обществам, груп
пам давления и т. п. Однако этот характерный для первых трех 
четвертей прошлого столетия идеологический «либерализм», опи
равшийся на широкое распространение частной собственности на 
технические средства информации, в конце столетия начинает 
уступать место другой тенденции.

Развитие государственно-монополистического капитализма, 
страх перед распространением революционных социалистических 
и национально-освободительных идей, качественный скачок в 
развитии массовых средств информации поставили правящий 
класс перед необходимостью принять координационные меры для 
укрепления своих идеологических позиций с помощью государ
ства.

Реальная экономическая и политическая власть, сконцентри
рованная в руках монополий, и в современных условиях дает им 
возможность, широко используя мощный аппарат частной «ком
мерческой» пропаганды, привлекая к пропагандистской деятель
ности реакционные общественные организации, политических и 
государственных деятелей, осуществлять эффективный контроль 
над формированием политического мировоззрения и настроений 
широких масс рядовых американцев. Однако с конца прошлого 
и начала нынешнего столетия все более возрастает значение го
сударства в идеологической обработке масс. Особое значение 
придается роли местных властей и властей штатов, для которых 
в целом характерен больший консерватизм и «бдительность». 
Большое внимание уделяется также традиционной роли прези
дента США, членов Верховного суда, конгрессменов в формиро
вании общественного мнения. Особое значение придается кара
тельной деятельности государства для идеологического подавле
ния чуждых буржуазии политических убеждений и настроений, 
а также тем координирующим и регулирующим возможностям, 
которыми располагает государство и которые в нужный момент 
могут быть использованы для усиления негосударственного идео
логического механизма.
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США являются лидером внешнеполитической пропаганды им
периализма. Ведение такой пропаганды вызвало к жизни новые 
организационные формы. Внешняя идеологическая деятельность 
потребовала широких организационных мер со стороны государ
ства, взявшего на себя особую, ведущую роль в этой области. 
Внешняя идеологическая деятельность американского государст
ва, создавшего мощный аппарат пропаганды, самым непосредст
венным образом связана с его внешней функцией; она стала од
ним из основных методов осуществления этой функции.

Во внешней идеологической деятельности государство, одна
ко, не ограничивается использованием своего собственного про
пагандистского аппарата, а широко привлекает к этой деятель
ности различные частные организации буржуазной пропаганды.

Говоря об особенностях идеологической деятельности государ
ства в США, можно отметить, что в области внешней идеологи
ческой деятельности государству в лице федерального правитель
ства принадлежит ведущая роль. Идеологическая деятельность 
государства внутри страны выражается в форме контроля над 
мыслями, проверки лояльности и т. д. Кроме того, государство 
широко координирует и регулирует усилия, предпринимаемые 
многочисленными пропагандистскими организациями. Тем са
мым в немалой степени облегчается функционирование тради
ционных частных средств пропаганды в формировании общест
венного мнения в буржуазном духе.

Буржуазия зачастую считает, что, поскольку частный идеоло
гический механизм диктатуры монополий работает в целом удов
летворительно, вмешательство государства в деятельность это
го механизма является излишней. Что же касается внешней иде
ологической деятельности, то сосредоточение ее в руках феде
рального правительства не вызывает у американской буржуазии 
никаких возражений и рассматривается как вполне закономер
ное расширение внешней функции государства.

Главные идейные направления в идеологической политике 
государства в современных условиях — «либерализм» и «консер
ватизм», общим для которых является официальный государст
венный антикоммунизм.

Оба эти направления в официальной идеологии США тесно 
связаны с интересами ведущих монополистических группировок. 
Монополистические объединения США накопили немалый опыт 
эксплуатации американского народа, а в послевоенный период 
также народов других стран, в частности с помощью идеологиче
ского манипулирования.

Старейшая группировка монополий американского Востока 
считает, что ей по плечу задача длительной экономической и 
культурной экспансии с целью относительно «мирного» завоева
ния мирового господства. Представители этих монополий пони
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мают, что широкая программа внешних и внутренних меро
приятий, выдвинутая во исполнение такой задачи, потребует зна
чительного напряжения экономических, трудовых и моральных 
ресурсов страны, и считают выгодным для себя выполнять эту 
программу с помощью использования новейших технических до
стижений, современных методов интенсификации труда, широ
кого внедрения политики и психологии социального компромис
са. Они широко привлекают научные и профессиональные круги, 
уделяют огромное внимание разработке современной социологии, 
политической науки, методов социальной инженерии, «человече
ских отношений», поощрению профессионального чиновничества 
и т. д. Требуются и особые методы «воспитания» масс, новейшие 
приемы массовой пропаганды, задача ведения которой выдвига
ется на первый план идейными вождями и политическими спе
циалистами монополистических кругов.

Другая крупная монополистическая группа, центры которой 
сосредоточены главным образом на западе и юго-западе США 
(прежде всего в Техасе), представлена магнатами иного типа. 
Это либо фигуры, оттесненные на второй план в результате осу
ществления широкой программы восточных монополий по при
влечению научных кадров, модернизации техники и уступающие 
в применении более тонких приемов построения отношений с ра
бочими и т. д.; либо совсем новые монополии, еще не способные 
конкурировать с монополиями Востока на основе «либеральных» 
методов. Как те, так и другие заинтересованы в более широком 
применении внеэкономических мер, «политической хирургии», ко
торая позволила бы им оттеснить от государственного кормила 
конкурирующие группы Востока, искусственно создавать климат, 
благоприятствующий постепенному развитию их возможностей. 
Они и являются поэтому вдохновителями идеологии «консерва
тизма». Главным требованием их становится своеобразный нео
изоляционизм — политика «быстрого» решения международных 
проблем военной силой, с тем чтобы обеспечить «спокойное», изо
лированное от внешних экономических влияний развитие амери
канской экономики темпами и методами предыдущего столетия. 
Под стать монополистическим хозяевам этой наиболее агрессив
ной и шовинистической группы американских монополий и окру
жающий их аппарат — отъявленные ретрограды и полуфашист
ские «философы» и политики типа Уэлча, генерала Уолкера, кон
грессменов Русселло, Ноулэнда, губернаторов Уоллеса и Ригана, 
обанкротившегося «вождя» Голдуотера и др.

Как восточные, так и западные монополии и созданные ими 
политические машины одинаково заинтересованы в соответствую
щем идеологическом воспитании населения США, без чего они 
не могут в полной мере провести свою программу и прочно дер
жать власть в своих руках. Однако методы этого «воспитания» 
у них не совсем одинаковы, и без учета различия этих методов 

47



трудно понять характер идеологической деятельности государст
ва в США.

Наиболее реакционные и шовинистические круги монополи
стического капитала США в борьбе за свою программу решитель
ных политических действий и замедленного развития экономики 
пытаются использовать настроения мелкой и средней буржуазии, 
фермерских кругов и других слоев населения, напуганных 
ускорением темпов общественной жизни, обострением всех обще
ственных противоречий, постоянной неустойчивостью положения. 
Свои трудности значительная часть этой провинциальной, «одно
этажной» Америки объясняет чисто внешними причинами, в ча
стности политикой мирного сосуществования, которая, по их мне
нию, требует слишком больших расходов, а также социальными 
мероприятиями, усиливающими бремя налогов. Эти круги сочув
ственно относятся к неоизоляционистской демагогии. Они состав
ляют серьезный резерв идеологии консерватизма и «правого 
экстремизма», т. е. неофашизма. Разрушение быта «одноэтаж
ной» Америки они пытаются затормозить с помощью доктрины 
американизма, основанной на пропаганде традиционных ценно
стей «прежней» Америки и требующей решительной политической 
и идеологической борьбы государства против коммунизма и ли
берализма, якобы оказывающих отрицательное воздействие на 
эти ценности.

Представители этого консервативного направления, являюще
гося антипрофсоюзным, антисоциалистическим, в известной ме
ре клерикальным, выступают против социальных мероприятий. 
В выработке консервативных идей активное участие принимают 
реакционные профессора южных и западных штатов, такие, как 
Кирк, Кэнделл, Нимейер и др. Определенную роль при этом иг
рают также адвокаты, представляющие интересы наиболее реак
ционных монополий, да и некоторые монополисты собственной 
персоной. На крайнем фланге консерватизм перерастает в идео
логию «бешеных» и «ультра», в идеологию неофашизма.

Университетская профессура, примыкающая к этому реакци
онному направлению, пытается придать ему более идеализиро
ванную форму. Консерватизм изображается как течение, осно
ванное на глубокой вере в человека, в его эмоциональную приро
ду, в ценность человеческой личности, в концепции естественного 
права, истолкованные в духе, близком к томизму. Так, Р. Кирк 
выводит американскую консервативную традицию от общих ан
глосаксонских корней, в частности от идеолога английской кон
сервативной буржуазии XVIII в. Э. Бёрка.

Современный консерватизм в США апеллирует прежде всего 
к чувствам «простого человека». В этом его известный психоло
гический потенциал. Консервативные идеологи утверждают, что 
обострение социальных противоречий, опасность глобальной вой
ны, разочарование в социальных последствиях революционного 
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процесса якобы усиливают тягу простого человека к порядку, 
стабильности, морали и религиозным ценностям.

Консерватизм не стесняется одеть на себя тогу защитника 
простого человека от «разрушительного» действия средств мас
совой коммуникации, промышленной стандартизации и т. п. 
«Разрушению» консерватизм противопоставляет религиозную мо
раль, верность американским обычаям, англосаксонский индиви
дуализм, воплощением которых консерваторы провозглашают 
американскую конституцию. Консерваторы видят свою миссию 
в том, чтобы избавить Запад от угрозы коллективизма. Отсюда 
лозунг «духовного возрождения», противопоставляемый социаль
ным изменениям, требование такого руководства обществом, ко
торое могло бы утвердить «закон и порядок».

Консервативная идеология, сформулированная в недрах реак
ционных учебных заведений и провинциальных политических ор
ганизаций, насаждается затем в массах, питая программы поли
тических партий, групп давления, государственных деятелей.

Примером может служить предвыборная программа респуб
ликанской партии 1964 г. Консерватизм повел идеологическое 
наступление на широком фронте. Характерен перевод консерва
тивной программы на язык обывателя в целях ее максимальной 
популяризации. При активном сотрудничестве консервативных 
теоретиков вокруг Барри Голдуотера был создан ореол борца 
за свободу и чистоту нравов. С помощью Кирка, Нимейера и 
других Голдуотер издал ряд сочинений, в которых консерватизм 
получает предельно вульгарное выражение с целью ошеломить са
мого невзыскательного обывателя. Его основной вывод: «идеоло
гия коммунизма — главный враг». Проблемы рабочего движения 
Б. Голдуотер связал с тем, что некоторые люди, по его мнению, 
не имеют желания трудиться.

Избирательная программа республиканцев 1964 г., в основу 
которой были положены взгляды Голдуотера, была своеобраз
ным апогеем консерватизма.

Либерализм, как и консерватизм, выступает с апологией ка
питализма. Он пропагандирует веру в «созидательные возмож
ности» современного капитализма. В утверждении этой веры ли
берализм пытается представить себя в качестве наследника тра
диционной демократической философии, использовать идеи брат
ства, равенства, свободы. Пропагандируя программу экономиче
ской экспансии США, либеральные идеологи требуют от амери
канцев постоянного учета экономических и политических задач 
США в Европе и странах «третьего мира».

Вместе с тем современный либерализм заявляет, что он более 
не придерживается фритредерских взглядов, оставляя их, по сло
вам одного из либеральных профессоров, консерватизму. В либе
ральной идеологии это выражается в попытке истолковать 
либерализм как «дух борьбы со всякими устоявшимися интереса
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ми, противостоящими прогрессу». Так обосновывается признание 
государственного вмешательства в экономическую и граждан
скую жизнь. Либерализм защищает лозунг «государства благо
денствия», который в условиях современной Америки выражает
ся также в форме пропагандистской доктрины «великого общест
ва».

В рамках либерального направления существуют и течения, 
выступающие в защиту прав профсоюзов и за расширение со
циального законодательства, за расовое равноправие и полити
ческие свободы для оппозиции, т. е. это течения либерально-де
мократического характера. Наиболее прогрессивные представи
тели американского либерализма связаны с профсоюзным дви
жением, демократически настроенной интеллигенцией.

В разработке либеральных идей значительное место принад
лежит университетской профессуре, среди которой такие аполо
геты американского капитализма, как У. Ростоу, Дж. Голбрейт, 
А. Шлезингер и др.

Таким образом, ни консервативное, ни либеральное течения 
в идеологии не сведены в однородные, партийные доктрины. 
В республиканской партии есть буржуазно-либеральное крыло. 
С другой стороны, в демократической партии имеется солидный 
отряд консерваторов, и консервативные идеи, особенно в сфере 
внешней политики, достаточно часто становятся составной частью 
официальной идеологии этой партии (например, в связи с войной 
во Вьетнаме).

Нельзя сбросить со счетов и специфические идеологические 
мотивы «республиканизма», имеющие значение для традицион
ных приверженцев партии, точно так же, как определенные тра
диционные идеологические символы демократической партии.

Примечательно, что, хотя каждая из партий в идеологическом 
отношении не может считаться однородной (нельзя отождест
влять республиканцев с консерваторами, а демократов с либе
ралами) и по своему типу не является «идеологической» партией, 
в последние годы заметно усилилась внутрипартийная тенденция 
к разработке идейного кредо. С этим связано создание специ
альных программных органов в руководстве обеих партий, при
чем одним из инициаторов учреждения такого органа в республи
канской партии выступил нынешний президент США Р. Никсон.

Хотя идеологическая борьба двух основных направлений 
американской политики достигает порой большой остроты, одна
ко в действительности противоречия между ними не являются 
коренными. В известной мере здесь наблюдается даже разделе
ние труда, так как утонченные «либералы» охотно предоставляют 
более невежественным и грубым «консерваторам» грязную рабо
ту обоснования идеологического и политического насилия. Един
ство обоих направлений обнаруживается в их одинаковой анти
коммунистической окраске.
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Антикоммунизм — наиболее яркая черта политической жизни 
американского общества, особенно в период после второй миро
вой войны. Он составляет очевидное официальное направление 
государственной политики в области идеологии. Он санкциониро
ван американским законом. Он практически внедряется в сфере 
просвещения, высшего образования, научных исследований, ис
кусства, деятельности благотворительных фондов и т. д. Правда, 
антикоммунизм у «консерваторов» и особенно «ультра» носит 
более грубый и примитивный характер, чем у «либералов». Од
нако некоторая «утонченность» либерального антикоммунизма 
служит лишь цели сделать его более действенным. Это является 
попыткой создать более «умный» антикоммунизм, противостоя
щий примитивному, карикатурному антикоммунизму «провин
циальных патриотов».

Отсюда стремление государства и частных идеологических 
организаций переместить антикоммунистическую пропаганду на 
более высокий идеологический уровень. Антикоммунизм в по
следнее время все чаще облекается в форму теоретических иссле
дований, в которых критика ведется более тонко, с позиций «на
учного антикоммунизма». В США сейчас все больше сознают, 
что открытый, примитивный антикоммунизм прошлых лет в со
временных условиях уже не в состоянии воздействовать на аме
риканских граждан, особенно на интеллигенцию, а во внешней 
пропаганде может даже привести к чрезвычайно невыгодным 
результатам.

Даже «массовая идеология» и «ходячий антикоммунизм» вы
нуждены в современных условиях учитывать эти факторы и за
имствовать более тонкие приемы у «теоретического» антикомму
низма. Буржуазная пропаганда все шире привлекает к своей 
деятельности ученых — специалистов в области общественных 
наук — социологов, философов, юристов, экономистов, предста
вителей политической науки. Эти ученые, имеющие специальную 
теоретическую подготовку, способны вести полемику по пробле
мам антикоммунизма на академическом уровне и придать своим 
аргументам теоретический характер, что в современных усло
виях высоко ценится поборниками «психологической войны». 
Одновременно американские ученые ведут усиленные поиски 
идей, которые буржуазная пропаганда могла бы противопоста
вить в идеологической борьбе идеям коммунизма. Таковы идеи 
о «народном капитализме» в США, о государстве «всеобщего 
благосостояния», о «плюралистической демократии», «индустри
альном и постиндустриальном обществе», о «великом обществе», 
о «технотронной эре», об «исключительности» американской сво
боды и демократии, об «исчезновении классов» в США, во внеш
неидеологической деятельности лозунг «конвергенции» и т. д. 
Многие из этих теорий учитывают действительные изменения, 
происшедшие в американском обществе в связи с развитием в
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США государственно-монополистического капитализма, с возра
станием регулирующей роли государства в попытках экономиче
ской стабилизации американского капитализма, преодоления ра
стущих трудностей (безработица, валютный кризис), с научно- 
техническим прогрессом, активизацией оппозиционных политиче
ских движений и т. д. Манипулирование некоторыми фактами 
американской действительности, облеченное в научную форму, 
придает этим теориям внешнюю убедительность.

В этой связи нельзя не упомянуть о той роли, которую прио
бретает в американской идеологии политическая наука. «Полити
ческая наука несла и продолжает нести главную нагрузку в офи
циальном воспитании будущих граждан,— пишут видные поли
тологи, авторы монографии, посвященной политической науке 
США.— Если другие передовые народы оставляют подготовку 
людей к ответственной обязанности гражданина в руках поли
тических партий, церкви и молодежных организаций, а также 
школ, то в нашей стране такая подготовка почти исключительно 
возложена на политическую науку с ее университетскими курса
ми и курсами «цивикс» в колледжах, которые работают на базе 
политической науки... Политическая наука оказывает огромное 
влияние на процесс распространения политических идей и идеа
лов, политических норм и обычаев, политической информации и 
знаний... Обучение политической науке — важнейший компонент 
либерального просвещения...» 1

1 Н. Е u 1 a u, J. М а г с h. Political Science. Prentice-Holl. N. Y., 1969, p. 8.

Размах, с которым политологические исследования и публи
кации распространяются в США, подтверждает обоснованность 
этого заявления. Специфическая черта политической науки — 
широкая эксплуатация достижений научно-технической револю
ции и общей веры в авторитет научных знаний. С этим связан 
рост неопозитивистских тенденций, представленных так называ
емым бихевиориальным («поведенческим») направлением поли
тической науки.

Политологи США утверждают, что американский народ до
стиг такого уровня исторического прогресса, который якобы поз
воляет ему поставить естественнонаучное, точное видение полити
ческих отношений на место расплывчатых политических «мифов».

Разработка политической науки связана с мобилизацией круп
ных научных сил из различных областей знания — философии, 
психологии, математики, кибернетики, политической экономии, 
антропологии. Речь идет о весьма серьезной претензии на созда
ние идеологии, способной выполнять не только защитные, но и 
наступательные функции в современной идеологической борьбе. 
Политологические теории широко используются американскими 
«советологами» для организации идеологической борьбы против 
стран социализма.
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Усиление роли государства особенно очевидно в сфере внеш
неполитической пропаганды. Но оно отмечается также в таких 
областях внутренней жизни, как просвещение и образование, 
функционирование средств коммуникации, деятельность прессы, 
искусство. Приобретает все более определенные черты и прямая 
«воспитательная» функция государства по отношению к некото
рым особым секторам американского общества (армия, полиция, 
преподавательский состав учебных заведений, кадры государст
венных служащих и др.).

Констатируя количественный и качественный рост средств 
коммуникации, усиление влияния внешнего мира на обществен
ную жизнь в США, общий рост уровня информации в области 
научных, общественных, политических и эстетических идей, один 
из наиболее крупных американских специалистов профессор 
3. Чейфи еще в 1947 г. сетовал на трудности для рядовых граж
дан и целых социальных групп в выборе идеологического «това
ра» и даже в доступе к идейным ценностям. Он писал: «Простое 
отсутствие правительственных ограничений не обеспечивает над
лежащего выполнения газетами и другими средствами коммуни
кации их функций при том типе общества, к которому мы стре
мимся. Необходимы позитивные действия со стороны правитель
ства или иных компетентных лиц, обеспечивающих влияние на 
методы и содержание коммуникаций»2.

2 Z. Chaffee. Government and Communications, v. II. Chicago, 1-947, 
p. 471.

3 Cm. «Ideology and the Cold War». N. Y., 1963, p. 28; V. M. Newton. 
The Press and Bureocracy. Tuscon, 1961, p. 8.

4 См. P. Blanshard. The right to read. Battle against Censorship. Bos
ton, 1956, p. 36—37.

Как бы отвечая на тезис профессора 3. Чейфи, американские 
исследователи 50—60-х годов рисуют яркую картину роста не
посредственного воздействия правительства США на прессу и 
другие средства информации. Они подчеркивают, что «разъяс
нительная» работа с населением составляет один из главных ме
тодов деятельности государственной администрации США. Эта 
идеологическая деятельность государства в США достигла таких 
амплитуд, что все чаще раздаются голоса, призывающие упоря
дочить ее, и высказывается серьезная озабоченность в отноше
нии ее последствий 3.

О росте внутренней идеологической деятельности свидетель
ствует и все расширяющееся правовое регулирование различных 
ее сторон. Так, если в области литературной цензуры за почти 
100 первых лет существования США было издано всего три ак
та, причем практически мало применявшихся, то число их за по
следние 20 лет возросло не менее чем вдвое. При этом сущест
венно увеличился перечень литературы, подлежащей запрету4.

Наряду с законами действует множество ведомственных ин-
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Струкций, регулирующих порядок предоставления информации 
различным категориям населения, порядок «разъяснительной» и 
воспитательной работы с кадрами государственного аппарата, а 
также обеспечения их идеологической лояльности.

На фоне общего разбухания государственного аппарата США 
значительно возрос как центральный, так и местный аппарат 
пропаганды и идеологического контроля. Лишь в течение по
следних 10—15 лет образовано несколько «идеологических» ко
миссий в Конгрессе США — Комиссия по расследованию анти
американской деятельности, Подкомиссия по вопросам прави
тельственной информации и др. Организованы специальные идео
логические агентства федерального правительства — Федераль
ная комиссия коммуникаций, агентство ПАП, корпорация РЭНД, 
а также разветвленная пресс-служба правительства, насчитываю
щая более 50 тыс. пресс-агентов только в Вашингтоне. Специаль
ные органы по идеологической и психологической работе суще
ствуют в вооруженных силах США. Вопросами воспитания 
гражданских служащих занимаются специальные работники по 
кадрам министерств и ведомств и Комиссия гражданской 
службы.

Основная задача идеологической деятельности буржуазного 
государства — обеспечение идеологического господства буржуа
зии вообще, монополистической олигархии в частности — реша
ется в США различными средствами. Идеологическая деятель
ность охватывает разработку и осуществление единой идеологи
ческой политики, отвечающей наиболее общим интересам 
правящего класса в тот или иной момент, разработку и внедре
ние более или менее единообразной официальной идеологии или 
по меньшей мере некоторых идеологических основ, необходимых 
для поддержания существующего строя. Она охватывает органи
зационно-подготовительные мероприятия, связанные с разработ
кой идеологических проблем и направлений, нормативную дея
тельность по закреплению официальной идеологии и принципов 
идеологической политики, оперативно-распорядительную дея
тельность непосредственно пропагандистского характера и, на
конец, систему санкций и репрессий.

Не кто иной, как рудоводитель ФБР Э. Гувер, в своих трудах 
не раз высказывал сожаление в связи с тем, что юридические и 
политические традиции США не позволяют сосредоточить все
объемлющий идеологический контроль и управление всей иде
ологической деятельностью в руках единого органа типа ФБР. 
Вместе с тем нельзя не видеть отчетливую тенденцию такого рода 
централизации, хотя она и реализуется в несколько иных, бо
лее соответствующих специфическим условиям страны формах.

Эти формы и методы варьируются от прямой законодательной 
унификации идеологии, сопряженной с системой уголовных сан
кций и репрессий и предельно сужающей или совершенно исклю
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чающей демократические гарантии в области идеологии, до от
носительно тонких способов идеологического воздействия на 
общественное и индивидуальное сознание.

Но, проявляя стремление к унификации идеологии, правящий 
класс США заинтересован и в том, чтобы эта унификация не 
слишком усиливала могущество одной частномонополистической 
группы в ущерб другим. Поэтому государство вводит определен
ные «правила игры», регламентируя идеологическую деятель
ность частных лиц, организаций, а также отдельных звеньев го
сударственного механизма. Правовая регламентация идеологиче
ской деятельности, соответствующая «второму моменту правово
го регулирования»5, преследует цель оградить правящий класс 
в целом от злоупотреблений в области идеологии со стороны от
дельных его представителей, обеспечить выполнение действи
тельно общих задач монополий. Она служит также цели обеспе
чения надлежащего качества идеологической деятельности. Но 
наличие ее в определенных случаях предоставляет возможности 
и гарантии для прогрессивных сил. Вместе с тем такая правовая 
регламентация позволяет завуалировать подлинный смысл идео
логической деятельности государства. На практике методы уни
фикации и регламентации обычно переплетаются между собой в 
в целях обеспечения общих задач идеологической деятельности 
государства.

5 И. Д. Левин. Современная буржуазная наука государственного права. 
Изд-во АН СССР, I960, стр. 10—11.

Наиболее прямолинейным способом унификации мыслей насе
ления США является прямое законодательное закрепление опре
деленных идейных ценностей. Идеологические положения непо
средственно включаются в текст законов. Тем самым им прида
ется общеобязательная сила, а отклонения от них караются.

Речь идет прежде всего об идейных ценностях частнособст
веннической идеологии, которые уже в XVIII в. приобрели форму 
позитивного права в Декларации независимости и Конституции 
США. Реакционеры сегодняшней Америки постоянно используют 
эти конституционные документы, особенно Декларацию незави
симости, в целях навязывания ура-патриотической, шовинисти
ческой идеологии американизма гражданам Соединенных Шта
тов. В таком духе, например, осуществляется школьное обучение. 
К лицам, не усвоившим «духа» американской конституции, при
меняются санкции: они не получают дипломов или аттестатов, 
необходимых для практической карьеры, даже если они намере
ны работать в области, далекой от политики. Аттестат зрелости 
или диплом высшего учебного заведения, таким образом, пре
вращается в определенного рода свидетельство о благонадеж
ности его обладателя. Не случайно для занятия некоторых госу
дарственных должностей обязательно требуются дипломы и атте



статы. Хотя считается, что взрослые люди сами в состоянии 
определить свое мировоззрение и не могут подвергаться воспита
тельному воздействию со стороны государства, однако идеологи
ческий груз, содержащийся в американской конституции, должен 
воспринять каждый гражданин США. Для того чтобы получить 
американское гражданство, взрослые, зрелые люди в силу закона 
обязаны сдать экзамен по официальной программе «цивикс», 
т. е. курса обществоведения, составленного в духе апологии кон
ституции, истории и политики Соединенных Штатов.

В официальных учебниках, изданных для изучения этого кур
са в государственных учебных заведениях, гражданство США 
характеризуется как «неоценимое сокровище»; гражданам пред
лагается охранять США не только от внешних, но и от «внутрен
них» врагов. Чтобы не оставалось сомнения, о ком идет речь, в 
первых же уроках разъясняется, что бизнесмены в США являют
ся трудящимися и что коммунисты «антисоциальны». В одном 
из таких учебников в качестве «иллюстрации» помещен следую
щий пропагандистский текст, озаглавленный «Кредо американ
ца»: «Я верую в Соединенные Штаты как в правление народа, 
осуществляемое самим народом и для народа, справедливая 
власть которого основывается на согласии управляемых, в демо
кратию республиканского типа, суверенную нацию множества 
суверенных штатов, совершеннейший союз, основанный на прин
ципах свободы, равенства, справедливости и человечности, за ко
торые отдали свою жизнь и имущество американские патриоты».

Тот, кто не усвоил этих истин, кто не сдал экзамена на веру 
в существующий буржуазный строй и правительство США, под
вергается санкции — лишается возможности приобрести права 
американского гражданина.

Однако использование традиционных идеологических ценно
стей, заложенных в Конституции США и других актах, реакци
онным кругам представляется недостаточным. По инициативе 
консервативных кругов, поддержанных всей монополистической 
верхушкой, в США издан ряд законов идеологического характе
ра, призванных обеспечить тотальное внедрение казенного аме
риканизма в его ультрареакционном, антикоммунистическом ва
рианте в общественно-политическую жизнь страны.

Основной из этих законов — закон Маккарэна 1950 г. Его 
преамбула прямо провозглашает коммунистические идеи враж
дебными американскому мировоззрению, идеям и принципам, за
крепленным в Конституции США.

Издание антикоммунистических актов позволило архиреак- 
ционным элементам на какое-то время превратить почти весь го
сударственный механизм США в огромное ведомство по вопро
сам идеологии. Роль двигателя идеологической машины выпол
няла пресловутая Комиссия Конгресса по расследованию анти
американской деятельности, безраздельными хозяевами которой 

56



в 50-х годах стали реакционные деятели типа сенатора 
Маккарти. Антикоммунистические законы не предоставляли Ко
миссии каких-либо специальных полномочий в сфере идеологии, 
однако они создали вокруг ее деятельности ореол официально
го патриотизма, подкрепленный практикой систематических вы
зовов тех, кто не желал считаться с установками Комиссии, и 
судебных и административных репрессий против них. Таким об
разом, Комиссия получила возможность устанавливать единые 
идеологические критерии, давать директивы государственным ор
ганам (в области просвещения, науки, культуры и др.,), а также 
частным лицам и организациям по вопросам идеологической по
литики. Высказывания членов Комиссии о том, что надо пони
мать под патриотизмом, американизмом, преданностью народу, 
хотя формально не имели обязательного значения, все более вос
принимались как установочные. Вместе с тем антикоммунисти
ческие законы обязывали правительственные органы, в частно
сти министерство юстиции, контролировать «коммунистическую* 
деятельность в стране, обеспечивая насаждение официального 
духа антикоммунизма и американизма в работе государственно
го аппарата, в жизни всего общества. По образцу и на основе 
идеологических принципов, разработанных идеологами Комис
сии по расследованию антиамериканской деятельности, в Конг
рессе начал действовать ряд других комиссий — по гражданской 
службе, по работе государственного аппарата, по расследованию 
деятельности благотворительных фондов и др. Примеру Конг
ресса последовали легислатуры многих штатов. В большинстве 
из них под воздействием консервативных элементов и «ультра» 
были приняты соответствующие местные антикоммунистические 
законы или резолюции, причем во многих отношениях штаты по
шли еще дальше. Тексты их законов содержат еще более прямо
линейный антикоммунизм, нежели текст федерального закона. 
В отдельных штатах приняты дополнительные драконовские по
ложения, например устанавливающие цензуру коммунистиче
ских изданий. Наконец, в ряде штатов изданы законы о так на
зываемом «коммунизмоведении», обязывающие местные органы 
просвещения ввести в школах и высших учебных заведениях 
специальные обязательные курсы по обучению молодежи анти
коммунизму и официальному «американизму», а также провести 
соответствующую подготовку преподавательского состава.

Издание антикоммунистического законодательства имело и 
другие последствия. Оно как бы подвело официальную базу под 
деятельность самых махровых политических организаций типа 
«Общества Джона Берча», «Христианского похода против ком
мунизма» и др. Эти организации активно занялись внедрением 
своего рода идеологического контроля «снизу». В городах и 
графствах США развернулись целые идеологические баталии, 
связанные с насаждением американизма в духе неофашистских 
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организаций. Так, острая борьба развернулась, например, 
вокруг введения цензуры публичных библиотек. По инициативе 
фашистских сил местные власти в ряде городов начали изымать 
из библиотек «коммунистическую» литературу либо сосредоточи
вать ее в особых фондах, используемых исключительно в целях 
антикоммунистической пропаганды. Дело дошло до того, что со
ответствующий законопроект был внесен в Конгресс. Сбывалось 
пожелание Э. Гувера о введении в США «добровольной» поли
цейской цензуры. Над страной навис мрачный призрак фашиз
ма. И все же практика применения антикоммунистического зако
нодательства через несколько лет обнаружила недостаточную 
эффективность политики прямолинейной унификации идеологии 
законодательным путем. Больше того, она обнаружила и опас
ность этой политики для интересов самой правящей буржуазии.

Если на первых порах маккартистам удалось запугать неко
торую часть населения и взвинтить антикоммунистическую исте
рию, то вскоре, однако, демократические традиции дали о себе 
знать. Примитивный антикоммунизм и американизм, насаждае
мые Конгрессом, легислатурами штатов, органами просвещения 
и другими государственными органами, плохо совмещались с 
культурными и интеллектуальными запросами значительного 
числа американцев. Они вызывали раздражение даже тех кругов, 
которые вначале поддержали политику Маккарти. К тому же 
становилось все более ясным, что под флагом антикоммунизма и 
американизма консерваторы и стоящие за ними монополистиче
ские круги развертывают идеологическое наступление на весьма 
умеренных либералов, на широкие слои интеллигенции. К нача
лу 60-х годов уже не только демократическая общественность, 
но и представители правящих кругов были встревожены идеоло
гическими последствиями кампании маккартизма, поняв, что в 
ней скрыта угроза сложившемуся соотношению сил внутри пра
вящей олигархии. Все чаще стали раздаваться критические го
лоса.

Критики утверждали, что антикоммунистическое законода
тельство, по крайней мере в области идеологии, не достигает офи
циальной цели. В ряде штатов вообще не удалось провести в 
жизнь антикоммунистические законы. Попытки цензуры публич
ных библиотек встретили отпор со стороны либеральных органов 
печати, советов многих библиотек и т. д. Против «эксцессов» мак
картизма выступили представители науки. Наконец, Верховный 
суд частично признал неконституционным закон Маккарэна, а 
также практику идеологического контроля в системе народного 
просвещения. Было назначено расследование по делу фашист
вующего генерала Уолкера, организовавшего во вверенных ему 
воинских частях политическую обработку солдат и офицеров в 
берчистском духе.
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Центр тяжести внутренней идеологической политики стал пе
ремещаться от прямолинейных методов прямой законодательной 
унификации идеологии в сторону более тонких и эффективных ( 
точки зрения правящей олигархии приемов. Такой была, напри
мер, программа «национальной безопасности», предусматривав
шая проведение за счет государства, а также средств благотво
рительных фондов и других частных средств обширных социаль
ных, политических, исторических, психологических и иных иссле
дований, цель которых — укрепление позиций США на мировой 
арене в обстановке идеологической войны. В 1963 г. в рамках 
этой программы было осуществлено 400 исследований только по 
истории американской дипломатии; 21 институт разрабатывал 
проблемы «мирового порядка» и роли США в нем. Ряд исследо
ваний был проведен по проблемам военной истории США, стра
тегии психологической войны, обоснованию агрессивной полити
ки и разработке тактики подавления революционных движений, 
включая вопросы идеологической войны против «повстанцев». 
Эта программа широко использовала метод сочетания идеологи
ческой обработки с профессиональной подготовкой, повышая лич
ную заинтересованность, а также качество идеологической под
готовки и последующей идеологической деятельности соответст
вующих кадров. Оценивая результаты проведения программы, 
американские специалисты считают, что она дала значительный 
эффект (в частности, благодаря массовости пропаганды), обеспе
чив отклик определенной части буржуазной интеллигенции и 
представителей делового мира на нужды «холодной войны».

Роль программы «национальной безопасности» в механизме 
идеологической деятельности государства США можно проил
люстрировать на следующем примере. В 1960 г. военное мини
стерство США выпустило официальную пропагандистскую кни
гу, которая должна была служить в качестве материала для об
работки военнослужащих. Противопоставляя идеи буржуазной 
демократии выдержкам из сочинений марксистских и других со
циалистических авторов, создатели этой пропагандистской книги 
ставили своей целью убедить солдат в превосходстве американ
ских идеалов, в необходимости сражаться за них. К работе над 
книгой в порядке осуществления программы национальной безо
пасности были привлечены профессиональные философы, пред
ставители политической науки, психологи и социологи. В основу 
ее были положены труды махровых антикоммунистов.

Таким образом, если на одном полюсе программ сосредото
чиваются «объективные» научные исследования, выполняемые 
«независимыми» специалистами, то на другом — прямой пропа
гандистский материал. И хотя этот материал облечен в наукооб
разную форму и преподан с соблюдением традиционного прин
ципа изложения критикуемой точки зрения, он служит целям 
укрепления буржуазного порядка с помощью опровержения 
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революционных, социалистических и других несовместимых с 
этим порядком идей.

Не случайно исследования в сфере социальных, экономиче
ских, политических наук составляют в среднем не менее 30% всех 
научных исследований, осуществляемых государством или с уча
стием государства, а в некоторых штатах достигают 60—70%6. 
Все это позволяет сделать вывод о том, что совмещение идеоло
гической пропаганды с научными исследованиями в области со
циальных наук и различными формами профессиональной под
готовки кадров является одним из главных методов внутренней 
идеологической деятельности государства в США.

e F. N. Cleveland. Science and State Government. Washington, 1960, 
p. 13, 18.

С помощью этого метода американское правительство влия
ет на идеологические процессы в обществе и использует в своих 
целях заинтересованность различных секторов в развитии обще
ственной мысли. Включая в тематику научно-просветительных 
программ основные животрепещущие вопросы современной по
литики (война во Вьетнаме, расовая проблема, социальная и на
логовая политика), американское правительство обеспечивает с 
их помощью необходимую степень «добровольной» унификации 
взглядов значительной части идеологической «элиты» общества, 
а также активное и неофициальное по форме распространение 
главных идей правящей группировки.

Некоторая философская и академическая свобода, допускае
мая в процессе реализации научно-просветительных программ 
правительства США, по мнению правящих кругов, не только не 
влияет отрицательно на конечные результаты, но, наоборот, сти
мулирует их качество. Правда, современные способы идеологи
ческой деятельности внедряются в идеологическую политику го
сударства не без борьбы. Крайне консервативные круги, 
тяготеющие к более прямолинейным методам идеологической 
диктатуры, выступают против слишком «нейтральной» или даже 
«социалистической», по их мнению, окраски социологических, по
литических и экономических изысканий, проводимых в рамках 
правительственных программ. Расследуя, например, деятельность 
благотворительных фондов, специальная комиссия Конгресса за
подозрила их в том, что они совместно с просветительными учреж
дениями «устроили целую революцию американского народа в 
направлении коллективизма, создания социального обеспечения 
и других форм расширения деятельности правительства». Высту
пая в Конгрессе, председатель этой комиссии Керол Рис говорил: 
«Почему проамериканские проекты встречают такие трудности 
при получении субсидий от некоторых из этих фондов? Пусть фон
ды ответят: достаточно ли они финансировали исследования, по
священные превосходству американской конституции, важности
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Декларации независимости или глубинам философии отцов-ос- 
нователей?» 7.

7 F. Andrews. Philantropic Foundations. N. Y., 1956, p. 202.
8 Д. Истон пишет, что при рассмотрении в сенате США вопроса об ассиг 

новании на социальные науки некоторые сенаторы спутали понятие «социаль
ные» с понятием «социалистические» (D. Easton. The Current Meaning of 
Behavioralism. «Contemporary Political Analysis». N. Y., 1968, p. 22).

• F. Andrews. Op. cit., p. 203.

Аналогичные вопросы не раз задавались при обследовании 
деятельности правительственного аппарата. Опасения консерва
тивных конгрессменов, Однако, продиктованы главным образом 
их ограниченностью. Невежество мешает им понять современные 
методы достижения «благонадежности» населения в условиях 
все более развивающихся средств коммуникации, науки и массо
вых знаний 8. Что касается более «либеральных» кругов, то их 
политика не оставляет сомнения в том, что, прибегая к новым ме
тодам, они не теряют главных идеологических ориентиров. Тот 
самый фонд Форда, который консервативные конгрессмены за
подозрили в недостаточном внимании к вопросам «проамерикан
ской» идеологии, издал инструкцию, содержавшую следующее по
ложение: «исследователи и ученые, лояльные по отношению к 
коммунизму, не внушают доверия в смысле их объективности» 
и потому не могут получать субсидии от фонда 9. Эта яркая ил
люстрация понимания «объективности» научных исследований ха
рактеризует всю линию «либерального» крыла монополистиче
ской олигархии, о чем наглядно свидетельствует содержание 
большинства социологических, политических, экономических и 
философских исследований, выполненных в порядке реализации 
упомянутых выше научных и просветительных программ.

Политика унификации идей находит продолжение и дополне
ние в прямой пропагандистской деятельности американского го
сударства, осуществляемой под девизом «информации». Ее 
цель — максимальное использование современных средств комму
никации в интересах государственной политики. Пропагандист
ская деятельность государства рассчитана преимущественно на 
рядовых граждан. Она касается главным образом вопросов не
посредственно практического значения, оставляя более сложные 
проблемы философско-теоретического, эстетического и тому по
добного характера в сфере других организационно-правовых 
форм и методов идеологической деятельности. Правительство 
пропагандирует основные стороны внешней и внутренней поли
тики, соответствующие взглядам стоящей у власти правящей по
литической группировки, избранные ею методы решения теку
щих и более отдаленных задач, вытекающих из общего страте
гического внутри- и внешнеполитического курса. Оппозиция в 
свою очередь использует информационные возможности Конгрес
са, местных органов для пропаганды своих методов политики и 
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связанных с ними политических и общественных деятелей. Но 
различие оттенков прагматической идеологии, пропагандируемой 
представителями различных политических направлений, не ве
дет к разрушению общих рамок идеологической ориентации, су
щественных для поддержания капиталистического строя США. 
Не раз отмечалось самими же американскими авторами, что рек
лама различных методов политики, деятельности различных ор
ганов и политических деятелей не мешает американской пропа
ганде одинаково приписывать всем им такие черты, как стремле
ние к международному миру, экономии правительственных рас
ходов, повышению престижа США, снижению налогов, росту за
нятости и т. д.10

10 D. Bradley. The Newspaper: Its Place in a Democracy. Princeton, 
1965, p. 79.

Официальная политика и лежащие в ее основе идеи пропа
гандируются прежде всего с помощью принадлежащих прави
тельству технических средств.

Выступая непосредственно в роли издателя, к тому же изда
теля, выполняющего публичную функцию, государство или дей
ствующий от его имени орган, конечно, не может не считаться 
как со сложившейся традицией издательского дела, так и с поли
тической традицией, определяющей отношение к выполнению вся
кого рода публичных функций. Теоретически считается, напри
мер, что «пропаганда» противоречит принципам свободы печати, 
слова, совести и другим устоям буржуазной демократии. Немало 
американских идеологов приложили и прилагают силы к тому, 
чтобы обосновать противоположность «информации» как средст
ва объективного изложения фактов «пропаганде» как способу 
влияния на умы. На практике, однако, дело сводится к тому, что 
пропаганда осуществляется под видом «информации», а абстракт
ное противопоставление информации пропаганде служит идео
логическим прикрытием последней.

Несколько более сложной представляется организация пропа
ганды через прессу и другие средства коммуникации, не находя
щиеся в непосредственном распоряжении правительства.

Пресса США в определенной степени имеет собственные ин
тересы. Она заинтересована в читателях и сама служит особым 
рычагом влияния монополий на правительство. Кроме того, орга
низация прессы такова, что в ней до определенной степени пред
ставлены различные общественные и политические группы, по
зиции которых не всегда идентичны позиции правительства. Аме
риканское правительство, по свидетельству американских уче
ных, применяет большой набор средств с целью подчинить прес
су своему влиянию, сделать ее пропагандистом основных идей и 
методов правительственной политики. Разумеется, это касается 
главных вопросов и пропаганды наиболее крупных политических
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фигур. В отношении второстепенных вопросов и второстепенных 
«винтиков» государственного механизма правительство обычно 
большой заинтересованности не проявляет, считая даже выгод
ным избавляться от малоспособных чиновников и проваливших
ся деятелей с помощью прессы. На этой основе между правитель
ством и прессой достигается определенное соглашение, границы 
которого, однако, весьма подвижны.

Программа-максимум правительства в США заключается в 
том, чтобы полностью заставить прессу и другие средства комму
никации следовать наиболее важным направлениям правитель
ственной политики. При этом правительство стремится обеспе
чить отбор фактов и необходимый тон, прибегая к разнообразным 
способам воздействия на прессу. Так, в 1971 г. правительство 
президента Никсона наложило запрет на опубликование газета
ми «Нью-Йорк тайме» и «Вашингтон пост» материалов о подго
товке агрессивной войны США во Вьетнаме. Хотя в конечном сче
те в результате протестов демократической общественности в су
дебном порядке запрет был снят, он показал готовность прави
тельственного аппарата США пойти достаточно далеко по пути 
установления не только косвенного, но и прямого контроля над 
прессой.

Правительство использует то обстоятельство, что в современ
ных условиях интерес общественности к крупным проблемам го
сударственной политики достаточно велик и что пресса и другие 
средства коммуникации стремятся получить и использовать как 
можно больше информации о работе государства. Регулирова
ние потока правительственной информации, попадающей в ка
налы средств массовой коммуникации, становится в этих усло
виях мощным средством проправительственной пропаганды. Ко
нечно, это полностью противоречит принципам «свободы инфор
мации», пропагандируемым теоретиками буржуазно-демократи
ческой концепции «свободы информации». Формально, однако, 
правительственные органы используют для регулирования такие 
«законные» предлоги, как обеспечение государственной, в част
ности военной, тайны, юридический принцип «исполнительной 
прерогативы» и др. Регулирование используется прежде всего 
для того, чтобы явочным порядком не допускать появления в 
прессе фактов, неугодных правительству, и в то же время навя
зывать прессе пропагандистский товар в виде фактов, опублико
вание которых в тот или иной момент необходимо правительст
ву. Однако в умелых руках этот метод позволяет достичь боль
шего. Дифференцированно распределяя информацию между раз
личными средствами коммуникации, различными печатными ор
ганами и т. п., государственный аппарат добивается такой вы
сокой степени зависимости последних, которая превращает 
их по существу в «добровольных» послушных партнеров госу
дарства.
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Но было бы наивным думать, что правительство при этом ог
раничивается реализацией целей, указанных в законе, или задач 
официально сформулированной политики. Оно использует эти ме
тоды в узкоэгоистических партийных и личных целях, а также в 
особых интересах бюрократии как социальной прослойки.

«Вся информация об американских бюрократах, расходую
щих доллары, уплаченные налогоплательщиками, поступает... в 
форме сообщений 50 тыс. федеральных пресс-агентов в Вашинг
тоне,— пишет один американский автор.—Большинство этих пра
вительственных сообщений представляет собой не что иное, как 
пропаганду, предназначенную для продления политической жиз
ни наших бюрократических боссов и для сооружения бюрократи
ческой тирании над общественным мнением, против которой пре
достерегал еще Томас Джефферсон»11.

11 V. М. N е w t о п. Op. cit., р. 4.
12 D. В г a d 1 е у. Op. cit., р. 70.

В руках таких буржуазных политиков, как Рузвельт или Кен
неди, регулирование информации в сочетании с другими приема
ми позволило правительству практически полностью захватить 
инициативу формирования общественного мнения и обеспечить 
надежный контроль над прессой и другими средствами коммуни
кации. Правда, и в этих случаях в осуществлении информацион
ной политики не всегда можно было провести грань между «офи
циальными» и не совсем официальными методами. Но, как ска
зал один из министров кабинета Кеннеди, «в современном мире 
выпуск новостей по инициативе правительства становится оружи
ем в напряженной внутренней и внешней ситуации», в силу чего 
«результаты оправдывают используемые средства» 12.

Особенность информационной политики Рузвельта, Кеннеди 
и других крупных государственных деятелей США заключалась 
в стремлении максимально использовать личные факторы. Для 
достижения необходимой реакции средств коммуникации прези
дент и работники государственного аппарата практиковали два 
основных метода: предоставление привилегий некоторым газетам 
и другим средствам коммуникаций и лишение доступа к источ
никам информации.

Поскольку получение информации из высших правительст
венных сфер служит источником существования отдельных жур
налистов и целых изданий, они вынуждены подчиняться установ
ленному в правительственном аппарате режиму информации. 
Д. Брэдли в следующих словах характеризует действующие в гос
департаменте правила работы с представителями средств инфор
мации: «Чиновник, получивший просьбу об интервью или инфор
мации, может согласиться, если он на то уполномочен, если ин
формация не является «секретной», если при этом присутствует 
другой чиновник и если предмет обсуждения немедленно доведен 
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цо сведения канцелярии помощника государственного секре
таря» 13.

13 Ibid., р. 71.
14 Ibidem.

Режим санкций и поощрений дополняется установлением 
личных отношений между руководителями правительства и ра
ботниками средств информации. Так, президент Кеннеди, уде
лявший особое внимание пропагандистской деятельности прави
тельства, проводил политику своеобразного фаворитизма. Сооб
щая корреспондентам свое мнение об их статьях, он установил 
нечто вроде президентской цензуры. Лица, не считавшиеся с 
мнением президента, отстранялись от важных источников ин
формации. Напротив, лица, умевшие поддерживать добрые от
ношения с президентом и его аппаратом, постоянно вовлекались 
в обсуждение существующих проблем и трудностей, что, по сви
детельству работников печати, создавало атмосферу, исключав
шую объективность освещения политики правительства. «Те, кто 
дорожил его дружбой... очень крепко задумывались, прежде чем 
опубликовать статью, которая, как бы правдива она ни была, 
могла повредить отношениям» 14. Система «работы» правитель
ства с органами информации включала также практику регу
лярных банкетов и завтраков в Белом доме, на которые пригла
шались журналисты и издатели со всей страны, систематиче
ского приглашения к президенту для «частных» бесед пресс- 
агентов правительств штатов. В ходе этих бесед «разъяснялась» 
политика и цели президента и др.

В результате применения «тонких» методов руководителям 
типа Кеннеди удавалось добиться во многих случаях эффектив
ного подчинения средств информации политике правительства.

Показанные выше методы унификации идеологии носят об
щий характер, они касаются всего населения страны. Вместе с 
тем определенные органы государства развивают идеологиче
скую деятельность, рассчитанную специально на некоторые 
группы населения. Так, армия воспитывает военнослужащих; 
министерство просвещения и здравоохранения, а также местные 
образовательные органы — учащихся; министерство труда пы
тается оказывать идеологическое воздействие на рабочих, пра
вительства штатов и местные органы — унифицировать взгля
ды местного населения. Нередко направление такой частичной 
унификации не вполне совпадает в различных звеньях государ
ственного аппарата. В то время как федеральное правительство 
пропагандирует постепенную десегрегацию, губернаторы и пра
вительства некоторых южных штатов решительно выступают 
против десегрегационной пропаганды. В то время как политика 
некоторых штатов в области образования ориентируется на 
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либеральный курс, в большинстве других она выдержана в уль
траконсервативном духе и т. д.

Остановимся на характеристике тех общих приемов, кото
рые практикуются в идеологической работе со служащими госу
дарственного аппарата.

Идейно-политической работе с государственными служащи
ми в США уделяется огромное внимание. Вопросы морального 
уровня, психологической и профессиональной подготовки кад
ров госаппарата — постоянный предмет забот федеральной 
Комиссии гражданской службы. Им уделено огромное внима
ние ведомством Гувера.

Исходя из задачи борьбы с «чуждыми идеологическими вли
яниями», вторая комиссия Гувера настойчиво рекомендовала 
Комиссии гражданской службы, а также федеральному прави
тельству не ограничиваться выработкой только деловых ка
честв, а сосредоточить внимание на выработке необходимых по
литических качеств у работников госаппарата. Выдвигая про
грамму материальных и социальных стимулов, призванных по
высить заинтересованность «благонадежных» американцев в 
административной карьере, Комиссия требовала организации 
специальной работы со служащими с целью «разъяснения» им 
«наиболее общих принципов политики правительства».

Самым прямолинейным средством идеологической унифика
ции в сфере государственного аппарата является система кон
троля «лояльности» и обеспечения «безопасности». Признавая 
идеологический характер этой системы, Норман Пауэлл, на
пример, пишет: «Принципы и детали системы безопасности яв
ляются продуктом традиций и ценностей данного общества» 15.

15 N. Powell. Personnell Administration in Government. N. Y., 19'56, p. 156.
16 Ibid., p. 134.

В число вопросов, подлежащих выяснению в процессе про
верки благонадежности государственных служащих в соответ
ствии с действующим исполнительным приказом, изданным пре
зидентом Эйзенхауэром еще в 1953 г., входят такие: «контакты 
с анархистскими или революционными организациями», «за
шита насильственного свержения правительства США или из
менения его формы правления неконституционными средства
ми», членство в коммунистических организациях или контакты 
с коммунистами и организациями, одобряющими насильствен
ное лишение других лиц прав, предусмотренных Конституцией 
США, и т. д.16

Факты чистки госаппарата на основании законов о проверке 
«лояльности» широко известны. Однако дело не только в самой 
чистке. Учитывая чрезвычайно неопределенное содержание, 
вкладываемое в понятие «лояльность», руководители граждан
ской службы США используют угрозу чистки для обеспечения 

66



служебного и идейного конформизма. Проблема «лояльности» 
постоянно находится в центре обсуждения. На эту тему прово
дятся официальные и неофициальные беседы не только в инди
видуальном, но и в общем плане. Насколько широко понимает
ся идеологический эффект «лояльности», видно из следующего 
высказывания одного из руководителей гражданской службы: 
«Подлинная лояльность служащего... охватывает его добросо
вестность в работе, внутреннюю заинтересованность в исполне
нии служебного долга, его характер и повседневное исполнение 
им обязанностей» 17.

17 Ibid., р. 138.

Социологические исследования, проведенные группой спе
циалистов, показали, что в результате осуществления системы 
контроля «лояльности» в государственном аппарате укоренился 
дух подозрительности по отношению к национальным меньшин
ствам, интеллигенции, а также боязнь членства в какой-либо 
организации.

В атмосфере проверки благонадежности проводятся и дру
гие меры идеологической обработки. Прежде всего на более или 
менее ответственные должности принимаются лица, окончившие 
колледжи, причем на некоторые — только лица, получившие 
юридическое или политическое образование. В ведомствах орга
низованы постоянно действующие курсы переподготовки кад
ров, связанные с системой так называемого должностного про
движения. В программе этих курсов предусмотрена очередная 
политико-идеологическая обработка служащих.

Обработка служащих осуществляется и с помощью совре
менных методов «человеческих отношений». Во многих ведом
ствах каждому вновь поступающему вручается специальный 
проспект, пропагандирующий работу ведомства. Он открывает
ся личным обращением министра, содержит краткий мораль
ный кодекс поведения служащего, включающий «лояльность по 
отношению к обществу и конституции»; рекомендует при любых 
затруднениях и сомнениях обращаться к работникам по кад
рам и т. д. Помимо значительной дозы полезной и нейтральной 
информации такой проспект создает, однако, впечатление не
погрешимости политики ведомства, ориентирует служащих на 
бездумный патриотизм, политический и идейный конформизм. 
Помимо таких элементарных пособий ведомства издают специ
альные, более подробные инструкции, касающиеся моральных 
норм поведения служащих и т. д. Еще более прямолинейный ха
рактер носит идеологическая работа в армии и полиции.

Поскольку между различными звеньями государственного 
аппарата, а также между государственным аппаратом и «неза
висимой» (т. е. непосредственно" зависимой от монополий) прес
сой и другими средствами коммуникации идет постоянный спор 

67 3*



о том, кто должен сказать последнее слово, кому принадлежит 
ведущая роль в унификации и ориентации общественного мне
ния, возникает правовая проблема регламентации идеологи
ческой деятельности. Государственная регламентация идеоло
гической деятельности проводится главным образом под флагом 
защиты «свободы информации». В основе концепции «свободы 
информации» лежит идея о том, что все граждане и организа
ции Соединенных Штатов имеют право свободного доступа к 
любой информации о деятельности государственных органов, 
кроме случаев, когда на основании специальных законов эти 
органы могут отказывать в предоставлении подобной информа
ции всем или определенным категориям лиц. Сама по себе эта 
идея не лишена демократического содержания. Однако в усло
виях США она практически неосуществима и лишь скрывает 
фактическое неравенство возможностей в получении и использо
вании информации, монополию капитала на «свободу информа
ции».

Проблема свободы информации, таким образом, в действи
тельности сводится к вопросу о том, сколько и какой информа
ции могут получить и распространить те или иные органы печа
ти, радио, телевидения, политические организации, а также раз
личные органы государства и какие из них могут лучше исполь
зовать ее в общих интересах монополий. Речь, таким образом, 
идет лишь о распределении ролей в проведении информацион
ной политики. Естественно, что вокруг этой проблемы, как и во
круг всякой политической проблемы, ведется борьба. Ню она 
хотя и ведется под эффектным лозунгом защиты «свободы ин
формации», в действительности представляет собой лишь борь
бу за те или иные методы использования информации в част
ногрупповых целях и в интересах поддержания буржуазного 
строя в целом. Однако острота борьбы свидетельствует о том 
значении, какое придают информации различные политические 
силы американского общества, для которых информация слу
жит одним из главных рычагов воздействия на умы. Выступая 
за ту или иную систему обеспечения «свободы информации», 
американские теоретики борются за усиление влияния соответ
ствующих сил на политическую жизнь США. Защита «свободы 
информации» для одних связана со стремлением обеспечить 
хлеб насущный большой армии мелких издателей, провинци
альных газетчиков и журналистов; для других — с поддерж
кой большей свободы игры частных интересов отдельных газет
ных монополий; для третьих — с защитой позиций бюрократии 
как особой социальной прослойки и т. д. Стремясь к защите 
своих особых интересов, различные направления обращаются к 
авторитету государства, которое, по их мнению, должно вме
шаться в целях защиты «свободы информации» в их интересах, 
обеспечить им свободу «идеологической конкуренции».
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Теоретически этой цели должно служить создание общест
венных форумов, обеспечение «равных» возможностей для про
паганды любых взглядов и сообщения любых фактов всем ли
цам по радио, телевидению, в кино и т. п. На практике, однако, 
главной проблемой, в которой концентрируются интересы и 
противоречия всей информационной политики, является прави
тельственная информация. Эта информация служит для самого 
правительства средством обеспечения политики правящей мо
нополистической группировки, интересы которой оно представ
ляет; для прессы и телевидения—средством конкуренции и борь
бы за читателя или зрителя; для оппозиции — средством пропа
ганды своих политических требований и программ.

Правовые нормы и сложившиеся политические обычаи пре
доставляют различным звеньям государственного аппарата, а 
также частным организациям определенную свободу «ориенти
рования» информации. Так создается своего рода компетенция 
в области ориентации общественного мнения с помощью целена
правленной информации, компетенция, распределяемая между 
различными звеньями государства. Правовые нормы, опреде
ляющие эту компетенцию, содержатся прежде всего в многочис
ленных законах об охране военной и государственной тайны. 
Законодательство о протоколах, например, предоставляет мини
стерствам и агентствам право не допускать представителей об
щественности и печати к протокольным материалам, а также не 
сообщать сведения, касающиеся «внутренних дел» ведомства.

К политическим обычаям, влияющим на свободу информации, 
относится так называемая исполнительная прерогатива, ссыла
ясь на которую работники правительства от высших политических 
руководителей до рядовых пресс-агентов осуществляют дозиро
вание информации и прибегают к другим методам ориентации 
общественного мнения. Любопытным средством регламентации 
информационной деятельности являются ограничения, налагае
мые на правительственных чиновников с помощью авторского 
права.

Различные способы регламентации в области информации, 
так же как прямая законодательная унификация идеологии, 
прежде 'всего служат цели обеспечения наиболее общих интере
сов правящего класса, правящей олигархии в сфере идеологиче
ского господства. Доверяя правительству правящей партии про
ведение определенной политической линии и, в частности, идео
логической политики (право дозировать информацию, государст
венная тайна, исполнительная прерогатива), монополии в целом 
стремятся застраховаться от чрезмерно одностороннего прове
дения этой политики, от осуществления ее в ущерб определен
ным влиятельным группам, а также от крайностей, способных 
поставить под угрозу существующий порядок информации.
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Поэтому информационная политика правительства постоянно 
подвергается критике, а сама регламентация ее не является 
устойчивой. Конгресс регулярно публикует перечни злоупотреб
лений информационными правами со стороны правительства и 
отдельных его ведомств. Он вносит изменения и в законы и пра
вила, касающиеся порядка предоставления информации прави
тельством. На уровне штатов ведется борьба за свободный 
доступ прессы и даже вообще любых лиц на заседания правитель
ственных учреждений, а также к деловой корреспонденции. В не
которых штатах приняты соответствующие законы, ряд ведомст
венных инструкций. К существенным результатам все это тем не 
менее не привело.

Регламентация идеологической деятельности, однако, не огра
ничивается только установлением компетенции различных 
звеньев государства в области проведения информационной по
литики. Государство регламентирует и деятельность средств ком
муникации, существующих в частной сфере.

Выше мы уже ссылались на высказывание профессора Чейфи. 
Сформулированная им точка зрения нашла отражение в практи
ческой политике американского правительства в довоенные и 
особенно послевоенные годы. Разумеется, значительное место 
в такой регламентации занимают соображения экономической 
политики. Здесь есть определенное переплетение идеологической 
и хозяйственной функций, не случайно и заметное сходство мето
дов. Но следует учесть, что даже чисто «коммерческие» аспекты 
в сфере средств массовой коммуникации неразрывно связаны 
с идеологическим эффектом, ибо специфика «производства» здесь 
состоит в эксплуатации духовных потребностей населения. Не 
напрасно професор Чейфи в заключение своего рассуждения при
звал наделить компетентный орган полномочиями в области 
контроля за «методами и содержанием» деятельности средств 
коммуникации.

Все же в условиях США прямой идеологический интервен
ционизм государства отличается от косвенного экономического 
воздействия на коммерческое телевидение, прессу, книгоиздание, 
искусство и т. д., несмотря на то что формально оба метода 
иногда прослеживаются в одном и том же акте.

К формам прямой идеологической регламентации в США от
носятся цензура периодической печати, книг, публичных библио
тек, киноцензура; к формам косвенного воздействия на идеологи
ческую политику частных и негосударственных средств комму
никации — применение тарифно-транспортных льгот, использо
вание антитрестовского законодательства, а также авторского 
права. Смешанной формой является система предоставления ли
цензий на радио- и телевизионное вещание.

Теоретически цель правовой регламентации работы средств 
коммуникации (как прямой, так и косвенной) состоит в охране 
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общества от «злоупотреблений» в сфере нравственности, воспи
тания малолетних и т. д.

Но если даже правительству или отдельным его органам и 
приходится иногда выравнивать баланс между силами различ
ных монополий в области информации, искусства или поправ
лять в пользу небольших газет или телевизионных компаний 
слишком рискованный сдвиг сложившихся соотношений, то все 
же каких-либо кардинальных мероприятий в этом направлении 
американское правительство, по общему признанию, не прово
дит. В США в сущности отсутствует реальная антимонополисти
ческая практика, затрагивающая информацию в сфере искусст
ва. Обычно все сводится к рассмотрению отдельных ходатайств 
и жалоб. Но зато под предлогом борьбы с монополиями государ
ство вводит контроль над содержанием и методами идеологиче
ской деятельности негосударственных учреждений и лиц глав
ным образом независимого или левого направления. Нечто по
добное можно сказать и о регламентации под предлогом охра
ны общественной морали.

Так, еще в 1951 г. генеральный почтмейстер США (пост, обыч
но занимаемый председателем руководящего комитета правящей 
партии) запретил рассылку левой газеты «Эсквайр», а в 1954 г. 
лишил так называемых тарифных льгот второго класса ряд дру
гих левых изданий, создав трудности в их рассылке18.

18 См. Р. Blanshard. Op. cit., р. 140.
19 G. М. Lyons, L. Morton. School for Strategy. «Education and Re

search in National Security Affairs», 1965, N 4, p. 4.

На практике государство не ограничивается каким-либо од
ним методом, а практикует комбинацию различных методов и ор
ганизационно-правовых форм, подчиненных общим идеологиче
ским задачам. Яркий пример такой комбинации представляет 
собой охарактеризованная выше программа «национальной бе
зопасности». Говоря об эффекте программы, ее исследователи 
отмечают, что он — результат «переплетения деятельности пра
вительства, благотворительных фондов и американского высше
го образования»19. Направление исследования, по их признанию, 
иногда определяется особыми требованиями правительства, а 
иногда заинтересованностью отдельных лиц в «национальных 
задачах». Но, приводя данные о росте 'центров «национальной 
безопасности», Дж. Лайонс и И. Л. Мортон показывают, что, 
хотя методы участия государства различны (прямой правитель
ственный контракт, выделение ассигнований высшим учебным 
заведениям, частичное покрытие расходов и т. д.), практически 
правительство всегда участвует в реализации указанных про
грамм.

Можно привести и другие примеры координации. Так, амери
канские частные реакционные организации пытаются взять в свои 
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руки руководство просвещением и народным образованием. Осо
бое внимание они уделяют воспитанию подрастающего поколе
ния в антикоммунистическом духе. Учитывая ©се возрастающий 
интерес среди американцев к Советскому Союзу и коммунизму, 
американская реакция пытается использовать среднюю и выс
шую школу для формирования у молодежи искаженного пред
ставления о марксизме и социализме. В школах, колледжах и 
университетах США разрабатываются программы преподава
ния специальных курсов по антикоммунизму, принимаются все 
меры к тому, чтобы такое преподавание в идеологическом отно
шении наиболее соответствовало поставленным перед ним за
дачам, было унифицированным и исключало возможность не
угодного освещения тех или иных проблем. В этих целях многие 
частные организации составляют специальные методические ру
ководства для преподавателей. Например, в 1962 г. Ассоциация 
американских адвокатов выпустила инструкцию преподавания 
проблем свободы и коммунизма, объединенный комитет Нацио
нальной ассоциации образования и Американского легиона — ру
ководство по преподаванию коммунизма для учителей средних 
школ и т. п.

Однако ведущая роль в координации преподавания антиком
мунизма принадлежит так называемому Институту американ
ской стратегии. Созданный Американской торговой палатой, этот 
Институт сотрудничает с другими организациями, занимающими
ся пропагандой «американской демократии» и разжиганием ан
тикоммунизма в США. В этих целях Институт американской 
стратегии проводит многочисленные конференции, семинары по 
вопросам просвещения и образования, занимается изданием и 
распространением специальных книг, брошюр и других пропа
гандистских материалов, разрабатывает соответствующие про
граммы для радиовещания и телевидения. В 1963 г. в Чикаго 
Институт созвал специальную конференцию на тему «Образова
ние и свобода», к работе которой были привлечены не столько 
работники просвещения и образования, сколько промышленни
ки, военные, конгрессмены. Участие «специалистов» такого рода 
наложило отпечаток на характер конференции. Многие выступ
ления не вносили каких-либо позитивных рекомендаций в систе
му преподавания общественных наук, а сводились лишь к са
мым общим заявлениям о необходимости повышения граждан
ской ответственности подрастающего поколения, воспитания в 
нем ненависти к коммунизму и т. д. Некоторые выступавшие 
(например, конгрессмен Гордон Ширер из Огайо) говорили об 
особой «воспитательной» роли Комиссии конгресса по расследо
ванию антиамериканской деятельности и сенатского Подкоми
тета по внутренней безопасности; они сетовали на то, что многие 
их рекомендации игнорируются работниками печати и просвеще
ния. Военные ораторы превозносили «воспитательную» роль Пен
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тагона и похвалялись тем, что это ведомство тратит на обучение 
солдат больше средств, чем все средние школы США. Все эти 
выступления изданы в специальном сборнике, который Институт 
американской стратегии рекомендует в качестве методического 
руководства для преподавания антикоммунизма20.

20 «Education and Freedom in a World Conflict. Guidelines for Teaching 
about Communism». Ed. by С. P. Oakes. Chicago, 1963.

21 Ibid., p. 334.

Конференция единогласно приняла резолюцию, призывающую 
к усилению идеологической направленности американского об
разования в духе «холодной войны» (что само по себе вполне 
соответствует задачам Института американской стратегии). Для 
этого конференция предложила объединить усилия частных ор
ганизаций. «Мы убеждены, — говорится в резолюции, — что 
только через энергию тех добровольных групп, которые состав
ляют одну из основ свободного общества, мы можем перейти в 
наступление, раскрывая и утверждая паши собственные ценно
сти и укрепляя наши институты»21. И хотя Институт американ
ской стратегии, как и другие частные организации, заинтересо
ван в сотрудничестве с правительством и привлекает к работе 
своих конференций государственных деятелей, тем не менее 
«частной инициативе» в области внутренней идеологической дея
тельности по-прежнему отдается предпочтение. Частные органи
зации чувствуют себя здесь достаточно сильными и ищут новые 
пути для укрепления своих позиций, вмешиваясь во все больший 
круг вопросов, подчиняя своему контролю народное образование 
в стране.

Такая активность частного сектора в свою очередь облегчает 
выполнение задач, стоящих перед государством, освобождая от 
необходимости расходовать свои силы в тех областях идеологи
ческой деятельности, в которых успешно действуют частные ор
ганизации. Это удобно для государства, так как создается види
мость его невмешательства в традиционные сферы «духовной сво
боды», всячески рекламируемого американской пропагандой как 
внутри страны, так и за рубежом.

Однако было бы неверно считать, что федеральное правитель
ство совершенно устраняется от руководства просвещением. Пра
вительство координирует научно-исследовательскую работу уни
верситетов и департаментов народного образования штатов. Су
ществуют некоторые частные организации, с которыми оно под
держивает самые тесные связи и деятельностью которых в зна
чительной степени руководит. Такова, например, организация 
«Американская точка зрения» (American Viewpoint), занимаю
щаяся вопросами совершенствования системы просвещения.

Федеральное правительство все большее значение придает 
идеологическому воспитанию молодежи, выступая инициатором 
некоторых важных мероприятий.
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Так, в 1960 г. была созвана специальная конференция Бело
го дома по вопросам народного образования, к которой были при
влечены работники просвещения и представители американской 
общественности. Особое внимание конференция уделила пробле
ме гражданского воспитания, поставив перед органами просве
щения задачу воспитывать в американской молодежи «чувство 
социальной ответственности и справедливости», правосознание, 
преданность демократии, политическую зрелость и т. д.

Определенное участие федеральное правительство принимает 
в цензуре школьных учебников. Палата представителей Конгрес
са США поддерживала самый тесный контакт с цензорскими те
чениями и получала через них соответствующую информацию. 
В 1961 г. был даже создан социальный комитет Конгресса по 
проверке содержания школьных учебников.

Однако федеральное правительство пока что не идет на уста
новление полного контроля над народным образованием, пола
гаясь на инициативу частных организаций и .местных властей, 
хотя и не выпускает из поля зрения идеологических аспектов 
воспитания подрастающего поколения американцев.

Характеристика различных методов идеологической деятель
ности американского государства позволяет сделать следующие 
выводы.

Президент и Конгресс США определяют общие рамки идеоло
гической политики, основные установки, такие, как антикомму
низм, американизм, пропаганда частного предпринимательства, 
а также общий тон и характер идеологической пропаганды; сте
пень унификации идей и правила идеологической игры. С этой 
целью издаются законы типа закона Маккарэна, закона об «обо
ронном просвещении». Соответственно строится и деятельность 
правительств и легислатур штатов, которые также издают идео
логические законы, подобные законам о «коммунизмоведении». 
В рамках общей идеологической политики отдельные ведомства 
в центре и на местах осуществляют с учетом партийных интере
сов правящей группировки прямую идеологическую пропаганду, 
а также координацию деятельности таких крупных составных 
элементов идеологического механизма, как фонды и идеологиче 
ские группы давления. Последние в свою очередь воздействуют 
на идеологическую деятельность государства. В результате со
здается не всегда заметный внешне, но большой и достаточно 
согласованный механизм.



Глава II

Идеологическая деятельность 
органов государства

Президент, Верховный суд, Конгресс

Еще со времени войны за независимость американские пре
зиденты играли ведущую роль в формировании официальной 
идеологии, а некоторые из них (Т. Джефферсон, А. Линкольн, 
В. Вильсон, Ф. Рузвельт) были видными идеологами своего вре
мени. Президенту всегда придавалось значение символа един
ства нации, ее подлинного лидера, выразителя общенациональ
ных чаяний и настроений. Такое представление о президенте — 
немаловажный психологический фактор; оно повышает авторитет 
формулируемых им идеологических положений, облегчает их 
воздействие на общественное мнение в стране, где всегда были 
сильны местнические тенденции, индивидуализм, недоверие к 
власти, отрицательное отношение к пропаганде.

Роль президента в формировании официальной идеологии 
усиливается еще тем, что политические партии в США никогда 
не имели четко выраженных политических программ, в идеоло
гическом отношении были всегда аморфны, а по своему социаль
ному составу — чрезвычайно разнородны.

В современных условиях идеологическая роль президента 
возрастает с ростом роли федерального правительства, с уси
лением его контроля и вмешательства во все новые сферы эконо
мической, политической и духовной жизни общества. Это соот
ветствует тем огромным возможностям, которые открывают но
вейшие средства информации и массового общения, радио и те
левидение.

С возрастанием роли государства в жизни американского об
щества возрастает также его значение кйк источника важней
шей информации о разных аспектах внутренней и внешней поли
тики, которая лишь доводится до общественного мнения могу
щественными частными газетными трестами, радио и телекомпа
ниями.

Естественно, что такая информация подается правительст
вом в соответствующем, выгодном ему освещении и в значитель
ной степени искажает истинное положение вещей. Она, однако, 
представляется для общественности более правдоподобной иубе- 
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дительной, когда исходит от самого авторитетного государст
венного деятеля — /президента США.

Пресса заинтересована в получении исчерпывающей инфор
мации, а президент— в том, чтобы сообщаемая им информация 
получила желаемое освещение в печати. Эта обоюдная заинте
ресованность предопределила развитие в эпоху империализма 
такой формы контактов президента и представителей печати, 
как пресс-конференция.

Введенные президентом Теодором Рузвельтом в 1902 г. пресс- 
конференции получили особенно широкое развитие при Франк
лине Рузвельте, который, взяв на себя бремя проведения поли
тики «нового курса» в обстановке экономического кризиса на
чала 30-х годов, придавал огромное значение пропаганде своей 
политики. Он считал, что президент должен не только руководить 
страной, но и убеждать народ в правильности такого руководства, 
быть учителем народа22. Ф. Рузвельт высоко оценивал возмож
ности прессы и прилагал все силы к тому, чтобы заручиться ее 
поддержкой, используя свое личное обаяние, красноречие, силу 
убеждения, внимательность, учтивость к репортерам. Он созда
вал непринужденную обстановку на своих пресс-конференциях, 
разрешая корреспондентам задавать устные вопросы. Ф. Руз
вельт первым широко использовал радио в своих выступлениях 
перед общественностью.

22 См.: Е. Cornwell. Presidential Leadership of Public Opinion. Bloo
mington, 1965, p. 143.

23 Ibid., p. 224.
24 P. Herring. Official Publicity under the New Deal. «Annals of Ame

rican Academy of Political and Social Science», Г935, p. 167.

Он организовал службы печати в различных департаментах 
и правительственных учреждениях. Эти службы комплектова
лись из людей, которые умело отражали идеи президента в раз
личных официальных документах. В частности, все отчеты кон
гресса стали сопровождаться высказываниями Рузвельта23.

Оценивая усилия Ф. Рузвельта, направленные на обоснова
ние «нового курса», известный американский специалист полити
ческой науки Пендлтон Херринг в 1935 г. писал: «Никогда рань
ше федеральное правительство не стремилось в таком масштабе 
и с такой настойчивостью к формированию благоприятного об
щественного мнения по отношению к своей политике»24.

Дальнейшее развитие пресс-конференция получила при пре
зиденте Эйзенхауэре, когда впервые была введена в практику 
их трансляция по телевидению. Президент Кеннеди в отличие 
от своего предшественника стал использовать транслируемые 
конференции не столько для общения с представителями прес
сы, сколько для непосредственного личного воздействия на ауди
торию американских телезрителей.
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При президенте США имеется значительный консультатив
ный аппарат по вопросам печати и информации. Так, если при 
Т. Рузвельте был лишь один пресс-секретарь, то штат Белого 
дома при Эйзенхауэре достиг 446 человек. Пресс-секретарь пре
зидента Кеннеди Пьер Сэлинджер создал социальный совет по 
информации, к работе в котором привлекались известные спе
циалисты по общественным отношениям. Совет занимался под
готовкой пресс-конференций, составлял списки возможных во
просов и варианты ответов на них и т. д. Постоянные советники 

.президента Тед Соренсен, Макджордж Банди и пресс-секретарь 
Сэлинджер выполняли большую работу для Кеннеди: сами про
водили пресс-конференции, готовили тексты публичных выступ
лений президента и т. д. В 1962 г. с их помощью было выпущено 
154 бюллетеня для печати25.

25 Е. С о г n w е 11. Op. cit., р. 234.

Выступая от имени нации, президенты США в своих публич
ных заявлениях, как правило, говорят об «уникальности амери
канских идеалов», об «особом демократизме» американской по
литической системы, о якобы присущем Америке «универсальном 
духе свободы», о чувстве равенства и справедливости, объеди
няющем всех американцев. Эти идеи высказывали неоднократно 
В. Вильсон и Ф. Рузвельт, Дж. Кеннеди и Л. Джонсон. Они про
низывают основные программные положения «нового курса» 
Рузвельта, «справедливого курса» Трумэна, «новых рубежей» 
Кеннеди и «великого общества» Джонсона; они приводятся в 
оправдание любых политических акций правительства. При всем 
их де м а гоги чес ко,м характере, такие идеи, однако, импонируют 
рядовому американцу, играя на его традиционных представле
ниях о демократии, на чувстве патриотизма и гражданского дол
га. Тем самым мобилизуется общественное .мнение в поддержку 
правительства, достигается эффект, преследуемый публичным 
заявлением президента.

В своеобразной форме идеологическую пропаганду осущест
вляет правительство президента Р. Никсона. Еще в 50-х годах 
Никсон был одним из вдохновителей создания специального рес
публиканского Комитета по программе и прогрессу, который в 
рамках-республиканской партии занимался разработкой перспек
тивных «принципов республиканизма», призванных определить 
отношение партии к актуальным общественным вопросам.

Став президентом, Р. Никсон образовал специальный Штаб 
по изучению национальных целей, главная цель которого — про
пагандировать государственную политику США как воплощение 
идеалов научно-технической революции. Одна из задач Штаба— 
бороться с критикой правительственной политики и деятельно
сти со стороны представителей прогрессивных кругов, либераль
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ной академической общественности, а также политических про
тивников правительства.

Характеризуя эти задачи, советник президента Д. Мойнихэн 
писал, что наличие «авторитетных» данных, характеризующих 
социальные тенденции, «ограждает» общественность от прогно
зов, «содержащих преувеличения» и «способных посеять трево
гу». В этой связи Мойнихэн подчеркивает также роль посланий 
президента конгрессу как «одного из наиболее важных средств 
информации и формирования общественного мнения»26.

26 D. Р. Moynihan. Goals, System and Hidden Policies.— «The Futu
rist», 1970, N 4, p. 118-^121.

27 L. Markel. Public Opinion and Foreign Policy. N. Y., 1949, p. 67.
28 B. Crick. The American Science of Politics. London, 1959, p. 237.

Президент США влияет на общественное мнение не только 
своими выступлениями в печати, по радио и телевидению. Влия
ние оказывает каждое его публичное действие, освещенное сред
ствами массовой коммуникации. Анализируя возможности прези
дента в деле пропаганды, американские исследователи уже в 
1949 г. отмечали, что «ни один человек в истории не имел таких 
возможностей достигнуть сознания такого числа людей, так быст
ро и при таком обеспеченном внимании аудитории, как президент 
США»27.

Особую роль в идеологической деятельности государства иг
рает Верховный суд США. В отличие от президента члены Вер
ховного суда не устраивают пресс-конференций, не дают интер
вью представителям печати, не выступают перед обществен
ностью по радио и телевидению. Заседания Верховного суда 
носят закрытый характер, сами судьи образуют своеобразную 
изолированную касту, не заинтересованную в непосредственном 
воздействии на общественное мнение. Тем не менее идеологиче
ская роль Верховного суда всегда была большой.

Своеобразие этого органа судебной власти заключается в том, 
что он • формулирует важные конституционные доктрины, для 
которых, как правило, характерен не только юридический, но и 
широкий философско-политический подход. Как справедливо от
мечает английский исследователь Бернард Крик, решения Вер
ховного суда «скорее напоминают проницательные очерки по со
циологии и политической мысли, нежели ясное толкование пози
тивного права»28.

Именно такой характер носят, как правило, решения Верхов
ного суда по проблемам политической и религиозной свободы, 
социальных прав граждан, расовой дискриминации и т. д. Остро
та этих проблем уже сама по себе создает повышенный интерес 
общественности к решениям Суда, вызывает вокруг них острые 
дискуссии, а высокий авторитет Суда придает его решениям осо
бую социально-идеологическую значимость. При этом большое 
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внимание уделяется не только самому решению, но и особым 
мнениям судей, не поддержавших это решение.

Многие известные судьи (Холмс, Брандейз, Кардозо, Стоун, 
Франкфуртер, Блэк, Дуглас)—крупные мыслители своего вре
мени, и их мнение всегда воспринималось общественностью с осо
бым интересом. Сформулированные ими доктрины «явной и на
личной опасности», «предпочтительной» или «абсолютной свобо
ды», «балансирования интересов» и «судейской сдержанности», 
их отношение к проблеме социальных прав и расового равенства 
не только имеют большое политическое и правовое значение, но 
и оказывают сильное влияние на развитие общественной мысли 
США, американской социально-политической теории, на форми
рование официальной идеологии. Не случайно мнения членов 
Верховного суда берутся на вооружение многими американскими 
идеологами — как представителями науки, так и политическими 
и государственными деятелями — и используются в официальной 
пропаганде, в преподавании курсов по обществоведению, в ар
гументации лидеров политических партий и других обществен
ных организаций. При этом идеологическая роль Верховного 
суда меняется в зависимости от изменения позиций самого Суда. 
Так, до 1937 г., когда большинство членов Верховного суда вы
ступало против экономических мероприятий «нового курса» пре
зидента Ф. Рузвельта, официальная правительственная пропа
ганда подвергала резкой критике деятельность Суда и его кон
сервативные доктрины; противники «нового курса», напротив, в 
своей антиправительственной аргументации широко использова
ли мнения консервативного большинства судей. В годы маккар
тизма реакционеры всех мастей превозносили антикоммунисти
ческие доктрины Верховного суда, оправдывающие наступление 
федерального правительства на политические свободы американ
ских граждан. Доктрина «балансирования интересов», сформу
лированная членом Верховного суда Феликсом Франкфуртером, 
была взята на вооружение как официальной, так и неофициаль
ной идеологией американского империализма. В то же время 
прогрессивные силы Америки, борющиеся против маккартизма, 
использовали в этой борьбе либерально-демократическую док
трину «абсолютности» политических свобод, сформулированную 
судьями X. Блэком и У. Дугласом.

В последующие годы в связи с общей либерализацией пози
ции Верховного суда по вопросам гражданских прав реакцио
неры усилили его критику, а сторонники расового равенства, со
циальных и политических прав и свобод, наоборот, все чаще ста
ли аргументировать свою позицию ссылками на решения Суда. 
Официальная правительственная пропаганда в свою очередь 
также использовала эту либерализацию для доказательства 
«особой демократичности» американского правосудия, свободы 
судейского убеждения в США. Тот факт, что некоторые члены 
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Верховного суда по-прежнему занимают весьма консервативную 
позицию, также объявляется официальной пропагандой дока
зательством их независимости. Поскольку же позиция Верхов
ного суда сейчас в основном соответствует политике федераль
ного правительства, официальная пропаганда широко реклами
рует его доктрины, используя их для мобилизации общественно
го мнения в поддержку правительственных мероприятий.

Как законодательный орган Конгресс США играет наиболь
шую роль в прямой законодательной унификации идеологии в 
США, а также в правовой регламентации идеологической дея
тельности. Дебаты в Конгрессе, а также лобби законодательного 
органа США используются для согласования общей линии пра
вящей олигархии в области идеологии, для сбалансирования 
различных направлений и оттенков идеологической политики. 
Члены Конгресса— сенаторы и представители — обычно могут 
позволить себе несколько большую свободу в идеологических во
просах, чем члены правительства, связанные политической ли
нией президента, концентрирующей политику правящей олигар
хии в данный момент.

В составе Конгресса США, как известно, имеется определен
ное число депутатов, главным образом провинциальных, кото
рые занимают значительно более правые позиции, чем правитель
ство. Эти круги Конгресса обычно выступают инициаторами 
идеологических дискуссий, проповедниками стереотипного «аме
риканизма», яростными «обличителями» коммунизма и т. п. Не
редко поэтому Конгресс становится форумом идеологической 
пропаганды самых реакционных идей. Сенаторы Голдуотер, Ноу- 
лэнд и им подобные пропагандируют идеи «холодной войны», по
литику с позиции силы, защищают расовую дискриминацию. Вы
ступая с обоснованием своих позиций по таким законопроектам, 
как закон о гражданских правах, законы о военных ассигнова
ниях, реакционные конгрессмены пропагандировали идеи мили
таризации общественной жизни США, насаждения полуфашист
ской политической и идеологической дисциплины. Именно реак
ционное крыло Конгресса протянуло руку неофашистам из «Об
щества Джона Берча».

Трибуна Конгресса используется и для пропаганды официаль
ных взглядов правительства. Материалы дебатов в Конгрессе, 
как известно, публикуются в официальных изданиях. Эти изда
ния также становятся средством пропаганды официальной идео
логии. Участники дебатов в Конгрессе, как, впрочем, и другие 
официальные лица, широко практикуют публикование своих вы
ступлений через частные издательства, что стирает грань между 
официальной идеологией и частной пропагандой. Видимо, это об
стоятельство смущает некоторых политических деятелей. Во 
всяком случае проблема разграничения «официального» от «не
официального» в публикациях государственных деятелей и от
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ветственных служащих государства стала предметом рассмотре
ния Верховного суда. Существует стремление установить нечто 
вроде своеобразного авторского права государства на заявле
ния, выступления и другие виды объективирования официальной 
идеологии, осуществляемые должностными лицами государева.

Главная идеологическая деятельность Конгресса сосредото
чена в его комиссиях и комитетах. Несколько комиссий и коми
тетов Конгресса специально занимаются идеологическими вопро
сами либо в качестве основной задачи (например, Комиссия по 
расследованию антиамериканской деятельности), либо в качест
ве дополнительной задачи (Подкомитет по вопросам правитель
ственной информации, Комиссия по гражданским (правам). Од
нако и другие комиссии, как постоянные, так и временные, ре
шают вопросы идеологии.

Прежде всего в комиссиях и комитетах Конгресса практику
ются те же формы официальной или полуофициальной идеологи
ческой пропаганды, что и в деятельности Конгресса в целом. Так, 
с санкции председателя Комиссии по проведению реорганизации 
федеральной гражданской службы Герберта Гувера два высших 
служащих, руководивших аппаратом этой Комиссии, издали кни
гу, пропагандировавшую ее работу. Эта книга овеяна ореолом 
официальности как в силу высокого служебного положения авто
ров, подчеркнутого в предисловии к книге, так и в силу того, что 
она основана на официальных материалах, и, наконец, еще пото
му, что ей предпослано предисловие самого Гувера. Излагая со
держание доклада второй комиссии Гувера, авторы одновремен
но пропагандируют роль самого Гувера, являющегося, как 
известно, одним из реакционнейших идеологов и политиков 
США. Но этого мало. Значительная часть книги посвящена пря
молинейной пропаганде американских «ценностей» и критике 
«чуждой идеологии». Авторы книги пытаются беззастенчиво го
ворить от имени американского народа, приписывая ему самые 
консервативные идеи29.

29 N. McNeil, Н. W. Metz. The Hoover Report 1953—(1955. What it 
means to you as citizen and taxpayer. N. Y., 1956.

Но, конечно, распространением официальных и полуофици
альных публикаций не ограничивается идеологическая деятель
ность комиссий и комитетов Конгресса.

Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, 
например, специализируется на разработке идеологических кри
териев американизма и выкорчевывания прогрессивных и либе
ральных идей. Комиссия с самого начала своей деятельности 
уделяет первостепенное внимание учебным заведениям и учреж
дениям культуры. Не ограничиваясь политической травлей ра
ботников науки, искусства и просвещения, Комиссия непосред
ственно занимается вопросами идеологии. Она решает, что идео
логически выдержанно, а что нет с точки зрения выработанного 
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ею понятия «американизма». Характерный пример деятельности 
этой комиссии — рассмотрение ею вопроса об отнесении школы 
им. Джефферсона к числу подрывных организаций. Комиссия 
ориентировалась прежде всего на характер рекомендуемой в 
школе учебной литературы и обосновала свое решение о призна
нии школы «коммунистической организацией» тем, что в школь
ной программе было предусмотрено ознакомление с трудами 
классиков марксизма.

Непосредственно идеологическими вопросами занимались 
упомянутые выше комиссии. Они проверяли идеологическое со
держание социологических, политических и экономических иссле
дований, проводимых благотворительными фондами 30.

30 См.: F. A n d г е w s. Op. cit., р. 201—203.

Несколько иные функции у Подкомиссии конгресса по прави
тельственной информации. Она контролирует соблюдение пра
вил идеологической игры различными звеньями государственно
го механизма, следит за состоянием правовой регламентации ин
формационной деятельности правительства, вносит предложения 
о соответствующем изменении законодательства, а также инст
рукций правительства по вопросам пропаганды.

Проблемами регламентации идеологической деятельности в 
частном секторе занимается Комиссия Конгресса по коммуника
циям. Она следит за состоянием правовой регламентации комму
никаций, за деятельностью Федеральной комиссии коммуника
ций, непосредственно контролирует содержание теле- и радиопро
грамм.

Разумеется, в работе комиссий Конгресса отмечаются и по-' 
пытки критики унификационной политики государства в области 
идеологии, а также реакционных идейных принципов, принятых 
на вооружение маккартистской частью Конгресса и служб пра
вительства. Но в гораздо большей степени деятельность этих 
комиссий служит именно цели унификации идеологических 
взглядов американского народа, самой вульгарной национали
стической реакционной пропаганде, борьбе со свободомыслием.

Идеологическая деятельность вооруженных сил 
и органов охраны порядка.

Идеологическое воспитание военнослужащих и чинов по
лиции особенно важно для поддержания основ буржуазного 
государства. Не случайно проблемы военного воспитания, 
военной идеологии и психологии в различных аспектах пронизы
вают деятельность самых разных органов, занимающихся идео
логией, а также различные идеологические программы. Наряду с 
этим существенную роль играет потенциальная военно-психологи
ческая подготовка всего населения. Особая роль в проведении 
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этих программ в жизнь принадлежит самим вооруженным силам 
США, идеологическая деятельность которых распространяется 
как на граждан, находящихся на действительной военной служ
бе, так и на широкие категории резервистов, а также в опреде
ленных случаях на все население США и даже за рубежом.

В составе министерства обороны США, департаментов армии, 
авиации и флота существует несколько специальных управлений 
и отделов, занятых вопросами психологической войны, пропаган
ды и воспитания. В составе министерства обороны, например, 
есть отдел информации и воспитания, распространяющий офи
циальные пропагандистские материалы военного ведомства США. 
В департаменте армии имеется отдел исследований и развития, 
руководящий подготовкой психологической войны. В составе 
этого отдела такие подразделения, как отдел изучения личного 
состава, отдел социальных исследований, лаборатории гумани
тарной инженерии, главный психолог армии США и др.

Воспитательной работой в вооруженных силах непосредствен
но занимаются также командиры воинских частей и соединений 
или офицеры по их поручению.

Идеологическая работа внутри вооруженных сил складывает
ся из разработки идеологической стратегии Соединенных Шта
тов (в частности, стратегии психологической войны), из идеоло
гической подготовки начальствующих и командных кадров как в 
специальных военных учебных заведениях, так и в общей систе
ме просвещения в порядке реализации программы «национальной 
безопасности»; она включает и непосредственное идеологи
ческое воспитание военнослужащих в соединениях и частях.

Разработка идеологической стратегии охватывает широкий 
круг мероприятий по выработке военно-политической доктрины, 
тактики психологической войны, военной и военно-политической 
пропаганды, определению методов военно-идеологической обра
ботки различных слоев населения США, а также пропаганды ро
ли военных в политическом руководстве страной. К осуществле
нию названных мероприятий военные ведомства стремятся при
влечь широкий круг научных работников. В них участвуют фон
ды и частные научно-исследовательские институты. Продуктом 
этой деятельности являются исследования, книги, официальные 
директивы по вопросам военной идеологии и идеологической 
стратегии.

Так, конференция по вопросам «человеческих факторов» ар
мии США, состоявшаяся в середине 60-х годов, выработа
ла ряд директив по ведению идеологической войны против «пов
станцев» во Вьетнаме и потенциально в других странах. Исходя 
из безусловной поддержки существующих реакционных режи
мов в азиатских и латиноамериканских странах, конференция 
указала мероприятия, направленные на пропаганду таких режи
мов внутри соответствующих стран в случае «вмешательства» 
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США. Сюда относятся распространение листовок и газет, прове
дение специальных социальных мероприятий пропагандистского 
характера. Материалы конференции, рефераты и доклады, пред
ставленные ее участниками, главным образом офицерами воору
женных сил США, свидетельствуют о высокой степени идеологи
ческой унификации в высшей армейской среде. Все доклады ис
ходят из безапелляционного оправдания агрессивной политики 
США и вмешательства США во внутренние конфликты на сторо
не консервативных режимов против любых «революционеров» и 
«повстанцев». Не приходится удивляться, что именно из армей
ской среды выходят в дальнейшем наиболее стойкие кадры аме
риканских «ультра», считающих образцовым политическое 
устройство режимов Франко, Салазара, Стресснера и т. п.

Другой иллюстрацией продукции «исследовательской» дея
тельности вооруженных сил США может служить книга адмира
ла Экклса «Военная философия». Она издана как результат ис
следовательской и преподавательской работы, осуществленной на 
совместные средства государства и одного из частных фондов. 
Книга содержит философское обоснование усиления роли воен
ных в политике США31. Следующим примером подобного рода 
может служить упоминавшаяся уже книга, написанная Морто
ном, Лайонсом и другими, пропагандирующая милитаризацию 
американской интеллигенции, позитивную роль военных в поли
тической жизни США и милитаризацию всего населения по прин
ципу нарастающего стирания граней между профессионально
военными и общеполитическими и социальными аспектами «на
циональной безопасности».

31 А. Е с с 1 е s. Military Philosophy. N. Y., 1965, p. 34.
32 «Code of the US fighting Man». Armed Forces information and educa

tion. Department of defense, 1964, p. 3.

Еще одним результатом стратегической разработки военной 
идеологии является подготовка официальных пропагандистских 
материалов для воспитания кадров военнослужащих. Так, еще в 
1953 г. на основании приказа президента Эйзенхауэра был раз
работан и опубликован специальный Кодекс поведения бойца 
Соединенных Штатов. Философские основы Кодекса одобрены 
директивой министерства обороны от 8 июля 1964 г. Издание 
впервые в истории страны официального идеологического доку
мента такого рода — новый момент в политической и идеологиче
ской деятельности государства в США32.

Кодекс обязывает военнослужащих США как в военное, так 
и в мирное время придерживаться определенных идеологических 
принципов, рассматриваемых в качестве «основы настоящего Ко
декса». В их числе: вера в бога и страну, убеждение в истинно
сти и преимуществах американских учреждений, гордость служ
бой и уважение к национальной, военной и политической истории 
и традициям. Военнослужащий обязан противостоять «вражеской 
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индоктринации», а также врагам Соединенных Штатов «в любых 
обстоятельствах»33.

33 Ibid., р. 4.

Не ограничиваясь обязательным внедрением консервативной 
идеологии с помощью подобных документов, министерство обо
роны выпускает чисто пропагандистские материалы. Примером 
такого материала может служить уже упоминавшаяся книга 
«Конфликт идей», изданная в качестве официального пособия, 
одобренного военным министром Макнамарой. Она содержит 
основные философские идеи, составляющие, по мнению мини
стерства, идеологический багаж американского патриота, а так
же критику коммунистических и других прогрессивных идей.

Опираясь на идеологические директивы правительства США, 
министерства обороны, департаментов армии, флота и военно- 
воздушных сил, командиры воинских частей и соединений прово
дят непосредственную идеологическую работу с офицерами и 
солдатами. Но если на высшем уровне представители Пентагона 
все же стараются соблюсти «минимум умеренности» и в открыто 
публикуемых материалах придерживаться относительно осто
рожных и «солидных» идеологических формул, то непосредствен
но в частях идеологическая работа становится откровенно реак
ционной. Примитивный военный патриотизм, грубый милитаризм 
и антидемократизм, характерный для значительной части кадро
вой военщины США, перерастает здесь в разновидность военно
го фашизма. Иногда пропагандистская деятельность фашиству
ющих милитаристов приобретает столь скандальный характер, 
что высшие власти вынуждены подправлять слишком ретивых 
генералов, выравнивать идеологическую линию в общих интере
сах государственной политики правящей олигархии.

Немаловажное значение имеет и идеологическая подготовка 
военных кадров в специальных военных учебных заведениях. 
Здесь тщательно осуществляется система координации, воздейст
вие на будущих военнослужащих в государственных военных 
колледжах со стороны ,частных организаций, учреждающих спе
циальные образовательные и воспитательные программы в рам
ках общего учебного плана. В ряде случаев программы создаются 
по предложению государственных органов, которые сами по фи
нансовым или политическим соображениям не могут ввести про
граммы и прибегают к посредничеству частных фондов. Такова, 
например, программа «русских исследований», организованная 
в Гарвардском университете корпорацией Карнеги. Эту програм
му посещают многие военнослужащие, студенты военных коллед
жей США.

Но работой с военнослужащими не ограничивается идеологи
ческая деятельность военных ведомств. Они широко используют 
в своих целях систему подготовки резервистов. Об этом свиде
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тельствует, например, практика заочного обучения резервистов, 
включающая пропаганду военной идеологии в рамках специаль
ных корреспондентских курсов заочного обучения.

Военные власти США оказывают пропагандистское воздейст
вие и на все население страны. Для этого, в частности, использу
ется ежегодно празднуемый День Армии США — повод для ши
рокой рекламы вооруженных сил, военных профессий, военной 
техники, военной идеологии США. Вооруженные силы организу
ют за государственный счет выставки военной техники, парады, 
гулянья, экскурсии граждан в воинские части и даже катания де
тей на военных самолетах.

По сравнению с размахом пропагандистской работы воору
женных сил идеологическая деятельность полиции и органов бе
зопасности кажется более скромной. Это частично связано с тре
бованиями соблюдения тайны. Не касаясь здесь карательных 
функций полиции и органов безопасности в сфере идеологии, 
остановимся на некоторых чертах воспитательной работы с кад
рами полиции. О росте внимания к этому вопросу свидетельст
вует все расширяющаяся система специальной подготовки поли
цейских кадров как из числа чинов, находящихся на действитель
ной службе в полиции, так и из числа университетской молодежи. 
На актуальность развернутой системы подготовки кадров, способ
ных в профессиональном и психологическом отношении эффек
тивно проводить политику федерального правительства, указы
вает такой американский специалист по проблемам полиции, как 
судья С. Брюс34. В осуществлении этой задачи принимают уча
стие специальная школа полиции, подготавливающая инструкто
ров и высшие полицейские кадры. Специальные школы дейст
вуют в крупных промышленных штатах. Вместе с тем в провин
ции организовано обучение служащих полиции в системе универ
ситетов. Как всегда, при этом значительную роль играют фонды. 
В программу обучения наряду с техническими дисциплинами 
входит преподавание основ социальных наук.

34 S. Bruce. Police Systems in the United States. N. Y., 1960, p. 282—290.



Глава 111

Система цензуры и лицензий

В США карательная деятельность государства и так называе
мая негативная идеологическая деятельность настолько тесно 
связаны и переплетаются, что в ряде случаев трудно провести 
между ними сколько-нибудь четкую грань. Так, после первой 
мировой войны и особенно в годы маккартизма широко применя
лись судебные преследования за политические убеждения. Госу
дарство ставило перед собой задачу подорвать прогрессивное 
движение в стране, изолировать его лидеров, запугать остальных 
его участников. Однако такие репрессии нуждались в правовом 
«обосновании». Поскольку же участники этого движения не со
вершали каких-либо преступных действий, а тем более действий, 
направленных на насильственное свержение существующего 
строя, их стали привлекать к ответственности за политические 
высказывания и убеждения. Для этого в нарушение первой по
правки к Конституции применялись доктрины «явной и наличной 
опасности» и концепция «балансирования интересов», сформу
лированные Верховным судом в 20-х и 50-х годах. Что же каса
ется комиссий по расследованию антиамериканской! деятельности, 
то их можно с полным основанием рассматривать как каратель
ные органы, наделенные следовательскими полномочиями. Этими 
полномочиями особенно широко пользовалась в годы маккартиз
ма Комиссия палаты представителей Конгресса США, когда вы
зываемым в Комиссию учинялся настоящий инквизиторский доп
рос, а за отказ давать показания многие привлекались к су
дебной ответственности по обвинению в «неуважении к Кон
грессу».

Несколько иной характер носит такой вид негативной идеоло
гической деятельности, как цензура.

Во всех капиталистических странах существует «карательная 
цензура», заключающаяся в возможности последующего привле
чения к уголовной ответственности за распространение клеветни
ческих сведений и измышлений. Этот вид цензуры в англосаксон
ской доктрине права никогда не считался противоречащим прин
ципу свободы слова и печати. Он широко применяется в США.
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Связь между такой «карательной» цензурой и карательной дея
тельностью государства несомненна.

Иное назначение имеет «предварительная цензура». Ее цель — 
предотвратить, не допустить распространение неугодных идей. 
Здесь принимаются лишь превентивные меры по ограничению 
свободы информации. Однако, несмотря на то, что эта цензура 
не сопряжена с какими-либо уголовными санкциями, именно она 
наиболее опасна для свободы слова и печати.

Хотя первая поправка к Конституции США запрещает изда
ние законов, ограничивающих свободу слова и печати, в США 
создана система государственных мер, позволяющих осущест
влять жестокую цензуру в отношении того, что монополистиче
ская буржуазия считает «левым», т. е. опасным для ее господ
ства. Так, закон Комстока 1873 г. уполномочил министра почт 
по своему усмотрению не допускать отправки по почте любой ли
тературы или произведений изобразительного искусства в случае 
их «непристойности». Кроме того, на основании закона Маккар- 
эна может быть отказано в пересылке любого прогрессивного 
издания под тем предлогом, что оно распространяется или пред
назначено для распространения коммунистической организа
цией.

Министерство почт в 1951 г. развернуло особенно бурную дея
тельность в области распространения политической литературы, 
повсеместно запретив доставку по почте печатных изданий, при
сылаемых в США из Советского Союза. При этом министерство 
руководствовалось решением, вынесенным министром юстиции 
США в 1940 г. В решении говорилось, что согласно закону о ре
гистрации иностранных агентов 1938 г. только сотрудники, нахо
дящиеся на дипломатической службе, или зарегистрированные 
агенты иностранных держав могут получать из-за границы изда
ния, содержащие «политическую пропаганду». Хотя руководители 
почтового ведомства и сделали ряд исключений по своему усмот
рению для отдельных ученых и некоторых учебных заведений, 
указанные цензорские меры лишили сотни американцев возмож
ности получать советские издания. Это вызвало резкий протест 
даже некоторых идеологов антикоммунизма, которые перестали 
получать советские книги, газеты и журналы35.

35 См. К. Ламонт. Свобода должна быть свободной на деле. ИЛ, 1958, 
стр. 236.

Еще до поступления на почту печатные издания из-за рубежа 
подвергаются цензуре на таможне. В федеральный закон о та
рифах в 1930 г. было внесено специальное положение, дающее 
таможенным чиновникам право конфисковывать произведения 
и изображения, содержащие призывы к «измене», «мятежу» и 
«сопротивлению законам» или угрожающие чьей-либо безопас
ности. Несмотря на явную антиконституционность такой цензуры, 
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она широко использовалась для обоснования произвола амери
канских таможенников, которые в 50-х годах уничтожали боль
шую часть литературы, поступавшей в США из СССР и стран 
народной демократии 36.

36 См. Г. А. Арбатов. Роль современного империалистического государ
ства в идеологическом подавлении народных масс («Вопросы современного го
сударственного права буржуазных стран». Изд-во АН СССР, 1958, стр. 50—51).

37 «Radio Laws of the United States». Washington, 1962, p. 72.
38 Ibid., p. 207.
39 «US Congress. Senate Commeettee on Commerce. Freedom of Communi

cations. Final Reports prepared by the Subcommittee on Communications». Wa
shington, 1962, p. 3.

Особое значение имеет государственное регулирование ра
диовещания и телевидения. Здесь государственная цензура осу
ществляется преимущественно в процессе регламентации поль
зования каналами телевещания и радиоволнами, что дает госу
дарству возможность широкого идеологического контроля.

Согласно закону о радиовещании 1934 г. (ст. 301) федераль
ное правительство осуществляет контроль «над всеми каналами 
междуштатного и международного радиовещания», которые пре
доставляются во временное пользование частным лицам по спе
циальным лицензиям (на ограниченный срок — от 6 месяцев до 
3 лет), причем правительство может аннулировать лицензию и 
лишить любую радиостанцию права пользоваться каналом радио
вещания в случае «умышленных или повторных нарушений лю
бого правила или требований Комиссии связи» (ст. ,312а). Кроме 
того, Федеральная комиссия связи всегда может сослаться на пе
регруженность каналов и отказать на этом основании в выдаче 
лицензии вновь созданной радиостанции или повторной лицензии 
для уже действующей радиостанции. Таким образом, с чисто тех
нической точки зрения полномочия федерального правительства 
в регулировании радиовещания очень широки, и оно имеет воз
можность отказать в выдаче лицензии неугодным лицам или 
организациям.

В законе тем не менее содержатся положения, в определен
ной степени регламентирующие и само содержание радиопере
дач. Так, ст. 315 обязывает владельцев радиостанций обеспечи
вать всем кандидатам на государственные должности равные 
возможности выступать по радио 37. В 1959 г. эта статья была до
полнена положением, обязывающим владельцев радиостанций 
действовать в «публичных интересах» и уделять в «разумных 
пределах» время общественным проблемам, представляющим 
интерес для слушателей, обслуживаемых данной радиостанци
ей. При этом требуется объективное освещение противополож
ных точек зрения 38. Особое место в таких передачах должно 
уделяться подбору и изложению политической информации 39, а 
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также «образовательным программам» (как правило, требует
ся, чтобы на образовательные программы выделялось около 
10% времени радиопередач) 40.

40 «Broadcasting and Government. Regulation in a Free Society». Califor
nia, 1959, p. 22.

41 M. S c h u m a c h. The Face on the Cutting Room Floor. The Story of Mo
vie and television Censorship. N. Y., 1964, p. 244.

Федеральная комиссия связи, ведающая радиовещанием, на
делена полномочиями по контролю за соблюдением радиостан
циями этих требований закона, которые весьма неопределенны, 
а потому удобны для произвольного толкования правительствен
ными чиновниками. Комиссия решает вопрос о соответствии дея
тельности той или иной радиостанции «публичным интересам», 
от чего зависит сохранение владельцем радиостанции права на 
лицензию.

Наличие у Комиссии таких полномочий служит важным ре
зервом федерального правительства для осуществления в случае 
надобности эффективного контроля над радиовещанием.

Положения закона о радиовещании распространяются и на 
телевидение, ставшее в США важнейшим средством массовой 
коммуникации. Что касается цензуры телевидения, то здесь 
существует чрезвычайно жесткая частная «самоцензура», 
проводимая телевизионными компаниями, телестанциями, 
рекламными агентствами и организациями, финансирующими те
лепередачи. Как отмечает известный американский специалист 
по вопросам кино и телевидения Мюррей Шумах, государствен
ное вмешательство в работу телевидения ничтожно по сравнению 
с той цензурой, которую осуществляют над ним частные органи
зации, причем частные цензоры превратили телевидение в сугу
бо коммерческое дело41. В результате «самоцензуры» монопо
лий телевидение сведено к рекламе и развлекательным телепе
редачам весьма низкого качества.

Телекомпании не соблюдают даже своего собственного «мо
рально-этического кодекса», принятого ими в 1956 г., и насыща
ют свои передачи низкопробными боевиками, сценами убийств и 
самоубийств, насилий, эротики и т. д. Однако даже самые роб
кие шаги правительства, направленные на улучшение содержа
ния телепередач, встречают решительный отпор со стороны мо
нополий.

В США значительна цензура кино. Здесь роль государст
ва несравненно выше, чем в области радиовещания и телеви
дения.

Как отмечает М. Шумах, режиссер неизбежно наталкивается 
на правительственную цензуру, если он хочет снять фильм, в ко
тором затрагиваются вооруженные силы, государственный депар
тамент, американская дипломатия, деятельность полиции, им
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миграционных властей, проблема преступности и т. д.42 В таких 
случаях государственные чиновники часто действуют как цензо
ры. Например, военные цензоры сильно переделали сценарий 
фильма «Молодые львы», в котором показывался антисемитизм 
в американской армии. Стэнли Крамеру пришлось обивать поро
ги военно-морского ведомства, чтобы добиться в конце концов 
разрешения на съемки в Пирл-Харборе фильма о судебном про
цессе над американским морским офицером, который осмелился 
во время боевых действий устранить от командования кораблем 
бездарного, капитана. Государственный департамент чинил все
возможные препятствия съемке фильма «Безобразный амери
канец», освещавшего теневые стороны американской дипломатии 
в Юго-Восточной Азии; он возражал против показа на между
народных фестивалях фильма Крамера «Скованные одной 
цепью».

42 Ibid., р. 108.
43 A. D. Weinberg. Freedom and Protection. The Bill of Rights. San- 

Francisco, 1962, p. 133.
44 Ibid., p. 138.

Цензура решает вопросы показа кинофильмов. В 1915 г. Вер
ховный суд США санкционировал такую цензуру, признав кино 
(в решении по делу «Mutual Film Corporation v. Industrial Com
mission of Ohio») лишь «средством времяпровождения», но не 
выражения общественного мнения и исключив тем самым показ 
кинофильмов из сферы действия первой поправки к Конституции 
США. Были признаны конституционными существовавшие во 
многих штатах законы о цензуре кинофильмов и деятельность 
созданных на их основе местных комиссий цензоров. Эти комис
сии, ведающие выдачей лицензий на показ фильмов, как прави
ло, запрещали фильмы, освещавшие острые политические и со
циальные проблемы (грубое обращение полиции с забастовщи
ками, нацизм в Германии, тяжелое положение фермеров и расо
вая проблема на Юге США).

Впоследствии Верховный суд вынужден был несколько изме
нить свое отношение к вопросу о цензуре кинофильмов. Так, в 
решении от 18 января 1954 г. и в ряде других решений Суд при
знал противоречащим конституции запрещение фильмов под 
предлогом их «аморальности» или «вредности». Однако эти ре
шения не отменили цензуры как таковой и не ликвидировали 
произвола цензоров. Более того, в 1961 г. Верховный суд боль
шинством голосов признал конституционной цензуру кино в США 
(решение по делу «Times Film Corporation v. City of Chicago») 43. 
Судья Уоррэн, голосовавший против решения большинства, зая
вил, что оно полностью противоречит первой поправке к Консти
туции США, ибо «дает формальную санкцию цензуре в ее наи
более откровенной и далеко идущей форме» 44.
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В последнее время цензура кино на уровне штатов уступает 
место цензуре на других уровнях. Это весьма опасная тен
денция, ведущая к ожесточению цензуры. Наряду с цензорскими 
комиссиями штатов (они имеются, например, в штатах Нью- 
Йорк, Мэриленд, Канзас, Виргиния) активно действуют 
многочисленные местные комиссии цензоров (например, в Чика
го, Детройте, Литтл-Роке, Мемфисе, Бирмингаме, в Атланте и во 
многих более мелких городах США). Особенность этой местной 
цензуры состоит в том, что она осуществляется не столько мест
ными властями, сколько частными лицами — членами различных 
реакционных организаций. К цензорской деятельности привлека
ется также полиция. Такой состав цензоров, естественно, во мно
гом объясняет причину особой реакционности местной цензуры 
кино в США.

Большую роль частные реакционные организации играют в 
цензуре школьных учебников. Во многих штатах эти организа
ции выступили инициаторами создания правительственной цен
зуры.

В 1946 г. был создан «на общественных началах» специальный 
Совет по контролю над школьными учебниками, в который вошли 
некоторые видные конгрессмены, промышленники и лидеры част
ных реакционных организаций (например, сенатор Карл Мундт, 
бывший президент Национальной ассоциации предпринимателей 
Роберт Линд, Грэйс Броссе, возглавлявшая организацию «Доче
ри американской революции»). Глава Совета А. Золл одновре
менно являлся председателем организации «Америкэн едью- 
кейшн», по инициативе которой в американских учебных заведе
ниях была введена практика принятия присяги о лояльности.

Совет Золла выступил с антикоммунистической программой в 
области образования и развернул в этом направлении бурную де
ятельность. Заручившись поддержкой Комиссии по расследова
нию антиамериканской деятельности, Совет получил от нее пол
номочие направлять на расследование в конгресс «подрывные» 
учебники. Тем самым был создан прецедент для расследований 
по линии законодательных органов, а с 1950 г. идеи, выдвинутые 
Золлом, стали находить отражение в законодательстве шта
тов.

В кампанию по цензуре активно включились другие реакцион
ные организации, выступавшие в качестве групп давления в за
конодательных органах. Так, в штате Миссисипи по инициативе 
организаций «Дочери американской революции», «Американский 
легион», «Советы белых граждан» и Федерации фермеров был 
принят закон, наделивший губернатора штата расиста Росса Бар
нетта полномочием определять по собственному усмотрению 
пригодность тех или иных книг в качестве учебников для сред
них школ. Барнетт в свою очередь не остался в долгу перед эти
ми организациями, и включил в цензорские комиссии многих их 
представителей.
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Стремясь угодить реакционерам, законодатели Алабамы при
няли в 1953 г. закон, установивший жесткий контроль над прода
жей учебников. Закон запретил издателям продавать учебники, 
если кто-либо из авторов, рекомендуемых в библиографии, ког
да-либо «пропагандировал коммунизм, марксистский социализм, 
состоял в коммунистической партии или был членом организа
ции коммунистического фронта».

С еще большими притязаниями выступили реакционные орга
низации во Флориде в 1959 г. Они добивались принятия закона, 
который запретил бы использование в этом штате учебников, «на
писанных коммунистами, лицами, ссылавшимися на пятую поп
равку к Конституции, или всяким другим лицом, который когда- 
либо был членом подрывной организации». Крайняя реакцион
ность подобных требований была настолько очевидна, что зако
нодатели не решились одобрить законопроект. Они, однако, сан
кционировали в 1961 г. грубое вмешательство цензоров в работу 
издательств, готовящих учебники. Дело дошло до того, что изда
тели по требованию цензоров стали вносить изменения в тексты 
учебников, что является беспрецедентным для США, где такого 
рода цензура считается совершенно незаконной и явно противо
речащей первой поправке к Конституции и нормам авторского 
права. В этой связи следует отметить, что в Алабаме в отличие 
от Флориды многие издатели не пошли на поводу у цензоров, а 
заявили свой резкий протест против закона 1953 г., доказывая в 
суде его антиконституционность45.

45 См. J. Nelson, G. Roberts. The Censors and the Schools. Boston, 
1963. p. 159—161.

Особую роль в цензуре над школьными учебниками играет 
действующая в Техасе ультраправая организация «Будущее Аме
рики», контролируемая группой предпринимателей и Советом 
«Общества Джона Берча». В 1958 г. организация «Будущее Аме
рики» развернула широкую кампанию за цензуру и пересмотр 
школьных учебников. К концу 1962 г. организация разослала ты
сячи копий своих рецензий на более чем 200 учебников для сред
них школ. В качестве рецензентов были привлечены некоторые 
ведущие идеологи крайне консервативных убеждений.

Среди других реакционных организаций, занимающихся цен
зурой школьных учебников, необходимо отметить «Националь
ную антикоммунистическую лигу Америки», со штаб-квартирой в 
Сан-Габриэле (Калифорния), опубликовавшую «Элементарное 
руководство по оценке учебников», а также организации «Инсти
тут специальных исследований», «За Америку», «Лига родите
лей-христиан» и др. Для их деятельности характерен неприкры
тый антикоммунизм, ненависть к социальному и политическому 
прогрессу, к ООН, к прогрессивным издателям, деятелям науки 
и просвещения и вообще ко всем либералам, которых они назы

93



вают не иначе, как «заговорщиками» и «сообщниками коммуни
стов». Члены этих организаций проникают в местные комиссии 
по учебным программам и учебникам, бойкотируют издатель
ства, не идущие у них на поводу, клевещут на работников просве
щения. В некоторых штатах цензоры творят настоящий произ
вол. Были случаи, когда цензорские комиссии находили большин
ство учебников непригодными «с академической и идеологиче
ской точек зрения», изымали из библиотек десятки названий книг, 
признанных «вполне американскими» цензорскими комиссиями в 
других штатах. Делаются попытки запретить не только учебни
ки, но и научную литературу вообще. Действия цензоров и реак
ционных групп давления, как правило, пользуются полной под
держкой со стороны законодательных органов штатов, местных 
властей, полиции, судов.



Глава IV

Внешняя идеологическая деятельность

Вплоть до начала второй мировой войны проблема организа
ции внешнеполитической пропаганды не представляла для госу
дарства США существенного значения. В силу особых условий 
Соединенные Штаты Америки долгое время стояли в стороне от 
международных событий, происходивших за пределами Амери
канского континента. Изоляционизм и невмешательство в дела 
других, неамериканских государств считались традиционной 
особенностью внешней политики США.

С началом эпохи империализма этот изоляционизм, однако, 
стал уступать место активизации внешнеполитической деятель
ности американского государства, начавшего претендовать на но
вые сферы политического влияния. Вступление США в первую 
мировую войну на стороне Антанты — первый важный шаг в этом 
направлении. Оно обусловило организацию — впервые в истории 
США — внешнеполитической правительственной информации. 
В этих целях Вудро Вильсон создал специальный комитет, выпус
кавший официальный правительственный информационный бюл
летень. После окончания войны необходимость в этом органе от
пала и он был ликвидирован.

В 30-х годах были предприняты новые шаги по организации 
правительственного аппарата информации. По инициативе 
Ф. Рузвельта в 1936 г. создается Служба зарубежной информа
ции, деятельность которой носила сугубо локальный характер и 
ограничивалась информацией и пропагандой в духе панамери
канизма в странах Латинской Америки.

Коренной перелом в организацию и масштабы идеологической 
деятельности американского государства внесла вторая мировая 
война. Обстановка военного времени потребовала от правитель
ства США мер по координации зарубежной пропаганды, которую 
вели пропагандистские органы армии, различных ведомств и ча
стных организаций. Для такой координации в июне 1942 г. было 
создано правительственное Бюро военной информации, поставив
шее зарубежную пропаганду США на совершенно новую основу. 
Впервые в истории США создается мощная правительственная 
радиосистема — «Голос Америки»; отделения Бюро военной ин
формации в союзных странах начали широко применять в целях 
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пропаганды кинофильмы, фотовыставки, библиотеки, распростра
нять книги, брошюры и журналы. Хотя пропаганда в те годы ве
лась в значительной степени назойливыми методами торговой 
рекламы, уже тогда к разработке методов идеологического воз
действия на население вражеских государств и союзных стран 
привлекались видные специалисты — социологи, психологи, пред
ставители политической науки. Совершенствовались приемы пси
хологического воздействия на народные массы, создавалась це
лая наука «психологической войны».

Этот опыт пропагандистской деятельности в последующем 
использовался американской пропагандой в условиях «холодной 
войны», когда американский империализм взял на себя .роль 
лидера капиталистического мира, в борьбе против лагеря социа
лизма.

Преодолев изоляционистские настроения ряда государствен
ных деятелей, Конгресс США в январе 1948 г. принял закон Сми
та— Мундта, предоставивший Госдепартаменту широкие полно
мочия по ведению внешнеполитической пропаганды. Принятие 
этого закона было обусловлено наметившейся уже в то время 
антикоммунистической ориентацией внешней идеологической 
деятельности государства США. Она еще более усилилась с на
чалом активной «холодной» войны.

Президент Трумэн ориентировал американскую пропаганду 
на длительную «психологическую войну» против Советского 
Союза. Контроль за проведением мероприятий в ходе этой «пси
хологической войны» был возложен на созданное в августе 
1950 г. междуведомственное Бюро национальной психологиче
ской стратегии, подчиненное президенту через Национальный со
вет безопасности, значительно увеличилось финансирование пра
вительственных мероприятий по зарубежной пропаганде. Эти ме
роприятия охватывали все более широкий круг стран на всех 
континентах.

Дальнейшее укрепление внешнеполитической пропагандист
ской машины США произошло при президенте Эйзенхауэре. 
В 1953 г. учреждается специальная комиссия для разработки бо
лее совершенных методов «психологической войны». Комиссия 
пришла к выводу о необходимости использовать «психологиче
ский аспект» в любой области международной деятельности. Осо
бое значение придавалось использованию всех средств «массовой 
коммуникации» — как правительственных, так и частных. В том 
же году проводится коренная реорганизация аппарата внешней 
политической пропаганды в направлении его централизации.

1 августа 1953 г. в результате слияния органов пропаганды 
ряда ведомств (Государственного департамента, Управления 
взаимного обеспечения безопасности, органов пропаганды окку
пационных властей США в Западной Европе и Японии) возникло 
Информационное агентство США (ЮСИА — известно за грани
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цей под названием Информационная служба США), ставшее 
главным органом официального аппарата «психологической вой
ны». Несмотря на широкие полномочия, предоставленные ЮСИА, 
за Госдепартаментом сохранялось право руководства его рабо
той. Кроме того, деятельность Агентства координируется рядом 
правительственных консультативных комитетов и комиссий. Важ
нейшей комиссией является Консультативная комиссия по ин
формации, созданная еще в январе 1948 г. на основе закона Сми
та— Мундта. Эта Комиссия (как и само Информационное 
агентство) ежегодно делает доклады Конгрессу США, в кото
рых подводятся итоги деятельности американской информацион
ной службы, даются рекомендации по ее совершенствованию и 
определяются как ближайшие, так и перспективные задачи.

В Консультативную комиссию по информации входят влия
тельные представители деловых кругов, журналисты, работники 
радио и телевидения, научные работники и профессора универси
тетов и колледжей и т. д. В Комиссии созданы комитеты по ра
диовещанию, по информации в области культуры, по обучению 
английскому языку, по музыкальным программам, специальная 
группа «научного консультирования передач «Голоса Америки»46.

46 «USIA: 21st Review of Operation». Washington, 1963, p. 44.
47 Об организационной структуре Информационного агентства США под

робно см.: Н. И. Жив ей но в. Операция PW. Психологическая война амери
канских империалистов. Политиздат, 1966, стр. 55—62.

В самом Информационном агентстве имеется сложная и раз
ветвленная система органов47.

Специальное Управление планирования пропагандистской по
литики ЮСИА формулирует основные положения различных про
пагандистских программ и выступлений, уделяя особое внимание 
пропагандистскому толкованию и обработке официальных пра
вительственных документов и заявлений, политических акций, 
и т. д., освещаемых американской зарубежной пропагандой.

Деятельность Управления тесно увязывается с работой друго
го органа Агентства — Службы исследования и анализа. В зада
чи Службы входит изучение реакции граждан той или иной стра
ны на пропагандистские мероприятия агентства, анализ содержа
ния и методов пропаганды своих идеологических противников (со
держания радиопередач, материалов, публикуемых в печати, 
и т. д.), состояния общественного мнения, источников антиамери
канских настроений и т. п. В ЮСИА имеются также Управление 
по делам сотрудничества с частными организациями и лицами, 
занимающееся привлечением к внешнеполитической правительст
венной пропаганде частных организаций и отдельных граждан, 
Служба общественной информации, рекламирующая деятель
ность Агентства среди американских граждан. Оперативными 
делами пропаганды в зарубежных странах ведают пять отделов 
(отдел обеспечения пропагандистскими материалами зарубеж
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ных информационных центров ЮСИА, специальный отдел зару
бежной прессы и публикаций, отделы по кино, радиовещанию и 
телевидению).

Пять региональных служб повседневно наблюдают за рабо
той Агентства в Африке, Европе, на Дальнем Востоке, в Латин
ской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

В 105 странах имеются пропагандистские центры ЮСИА. 
Кроме того, Агентство участвует в работе 154 информационных 
центров 35 стран на паритетных началах с правительствами этих 
стран (прежде всего в Латинской Америке).

Во главе Информационного агентства стоит директор, назна
чаемый президентом США и утверждаемый Комитетом сената по 
иностранным делам.

Штат ЮСИА насчитывает 11 тыс. человек. 2700 человек ра
ботали в центральном аппарате Агентства в Вашингтоне. Зару
бежный персонал Агентства состоит из 1300 американцев и 7 тыс. 
служащих из числа граждан других стран. Годовой бюджет 
ЮСИА в 1969/70 финансовом году— 176 млн. долл. Однако этот 
бюджет называют «видимой частью айсберга», поскольку Агент
ство располагает многими скрытыми от глаз финансовыми источ
никами.

Со времен второй мировой войны правительство США уде
ляет большое внимание подбору пропагандистских кадров. Тра
диционная американская «неприязнь к пропаганде» уступила ме
сто серьезной подготовке специалистов «психологической войны». 
Если с 1919 по 1940 г. в США не было ни одного специалиста 
в этой области, то начиная с 1945 г. при американской армии ра
ботала уже большая группа военных экспертов и гражданских 
консультантов по «научной» пропаганде. Одновременно с созда
нием в 1951 г. Управления психологической войны при министер
стве армии началась систематическая подготовка кадров для ве
дения «психологической войны». В общевойсковой школе армии 
США был основан первый в мире факультет для подготовки спе
циалистов этого профиля48.

48 П. Лайнбарджер. Психологическая война. Воениздат, 1962, 
стр. 334, 340.

Первостепенное внимание подготовке своих кадров уделяет 
ЮСИА. Поступающий туда на работу проходит чрезвычайно 
строгую политическую, психологическую и психиатрическую про
верку, после чего он получает всестороннюю профессиональную 
подготовку. В нее включается хорошее знание деятельности и по
литики американского правительства, журналистики, владение 
техникой издательского и рекламного дела. Особое значение при
дается знанию языка, истории, политического строя, обычаев, 
традиций, расстановки социальных и политических сил в стране, 
куда предполагается направить на работу специалиста ЮСИА.

98



Важным качеством работника Агентства за рубежом считается 
умение свободно общаться с людьми, налаживать с ними лич
ные контакты, владение искусством манипуляции общепризнан
ными в стране идеологическими понятиями и символами, умение 
подделываться под местные общественные настроения (способ
ность к «социальной мимикрии»).

При создании ЮСИА правящие круги США видели в нем 
важнейшее орудие «психологической войны» с антисоветской и 
антикоммунистической ориентацией. Однако во многих офи
циальных документах о задачах ЮСИА говорится более осто
рожно, избегается даже употребление слова «пропаганда», де
лается особый упор на необходимость доводить до сведения ми* 
ровой общественности «точные» данные о США и их политике. 
Например, в своем докладе Конгрессу 13 февраля 1961 г. Кон
сультативная комиссия по информации так определила задачи, 
стоящие перед ЮСИА:

«1. Оказывать помощь правительству своей информацией о 
международном общественном мнении при определении и осу
ществлении внешней политики США.

2. Объяснять населению других стран значение и цель аме
риканской внешней политики.

3. Служить источником точной, несенсационной информации 
за границей, которая не дублировала бы неправительственные 
американские источники информации.

4. Представлять полную картину американской жизни и куль
туры народам мира с целью исправлять неправильное представ
ление о США и бороться с ложным и искаженным освещением 
американской действительности» .49

49 «Editorial Research Reports», 26.1 V 1961, р. 303—304.
50 Ibid., р. 304.' .............

Назначенный президентом Кеннеди на пост директора ЮСИА 
известный американский радио- и телевизионный комментатор 
Эдвард Р. Мерроу заявил 14 марта 1961 г. Комитету сената по 
иностранным делам, что первейшей задачей Агентства он счи
тает сообщение «объективной информации, а не распространение 
пропаганды» и что в конфликте идеологий Соединенные Штаты 
должны действовать «на основе правды». Мерроу обратил осо
бое внимание на необходимость постоянно подчеркивать «при
верженность США к идеалам свободы» и то, что США якобы 
полностью разделяют стремление народов колоний к независи
мости 50.

В этом заявлении директора ЮСИА отражается та несколь
ко новая ориентация внешнеполитического курса США, которую 
предложил президент Кеннеди. Вместе с тем, как об этом свиде
тельствуют последующие заявления Консультативной комиссии 
по информации, ориентировка деятельности ЮСИА на сообщение 
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«объективных факторов» направлена лишь на более умелое и эф
фективное осуществление американской пропаганды за грани
цей. Уже в своем докладе Конгрессу в феврале 1962 г. Комиссия 
прямо заявила, что Агентство и впредь должно оставаться «по
стоянной составной частью... нашего вооружения в холодной вой
не, пока продолжается такая война». Комиссия рекомендовала 
Конгрессу признать ЮСИА «постоянной и жизненно важной 
частью национальной обороны» США и выделить ему ассигнова
ния, «достаточные для того, чтобы встретить постоянно возра
стающий коммунистический вызов в той информационной и идео
логической войне, которую мы ведем»51.

51 «The 17-th Report of the US. Advisory Commission on Information to the 
Congress of the US February». Washington, 1962, p. 3, 14.

52 «The 21-th Report of the US Advisory Commission on Information. Febru
ary 1966». Washington, 1966, p. 33.

58 «Propaganda and the Cold War». Washington, 1963, p. 31.

Таким образом, Комиссия прямо заявила, что ЮСИА прежде 
всего является орудием «холодной войны», важнейшим инстру
ментом антикоммунистической пропаганды США.

По мере эскалации американской агрессии во Вьетнаме ру
ководители ЮСИА, требуя дальнейшего расширения его деятель
ности, стали открыто говорить о необходимости использовать в 
идеологической войне любые средства. «При исполнении своих 
обязанностей, — говорится в докладе Консультативной комиссии 
1966 г.,— Агентство одновременно занимается информацией, об
разованием, деятельностью в области культуры, а также опера
циями по предотвращению мятежей и даже настоящей «психоло
гической войной в зависимости от страны, в которой оно действу
ет» 52.

В США большое внимание уделяется вопросу эффективности 
зарубежной пропаганды, разработке мер по ее совершенствова
нию. Ряд специалистов высказываются за ведение более тонкой 
идеологической деятельности за рубежом. Так, на состоявшемся 
в марте 1962 г. симпозиуме по вопросам пропаганды и «холодной 
войны» известный американский специалист в области военной 
информации Мюррей Дайер предложил вообще отказаться от на
вязывания народам других стран чуждых им идеологических кон
цепций и от критики сложившихся там идеологических представ
лений. Он вынужден признать, что такая пропаганда не дости
гает цели и даже может вызвать обратную реакцию. Он предпо
лагает сосредоточить усилия на такой информации, которая пол
ностью учитывала бы общественное мнение «в соответствующей 
стране, существующие там настроения, культуру, традиции, осо
бенности политического строя, состояние экономики 53.

«Стратегия правды» — один из новейших рецептов для аме
риканской зарубежной пропаганды. Однако некоторые специали
сты «научного подхода» к вопросам пропаганды категорически 
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отвергают сугубо «информационную» позицию сторонников 
«стратегии правды», делают акцент на необходимости совершен
ствовать технику пропаганды, правильно учитывать категории 
лиц, на которых она рассчитана, определять экспериментальным 
путем эффективность тех или иных пропагандистских средств и 
приемов. ЮСИА должно стать центром «экспертов по манипу
ляции символами», — категорически заявляет участник принстон
ского симпозиума профессор политической науки университета 
штата Миннесота Роберт Т. Холт. По мнению Холта, основным 
объектом идеологического воздействия должны быть не народ
ные массы, а «группы, определяющие политику». Он считает, что 
в США сейчас явно недооценивается значение «психологическо
го инструмента в государственной политике», который способен 
обеспечить ее гибкость54.

54 «Propaganda and the Cold War», p. 46.
55 Ibid., p. 56.

В том же духе высказался на симпозиуме директор Амери
канского института общественного мнения Джордж Гэллап. Хотя 
Гэллап и оговорился сначала, что эффективной может быть лишь 
пропаганда, «основывающаяся на правде», он, однако, главный 
путь к обеспечению такой эффективности видит в разработке но
вейших методов идеологического воздействия. Гэллап призы
вает поставить на еще большую высоту научную разработку тех
ники пропаганды, шире применять эксперимент; Всякие новые 
пропагандистские приемы до применения на практике должны 
подвергаться тщательным предварительным испытаниям па эф
фективность, что даст экономию многих миллионов долларов55.

Рекомендации специалистов по технике «массовой коммуни
кации» находят широкое практическое применение в деятельно
сти ЮСИА, руководствующегося дифференцированным подходом 
в выборе средств, методов и формы пропаганды. Так, прежде все
го учитывается категория лиц, к которым обращена пропаганда 
(представители правящего класса или народные массы, интелли
генция или рабочие, крестьяне), характер политических режимов 
в той или иной стране, уровень ее экономического и культурного 
развития, традиции, политические настроения граждан, состояние 
общественного мнения, степень политической активности населе
ния и т. д. Затем определяются задачи пропаганды в отношении 
страны, содержание передаваемой информации, выбор конкрет
ных приемов идеологического воздействия.

Центральное место в пропагандистской деятельности ЮСИА 
занимает радиовещание для заграницы. Правительственная ра
диосистема «Голос Америки», созданная еще в 1942 г. директо
ром заграничного отделения Бюро -военной информации Р. Шер
вудом, по-прежнему рассматривается американским правитель

101



ством как «наиболее эффективное оружие США за железным 
занавесом»56.

58 «Editorial Research Reports», 26.IV 1961, р. 311.

Эта радиосистема, 40% радиопередач которой направлены на 
Советский Союз и другие социалистические страны, располага
ет множеством мощных радиостанций (свыше 100; из них 60—за 
рубежом) и ведет передачи на 36 языках 840 часов в неделю. 
Кроме того, в странах Латинской Америки «Голос Америки» 
имеет 1500 небольших радиостанций, ведущих передачи для от
дельных латиноамериканских стран и районов.

В американском секторе Западного Берлина в качестве фи
лиала «Голоса Америки» действует радиостанция РИАС, которая 
ведет передачи для радиослушателей ГДР и других европейских 
социалистических стран. Все шире для зарубежной пропаганды 
применяется телевидение, в том числе транслируемое через ком
муникационные спутники.

Большое значение ЮСИА придает своим периодическим пе
чатным изданиям, распространяемым за границей. Агентство ныне 
выпускает для зарубежных стран 140 периодических изданий — 
журналов и газет, общим тиражом 30 млн. экземпляров на 30 
иностранных языках.

Среди периодических изданий ЮСИА важную роль играет 
теоретический журнал «Проблемы коммунизма» (выходит 6 раз 
в год), распространяемый бесплатно среди интеллигенции загра
ницей. В этом журнале сотрудничают многие крупные американ
ские специалисты (по социалистическим странам. Журнал осве
щает с позиций антикоммунизма самые разнообразные вопросы 
современной внутренней жизни и внешней политики стран со
циалистического лагеря.

Журнал «Проблемы коммунизма» — важнейшее правитель
ственное идеологическое издание и внутри страны, где оно пред
назначается также для интеллигенции. Правительство рассмат
ривает этот журнал «как самую эффективную периодическую до
кументацию» по вопросам социалистических стран.

Среди периодических изданий, распространяемых агентством 
за границей, необходимо отметить ежемесячные иллюстрирован
ные журналы «Америка» (для читателей в СССР и Польши). 
«Жизнь в Америке» (для арабских стран), многотиражный про
пагандистский журнал «Свободный мир» (600тыс. экземпляров), 
издаваемый на 12 языках. В Индии агентство распространяет 
5 периодических изданий (ежемесячники «Америкэн лэйбор 
ревью» на английском языке и хинди, «Сайнс», «Спэн», «Квор- 
терли америкэн ревью» и выходящая 2 раза в неделю на англий
ском и 6 местных языках газета «Америкэн репортер»). Спе
циальные журналы издаются для читателей в Турции и во Фран
ции.
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ЮСИА придает все большее значение распространению за ру
бежом непериодической (книжной) литературы. При этом агент
ство устанавливает самые тесные контакты с американскими 
книжными издательствами, поставляющими такую литературу. 
Из года в год возрастает число названий и общий тираж книг, 
распространяемых ЮСИА за рубежом. Кроме того, ЮСИА суб
сидирует переиздания книг американских авторов издательства
ми других стран.

Чтобы облегчить продажу американских книг в странах, ис
пытывающих недостаток в долларах, американским правитель
ством была создана специальная Гарантийная программа по меж
дународному общению, находящаяся в управлении ЮСИА. По 
этой Программе осуществляется продажа американских книг 
на местную валюту в таких странах, как Филлипины, Пакистан, 
Южный Вьетнам, Израиль, Турция и др.

С 1963 г. действует издательская программа ЮСИА под на
званием «Новые горизонты», задача которой— обеспечить деше
вой пропагандистской литературой 17 стран Африки, бывших ра
нее французскими колониями. К распространению изданий серии 
«Новые горизонты» привлекаются экспортные фирмы.

Распространением книг в странах Юго-Восточной Азии и 
Среднего Востока занимаются субсидируемые американскими 
монополиями (в частности, «Фондом Рокфеллера») так называе
мые издательства Франклина (созданные первоначально в 1957 г. 
для перевода различных «серьезных» книг на восточные языки). 
В Латинской Америке действует специальный Книжный комитет 
ЮСИА. Под эгидой ЮСИА действуют четыре частные корпора
ции по распространению книг и брошюр. Одна из них — корпо
рация «Книга США»—организует закупку американскими граж
данами и организациями комплектов дешевых книг для пересыл
ки за границу. При этом большое внимание уделяется распрост
ранению за рубежом «серьезных книг» по общественным наукам. 
На необходимость распространения в африканских странах юри
дической и политической литературы указывал, в частности, член 
Верховного суда США Уильям Дуглас, являющийся одновремен
но почетным председателем Национального консультативного со
вета «Корпуса мира». Важность распространения юридической 
и политической литературы совершенно недвусмысленно аргу
ментируется необходимостью пропагандировать политико-право
вую систему США в качестве образца для молодых развиваю
щихся стран Африки.

ЮСИА также распространяет за границей миллионы экземп
ляров пропагандистских брошюр. Кроме того, во многих странах 
создана сеть стационарных и передвижных библиотек, читален, 
используется прокат кинофильмов. Эти массовые средства про
паганды особенно широко применяются в странах Африки, Азии 
и Латинской Америки.
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В западноевропейских странах ЮСИА активно применяет Но
вые формы идеологического воздействия. Так, с помощью прави
тельств ФРГ и Италии во многих западногерманских и итальян
ских университетах агентством созданы специальные кафедры по 
изучению США, на некоторых преподают американские профес
сора.

ЮСИА координирует свою работу с другими -правительствен
ными ведомствами США.-Так, самая непосредственная связь су
ществует между агентством и Государственным департаментом. 
Штат ЮСИА, находящийся за границей, оказывает Государст
венному департаменту помощь при осуществлении программ 
культурного и научного обмена.

Госдепартамент продолжает сохранять большие полномочия 
и по непосредственной идеологической деятельности. Через свою 
«службу общественных дел» он занимается распространением за 
границей важных пропагандистских и информационных материа
лов, используя печать, радио, кино, фотохронику и выставки. Кро
ме того, Госдепартамент поддерживает контакты с частными про
пагандистскими организациями, консультирует их по отдельным 
политическим вопросам, проводит пресс-конференции с предста
вителями печати, руководит различными историческими 
исследованиями по внешней политике. В марте 1965 г. при Госде
партаменте было создано Национальное контрольное бюро, раз
рабатывающее рекомендации по внешней политике и пропаганде 
в отношении развивающихся стран, где идеологическая экспан
сия США становится все более активной.

Внешней идеологической деятельностью занимаются и другие 
правительственные ведомства. Так, большую пропагандистскую 
работу за рубежом ведет Пентагон. Его обширные программы в 
этой области, формально рассчитанные лишь на американских 
военнослужащих за границей, фактически играют важную роль в 
идеологическом воздействии на местное население. Например, 
90% слушателей военных радиопрограмм — жители стран, где 
расположены американские воинские части. Среди местных жи
телей распространяются также печатные пропагандистские ма
териалы, предназначенные для военнослужащих, широко исполь
зуется кинопропаганда.

ЮСИА ведет свою пропагандистскую деятельность совместно 
с многочисленными частными организациями. Каналами внешне
политической пропаганды США являются такие крупные част
ные информационные агентства, как «Ассошиэйтед пресс» и 
«Юнайтед пресс интернейшнл», а также заграничные издания 
некоторых крупнейших «коммерческих» газет и журналов («Нью- 
Йорк тайме», «Геральд трибюн», «Тайм», «Ньюсуик», «Ридерс 
дайджест» и др.). При ЮСИА имеется специальный отдел «коо
перирования с частными организациями», который координирует 
и в значительной степени направляет их деятельность.

104



Некоторые частные организации практически являются фили
алами агентства. Существование таких частных филиалов 
облегчает проведение так называемой «серой» или «черной» 
пропаганды, связанной с наибольшим риском для политического 
престижа ЮСИА и несовместимой с его официальным статусом. 
В нужный момент правительство всегда имеет возможность за
явить о своей непричастности к тем или иным пропагандистским 
акциям частных агентств.

Ведущую роль среди таких организаций играет Комитет «Сво
бодная Европа» — орган антикоммунистической организации 
«Крестовый поход за свободу». В создании этого Комитета не
посредственно участвовал Госдепартамент. Принадлежащая Ко
митету радиосистема «Свободная Европа» занимается подрыв
ной пропагандой в европейских социалистических странах. Она 
финансируется федеральным правительством, крупнейшими аме
риканскими монополиями и их организациями. Правительство 
США финансирует также деятельность радиостанции «Свобода», 
принадлежащей антисоветскому «Американскому комитету осво
бождения».

При помощи официальных правительственных органов дейст
вуют и другие частные пропагандистские организации (напри
мер, тесно связанная с «Голосом Америки» «Всемирная 
радиовещательная система», принадлежащая американским мо
нополиям и пропагандирующая идеи «свободного предпринима
тельства», пропагандистская организация американских бизнес
менов «Совет холодной войны», «Фонд Азии» и др.).

Федеральное правительство участвует в финансировании свы
ше 70% всех научных исследований колледжей, университетов 
и научно-исследовательских центров США, многие из которых 
«проводятся в плане разработки проблем «психологической вой
ны» по непосредственным заданиям государственных органов»57. 
Другие программы научных исследований финансируются так 
называемыми фондами, создаваемыми в «благотворительных» 
или «просветительных» целях некоторыми монополиями. Так, 
«Фонд Карнеги» финансирует работу «Русского исследователь
ского центра» при Гарвардском университете, «Фонд Рокфелле
ра»— работу аналогичного центра при Колумбийском универси
тете. Многие фонды участвуют в финансировании частных 
организаций, непосредственно занимающихся зарубежной пропа
гандой. Например, большие средства из «Фонда Рокфеллера» 
получают «Свободная Европа», радиостанции, используемые для 
передач в страны Европы программ «Голоса Америки», антисо
ветский «Восточноевропейский институт» в ФРГ и тесно связан
ный с Госдепартаментом частный «Совет внешней политики».

57 G. М. Lyons, L. Morton. School for Strategy. «Education and Re
search in National Security Affairs», 1965, N 4, p. 233.
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«Фонд Форда» участвует в финансировании реакционного рели
гиозно-политического движения, известного под названием «Мо
ральное перевооружение», и т. д.58

58 Подробно см.: Н. И. Ж и в е й н о в. Указ, соч., стр. 118—123.
59 См. В. D е М о 11. The Peace Corp’s Secret Mission. «Harper’s Magazine», 

Septembre 1961, p. 67—68,

Особую роль в идеологической деятельности государства иг
рает созданный в 1961 г. по инициативе президента Кеннеди 
«Корпус мира». Эта организация находится в ведении Государ
ственного департамента и финансируется из фондов, предусмот
ренных законом о взаимном обеспечении безопасности. Цент
ральный аппарат Корпуса имеет статус самостоятельного управ
ления Госдепартамента, а его директор непосредственно подчи
нен государственному секретарю. Руководящий орган «Корпуса 
мира» — штаб-квартира поддерживает постоянные контакты с 
президентом США. При Корпусе имеется совещательный орган— 
Национальный консультативный совет, в состав которого входят 
видные государственные и общественные деятели.

Аппарат «Корпуса мира» имеет ряд функциональных секций: 
по делам сотрудничества с частными и международными орга
низациями, по вопросам пропаганды, вербовки и подготовки доб
ровольцев и др. Имеются также региональные отделы (Латин
ской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии, Африки).

Официально «Корпус мира» создан в целях оказания помощи 
развивающимся странам квалифицированными кадрами из моло
дежи, привлекаемыми к работе за рубежом на добровольной ос
нове. Руководители США неоднократно говорили, что эта орга
низация—«не инструмент внешней политики американского пра
вительства», что корпсмены — не дипломаты или пропагандисты 
и не вмешиваются в местную политику.

Однако подлинные задачи, стоящие перед «Корпусом мира», 
совершенно иные. Уже вскоре после образования этой организа
ции известный американский критик и комментатор Бенджамин 
Де Мотт писал о существовании у «Корпуса мира» особой «сек
ретной миссии», составляющей «политическую цель» службы до
бровольцев. Эта цель — «воспитание ответственных граждан» и 
«привитие демократических навыков» населению отсталых и раз
вивающихся стран, т. е. идеологическое воздействие на него в 
выгодном для США направлении59. Отряды «Корпуса мира» 
комплектуются большей частью не из технических специалистов» 
а из молодых людей с гуманитарным образованием, которые про
ходят интенсивную идеологическую подготовку по программам 
и учебникам, составленным экспертами Государственного депар
тамента. Акцент программ делается на преподавание знаний по 
международным отношениям, теории и практике коммунизма, 
проблемам свободы и демократии и т. д. Корпсмены обучаются 
новейшим приемам идеологического воздействия в личных кон
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тактах с местным населением. Установление такого рода кон
тактов рассматривается американскими специалистами «психо
логической войны» как важнейшее преимущество «Корпуса 
мира» по сравнению со многими другими пропагандистскими ор
ганизациями, действующими за рубежом. Особое внимание уде
ляется преподавательской деятельности; 56% всех добровольцев 
«Корпуса мира» занято на преподавательской работе в началь
ной и средней школе.

Основная масса добровольцев работает в странах Латинской 
Америки, что объясняется стремлением США сохранить там свое 
влияние.

В последнее время некоторые государственные деятели США 
стали более откровенно высказываться о задачах «Корпуса ми
ра». Так, бывший директор Корпуса Сэрджент Шривер говорил 
о том, что корпсмены будут «прославлять Америку», что те из 
них, которые направляются на работу учителями начальных и 
средних школ, должны готовить «будущие поколения националь
ных лидеров»60.

60 См. И. Валонин. Корпус диверсантов. Политиздат, 1965, стр. 44.

Вдохновители идеологической войны возлагают на «Корпус 
мира» большие надежды. Они открыто рассматривают его как 
«эффективное средство борьбы против коммунизма в развиваю
щихся странах», как организацию, которая лучше других способ
на пропагандировать антикоммунизм и американский образ жиз
ни в капиталистических государствах. Именно в этом и заклю
чается «политическая миссия» «Корпуса мира».

Немалую помощь внешней идеологической деятельности го
сударства оказывает пропагандистский аппарат правого проф
союзного руководства США. В 1962 г. правыми лидерами АФТ- 
КПП был организован «Американский институт свободных проф
союзов», в задачи которого входит подготовка профсоюзных 
функционеров из числа граждан латиноамериканских стран, про
водимая в духе антикоммунизма и лояльности к неоколониалист
ской политике США. Институт финансируется профсоюзами, 
Госдепартаментом и организациями предпринимателей, имеет 
свои филиалы в странах Латинской Америки. Такой же институт 
создан для стран Африки. Действуют также организованные на 
средства АФТ-КПП Восточноафриканская профсоюзная школа 
и Афро-азиатская профсоюзная школа.

Непосредственную пропагандистскую деятельность за рубе
жом проводят так называемые трудовые атташе при посольст
вах США, официальная функция которых — информировать за
рубежную общественность о трудовых отношениях в США. Эти 
должности, как правило, занимают представители профбюрокра- 
тии, самую тесную связь с которыми поддерживают «специали
сты по трудовым отношениям», состоящие в штате информацион
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нЫх центров ЮСИА. Они совместно ведут антикоммунистиче
скую и проамериканскую пропаганду среди местных профсоюзов 
и рабочих организаций, распространяют материалы ЮСИА в пе
чати, по радио и телевидению, демонстрируют на рабочих со
браниях пропагандистские кинофильмы и т. д. Координирует 
пропагандистскую деятельность профсоюзов в соответствии с за
дачами внешней и внутренней политики США Бюро международ
ных дел при министерстве труда.

Таким образом, в области внешней идеологической деятель
ности в США действует огромный аппарат, объединяющий уси
лия федерального правительства и частных организаций. Взаи
модействие всех элементов этого аппарата наглядно показывает, 
как происходит сращивание государственной машины с меха
низмом монополий и буржуазных общественных организаций в 
идеологической экспансии американского империализма, являю
щегося неотъемлемой составной частью внешней политики США 
на современном этапе.

Федеральное правительство стремится к еще большему рас
ширению своих полномочий в области внешней идеологической 
деятельности, требует новых ассигнований на ведение «психоло
гической войны». За усиление роли государства в этой области 
высказываются многие видные идеологи, государственные деяте
ли, представители монополий. Предлагается еще больше центра
лизовать внешнеполитическую пропаганду, сконцентрировать ру
ководство ею в руках президента, ввести перспективное планиро
вание идеологической деятельности.

Не случайно Р. Никсон, вступив на пост президента, сменил 
всех руководителей правительственных пропагандистских ве
домств страны в целях «оживления» активности этих ведомств. 
На должность директора ЮСИА был назначен помощник Р. Ник
сона по президентским выборам Ф. Шекспир, бывший вице-пре
зидент телекомпании Си-Би-Эс. Весьма симптоматично назначе
ние бывшего космонавта Н. Армстронга, пользующегося попу
лярностью в стране, на пост председателя Национального кон
сультативного совета «Корпуса мира». Продолжая процесс цент
рализации руководства пропагандой, Р. Никсон создал новый 
пост директора по вопросам информации при Белом доме.



Раздел III

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АНГЛИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА



Глава I

Общая характеристика

Идеологические процессы, происходящие в английском бур
жуазном обществе, во многом обусловливаются действием тех 
же факторов, которые характерны и для других развитых капи
талистических стран. Однако в условиях Великобритании дей
ствуют и некоторые, специфические факторы, предопределяющие 
рост значения для английской буржуазии вопросов идеологии. 
Главный из них — изменение внешнеполитического положения 
страны, утеря Англией былого влияния в мире, ослабление ее 
международной роли и позиций. Это связано в первую очередь 
с распадом английской колониальной империи. Стремление вновь 
повысить роль Великобритании в международных делах, под
нять ее престиж и авторитет в мире, поддержать в массах на
ционалистические настроения, а также сохранить реальное влия
ние в бывших колониальных владениях — все это привело к уси
лению роли идеологии как одного из средств достижения поли
тических целей правящих кругов Великобритании.

Это не означает, конечно, что раньше английская буржуазия 
не придавала значения идеологическому обоснованию своей по
литики и методов политического господства. Традиционной чер
той политики английской буржуазии во все времена было гибкое 
маневрирование и стремление к соглашению, сделкам и компро
миссам. Идеология всегда служила важным фактором в реали
зации политических целей и задач, в методах подчинения и 
угнетения народа. Однако в настоящее время деятельность анг
лийской буржуазии в области идеологии значительно усилилась 
и расширилась.

В руках английской буржуазии — собственность на орудия и 
средства производства, необходимые для создания и распростра
нения идей. Ей принадлежат крупные материальные средства и 
ценности — печатные станки, типографии и издательства, обору
дование для киностудий, концертные залы, театры и др. Газетное 
дело, кино, издание книг и периодики — все это большие отрасли 
частного бизнеса. Ежедневно в стране выходит 133 газеты общим 
тиражом около 30 млн. экземпляров L Таким образом, на каждые

1 «Britain. An Official Handbook». London, 1970, р. 445.
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100 человек приходится 50 экземпляров газет. Это вдвое больше, 
чем в США.

Концентрация капитала в отраслях идеологического бизнеса, 
наличие в каждой из этих отраслей лишь нескольких монополи
стических групп, контролирующих всю отрасль,— очень важная 
черта, накладывающая отпечаток на идеологическую деятель
ность буржуазии в Великобритании.

Английская буржуазия в своей идеологической деятельности 
опирается на сложный и разветвленный аппарат. Прежде всего 
в ее распоряжении находится партийный пропагандистский аппа
рат. В частности, консервативная партия располагает целым 
штатом лиц, для которых пропаганда, «паблисити», реклама и 
«паблик рилейшнз» (установление контактов с общественностью) 
служат профессией.

Идеологическим рупором английской монополистической бур
жуазии являются организации предпринимателей, играющие 
весьма значительную роль в общественно-политической жизни 
страны. Многие из них открыто ставят перед собой определенные 
идеологические задачи в качестве основных. Так, одна из круп
нейших монополистических организаций—«Экономическая лига» 
объявляет своей основной целью пропаганду идей «свободного 
предпринимательства», т. е. рекламу капиталистического строя, 
системы частной собственности и капиталистической эксплуата
ции. Другая не менее крупная организация—«Цели промышлен
ности» считает своей задачей бороться против национализации 
капиталистической экономики. Обе они систематически ведут 
пропагандистские кампании, затрачивая на это крупные денеж
ные средства. «Экономическая лига», например, во время избира
тельной кампании 1964 г. израсходовала только на пропаганду 
идеи «свободного предпринимательства» 245 тыс. фунтов стер
лингов.

Важным фактором в области идеологии на современном этапе 
стало и само государство. В его руках концентрируются мате
риальные средства, необходимые для массового распространения 
идеологической продукции. Речь идет прежде всего о радио и те
левидении. Почти с самого начала радиовещания в Великобри
тании государство установило свою монополию в этой области. 
Телевидение также с момента своего возникновения находилось 
в монопольном владении государства. Создав в 1954 г. коммерче
ское телевидение, государство оставило в своей собственности 
телевизионные станции. Они сдаются в аренду частным ком
паниям. С 1957 г. разрешены частные коммерческие радиостан
ции.

Солидные позиции занимает английское государство и в изда
тельской области. Оно располагает Королевской типографией. 
Это — крупнейшая издательская организация Великобритании, 
основанная еще в XVIII в. и печатающая по поручению государ
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ственных учреждений большую часть правительственных изданий 
и публикаций. Издаваемая этой типографией литература распро
страняется как в самой Англии, так и за ее пределами.

Процесс активизации идеологической деятельности англий
ского государства проявился и в создании специализированного 
аппарата. Наиболее стройная система органов наблюдается в ор
ганизации внешнеполитической пропаганды. Это связано с тем 
особым значением, которое английская буржуазия придает зада
чам удержания в подчинении народов колоний и зависимых 
стран и сохранению английского влияния и сфер приложения 
британского капитала в развивающихся странах.

В идеологической деятельности участвует не только специали
зированный аппарат, огромную роль играет также парламент. 
Хотя значение парламента в государственном управлении, дей
ственном контроле над правительством снизилось, постоянно 
происходящие в нем публичные дебаты о правительственной по
литике, обсуждение законопроектов, тех или иных мероприятий 
правительства превращают его в одно из важнейших орудий иде
ологического воздействия. Характерно, что сам парламент всяче
ски стремится расширить сферу своего идеологического влияния. 
Ныне он даже «ухаживает за паблисити», чем некогда пренебре
гал. Соответственно модифицируется парламентская процедура: 
для произнесения наиболее важных речей отводится утреннее 
время, с тем чтобы они успели попасть в вечерние газеты. В по
следние годы по телевидению начали транслировать открытие 
парламентских сессий и, пока в порядке эксперимента, показы
вать парламентские дебаты. Новым служит также появление в 
палате общин довольно значительной прослойки депутатов, для 
которых «паблисити», «паблик рилейшнз» — профессия. Эти де
путаты называются «теле-политиками».

Парламент выступает и в качестве важного объекта идеоло
гической пропаганды правящих кругов Великобритании. Он про
пагандируется как самая совершенная модель парламента и тем 
самым как доказательство совершенства существующей полити
ческой системы. Лицензия, на основе которой действует Би-Би- 
Си, вменяет ей в обязанность передавать ежедневный отчет ре
портеров о деятельности обеих палат парламента. Кроме этого, 
Би-Би-Си проводит серию бесед «Сегодня в парламенте» и еже
недельные беседы «Неделя в Вестминстере». В ее передачах ак
тивно участвуют члены парламента.

В условиях Великобритании большое идеологическое значе
ние имеет институт монархии. Если в решении политических во
просов роль монарха весьма ограничена, то в идеологической 
области происходит ее активизация. Фигура, поступки и образ 
жизни монарха используются для распространения представле
ний о «единстве нации», о совпадении интересов простого народа 
С интересами правителей, для пропаганды идей об «общности» 
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народов метрополии и колоний и т. д. В радиопередачах и телеви
зионных программах, в «информационных» фильмах Централь
ного ведомства информации подробно освещаются все события, 
связанные с жизнью королевской семьи, с ее участием в осуще
ствлении внутренней и внешней политики Великобритании. Де
тально описываются визиты королевы и членов ее семьи в страны 
Содружества и отдельные города, смотр ею войск, посещение 
спортивных праздников, участие в различных церемониях и про
цессиях и т. д. Любое такое событие превращается в широкую 
пропагандистскую кампанию.

Поездки королевы и членов ее семьи в страны Содружества 
освещаются по радио и телевидению таким образом, чтобы со
здать впечатление о «близости» между английской королевой и 
народом посещаемых ею стран, о «любви и привязанности» к 
ней народа и о «заинтересованности» и «участии», которые про
являются к прогрессу и развитию этих стран.

Распространение идеи о короле как «символе единства на
ции» также подчинено цели вызвать уважение к существующим 
политическим институтам и к социальному строю в целом.

Идеологические аспекты занимают видное место в повседнев
ной деятельности правительства. Каналом для проведения опре
деленных взглядов правительства служат обычно выступления 
министров в прессе, по радио и телевидению, речи перед избира
телями, пресс-конференции политических деятелей, выступления 
на партийных конференциях, публикация официальных материа
лов и т. д. Большое значение приобретают идеологические аспек
ты деятельности министерства иностранных дел. Министерство 
образования проявляет особую заботу об идеологической обра
ботке подрастающего поколения. Возрастание роли науки приво
дит к активизации государственных органов в области руковод
ства научно-исследовательской деятельностью, в частности в сфе
ре общественных наук.

Важно значение суда в идеологической деятельности англий
ского государства. Когда-то суд рассматривался даже как орган, 
«выявляющий идеалы общества». Сейчас он не играет столь 
большой роли в области создания и формулирования идей, одна
ко при вынесении решений и толковании законов судьи высказы
вают по ходу дела общие идеи и взгляды, имеющие адресатом об
щественное мнение.

За послевоенное время в Англии было назначено множество 
разнообразных правительственных комиссий, занимающихся из
учением различных аспектов идеологической деятельности. Их 
рекомендации служили основой для дальнейшего развития соот
ветствующих областей деятельности. В связи с тем значением, 
которое после второй мировой войны Великобритания придает 
внешнеполитической пропаганде и идеологической экспансии в 
развивающихся странах, правительство неоднократно проводило 
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изучение и проверку организации и эффективности зарубежной 
пропаганды.

Важной вехой в области государственного руководства обра
зованием и наукой явилось назначение в 1961 г. Комитета по 
расследованию вопросов высшего образования под председатель
ством лорда Роббинса. Дважды после второй мировой войны 
назначались комитеты по проблемам радиовещания и телевиде
ния (Комитет под председательством Бевериджа в 1949 г. и Ко
митет Пилкингтона в 1960 г.).

После войны английское правительство усилило свое внима
ние к подрастающему поколению и формированию его мировоз
зрения. В связи с этим была произведена централизация школь
ного образования. Кроме того, правительство активизировало 
работу Службы молодежи. Эта Служба была создана накануне 
второй мировой войны и ее задача состояла в организации досу
га молодежи и в содействии «социальному обучению и физиче
ской подготовке молодежи»2. Эту задачу она должна была ре
шать совместно с правительством, местными органами управле
ния и добровольными организациями. Правительство выделяет 
крупные субсидии для работы среди молодежи и обучения ее 
«лидеров». В 1960 г. был назначен специальный комитет в целях 
изучения деятельности Службы молодежи. Комитет рекомендо
вал расширить акции, проводимые среди молодежи, увеличить 
субсидии правительства молодежным организациям. В соответ
ствии с рекомендациями комитета правительство выделило 
в 1962 г. местным органам и молодежным организациям значи
тельные средства, большая часть которых была предназначена 
для обучения молодежных «лидеров».

2 «Great Britain. An Official Handbook». London, 1964, p. 179.

Активизируя свою деятельность в сфере идеологии, государ
ство вместе с тем всячески маскирует ее. Прежде всего избегают 
употреблять слово «пропаганда», предпочитая термины «инфор
мация», «разъяснения» и т. д.

Идеологическая активность государства определенным обра
зом затушевывается передачей ряда функций в этой области раз
личным полугосударственным организациям, носящим названия 
«независимых», «автономных» и т. п. На самом же деле все они 
составляют неотъемлемую часть государственного пропагандист
ского аппарата. Правительство дает общее направление их дея
тельности, финансирует и контролирует их, назначает их руково
дящий состав.

Нельзя не сказать также о теснейших связях между государ
ством и церковью. В Великобритании имеется государственная 
церковь — англиканская, которая в определенном смысле входит 
в состав государственного механизма. Она играет значительную 
идеологическую роль, оказывая существенную помощь государ
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Ству й осуществлении его идеологической деятельности. Госу
дарство со своей стороны финансирует религиозные школы, рабо
ту священников в вооруженных силах, тюрьмах, больницах и т. д. 
Мощный (Пропагандистский аппарат, которым располагает госу
дарство, направлен на укрепление влияния и авторитета англи
канской церкви. При органах радиовещания и телевидения, а 
также при министерстве образования имеются совещательные 
советы, в которые входят представители церковной иерархии. Эти 
религиозные советы влияют на деятельность радиовещания, те
левидения, образовательных учреждений. В радио- и телепереда
чах значительное место отводится религиозным программам, 
трансляции церковных служб, чтению библии, выступлению про
поведников и иных деятелей англиканской церкви. Органы ра
диовещания и телевидения руководствуются официальными дог
матами государственной религии. Большую роль играет также 
религиозное воспитание в школах.

На современном этапе государственный аппарат не только 
распространяет и пропагандирует определенные идеи, но и пы
тается сам непосредственно заниматься формированием идей. 
Однако формирование и развитие государственной идеологии — 
это значительно более сложный процесс, чем пропагандистская 
деятельность идеологического аппарата. В этом процессе уча
ствует обширный идеологический механизм буржуазного обще
ства.

В содержание партийной и государственной идеологии вхо
дят некоторые идеи, разработанные английской буржуазией еще 
в XIX в. Это — «совершенство английской политической систе
мы», «верховенство парламента» и «господство права», «единство 
нации» (монарх как символ этого единства). Эти идеи либо вос
производятся в традиционных формах, либо используются как 
отправные точки для модернизованных концепций. Однако наря
ду с этим в государственной идеологии громко звучат и такие 
новейшие, появившиеся в XX в. конструкции, как, например, пре
вращение Англии в «государство всеобщего благоденствия», 
«диффузия власти», восхваление исторической миссии Велико
британии в отношении бывших колоний (оправдание колониализ
ма под видом патернализма).

Наконец, особенно важно подчеркнуть, что всю эту официаль
ную идеологию пронизывает антикоммунизм. Сопровождая по
вседневную идеологическую деятельность, он выливается в раз
нузданные массовые антисоветские кампании, как это было, на
пример, в Англии во время чехословацких событий 1968 г. или 
осенью 1971 г., когда (правительство консерваторов во главе с Хи
том организовало провокационный антисоветский бум, как две 
капли воды похожий на аналогичные провокации 20-х годов.

Формально государственная идеология в Англии является 
межпартийной, или внепартийной; фактически же доминирую
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щей, профилирующей служит -идеология консервативной партии. 
Это объясняется рядом обстоятельств.

Прежде всего консервативная партия — единственная партия 
крупной буржуазии в Англии. Основные -силы английской буржу
азии не распылены, политически не разбиты на отдельные груп
пировки и партии, как это наблюдается в некоторых других капи
талистических странах, а объединены в рядах одной крупной по
литической партии — тори. Консолидация политических сил анг
лийской буржуазии в рамках одной партии играет важную роль 
в обеспечении единства основной идеологической линии, каковы 
бы ни были отдельные расхождения и противоречия внутри самой 
партии и между отдельными группами буржуазии.

Важное значение имеет и то, что верхушка бюрократического 
аппарата, формально беспартийная, социально, политически и 
идеологически связана с консервативной партией.

К тому же лейбористское руководство по существу разде
ляет многие принципы идеологической программы консервато
ров. Те же идеи, которые составляют специфику лейбористской 
идеологии, не привились в качестве общегосударственной идео
логии.

С другой стороны, надо иметь в виду, что современная кон
сервативная идеология отличается от идеологии старого торизма. 
Партия тори длительное время вообще не придавала значения 
самостоятельной разработке какой-либо теоретической платфор
мы или формулированию политических принципов. Она стояла 
на почве традиционного умеренно-консервативного буржуазного 
мировоззрения. Только в последние десятилетия партия тори ста
ла уделять больше внимания идеологии, формированию общих 
принципов и идей. Это вызывалось необходимостью приспосо
биться к новым потребностям общественного и политического 
развития, к новым условиям классовой борьбы, к политической 
активизации масс, а также стремлением найти более гибкие под
ходы к разрешению проблем, поставленных развитием государ
ственно-монополистического капитализма.

Старые идеи тори — антикатолицизм, династический лоялизм, 
даже джингоизм — явно устарели. Более подходящими оказались 
идеи «народного торизма» Дизраэли, которые сохраняют извест
ное значение и теперь как партийная традиция. Остался национа
лизм, идеализация прошлого, монархии, «империи»— старой и 
новой. Имеется и расизм, выражающийся в политике, направлен
ной против иммигрантов из Вест-Индии, и в поддержке расист
ских режимов в Африке. Важный момент в современной идеоло
гии тори —это сочетание лозунгов «господства права» и «госу
дарства благосостояния». Тори признали необходимость умерен
ных социальных реформ и расширения вмешательства государ
ства в экономику. Однако эти поиски новых путей не изменили 
характера партии. Она официально объявляет себя партией сво
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бодного предпринимательства, партией, защищающей идею «де
мократии, основанной на частной собственности».

В то же время у лейбористов все более блекнут традиции 
даже фабианского социализма. В основе лейборизма лежит эк
лектическое смешение оппортунистических и буржуазных теорий 
и концепций. До 1918 г. партия вообще обходилась без опреде
ленной идеологии и программы. Только с 1918 г. она провозгла
сила себя социалистической партией, объявив о своей привержен
ности принципу общественной собственности. Английские социал- 
демократы заявляют, однако, о верности особому, «британскому» 
или «демократическому» социализму. Это означает прежде всего, 
что они отвергают революционный метод в качестве способа раз
решения социальных противоречий и стоят на позициях эволю
ционизма. Государство рассматривается ими как надклассовый 
институт, который якобы служит «общему благу». Отсюда выте
кает их основной вывод о возможности использования госу
дарства для постепенных реформистских преобразований. Для 
этого, по их мнению, необходимо расширение функций государ
ства, усиление его вмешательства в экономическую жизнь и со
циальные процессы. Абсолютизация реформистского пути приве
ла правых лейбористов к забвению 'подлинно социалистических 
целей движения, последовательному сближению их идеологиче
ских позиций с позициями консерваторов.

Следует отметить также, что постоянно ведущаяся в партии 
борьба между левым и правым крылом не налагает заметного 
отпечатка на официальную идеологию партии. Левые в лейбо
ристском движении не представляют собой силы, которая заста
вила бы правое руководство идти на политические и идеологиче
ские уступки, так как сами они зачастую находятся в плену ре
формистской идеологии и не могут противопоставить платформе 
официального руководства сколько-нибудь последовательной со
циалистической программы.

Характерно наличие общих черт в политических принципах 
и программах консерваторов и лейбористов. В конечном итоге 
обе партии выступают защитниками капиталистического строя, 
расходясь лишь в вопросе о методах стабилизации и укрепления 
капиталистической системы (умеренно реформистском или кон
сервативном). И та, и другая партия отмежевывается от классов, 
объявляя себя партией, выражающей интересы «всей нации». 
Ни та, ни другая не ставит под сомнение конституционных основ 
английского общества, выступая приверженцами парламентской 
демократии, двухпартийной системы, действующей избирательной 
системы. Обе партии исходят из основной посылки о нейтраль
ности и беспристрастности английского государства, действующе
го якобы во имя «всеобщего благоденствия»; обе разделяют кон
цепции «плюрастической демократии», «господства права», «вер
ховенства парламента», объявляют себя сторонниками экономи- 
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чёского динамизма и поборниками деколонизации. И, конечно, 
обе партии стоят на позициях ярко выраженного антикомму
низма.

Сближение идеологии консервативной и лейбористской пар
тий сказывается, разумеется, на содержании официальной госу
дарственной идеологии. Деятельность же государственного идео
логического аппарата в свою очередь еще больше усиливает про
цесс сближения идеологий двух партий, сглаживания различий 
между ними.

Официальная пропаганда подчеркивает сходство в полити
ческой идеологии обеих партий. Это — подведение общего знаме
нателя, создание единой идеологической линии. Теоретической 
базой подобной позиции государственного идеологического аппа
рата служит доктрина «нейтральности» и «беспристрастности» 
этого аппарата: аппарат должен избегать постановки вопросов, 
составляющих предмет споров и разногласий между партиями. 
Ссылаясь на беспристрастность, государственный идеологический 
аппарат проводит линию на сглаживание различий между пар
тийными идеологиями.



Глава II

Идеологический аппарат государства

Служба информации

Важной частью специализированного аппарата государства, 
функционирующего в области идеологической деятельности, 
является служба информации. В последнее время ее все более 
часто именуют службой по установлению связей с общественно
стью. Это новое название точнее передает ее смысл и назначение.

Эта часть аппарата занимается прежде всего выработкой, 
формулированием и распространением определенных идей. Но 
она дает также возможность осуществлять государственный кон
троль над каналами и источниками информации, что позволяет 
направлять информацию о политике и деятельности государства 
в определенное русло и подавать ее в наиболее благоприятном 
свете.

Основная задача службы информации сводится к идеологи
ческому обоснованию внутренней и внешней политики правитель
ства и подготовке его мероприятий и акций. Таким образом, 
центр тяжести в работе органов информации лежит в области 
пропаганды политики и практики английского империалистиче
ского государства. Деятельность органов информации целиком 
подчинена общей политике правительства, и самое важное ме
сто здесь занимают вопросы, связанные с обороной и внешнепо
литическими мероприятиями английского государства. Это от
ражается и на расходах на службу информации. Большая часть 
средств, отпускаемых правительством, идет на заграничную про
паганду. В 1970—1971 гг., например, на службу информации было 
израсходовано 40 млн. фунтов стерлингов, причем 9 млн. было 
потрачено на пропаганду и информацию внутри страны, а ос
тальное— на пропаганду за границей3.

3 <<Times», 19.1 1971.

В английской буржуазной литературе характер деятельности 
службы информации часто представляется как чисто информа
ционный и разъяснительный. При этом используются туманные 
и неопределенные формулировки. Говорят, например,-что служ
ба информации должна подавать информацию таким образом, 
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чтобы «создавать и поддерживать взаимное понимание между 
правительством и народом страны»4. Но и эта стыдливая фор
мула ясно показывает, что и здесь информация должна нести на 
себе определенную целевую нагрузку. Информация становится в 
этих условиях распространением определенных идей, т. е. пропа
гандой в чистом смысле этого слова. Службой информации раз
работаны определенные методы и техника подачи информации 
в соответствующем духе. Недаром даже буржуазные авторы 
признают, что правительство видит в этой службе удобное сред
ство для «объяснения своих непопулярных действий» и активно 
использует ее для «подкрашивания бюрократического пирога»5.

4 М. Ogilvy-Webb. The Government explains. A Study of the Informa
tion Services. London, 1965, p. 21.

5 S. Francis-Williams. The Government Information Services. «Pub
lic Administration», Autumn 1965, p. 333.

Служба информации — это система органов. Нетрудно про
следить связь между ее развитием, с одной стороны, и социаль
ными и внешнеполитическими кризисами, потрясавшими импе
риалистическую Англию, с другой.

Первые органы информации были созданы в годы первой ми
ровой войны. Они выполняли свои функции главным образом в 
области внешнеполитической пропаганды. В 1918 г. было образо
вано министерство информации под руководством лорда Бивер- 
брука, на которое возлагалась задача ведения пропаганды в до
минионах, союзных и нейтральных странах. Комитет под 
руководством лорда Нордклиффа руководил пропагандой во 
вражеских странах, а Национальный комитет военных целей вел 
патриотическую пропаганду внутри страны.

После окончания войны эти органы были распущены, но не
которые из их функций сохранились. Их осуществление было 
передано другим министерствам, главным образом министерству 
иностранных дел, в рамках которого был создан Отдел инфор
мации на правах самостоятельного органа.

После первой мировой войны получает развитие соответст
венно служба информации. В 30-х годах почти во всех крупных 
министерствах создаются отделы информации, или «отделы по 
связи с общественностью», на которые возлагается задача веде
ния пропагандистских кампаний, изучения и формирования об
щественного мнения. Эти отделы образуются не только в мини
стерствах, связанных с внешней политикой (в первую очередь, в 
министерстве иностранных дел), но в министерствах, имеющих 
преимущественно внутренние задачи (министерства здравоохра
нения, труда и т. д.).

В 30-х годах в связи с ростом центробежных сил в британ
ской колониальной империи особенно остро начала ощущаться 
угроза имперским и колониальным интересам. В прямой связи 
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С этим были созданы специальные органы, на которые возлага
лась задача ведения внешнеполитической пропаганды в странах 
империи. В 1932 г. образуется Управление имперских рынков 
сбыта, что рассматривается как важный этап в развитии службы 
информации6. На Управление возлагается защита коммерческих 
интересов английской империалистической буржуазии. Управле
ние должно было способствовать сбыту английской сельскохо
зяйственной продукции в странах Содружества. В своей деятель
ности оно самым широким образом использовало внешнеполити
ческую пропаганду. В 1932 г. в этих же целях была создана за
граничная имперская служба радиовещания (при Би-Би-Си) 
и двумя годами позже — Британский совет.

6 «Note et Etude Documentaires», 1962, N 2, p. 904.
7 M. Ogilvy-Webb. Op. cit, p. 58.

Новый толчок развитию пропагандистской машины в Велико
британии дала вторая мировая война. В 1939 г. вновь было со
здано министерство информации. На этот раз оно представляло 
собой уже более совершенную централизованную и разветвлен
ную машину с широкими полномочиями. На министерство ин
формации была возложена задача вести пропаганду внутри стра
ны и за границей (за исключением пропаганды во вражеских 
странах и странах, оккупированных врагом). Это министерство 
осуществляло выпуск последних известий с фронтов, цензуру 
прессы, подготавливало большую часть пропагандистского мате
риала, распространявшегося внутри страны и за границей. От
дельные министерства по-прежнему вели пропагандистскую ра
боту в пределах своей компетенции, но министерство информации 
следило за направлением и содержанием всей работы в этой об
ласти. Оно располагало большими ресурсами и штатом для веде
ния такой работы: 2950 сотрудников находились в Англии и 
3600 — за границей7. Органы министерства имелись и в иност
ранных государствах, где проводилась его работа (они были 
подчинены английским посольствам и дипломатическим мисси
ям). Кроме того, в своей работе за границей министерство ин
формации опиралось на находившихся там сотрудников мини
стерства иностранных дел.

После окончания войны министерство информации было пре
образовано и получило статус Центрального ведомства инфор
мации (ЦВИ). Его руководитель не входит в состав правитель
ства. Создание ЦВИ явилось новым шагом к централизации все
го аппарата информации и к усилению координационных начал 
в его построении и деятельности. В компетенцию отдельных ми
нистерств по-прежнему входило определение общего направле
ния информационной деятельности и ее главного содержания 
применительно к их функциям. На ЦВИ были возложены задачи, 
связанные с ведением таких идеологических кампаний, которые 
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выходят за пределы функций отдельных министерств, а также 
выполнение централизованных услуг в области пропаганды по 
заданию отдельных министерств. Последующее развитие идеоло
гического аппарата шло в направлении дальнейшей его специа
лизации.

В прошлом руководство идеологическим аппаратом возлага
лось на кого-либо из членов кабинета, имевших в качестве ос
новных другие функции. В 1957 г. в составе кабинета выделяет
ся лицо, основной задачей которого стало общее руководство 
идеологическим аппаратом. Эти функции возлагаются на канц
лера герцогства Ланкастерского, которому были даны необхо
димые полномочия по координации соответствующей деятельно
сти различных ведомств. В 1962 г. функции по руководству этим 
аппаратом передаются министру без портфеля.

Соответствующие нововведения были непосредственно связа
ны с Суэцким кризисом 1956 г. Провал суэцкой авантюры усилил 
внимание к пропагандистской службе. Английское правительство 
утверждало, что служба информации не смогла «выгодно пред
ставить английскую политику всему миру»8. Были разработаны 
планы по улучшению зарубежной информационной службы и 
координации всей службы информации. Составной частью таких 
планов стало выделение в составе кабинета министра, который 
впервые за всю историю информационной службы мог бы посвя
тить себя целиком идеологической работе и разрабатывать стра
тегию пропагандистских кампаний задолго до наступления соот
ветствующих событий.

8 М. Ogilvy-Webb. Op. cit., р. 88.
9 В Англии все государственные служащие строго делятся на классы, оп

ределяющие их статус в чиновничьей иерархии.

С назначением министра по координации информационной 
службы по существу закончился период становления аппарата 
пропаганды. Начался период его быстрого роста и усовершенст
вования методов его работы.

В настоящее время чиновники аппарата информации, так на
зываемые чиновники в области «паблик рилейшнз», представля
ют собой очень влиятельную прослойку в государственном аппа
рате. Их статус очень укрепился за последние 15 лет. До войны 
служащие, занимавшиеся различными аспектами информацион
ной работы, носили различные наименования и не представляли 
собой какого-нибудь самостоятельного класса гражданской 
службы9. Теперь это особый класс — класс чиновников по инфор
мации, хорошо оплачиваемая профессия, представители которой 
обладают значительной степенью власти и влияния.

В настоящее время специализированная информационная 
служба составляет неотъемлемую часть механизма государст
венного управления. Соответствующая работа проводится, как 
мы видели, различными государственными органами при высо
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кой степени централизации и координации. Основные звенья этой 
службы — отделы информации, или отделы по «связи с общест
венностью» при министерствах, Центральное ведомство инфор
мации, министр по координации, советник по «связи с обществен
ностью» при премьер-министре.

Отделы информации (или отделы по связи с общественностью) 
имеются во всех крупных министерствах. Они определяют содер
жание пропагандистских кампаний и осуществляют их в сотруд
ничестве с центральным ведомством информации, местными 
органами управления и добровольными организациями. Боль
шинство из этих кампаний проводится в связи с подготовкой или 
принятием законодательных мер либо в связи с необходимостью 
обеспечить поддержку или «содействие» какому-либо мероприя
тию правительства. С этой целью они передают соответствующие 
сообщения и информацию репортерам газет, радио, телевидения, 
выпускают фильмы, книги, периодические издания, брошюры, 
организуют рекламу и объявления в газетах, по радио и телеви
дению, исследуют общественное мнение и т. д.

Отделы возглавляются главным чиновником по информации 
(Chief Information Officer) или его заместителем. В некоторых 
министерствах глава отдела именуется директором по «связи с 
общественностью» (Director of Public Relations),— например, в 
министерстве обороны, либо чиновником по «связи с обществен
ностью» (Public Relations Officer) — в министерствах внутренних 
дел и здравоохранения, либо главой отдела новостей — в мини
стерстве иностранных дел.

Отделы подразделяются на три основных подотдела — ново
стей (в некоторых министерствах он именуется пресс-бюро), рек
ламы и переписки (или информации).

Подотдел новостей устанавливает отношения с прессой, ра
дио и телевидением, снабжает репортеров и корреспондентов со
общениями о деятельности министерства, дает объяснения по по
воду различных мероприятий ведомства, отвечает на вопросы 
корреспондентов о тех или иных акциях министерства. В Англии 
о подотделе новостей пишут следующее: «Это — глаза и уши тех, 
кто делает политику»10 (к этому можно было бы добавить: 
и язык).

* 10- «Seminar on Freedom of Information». Rome, 1^64, р. 6.

Подразделение рекламы занято изданием книг, брошюр и жур
налов, организацией выставок, реклам и объявлений министер
ства в прессе, по радио и телевидению.

Подотдел переписки или информации собирает информацию, 
которая используется в пропагандистской деятельности данного 
министерства или какого-либо иного министерства либо цент
рального ведомства информации. Обычно ведомство информации 
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обращается к этой информации при подготовке своих загранич
ных публикаций о «британских достижениях» и о «британском 
образе жизни».

Отделы информации или «связи с общественностью» играют 
все возрастающую роль в деятельности министерств и ведомств. 
Они оказывают значительное влияние на их политику. Глава ин
формационного отдела имеет право свободного доступа к мини
стру. Он принимает участие в заседаниях на высоком уровне, на 
которых обсуждаются текущие дела министерства, и всегда нахо
дится в курсе этих дел. Информационные отделы участвуют в 
разработке «Белых книг» министерств, представляемых парла
менту. Наиболее важные выступления министра, такие, как вы
ступления в парламенте, связанные с внесением на обсуждение 
парламента «Белой книги» или какого-либо законопроекта, обыч
но являются предметом консультации между министром и гла
вами информационных и других отделов министерства. Интерес
но отметить также, что ни один чиновник министерства, как пра
вило, не выступает в прессе, по радио или телевидению, не 
проконсультировавшись предварительно с информационным от
делом министерства.

Задача ЦВИ носит двоякий характер. С одной стороны, оно 
выступает в качестве исполнительного органа, осуществляющего 
рекламную и пропагандистскую деятельность по заданию отдель
ных министерств. С другой стороны, в областях, выходящих за 
рамки компетенции отдельных министерств, ведомство проводит 
собственную пропагандистскую и информационную работу.

В задачи ведомства входит ведение как внутренней, так и 
внешней пропаганды. Внутри страны оно подготавливает и рас
пространяет брошюры, фильмы, телевизионные материалы, орга
низует выставки, изготавливает фотографии и другие пропаган
дистские рекламные и информационные материалы, осуществляет 
правительственную рекламу в прессе, по радио и телевидению. 
В области внешней пропаганды оно снабжает английские пропа
гандистские центры за границей материалами для печати, радио 
и телевидения, брошюрами, журналами, фильмами, фотография
ми, разрабатывает планы содействия продаже английских книг 
и периодических изданий за границей, организует поездки офи
циальных лиц из-за границы в Великобританию и т. д.

Ведомство информации работает в теснейшем контакте с ча
стным капиталом. Технически все упомянутые материалы подго
тавливаются не только самим ведомством, но и коммерческими 
фирмами по договору с ним. Так, темы и планы выставок состав
ляются ведомством, а сами выставки организуются специализи
рованными фирмами. Все объявления для печати составляются 
соответствующими сотрудниками ЦВИ, а все пропагандистские 
фильмы изготовляются частными организациями по договору с 
ним. Брошюры и книги подготавливаются ведомством информа
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ции, а печатает их Королевская типография, причем расходы по 
напечатанию книг относятся на счет Королевской типографии, 
все остальные расходы — на счет ведомства.

Во главе ЦВИ стоит Генеральный директор, назначаемый ми
нистерством финансов и руководящий деятельностью ведомства. 
Он не является членом правительства или парламента. Ответст
венным за штаты и бюджет ведомства информации перед парла
ментом считается финансовый секретарь казначейства. Фактиче
ски же политическое руководство Центральным ведомством ин
формации осуществляется, во-первых, министром по делам 
координации информационных служб, а во-вторых, министерст
вом иностранных дел (особенно в вопросах заграничной пропа
ганды).

Структура ЦВИ подчинена его двум основным задачам — 
пропаганде внутри и вне страны. Под руководством Генерального 
директора работают два контролера. Один из них ведает вопро
сами внутренней пропаганды, другой — внешней, курируя соот
ветствующую группу отделов ведомства.

В составе Центрального ведомства информации 12 отделов: 
пропаганды, выставок, фильмов, заморской печати, фотографий, 
публикаций, радио, документации, социальных исследований, те
левидения, организационный и финансовый.

Особый интерес представляет деятельность двух отделов: за
морской печати и социальных исследований.

Отдел заморской печати снабжает английских должностных 
лиц за границей пропагандистским материалом для публикации 
в печати или передачи по радио и телевидению иностранных го
сударств. Материалы содержат тематическую информацию и 
комментарии о политических и иных событиях в Великобритании 
и в мире. Выбор тематики и форма комментариев определяются 
тем, для какой именно страны они предназначены. Для специа
лизированного оформления материала в отделе имеется цент
ральная секция, концентрирующая наиболее важный материал и 
четыре региональные службы: Северной и Южной Америки; 
Азии, Австралии и Новой Зеландии; Европы и Среднего Востока; 
Африки. Сотрудники региональных отделов отбирают материал 
для соответствующих стран и районов мира.

Что касается отдела социальных исследований, то он зани 
мает особое место в структуре ведомства и имеет самостоятель
ные задачи: изучать общественное мнение и проводить социаль
ные и иные подобные исследования. Он снабжает другие отделы 
ведомства статистическими и фактическими данными для исполь
зования в пропагандистской деятельности. Работа отдела ведет
ся тремя основными секторами — экономическим, социальным и 
сектором проблем государственного управления. О возрастаю
щем значении отдела можно судить по тому, что отпускаемые 
ему финансовые средства и его штаты все время растут.
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Центральное ведомство информации располагает сетью ре
гиональных органов, играющих большую роль в распределении 
пропагандистских и информационных материалов на местах, а 
также в получении соответствующих местных сообщений и мате
риалов. Региональные органы обеспечивают контакты государст
венной информационной службы с местной прессой, местными 
органами управления и представителями промышленности на 
местах. Девять региональных контор расположены на территории 
Англии и Уэльса, одна — в Шотландии (Шотландское ведомство 
информации, являющееся частью министерства внутренних дел 
Шотландии) и одна — в Северной Ирландии.

Работа служб информации с 1962 г. координируется, как уже 
говорилось, министром без портфеля, являющимся, как правило, 
членом кабинета. Роль этого министра в пропагандистской ма
шине Великобритании очень важна. Он осуществляет общее по
литическое руководство органами информации и координирует их 
работу, выступает в кабинете и парламенте по вопросам инфор
мационной политики, поддерживает тесные связи с прессой, сле
дит за тем, чтобы деятельность идеологического аппарата шла 
в русле правительственной политики и отражала наиболее важ
ные вопросы деятельности правительства. Начиная с 1957 г. ми
нистр по делам координации проводит еженедельные заседания 
с соответствующими чиновниками министерств, на которых об
суждаются вопросы планирования, организации и проведения 
пропагандистских кампаний. Эта практика, несомненно, связана 
с общими мерами правительства по усилению эффективности ин
формационной службы, последовавшими после провала суэцкой 
авантюры.

В идеологическом аппарате английского государства большое 
значение имеет «советник по связи с общественностью» (или 
пресс-секретарь) при премьер-министре. Это должностное лицо 
впервые появилось в 1945 г. и с тех пор заняло прочное место в 
системе органов пропаганды и информации. Его задачи состоят 
в том, чтобы с помощью профессиональных и тщательно разра
ботанных приемов рекламировать политику правительства, его 
успехи.

Советник по связи с общественностью назначается премьер- 
министром по собственному усмотрению. Обычно на эту долж
ность выбираются журналисты, имеющие опыт работы в государ
ственном аппарате, либо, наоборот, государственные служащие^, 
имеющие опыт журналистской работы.

Советник по связи с общественностью ведает всеми отноше
ниями премьер-министра с прессой, ежедневно встречается с жур
налистами по всем делам, касающимся премьер-министра или 
правительственной политики в целом. Он находится в тесном 
контакте с отдельными министерствами и играет роль советника 
при министре по делам координации.
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Советник по связи с общественностью — близкий сотрудник 
премьер-министра, он дает премьер-министру советы по вопро
сам, связанным с проблемами «паблик рилейшнз», сопровождает 
его во всех заграничных поездках, помогает подготавливать вы
ступления по радио, телевидению и т. д.

Пресс-секретарь имеется и при королевском дворе. В его за
дачу входит снабжать прессу информацией, касающейся жизни 
королевской семьи, участия королевы в политических событиях 
и др.

Органы внешнеполитической пропаганды

Внешнеполитическая пропаганда в Великобритании осущест
вляется в основном соответствующими отделами министерства 
иностранных дел и министерства по делам содружества, Цент
ральным ведомством информации, Британским советом, службой 
внешнего вещания Би-Би-Си.

Политика британской пропаганды за границей, ее задачи и 
направление определяются министерством иностранных дел, ко
торое выполняет контрольно-координационные функции по отно
шению ко всем органам, связанным с решением задач внешней 
пропаганды.

В министерстве иностранных дел имеется целая группа отде 
лов, ведающих идеологической деятельностью. Главные из них — 
отделы новостей, информационной политики, информационно
исполнительный и культурных связей.

Отдел новостей непосредственно подчинен постоянному заме
стителю министра иностранных дел. Это — единственный случай 
в структуре министерства, что само по себе указывает на роль 
этого отдела. В функции отдела входит изучение общественного 
мнения за рубежом по поводу внешней политики Великобрита
нии, поддержание контактов с прессой. Отдел широко использует 
прессу, радио и телевидение для проведения инспирированных 
кампаний, способствующих внешнеполитическим акциям, гото
вит официальные сообщения правительства для прессы.

Отдел информационной политики направляет и контролирует 
всю пропаганду за рубежом. Совместно с органами разведки он 
осуществляет пропагандистские кампании, следит за тем, чтобы 
информационный материал соответствовал общему направлению 
английской внешней политики.

Информационно-исполнительный отдел ведает вопросами 
культурных, научных и технических связей с заграницей, отдел 
культурных связей контролирует деятельность Британского со
вета.

Британский совет, созданный в 1934 г., занимает важное ме
сто в системе органов внешнеполитической пропаганды.
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Формально он именуется автономным, независимым, не под
чиненным официальному контролю органом, по существу же он 
представляет собой неотъемлемую часть государственной систе
мы пропаганды: ему переданы важные государственные функции 
в области внешней политики. Направление деятельности Британ
ского совета определяется государством, основной источник его 
финансирования — государственный бюджет, большая часть ру
ководящего состава назначается правительством. Что касается 
притязаний на «независимость», то, как замечает видный англий
ский дипломат У. Хейтер, заявлениями о независимости Британ
ского совета англичане «не обманывают никого, кроме себя». 
«Любой иностранец,— пишет У. Хейтер,— знает, что Британский 
совет целиком финансируется за счет правительства и полностью 
находится в его руках»11.

11 Цит. по: В. Петров. Дипломатия Даунинг-Стрита. Изд-во «Междуна
родные отношения», 1964, стр. 74—75.

Возглавляется Британский совет исполнительным комитетом. 
В состав Совета входят представители правительства и прави
тельственных учреждений, университетов и других организаций. 
Председателем Британского совета в 1971 г. стал бывший дирек
тор крупнейшего военного концерна «Виккерс» Л. Роуэн, имею
щий большой опыт в вопросах коммерческой пропаганды и со
действия внешнеэкономической экспансии английских монополий 
(длительное время он был членом Британского национального 
совета по экспорту).

Британский совет имеет ряд отделов: иностранный отдел «А», 
занимающийся колониями и странами Содружества; иностран
ный отдел «Б», ведающий делами стран Среднего Востока, Ла
тинской Америки и Дальнего Востока; иностранный отдел «В», 
занимающийся странами Восточной, Северной и Южной Европы; 
внутренний отдел, имеющий дело с иностранными студентами, 
приехавшими в Англию по приглашению Совета; отдел науки и 
искусства, отдел образования; хозяйственный и финансовый от
делы. Совет располагает многочисленным штатом сотрудников, 
находящихся в метрополии и в различных частях света. В 1963— 
1964 гг., например, 1600 сотрудников Совета работали в Лондоне 
и других городах Англии и 2100 служили за границей. Предста
вители Совета действуют приблизительно в 80 странах.

Созданный по инициативе министерства иностранных дел, 
Британский совет до сих пор находится под его тщательным кон
тролем. Работа Совета регламентируется отделом культурных 
связей «Форин оффиса», а представители Совета за границей 
подчиняются непосредственно одному из сотрудников посольства.

В настоящее время Британский совет представляет собой 
наиболее крупную и разветвленную организацию, ведущую про
паганду за границей. Лондонская «Таймс» отмечала, что за ЗОлет 
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Своего существования этот орган из бедного родственника пре
вратился в «дорогостоящую часть аппарата, представляющего 
Англию за границей» 12.

12 «Times», 9.XII 1965.
13 «British Council. Annual Report 1953—1954». London, 1954, p. 8.
14 «Overseas Information Services». London, 1957, p. 7.
15 «British Council. Annual Report 1955—d956». London, 1956, p. 8.

Официальные цели Британского совета, зафиксированные в 
его уставе, не нуждаются в комментариях: «содействовать рас
пространению более широких знаний о Соединенном Королевстве 
за границей; содействовать распространению знаний английско
го языка за границей, а также установлению более тесных куль
турных отношений между Соединенным Королевством и другими 
странами на благо Британского содружества наций».

Совет активно преследует эти цели, придавая им политиче
ский характер, и является органом проведения идеологической 
экспансии. В официальных документах самого Британского со
вета хотя и отрицается политический характер этого органа, тем 
не менее признается, что его деятельность «дает политические 
результаты»13, имеет «политический и коммерческий эффект 
в самом широком смысле слова» 14.

Существенным стимулятором деятельности Британского со
вета явился распад английской колониальной империи в середине 
50-х годов. Совет, в частности, значительно расширил объем сво
ей деятельности в развивающихся странах, особенно на Ближнем 
и Среднем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке. 4Д всех 
средств Совета расходуется на работу в этих районах мира, при
чем половина из них тратится на деятельность в странах Содру
жества, недавно завоевавших самостоятельность. Более 80% пер
сонала Совета, находящегося за границей, работает в развиваю 
щихся странах.

До 1957 г. деятельность Совета строилась на основе «форму
лы Ллойда», исходящей из того, что политическое и всякое иное 
влияние Англии за границей основывается на «личном влиянии 
англичан», вернее, на личном примере. Это обстоятельство рас
сматривалось Советом как «жизненно важный политический и 
коммерческий фактор» 15. Перед представителями Совета за гра
ницей ставилась постоянная цель — своим собственным примером 
внушать английский образ жизни, английский «образ мышле
ния» и таким образом распространять «идеалы английской демо
кратии».

В соответствии с рекомендациями правительства в 1957 г. 
органы внешней пропаганды должны были расширить свое влия
ние за границей, особенно в развивающихся странах, путем уси
ления работы среди тех слоев населения страны, которые опре
деляют общественное мнение, являются его «лидерами», главным 
образом — среди интеллигенции. Тактика Британского совета 
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состояла пе только в том, чтобы влиять своим собственном tipti- 
мером,но и в том, чтобы «усилить контакты с влиятельными ли
цами, особенно среди интеллигенции и студентов, которые, по 
всей видимости, являются лидерами общественного мнения в их 
собственных странах» 16. Новые приемы нашли выражение в раз
личных формах деятельности Совета.

16 «British Council. Annual Report 1958—1959». London, 1959, p. 27.

Работа Британского совета за границей осуществляется че
рез центры, административные конторы и институты Совета, рас
положенные в различных странах. В этих центрах представители 
Совета организуют преподавание языка, демонстрацию фильмов, 
распространяют книги и периодические издания, устраивают вы
ставки, организуют библиотеки, лекции и выступления. Совет 
устраивает поездки и «консультативные туры» английских ученых 
и специалистов за границу, а также поездки иностранных спе
циалистов в Англию. Он предоставляет стипендии иностранным 
студентам для обучения в английских высших учебных заведе
ниях, организует обмен между странами преподавательским со
ставом, помогает устанавливать личные контакты между англий
скими и иностранными специалистами и т. д.

Преподавание языка Совет считает своей важной задачей, 
условием для более эффективной пропаганды английского обра
за жизни и английских идей. Преподаванию языка в центрах 
и институтах Совета уделяется большое внимание.

Начиная с 1957 г., т. е. непосредственно в связи с новой стра
тегией «влияния на образованный класс», Британский совет зна
чительно расширил поле своей деятельности. Он начал оказывать 
«помощь» государственным органам образования и образователь
ным учреждениям развивающихся стран в составлении программ 
и учебников по английскому языку и в разработке методов пре
подавания языка. В этом он видел способ укрепления контактов 
и, соответственно, усиления английского влияния в государствен
ном аппарате этих стран.

Задачам идеологической экспансии служат и другие формы 
работы Совета. Так, крупные суммы выделяются правительством 
для обеспечения той части работы Совета, которая связана с 
предоставлением стипендий иностранным студентам, обучающим
ся в Великобритании. В 1968—1969 гг. в английских универси
тетах и колледжах обучалось 70 тыс. иностранных студентов. 
Возрастает также число организуемых Советом визитов иност
ранных специалистов в Англию. Растут государственные ассиг
нования для предоставления стипендий английским студентам, 
обучающимся за границей, и для организации поездок англий
ских специалистов за границу.
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Военно-идеологический аппарат

В связи с процессом милитаризации в деятельности буржу
азного государства особое значение приобретает идеологическая 
работа в вооруженных силах. В идеологической обработке лич
ного состава вооруженных сил первостепенная роль отводится 
«спасению» солдат от влияния идей коммунизма.

Обработкой личного состава занимается обширный, хорошо 
налаженный военный идеологический аппарат. Ответственность 
за идеологическую подготовку и политико-моральное состояние 
личного состава возложена прежде всего на офицерский состав — 
командиров соединений, частей, кораблей, подразделений. Вме
сте с тем в вооруженных силах существует специализированный 
идеологический аппарат. Он включает четыре службы, имеющие
ся при каждом виде вооруженных сил: «просвещения», религиоз
ных культов, организации досуга и быта и пропаганды и инфор
мации. Служба пропаганды и информации занимается в основ
ном пропагандой среди вооруженных сил через печать, радио, 
телевидение.

Служба «просвещения» занимает в этой структуре особое ме
сто: ее деятельность контролируется и направляется Координа
ционным комитетом служб просвещения министерства обороны. 
Служба «просвещения» имеет представителей во всех звеньях 
армии, авиации и флота, до батальона включительно. Она ведает 
изданием пропагандистской литературы, методических разрабо
ток, информационных материалов, организует занятия с солда
тами на политические темы и руководит этими занятиями.

Основная форма идеологической обработки — занятия с воен
нослужащими на политические темы, так называемая общеобра
зовательная подготовка. Эти занятия проводят строевые офицеры 
и инструкторы по «просвещению». В основу занятий положено 
изучение «текущих событий» и «науки о гражданственности» по 
материалам, рассылаемым Управлением «просвещения» мини
стерства обороны. В инструкции руководителям занятий указы
вается, что они обязаны «поощрять или ограничивать выступле
ния в такой мере, чтобы не дать втянуть в споры на нежелатель
ные темы» 17.

17 См. Ю. Морс ин. По рецептам идеологов антикоммунизма. «Комму
нист Вооруженных Сил», 14 июля 1965, стр. 83.

В лекциях о «текущих событиях» военные пропагандисты ос
вещают в тенденциозном духе внешнюю и внутреннюю политику 
правительства Великобритании, оправдывают военную подготов
ку и политику гонки вооружений и т. д. Занятия по изучению 
«науки о гражданственности» сводятся к прославлению «англий
ского образа жизни», буржуазной демократии, монархии, коло* 
ниализма.
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Большую роль в идеологической обработке личного состава 
английских вооруженных сил играет служба религиозных куль
тов. Религия рассматривается как одна из «основ морального 
духа войск». Во всех звеньях вооруженных сил имеются штатные 
и внештатные военные священники — капелланы. Во всех круп
ных гарнизонах, а также в отдельных воинских частях действуют 
свои церкви. Военные капелланы согласно § 206 Общеармейского 
устава «несут ответственность за духовное и моральное состоя
ние войск». Помимо богослужений и чтения проповедей в их обя
занности входит проведение бесед, организация религиозных 
кружков и другие виды идеологической и религиозной обработки 
военнослужащих.

В тесном контакте со службой «просвещения» работает служ
ба организации досуга и быта, занимающаяся идеологической 
обработкой личного состава во внеслужебное время. Под ее ру
ководством работают армейская радиосеть, армейская кинокор
порация, организация, содержащая сеть клубов, баров, танцпло
щадок и др. Помещения, где размещаются войска, как правило, 
оборудованы радиоприемниками. Военные радиостанции за гра
ницей большую часть времени ретранслируют передачи Би-Би- 
Си, которая систематически передает специальные программы 
для войск. Важную роль в политическом воспитании личного со
става играет военная печать.

Наряду с интенсивной идеологической обработкой личного 
состава вооруженных сил военный идеологический аппарат ведет 
широкую кампанию среди населения, рекламируя английские 
вооруженные силы, в частности, с целью привлечь в их ряды мо
лодежь.

В основном кампании соответствующего содержания прово
дятся Центральным отделом «паблик рилейшнз» министерства 
обороны и Центральным ведомством информации. Они выпуска
ют пропагандистские фильмы, издают книги, брошюры, органи
зуют выставки, печатают статьи в журналах, дают рекламы 
и объявления в газетах, по радио и телевидению и т. д.

Военное министерство снабжает прессу сведениями о жизни 
английских солдат за границей. Заметки посылаются в местные 
газеты в родной город военнослужащего. Там они публикуются 
вместе с фотографиями этого военнослужащего, снятого обычно 
рядом с женой или матерью. В месяц «изготавливается» обычно 
не менее двухсот — трехсот таких заметок.

Каждый вид английских вооруженных сил имеет подшефную 
молодежную организацию, которую он частично финансирует, 
обеспечивает материальной базой, инструкторами. Эти организа
ции, включающие в свой состав юношей от 14 до 18 лет и создан
ные при школах и предприятиях, объединяются по территори
альному признаку. Формируются они по военному образцу и со
ответственно именуются: армейские кадетские силы, корпус 
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морских кадетов, корпус авиационной подготовки и объединен
ные кадетские силы. Занятия в этих организациях проводятся 
инструкторами — кадровыми офицерами. Но это только начало 
соответствующего воспитания молодежи. Всю свою жизнь моло
дой человек связан с той или иной военной организацией. Раз
работана целая система мероприятий, предназначенных, по вы
ражению фельдмаршала Монтгомери, заставить народ «от колы
бели до могилы» служить в армии.

Органы государственного руководства радиовещанием 
и телевидением

В руках у государства находятся важные материальные 
средства, необходимые для массового распространения идей. 
Одним из них является радиовещание, монополизированное го
сударством и осуществляемое Британской радиовещательной 
корпорацией (Би-Би-Си).

Би-Би-Си — одно из наиболее важных звеньев идеологиче
ского аппарата английского государства. Внутри страны она мо
жет охватить широкую аудиторию радиослушателей. Около 
97% населения в Великобритании имеет радиоточки, принимаю
щие программы Би-Би-Си, и в 92% всех домов есть один или не
сколько радиоприемников18. Известно, что ежедневно радио слу
шают не менее 26—27 млн. англичан 19. Благодаря возможности 
завладеть вниманием большой аудитории и внушать определен
ные идеи огромному количеству людей, Би-Би-Си выступает в 
качестве эффективного средства массового распространения 
идей.

18 «ВВС Handbook, 1964». London, 1964, р. 17.
19 Ibid., р. 17.

Роль радиовещания в идеологической деятельности была оце
нена английской буржуазией и правительством с первых же лет 
существования радио в стране. Радиовещание в Англии возник
ло в 1922 г. Первоначально оно осуществлялось частной Британ
ской радиовещательной компанией, созданной в том же году и 
находившейся под контролем крупных производителей радио
оборудования. За выдачу лицензий на пользование радиоприем
никами взимался налог, и из него образовывались доходы этой 
компании.

Однако уже через год после начала функционирования ком
пании был поставлен вопрос о передаче контроля над радиове
щанием в руки государства. В апреле 1923 г. правительством 
был назначен Комитет Сайкса, которому поручалось исследо
вать вопрос о будущем радиовещания в Англии и о статусе ра
диокомпании. Комитет пришел к заключению, что радиовещание 
имеет «огромные социальные и политические последствия» и что 
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ввиду этого «руководство таким потенциальным мощным оруди
ем контроля над общественным мнением и жизнью нации» долж
но находиться в руках государства»20. Радиовещание расцени
валось в докладе Комитета как «публичная служба», которая 
должна подчиняться государственному контролю.

20 В. Р a u 1 и. British Broadcasting, Radio and Television in the United 
Kingdom. Minneapolis, 1956, p. 11—J2.

21 «Great Britain. Committee on Broadcasting. Report of the Committee on 
Broadcasting». London, 1962, p. 8.

22A, Biiggs, The Birth of Broadcasting: London, 1961, p. 4, 43.

В 1925 г. для окончательной выработки планов реорганиза
ции радиовещания был создан второй правительственный коми
тет (так называемый Комитет Кроуфорда). Он рекомендовал 
создать публичную корпорацию, которой должно быть передано 
исключительное право ведения радиопередач. Такая корпорация 
была создана в 1927 г. и получила наименование Британской 
радиовещательной корпорации.

В настоящее время радиовещание официально рассматрива
ется в Великобритании как институт, имеющий «глубокое соци
альное значение», влияющий на «ценности и моральные устои 
общества» и несущий за них ответственность21. Подчеркивается, 
что радиовещание воздействует на социальную структуру обще
ства, образ мыслей и чувств людей и их отношения друг с дру
гом22. Соответственно Би-Би-Си занимает особое место во всей 
системе идеологических органов английского государства.

Би-Би-Си — одна из самых крупных радиовещательных орга
низаций. Она обладает мощными техническими и финансовыми 
ресурсами для ведения пропагандистских кампаний во всем ми
ре. В ее штате свыше 20 тыс. человек. Она располагает обшир
ными службами внутреннего и внешнего вещания. Общий объ
ем службы внутреннего вещания составляет 22 тыс. час. в год, 
иностранного — свыше 700 час. в неделю. Иностранное вещание 
ведется на английском и 4'0 других языках.

Би-Би-Си располагает широкой сетью собственных коррес
пондентов и репортеров, разбросанных по всему миру; ее посто
янные иностранные корреспонденты имеются почти во всех сто
лицах мира. Кроме того, она пользуется сообщениями различ
ных международных информационных агентств, которые допол
няются сводками службы радиоперехватов Би-Би-Си, ведущей 
круглосуточное прослушивание иностранных радиопередач. Ин
формацию о внутренней жизни Великобритании Би-Би-Си полу
чает от штата внутренних корреспондентов (парламентского, 
промышленного, политического и др.).

В распоряжении Би-Би-Си имеются крупные денежные сум
мы. Основные ее доходы — это ежегодные ассигнования мини
стерства финансов за счет сумм, получаемых путем взимания 
абонементной платы за пользование радиоприемниками и теле- 

134



ййзорами. Помимо этого ежегодно Би-Би-Си получает от мини
стерства финансов специальные и весьма щедрые субсидии для 
ведения заграничной пропаганды.

Би-Би-Си не ограничивается ведением радиопередач, а зани
мается также издательской деятельностью. Она издает: ежене
дельный журнал «Радио тайме» тиражом 6 млн. экземпляров, в 
котором дается информация обо всех ее программах; «Лисе- 
нер» — еженедельник, имеющий тираж около 96 тыс.; еженедель
ники «Лондон коллинг» и «Лондон коллинг юроп» и др.

Британская радиовещательная корпорация имеет статус пуб
личной корпорации. Она подчинена общему контролю со сторо
ны правительства и формально считается независимой при веде
нии повседневных дел. Мы уже говорили о значении «независи
мости» в организации государственного идеологического аппа
рата Великобритании. Здесь применен тот же принцип: на деле 
Би-Би-Си, будучи неотъемлемой частью идеологического аппа
рата английского государства, находится в распоряжении пра
вительства, выполняет его указания и проводит его политиче
скую линию. Правительство определяет политику и общее на
правление деятельности Би-Би-Си.

Во главе Би-Би-Си стоит Совет управляющих из 9 членов. 
Это — руководящий орган Корпорации. Управляющие назнача
ются на пятилетний срок и могут быть отстранены от должности 
и до истечения этого срока.

Совет управляющих назначает Генерального директора, ко
торый является главным исполнительным лицом Корпорации и 
возглавляет Совет директоров. В ведении Совета директоров на
ходятся основные службы: внутреннего вещания, вещания на 
зарубежные страны, телевизионного вещания и три управления: 
техническое, административное и кадров.

Права и обязанности Корпорации, порядок ведения ее дел 
и взаимоотношения с правительством определяются двумя основ
ными документами — Уставом и лицензией. Устав утверждается 
на определенный срок и подлежит периодическому возобновле
нию23. Согласно Уставу право на ведение радиопередач дается 
лицензией, издаваемой периодически министром почт и теле
коммуникаций24.

23 Ныне действующий Устав вступил в силу в феврале 1964 г. Срок его 
действия истекает через 12 лет.

24 Действующая лицензия была одобрена парламентом в январе 1964 г., 
вступила в силу в июле 1964 г. и будет действительна до июля 1976 г.

Лицензия определяет порядок выполнения Корпорацией ее 
обязанностей и взаимоотношения с министром. Она устанавлива
ет широкие полномочия правительства по отношению к Корпо
рации. Министр почт и телекоммуникаций помимо предоставле
ния права на ведение радиопередач имеет также ряд важных 
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полномочий, касающихся как содержания передач, так и техни
ческих и финансовых аспектов деятельности Би-Би-Си. Напри
мер, он вправе по своему усмотрению запретить Корпорации 
любые передачи на любой срок.

Лицензия устанавливает обязанность Корпорации переда
вать заявления любого министерства или ведомства по его тре
бованию, а также ежедневные отчеты профессиональных репор
теров о деятельности парламента.

В английской специальной литературе говорится обычно о 
цвух принципах деятельности Би-Би-Си: принципе независимо
сти и принципе ответственности. Первый из них означает, что 
практически якобы правительство вообще не вмешивается в дея
тельность Корпорации, обеспечивая ей «высокую степень неза
висимости» 25.

25 В. Р a u 1 u. Op. cit, р. 4.
26 «Great Britain. Committee on Broadcasting. Report of the Committee on 

Broadcasting», p. 118.

Однако на деле «независимость» эта базируется на том, что 
Би-Би-Си проводит политическую линию правительства и пол
ностью приспосабливает к ней свою деятельность. В докладе 
правительственного комитета по радиовещанию (Комитет Пил
кингтона) говорится, что «независимость» Корпорации сопровож
дается «ответственностью». Если эти организации не будут «от
ветственными», то их «традиционная независимость будет по
ставлена под вопрос»26.

Для деятельности Би-Би-Си, как, впрочем, и для деятельности 
других звеньев английского государственного идеологического 
аппарата, характерен прием «честной игры»: пропагандист пред
лагает слушателю узнать все точки зрения и после всесторонне
го рассмотрения всех доводов сделать самостоятельный вывод. 
В одном из официальных документов Би-Би-Си говорится, на
пример, что она «информирует слушателей... особенно о вопро
сах, которые... действительно носят спорный характер, таким 
образом, чтобы слушатели, являющиеся членами демократиче
ского общества, были в состоянии сами оценить факты и попы
тались составить о них разумное суждение».

Принцип «честной игры» имеет глубокие исторические корни. 
Он отражает особенности политического развития страны и, в 
частности, хода буржуазной революции, характерной чертой ко
торой был компромисс между буржуазией и феодальным дво
рянством. Достижение же компромисса предполагает, что вы
слушиваются обе стороны. Принцип «честной игры» широко рас
пространен и в отношениях партий, входящих в двухпартийную 
систему, и в парламенте, где он стал одним из принципов отно
шений между правящей партией и оппозицией, отражая факт 
отсутствия существенных расхождений между ними. В целом, 
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однако, этот принцип является не более чем пропагандистским 
приемом, что особенно наглядно демонстрирует деятельность 
пропагандистского аппарата.

В Великобритании широко рекламируется «беспристраст
ность» Би-Би-Си, но утверждения о ее «беспристрастности» 
столь же необоснованны, как и претензии на «независимость». 
Чтобы обеспечить «беспристрастность» Би-Би-Си, ей запрещают 
выражать свое собственное мнение по вопросам государственной 
политики. Но это — отнюдь не беспристрастность в подлинном 
смысле этого слова, а всего лишь запрет прямо указывать в пе
редаче, что тот или иной момент выражает мнение Корпорации. 
Запрет передавать «свое собственное мнение» лицемерен. Хотя 
формально сотрудники Би-Би-Си, выступающие перед микрофо
ном, высказывают исключительно свою собственную точку зре
ния, все они являются специально подобранными комментатора
ми, специалистами или репортерами, проводящими в своих бе
седах определенную политическую линию, которая прослежи
вается без особого труда.

Гарантией «беспристрастности» Би-Би-Си должен служить 
запрет проведения политических передач по «спорным вопро
сам». Сюда относятся так называемые партийные политические 
передачи. Формально Корпорация должна воздерживаться от 
таких передач, за исключением тех, которые организуются по 
соглашению между ведущими политическими партиями. 
В 1947 г. между Би-Би-Си, правительством, представляющим 
победившую на выборах лейбористскую партию, и консерватив
ной оппозицией было достигнуто соглашение, регламентировав
шее порядок партийного политического вещания. По этому со
глашению передачи организуются партийными лидерами по со
гласованию между собой. Би-Би-Си выделяет время для партий
ных передач, но вопрос о распределении этого времени, темах 
и докладчиках в передачах решается самими партиями. Под 
«партиями» понимаются правящая партия («правительство») и 
официальная оппозиция («оппозиция»). В 1968 г. соглашение 
было несколько уточнено. Би-Би-Си рассматривает себя как ор
ганизацию, лишь предоставляющую технические средства двум 
главным партиям. Она отказывается от какой бы то ни было 
посреднической роли. Предусматривается возможность участия в 
передачах других партий, имеющих значительную поддержку 
избирателей. Но это может быть сделано только после обсужде
ния вопроса с представителями двух главных партий.

Таким образом, партийное политическое вещание отдано под 
контроль двух основных партий. Другие же партии фактически 
почти лишены возможности излагать свои взгляды. Это — не 
только одна из форм политической дискриминации, но и одна 
из форм идеологической борьбы, практически направленной в 
первую очередь против Коммунистической партии.
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Начиная с 1945 г. компартия не получала времени для вы
ступления по Би-Би-Си ни в период между выборами, ни в пе
риод какой-либо избирательной кампании. В 1964 г. Коммуни
стическая партия решила возбудить судебное преследование 
против Би-Би-Си. Однако генеральный атторней, санкция кото
рого необходима для возбуждения судебного преследования в та
кого рода делах, отказался дать свое разрешение. Коммунисти
ческая партия не сложила оружия и в 1966 г. добилась разре
шения на пятиминутное выступление по радио во время избира
тельной кампании 1966 г. Правда, еще ни одной общенациональ
ной партии не давалось так мало времени. Но и тут Би-Би-Си 
приняла свои меры: для выступления было отведено очень не
удобное время, когда английские радиослушатели обычно зани
маются хозяйственными делами и не слушают радио. Коммуни
стическая партия протестовала против этой меры, однако руко
водство Би-Би-Си отклонило протест под тем предлогом, что яко
бы не может вмешиваться в вопросы о распределении времени 
партийных политических передач, так как это решается самими 
партиями27.

71 «Daily Worker», 23.Ill 1966.

Как ни велико внимание, уделяемое Би-Би-Си внутреннему 
вещанию, иностранному вещанию она придает особенно боль
шое значение. Иновещание Би-Би-Си — пропаганда в чистом 
смысле этого слова. Эта служба была образована в период, когда 
потребовалось усилить влияние Англии в колониях и доминио
нах ввиду опасности раскола империи вследствие развития нацио
нально-освободительной борьбы в колониях. Непосредственным 
инициатором создания службы иновещания были те империали
стические круги, которые более всего связаны с колониальными 
интересами. Федерация британской промышленности организо
вала, например, кампанию нажима на правительство, с тем что
бы расширить вещание в доминионах и колониях.

Основные задачи служб иновещания Би-Би-Си определяются 
общими задачами внешней политики Великобритании.

Государство уделяет внешнеполитической пропаганде Би-Би- 
Си самое пристальное внимане. Круг стран, на которые должно 
вестись иновещание, определяется правительством. Оно предпи
сывает языки и продолжительность часов вещания. По всем во
просам зарубежной пропаганды Корпорация работает в тесном 
сотрудничестве с соответствующими министерствами, особенно 
с министерством иностранных дел. Правительство всячески 
поощряет расширение вещания на зарубежные страны. Казна
чейство, как уже отмечалось, ежегодно выделяет на это крупные 
суммы.
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Объем передач на зарубежные страны (700 час. в неделю) 
намного превышает объем передач внутри страны28.

28 «Sound and Television, Broadcasting, in Britain». London, 1969, p. 14.

До 1969 г. работа служб иновещания строилась по географи
ческому признаку. Европейская служба вела передачи на Евро
пу, заокеанская — на неевропейские страны. В ходе реорганиза
ции были созданы функциональные отделы: отдел служб и отдел 
программ. В состав первого входят: английская сеть, ведущая 
передачи на английском языке круглосуточно, и десять регио
нальных— немецкая, ведущая передачи на ФРГ, ГДР и Авст
рию; центральноевропейская, ведущая передачи на Чехослова
кию, Венгрию, Польшу и Финляндию; южноевропейская — на 
Испанию, Италию, Грецию, Португалию, восточноевропейская, 
ведущая передачи на Советский Союз, Румынию, Болгарию, 
Югославию; французская, африканская, арабская, средневосточ
ная, дальневосточная и латиноамериканская.

Особенно большой удельный вес занимают передачи, веду
щиеся для социалистических стран Европы. В 1969 г. в очеред
ной раз был увеличен объем передач на Восточную Европу. Это 
было сделано в прямой связи с событиями в Чехословакии. Вре
мя передач на болгарском, чешском и словацком, венгерском, 
польском, румынском, русском, сербо-хорватском и словенском 
языках почти утроилось.

Передачи на социалистические страны характеризуются тен
денциозностью, антисоветской и антикоммунистической направ
ленностью. Они искажают и извращают политику стран социа
лизма, имеют своей целью разжечь противоречия внутри социа
листического лагеря. Именно эта цель преследовалась иновеща
нием Би-Би-Си, особенно активизировавшимся во время событий 
в Чехословакии в 1968 г. Как отмечается в ежегодном отчете 
Би-Би-Си за 1968—1969 гг., все отделы иновещания были вовле
чены в эту деятельность. Объем передач на чешском и словацком 
языках возрос с 17,5 до 168 час. в неделю.

Политические цели преследуют также многие развлекатель
ные передачи Би-Би-Си. Руководство Би-Би-Си считает, что да
же варьете могут служить орудием политического воздействия 
на тех лиц, которые не желают принимать более серьезной 
«пищи».

Начиная с 50-х годов в Англии постоянно ведется поощряе
мая бизнесом кампания в пользу введения частных радиостан
ций, которая сейчас поддерживается правительством тори. 
В опубликованной в мае 1971 г. «Белой книге» предусматрива
ется создание сети коммерческих радиостанций. Общее руковод
ство коммерческим радиовещанием возлагается на Независимое 
телевизионное управление, которое переименовывается в Неза
висимое радиоуправление. 60 частных местных радиостанций 
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должны существовать параллельно с радиостанциями Би-Би-Си. 
Независимое радиоуправление отвечает за передачу программ, 
выбор компаний, поставляющих программы, контролирует каче
ство и количество программ и рекламы. Сеть частных радиостан
ций охватит 70% населения.

Английское государство уделяет все возрастающее внимание 
телевидению, этому относительно молодому средству пропаган
ды и идеологического воздействия.

Сила влияния телевидения состоит прежде всего в широком 
охвате населения и в частоте его передач. Около 88% населения 
имеют телевизоры. В течение дня телевизионные передачи смот
рят не менее 24 млн. человек.

Телевизионное вещание ведут две организации — Би-Би-Си 
и Независимое телевизионное управление (НТУ). Началось те
левизионное вещание в стране в 1936 г. и до 1954 г. осуществля
лось исключительно Би-Би-Си, которой принадлежала монопо
лия в этой области. НТУ было создано в 1954 г. в связи с орга
низацией коммерческого телевидения.

Обе телевизионные организации представляют собой публич
ные корпорации. Общее руководство их деятельностью возлага
ется на министра почт и телекоммуникаций, который обладает 
в отношении телевизионного вещания такими же правами, как и 
в отношении радиовещания. Он выдает лицензию на право веща
ния, имеет право вето в отношении любых телевизионных пере
дач Би-Би-Си и НТУ, может потребовать воздержаться от пере
дач любых вопросов в течение любого установленного им срока 
или, наоборот, потребовать передачи определенных программ 
(например, объявлений правительства, отчетов парламентских 
репортеров). Он вправе забрать лицензию. Кроме того, министр 
предписывает объем выпуска телепередач Би-Би-Си и НТУ. Он 
контролирует передаваемые НТУ рекламные объявления.

Руководит телевизионным вещанием Би-Би-Си директор, воз
главляющий телевизионную службу Корпорации. Ему подчинены 
отделы — разработки программ, планирования, бесед, внесту
дийных передач, школьного, женского, религиозного вещания, 
телевизионных фильмов и др.

НТУ согласно закону о телевидении 1954 г., на основании ко
торого оно было учреждено, обязано обеспечивать «телевизион
ное вещание, дополнительное к вещанию Британской радиове
щательной корпорации». Передачи НТУ ведутся в то же время, 
что и передачи Би-Би-Си.

Инициаторами создания НТУ были деловые круги, которые 
видели в телевидении средство рекламирования своих товаров, 
не говоря уже о непосредственных прибылях, получаемых от про
ведения телепередач. Би-Би-Си этим требованиям не отвечала, 
так как была лишена права передавать рекламу. В 50-х годах 
промышленники и бизнесмены развернули широкую кампанию 
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за создание в Англии коммерческого телевидения, существова
ние которого зависело бы от демонстрации рекламных объявле
ний, оплачиваемых частными фирмами и предприятиями. Мощ
ное «лобби» образовалось в парламенте. В основном оно состоя
ло из тех депутатов-консерваторов, которые имели связи с 
рекламными агентствами или производителями оборудования 
для телевизионного вещания. Эта кампания увенчалась успехом.

Руководство НТУ состоит из председателя, его заместителя 
и 11 членов, назначаемых министром почт и телекоммуникаций. 
В руководящем составе НТУ много бывших директоров компа
ний и лиц, непосредственно связанных с монополиями. В настоя
щее время треть состава совета НТУ — бывшие директора ком
паний.

Основная задача НТУ в соответствии с законом 1954 г. со
стоит в организации телевизионных передач через имеющиеся в 
ее распоряжении технические средства. Они предоставляются 
НТУ министерством почт. НТУ сооружает и содержит станции, 
которые сдаются в аренду частным коммерческим компаниям, 
платящим за это определенное вознаграждение по договору с 
НТУ и поставляющим телевизионные программы. Таким обра
зом, основная задача НТУ — снабжение коммерческих пред
приятий техническими средствами. Обеспечение же программ — 
дело компаний. Частные компании, арендующие станции НТУ, 
получают доходы от продажи рекламодателям времени, выде
ляемого для рекламных объявлений. Рекламы — основной источ
ник доходов частных компаний, именно они делают коммерче
ское телевидение «станком для печатания денег», как его образ
но назвал английский газетный магнат и обладатель крупных 
акций в телевидении Р. Томсон.

Компании, выпускающие телевизионные программы, обслу
живают различные районы страны. Наиболее крупными из них 
являются «Эй-Би-Си телевижн», «Ассошиэйтед редиффюжн», 
«Ассошиэйтед телевижн», «Гранада телевижн нетуорк», «Скот- 
тиш телевижн», «Индепендент телевижн», «Индепендент теле
вижн ньюс» и др.

Фактически НТУ — собственность горстки миллионеров. 
Большая часть капитала, вложенного в коммерческое телевиде
ние, контролируется «королями» прессы, крупнейшими театраль
ными и иными зрелищными компаниями, промышленными и фи
нансовыми фирмами. Из 89 директоров, входящих в состав со
ветов управляющих различных коммерческих компаний, 19 яв
ляются представителями акционеров крупнейших газет, 18 — 
представителями крупных кино- и театральных компаний, 
19 — представителями крупных финансовых и промышленных 
компаний29. Они определяют содержание программ, заключают 

29 С. Беглов. Монополии слова. Изд-во «Мысль», 1969, стр. 80.
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договоры, продают программы друг другу и извлекают из все
го этого огромные прибыли.

Обе организации, ведающие телевидением, представляют со
бой неотъемлемую часть государственной пропагандистской 
машины, обе обслуживают внутри- и внешнеполитическую дея
тельность английского правительства и следуют в общем русле 
его политики, обеим свойственна одинаковая политическая на
правленность. «Теперь под эгидой НТУ коммерческое телевиде
ние теснее связано с «истэблишментом», чем Би-Би-Си, оно бо
лее конформистское, более консервативное, менее смелое»,— 
отмечал орган компартии30.

30 «Morning Star», 2.XI 1967.

В политических передачах Би-Би-Си участвуют видные поли
тические деятели, члены парламента и правительства, лидеры 
партий. Имеются специальные рубрики: «Мозговой трест» 
(премьер-министры и члены парламентов различных стран дают 
ответы на вопросы телезрителей по различным международным 
проблемам), «Лицом к лицу» (беседы комментаторов Би-Би-Си 
с известными политическими деятелями), «Из своего избиратель
ного округа» (передача, в которой депутаты отвечают на вопро
сы избирателей).

Телевидение играет большую роль в политической пропаганде 
в период избирательных кампаний. В это время к телевизионной 
камере особенно часто приглашаются премьер-министр, члены 
правительства, лидеры партий. По телевизору передаются их вы
ступления, беседы, интервью. Все это сопровождается демонст
рацией документальных пропагандистских фильмов.

Определенная политическая направленность отличает и дру
гие программы Би-Би-Си и НТУ, в частности религиозные и 
школьные.

К политическому вещанию телевизионных организаций предъ
являются те же требования, что и к радиопрограммам Би-Би- 
Си: они не должны выражать «собственной точки зрения по по
литическим вопросам», должны передавать только те партийные 
политические передачи, которые согласованы между партийны
ми лидерами. Однако в действительности эти передачи столь же 
пристрастны, что и радиопередачи; в них сквозит та же привер
женность существующему порядку вещей, тот же конформизм, та 
же антикоммунистическая направленность.

Все время, отведенное для выступления по телевидению по
литических партий в период между парламентскими выборами 
и в период избирательной кампании, отдается трем господствую
щим партиям — консерваторам, лейбористам и либералам. Так, 
в 1963—1964' гг. консерваторы и лейбористы получили по четыре 
передачи по телевидению, либералы — одну; в избирательной 
кампании 1964 г. соответственно было предоставлено по пять 
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передач консерваторам и лейбористам, три — либералам. Комму
нистической партии вообще не было выделено времени. Лишь в 
период избирательной кампании 1966 г. она получила право на 
выступление по телевидению в течение пяти минут. Это было 
очень мало, но и это принесло свои результаты. Генеральный 
секретарь партии Д. Голлан сказал, что после этого компартия 
получила много писем от некоммунистов из различных городов 
страны, в которых говорилось, что благодаря этому выступлению 
они впервые смогли услышать что-либо о ее политике31.

31 «Daily Worker», 16.V 1966.
32 «Daily Worker», 9.V 1966.
33 «Times», 16.ХП 1969,

К своеобразным методам идеологической борьбы прибегает 
и НТУ, которая отказала газете «Дейли Уоркер» в передаче се
рии заказанных ею реклам на том основании, что ей якобы за
прещено законом о телевидении принимать рекламные объявле
ния от организации, «цели которой полностью или частично но
сят религиозный или политический характер». Правительствен
ный Комитет Пилкингтона 1962 г. подтвердил эту практику, за
явив, что не усматривает здесь никакой дискриминации.

Органы, руководящие телевидением, столь же тщательно со
гласуют свою линию с политикой государства, как и органы, 
ведающие радиовещанием. Так, Би-Би-Си отказалась демонстри
ровать антивоенный телевизионный фильм «Военная игра», где 
были показаны последствия ядерной войны32. В декабре 1969 г. 
государственный секретарь обороны рекомендовал НТУ не де
монстрировать телевизионный фильм о НАТО, снятый компани
ей «Тайн-Тис». Некоторые члены парламента утверждали, что 
запрет был сделан не из соображений безопасности, а по поли
тическим причинам. Депутат Оллауэн сказал, что фильм пока
зывал опасность возникновения войны по случайным причинам33.

Идеологический аппарат английского государства поддержи
вает официальную политику во вьетнамском вопросе. Из всех 
телевизионных программ были исключены передачи о Вьетнаме. 
Руководство Би-Би-Си отказывается транслировать передачи, 
осуждающие американскую агрессию во Вьетнаме. В телевиде
нии, как и в радиовещании, дискриминируются не только комму
нисты, но и другие прогрессивные силы.

С помощью телевидения органы английского государства ак
тивно участвуют в осуществлении проводящейся буржуазным 
обществом политики «войны против разума», состоящей в отвле
чении людей от насущных общественно-политических вопросов 
и от прогрессивных идей, в создании для них иллюзорного мира. 
«Пальма первенства» принадлежит здесь коммерческому теле
видению.



Глава III

Государственный аппарат в области образования, 
науки и искусства

Активизация государства в сфере идеологии отразилась на 
деятельности органов руководства образованием, наукой и ис
кусством. Идеологический аспект приобретает все больший 
удельный вес в работе тех органов государства, которые связаны 
с этой сферой. Параллельно и здесь происходят определенные 
структурные изменения.

Изменились взаимоотношения между центральными органа
ми государства и образовательными и научными учреждениями, 
окрепли начала централизации, появились специальные коорди
национные органы, стали более многообразными и строгими 
формы контроля со стороны центральных органов государства.

Тенденция к усилению централизованного контроля над дея
тельностью научных и образовательных учреждений выразилась 
прежде всего в создании в 1964 г. единого министерства, руково
дящего школьным и высшим образованием и наукой. Это — ми
нистерство по делам образования и науки. Оно возглавляется 
государственным секретарем по делам образования и науки. Ему 
подчинены два государственных министра, которые руководят 
работой двух основных поздразделений министерства,— ведаю
щего школьным образованием в Англии и Уэльсе34 и имеющего 
дело с университетами и научными учреждениями на территории 
всей страны.

34 В Шотландии и Северной Ирландии руководство школами осуще
ствляется соответственно министерствами образования Шотландии и Северной 
Ирландии.

Основы структуры аппарата, ведающего школьным образо
ванием в Великобритании, были заложены законом об образова
нии 1944 г., в котором впервые проявилась тенденция к центра
лизации государственного руководства образованием и наукой: 
было создано министерство образования. На него возлагалась 
ответственность за общую постановку дела школьного образо
вания в стране и контроль за проведением местными органами 
образования политики в области образования.
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Закон 1944 г. предоставил министру образования широкие 
полномочия по руководству школьным делом и контролю за 
местными органами образования и создал соответствующий ме
ханизм контроля и координации.

Министр следит за общей постановкой школьного дела, осу
ществляет контроль над деятельностью и расходами местных ор
ганов образования (контролирует штаты, плату за обучение, 
оборудование школ и др.).

Контроль над финансами — это основной и наиболее дейст
венный рычаг в государственном руководстве школами. Размер 
государственных субсидий устанавливается в зависимости от то
го, в какой мере деятельность школы признается министром об
разования эффективной. При оценке, разумеется, принимаются 
во внимание идеологические стороны ее деятельности.

Механизм контроля и координации при министре образования 
состоит из инспектуры и совещательных советов.

Институт инспектуры — это главная часть контрольного ме
ханизма. Инспекторы наблюдают за работой школ, инструкти
руют руководство школ и местные органы образования по вопро
сам учебно-воспитательной работы и по вопросам, касающимся 
политики государства в области образования. От их оценки 
главным образом и зависит определение «эффективности» той 
или иной школы.

В 1964 г. при министре был создан совещательный совет по 
вопросам учебной программы и проведения экзаменов. Его со
здание явилось значительным нововведением, ибо до сих пор счи
талось, что составление учебных программ — исключительная 
компетенция самих школ. Составление программ — это во мно
гом вопрос идеологии. Поэтому и здесь развитие идет по пути 
активизации государственного контроля. Кроме совещательного 
совета в министерстве образования создан также специальный 
отдел по изучению школьных программ, на который возложена 
координация деятельности различных органов, действующих в 
сфере просвещения.

Наличие в Англии нескольких видов школ (государственные, 
частные, грамматические, «технические») способствует идеоло
гической обработке детей, закладывая в них с детского возраста 
кастовые предрассудки и чувства.

Школьная система построена по социальному и классовому 
признакам в расчете на классовое деление общества. Она не дает 
равных образовательных возможностей всем детям, а, напротив, 
создает возможности для дифференцированного идеологического 
воздействия на подрастающее поколение.

Теоретическим основанием для зачисления детей в школы 
разных типов служит учение о различной умственной одаренно
сти детей. Умственная одаренность определяется при помощи 
«интеллектуальных тестов», которым дети подвергаются в 11 
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лет при переходе из начальной школы в среднюю. Эта система 
не распространяется на независимые (частные) школы.

Существенно изменяются и традиционные отношения госу
дарства с системой высшего образования. В условиях непрерыв
но обостряющейся идеологической борьбы высшая школа при
обретает особенно значительную роль.

В Великобритании существует три основных вида учрежде
ний высшего образования: университеты (всего их 44; 28 — 
в Англии, 8 — в Шотландии, 5 — в Уэльсе и 3 — в Северной Ир
ландии), колледжи по подготовке учителей и технические кол
леджи повышенного типа. Последние два вида учреждений выс
шего образования находятся в непосредственном ведении госу
дарства, и их деятельность регулируется министерством образо
вания.

Университеты формально считаются не государственными уч
реждениями, а самоуправляющимися корпорациями. По сущест
ву же государство имеет в своих руках эффективный механизм 
для руководства университетами. Широкое регулирование их 
деятельности осуществляется государством через Комитет по 
университетским субсидиям. Этот комитет был учрежден прави
тельством в 1919 г. с целью распределения среди университетов 
финансовых средств, выделяемых из государственных фондов. 
Комитет состоит из представителей университетов, назначаемых 
министром финансов, и штата государственных служащих. Ко
митет распределяет деньги среди университетов, о чем делает 
министерству финансов соответствующие представления.

Распределяя отпущенные правительством суммы, Комитет 
по университетским субсидиям играет далеко не пассивную 
роль. Как указывается в докладе Комитета Роббинса, субсидии 
распределяются исходя из «общенациональных нужд» и только 
после проверки планов, предложенных университетами35.

35 «Committee on Higher Education». London, 1963, p. 236.
30 J. V a i z e y. The Control of Education. London, 1963, p. 176.

Комитет по университетским субсидиям основывает свою 
деятельность на соответствующих рекомендациях правительства 
и в соответствии с ними распределяет финансовые средства. Из
вестны многочисленные случаи, когда рекомендации делались 
с учетом потребностей идеологической деятельности государст
ва. Так, в основу мероприятий Комитета по расширению препо
давания в университетах славянских и африканских языков 
после второй мировой войны легли указания министерства ино
странных дел о необходимости усилить идеологическую работу 
против социалистических и развивающихся стран36. Точно так 
же основой деятельности Комитета по университетским субси
диям стали рекомендации правительственных комитетов 1946 
и 1963 гг. о развитии социальных наук. Выделенные им субси
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дии позволили развернуть преподавание социальных наук и их 
изучение в университетах. В английских университетах были 
также расширены «советские исследования».

Таким образом, традиционная «независимость» и академи
ческая «свобода» английских университетов сильно ограниченны; 
университеты ныне превратились из самоуправляющихся и ав
тономных корпораций в государственные учреждения.

Английское государство после второй мировой войны уделя
ет большое внимание развитию социальных наук. Именно госу
дарство явилось инициатором расширения социальных исследо
ваний в университетах, правительственных учреждениях, науч
ных организациях и институтах.

В 1946 г. правительством был создан Комитет Клэпхэма для 
рассмотрения вопроса о том, какими должны быть дополнитель
ные меры для расширения научных исследований в области со
циальных и экономических наук. Это — важная веха на пути 
активизации государства в области идеологической деятельно
сти. Комитет Клэпхэма предложил обеспечить большую под
держку со стороны государства университетам и другим науч
ным учреждениям, рекомендовал увеличить правительственные 
субсидии и усилить непосредственную исследовательскую дея
тельность в сфере социальных наук в государственных учрежде
ниях. Комитет указал на необходимость создать специальный 
механизм при министерстве по делам образования и науки, на 
котором лежала бы основная задача по распределению субси
дий и координации научно-исследовательской деятельности в 
области социальных наук.

В 1963 г. был образован еще один правительственный коми
тет для изучения вопроса о состоянии научно-исследовательской 
работы по социальным наукам в университетах, министерствах 
и научных учреждениях. Комитет принял рекомендации, касаю
щиеся мер, необходимых для расширения социальных исследо
ваний и мер по усилению координации деятельности научных 
учреждений, проводящих социальные исследования. Комитет 
предложил создать при министерстве по делам науки и образо
вания специальный совет по социальным наукам, возложив на 
него координацию исследований. Правительство приняло пред
ложения обоих комитетов. После доклада Комитета Клэпхэ
ма на развитие социальных наук были выделены крупные 
суммы.

Государственное руководство научной деятельностью осуще
ствляется министерством по делам науки и образования. Свои 
функции по руководству отдельными отраслями научной дея
тельности министерство выполняет через научно-исследователь
ские советы. Руководство социальными науками осуществляет
ся через Совет по социальным наукам. Этот Совет был создан 
в 1965 г. В его состав входят председатель и 10—12 членов, наз- 
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качаемых министерством по делам образования и науки. Его 
создание, несомненно, явилось отражением возрастания деятель
ности английского государства в этой сфере идеологической 
борьбы и вместе с тем новым шагом по пути централизации 
соответствующей части государственного аппарата. Совет по 
социальным наукам наблюдает за состоянием и развитием со
циальных наук и координирует деятельность всех учреждений, 
занимающихся социальными науками. В задачи Совета помимо 
координации входит оказание поддержки научным исследова
ниям в этой сфере путем распределения государственных суб
сидий.

Усиление идеологической деятельности английского государ
ства отразилось также на роли государства в вопросах искус
ства. Деятельность государства в этой области тесно связана 
с его идеологическими задачами и в значительной степени под
чинена обслуживанию потребностей английского пропагандист
ского аппарата. Государственное руководство искусством также 
централизуется. Оно осуществляется членом правительства, за
нимающим должность генерального казначея и министра по де
лам искусства. Свои функции он выполняет при помощи состоя
щего в его подчинении Совета по делам искусства, который был 
образован в 1946 г. Совет состоит из 16 почетных членов, наз
начаемых министром по его собственному усмотрению. Офи
циально главная его задача заключается в содействии развитию 
искусства, распределении правительственных, субсидий между 
различными организациями и представлении рекомендаций ми
нистру по всем вопросам, связанным с искусством. Совет рас
пределяет эти суммы для поддержания определенных направле
ний и видов искусства, влияя таким образом на его идейное со
держание.

В 1968 г. Совет, например, решил не предоставлять субсидии 
«Тиэр уоркшоп», одному из самых современных по своему ре
пертуару лондонских театров, по причине острой политической 
направленности таких пьес, как «Макбэрд» и «Дневник миссис 
Вильсон» (первая пьеса была блестящей сатирой на политику 
Джонсона и на политическую систему США, вторая — острой 
сатирой на английского премьер-министра). В своем выступле
нии в палате лордов в феврале 1971 г. министр по делам искус
ства заявил, что Совет обязан сделать предупреждение режис
серу, которому предоставлена государственная субсидия, если 
содержание его произведения «богохульно» (это очень широкая 
формулировка; сюда включают и произведения, остро критику
ющие общественный порядок). Возможность отобрания субси
дии— своеобразная форма цензуры37.

37 «Times», 3.II 1971.
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Значительную поддержку английское государство оказывает 
производству информационно-пропагандистских фильмов соот
ветствующего содержания.

В 1948 г. была создана Национальная корпорация по финан
сированию кинопромышленности. Ее цель — обеспечить влияние 
государства на выпуск кинофильмов частными фирмами. Мини
стерство иностранных дел вправе по своему усмотрению запре
тить выступление любой иностранной труппы, гастролирующей 
в соответствии с международными соглашениями. Такие попыт
ки неоднократно предпринимались, когда дело касалось вы
ступления в Великобритании советских артистов. В 1963 г. ми
нистерство иностранных дел воспрепятствовало выступлению 
ансамбля Советской Армии на собрании по случаю годовщины 
газеты «Дейли Уоркер». Двумя годами позже оно отказалось 
разрешить труппе Большого театра СССР дать спектакль в 
Уимблдоне в пользу Фонда мира имени Бертрана Рассела, ссы
лаясь на то, что такой концерт якобы представляет собой вме
шательство во внутриполитическую жизнь страны. В связи с 
этим Бертран Рассел справедливо указывал на то, что такой 
запрет равносилен политической дискриминации в отношении 
Фонда мира имени Бертрана Рассела.



Глава IV

Цензура и иные формы 
государственного контроля 

над идеологической деятельностью

Цензура в Великобритании принимает разнообразные фор
мы, начиная от полицейско-судебных мер по пресечению неугод
ных идей, административного усмотрения центральных и мест
ных органов государства и кончая различными видами добро
вольной цензуры со стороны общественных организаций 
«истэблишмента». Общую позицию правительства в отношении 
контроля над различными видами идеологической деятельности 
выразил государственный секретарь внутренних дел в выступ
лении перед членами парламента и журналистами 28 апреля 
1971 г. Он сказал, что правительство должно заниматься мно
гими вопросами, в частности контролировать содержание теле
визионных программ, определять уровень образования, а в не
которых областях осуществлять цензуру38.

38 «Times», 29.1 V 1971.

Государственный аппарат в этой области специализирован 
применительно к определенным видам искусства или средствам 
распространения идей.

Театральная цензура в Англии существовала вплоть до по
следнего времени. Главным государственным органом театраль
ной цензуры был лорд-чэмберлен (управляющий королевского 
двора). Его полномочия как театрального цензора основыва
лись на законе о театре 1843 г. Эта цензура носила как пред
варительный, так и последующий характер. На одобрение лорда- 
чэмберлена должны были представляться все новые пьесы. Ис
полнение пьесы без его разрешения либо ее исполнение в форме, 
отличающейся от той, которая содержалась в представленной 
на одобрение рукописи, рассматривались как уголовное пре
ступление. Закон исходил из принципа дискреционности право
мочий лорда-чэмберлена. Он мог отказать в лицензии по своему 
усмотрению и не был обязан сообщать мотивы и причины от
каза. Его решение являлось окончательным. Закон не давал 
права приносить апелляцию в суд либо в какую-либо иную ин
станцию.
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Принципы, которыми руководствовался лорд-чэмберлен в 
своей деятельности, складывались на протяжении многолетней 
предыдущей практики. Следует напомнить, что само возникно
вение королевской цензуры над пьесами было вызвано в первую 
очередь политическими причинами и стремлением защитить 
государственный строй от нападок и критики.

В своей практической деятельности лорд-чэмберлен уделял 
внимание главным образом политическому и социальному со
держанию представляемых на его одобрение пьес. Так, Нацио
нальному театру было запрещено показывать пьесу Ч. Вуда 
«Динго» на том основании, что она «слишком обнажает реаль
ность войны». По тем же причинам была запрещена постановка 
другой антивоенной пьесы — «Военная игра». Запреты лорда- 
чэмберлена распространяются и на пьесы, в которых затраги
ваются религиозные темы и высказываются слишком смелые и 
радикальные взгляды. На этом основании лорд-чэмберлен вос
препятствовал постановке антирелигиозной пьесы Осборна «Лю
тер».

Английское правительство придавало большое значение 
идеологической деятельности лорда-чэмберлена, и предложе
ния о ликвидации театральной цензуры неизменно провалива
лись.

Только в 1968 г. был принят закон о театре, ликвидировав
ший функции лорда-чэмберлена и подчинивший театральные 
постановки нормам английского права о пасквильных и непри
стойных публикациях, о нарушении общественного порядка, 
призыве к мятежу, о богохульстве, неуважении к суду и др.

Для постановки пьесы в помещениях, обычно не используе
мых в этих целях, должна быть получена лицензия от местных 
органов управления — советов графств и городских поселений.

Местные органы в Англии и до этого играли определенную 
роль в осуществлении театральной цензуры. Они имеют право 
издавать правила для обеспечения порядка в помещениях, ис
пользуемых для театральных постановок. Закон имел в виду 
различные технические правила, касающиеся в основном проти
вопожарных мер. Однако местные органы расширительно тол
куют это постановление закона. Они присваивают себе цензор
ские функции. В октябре 1968 г. тори, члены местного совета 
города Ноттингема, возражали против постановки пьесы 
Б. Брехта «Матушка Кураж» Ноттингемским театром «Плэй- 
хауз» на том основании, что пьеса используется для «подрывной 
пропаганды левых кругов», протестующих против войны во 
Вьетнаме. Член совета Дэвис потребовал даже, чтобы Ноттин
гемский совет прекратил субсидировать «Плэйхауз» (до этого 
он получал от местного совета финансовую помощь в размере 
25 тыс. ф. ст.). Другой член совета пошел еще дальше. Он за* 
явил, что постановка пьесы «вдохновлена коммунистами».
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В новых областях культуры и искусства (например, кино 
или пресса) государство наряду со старыми выработало новые 
формы государственного контроля. Для этих отраслей харак
терна высокая степень концентрации капитала, при которой 
средства распространения идей находятся в руках нескольких 
монополистических групп. Тем самым создаются условия для 
слияния идеологического аппарата и монополий в единый меха
низм. Можно отметить две стороны деятельности этого единого 
механизма. Во-первых, в некоторых сферах цензорская деятель
ность английского государства носит характер не столько за
прещений, сколько рекомендаций или пожеланий, адресуемых 
монополистическим объединениям. Во-вторых, в ряде областей 
происходит прямая передача соответствующих государственных 
функций монополистическим объединениям, которые сами про
водят цензуру. Так возникли особые отношения между государ
ством и киномонополиями, при которых осуществляется цензура 
в масштабах всей страны.

Главным органом цензуры в кино является Британское уп
равление киноцензоров, учрежденное в 1919 г. по инициативе 
кинопромышленников. Управление состоит из президента, се
кретаря и 5 цензоров, назначаемых президентом. Сам президент 
назначается кинопромышленниками в следующем порядке. Се
кретарь Совета ассоциации кинопромышленников, который яв
ляется бывшим президентом Управления, делает соответствую
щее представление объединенному Комитету, состоящему из 
представителей Ассоциации британских кинопродюсеров, Феде
рации британских кинопромышленников и других ассоциаций в 
области кино. До заседания Комитета проводятся консультации 
с министерством внутренних дел, Ассоциацией муниципальных 
корпораций и Ассоциацией советов графств.

Управлению представляются фильмы, предназначенные к 
общественному показу. Оно может выдать сертификат, разре
шающий демонстрацию фильма, либо запретить его демонстра
цию, либо потребовать исправлений до выдачи сертификата. 
Управление также предварительно просматривает киносцена
рии и может потребовать соответствующих изменений.

Управление киноцензоров — это идеологический аппарат мо
нополий, которому вверена государственная функция цензуры в 
кино. Поскольку речь идет о цензуре Управления в отношении 
фильмов, создаваемых английскими фирмами, можно было бы 
говорить о самоцензуре, осуществляемой самими монополисти
ческими объединениями над производимой ими кинопродукци
ей. Но цензуре Управления подвергаются не только английские, 
но и иностранные фильмы, предназначенные к показу в Велико
британии. Это делает функции Управления значительно более 
широкими и позволяет говорить о выполнении ими государст
венных функций цензуры в области кино.
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Управление киноцензоров, конечно, играет гораздо большую 
роль, чем роль простого «охранителя морали», как это нередко 
пытаются изобразить в Англии. Оно выполняет важные поли
тические функции, действуя в общем русле государственной по
литики. Государство и кинопромышленность сотрудничают глав
ным образом в порядке неформальных и неофициальных кон
тактов, в ходе которых решается вопрос о демонстрации тех или 
иных кинофильмов. Управление зачастую обращается за сове
том к соответствующим государственным органам, если у него 
возникают сомнения по поводу демонстрации какого-либо 
фильма.

Наряду с охарактеризованной системой сохраняется и в оп
ределенном объеме действует и более старая система, при ко
торой цензура в вопросах кино проводится местными органами 
и полицией. Это — децентрализованная форма киноцензуры. 
Местные органы могут передавать свои цензорские функции 
магистратам. В настоящее время существует около 700 таких 
местных цензорских служб, причем половина из них выполняет
ся магистратами.

В некоторых местах цензура вверяется полиции. В полицей
ских формированиях имеются специальные отделы, в задачу 
которых входит просмотр фильмов либо ознакомление с объяв
лениями в киножурналах, для того чтобы решить вопрос о де
монстрации данного фильма в городе или поселке. Отделы под
готавливают отчет для начальника полиции, в котором указыва
ется, какой фильм не может быть показан на экранах в данной 
местности. Доклад направляется в полицейский комитет местного 
совета для частного просмотра фильма. После этого местная 
власть решает, может ли демонстрироваться данный фильм на 
широких экранах этой местности.

Местные органы власти наделены правом выдавать лицен
зии для демонстрации фильмов в пригодных для этого помеще
ниях. В типовых правилах, прилагаемых к лицензии, содержат
ся указания на то, что фильм не должен демонстрироваться и 
объявление о нем не может быть вывешено, если он «может 
нанести ущерб морали или поощрять преступление, или повести 
к беспорядку, или явиться оскорблением общественности или 
отдельного лица». Под эту формулировку может быть подведе
на любая более или менее острая критика капиталистического 
строя и его порядков.

Длительное время цензура печати в Великобритании осуще
ствлялась непосредственно судом. Суд и поныне играет важную 
роль в государственном контроле над печатью, осуществляя по 
преимуществу так называемую «карательную цензуру».

Специальная цензура над прессой в стране вводится лишь в 
периоды чрезвычайного положения (в этом случае она возлага
ется на министра внутренних дел).
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Ё мирное времй существуют другие формы государственного 
контроля, которые обеспечивают возможности влияния государ
ственного аппарата на политическую линию прессы.

При министерстве обороны действует Комитет по вопросам 
печати и радио, который осуществляет контроль над публика
цией материалов, затрагивающих вопросы обороны. Комитет 
состоит из чиновников этого министерства, пользующихся ши
рокими дискреционными правами при определении вопроса об 
объеме информации, которая может публиковаться по некото
рым категориям дел. Материалы, не подлежащие публикации, 
получают гриф «Д» («Оборона»). Издателям газет посылают 
уведомления с этим грифом, в которых содержится рекоменда
ция не публиковать определенную информацию. Эти рекомен
дации не имеют юридической аилы, но издатели соблюдают 
содержащиеся в них предписания.

Отделы службы информации при министерствах и ведомст
вах являются каналами, по которым направляется в прессу 
информация о деятельности правительства и государственного 
аппарата. Для этого перекрываются все другие официальные 
каналы, по которым могут просачиваться в прессу сведения о 
политике правительства и деятельности государственного аппа
рата. В 1971 г. в Англии проходил судебный процесс над изда
телем «Санди телеграф» Б. Робертсоном и другими, обвиняв
шимися в незаконной публикации конфиденциального доклада 
правительства о гражданской войне в Нигерии. В ходе разби
рательства выяснилось, что хотя по закону английские издатели 
не обязаны обращаться в государственные учреждения за раз
решением на публикацию материалов, существует практика по
лучения соответствующих инструкций39. Служба информации 
представляет сведения о деятельности государственного аппа
рата в основном органам капиталистической прессы, дающим 
соответствующее освещение событий.

39 «Times», 29.1 1971.

Что касается прессы, не находящейся в руках монополий, и 
прежде всего прессы Коммунистической партии Великобрита
нии, то аппарат государства ведет против нее постоянную идео
логическую борьбу. Обычным приемом службы информации яв
ляются здесь разного рода ограничения в представлении инфор
мации о деятельности государственного аппарата. Эта практи
ка— не что иное, как постоянная дискриминация. Так, отдел 
новостей министерства иностранных дел помимо проводящихся 
ежедневно открытых пресс-конференций для местных и иност
ранных журналистов регулярно организует закрытые «брифин
ги» (инструктажи для небольшого круга доверенных корреспон
дентов). Информация распределяется отделом в зависимости от 
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так называемой приемлемости газеты. Это требование направ
лено против органа компартии.

В действующем праве есть разнообразные ограничения и 
запрещения. Многие из них содержатся в нормах общего права 
и законах, принятых до установления принципа свободы печа
ти, тем не менее некоторые ограничения были закреплены после 
провозглашения этого принципа. Наиболее важные ограничения 
содержатся в нормах общего права о призыве к мятежу, в за
конах о разглашении государственной тайны, в нормах о неува
жении к суду, о пасквилях и др. Все эти нормы, как отмечается 
в буржуазной литературе, заполнили вакуум, создавшийся в 
результате ликвидации непосредственной цензуры церкви и го
сударственных властей40.

40 А. С г a i g. Suppressed Books. N. Y., 1963, p. 11.
41 H. Street. Freedom, the Individual and the Law». London, 1964, p. 210. 

Законы о государственной тайне применяются ко всем официальным докумен
там, независимо от того, стоит ли на них гриф «Д» или нет («Tiniest, 
15.1 1970).

«The Law and the Press», London, Г965, p. 19.

Помимо норм о призыве к мятежу, берущих под защиту от 
критики государственный строй и правопорядок в целом, в анг
лийском уголовном праве имеются специальные составы, пре
следующие цель защитить от критики отдельные звенья буржу
азной государственной машины (вооруженные силы, полицию, 
государственную службу, суд). Так, закон о возбуждении к не
довольству 1934 г. устанавливает уголовную ответственность за 
пропаганду в вооруженных силах.

Для судебного воздействия на идеологическую деятельность 
используются также законы о государственной тайне, состав
ленные в очень туманных выражениях и допускающие весьма 
широкое толкование. Эти законы предусматривают ответствен
ность не только за использование документов и информации или 
их передачу какому-либо лицу во вред государственной без
опасности, но и за хранение этих документов или неосторожное 
обращение с ними. Не имеет значения, преследовалась ли при 
этом особая цель изменнического характера. По общему в Ве
ликобритании мнению, такие законы «намеренно составлены в 
столь широких выражениях, что выходят далеко за рамки за
щиты государственной безопасности и распространяются на все 
виды официальной информации, не имеющей никакого отноше
ния к вопросам безопасности»41. Представители английской 
секции Международной комиссии юристов и Британского коми
тета Международного института печати пришли к заключению, 
что эти законы применяются неоправданно строго и часто не 
по своему прямому назначению, а лишь для того, чтобы защи
тить государственный аппарат от критики в его адрес42.
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Определенную роль в судебном контроле над идеологической 
деятельностью играет установленный общим правом состав — 
так называемое неуважение к суду. Неуважением к суду счита
ется любое действие, мешающее отправлению правосудия, и 
даже любое неуважительное высказывание о судье, независимо 
от того, произносится оно при исполнении судьей его обязаннос
тей или нет43. Как и в других случаях, перед нами снова очень 
широкая и неопределенная формулировка; она распространяет
ся как на поведение в самом суде, так и на опубликование про
изведения, в котором содержится критика судей.

43 «Russell on Crime», v. 1. London, 1950, p. 323-

Серьезную роль в контроле над идеологической деятельно
стью играет состав, именуемый «libell». Согласно английскому 
общему праву под это понятие подпадают любые письменные вы
сказывания— пасквили, являющиеся «мятежными», «богохуль
ными», «непристойными» или «бесчестящими». Однако в уголов
ном порядке могут преследоваться также и устные высказыва
ния, если они являются «мятежными», «богохульными», «непри
стойными» либо бросают тень «на правосудие».

Преступлением является «опубликование» пасквиля в любой 
форме. Под опубликованием понимается и любая форма рас
пространения пасквиля. Не имеет значения, отпечатан ли паск
виль типографским способом или написан от руки. Опубликова
нием мятежного пасквиля, например, считается распространение 
рукописи, написанной от руки.

В практике суда не раз встречались случаи, когда на осно
вании норм о «непристойных» пасквилях суд препятствовал рас
пространению и продаже произведений, затрагивающих серьез
ные социальные вопросы и содержащих критику социальных по
роков буржуазного общества.

Имеется еще один рычаг судебного воздействия на идеологи
ческую деятельность, на этот раз гражданско-правового характе
ра. В соответствии с принципом английского общего права суд 
вправе отказывать в принудительной защите авторского права 
на произведения литературы, искусства и науки, признанные 
«аморальными» или «непристойными», либо «пасквильными», 
либо «выражающими безбожные тенденции».

Идеологический аппарат — активно действующая часть меха
низма английского государства. Финансовая олигархия исполь
зует его во все более широких масштабах в целях сохранения 
условий своего классового господства.



Раздел IV

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА 
ВО ФРАНЦИИ



Глава I

Общая характеристика

Как по содержанию, так и по методам и формам идеологиче
ской деятельности французское государство наряду с общими 
чертами, присущими каждому капиталистическому государству, 
обладает своими характерными особенностями.

В послевоенной Франции за сравнительно небольшой отре
зок времени прошла значительная эволюция государственных ин
ститутов, отразившаяся и на официальной политической идео
логии.

Франция вышла из второй мировой войны серьезно ослаблен
ной как в политическом, так и в экономическом отношении, ее 
престиж как великой державы на мировой арене серьезно по
шатнулся.

Период, последовавший за окончанием второй мировой вой
ны, отличался широким размахом демократического движения, 
коалицией всех демократических сил, ростом влияния Коммуни
стической партии Франции. Подъем массового демократическо
го движения в стране увенчался принятием Конституции 
1946 года, закрепившей завоевания народа. Однако монополи
стическая буржуазия, используя противоречия в демократиче
ском лагере, непоследовательность мелкой буржуазии и ее пар
тий, прибегая одновременно к методам запугивания трудящихся, 
сделала все для подрыва единства демократических сил.

IV Республика прошла последовательный путь вправо, кото
рый в конце концов завершился ее самоликвидацией и сменой в 
стране формы правления. В ее государственной идеологии на
шла свое выражение необычайная многопартийность, сочетавшая
ся с достаточно пестрой идеологической окраской партий. Оста
ваясь целостной и неизменной в своей классовой направленно
сти, в своих целях, эта идеология, отражая многопартийность, 
была мозаична и изменчива в выборе средств, в подходе к реше
нию проблем. Она часто несла на себе черты компромиссов, сог
лашений, коалиций между партиями господствующих классов и 
реформистскими партиями.

Все буржуазные и реформистские партии объединяла общая 
идеологическая платформа антикоммунизма и «атлантизма».
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вместе с тем они существенно расходились по такому важному 
вопросу, как государственный строй. Если участники «третьей» 
силы (СФИО, МРП, радикалы и примыкающие к ним «умерен
ные») заявляли о своей верности принципам парламентаризма, 
то продеголлевское Объединение французского народа открыто 
выступало за ликвидацию парламентского режима, требуя за
мены его президентской республикой.

Для идеологической платформы правящих партий и стояв
ших за ними социальных сил был весьма типичен так называе
мый закон Беранже (1951 г.), предоставивший государственные 
субсидии церковным школам. Традиционный для характеристи
ки правительств Франции школьный вопрос был решен в явно 
клерикальном духе. Этот период характеризуется антикоммуни
стическими провокациями, репрессиями и преследованиями иде
ологических противников режима. Правое большинство прину
дило Национальное собрание к ревизии Конституции 1946 года, 
реакционным модификациям избирательной системы.

В области внешней политики провозглашается и поддержи
вается «европейская идея», включавшая планы интеграции не 
только в экономической, но и в военной и политической областях 
на наднациональной основе, предусматривающие серьезное огра
ничение суверенитета Франции. Это приводит к упадку роли 
Франции как великой державы.

Хотя в официальной идеологии IV Республики можно встре
тить многие модные политические и правовые идеи («государст
во благоденствия», «плюралистическая демократия», «общность 
Запада» и др.), в целом, как признают даже буржуазные авторы, 
«IV Республика не внесла в интеллектуальную жизнь творческо
го воображения, кроме того круга идей или форм национальной 
деятельности, которые были в почете у Виши: либеральный кон
серватизм, технократия, патронат, церковь» \

Установление в 1958 г. режима V Республики означало суще
ственную переориентацию также и в идеологической деятельно
сти государства. Ее основой стал голлизм.

Зарождение идеологии голлизма уходит корнями в предше
ствующее политическое развитие Франции. Когда в 1942 г. 
де Голль высказался за восстановление парламентарной респуб
лики во Франции, это было вынужденной уступкой движению 
Сопротивления. Уже тогда голлизм выступал как отрицание пар
ламентарной демократии. В период IV Республики де Голль от
крыто выступает за режим сильной власти. Идеологические ус
тановки голлизма сыграли немаловажную роль в подготовке 
условий ликвидации IV Республики и установления V Респуб
лики.

1 J. F a u v е t. La IV Republique. Paris, 1959, p. 358.
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Из парламентарной республики Франция превратилась в 
президентскую республику с режимом сильной личной власти, и 
эта огромная власть сосредоточилась в руках президента 
страны2.

2 Подробнее см.: «Конституционный механизм диктатуры монополий». 
Изд-во «Наука», 1964, стр. 232—303.

3 J. G i с q u е 1. Essai sur la pratique de la V Republique. Paris, 196'8, 
p. 8.

4 M. Pre lot. Histoire des idees politiques. Paris, 1966, p. 689.

Такого рода власть мало соответствовала историческим тра
дициям французского народа. Поэтому она особенно нуждалась 
в идеологическом обосновании, и новый режим уделил большое 
внимание разработке официальной идеологической доктрины и 
методам ее пропаганды. Существенную роль и в разработке, и в 
пропаганде этой доктрины взял на себя сам де Голль.

Французский юрист Ж- Жикель, справедливо отмечая, что в 
основе голлизма как государственной доктрины лежала «идея 
государства», пишет: «Голлизм является прославлением и за
щитой государства, за которое генерал де Голль «отвечал» во 
время войны, сохранял, хотя и безуспешно, при IV Республике и 
восстановил, наконец, при V»3.

Известный французский юрист М. Прело подчеркивает, что 
«голлизм... помещает в центре своей вселенной государство. 
Именно в нем он черпает свой смысл и им оправдывает свое су
ществование» 4.

Еще в 30-х годах де Голль достаточно четко сформулировал 
ряд идей, впоследствии развитых и обновленных и проводивших
ся им в жизнь в качестве государственной идеологии. Окрашен
ные в значительной степени индивидуальными качествами, они 
стали государственной идеологией, так как по своей классовой 
сущности отвечали интересам наиболее влиятельных слоев гос
подствующего класса, крупных монополий и финансовых оли
гархий.

Де Голль постоянно провозглашал своей главной миссией 
охрану и защиту государства. Отождествляя его с Францией, 
он подчеркивал, что выступает за ее национальное величие и су
веренитет. Себя же он также всегда отождествлял с Францией и 
рассматривал как избранника и непосредственного представите
ля французского народа.

Де Голль выступил сторонником идеи сильного государства, 
активно вмешивающегося в политическую и социально-экономи
ческую жизнь страны, отразив этим государственно-монополи
стические тенденции и интересы крупных монополий. «Только го
сударство,— заявил де Голль на пресс-конференции 27 ноября 
1967 г., — должно руководить социально-экономическими преоб
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разованиями, поскольку на нем лежит ответственность за общие 
интересы и судьбы страны. Они требуют перемен, и только госу
дарство может их осуществить, поскольку оно располагает необ
ходимыми законодательными, финансовыми, административны
ми, налоговыми и иными средствами»5.

5 «Le Monde», 28.XI 1967.
6 М. D е b г ё. La nouvelle constitution. «Revue fran^aise de science poli

tique», 1958, N 1, p. 22—23.
7 C. Erne ri. Les institutions de la Republique. «Revue franchise de sci

ence politique», 1965, N 2, p. 299.
8 «Le Monde», 15.1 1963.

Второй тезис голлистской доктрины состоял в том, что силь
ное государство нуждается в сильной власти и средоточием 
этой сильной власти является фигура президента. В этом — ос
новная идея Конституции 1958 года. Один из ее непосредствен
ных творцов, М. Дебре, писал: «Президент республики — крае
угольный камень нашего парламентарного режима. Он — выс
ший судья национальных интересов»6. Как отмечает К. Эмери, 
говоря об идеологических основах Конституции 1958 года, «имен
но де Голлю принадлежала идея, по которой глава государства 
является арбитром между властями и обладателем исключитель
ных прерогатив в периоды кризиса»7.

Сам генерал де Голль следующим образом определял роль и 
функции президента: «Основное заключается в том, что главе 
государства, избранному народом, даны средства и'полномочия 
заставлять всех, вопреки всяким узким и преходящим тенденци
ям, считаться с этими высшими интересами. Обсуждать — дело 
многих людей, действовать — только одного»8.

Де Голль отрицал зависимость президента не только от пар
ламента или каких-либо иных звеньев конституционного меха
низма, но и от какой-либо партии. Он не желал связывать себя 
партийной принадлежностью подобно американскому президен
ту. Де Голль не был членом какой-либо партии, он рассматри
вался как «гид» Франции, «арбитр», стоящий над партиями. Од
нако, действуя различными методами, он использовал в своих 
интересах партию правящего большинства (ЮДР).

Правительственная партия ЮДР, основанная в 1958 г. бли
жайшими соратниками де Голля, служила опорой политическо
го режима V Республики как при нем, так и после его ухода с 
поста президента. Она была призвана развивать и пропаганди
ровать идеи, формулируемые и провозглашаемые де Голлем. Ее 
представители, имевшие большинство в парламенте, в прави
тельстве, а также в важнейших административных и судебных 
органах, нормативно зекрепляли и проводили в жизнь деголлев- 
скую государственную идеологию.

В идеологии голлизма настойчиво звучала идея персонали
зации власти, нередко даже в харизматической окраске.
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Она нашла свое выражение и в первом послании нового пре
зидента Ж. Помпиду к парламенту, в котором говорилось: «Это 
собрание пожелает единодушно присоединиться к тем почестям, 
которые следует воздать генералу де Голлю — освободителю Ро
дины, который восстановил, а затем и спас республику, дал ей 
институты, постоянно поддерживаемые нашим народом. Пусть 
это послание дойдет до него в его добровольном уединении как 
свидетельство национальной признательности тому, кто был и 
остается для истории самым великим французом»9. Помпиду 
оценил результаты выборов нового президента как «доказатель
ство общенациональной преданности V Республике». И имен
но это, по его заявлению, было проявлением желания народа 
сохранить концепцию генерала де Голля о роли главы госу
дарства.

9 «Ьё Monde», 27.VI 1969.

В силу исторических традиций идея осуществления власти 
«сильной личностью» не соответствует общественной психологии 
французского народа. Его не отличают суеверная вера в госу
дарственную власть и вышестоящий авторитет. Концепции 
де Голля смогли завоевать поддержку большей части населения 
в значительной мере потому, что он связал идею «сильной вла
сти» с идеей «величия Франции». В ситуации, возникшей в ка
нун 1958 г., когда Франция потеряла свой былой ранг великой 
державы, идея ее национального величия и неприкосновенности 
суверенитета упала на благодатную почву. Создавалось впечат
ление, что действительно только сильная президентская власть 
способна возродить былую роль'страны.

В. И. Ленин неоднократно отмечал, что в эпоху империализ
ма в качестве одного из постоянных лейтмотивов идеологической 
деятельности буржуазии звучит «апология своего государства». 
Идеологическая деятельность голлистской власти — наглядное 
подтверждение этого тезиса.

Вместе с тем нельзя не отметить, что к «величию Франции» 
де Голль подходил рационалистически и искал пути реализации 
этой идеи в рамках мирного сосуществования и уважения прав 
и суверенитета других государств. Для восстановления роли 
Франции как великой державы он предпринял прежде всего 
серьезные шаги по ее освобождению от политического, экономи
ческого и военного влияния США. Французские вооруженные 
силы были выведены из системы НАТО; аппарат и войска этой 
агрессивной организации были по требованию французского 
правительства выведены из пределов страны. В таких государст
венно-монополистических объединениях, как «Общий рынок», 
Франция выступала против тенденции превратить европейские 
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сообщества из экономических в политические, надгосударствен
ные учреждения, серьезно ограничивающие национальный суве
ренитет государств-членов.

Де Голль покончил с колониальной войной в Алжире, что, 
разумеется, означало лишь отказ от грубых, устаревших мето
дов открытого колониализма и переход французских правящих 
кругов на рельсы более гибких форм неоколониализма, в том 
числе идеологического неоколониализма.

В последнее десятилетие было сделано многое для развития 
традиционной дружбы французского и советского народов, ко
торые в XX в. дважды выступали союзниками по оружию в кро
вавых мировых войнах, развязанных германским милитаризмом. 
Советско-французская декларация 1966 г., соглашения 1970 г., 
визит Л. И. Брежнева во Францию 1971 г. привели к установле
нию качественно новых отношений между двумя европейскими 
государствами, принадлежащими к различным социально-поли
тическим системам. Это нашло свое выражение в сфере взаим
ных политических связей, в экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между Францией и Советским Со
юзом. Значение этих дружественных отношений выходит за дву
сторонние рамки. Они — важнейший фактор укрепления атмо
сферы взаимопонимания и мира в Европе.

Выражая интересы капиталистических кругов, голлистский 
режим не отказывался от антикоммунизма как важнейшего на
правления политики и идеологии. В период событий в мае — июне 
1968 г. президент де Голль назвал коммунизм «зловещим демо
ном», а ФКП — «тоталитарной коммунистической организаци
ей». Однако огромный престиж Коммунистической партии Фран
ции, распространение коммунистической и социалистической 
идеологии среди широких слоев населения привели к тому, что 
идеологическая борьба голлизма с коммунизмом не вылилась в 
политические репрессии, как это продемонстрировала практика 
США и ФРГ. Основным способом воздействия на рабочий класс 
Франции голлизм избрал идею «участия», т. е. идею ассоциации 
труда и капитала, «социального партнерства». В политическом 
плане она подкреплялась идеей корпоративизма.

В одном из своих интервью де Голль заявил, что ни комму
низм «с его механистической цивилизацией», ни капитализм не 
дают удовлетворительного решения. Единственно приемлемым 
объявляется «третий путь», путь «участия». При нем якобы ис
чезает почва для классового антагонизма и каждый несет свою 
долю участия в управлении производством и в доходах 10. Был 
принят ряд нормативных актов, претендовавших на проведение 
в жизнь идей «классового сотрудничества», «ассоциации труда и 

10 «Figaro-Litteraire», 7.VII 1968.
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капитала» — ордонансы 1967 г. о заинтересованности работни
ков в результатах расширения деятельности предприятий.

Давая характеристику этих нормативных актов, бывший в то 
время премьер-министром Помпиду подчеркивал, что их цель 
заключается отнюдь не в том, чтобы дать дополнительную зар
плату, а в том, чтобы непосредственно заинтересовать работни
ков в развитии предприятия и постепенно превратить их в «соб
ственников». Он предлагал распространить идею «участия» с 
производственной на другие сферы. В частности, на ней долж
ны быть построены отношения в области образования, где долж
но быть осуществлено сотрудничество преподавателей, учащих
ся и родителей. Идея «участия» выдвигалась де Голлем и как 
основа отношений с молодежью, она преследовала цель напра
вить бурное и справедливое недовольство молодежи своим по
литическим и социально-экономическим положением в русло, от
вечающее интересам правящих кругов и обеспечивающее их идео
логическое влияние. Идея «участия» была положена и в основу 
проекта реформ, поставленных на обсуждение в порядке рефе
рендума 27 апреля 1969 г.

Выступая по радио и телевидению 12 марта 1969 г. в связи с 
предстоящим референдумом и, де Голль уделил основное внима
ние «участию», которое рассматривалось им как главное средст
во, якобы обеспечивающее спасение и процветание Франции. 
Реформа имела в виду придать этой идее институционную фор
му, охватить ею все стороны жизни страны и общества и тем са
мым расширить социальную базу голлизма и одновременно ос
лабить идейно-политические позиции его противников.

Реорганизацией сената в орган корпоративного типа и раз
рушением существующей системы местных органов власти и за
меной ее более зависимыми от центральной власти и более под
чиненными ей органами власти на местах де Голль рассчитывал 
подкрепить государственную идеологию усовершенствованным 
государственным механизмом, органами ее непосредственной 
пропаганды на всех уровнях административно-территориального 
устройства, среди всех слоев населения. Это, очевидно, мысли
лось и в перспективном плане как институционная база и наи
более прочная опора пост-голлизма. Речь шла о системе, охваты
вающей высшие и местные органы власти, об образовании эле
ментов корпоративного государства, здание которого увенчива
ла бы, возвышаясь над всем, фигура президента — самого гене
рала, а потом и его преемников.

Ведущая роль, отведенная президенту в политической систе
ме V Республики, и стремление де Голля к персонализации это
го поста привели к тому, что среди методов идеологического воз
действия особое место заняли идеологические акции президента,

11 «Le Monde», 13.111 1969. 
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выступавшего также и в роли «верховного пропагандиста». Для 
этой цели он, в частности, весьма активно использовал телевиде
ние. Выступления де Голля по телевидению его приверженцы ча
сто характеризовали как непосредственный диалог президента 
с населением, хотя в действительности это был не диалог, а мо
нолог. Нередко де Голль придавал этому монологу несколько 
патерналистское звучание. Однако события 1968 г. показали, что 
французы — неблагодарный объект пропаганды патерналист
ского плана.

Концепция непосредственного общения президента с наро
дом, так называемая прямая демократия, имела своим следст
вием практику референдумов по ряду вопросов государственно
го устройства и политики. Несомненно, что практика референду
мов еще более увеличивала и обостряла роль идеологической 
борьбы в V Республике. Референдумы-плебисциты много лет ис
пользовались и служили средством психологического и идеологи
ческого обмана избирателей, создавая иллюзию их участия в ре
шении важнейших проблем и придавая юридическую фикцию 
всенародного одобрения многим реакционным актам (наприхмер, 
ревизии в 1962 г. Конституции 1958 года). Сама идея «прямой 
демократии», противопоставляемой якобы устаревшей и малоэф
фективной парламентской демократии, была важным направле
нием голлистской идеологии.

Несомненно, что одна из причин ситуации, вынудившей 
де Голля к уходу с поста президента и политической сцены, со
стояла в том, что де Голль переоценил возможности своего иде
ологического воздействия на широкие слои населения.

События 1968—1969 гг. обнаружили, кроме всего прочего, 
кризис основных идей голлизма, составлявших основу идеологи
ческой деятельности государственного аппарата V Республики. 
Поэтому общий лозунг наследников де Голля, и прежде всего 
нового президента страны,— лозунг «перемены в преемственно
сти» охватывает и сферу идеологической деятельности. Большин
ство старых лозунгов и идей сохранено и формально, и по суще
ству. Вместе с тем смягчены антипарламентарные и корпорати
вистские установки. Делаются попытки выработать и некоторые 
новые концепции. Такова, например, предложенная Ж. Помпиду 
«идея нового человека», который в большей мере будет движим 
духовными, чем экономическими потребностями. Эта концепция 
противопоставления материального и духовного отражает нега
тивную политику государственной власти в отношении социаль
но-экономических требований трудящихся, в частности требова
ний приведения заработной платы в соответствие с ростОхМ цен.

Став президентом, Помпиду прямо говорит об «участии» как 
идее, которая якобы должна лечь в основу производственной де
ятельности. Выдвинута также идея о превращении «общества 
блоков» в «общество постоянного согласия». Другими словами, 
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предпринимается попытка при помощи идеи классового сотруд
ничества, «идеи участия» замаскировать и приглушить классо
вые антагонизмы, столь ярко выявившиеся во время событий 
1968 г.

В своем выступлении на XXIV съезде КПСС заместитель ге
нерального секретаря КПФ Ж. Марше говорил: «Несмотря на 
беспрецедентные усилия крупной буржуазии насадить идеологию 
и практику «классового сотрудничества», современное положе
ние во Франции характеризуется неуклонным нарастанием клас
совой борьбы. Мощное народное движение мая—июня 1968 года 
стало важным и качественно новым ее этапом» 12.

12 «XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стеногр. 
очет, т. 1. Политиздат, 1971, стр. 224.



Глава II

Государственный идеологический аппарат 
в сфере информации и пропаганды

Государство использует в своей идеологической деятельности 
различные методы и формы, применяемые как непосредственно 
через государственный механизм, так и при посредстве негосу
дарственных учреждений и частных лиц. Весь государственный 
механизм V Республики фактически служит пропаганде и осу
ществлению идей правящих кругов.

Среди государственных органов мы находим ведающие спе
циально или преимущественно идеологической деятельностью, а 
также те, для которых она составляет лишь один из аспектов де
ятельности.

Для послевоенной Франции, особенно для V Республики, ха
рактерно создание новых и расширение полномочий и реоргани
зация уже существующих специализированных государственных 
органов, занимающихся пропагандой идеологии правящего клас
са. Это обусловливается расширением и углублением идеологиче
ской деятельности государства, проникающей во все сферы не 
только общественной, но и в какой-то степени и частной жизни 
граждан. Это объясняется чрезвычайным обострением классовой 
борьбы, попыткой противостоять демократической и в первую 
очередь марксистско-ленинской идеологии, пользующейся все 
большим влиянием в широких массах.

Выбор того или иного органа для идеологической деятельно
сти, той или иной ее формы и методов предопределяется как 
сферой ее приложения, так и степенью непосредственного уча
стия государства в ее реализации.

В послевоенные годы были созданы Секретариат по вопро
сам информации, а потом и министерство информации. Комитет 
по делам науки и Верховный комиссариат по делам молодежи и 
спорта при премьер-министре были преобразованы в министер
ства, что повлекло за собой значительное расширение их компе
тенции и увеличение численности персонала. Серьезная реорга
низация произошла и в министерстве национального образова
ния.

Характерно также создание так называемых автономных уч
реждений, которые, будучи формально независимыми от госу- 
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царства, тесно связаны с ним, ориентируются и субсидируются 
им, фактически ему подчиняются и в любой момент готовы слу
жить распространению идеологии правящих кругов.

Идеологическая деятельность ведется в различных формах и 
разными методами. Она носит позитивный характер в случаях, 
когда речь идет о пропаганде и насаждении идеологии правя
щих кругов в широких массах населения. В отношении нежела
тельной правящим кругам враждебной идеологии, и в первую 
очередь марксистско-ленинской идеологии, последовательно про
пагандируемой ФКП, государство пытается применять различ
ные меры негативного характера, направленные на ограничение 
распространения такой идеологии, хотя ФКП своей многолетней 
успешной деятельностью добилась возможности использовать 
легальные формы для пропаганды своей идеологии.

Государство принимает как прямое, так и косвенное участие 
в идеологической деятельности. Первая форма применяется, ко
гда государство само, при помощи своих органов вырабатывает 
и распространяет определенные идеи. Для Франции V Респуб
лики характерно преобладание прямой формы государственной 
деятельности в области идеологии. Однако сохраняется и косвен
ное участие государства в идеологической деятельности в самых 
различных формах, например, финансирование (субсидии, суб
венции, кредиты), предоставление льгот негосударственным ор
ганизациям и частным лицам.

Государство проводит свою идеологию через самые различ
ные органы просвещения, науки и культуры.

Оценивая идеологическую деятельность французского госу
дарства, В. Роше указывал, что правящие круги яростно борют
ся за усиление своего идеологического влияния на массы; «они 
обладают для этого могущественными средствами, включая ра
дио, телевидение, буржуазную печать и иные средства».

Ж. Марше говорил на XIX съезде ФКП: «Идеологическая 
борьба приобретает еще больший размах, когда технический 
прогресс делает возможным особое развитие средств распрост
ранения информации. В такой стране, как наша, эти средства 
естественно находятся в руках крупной буржуазии» 13 14.

13 «Cahiers du communisme», 1966, N 5-6, p. 281; 1970, N 2-3, p. 77.
14 J. E 11 u 1. Propagande. Paris, 1962, p. 20.

Официальная пропаганда идей господствующего класса, не
редко выступающая в форме «нейтральной» информации, стре- 
мится охватить все стороны жизни каждого индивида. «Пропа
ганда,— пишет французский социолог Эллюль,— должна быть 
тотальной» н. Это означает, что все средства и методы хороши и 
должны использоваться и применяться к каждому человеку и ко 
всему населению. Пропагандист выступает в качестве опытного 
дирижера оркестра, использующего все инструменты в нужный 
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момент. Буржуазные идеологи напоминают, что нельзя долго ос
тавлять человека вне пропагандистского воздействия, поэтому 
«пропаганда должна быть постоянной и сильной» 15.

15 Ibid., р. 24.
16 Ibid., р. 118.

В современном империалистическом государстве пропаганда 
носит организованный, институционный характер: она проводит
ся специальным государственным аппаратом или под его конт
ролем или наблюдением. «Для того чтобы организовать пропа
ганду, нужно сконцентрировать ее средства, сократить число 
агентств по распространению новостей, создать концерны печа
ти, тресты кино и радио» 16.

Информация, точнее дезинформация, в руках империалисти
ческого государства —могучее средство обработки умов. Она 
тесно связана с пропагандой — распространением идей. При этом 
воздействие оказывается не только на умы, но и на эмоции лю
дей. Для этого государство использует технический прогресс в 
области средств информации, объективно предназначенной слу
жить интересам всех.

Свободный доступ к средствам информации и пропаганды 
обеспечен главным образом именно тем, кто стоит на службе 
интересов правящих кругов. Он затруднен, а подчас и вовсе не 
доступен для оппозиции. Демократические силы, возглавляемые 
ФКП, включают в свою программу требование обеспечения пра
ва на информацию как одного из основных конституционных 
прав человека. Они выступают против одностороннего использо
вания средств информации правящими кругами для пропаганды 
своей идеологии.

В последнем перед уходом де Голля с поста президента пра
вительстве непосредственное политическое и оперативное руко
водство государственной информацией и пропагандой во Фран
ции было сосредоточено в Секретариате по вопросам информа
ции при премьер-министре.

Секретариат играл значительную роль в формировании и рас
пространении информации, касающейся различных сторон дея
тельности государства. На основе полномочий, делегированных 
премьер-министром, и от его имени осуществлялись императив
ные функции в отношении службы радио и телевидения, печати, 
кино.

В самом начале пост-голлистского периода произошли изме
нения в структуре руководства службой информации. В списке 
состава первого же правительства, сформированного при Ж. Пом
пиду, отсутствовал глава ведомства информации. Это ведомство 
было ликвидировано. Функции специальной службы информации 
взял на себя сам премьер-министр. Официальному представите
лю правительства — государственному секретарю при премьер- 
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министре — было поручено сообщать журналистам и общест
венности необходимую информацию.

Демократическая общественность, отмечая узурпацию средств 
информации правящей верхушкой в интересах крупных монопо
лий, решительно требовала конституционно закрепить и гаранти
ровать право всех граждан на информацию. Упразднение служ
бы информации расценивается ею как уступка одному из глав
ных требований, выдвигавшихся оппозицией в ходе избиратель
ной кампании.

При президенте республики создана специальная служба пе
чати для поддержания постоянной связи с печатными органами, 
отражающими политику правящих кругов. В отдельных мини
стерствах и ведомствах также существуют специальные службы 
печати. Они тоже снабжают соответствующей информацией пе
чать. В некоторых крупных газетах имеются специальные инфор
мационные рубрики, освещающие деятельность различных мини
стерств, ведомств и жизнь крупнейших монополий.

Известные под различными наименованиями службы пропа
ганды и информации существуют в Национальном собрании, в 
кабинете министров и в министерствах (например, в министерст
ве внутренних дел, вооружения, иностранных дел и др.). Так, в 
генеральном штабе министерства вооруженных сил существует 
Управление информации, которое должно следить за развитием 
наук, интересующих оборону. Но истинное содержание его дея
тельности— разведка. Оно собирает документацию относительно 
методов и средств «психологической агрессии» и мер противо
действия ей. Управление призвано «гармонизировать» различные 
средства информации в области обороны, использовать различ
ные средства информации населения с целью его подготовки к 
выполнению военных приказов в необходимые моменты. В ар
мии имеется также центр по вопросам распространения кино
фильмов и печати.

В министерстве иностранных дел существует служба печати 
и информации, которая собирает всю информацию, интересую
щую министерство. Эта служба представляет информацию орга
нам печати, контролирует информационные центры Франции за 
границей и снабжает их информацией для ее распространения 
за рубежом.

Информационно-пропагандистскую деятельность, особенно за 
рубежом, ведет и государственный секретарь по делам туризма 
при министре оснащения и жилищного строительства. И в этой 
области государство взяло на себя функции, предоставлявшиеся 
до тех пор частной инициативе.

Значительна информационно-пропагандистская роль префек
тур и стоящих во главе их префектов, являющихся представите
лями министерств на местах. Они выступают как в качестве ин
форматоров центра о делах на местах, так и в качестве провод
ников информации о деятельности и решениях центральных ор
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ганов власти. На службу этому поставлена местная печать и дру
гие средства информации и пропаганды.

В ноябре 1963 г. была создана служба межминистерских свя
зей. На нее было возложено обеспечение органической связи 
между соответствующими департаментами министерств с целью 
координации и наилучшего использования различных средств ин
формации. Во главе службы стоят высшие чиновники, постоянно 
представляющие наиболее важные министерства. Таким образом, 
должно обеспечиваться кооперирование деятельности мини
стерств в рассматриваемой области.

Особенно велика пропагандистская роль таких массовых 
средств информации, как печать, радио и телевидение.

По французским законам каждый «свободен» начать издание 
газеты; для этого достаточно лишь подать письменное заявление 
с соблюдением определенных формальностей (указать наимено
вание издания, фамилию, адрес ответственного лица). Но совре
менная печать — мощная индустрия, требующая миллионных ка
питаловложений. Буржуазная печать — один из видов монопо
лий, поддерживаемых прямо и косвенно как самим государством, 
так и теми монополистическими кругами, которые стоят за спи
ной того или иного издания. Таким образом, если формально и 
существует юридическая свобода печати, то она подрывается 
экономическим неравенством 17.

17 «Свобода печати является лишь теоретической, она существует только 
на бумаге. При современной экономической структуре каждый француз имеет 
такую же свободу в издании газеты, как и в запуске межконтинентальной ра
кеты или сооружении комплекса черной металлургии»,— писал депутат Нацио
нального собрания Деллиген в своем докладе Собранию (цит. по: I. Amon. 
L’office de la RTF. «Recuel Dalloz», 17.III 1965, p. 69; см. также A. Santini. 
L’aide de 1’Etat a la presse. Paris, 1965, p. 28).

18 Подробно см.: Л. M. В ид ясов а. Современная французская печать. 
Изд-во МГУ, 1965.

Состав административных советов газет убедительно свиде
тельствует о том, чьи интересы они отражают. Так, в админи
стративный совет «Фигаро» входят владелец шерстопрядильных и 
ткацких фабрик Рубе, владелец многих промышленных предпри
ятий Ф. Бегеэн и др.18

Особое место в системе информации занимает агентство 
Франс-Пресс (АФП). Во Франции более 65 информационных 
агентств, но Франс-Пресс входит в число 5 крупнейших агентств 
мира, давая 3А официальных новостей для газет и радио.

АФП обладает своеобразным юридическим статусом. Нахо
дясь под контролем государства и отражая взгляды правящих 
кругов V Республики, оно составляет часть государственно-про
пагандистского аппарата, сохраняя при этом формально статус 
автономного учреждения.

Правовой статус АФП определяется законом от 10 января 
1957 г. с дополнениями 9 марта 1957 г. По этим актам АФП — 
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автономная организация, наделенная гражданской правоспособ
ностью и призванная давать объективную информацию. Она 
должна быть в принципе независимой как от государственных, 
так и от частных интересов.

Ее руководящий орган—Административный совет; 7з его чле
нов фактически назначается правительством. И так как для при
нятия важнейших решений требуется 12 голосов из 15, то голоса 
этих лиц играют решающую роль в таких важнейших вопросах, 
как выборы и смещение генерального директора.

Государство формально не осуществляет финансового контро
ля над АФП, но вносимая им абонементная плата — основной 
источник финансирования деятельности Агентства; в руках госу
дарства также находится контрольный пакет акций.

Агентство обязано распространять правительственную инфор
мацию без комментариев. За объективностью информации над
зирает Высший совет, председателем которого является предста
витель Государственного совета, обладающий правом решающе
го голоса.

Во Франции, как и в других капиталистических странах, фор
мально независимая печать в действительности подвергается до
статочно эффективному воздействию со стороны государства. Это 
воздействие не обязательно выливается лишь в «негативные» 
формы, т. е. запреты, цензуру и т. п., но может принимать и «по
зитивные» формы, как-то: финансовая помощь, иные поощри
тельные меры и т. д. В связи с увеличением государственно-капи
талистического сектора в экономике увеличивается и роль госу
дарства (в лице его корпораций, фирм, управленческих органов) 
в качестве непосредственного поставщика коммерческой рекла
мы, столь важной для существования газеты. Естественно, что 
коммунистическая печать не может рассчитывать на эту «пози
тивную» поддержку государства, буржуазная же печать активно 
пользуется ею. Даже буржуазные авторы не раз признавали дис
криминационный характер государственной помощи прессе, 
стремление превратить эту помощь в способ воздействия как на 
общую ориентацию газеты, так и на ее позицию по отдельным 
существенным проблемам внутренней и внешней политики19.

19 J. Robert. Propos sur la liberte de la presse. «Recueil Dalloz», 1964, 
N 31, p. 190.

В Генеральном кодексе налогов содержится целый ряд ста
тей, непосредственно регулирующих порядок освобождения от об
ложения налогами различных сторон издательской деятельности. 
К этому следует добавить льготы по пересылке печатной коррес
понденции, особенно в отношении распространения печатной про
дукции за границей. Однако в законодательных актах отсутству
ют достаточно точные юридические критерии предоставления 
льгот, а судебная практика в этих вопросах лишена ясности и 
единообразия. Каждый контролер министерства финансов может 
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иметь собственное суждение в том или ином случае, что открыва
ет путь дискриминации по политическим соображениям.

Во Франции формально не существует предварительной цен
зуры в отношении печатной продукции. Однако государство рас
полагает широким выбором средств, достаточно эффективно обес
печивающих политическую цензуру печати. «Цензуры нет,— 
пишет французский социолог Л. Габриель-Робине,— но сущест
вуют многочисленные и суровые наказания, конфискации, штра
фы, очень часто угрожающие свободе печати и рискующие, став 
правилом, ее скомпрометировать20.

20 L. С а b г i е 1 - R о b i n е t. La censure. Paris, 1965, p. 183.

К их числу относится в первую очередь конфискация изданий, 
штрафы и уголовные преследования за широкий круг правонару
шений, совершаемых посредством печати. Среди них и посяга
тельство на авторитет президента республики, по обвинению в 
котором только за 1958—1968 гг. судебное преследование воз
буждалось более трехсот раз. Закон предусматривает два вида 
конфискации: судебную и административную. Последняя, отли
чающаяся упрощенным характером и исключающая процессуаль
ные гарантии, используется наиболее часто. Административные 
власти могут производить конфискацию печатной продукции на 
основе своей полицейской власти, в рамках общих полномочий 
по обеспечению публичного порядка или на основе специальных 
актов.

Министр внутренних дел уполномочен запретить продажу и 
распространение во Франции периодических изданий, опублико
ванных за границей. Декретом 6 мая 1939 г. этот режим распро
страняется и на непериодические издания, относится к произве
дениям, изданным во Франции на иностранном языке или на 
французском для заграницы. Составы преступлений и проступ
ков охватывают действия, как правило, политического характера 
и позволяют пресечь в случае необходимости выступления печа
ти против политики, идей и деятельности государства.

В особом положении находятся издания для молодежи. Закон 
от 11 июля 1949 г. предусматривает в отношении их два вида 
предварительного контроля, которые осуществляются специаль
ной комиссией министерства просвещения. Ордонанс 23 декабря 
1958 г. распространил этот контроль на все издания, которые мо
гут быть доступны молодежи. Одна из предусмотренных ордонан
сом санкций — запрещение заниматься деятельностью, связан
ной с руководством любым издательским делом и распростране
нием газет и периодической печати. Фактически вводится пред
варительная цензура на любое издание под предлогом посяга
тельства на нравственность молодежи.

Строгая цензура в отношении кино была установлена во 
Франции с момента его возникновения. В 1916 г. было принято 

173



решение о создании центрального органа контроля. Президенту 
контрольной комиссии представляются на предварительное за
ключение полнометражные фильмы. На основании его визы ве
домство информации дает разрешение на демонстрацию фильма. 
Виза может носить различный характер: разрешать прокат для 
всех, запрещать его для лиц, не достигших 13 лет, или для лиц, 
не достигших 18 лет21.

21 «Цензура во Франции над кино, как и в других областях, носит прежде 
всего и главным образом политический характер»,— писал президент обще
ства по прокату фильмов Дониоль-Валькрозе (J. D о n i о 1 - V а 1 с г о z е. La 
censure, fait politique. «Le Monde», 19.XI 1970).

22 L. G a b r i e 1 - R о b i n e t. Op. cit., p. 195.

В отношении радио и телевидения официально цензуры не су
ществует, но она осуществляется фактически благодаря самому 
порядку доступа к информации, подбору персонала и его ответ
ственности. «Следует отметить,— писал Л. Габриель-Робине,— 
что вопрос предрешен самым простым образом, поскольку люди, 
стоящие во главе программ, уже доказали свою преданность и 
верность политике правительства»22. Однако такое положение 
правительство считает недостаточным. Подготовлен законопро
ект, усиливающий и умножающий его контроль, в частности в от
ношении телеспектаклей. Предлагаемый создателями законопро
екта типовой договор лишает создателей этих спектаклей всякой 
свободы творчества и навязывает им цензуру как предваритель
ную, так и последующую. Служба радио и телевидения Франции 
(ОРТФ) получает право распоряжаться ими, как и другими про
изведениями искусства, она может вносить изменения и делать 
купюры и вовсе не показывать подготовленную программу. Та
ким образом, умаление авторского права достигает невиданных 
ранее пределов. Автор лишается не только возможности опроте
стовывать действия ОРТФ, но и информировать кого-либо о них.

Реформа уголовной юстиции, проводившаяся в течение ряда 
лет начиная с 1958 г., создавала предпосылки усиления репрес
сий против политических противников режима: расширялась ком
петенция общих судов и вводились специальные суды и упрощен
ные формы расследования и судопроизводства, предусматрива
лись новые составы преступлений. Чрезвычайно расширились 
полномочия префектов и органов полиции по расследованию по
литических дел, производству обысков, конфискаций тиражей га
зет и журналов. В период чрезвычайных полномочий права пре
фектов и полиции расширяются еще больше. Они получают пра
во запрещать демонстрации, собрания и т. д., а также запрещать 
или ограничивать передвижение лиц и транспорта в пределах оп
ределенных территорий, устанавливать предварительную цензу
ру и конфисковывать печатные издания, запрещать радио и теле
передачи, демонстрацию спектаклей и кинофильмов.

Огромна пропагандистская и информационная роль француз
ского радио и телевидения в распространении господствующей 
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идеологии. XVIII съезд ФКП в своей резолюции подчеркивал,.что 
«правительство осуществило захват радио и телевидения — 
главных средств информации и пропаганды»23. Поэтому одним из 
требований демократических сил является установление демо
кратического статуса радио и телевидения.

23 «XVIII Congres du Parti Communiste Frangaise». «Cahiers du commu- 
nisme», 1967, N 2-3, p. 150.

24 P. Vasson. Vingt ans d’information politique (1946—1965). NEF, 1966, 
N 1, p. 51.

25 Об истории разработки Устава и его положениях см. подробно: В. Ка
релина. Радиовещание и телевидение во Франции. М., 1965, стр. 94.

Буржуазные юристы вынуждены признать, что «телевидение 
почти целиком поставлено на службу официальной пропаганде»24. 
Его статус независимости является лишь юридической фикцией, 
скрывающей реальное положение вещей.

До второй мировой войны радиовещание осуществлялось од
новременно государством и коммерческими обществами; после 
освобождения Франции ордонансом 23 марта 1955 г. радио и те
левещание объявляются государственной монополией. Ими ве
дает премьер-министр.

Режим РТФ (радио-телевидение Франции) подвергался рез
кой критике со стороны широкой общественности за его антиде
мократичность, за полную зависимость органов радио и телеви
дения от государства, вплоть до составления программ и набора 
служащих и технического персонала. РТФ находилось в тройном 
подчинении — совету министров, министерству информации и 
министерству почт и связи. Внутри РТФ также отсутствовало чет
кое разграничение полномочий и обязанностей.

Правительство вынуждено было пойти на некоторые, крайне 
ограниченные уступки общественному мнению и заявить о своем 
намерении реорганизовать РТФ и разработать для него новый 
устав. Законопроект, ставший уставом, разрабатывался в тече
ние двух лет государственным секретарем по вопросам информа
ции и был лично отредактирован де Голлем25. Оппозиция в пар
ламенте внесла свыше 50 поправок, но они почти все были откло
нены правящим большинством.

22 июля 1964 г. закон о новом Уставе службы радио и теле
видения Франции (ОРТФ) вступил в силу. Радио и телевидение 
рассматривается Уставом как государственная монополия, как 
публичная служба, цель которой — «информация, культура, про
свещение и развлечение».

Устав декларирует, что ОРТФ обеспечивает условия для вы
ражения точек зрения и позиций, соответствующих главным тен
денциям политической мысли в стране. Однако Устав не содер
жит каких-либо критериев понятия «главные» и не обеспечивает 
необходимого доступа к микрофону и телекамере оппозиционных 
правительству партий и лиц.
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Устав определяет юридический статус Службы радио и теле
видения как «государственного публичного учреждения промыш
ленного и коммерческого характера». Включение в наименова
ние слова «служба» подчеркивает ее новый автономный харак
тер; источником ее финансирования являются теперь собственные 
средства26. РТФ находилось в подчинении министерства инфор
мации, а ОРТФ находится под «опекой» премьер-министра; но 
это различие формального характера. У государственного секре
таря в отношении ОРТФ имеются теперь лишь полномочия, пря
мо предусмотренные Уставом (ранее, наоборот, определялось то, 
что не входило в круг их полномочий).

26 Доходы ОРТФ складываются от абонементной платы, которая посто
янно увеличивается. В стране в 1963 г. насчитывалось около 13 млн. радиопри
емников и 336 тыс. телевизоров. В 1967 г. число телевизоров достигло 8 млн.

К компетенции государства в лице премьер-министра теперь 
отнесено наблюдение за исполнением общих обязательств по 
Уставу, одобрение бюджета совместно с министром финансов и 
экономики, контроль за использованием финансовых средств. 
Премьер-министр не несет ответственности за качество программ 
и информации, их нравственность, объективность и точность. 
Правительство может в любой момент опубликовать от своего 
имени любое коммюнике или декларацию, а также любую дру
гую информацию, выражающую его позицию по тому или иному 
вопросу.

Высшим органом ОРТФ является Административный совет, 
который разрабатывает планы программ, утверждает и контро
лирует исполнение бюджета. Он состоит из 16 членов, половина 
которых назначается дискреционной властью правительства сро
ком на 3 года и может быть отозвана им в любое время; другие 
8 членов Совета — представители радиослушателей и телезрите
лей, прессы, персонала ОРТФ. Избираемые членами Совета пре
зидент и вице-президент Совета не играют решающей роли. Не
посредственное руководство ОРТФ осуществляется его генераль
ным директором, назначаемым советом министров. Генеральный 
директор в свою очередь назначает остальных ответственных 
должностных лиц, в том числе и своих заместителей.

При генеральном директоре имеются комитеты, находящиеся 
в полном его подчинении. В его же ведении находятся специаль
ные дирекции и отделы (международных связей, технических 
служб, научных исследований, информации и др.).

Характерно, что правительство намеревалось принять Устав 
ОРТФ в форме акта исполнительной власти. В этом выразилась 
общая тенденция буржуазной государственности к усилению ис
полнительной власти за счет парламента, столь характерная и 
для V Республики. Однако оппозиция настаивала на принятии 
нового Устава в форме закона. Государственный совет дал сле
дующее заключение: поскольку Устав затрагивает гарантии прав 
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граждан, он должен быть отнесен к сфере законодательства и 
соответственно компетенции парламента; поскольку речь идет 
об организации внутренней службы ОРТФ, возможна регламен
тация актами исполнительной власти. Хотя Устав был принят как 
законодательный акт, правительство впоследствии не раз изме
няло его своими актами, весьма расширительно толкуя вторую 
часть заключения Государственного совета. Дискуссия по этому 
вопросу разгорелась вновь в связи с попыткой правительства до
пустить коммерческую рекламу на телевидение27. В ней приняли 
активное участие виднейшие французские юристы, высказав
шись как против самого правительственного проекта, так и про
тив устранения парламента от решения этого вопроса.

27 Эта мера попутно преследовала цель лишения оппозиционных газет 
рекламных объявлений как источника доходов.

28 М. Du ver ger. Les batailles de procedure. «Le Monde», 24.1.1968.
29 «France-Soire», 2.II 1968.
30 E. Berle. ^information televisee. NEF, 1966, N 2, p. 128.
31 Газета «Монд» (19.1 1968) не без основания называла ОРТФ «большой 

радио-телевизионной газетой правительства». Так, с января 1958 г. по 31 де

В ответ на запрос специальной комиссии Национального соб
рания семь известных французских юристов высказались от
рицательно в отношении проекта правительства. Так, М. Дювер- 
же отмечал, что «почти все запрошенные юристы сделали заклю
чение о том, что для введения рекламы на ОРТФ необходимо 
принятие закона»28. Ж. Ведель подчеркнул, что введение рекла
мы изменяет самый характер службы радио и телевидения. Ком
ментируя вопрос о форме нормативного акта, он отметил, что 
речь идет о подлинной битве между правительством и парламен
том 29.

Некоторые авторы пытаются представить статут ОРТФ как 
институт прямой демократии. «Телевидение,— писал француз
ский публицист Берль,—позволяет и даже в некоторой мере дела
ет неизбежной прямую демократию»30. Говорят даже о «теле
демократии». Однако на деле ОРТФ в его нынешнем виде пред
ставляет опасность даже для уже реально достигнутых завоева
ний представительной демократии, поскольку лишает политиче
ские партии равных возможностей пропаганды.

Попытки правящих кругов изобразить дело таким образом, 
будто телевидение и радио представляют равные возможности 
всем партиям и политическим течениям, опровергаются практи
кой дискриминации оппозиционных сил31. Преимущества в ис
пользовании телевидения и радио правительством, в том числе 
в период избирательных кампаний, зашли так далеко, что под 
давлением левых сил правительство было вынуждено как-то уре
гулировать вопрос об использовании ОРТФ во время избиратель
ной кампании (кроме муниципальных и кантональных выборов, 
когда ОРТФ вообще не предоставляется в распоряжение пар
тий). Согласно закону 1966 г. в первом туре выборов депутатов 
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продолжительность передач по ОРТФ (одновременно по радио и 
телевидению) составляет три часа для партий, имеющих парла
ментские группы в Национальном собрании. Передачи делятся 
на две равные серии, одна из которых принадлежит группам, фор
мирующим правительство, другая — группам, не входящим в пра
вительственное «большинство». Во втором туре выборов переда 
чам по ОРТФ отводится полтора часа, распределяемых анало
гичным образом. Из-за многопартийности и отсутствия единства 
неправительственные партии поставлены в неравноправное поло
жение. Кроме того, министры беспрепятственно используют 
ОРТФ для своих предвыборных выступлений. Перед референду
мом 1969 г. правящим и оппозиционным партиям было предо
ставлено по 75 минут. Сюда не входило время выступлений ми
нистров и генерала де Голля, который 10 апреля примерно в те
чение часа использовал ОРТФ, защищая предложенные реформы 
Вообще в V Республике стало правилом, что перед всеми парла
ментскими выборами и референдумами де Голль обязательно по
лучал слово по ОРТФ, хотя это не было предусмотрено никаким 
законом. Важно и то, что после его выступления ни одна оппози
ционная партия не получала времени для ответа по ОРТФ.

Во время последних президентских выборов правительство 
формально представило равное время для выступлений по теле
видению для представителей всех кандидатов, но одновременно 
оно оставило в своем полном распоряжении телевизионный жур
нал, газеты и другие информационные передачи, которые исполь
зовало в угодном ему направлении.

Телепередачи проходят строгую цензуру. Чтобы передача по
пала на экран, она нуждается в визах многочисленных инстан
ций. Особенно строга цензура над информационными передача
ми, телевизионными и «говорящими» газетами.

Антидемократический характер нового статута радио и теле
видения вынуждены признавать даже буржуазные юристы32.

кабря 1962 г., не считая пресс-конференций, генерал де Голль выступил по 
телевидению 502 раза, а с учетом повторений— 1506 раз. Его жена выступала 
252 раза, Дебре —318, Шабан Дельмас—123, а руководитель КПФ— только 
4 раза.

32 «Ничего не было сделано, — писал, например, бывший министр инфор
мации Сулье, — чтобы придать РТФ статут, обеспечивающий его независи
мость и его свободу в области информации. Напротив, произошла деграда
ция и положение стало ныне невыносимым» (М. S о u 1 i ё. De role d’information 
dans une democratic. «Revue politique et parlementaire, 1964, N 742, p. 361).

Профессор Ж. Ведель выдвигал предложение изменить состав Админш 
стративного совета ОРТФ, с тем чтобы представители правительства составля
ли в нем не более */* всего состава.

Прогрессивная общественность Франции расценила реорга
низацию работы радио и телевидения как попытку правящих 
кругов под прикрытием нового Устава еще более усилить свое 
влияние на радио и телевидение. Эти меры означали усиление 

178



влияния правительства на самые массовые средства идеологиче
ской пропаганды и формирования общественного мнения. Хотя 
теоретически ОРТФ не должна в такой мере, как раньше, под
чиняться правительству, практически эта зависимость еще более 
усилилась. Новый Устав стал ширмой, за которой скрывается 
монополизация современных средств информации в интересах 
господствующих классов. Правящие круги, учитывая роль радио 
и телевидения в стране и за рубежом, их влияние на широкие 
слои населения, стремятся использовать эти средства как идеоло
гическую «ударную силу».

Политическая ориентация информационных передач такова, 
что слушатели и зрители получают сведения определенной идео
логической направленности. Изо дня в день телевидение и радио 
преподносят информацию, которая призвана пропагандировать 
и внедрять в сознание масс идеологию господствующего класса.

С 1962 г. действует специальная служба передач для зарубеж
ной аудитории, в том числе и социалистических стран. Она фи
нансируется министерством иностранных дел, которое и контро
лирует всю ее деятельность. ОРТФ стремится оказать влияние на 
радио и телевидение развивающихся государств.

Буржуазия использует телевидение не только для пропаганды 
своей идеологии, но и в чисто коммерческих целях. Не ограничи
ваясь предоставленной им легальной возможностью рекламы на 
ОРТФ, они прибегают к «замаскированной» и «пиратской» рек
ламе. Официально заявлено, что несколько десятков лиц оказа
лись замешанными в коррупции этой службы. Нелегально, в об
ход существующим правилам на телеэкранах перед телезрите
лями выставили образцы товаров, чем был нанесен ущерб ОРТФ 
в 150—200 тыс. франков. Предполагают, что на организацию 
такой передачи затратили около 60 тыс. франков. Несмотря на 
то, что организаторы и участники оказались известны руковод
ству ОРТФ, их имена остались скрытыми от общественности, 
а лицо из персонала, выпустившее передачу, не было уволено. 
В связи с этим делом снова обращается внимание на многочис
ленные скандальные истории на ОРТФ, оставшиеся без серьез
ных последствий.

Поставив ОРТФ под политический и административный кон
троль государства, правительство в то же время не обеспечи
вает его достаточными финансовыми средствами, что делает его 
зависимым от частного капитала, финансовое влияние которого 
все время возрастает. Если в 1971 г. заказы частных фирм со- 
ставили 39,25 млн. франков, то к 1975 г. предполагается их уве
личение до 98,93 млн. франков. Раздаются голоса о необходимо
сти передачи ОРТФ в частный сектор.

Под различными предлогами из состава ОРТФ удаляются 
лица, выступающие с требованием демократизации радио и теле
видения. Персонал ОРТФ принял широкое участие в забастовке 
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в мае—июне 1968 г. В числе выдвигаемых требований было ос
вобождение от опеки Секретариата по вопросам информации и 
любых других правительственных учреждений, обеспечение реаль
ной автономии, создание условий для беспристрастной и объек
тивной информации, требование об отставке Административного 
совета. Большая группа сценаристов, журналистов, режиссеров, 
технического персонала вышла на демонстрацию с требованиями 
свободы информации, свободы ОРТФ. Профсоюз редакторов те
левидения выразил протест против «абсолютного отсутствия 
объективности в передаче телевизионных новостей, посвященных 
демонстрациям студентов 5 и 6 мая»33. Ответом на это была мас
совая чистка персонала ОРТФ. Под предлогом реорганизации, 
санкционированной решением правительства от 31 июля 1968 г., 
директор ОРТФ уволил свыше 100 человек — именно тех, кто 
принимал участие в забастовке и был внесен в «черные списки». 
При этом не были соблюдены ни требования трудового законо
дательства, ни требования Устава ОРТФ.

33 «L’Humanite», 10.V 1968.
34 «L’Humanite», 21.XI 1967.
35 «L’Humanite», 22.1 1972.
36 «Коммунист», 1972, № 2, стр. 74.

Многочисленные комитеты и ассоциации, объединяющие са
мых различных представителей общественности и выступающие 
за демократизацию ОРТФ, за пересмотр его Устава34, выдви
гают в качестве главного требования прекращение одностороннего 
использования радио и телевидения правительственными круга
ми, обеспечение подлинной свободы слова, установление демо
кратического контроля за деятельностью ОРТФ со стороны пред
ставителей всех клиентов и всех главных политических и идеоло
гических течений.

Политическим партиям должно быть отведено время веща
ния в соответствии с числом голосов, полученных на выборах в 
парламент. Сам парламент должен иметь широкие возможности 
контроля над деятельностью средств массовой информации.

Коммунистическая партия Франции выдвигает требование о 
превращении ОРТФ из «привилегированного инструмента офи
циальной пропаганды»35 в публичную службу, организация и 
деятельность которой должны строиться на подлинно демокра
тических началах. «Программа демократического правительст
ва народного единства», разработанная ФКП, гласит: «Получив 
демократический статут, Национальное общество французского 
радиовещания и телевидения гарантирует свободу выражения 
мнений и право на информацию. Оно обеспечит сопоставление 
основных течений общественного мнения и будет участвовать в 
развитии культуры»36.



Глава III

Руководство культурой, наукой и образованием

Отношение современного буржуазного государства к культуре 
и к сохранению культурного наследия не соответствует потреб
ностям духовного развития общества. Государство, отражая ин
тересы монополий, ставит массовую культуру на службу их инте
ресам, игнорируя и попирая духовные запросы широких народ
ных масс. Монополии, пользуясь покровительством государства, 
распространяют свою власть и влияние и на культуру. В решении 
XVIII съезда ФКП отмечалось, что «монополии простирают свой 
контроль на все духовные сферы культурной деятельности (живо
пись, литературу, грамзапись, театр, кино, телевидение и т. д.). 
Их господство ставит под угрозу свободу творчества интелли
генции и ограничивает освободительную и просветительную мис
сию науки и искусства»37.

37 «XVIII Congres du Parti Communiste Frangais». Paris, 1968, p. 565.

Управление в области культуры возложено на министерство 
культуры, которое было создано 22 июля 1959 г. К новому мини
стерству перешла часть функций от министерства национального 
образования (общее руководство искусством, музеями, библио
теками) и от министерства промышленности (кинематография). 
Декрет о создании министерства возложил на него «обеспечение 
доступа к великим произведениям человечества, и в первую оче
редь французским, наибольшего числа французов. Оно должно 
обеспечить доступ к культурному достоянию страны самых широ
ких кругов и благоприятствовать созданию произведений искус
ства и духовных ценностей, обогащающих культуру».

В непосредственном ведении министерства находятся наци
ональные музеи, охраняемые государством памятники архитекту
ры, архивы. Через него осуществляется финансовая поддержка 
проводимой государством деятельности в области культуры, а 
также субсидирование организаций и лиц, чья деятельность слу
жит его идеологическим целям. В составе министерства учреж
дены дирекции, ведающие соответствующими областями куль
туры.

Вопросами кинематографии министерство занимается сов
местно с Высшим советом кинематографии, созданным декретом 
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2 сентября 1953 г. Совет включает по 6 представителей от пар
ламента, от специалистов, от 'персонала и администрации. Ему 
отводится роль советника правительства в определении общей 
политики в области кинематографии.

В ведение министерства передан Национальный центр кине
матографии (созданный законом 25 октября 1946 г.) —автоном 
ная публичная организация со статусом юридического лица. 
В его составе директор, который осуществляет руководство; при 
нем Совет, в составе которого 16 человек — 8 представителей от 
служащих (назначаемых министром культуры по предложению 
профсоюзных организаций) и 8 — от патроната. Центр дает за
ключение по проектам нормативных актов по вопросам кино, вы
ступает арбитром в спорах, связанных с производством и прока
том фильмов. В числе функций Совета—также пропаганда фран
цузского кино за границей и компенсация расходов по (производ
ству некоммерческих фильмов.

По мнению широкой общественности, французское кино нахо
дится в нелегком положении. Закрываются кинотеатры, резко со
кращается производство фильмов, особенно так называемых не
коммерческих. Помощь государства кино незначительна. В связи 
с участием в «Общем рынке» Франция обязалась прекратить суб
венции национальному кинематографу под предлогом уравне
ния возможностей для государств — членов ЕЭС38. Во Франции 
налог на кино достигает 37% и является самым высоким в мире 
(в ФРГ он составляет 29%, в США — 7, в Италии — 9, в Ве
ликобритании— 0,4%). Это бьет особенно по некоммерческому 
кино.

38 В то же время в Италии и ФРГ такая помощь фактически была сохра
нена.

39 См. «Cahiers du communisme», 1965, N 9, p. 132—149.

Демократическая общественность, и в первую очередь ФКП, 
выдвигает позитивную программу в области кинематографии, 
«Программа ФКП в области кино»39 содержит требования об 
отмене высоких налогов и ограничений, введенных после заклю
чения Римского договора, об изменении системы финансирования 
и самофинансирования, с целью оказания действительной помо
щи кино. Было внесено 'предложение о создании специального 
финансового органа, руководимого самими деятелями кинемато
графии, под контролем государства.

Одним из основных требований ФКП является упразднение 
цензуры кино. Существование Комиссии по контролю над филь
мами является посягательством на свободу творчества. Комиссия 
часто превышает свою роль «контролера». Фактическая цензура 
кинофильмов осуществляется и префектами, которые могут за
претить демонстрацию кинофильма на территории, входящей в 
сферу их компетенции, ссылаясь на расплывчатую формулу угро
зы нарушению «публичного порядка».
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Высшей политической инстанцией в области руководства нау
кой являются Межминистерский комитет научных исследований, 
созданный 28 ноября 1958 г. В его состав входит премьер-ми
нистр (глава), министры национального образования, вооружен
ных сил, финансов и экономики, сельского хозяйства, здравоох
ранения и народонаселения, почт и связи. Состав комитета, та
ким образом, достаточно представителен. Его основная функ
ция— координировать научные работы, а также подготавливать 
для правительства предложения по планированию и распределе
нию финансовых ресурсов и других материальных средств. Под
готовительные работы проводятся Комитетом консультантов, со
стоящим из 12 человек, наделенных правом совещательного го
лоса. Непосредственно руководит наукой министерство промыш
ленного развития и научных исследований. В его составе отде
лы, ведающие исследованиями в соответствующих отраслях зна
ния.

Генеральная делегация научных и технических исследований, 
учрежденная декретом № 58—1044 от 28 ноября 1958 г. с изме
нениями, ‘внесенными 8 апреля 1961 г., входит в состав служб 
премьер-министра. Это бюрократический аппарат, насчитываю
щий около 80 человек, назначенных правительством. В состав 
этого аппарата входят генеральный директор, генеральный секре
тарь, технические и юридические советники, а также руководи
тель Фонда развития. При Делегации имеется отдел информации 
и внешних сношений, а также консультативный комитет40.

40 «Структура Генеральной делегации,— писал ее руководитель,— пред
назначена для того, чтобы установить диалог между промышленниками и на
учными работниками, с одной стороны, и правительством, с другой» (Н. М а- 
rechal. Present et avenir de la recherche scientifique fran^aise. «Revue poli
tique et economique», 1964, N 744, p. 26).

В функции Делегации входит определение людских <и мате
риальных средств, необходимых для научных исследований. Фи
нансовые ассигнования определяются ею совместно с Дирекцией 
бюджета министерства финансов, а также бюджетными отделами 
соответствующих министерств.

В составе Делегации имеется также Генеральный секретариат 
по вопросам Европейского экономического сообщества, который 
координирует научное сотрудничество Франции с другими члена
ми ЕЭС, ЕОУС и Евратома. Эти европейские организации широ
ко размещают заказы на научные исследования в частном сек
торе.

Полномочия Делегации ограниченны. Она фактически призва
на поставить научные исследования на службу монополий, под 
полным контролем правительства.

Ордонансом 20 ноября 1944 г. был создан Национальный 
центр научных исследований. Он первоначально находился под 
эгидой министерства национального образования, а в 1945 г. был 
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превращен в учреждение, наделенное финансовой автономией и 
правосубъектностью. Законом 2 июня 1948 г. на центр было воз
ложено «развитие ориентации и координации научных исследова
ний во всех областях». Декрет 9 декабря 1959 г. реорганизовал 
Центр, превратив его во вспомогательное учреждение бюрокра
тического типа при правительстве. В составе центра: директор, 
Административный совет, Национальный комитет, Директорат. 
Штат научных сотрудников формируется на основе договоров. 
Финансирование работ центра все время сокращается, состав
ляя немногим больше 1 % всех ассигнований государства на 
науку.

Государство пытается широко использовать буржуазную 
пауку и в первую очередь ее гуманитарные отрасли в своей идео
логической деятельности.

Важное место в идеологической деятельности французского 
государства занимает формирование у подрастающего поколения 
мировоззрения, отвечающего интересам господствующего класса. 
Большая роль в этом отводится государственным органам и уч
реждениям, на которые специально возлагаются воспитание, 
образование и организация досуга молодежи.

Проблемы молодежи во Франции отличаются особой остро
той. Франция — наиболее «молодая» по составу населения стра
на Западной Европы; более 16 млн. ее жителей моложе 20 лет. 
«Завоевание молодежи,— говорил В. Роше,— это большой поли
тический вопрос»41.

41 «XVIII Congres du Parti Communiste Frangais», p. 78.

События, потрясшие страну в мае—июне 1968 г., со всей оче
видностью продемонстрировали справедливое недовольство самых 
широких слоев молодежи своим положением. Режим кастовых 
привилегий, ограниченный доступ к образованию, его анти
демократичность, архаичность и оторванность от жизни, безра
ботица среди молодежи и дискриминация в оплате труда вызва
ли протест рабочей и студенческой молодежи, требовавшей ко
ренного изменения и улучшения своего -положения.

Правящие круги используют самые различные средства для 
привлечения молодежи на свою сторону, для отрыва ее от клас
совой и идеологической борьбы. Они спекулируют на чувстве от
ветственности у молодежи, на ее законном желании занять свое 
место в социальной жизни. Они проповедуют идеи аполитизма, 
противопоставления молодежи всей нации, подчеркивают исклю
чительность ее интересов, их независимость от общедемократиче
ских требований. Классовые противоречия пытаются подменить 
«неразрешимыми противоречиями» поколений.

Системы образования и организации досуга молодежи — 
важнейшие каналы, по которым государство проводит идеологи
ческую обработку подрастающего поколения.
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Общее руководство образованием в стране осуществляется 
непосредственно министерством национального образования. 
Декрет 1 июля 1960 г. реорганизовал министерство и определил 
его функции, к числу которых отнесены просвещение, образова
ние, научные исследования в системе высшей школы42.

42 Воспитание, внешкольная и внеучебная работа были изъяты из веде
ния министерства и переданы Верховному комиссариату по делам молодежи 
и спорта (с 1969 г.— Государственный секретарь по вопросам молодежи, спор
та и досуга).

43 Детей рабочих в высших учебных заведениях обучается в среднем 
10—12% (в то время как рабочий класс составляет более половины всего на
селения страны).

На министерство возложено общее руководство системой го
сударственного школьного образования и высшими учебными 
заведениями. Этой деятельностью заняты Главные дирекции ми
нистерства; одна из них ведает организационными вопросами и 
школьными программами, учебниками, другая — университетами 
и координацией научной деятельности в их системе.

Особое положение занимает генеральный директор, на кото
рого возложено изучение проблем, связанных с реформой систе
мы школьного образования. Он наделен широкими полномочиями 
по скорейшему проведению в жизнь антидемократической рефор
мы образования, известной под названием «реформа Фуше».

Состояние системы просвещения и образования во Франции 
отстает от требований современности. Для нее характерны не
хватка школьных помещений, преподавательского состава, иног
да недостаточная его подготовленность, неполный охват моло
дежи школьным обучением. Вся система образования, особенно 
технического, носит утилитарный характер; общекультурный уро
вень молодежи понижается, чему способствует и государствен
ная политика в области культуры, а также в организации досуга 
молодежи.

Государством принята и в течение ряда лет вводится в дей
ствие так называемая реформа Фуше. Эта реформа была принята 
без предварительных опросов и консультаций и без утверждения 
парламента. Она проводится в жизнь по согласованию с пре
зидентом республики и с премьер-министром. Эта реформа при
звана углубить антидемократичность системы школьного обра
зования, лишить доступа к широкому образованию детей трудя
щихся, обеспечить ускоренную подготовку дешевых рабочих рук 
для монополий. Системой образования, предусмотренной «рефор
мой Фуше», будущий учебно-профессиональный, а зачастую и 
жизненный путь ученика предопределяется уже тогда, когда ему 
едва исполняется 11 лет43.

Такая система отвечает непосредственно заинтересованности 
монополий в получении дешевой рабочей силы подростков, труд 
которых оплачивается ниже труда взрослых и не дает им воз
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растных льгот. Даже по признанию буржуазных юристов, выбор 
рода образования, как правило, определяется не интересами ре
бенка, а материальным положением, традициями, семейными 
предрассудками.

Антидемократический характер системы образования вызы
вает постоянный активный протест самых широких слоев фран
цузской общественности — демонстрации и забастовки препода
вательского состава, учащихся и родителей.

Коммунистическая партия, раскрывая антидемократический 
характер «реформы Фуше», вносит конкретные предложения, на
правленные на коренную демократическую перестройку всей си
стемы образования в стране на основе проекта Ланжевена-Вал- 
лона, внесенного еще в период, когда коммунисты входили в со
став правительства.

«Никогда не было школьной структуры более иерархической 
в этом наиболее замкнутом из обществ. Социальная стабиль
ность— главная забота официальных кругов. Тот факт, что шко
ла стала средством производства, лишил ее автономии и ее спе
циальной цели, состоявшей в том, чтобы дать молодежи совре
менное и демократическое образование»,— писал, характеризуя 
«реформу Фуше», член ЦК ФКП Ж. Коньо44. В резолюции мар
товского (1966 г.) пленума ЦК ФКП указывалось, что реформа 
образования, навязанная правительством, увеличивает пропасть 
между народом и культурой. Она способствует отбору детей и 
молодежи в зависимости от их социального происхождения, про
тивопоставляет специализацию общей культуре, усиливает пося
гательства на светский характер школы.

44 G. Cogniot. La reforme technocratique I’enseignement. «La pensee», 
1966, N 128, p. 65.

45 «Программа демократического правительства народного единства». 
«Коммунист», 1972, № 2, стр. 71.

ФКП предлагает демократическую реформу национального 
просвещения, которая предоставит молодежи с помощью сти
пендий и пособий возможность получить полноценное, широкое, 
разностороннее образование на уровне современных требований 
науки и жизни, достижений педагогики 45.

Школьное образование во Франции находится не только в ру
ках государства. Существует широкая сеть частных школ, в том 
числе и церковных, католических (их число составляет 90% об
щего числа частных школ). Эти учебные заведения, предназна
ченные, как правило, для выходцев из привилегированных 
кругов, являются очагами насаждения клерикальной идеоло
гии.

События в мае—июне 1968 г. со всей очевидностью продемон
стрировали глубокий кризис, архаизм и недемократический ха
рактер системы высшего образования в стране. Со всей остротой 
встал вопрос и окоренной реформе высшего образования. Егоси- 
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стемой были недовольны не только преподаватели и студенты, но 
и другие слои общества.

Де Голль видел, что «необходимо полностью перестроить уни
верситет». Он вынужден был признать кастовый характер уни
верситета, где «элита распоряжается, как она этого хочет»46. Он 
отмечал кризис университета, его неспособность отвечать требо
ваниям научного и технического прогресса, необеспеченность 
оканчивающих университет соответствующей работой. Пере
стройка мыслилась де Голлем в общем русле «участия», выдви
гаемого в качестве перспективы развития социально-экономиче
ских отношений в сфере образования. Де Голль уделил специаль
ное внимание идеологическому воспитанию студенчества; он не 
мог скрыть стремления правящих кругов изолировать движение 
студенчества от общедемократического движения и ограничить 
его рамками узкоуниверситетских интересов. «Я лично думаю,— 
говорил он,— что студенты могут и должны обрести идеал, порыв 
и надежду в своем участии в управлении университетом»47.

46 «Le Monde», 8.VI 1968.
47 Ibidem.
48 «Journal officiel de la Republique fran^aise», 13.XI 1968, p. 10 579; ха

рактеристику закона подробно см.: A. de Laubadere. La loi d’orientation 
de I’nseignement superieur. «L’actualite juridique», 1968, N 12, p. 611—616.

Замыслам правящих кругов французское студенчество проти
вопоставило свою решимость бороться за демократизацию всей 
системы образования. Выступления студентов — и это не случай
но— положили начало событиям мая — июня 1968 г.

Правящие круги, напуганные размахом студенческого движе
ния, оказались вынужденными обсудить вопрос о реформе выс
шего образования. 12 ноября 1968 г. был принят закон об ориен
тации высшего образования48. Закон предусматривал реоргани
зацию университета. Само понятие университета приобретало но
вое значение в структурном и организационном плане.

В основу управления университета положен принцип участия 
преподавателей, исследователей и студентов, а также техниче
ского персонала и лиц, не относящихся к университету, но из
бранных в органы управления в силу компетентности. Создаются 
региональные советы высшего образования и исследования и 
Национальный совет высшего образования и исследований при 
министерстве национального образования. В их состав входят из
бранные представители университетов (преподаватели и студен
ты), а также лица, представляющие либо местные коллективы, 
либо национальные интересы. Расширены университетские сво
боды и права студентов.

Хотя реформа оценивается как определенный шаг к демокра
тической системе образования, она имеет ограниченный характер. 
Ее недостатком является прежде всего отсутствие положений о 
предоставлении стипендий всем нуждающимся. Это серьезно 
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ограничивает возможность обучения в университете лиц, не обла
дающих достаточными материальными средствами.

Государственным органом, уполномоченным заниматься во
просами организации досуга молодежи, является министерство 
по делам молодежи и спорта. Одна из <причин создания этого 
министерства ,в 1967 г.— рост числа молодых избирателей и акти
визация молодежных движений. Отсюда — усиление пропаганды 
среди молодежи, в частности во время предвыборных кампаний.

Состоявшийся в 1970 г. XIX съезд Коммунистической партии 
Франции вновь подчеркнул ту огромную роль, которую монопо
листический капитал и правящие партии возлагают ныне на 
идеологические методы воздействия на широкие слои населения 
с помощью новейших массовых средств информации.



Раздел V

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА 

В ФРГ



Глава I

Общая характеристика

После второй мировой войны западногерманские правящие 
круги оказались перед полным крушением официальной идеоло
гии, которое сопутствовало экономическому, политическому и 
военному крушению гитлеровского рейха.

Хотя господствовавшая ранее политическая и идеологи
ческая система потерпела крах, идеи, которые многие де
сятилетия официально насаждались в стране, не исчезли, как не 
исчез порождающий их социально-экономический строй. Импе
риалистическая идеология в Западной Германии не была ликви
дирована, но правящим кругам пришлось изыскивать новые 
(хотя бы по видимости) идеи, теории, концепции, чтобы одновре
менно с восстановлением экономического и политического господ
ства финансового капитала воссоздать официальную политиче
скую идеологию, устраивающую господствующий класс и доста
точно привлекательную для массы населения.

В процессе этой «реконструкции» весьма наглядно проявились 
специфические черты идейно-политического прошлого и настоя
щего страны. Тщедушие германского буржуазного либерализма, 
оппортунизм весьма влиятельной правой социал-демократии, не 
выкорчеванные остатки нацизма, усиление позиций клерикализ
ма, надежды западногерманского капитала на пересмотр итогов 
второй мировой войны, влияние американских политических и 
идеологических моделей, наконец, создание принципиально ново
го, социалистического государства на востоке Германии — все 
это отразилось на содержании и особенностях идеологической 
деятельности западногерманского государства.

Для конструирования официальной и полуофициальной 
идеологии в ФРГ использовался широкий арсенал идей. В ее ге
незисе нашли отражение новые теории «неолиберализма», 
«трансформации капитализма», «плюрализма», «государства бла
годенствия», «конвергенции». Но вместе с этими новыми концеп
циями буржуазной политической мысли в дело пошли идеи гер
манского национализма, мессианства, клерикализма и т. п.

Обилие используемых официальной идеологией концепций со
четается в ФРГ с распространяемым буржуазными теоретиками 
представлением о «деидеологизации» общественной жизни. Это
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сочетание парадоксально лишь на первый взгляд. Один из вид
ных западногерманских буржуазных социологов Р. Дарендорф, 
рассуждая о сущности политической власти в ФРГ, об «идеаль
ной», с его точки зрения, демократии, приоткрывает истинную 
суть западногерманских концепций «деидеологизации», когда от
мечает: «Ликвидация крупных идеологических фронтов — <вот что 
является целью конституции свободы» Г Не ликвидация идеоло
гии вообще; а требование примирения классовых противоречий 
в области идеологии, создания единого «надклассового» общест
венного сознания — вот что в сущности скрывается за лозунгом 
«деидеологизации».

Западногерманская практика как нельзя лучше подтверждает 
сказанное. Западногерманский публицист Р. Альтман, один из 
ведущих идеологов ХДС, выработавших концепцию «сформиро
вавшегося общества» (о ней речь далее), заявил в одном из сво
их публичных выступлений в 1965 г.: «Выработка единого обще
ственного сознания является необходимой предпосылкой устой
чивого, творческого национального сознания»1 2.

1 R. Dahrendorf. Gesellschaft und Demokratie in Deutschland. Miin- 
chen, 1966, S. 305.

2 «Documentation der Zeit», 1965, N 344, S. 29 (далее—DdZ).
3 «Gesellschaftspolitische Kommentare», 1965, N 13/14, These 12.

Теоретический орган ХДС, настаивая на необходимости еди
ной политической идеологии, писал: «Чтобы иметь возможность 
действовать, общество нуждается в общеобязательных целях, 
т. е. таких, которые обязательны для всех членов этого общества. 
Пока общество здорово, его члены ожидают или требуют более 
или менее определенно, чтобы ведущие политики или руководя
щие политические группы указали им единые общественные 
цели»3.

При всем многообразии отдельных теорий, образующих более 
или менее цельную концепцию общества или отражающих лишь 
отдельные стороны экономической и политической жизни, сущ
ность «идеологической интеграции», которой добивается западно
германское государство, сводится к двум основным задачам: апо
логии существующего капиталистического строя и опровержению 
идей и представлений научного коммунизма.

Апология капитализма в ФРГ — необходимая составная часть 
официальной идеологии — ставит своей целью полную дезориен
тацию населения относительно исторических судеб капитализма 
и внедрение в массы представления о неизбежности и целесо
образности экономического строя и форм политического господ
ства, утвердившихся в Западной Германии в условиях государ
ственно-монополистического капитализма. Сама эта апологетика 
не является полностью неподвижной. Консервативная в своем ис
торическом существе, она приспособляется к конкретным усло
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виям, оперирует различными лозунгами и тезисами, за которыми 
проглядывает единая реакционная линия. Таковы, например, пе
реход от пропаганды «свободного» к восхвалению («социального 
рыночного хозяйства» или изменение в трактовке «правового 
государства».

Что касается второй составной части официальной идеологии 
ФРГ — антикоммунизма,— то следует отметить существование в 
Западной Германии идеологов, учреждений и даже государствен
ных органов, основным или преимущественным занятием которых 
является борьба с коммунизмом. Но еще более существенно то 
обстоятельство, что антикоммунизме первых дней существования 
ФРГ стал важнейшей частью всей официальной политической 
доктрины (и практической деятельности) этого государства. 
Важнейшая черта этого западногерманского официального анти
коммунизма (особенно ярко выразившаяся в годы пребывания 
у власти правительств во главе с лидерами ХДС) состоит в его 
активном, наступательном, агрессивном характере. Эта агрессив
ность объясняется рядом причин.

Одна из них состоит в том, что возрождение (с помощью 
США) экономической мощи западногерманских монополий про
изошло в условиях, когда рынок сбыта для них был существенно 
ограничен. Послевоенный рост экономики ФРГ привел к глубоко
му противоречию между мощным экономическим потенциалом и 
ограниченным внешнеполитическим и экономическим влиянием.

После второй мировой войны на трети территории страны 
утвердилось и успешно развивается социалистическое германское 
государство — ГДР. Германию разделила граница между капи
тализмом и социализмом, здесь непосредственно соприкасаются 
два борющихся мировых лагеря. Это своеобразное положение 
придало особую агрессивность западногерманскому антикомму
низму и превратило идеологические конструкции, направленные 
против социалистической системы, и в особенности против ГДР, 
в одну из самых существенных составных частей официальной 
идеологии ФРГ.

Агрессивный, воинствующий антикоммунизм наложил отпеча
ток на всю идеологическую деятельность западногерманского го
сударства. Дух политической нетерпимости надолго стал харак
терной чертой его идеологической деятельности. Западногерман
ская пресса так писала о мероприятиях по «идеологической обо
роне» в период активного внедрения этого курса находившейся у 
власти партией ХДС: «Федеральный министр обороны Штраус 
вновь потребовал создать центральное руководящее ведомство 
по психологической обороне. Оно должно служить делу система
тической обороны от мирового большевизма в ФРГ и создавать у 
населения иммунитет против коммунистического влияния»4. Но 

4 «Der Tag», 19.Х 1958.
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вскоре официальные идеологи Западной Германии прекратили 
речи об обороне и заговорили об идеологической деятельности 
свойственным империализму языком агрессии. Вместо «психоло
гической обороны» в порядок дня была поставлена «психологиче
ская война» Официоз боннского военного министерства «Веркун- 
де» писал: «Современная война ведется не только в трех привыч
ных сферах — на земле, на воде и в воздухе. Она охватывает и 
четвертую сферу — духовный мир человека. В этой сфере третья 
мировая война уже началась»5.

6 «Wehrkunde», 1964, N 9, S. 484.

Еще одна характерная черта идеологической деятельности 
ФРГ состоит в том, что реакционная пропаганда не ограничи
вается территорией страны, она стремится распространить свои 
идеологические концепции в других государствах, прежде 
всего — в ГДР. Для этого используются газеты, журналы, бро
шюры, кино, телевидение, выставки, деловые и туристские поезд
ки, выступления за рубежом официальных деятелей Бонна. 
О размахе этой деятельности свидетельствует хотя бы тот факт, 
что на пропаганду за рубежом ежегодно расходуется около 
500 млн. марок. В Федеральном ведомстве печати и информации 
две трети сотрудников занимаются зарубежной пропагандой. 
Опасность этих идеологических выступлений вовне усугубляет
ся широким использованием при этом таких современных 
средств массовой коммуникации, как радио и телевидение, кото
рым практически не препятствуют границы европейских госу
дарств.

Одна из важнейших особенностей идеологической деятель
ности боннского государства обусловлена утвердившейся в ФРГ 
системой государственно-монополистического капитализма. За
падногерманские монополии не только оказывают решающее 
влияние на работу государственного аппарата, руководящего 
идеологической деятельностью, но и сами создают собственные 
пропагандистские организации. Тесно связанные с правитель
ственными пропагандистскими учреждениями, эти организации 
влияют на работу крупнейших газет, издательств, учебных заве
дений, политических партий, милитаристских союзов. Не подчи
ненные формально идеологическому механизму государства из
дательские концерны, просветительские организации, киноком
пании в действительности проводят единую идейно-политическую 
линию, поддерживаемую государственными учреждениями, рабо
тающими в тесном контакте с организациями монополий. Весьма 
характерно, например, что одна из крупнейших монополистиче
ских организаций ФРГ — Федеральное объединение германских 
союзов предпринимателей — провела в августе 1968 г. в Бад-Нау- 
хейме специальную конференцию для выработки «общественно- 
политической концепции». 6
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Совместная выработка идеологической линии и тесное сотруд
ничество государственных органов и монополистических органи
заций в осуществлении идеологической обработки населения при
вели к созданию в ФРГ системы манипулирования массами весь
ма мощной, сложной и вместе с тем более тонкой, чем та, кото
рой пользовалось нацистское государство. Немецкие ученые-марк
систы, проанализировавшие в специальной монографии идеоло
гический механизм боннского государства, пришли к следующему 
выводу: «В условиях господства агрессивных западногерманских 
монополий и милитаристов в Западной Германии с помощью 
«частнокапиталистических» предприятий была создана эффектив
ная и компактная система обработки масс, которая далеко прев
зошла пропагандистский аппарат германского фашизма, исполь
зуя методы более тонкие, более замаскированные, но именно по
этому позволившие охватить все слои населения»6.

6 Г. Хаак, X. Кесслер. Политика против культуры. ИЛ, 1968, cip. 390.

В условиях обостренной идеологической борьбы, свойственной 
нашему времени, любое сколько-нибудь значительное экономиче
ское или политическое мероприятие имеет идеологический «под
текст»; оно, как правило, кроме своей прямой задачи имеет цель 
•воздействовать на общественно-политическое сознание. Однако 
специальная идеологическая деятельность стала в современном 
■буржуазном государстве его особой функцией. Среди распростра
няемых и поддерживаемых западногерманским государством 
концепций, идей, теорий есть такие, которые представляют собой 
целые мировоззренческие системы. Существуют также доктрины, 
выражающие взгляды господствующих сил на важные стороны 
или крупные явления общественной жизни, например на госу
дарство. Наконец, разрабатываются и внедряются в массы кон
цепции, касающиеся отдельных направлений государственной 
голитики.

Важнейшими «генераторами» крупных общественно-политиче
ских концепций мировоззренческого характера, образующих фун
дамент (часто скрытый, как и положено фундаменту) идеологи
ческой деятельности боннского государства, являются господ
ствующие политические партии.

В течение почти двух десятилетий господствующей партией 
Западной Германии была партия монополистического капита
ла — Христианско-демократический союз. Она и сегодня остает
ся одной из двух наиболее влиятельных партий. Идеология поли
тического клерикализма, являющаяся общественно-политическим 
кредо этой партии, приобрела в ФРГ за период почти безраздель
ного господства ХДС в сущности характер официального миро
воззрения. Вполне оправдавшийся расчет господствующих сил, 
нашедших в политическом клерикализме замену массовой идео
логии, насаждавшейся нацизмом, был построен на широком рас- 6 

194



пространении среди населения религиозных взглядов или просто 
позитивного отношения к религии.

То обстоятельство, что ХДС в октябре 1969 г. впервые была 
вынуждена отказаться от формирования правительства и перей
ти в оппозицию, не могло сразу же повести к серьезным измене
ниям в идеологической сфере. Следует также учитывать, что за 
ХДС по-прежнему идет много избирателей, она образует круп
нейшую фракцию бундестага, формирует правительства многих 
земель, возглавляет ряд важнейших комитетов бундестага, имеет 
глубокие корни в бундесвере и государственном аппарате, тесно 
связана с предпринимательскими союзами и мощными средства
ми информации. Эта партия ведет решительную борьбу за воз
вращение к власти. Не менее существенно и то, что клерикальная 
идеология, насаждавшаяся с помощью государства почти два 
десятка лет, пустила глубокие корни в ФРГ. Все это заставляет 
рассматривать политический клерикализм как один из важней
ших идеологических факторов, действующих в ФРГ.

Вполне обоснованную тревогу у идеологов политического кле
рикализма вызывает распространение идей научного социализма, 
сплочение масс под антиимпериалистическими'лозунгами, исполь
зование демократическими силами институтов буржуазной демо
кратии, возможность использования парламента для социалисти
ческих преобразований. Задержать развитие общественно-поли
тической жизни, предотвратить крах империалистического госу
дарства, законсервировать существующие политические формы и 
институты, а еще лучше, сделать шаг назад от этих форм, огра
ничив даже урезанную буржуазную демократию,— такова поли
тическая программа клерикалов.

Западногерманский политический клерикализм насквозь про
никнут духом антикоммунизма. Излюбленным приемом клерика
лов в борьбе с коммунистической идеологией является деклара
тивное провозглашение несовместимости коммунизма с христиан
ством, выдвижение перед верующими альтернативы «Христос или 
Маркс», стремление изобразить борьбу двух противоположных 
общественных систем в современную эпоху как столкновение 
между христианством и язычеством.

Идеология политического клерикализма много лет служила 
важнейшей опорой всей практической политики западногерман
ского империалистического государства. Ее принципы, конструк
ции, мотивировки широко использовались как для обоснования 
главных направлений правительственной политики, так и для 
оправдания отдельных реакционных мероприятий. С приходом 
к власти правительства, возглавляемого СДПГ, возникает тен
денция к ослаблению ее влияния, но это достаточно сложный 
процесс.

Другой крупной общественно-политической концепцией, игра
ющей важную роль в идеологической деятельности западногер
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манского государства, является система социал-реформистских 
взглядов, выражаемых руководством СДПГ. Влияние этих взгля
дов определяется ролью социал-демократической партии в запад
ногерманском государстве. В течение всего периода существования 
ФРГ эта партия имела значительное парламентское представи
тельство, в последние годы вела за собой более трети избирате
лей, входила в правительства земель и даже возглавляла некото
рые из них. В конце 1966 г. социал-демократы вошли в боннское 
правительство «большой коалиции», а в октябре 1969 г. воз
главили правительство, получив новые возможности для воздей
ствия на официальную идеологию.

Официальная идеология СДПГ в настоящее время полностью 
определяется ее правыми лидерами, подчиняющими деятельность 
партии интересам сохранения господствующей капиталистиче
ской системы. Ее общественная функция объективно направлена 
на то, чтобы сеять социал-реформистские иллюзии в рабочем 
классе и использовать его энергию для поддержки сложившегося 
в ФРГ государственного и общественного строя.

После 1945 г. западногерманская социал-демократия, вместо 
того чтобы учесть уроки истории, развивала и углубляла оппор
тунистические традиции. В своих программных документах 
СДПГ открыто отказалась от марксизма, классовой борьбы, 
традиционных социалистических лозунгов, эклектически соеди
няя реформистские идеи с буржуазными теориями. Резюмируя 
суть идейной эволюции СДПГ, один из западногерманских поли
тологов писал: «Что касается социал-демократии, то о научном 
социализме после 1945 г. не может быть и речи; исключение со
ставляют немногие второстепенные области экономической и со
циальной политики»7.

7 W. D. Narr. CDU-SPD, Programm u. Praxis seit 1945. Stuttgart — Ber
lin—Koln-Mainz, 1966, S. 144.

8 Текст программы см.: «SPD. Parteitag Bad-Godesberg 1959, Grundsatz- 
programm».

Полный и окончательный разрыв социал-демократии с марк
сизмом отражен в «Принципиальной программе СДПГ», приня
той на чрезвычайном съезде партии в Бад-Годесберге в ноябре 
1959 г.8

Принцип «демократического социализма», составляющий 
стержень социально-экономической части Программы, предпо
лагает сохранение свободной конкуренции, капиталистического 
и частного предпринимательства. В этой Программе отвергнута 
идея национализации земли, недр, источников энергии. Харак
тер распределения национального дохода, в действительности 
целиком зависящий от способа производства, Годесбергская 
программа предлагает изменить путем «справедливой политики 
заработной платы». Лидеры СДПГ полностью восприняли тео
рию буржуазных идеологов об «индустриальном обществе», 
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в котором место классов занимают «социальные группы». На 
этой почве родился социал-демократический лозунг «Мы все 
одна семья!». Место требования общественного контроля за 
производством занял тезис о необходимости соглашения с веду
щими «представителями хозяйственной жизни» на основе «парт
нерства»9.

9 Западногерманский политолог В. Д. Нарр, предпринявший специальное 
исследование эволюции партийных программ и политической практики ХДС 
и СДПГ, показал стирание граней между идеологиями этих партий и предска
зал возникновение большой коалиции (W. D. Narr. Op. cit.).

10 См. «Проблемы мира и социализма», 1968, № 6, стр. 86 и сл.
11 «Parteitag der SPD in Dortmund, Protokoll der Verhandlungen». Bonn, 

1966, S. 291.
12 W. D. Narr. Op. cit., S. 121.

Принципиальные публикации СДПГ последних лет, в особен
ности документ, принятый в марте 1968 г. на съезде в Нюрнбер
ге под заголовком «Социал-демократические перспективы при 
переходе к семидесятым годам», свидетельствуют о том, что ли
деры партии прочно стоят на позициях теории «современного 
промышленного общества» и призывают к «солидарности» на
селения 10 11. Именно с этих позиций правое руководство СДПГ 
поддерживает западногерманское государство, практически оп
равдывая и поддерживая деятельность государственного меха
низма монополий п.

Черты антикоммунизма явственно обнаружились в политике 
лидеров СДПГ после окончания войны, что выразилось в кате
горическом отказе от объединения с КПГ и в пропагандистских 
выступлениях против мнимой угрозы «советизации» страны. 
Далекий от симпатий к КПГ В. Д. Нарр следующим образом 
формулировал эту черту социал-демократической политики: 
«Антикоммунистическая ориентация, обоснованная идеями де
мократического социализма и оправдываемая национальными 
интересами защиты от коммунизма и политической экспан
сии» 12. Здесь крылась важнейшая причина того, что долгие го
ды внешнеполитические концепции СДПГ по важнейшим пунк
там соответствовали концепциям ХДС и ее империалистиче
ского руководства. Понадобилась почти четверть века усилий 
Советского Союза, направленных на обеспечение мира в Евро
пе, успешное развитие социалистических стран, в том числе 
ГДР, выступления антимилитаристских сил в самой ФРГ, 
в частности внутри СДПГ, чтобы лидеры социал-демократии 
встали на путь признания реальности и установления добросо
седских отношений с социалистическими странами. Весьма важ
ным шагом в этом отношении явился Договор между СССР и 
ФРГ от 12 августа 1970 г., который серьезнейшим образом под
рывает политические позиции врагов мирного урегулирования и 
разрядки напряженности в Европе. В том же направлении дей
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ствовал руководитель западногерманских социал-демократов и 
глава правительства ФРГ В. Брандт на встрече с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым в Крыму в сентябре 
1971 г.

Однако курс правительства ФРГ, руководимого социал-де
мократами, для того чтобы быть эффективным, требует преодо
ления традиций, сложившихся в ФРГ почти за 20 лет господства 
ХДС.

Краткий экскурс в социал-демократическую идеологию об
наруживает близость многих ее положений со взглядами буржу
азных идеологов на классовые отношения, характер и цели госу
дарства и др. Создание в ФРГ правительства во главе с социал- 
демократами облегчает пропаганду социал-реформистских кон
цепций.

Характерная особенность идеологической деятельности госу
дарства в ФРГ состоит в стремлении руководящих политических 
кругов выработать «универсальную» идейно-политическую кон
цепцию для идеологической интеграции всех общественных сил. 
Примером такой концепции может служить теория «сформиро
вавшегося общества», разработанная идеологическим штабом 
ХДС и предложенная в 1965 г. бывшим в то время канцлером 
Л. Эрхардом 13. Эта теория вобрала в себя основные идеи соци
альной доктрины клерикалов и такие ее основополагающие по
нятия, как «общее благо», «солидарность» и «субсидиарность». 
Однако она ассимилировала и другие буржуазные идеи, в осо
бенности позитивистского толка, и отошла от прямого теологи
ческого толкования общественных явлений, преследуя цель за
вербовать самые широкие круги, в том числе не подверженные 
влиянию клерикальной доктрины. Вместе с тем она приобрела и 
более прагматистский характер как программа действий, кото
рую правящие круги намеревались навязать всему обществу. 
«Универсальность» теории «сформировавшегося общества» не
посредственно связана с попытками господствующих сил выра
ботать «единое общественное сознание».

13 12 основополагающих тезисов теории «сформировавшегося общества» 
изложены в теоретическом органе ХДС. (См. «Geselschaftspolitische Kommen- 
tare», 1965, N 13/14).

Неспособная разрешить нереальную задачу полной унифика
ции идеологии в условиях сохранения экономических и полити
ческих противоречий, доктрина «сформировавшегося общества» 
открыла возможность консолидации антидемократических сил. 
После ее провозглашения лидеры правой социал-демократии 
поспешили выступить со своей теорией «открытого» или «зрело
го» общества. Эта доктрина, призванная якобы дать социал-де
мократический ответ на теорию «сформировавшегося общества», 
отличалась от последней не столько принципиально, сколько 
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в тактическом отношении. Тем же целям затушевывания соци
альных противоречий служит, по сути дела, и доктрина «согла
сованного действия», главным адептом которой выступает со
циал-демократический министр экономики и финансов К. Шил
лер. Она призывает к «согласованию» интересов и действий го
сударства, предпринимателей и трудящихся.

Идеологическая деятельность западногерманского государст
ва может быть понята лишь с учетом активизации в последние 
годы неонацистских сил, ставящих в числе других своих задач 
задачу идеологической обработки населения. Опасность нацифи
кации официальной политической доктрины в период существо
вания правительства ХДС была вполне реальной и близость 
основных положений неонацистской пропаганды главным лозун
гам правых сил, имеющих доступ к рычагам государственной 
власти, очевидна и теперь.

Неонацизм не чужд западногерманской политической систе
ме. Более того, он является прямым порождением антидемокра
тических тенденций, долгие годы безраздельно господствовавших 
во внутренней и внешней политике ФРГ. В стране не только ни
когда не были выкорчеваны до конца экономические, политиче
ские, идеологические корни нацизма, но в ее государственном 
аппарате до сих пор работают люди, в прошлом тесно связан
ные с фашизмом. Еще в 1968 г. они занимали почти 200 веду
щих должностей в бундесвере, более 200 — в министерстве ино
странных дел, более 1 тыс. в области юстиции14. Государствен
ный аппарат еще далеко не очищен от носителей нацистской 
идеологии.

14 См. «Braunbuch. Kriegs- und Naziverbrecher in der BRD und WB». X 
Anflage. Berlin, 1968, S. 9.

15 «Stadt und Gemeinde», 1968, N 9, S. 23.

Опасным рассадником и пропагандистом неонацистских идей 
стала образованная в ноябре 1964 г. Национал-демократическая 
партия. В сущности идеологи НДП пропагандируют идеи, отча
сти родственные политической доктрине бывшей правящей пар
тии— ХДС. В последние годы возникла прямая опасность про
никновения неонацистских сил в государственный механизм, а 
значит, и использования его этими силами, в частности в идео
логических целях. К концу 1968 г. НДП имела своих депутатов 
в 7 из 10 земельных парламентов и в 140 районных представи
тельствах 15. Идеологический багаж, который НДП собиралась 
принести с собой в западногерманский парламент и правительст
во, состоял в проповеди крайнего национализма, антикоммуниз
ма, милитаризма и антидемократических социально-политиче
ских концепций.

Избегая пока выступать с развернутыми требованиями о ре
организации государственного механизма, теоретики НДП все 
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же с полной определенностью говорят о необходимости усиления 
власти, в частности о превращении президента в не зависимый 
от парламента орган и, конечно, решительно поддерживают 
чрезвычайное законодательство 16.

16 См. DdZ, 1968, N 399, S. 1.

Весьма определенна их внешнеполитическая программа. Во 
имя восстановления интересов «немецкого народа» они требуют 
отмены Потсдамских решений, ликвидации ГДР, «восстановле
ния» германского рейха сначала в границах 1937 г., а затем и 
в более широких границах. В тесной связи с этими требования
ми находятся призывы к усилению западногерманской армии, 
оснащению ее ядерным оружием и освобождению от контроля 
со стороны союзников по НАТО. Достижение на этом пути 
«единства Германии» должно послужить основой «единства Ев
ропы» под западногерманской гегемонией.

Шаги правительства Брандта — Шееля, соответствующие 
нуждам разрядки напряженности и развития общеевропейского 
сотрудничества, вызвали тревогу в лагере правых сил и повели 
к созданию идейно-политического блока, в котором решающую 
роль играют правые клерикалы, НДП и западногерманская воен
щина.

Наряду с различными концепциями, претендующими на отра
жение общественной жизни во всех ее главных аспектах (кон
цепциями, отличающимися своими философскими корнями, по
литическими оттенками и проработкой деталей), серьезное место 
в идеологической деятельности западногерманского государства 
занимают теории, имеющие целью апологию самого буржуазно
го государства. Главенствующая роль среди них принадлежит 
теории «правового государства».

В различных модификациях она служит идеологическим ору* 
жием всех политических сил, поддерживающих господствующий 
в ФРГ режим. Непосредственно отраженная в ст. 3, 19, 20 и 28 
Основного закона, эта доктрина приобрела характер офицаль- 
ного политического кредо.

Западногерманские правящие круги увидели в теории «пра
вового государства» средство внушить представление о том, что 
государственный строй, установившийся на западе Германии 
после 1945 г., не имеет якобы ничего общего с нацистским рей
хом. «Правовое государство» прикрывало возрождение механиз
ма политической власти германского империализма, растущую 
власть государственной машины над обществом.

В политической практике ФРГ теория «правового государст
ва» служила оправданием всех основных посягательств на де
мократию, которым стараются по возможности придать вид 
«легальных» мероприятий. Во имя «защиты правового госу
дарства» была запрещена в ФРГ компартия; интересами сохра
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нения правовой государственности оправдывается введение чрез
вычайных законов, целям антикоммунизма служит противопо
ставление «свободного правового государства» в ФРГ и «тотали
тарного» строя социалистических государств.

В течение двух десятилетий одним из самых важных направ
лений идеологической деятельности западногерманского госу
дарства была пропаганда необходимости политического пере
устройства Европы на началах, выгодных империалистическим 
силам ФРГ. Требование пересмотра политического положения, 
сложившегося в послевоенной Европе, было обычным мотивом 
программных выступлений ведущих политических деятелей 
ХДС/ХСС. Один из самых влиятельных представителей правых 
сил Ф.-Й. Штраус изложил программу реорганизации европей
ской политической жизни в своей книге «Проект для Европы», а 
затем развил ее основные тезисы в вышедшей в 1968 г. книге «Вы
зов и ответ. Программа для Европы». Пересмотр европейского 
status quo — одна из ведущих мыслей этих сочинений. Штраус 
недвусмысленно формулирует ее в следующих словах: «Только 
решительная инициатива может помочь нам освободиться от 
оков status quo».

Поворотом в политике западногерманского правительства 
к реальности в отношениях с социалистическими странами стал 
Договор от 12 августа 1970 г., по которому правительство ФРГ 
обязалось воздерживаться от угрозы силой или ее применения, 
соблюдать территориальную целостность европейских госу
дарств, уважать сложившиеся в Европе границы, в том числе 
границу по Одеру — Нейсе и границу между ФРГ и ГДР.

Важнейший шаг в этом же направлении был сделан в итоге 
подписания Крымского коммюнике в сентябре 1971 г. Однако 
после этого реваншистская политика и идеология не стали уде
лом истории, ибо они пустили глубокие корни в стране. Носите
ли этой идеологии остаются в ФРГ реальной политической силой, 
которая, находясь в оппозиции, не утратила своего политиче
ского влияния и позиций в государственном механизме. Они на
мерены и впредь отстаивать свой реакционный курс.



Глава II

Конституционный механизм 
на службе официальной идеологии

Для идеологической обработки массы населения в ФРГ со
здана разветвленная система специализированных министерств, 
ведомств и организаций, главной или даже единственной зада
чей которых является внедрение в общественное сознание кон
цепций, теорий и представлений, выгодных правящим силам. 
Однако идеологическую функцию осуществляют не только эти 
специальные учреждения, но и основные звенья государственно
го конституционного механизма: парламент, правительство, су
дебная система.

По исторически сложившейся традиции деятельность парла
мента в ФРГ не пользуется таким вниманием общественности, 
как в Англии или Франции — классических странах буржуазно
го парламентаризма. Ведущие парламентарии ФРГ отдают себе 
в этом отчет. Так, вице-президент бундестага К. Шмид в статье 
«Германский бундестаг в конституционной деятельности» писал, 
что еще в период Веймара государство в глазах народа иденти
фицировалось не с парламентом, а с рейхсвером и бюрократией. 
Хотя роль боннского бундестага формально возросла, «дебаты 
на пленарных заседаниях парламента и сегодня лишь изредка 
ведут к самостоятельным решениям или могут преподнести сюр
приз» 18.

18 «Adenauer und die Folgen». Miinchen, 1965, S. 53.

И все же парламентская трибуна — удобное место для пропа
ганды официальных концепций и взглядов по вопросам внутрен
ней и внешней политики. В качестве примера можно упомянуть 
хотя бы многолетние парламентские дебаты о «социальной ре
форме», которые не только порождали у населения ФРГ пред
ставления о «социальном» характере государства, но одновре
менно внушали ему мысль о том, что государственная власть не 
может в интересах «сохранения свободы» граждан «навязывать» 
им свою помощь в виде пенсий, субсидий, бесплатной медицин
ской помощи и т. п. Важным аргументом при этом стал так на
зываемый принцип субсидиарности, играющий большую роль 
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в политической доктрине клерикализма и сводящийся к тому, 
что государственное вмешательство в экономические, социаль
ные и иные отношения должно быть ограниченным, «субсиди
арным».

Бундестаг долгие годы был рупором агрессивных внешнепо
литических концепций боннских властей. После подписания До
говора от 12 августа 1970 г. парламент стал местом арьергард
ных боев правых сил, отстаивающих опасные для дела мира ре
ваншистские концепции.

Еще более серьезное влияние, чем парламентские дебаты, 
оказывают на общественное сознание принимаемые парламен
том законы, которые подкрепляют авторитетом народного пред
ставительства идеологические построения господствующих сил.

Наиболее универсален в этом смысле Основной закон ФРГ 
(утвержденный, правда, не бундестагом, а парламентами зе
мель). Он служит важнейшим источником иллюзорных представ
лений о всей политической системе Западной Германии и широ
ко используется в этом плане в парламентской практике, в пе
чати, публицистике, в обращениях к самым разным по составу 
и масштабам- аудиториям. Распространение конституционных 
иллюзий — одно из важнейших средств оказания идеологическо
го влияния на массы.

Если верить тексту Конституции, народ ФРГ — важнейший 
фактор политической жизни. Ст. 20 Конституции провозглашает 
Западную Германию демократическим и социальным государст
вом, в котором вся власть исходит от народа и осуществляется 
народом. Формированию его воли служат, согласно Конститу
ции, и политические партии (ст. 21).

В разной связи Конституция неоднократно провозглашает 
«правовой» характер государства (ст. 3, 20, 28), выдвигает «об
щее благо» в качестве мотивировки конституционных норм 
(ст. 14), декларирует разнообразные права и свободы граждан, 
осуждает агрессивные действия, обосновывает систему «разде
ления властей». Выдавая конституционные нормы за действи
тельность, господствующие в ФРГ круги отвлекают внимание 
масс от насущных проблем развития подлинного парламента
ризма, борьбы за демократическое обновление и мир.

Вместе с тем Конституция фиксирует и такие реальные яв
ления, как частную собственность, исторически изживший себя 
федерализм, сильную правительственную власть. Эти нормы 
также имеют немалое идеологическое значение, утверждая не
зыблемость существующих порядков и предостерегая от всякого 
посягательства на них, которое может преследоваться как анти
конституционное.

Серьезный идеологический заряд несут в себе и многие обыч- 
* ные законы ФРГ. Укажем в качестве примера на принятый бун

дестагом в мае 1967 г. «Закон о поддержании стабильности и 
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развитии экономики». Этот закон, типичный для системы госу
дарственно-монополистического капитализма, серьезно расши
ряет возможности вмешательства центральной правительствен
ной власти в хозяйственные процессы, ограничивает права пар
ламента и местных органов власти. Однако он призван в то же 
время создать иллюзию заботы государства о стабильности эко
номики в интересах обеспечения благосостояния населения ФРГ.

Заслуживает упоминания и «Закон об организации пред
приятий», принятый в 1952 г. В руках предпринимателей и го
сударственных органов ФРГ он послужил серьезным орудием 
в борьбе с профсоюзным движением, но принятие его сопровож
далось разговорами об участии рабочих в управлении предприя
тиями как проявлении «социального партнерства». В ряде па
раграфов этот закон предписывал рабочим и предпринимателям 
сотрудничество во имя «общего блага» в типичных выражениях 
социальной доктрины клерикалов. Новый закон, принятый в кон
це 1971 г., не внес решающих изменений в этот раздел законода
тельства.

Не могут не обратить на себя внимания идеологические за
дачи, которые решались в связи с принятием целой серии зако
нов об изменении уголовного права. Принятые в период с 1951 
по 1968 г., эти законы имели своей важнейшей целью легализа
цию преследований за демократические политические убеж
дения.

Несомненно, вся система чрезвычайных законов, принятых 
западногерманским бундестагом, предусматривала идеологиче
скую обработку населения ФРГ. Важнейшим доводом откровен
но антикоммунистического свойства, мотивирующим реакцион
нейшие внешнеполитические акции и внутриполитические меро
приятия, явился тезис об «особой угрозе» Западной Германии, 
исходящей от Советского Союза и других социалистических 
стран, а также от коммунистических «подрывных» сил, дейст
вующих изнутри. Вот эта, ничем не обоснованная по существу, 
но весьма выгодная для реваншистов и врагов демократии идея 
служит основой в-сей концепции чрезвычайного законодательст
ва. Важнейшая цель чрезвычайных законов состоит в том, чтобы 
внушить населению ФРГ мысль о перманентной внешней и внут
ренней угрозе, внедрить эту идею в конституционное право стра
ны, с тем чтобы оправдать военный психоз и наступление на де
мократию. Не случайно западногерманский юрист X. Риддер 
отмечал, что «важнейшая функция всех чрезвычайных мероприя
тий— запугивание, а не провозглашаемая защита населения»19.

19 «Notstandsordnung und Gesellschaft in der Bundesrepublik». Reinbeck, 
1967, S. 30.

Мысль об угрозе, которая в любой момент может возникнуть 
для ФРГ, пронизывает в сущности весь закон от 24 июня 1968 г.
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об Изменении Конституции, ставший стержнем чрезвычайного 
законодательства: «в целях обороны», «для обеспечения повы
шенной обороноспособности» или для «защиты населения» пре
дусматриваются меры по ст. 12. «Для предотвращения опасно
сти, угрожающей существованию или основам свободного демо
кратического строя» вводит новые нормы ст. 91. Целая новая 
глава Конституции (Ха) посвящена «обстановке внешней угро
зы» в случае «вооруженного нападения» на ФРГ или «угрозы 
такого нападения» 20.

20 «Bundesgesetzblatt», 1968, I, S. 709 (далее — BGB1).
21 BGB1, 1961, I, S. 737; BGB1, 1967, I, S. 545.
22 BGB1, 1967, I, S. 839.
23 BGB1, 1955, I, S. 65.

9 Идеологическая деятельность

В ФРГ сложилась система законов, базирующихся на докт
рине единоличного представительства. Например, «Закон об ор
ганизации таможенного дела» от 14 июня 1961 г. (в редакции 
от 1 января 1962 г.), «Закон о налоге с оборота» от 29 мая 
1967 г. и ряд других рассматривают в качестве территории ФРГ 
территорию германского рейха в границах 1937 г., т. е. посягают 
на суверенитет социалистических государств21.

Прямым вмешательством во внутренние дела не только этих 
стран, но также Франции, Бельгии, Австрии и других государств 
является «Закон о дополнении закона, изменяющего правовое 
положение фирм» от 3 августа 1967 г. Этот закон предоставляет 
западногерманским ведомствам право распоряжения имущест
вом фирм, которые были образованы на основе германского пра
ва до 8 мая 1945 г. вне территории нынешней Западной Герма
нии 22.

Законодательство ФРГ, сложившееся в годы господства 
ХДС/ХСС, пытается распространить властные полномочия за
падногерманского государства не только на территории и иму
щество, но и на граждан других государств. Так, «Закон о ре
гулировании вопросов гражданства» от 22 февраля 1955 г. рас
сматривает в качестве граждан ФРГ всех, кто был провозгла
шен германскими гражданами в нацистских законах и распоря
жениях, возникших в связи с Мюнхенским соглашением и ему 
подобными неравноправными договорами, а также в связи с ок
купацией территорий европейских стран во время гитлеровской 
агрессии23.

Откровенно попирает общепризнанные нормы международ
ного права, посягая на суверенитет других государств, «Закон 
о временном освобождении от немецкой подсудности» от 23 ию
ня 1966 г. Этим актом власти ФРГ присваивали себе право осво
бождать от юрисдикции ФРГ тех немцев, которые проживают 
вне сферы действия западногерманской Конституции. Презюми
ровалось, что в принципе немцы, являющиеся гражданами ГДР
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И Других государств, подпадают под действие законов Западной 
Германии и должны подчиняться ее судебным решениям24.

24 BGB1, 1966, I, S. 453.
25 W. L е i s п е г. Oftentlichkeitsarbeit der Regierung im Rechtsstaat. Berlin, 

1966, S. 72.
26 Cm. W. Brandt. Friedenspolitik in Europa. Frankfurt (Main), 1968; 

H. Schmidt. Strategic des Gleichgewichtes. Stuttgart, 1969; H. Emke. Poli- 
tik der praktischen Vernunft. Frankfurt (Main), 1969; F. J. S t r a u 6. Op. cit; 
L. Erhard. Deutsche Wirtschaftspolitik. Der Weg zur Sozialen Marktwirtschaft. 
Frankfurt (Main), 1962; G. Stoltenberg. Hochschule, Wissenschaft, Politik. 
Frankfurt (Main), 1969.

Будучи основным звеном конституционного механизма ФРГ, 
правительство выступает как авторитетнейший выразитель идео
логии господствующих сил. В Западной Германии эта его функ
ция оправдывается даже конституционной нормой: ст. 65 Основ
ного закона указывает, что именно федеральный канцлер «уста
навливает основные положения политики». Очевидно, что фор
мулирование принципов 'правительственной политики — задача, 
в решающей мере идеологическая.

С полной определенностью на осуществление такой функции 
правительством указывают и западногерманские авторы. Напри
мер, известный западногерманский профессор В. Ляйснер пи
шет: «Конечно, правительство проводит информационную рабо
ту, чтобы укрепить и усилить свои позиции, чтобы остаться у вла
сти или расширить ее. В этом плане информация о деятельности 
самого правительства служит первой цели, а «информация 
о Германии» — цели второй. Вот почему вполне оправдана ин
тенсивность этой деятельности вплоть до прямой «пропаганды», 
не нарушающей крайних пределов, положенных системой основ
ных прав. Эта деятельность как таковая является типичным про
явлением правительственной власти. Информационная деятель
ность выступает, таким образом, как «обеспечение политической 
власти, хотя и без использования силы государства», а значит, 
как очевидное осуществление властных полномочий»25.

Косвенным выражением идеологической деятельности запад
ногерманского правительства служит появление в ФРГ целой 
серии книг, написанных ведущими политическими деятелями и 
обращенных к самой широкой аудитории. Только в последние 
годы вышли книги нынешнего федерального канцлера В. Бранд
та, министра обороны X. Шмидта, министра по особым поруче
ниям X. Эмке, бывших министров Ф.-Й. Штрауса, Л. Эрхарда, 
Г. Штольтенберга и др.26 Разумеется, эти книги не следует 
отождествлять с официальными правительственными деклара
циями, но отвлечься от того факта, что написаны они видными 
правительственными деятелями, невозможно.

Обработке общественного мнения служат правительственные 
решения, мотивировки проектов законов, программные заявле
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ния, особенно в связи с формированием нового правительства. 
Идеологической основой правительственных акций является иде
ология политических партий, выдвигающих бундесканцлера и 
министров. Разумеется, вопросы текущей политики преобладают 
во многих решениях и заявлениях правительства, но сами они 
базируются на более общих идейных концепциях, а зачастую 
прямо выражают их.

Сложившаяся в ФРГ политическая традиция, подкреплен
ная конституционными положениями, привела к созданию «де
мократии канцлера», в условиях которой важнейшим выразите
лем официальной идеологии является глава правительства — 
бундесканцлер. Не случайно период многолетнего бессменного 
господства Аденауэра получил в публицистике даже название 
«эры Аденауэра». С именем этого человека неразрывно связана 
выработка основных начал официальной идеологии, которые бы
ли в принципе восприняты его преемниками по партии ХДС.

Первейшей заботой Аденауэра было утверждение антиком
мунистического курса ФРГ. В книге, написанной 17 видными за
падногерманскими социологами, политиками, юристами и подво
дящей итоги «эры Аденауэра», со всей определенностью подчер
кивается это обстоятельство: «Антикоммунизм, сопровождаемый 
непрерывными заявлениями об исключительной серьезности 
внешнеполитического положения, давно стал прочной составной 
частью пропагандистских походов бундесканцлера» 27'.

27 «Adenauer und die Folgen», S. 89.
28 «Bulletin des Presse-und Informationsamtes der Bundesregierung», 

22.VII 1952.

С первых шагов боннского правительства, возглавляемого 
Аденауэром, основой его идеологической деятельности стал анти
советизм, оправдываемый «нуждами спасения Европы и цивили
зации вообще». В характерных для лидера христианской партии 
выражениях Аденауэр убеждал своих сограждан бороться с со
ветским влиянием. «Каждый из нас, христиан-католиков,—гово
рил он,— обязан сотрудничать в этом деле, потому что вопрос со 
всей остротой поставлен так: останется ли Европа христианской 
или подчинится варварам...» 28.

Аденауэр многократно выступал с категорическими заявле
ниями, оправдывающими притязания ФРГ на право «единолич
ного представительства» всей Германии, и отрицал существова
ние ГДР как суверенного государства. Именно одному из его 
ближайших сотрудников, В. Хальштейну, принадлежит авторст
во в создании известной доктрины, угрожающей внешнеполити
ческими осложнениями странам, готовым сотрудничать с ГДР.

Именно правительству ФРГ принадлежит инициатива судеб
ного запрета Компартии Германии как носительницы «враждеб
ной» идеологии. Добившись запрета КПГ, правительство Аденау
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эра попыталось исключить из политической жизни передовое ми
ровоззрение современности. Это ли не очевидное доказательство 
идеологической деятельности правительства?

Характерно, что в борьбе с демократическими силами внут
ри страны оно пользовалось доводами из арсенала католическо
го социального учения. Например, постановление правительства 
от 19 сентября 1950 г., изгонявшее из государственного аппарата 
членов многих демократических организаций, мотивировалось 
«природой» государства.

Существенное место в пропагандистской деятельности прави
тельства занимает апология капиталистических порядков в ФРГ.

Первой же кампанией, которую Аденауэр возглавил в только 
что созданном боннском парламенте, была кампания в защиту 
рурских промышленных магнатов от национализации. «Для буду
щего Германии,— пишет буржуазный публицист Э. Дзелепи,— 
эта борьба имела кардинальное значение: речь шла о судьбах 
германской тяжелой промышленности, то есть, другими словами, 
об экономическом строе будущего западногерманского государ
ства» 29. Выражая интересы крупного западногерманского капи
тала, Аденауэр не скупился на социальную демагогию, провоз
гласив необходимость «социальной реформы», которая на прак
тике не вышла за рамки парламентских словопрений.

29 3. Дзелепи. Конрад Аденауэр: легенда и действительность. ИЛ, 
1960, стр. 58.

30 DdZ, 1965, N 347, S. 15.

В пропаганде официальных экономических концепций особую 
роль сыграл второй бундесканцлер ФРГ Л. Эрхард. Дипломиро
ванный экономист и социолог, он выступил с развернутым 
обоснованием «социального рыночного хозяйства», обеспечиваю
щего «благосостояние всем и каждому». В заявлении Эрхарда 
от 10 ноября 1965 г. в бундестаге говорилось, в частности: «Фе
деральное правительство полно решимости проводить политику 
социального рыночного хозяйства и таким образом обеспечить 
экономические основы общества, все прочнее утверждающегося 
на позициях свободы и мира» 30. В Западной Германии он высту
пил главным проповедником «народного капитализма», основан
ного на «народных акциях». Эта теория и соответствующая ей 
практика преследовали цель приглушить недовольство трудо
вых слоев населения несправедливым распределением нацио
нального богатства. Однако параллельно с такими концепциями 
Л. Эрхард решительно критиковал в области социальной поли
тики «всеобщий, всеобъемлющий принцип общественного стра
хования». В полном соответствии с социальной доктриной клери
калов он с трибуны бундестага осуждал его как противореча
щий свободе граждан. Г. Кизингер, очередной канцлер ФРГ, в 
своем первом же правительственном заявлении также счел не
обходимым прославить «свободное рыночное хозяйство, далеко 
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превосходящее все другие системы». Однако в соответствии с 
нуждами монополистического капитала он обосновал необходи
мость «новой политики глобального регулирования», которая от
разилась, в частности, в «Законе об обеспечении стабильности и 
развития экономики», подготовленном правительством ФРГ31.

31 DdZ, 1967, N 373, S. 21.
32 DdZ, 1965, N 347, S. 14.
33 Ibid., S. 19.

Важнейшей идеологической задачей правительства всегда бы
ло стремление примирить классовые противоречия, создать ил
люзию гармоничного, бесконфликтного общества. Разработанная 
клерикальными социологами теория «сформировавшегося обще
ства» была провозглашена в 1965 г. в качестве части официаль
ной правительственной программы. Выступая с ее обоснованием 
в бундестаге, Л. Эрхард говорил: «Сформировавшееся общест
во— отнюдь не филантропическая иллюзия. Оно не рассчитано 
на несуществующий тип идеального человека. Это современное 
промышленное общество, конечно, не свободно от противоречи
вых интересов. Но такие противоречия не предстают теперь как 
элементы распада общественного целого, а служат скорее дви
жущей силой постоянного уравнивания интересов во имя общего 
блага» 32.

Главным идеологическим новшеством правительства «боль
шой коалиции» явилась демонстрация сотрудничества сил, кото
рые до того казались непримиримыми. Согласие социал-демо
кратического руководства с политикой и идеологией ведущей 
буржуазной партии выдавалось за доказательство преодоления 
антагонистических противоречий в обществе.

Особую популярность приобрел в конце 60-х годов социал-де
мократический министр экономики К. Шиллер, который и сейчас, 
сохраняя этот пост, развивает идеи «социальной симметрии» и 
«согласованного действия» различных классов, что означало на 
практике подчинение интересов и организаций рабочего класса 
монополиям.

Большое место в пропагандистской деятельности правитель
ства ФРГ отводится апологии существующей политической си
стемы. «Основные вопросы права и правовой политики,— говори
лось, например, в правительственном заявлении от 10 ноября 
1965 г.,— имеют большое значение в нашем правовом государст
ве»33. Под лозунгом развития и совершенствования «правового 
государства» правительство ФРГ приложило немало усилий, что
бы убедить население в необходимости структурных изменений в 
законодательстве и государственном механизме, означающих в 
действительности отступление от конституционных основ госу
дарственного строя. Наиболее ярким свидетельством этого про
цесса было принятие разработанных и обоснованных прави
тельством чрезвычайных законов.

209



Интересами развития демократии в современных условиях 
обосновывается сейчас правительственная программа «большой 
политической реформы», предусматривающая ограничения пар
ламентаризма и дальнейшее усиление исполнительной власти.

Деятельность судебной системы ФРГ как нельзя более при
способлена для утверждения в сознании населения идеологиче
ских концепций правящих кругов. Суд по характеру своей рабо
ты обязан выносить оценочные суждения с позиций определен
ного мировоззрения. Внешние атрибуты состязательности, соблю
дение особых процессуальных форм должны придавать судебным 
решениям ореол особой убедительности, справедливости.

Идеологический характер деятельности судов ФРГ определя
ется уже самим содержанием применяемых ими правовых норм, 
в особенности уголовного законодательства, закрепившего прин
цип уголовной ответственности за убеждения. Еще во время об
суждения в бундестаге первого закона об изменении уголовного 
права в 1951 г. депутат КПГ В. Фиш указывал: «Момент наси
лия не играет здесь (т. е. при оценке преступного деяния.— 
Ю. У.) вообще никакой роли. Тюрьмой и каторгой наказывают 
того, кто придерживается иных убеждений, иной политической 
идеологии, других политических установок, чем те, которые рас
сматриваются в западногерманском государстве как официаль
ные, как желательные» 34.

34 «Staat ohne Recht». Berlin, 1959, S. 73.

Вся последующая практика западногерманской юстиции под
твердила справедливость этого заявления. Даже нынешний пре
зидент ФРГ Г. Хайнеман, в интервью с корреспондентом радио, 
оценивая через полтора десятка лет итоги действия закона 
1951 г. об изменении уголовного права, признавал, что суды «рас
ширительно толковали» и без того крайне расплывчатые статьи 
закона, направляя их против граждан, симпатизирующих другой 
общественной системе.

Об ожесточенной борьбе с идейными противниками правя
щих кругов средствами юстиции свидетельствует размах полити
ческих репрессий в ФРГ. С 1950 г. до конца 60-х годов было воз
буждено следствие против 270 тыс. антифашистов и демократов. 
90% тех, кто был в итоге следствия привлечен к суду, были 
осуждены. В связи с подъемом юношеского движения в ФРГ 
только за один 1968 г. было возбуждено 3 тыс. дел против моло
дых борцов за мир и прогресс; 220 студентов и молодых рабочих 
были присуждены к высоким денежным штрафам и отбыванию 
наказания в тюрьмах.

Не менее существенно и то обстоятельство, что в процессы 
идеологического характера в качестве свидетелей втягиваются 
родственники, коллеги, друзья обвиняемых — широкий круг лиц.
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Кроме того, в ФРГ не раз практиковались так называемые 
показательные процессы по политическим делам, специальная 
цель которых — обработка общественного мнения в духе концеп
ций господствующих сил.

Участие судов в осуществлении идеологической функции госу
дарства отражено в структуре судебной системы ФРГ. Вопреки 
прямому запрету ст. 101 Основного закона, отвергающему чрез
вычайные суды, в стране создан строго централизованный аппа
рат политической юстиции, задача которого состоит в рассмот
рении дел по обвинению в политических преступлениях. Важным 
инструментом идеологического воздействия служит федераль
ный конституционный суд, который имеет право толкования Кон
ституции, законов и оценки характера политических партий, а 
значит, их идеологических основ.

Основные идеологические цели юстиции ФРГ не отличаются, 
конечно, от тех, которых добиваются другие государственные ор
ганы, ведомства и учреждения; разница лишь в средствах. Анти
коммунизм как одно из кардинальных направлений идеологиче
ской деятельности просматривается в работе судов в ФРГ с пол
ной очевидностью. Даже если бы юстиция ФРГ ограничивалась 
только запретом Коммунистической партии Германии, идеологи
ческий характер ее деятельности был бы неоспорим.

Федеральный конституционный суд построил свое обвинение 
против КПГ именно на попытке дискредитировать мировоззре
ние компартии. Из 160 страниц текста решения, обосновывающе
го «антиконституционность» КПГ, более 120 страниц суд посвя
тил истолкованию марксистско-ленинского учения, доказывая, 
что следование этой идеологии угрожает основам «свободного 
демократического строя». Весьма интересна в этом отношении 
соответствующая мотивировка решения суда: «Партия антикон
ституционна уже в том случае, если она стремится к иному со
циальному и политическому выражению свободной демократии, 
чем ныне существующее в ФРГ» 35.

35 «Das Verbal der KPD, Urteil des BVG». Karlsruhe, 1956, S. 715 (далее — 
«Das Verbot»).

Судебное осуждение марксистско-ленинской идеологии было 
осуществлено в ФРГ отнюдь не только в процессе против КПГ. 
Например, в ноябре — декабре 1957 г. Федеральная судебная 
палата провела процесс против известного экономиста, социал- 
демократа В. Агарца. Подсудимому вменялось в вину, в частно
сти, то, что в издаваемом им журнале отстаивались марксист
ские взгляды.

На основе решения о запрете КПГ западногерманские власти 
выработали понятие «организации, заменяющей КПГ». Объеди
нения, попадающие под такое определение, также подлежали за
прещению. Характерно, что судебная практика истолковала это 
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понятие именно как близость идейных устремлений КПГ и дру
гих дискриминируемых организаций. Решение Федеральной су
дебной палаты, принятое осенью 1961 г., разъясняло, что речь 
идет не об организационных связях с запрещенной КПГ, а о сов
падении «лозунгов и целей».

Создание в 1969 г. Германской коммунистической партии — 
свидетельство вынужденной уступки властей ФРГ и большой по
беды демократических сил Западной Германии. Однако оно не 
устранило судебного запрета КПГ и связанного с ним формаль
ного осуждения коммунистической идеологии. В феврале 1968 г. 
властями ФРГ был полностью изъят тираж Проекта программы 
ГКП. В мае 1969 г. земельный суд Фленсбурга объявил эту кон
фискацию незаконной. В феврале 1970 г. в дело вмешалась Фе
деральная судебная палата в Карлсруэ, отменившая решение зе
мельного суда по причине «антиконституционности» Проекта 
программы ГКП. В июне 1971 г. суд Фленсбурга вновь подтвер
дил свое решение, которое было на этот раз опротествовано про
куратурой. Так высокие органы юстиции ФРГ на свой лад от
кликнулись на новшества в правительственной политике.

Суды ФРГ стоят на страже капиталистических порядков и 
всегда готовы провозгласить незыблемость частной собственно
сти и эксплуатации. Очень красноречивы в этом отношении неко
торые пункты решения ФКС о запрете КПГ. В решении ФКС до
казывается, в частности, что не классовая принадлежность опре
деляет положение человека в обществе, а его способность к «при
мирению» различных интересов и идей: «Свободная демокра
тия,— говорится в нем,— не считает, что экономический факт су
ществования наемного труда на службе у частных предпринима
телей сам по себе можно рассматривать как эксплуатацию». Го
сударство, по утверждению ФКС,— не орудие подавления экс
плуатируемых, а «инструмент в процессе социального уравнива
ния» 36.

36 «Das Verbot», S. 646—647.

Примирение классовых противоречий как общественную необ
ходимость настойчиво проповедуют и другие судебные решения, 
в частности, решение Федерального трудового суда от 30 октяб
ря 1958 г. по делу профсоюза металлистов. В основу всей кон
цепции обвинения на этом процессе было положено требование 
соблюдения «мира на предприятии», без которого рушится «сво
бодная социальная автономия», понимаемая как сотрудничество 
рабочих и предпринимателей. За нарушение этого «мира» проф
союз металлургов был присужден к уплате промышленникам 
Шлезвиг-Гольштейна 37 млн. марок в порядке «возмещения 
ущерба».

Немало потрудились судебные органы ФРГ над обоснованием 
принципиальных концепций, оказывающих влияние на состояние 
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демократии в ФРГ. Характерен в этом отношении, например, ис
ход спора правительства и общественности по поводу толкова
ния конституционного понятия демократии. Даже в либерально
буржуазной трактовке провозглашение Конституцией (ст. 20) 
всевластия народа означает возможность внепарламентских поли
тических выступлений. Однако еще правительство Аденауэра на
стаивало на том, что в ФРГ существует не «непосредственная», а 
«представительная» демократия, при которой принятие принци
пиальных политических решений — дело парламента, а не насе
ления. Как нарушение этого принципа правительство рассматри
вало призыв КПГ к народному опросу против ремилитаризации 
и за заключение мирного договора с Германией. Кульминацион
ного пункта спор об истолковании понятия демократии достиг 
весной и летом 1958 г., когда бундестаг (в марте 1958 г.) принял 
решение, допускающее в принципе атомное вооружение бундес
вера, и отклонил требование депутатов СДПГ о проведении на
родного опроса об атомном вооружении (законы об осуществле
нии такого опроса были приняты в Гамбурге и Бремене, а также 
в ряде городов и общин земли Гессен). Вот здесь-то и был пу
щен в ход механизм конституционной юстиции. ФКС объявил 
народный опрос об атомном вооружении средством политическо
го давления земель на федеральные органы и запретил его как 
антиконституционный. Таким образом, юридический аргумент 
ФКС послужил очернению идеи непосредственной демократии37.

37 «Jahrbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart». Tubingen, 1960, S. 89.

Тем же целям сковывания внепарламентской политической 
активности служат и многочисленные судебные решения, отри
цающие право трудящихся на политическую забастовку. Эта 
мысль характерна, в частности, для упоминавшегося уже реше
ния Федерального трудового суда по делу профсоюза металли
стов от 30 октября 1958 г. Другая судебная инстанция — Феде
ральная судебная палата, выполняющая функции Верховного 
суда,— на процессе Ю. Ангенфорта в 1955 г. расценила как 
подготовку государственной измены призыв к политической стач
ке, исходивший от Союза свободной немецкой молодежи.

Поддержку судов находят и милитаристские концепции. 
В этой связи можно упомянуть в качестве примеров решение 
ФКС от 30 июля 1952 г. об отказе рассмотреть вопрос о некон
ституционное™ Парижских соглашений; осуждение земельным 
судом Дюссельдорфа 8 апреля 1960 г. западногерманского коми
тета защиты мира; запрет народного опроса об атомном воору
жении. *

Весьма показательной в идеологическом отношении была 
реакция судебных властей ФРГ на подъем студенческого движе
ния в 1968—1969 гг., развернувшегося против засилья в газет
ном деле печатного короля Шпрингера и против принятия чрез
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вычайных законов. Несмотря на признанные Конституцией ФРГ 
право на демонстрацию (ст. 8) и даже право на сопротивление 
(ст. 20, п. 4), западногерманские суды расценивали действия 
студентов как уголовно наказуемые.

Чем объясняется линия поведения судов, когда они совер
шенно безосновательно подводили участие студентов в сооруже
нии баррикад или в сидячей забастовке перед издательством 
шпрингеровской газеты «Бильдцайтунг» под действие § 125 п. 2 
УК, устанавливающего уголовную ответственность за нарушение 
общественного порядка с применением насильственных дейст
вий? В решениях судов прямо указывалось, что «право на демон
страцию должно служить укреплению государства», а не расша
тывать его устои 38.

38 Цит. по: «Juristenzeitung», 1969, Н. 22.
39 «Zeitschrift fiir Rechtspolitik», 1969, Н. 7, S. 145.

Обобщая такого рода судебную практику, западногерманский 
профессор Мартин Криле расценивает ее как проявление про
цесса «политической функционализации» права39. Иными сло
вами, речь идет о политизации деятельности судебных органов.

В практике западногерманских судов неоднократно применя
лась теория единоличного представительства всей Германии вла
стями ФРГ. Многочисленные решения судебных инстанций, в том 
числе высших, распространяют юрисдикцию Западной Германии 
на чужие территории. Например, решение Федеральной судебной 
палаты от 11 февраля 1954 г. рассматривало территорию ГДР 
как внутреннюю область ФРГ. Решение того же суда от 22 сен
тября 1955 г. распространяло юрисдикцию Западной Германии 
на территорию бывшей Германской империи в границах 1937 г. 
Таково же содержание решения ФКС от 6 октября 1955 г. Та
ким образом, суды ФРГ в нарушение ст. 25 Конституции в своих 
решениях закрепляли агрессивную доктрину западногерманских 
империалистических сил.

Чрезвычайно велика роль судов ФРГ в создании атмосферы 
снисхождения к военным и нацистским преступникам и тем са
мым к нацистской и неонацистской идеологии. Знаменательно, что 
за четверть века после окончания войны судами ФРГ было 
осуждено лишь 6192 военных и нацистских преступника 
(данные на конец 1970 г.). Каждый третий обвиняемый на этих 
процессах был оправдан. Не был осужден ни один видн&й сот
рудник Имперской службы безопасности, ни один нацистский 
судья, гаулейтер или ныне здравствующий гитлеровский генерал.

В тех случаях, когда боннская юстиция под давлением обще
ственности все-таки выносит приговоры о наказании нацистских 
убийц, наиболее серьезные кары обрушиваются на голову рядовых 
исполнителей, в то время как главные организаторы массовых 
убийств отделываются ничтожными сроками заключения. Имен
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но так было в крупнейшем из прошедших до сих пор процессов 
по таким делам в Западной Германии — в процессе по делу па
лачей Освенцима.

Западногерманские суды активно поддерживали правитель
ственную концепцию о применении сроков давности к нацист
ским и военным преступникам, противоречащую Уставу Между
народного военного трибунала и Конвенции, принятой Генераль
ной Ассамблеей ООН 26 ноября 1968 г. Когда возмущение ми
ровой и немецкой общественности вынудило западногерманское 
правительство пересмотреть вопрос о сроках давности, ФКС на
кануне нового обсуждения этого вопроса в кабинете министров 
принял решение от 22 апреля 1969 г., в котором вместо безуслов
ного отклонения самой возможности применения давностных 
сроков к таким преступникам говорилось, что «продление сро
ков давности не является антиконституционным».



Глава III

Специальный идеологический аппарат 
государства

Структура собственно идеологического аппарата ФРГ, а так
же процесс его формирования во многом связаны с федераль
ным устройством ФРГ. Основной закон 1949 г. предусмотрел ши
рокую компетенцию земель в области культуры и просвещения, 
что не могло не привести к значительному расширению системы 
и аппарата идеологических органов, поскольку они действовали 
на двух уровнях — федеральном и земельном. Однако решаю
щие позиции сохранила в своих руках федерация и ее органы. 
То обстоятельство, что и школа и культура (театр, библиотеки, 
музеи, кино, радио и телевидение) требуют значительных денеж
ных субсидий, которые сосредоточены в руках федерации и ею 
распределяются, усиливает ее позиции и в сфере идеологической 
деятельности. И если федеральное устройство само по себе при
вело к расширению системы идеологических органов и увеличе
нию объема их деятельности, то процесс этот одновременно со
провождался в ФРГ централизацией усилий, укреплением начал 
централизованного руководства процессом выработки и приме
нения средств идеологического воздействия.

Федерация создала многочисленные управления, ведомства, 
комиссии, советы, направляющие, координирующие и контроли
рующие всю эту область деятельности. Имеются органы, исклю
чительную компетенцию которых составляют идеологические 
цели, и органы, которые сочетают реализацию своих профили
рующих, ведомственных интересов с идеологической деятель
ностью в различных ее формах.

С точки зрения иерархической структуры головным органом 
по осуществлению идеологической деятельности, как уже гово
рилось выше, является глава правительства—федеральный канц
лер, который по конституции наделен правом единолично оп
ределять и декларировать основные направления политики. Выд
винутые им политические концепции обязательны для всех чле
нов правительства — федеральных министров и конкретизируют
ся в деятельности соответствующих министерств. Эти направле
ния канцлер разрабатывает с помощью специально созданного 
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ведомства федерального канцлера. В социал-демократическом 
составе правительства пост руководителя ведомства федерально
го канцлера занял бывший министр юстиции Хорст Эмке. Стре
мясь расширить влияние ведомства на деятельность министерств 
и тем самым укрепить позиции канцлера, Эмке провел значи
тельную внутреннюю реорганизацию ведомства, увеличив чис
ленность служащих со 125 до 389 (руководящий контингент уве
личен с 68 до 99 человек) и создав вместо трех пять функциональ
ных отделов.

Впервые образован специальный отдел внутренней политики, 
к ведению которого относятся вопросы обеспечения внутренней 
безопасности, гражданской обороны, чрезвычайного положения 
и кризисной ситуации. Особое место занимает также вновь соз
данный отдел по вопросам планирования, прогнозирования, ре
формы управления.

Ведомство обеспечивает постоянную связь канцлера с мини
стерствами, политическими партиями, союзами предпринимате
лей и иными учреждениями и организациями, содействует ему в 
осуществлении «политического планирования». Ведомство фе
дерального канцлера — это инстанция, специально предназначен
ная для выработки основополагающих линий правительственной 
политики и главных тезисов по ее идеологическому обоснованию, 
которые затем принимают форму директив и подлежат реали
зации во всей системе органов государства.

Весьма важные в деле идеологической деятельности функции 
выполняет также специальный центр информации при прави
тельстве— Служба печати и информации федерального прави
тельства. Располагая многочисленным штатом сотрудников вну
три страны и за границей и значительным бюджетом, Служба 
печати и информации выполняет две функции: 1) информирует 
президента и правительство о текущих событиях и состоянии об
щественного мнения; 2) информирует государственные органы и 
население о политике и деятельности правительства ФРГ. Одна
ко, как это отмечалось в советской литературе, за этими вполне 
ординарными обязанностями кроется и неблаговидная деятель
ность центра «психологической войны», центра практического 
руководства идеологическими акциями40. Пять раз в неделю зна
чительным тиражом выходит «Бюллетень Службы печати и ин
формации» на семи языках.

40 «Антикоммунистическая пропаганда империализма. Доктрины. Аппарат». 
Изд-во «Международные отношения», 1971, стр. 274.

Что касается разносторонних форм идеологической деятельно
сти на уровне федеральных министерств, то здесь на первый 
план и по объему, и по значению в деле координации выступает 
министерство внутренних дел (МВД). Оно в сущности обраба
тывает все вопросы внутренней политики в соответствии с за
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данным правительством идеологическим курсом. Этот аспект его 
деятельности предопределяется кругом вопросов, отнесенных к 
его компетенции. Это вопросы избирательного права и статуса 
политических партий, статуса чиновничества, вопросы конститу
ции и ее «охраны», управления, государственной безопасности, 
культуры и просвещения, проблемы молодежи, печать, кино, ра
дио и многое другое. Эти проблемы составляют ту главную поч
ву, на которой и вызревают идеологические урожаи в ФРГ. Это 
те области государственной жизни, где непосредственным пред
метом регулирования выступают идеологические константы. Не
обходимость управления сложным идеологическим комплексом, 
предопределяет и самую организационную структуру МВД. Во
круг него и под его началом действует более 20 специализи
рованных служб, ведомств, многие из которых концентрирован
но дублируют отдельные функции отделов министерства.

Важнейшим рупором МВД является Федеральный центр по 
вопросам политического образования41. Родословная этого за
падногерманского идеологического центра уходит корнями в 
прошлое.

41 До 1963 г. он именовался Федеральным центром службы родине.
42 «Handbuch fur die Bundesrepublik Deutschland». Koln, 1953, S. 100.
43 Ibidem.

В 1916 г., когда страна находилась накануне кризисной си
туации, кайзер издал указ о создании специального органа для 
ведения государственной пропаганды. Он получил наименование 
Имперского центра службы родине. С приходом к власти наци
стов Центр в 1933 г. был преобразован в министерство пропа
ганды с чрезвычайно широкими полномочиями в деле тоталь
ного насаждения идей национал-социализма. Восстановленный 
в 1952 г. теперь уже как Федеральный центр службы родине, 
этот орган имел полувековой опыт и богатые «традиции». Его 
«новые» задачи были сформулированы крайне широко и неопре
деленно. Предусматривалась деятельность по «укреплению и 
распространению демократических и европейских идей в немец
ком народе, способствующих формированию устойчивого евро
пейского сознания»42. Наряду с другими в качестве специальной 
указывалась задача противопоставления «свободных демократи
ческих представлений о государстве и обществе коммунистиче
ским идеалам»43. Подобные далеко идущие цели абсолютно чет
ко формируют лицо этой организации, которая выступает в ка
честве головной, координирующей и направляющей содержание 
идеологической деятельности в стране. Федеральный центр уде
ляет много внимания молодежи, в частности политической ори
ентации школы.

Организация, структура и формы деятельности Центра отра
жают, как в капле воды, мобильность, оперативность и масштабы 
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осуществления идеологической функции в ФРГ. Федеральный 
центр состоит из пяти рабочих групп, занимающихся вопросами 
издательской деятельности, кино, телевидения, педагогики и др.

Эти рабочие группы подразделяются на ряд реферативных 
подгрупп. Вторая рабочая группа, напримерт действует в семи 
направлениях, обеспечивающих издательскую деятельность. Она 
издает еженедельную газету «Дас парламент», приложение к 
ней «Аус политик унд цейтгешихте» и другую печатную продук
цию, а также использует радио, телевидение, кино в деле поли
тического образования.

При Центре, кроме того, был создан Парламентский консуль
тативный совет бундестага из 15 членов со специально «лоббист
ской» миссией — вкрапливать идеи Центра в текущее законода
тельство, готовить по материалам Центра доклады и законопро
екты для парламента относительно наиболее острых проблем по
литического образования в стране. Придавая этому направлению 
огромное значение, бундестаг щедро субсидирует деятельность 
Центра и в рамках бюджета МВД отпускает ежегодно все воз
растающие суммы. Так, если в 1952 г. годовой бюджет Центра 
исчислялся в 1,4 млн. марок, то в 1965 г. он возрос до 11,5 млн. 
марок. Соответственно расходы по штатному расписанию возрос
ли с 402 тыс. марок в 1954 г. до 1 млн. марок в 1965 г.44

44 DdZ, 366/14.
45 Ibidem.
46 За исключением земли Баден-Вюртемберг, где этот орган имел форму 

автономного образования.

Весьма показателен также рост печатной продукции. Тираж 
еженедельной газеты «Парламент» возрос с 36 тыс. экземпляров 
в 1953 г. до 100 тыс. экземпляров в 1964 г. Школы и обществен
ные организации имеют право бесплатной подписки. Серия 
«Штаатсбюргерлихе информацион», в основном предназначенная 
для воздействия на формирование мировоззрения учителей, уве
личилась с 600 тыс. до 800 тыс. экземпляров. Кроме того, за пе
риод с 1959 г. центр распространил 75 тыс. книг, 120 тыс. бро
шюр, 1,2 млн. специальных выпусков и 2 тыс. фильмов, снятых 
по его заказам 45.

Регулирование работы школы и разграничение компетенции в 
условиях федерального устройства, по которому просвещение 
отнесено к ведению земель, с неизбежностью предопределили 
двухзвенную структуру и создание во всех землях филиалов Фе
дерального центра политического образования. На конференции 
глав правительств земель в Мюнхене 5—6 февраля 1954 г. было 
принято решение создать в землях органы прямого идеологиче
ского воздействия на всю систему местных учебных заведений. 
Повсюду в течение 1954 г. были созданы на государственной ос
нове специальные органы46, выступающие, правда, под разными 
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вывесками и в различной ведомственной принадлежности. На
пример, в земле Нижняя Саксония эти органы находятся в веде
нии и подчинении государственной канцелярии. В Гамбурге пер
вый бургомистр возглавляет ведомство политического образова
ния. В земле Шлезвиг-Гольштейн аналогичное ведомство созда
но при министерстве культуры и просвещения. В земле Северный 
Рейн-Вестфалия оно существует на правах отдела министерст
ва внутренних дел, а в Баварии подчинено премьер-министру 
и т. д. Однако принципиального значения факт ведомственной 
принадлежности не имеет, поскольку эти органы действуют под 
эгидой Федерального центра и составляют во главе с ним доста
точно централизованный механизм.

Принцип децентрализации распространяется лишь на область 
финансов. Каждая земля ежегодно из своего бюджета отчисля
ет довольно ощутимые для нее суммы, и в этом основной практи
ческий смысл ведомственных привязок. Земли покрывают расхо
ды по соответствующей статье федерального бюджета почти на 
80% (что в денежном выражении составляет около 10 млн. ма
рок). Созданные в землях идеологические центры также дейст
вуют в двух формах: распространяя политические идеи путем из
дания огромного количества печатной продукции и через устную 
пропаганду в форме организации семинарских занятий, курсов, 
конференций, съездов.

Рассмотрев структуру и организацию деятельности Феде
рального центра, необходимо показать и содержание его идеоло
гической деятельности, поскольку это головной орган в системе 
идеологического механизма ФРГ, влияние которого на формиро
вание политического сознания молодежи трудно переоценить. 
Он непосредственно создает тот политический и духовный микро
климат в школе, в среде подростков и молодежи, который стано
вится фундаментом формирования ее политического мировоззре
ния.

В течение 20 лет, когда власть находилась в руках правого 
партийного блока ХДС/ХСС, непрерывное всеобщее «промыва
ние мозгов» осуществлялось таким образом, чтобы забить моло
дые головы реваншистскими, милитаристскими идеями, нена
вистью к социалистическим идеалам, оправдать опасный для на
ции процесс восстановления в государстве политических и эко
номических позиций монополистического капитала.

Антикоммунизм — оголтелый, неприкрытый — в течение дол
гого времени был альфой и омегой в деятельности Федерального 
центра политического образования. В этом отношении «лучшую» 
рекламу антикоммунистической направленности Центра делали 
его сотрудники, ведущими среди которых стали «марксоведы» — 
откровенные антикоммунисты Майснер, Бохенски, Тальхейм, 
Ламберц, фон дер Хейдте и др. Однако реваншистская идея о 
восстановлении «Великой Германии» в ее прежних границах 
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оказалась в историческом и конкретно-политическом отношении 
полностью несостоятельной. Развитие Европы шло под знаком 
сначала фактического, а затем и международноправового приз
нания иных принципов.

Наряду с Центром, который прямо и непосредственно выпол
няет идеологическую миссию, следует назвать другой орган, со
зданный при МВД,— Федеральное ведомство по охране консти
туции, возглавляющее систему одноименных ведомств во всех 
землях ФРГ. Согласно закону от 27 сентября 1950 г. непосредст
венная задача этих ведомств состоит в сборе и оценке сведений, 
сообщений и других материалов, сигнализирующих о попытках, 
направленных на ликвидацию, изменение или нарушение Кон
ституции. Естественно, возникает вопрос, вписывается ли Ведом
ство в систему идеологических органов, выполняет ли оно чисто 
идеологическую функцию?

Конечно, его деятельность носит превентивно-карательный 
характер. Но ясно и другое. Систематическая слежка за умо
настроениями и тайная осведомительская деятельность офици
ально существующего органа с неизбежностью формируют в 
обществе коллективную психологию страха, подозрительности, 
политической индифферентности, т. е. порождает сумму опреде
ленных социально-психологических эмоций и настроений. Ведом
ство в косвенной форме создает определенный политический 
климат и тем самым выполняет важную идеологическую миссию. 
Эта его деятельность приобретает тем более широкий размах, 
что она проводится в тесном взаимодействии и прямых контак
тах с полицией. Так, скажем, для проведения обысков и арестов 
Ведомство пользуется услугами находящихся в его распоряже
нии специальных полицейских органов и подразделений. Однако 
основное содержание деятельности Ведомства составляют сек
ретные, тайные операции, которые, несмотря на провозглашение 
принципа «правового государства», не подлежат юрисдикции ни 
одной судебной инстанции, и, следовательно, граждане остаются 
беззащитными перед лицом этого органа, не располагая элемен
тарными правовыми гарантиями.

Характер работы секретной службы имеет решающее значе
ние при подборе кадров, и это же объясняет тот широко извест
ный факт, что в органах «охраны конституции» и связанных с 
ними подчиненных учреждениях долгие годы, как правило, под
визались старые и опытные сотрудники «СС» и гестапо. Объяс
няя это, обычно ссылаются на то, что бывшие сотрудники геста
по являются крупными специалистами своего дела. В статье «Не 
охрана, а охранка»47 известный западногерманский политиче
ский комментатор Рихард Шмид, оценивая деятельность ведом
ства по охране конституции в свете исторического опыта 

47 «Die Zeit», 16.VI 1965.
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Германии, заключает, что «в решающие критические моменты 
не существует более действенной защиты конституции, нежели 
стихийная готовность народа бороться за нее. Что же касается 
органов власти и ведомств, то они порой оказываются в руках 
именно тех лиц, которые намереваются нарушить конституцию 
или не в состоянии ее защитить».

При МВД действует и другой очень важный идеологический 
центр — Ведомство краеведения, созданное в соответствии со 
ст. 130 Конституции ФРГ. На него возложена внешне, казалось 
бы, нейтральная функция — собирать, обрабатывать и публико
вать информацию широкого профиля о любой стране. На деле 
такого рода материалы оказываются публикациями определен
ной политической ориентации, пропагандистскими боевиками 
антикоммунистической направленности. Ведомство разрабаты
вает всевозможные справочники, карты, схемы по различным 
аспектам политической, социальной, культурной, экономической 
жизни тех или иных стран. В поле зрения Ведомства постоянно 
находятся социалистические страны. В этом отношении Ведомст
во уподобляется разведывательному и пропагандистскому цент
ру. Ведомство координирует деятельность многочисленных 
автономных институтов, объединений, учреждений, публика
ций.

В системе федеральных министерств в роли одного из веду
щих в плане формирования государственной идеологии наряду 
с МВД выступает министерство по внутригерманским отношени
ям, компетенция которого сведена к проблеме воссоединения 
Германии. До 1969 г. оно называлось министерством по общегер
манским вопросам. И если к моменту создания этого министер
ства в 1953 г. в штатах его едва насчитывалось несколько десят
ков сотрудников, то ныне его персонал превышает 700 человек. 
Такое разбухание штатов представляется вполне объяснимым: 
министерство выполняет сложные и емкие идеологические функ
ции. В Положении об этом министерстве указывается, что оно 
«постоянно наблюдает за ходом социально-политического разви
тия, за историей и культурой в советской зоне оккупации и не
мецких восточных областях». Таким образом, уже эта географи
ческая оговорка о сфере деятельности министерства несла в себе 
тот самый реваншистский заряд, который определял идеологи
ческую атмосферу в ФРГ в течение многих лет.

Провокационно-реваншистскую подоплеку имеет также и 
специальная миссия министерства по сбору и составлению «дан
ных» относительно имущества, которого лишились беженцы из 
восточных областей. Несомненно, что подобная деятельность 
подогревает реваншистские страсти в сердцах беженцев, число 
которых в ФРГ ныне составляет несколько миллионов человек. 
Лелея иллюзии по поводу возможностей восстановить свой преж
ний социально-экономический статус, часть переселенцев фор-
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мирует ту социальную среду, которая питает самые бре
довые реваншистские планы и требования. Повседневная идео
логическая активность министерства обеспечивается благодаря 
повседневной пропаганде через публикации, радио, кино, конфе
ренции, слеты и т. д.

Важную роль в деле формирования идеологии играет отдел 
МВД по делам беженцев, существовавший до 1969 г. как само
стоятельное министерство по делам беженцев. Это министерство 
концентрировало свое внимание на задаче использования бежен
цев в определенных политических целях. Осуществляя общее ру
ководство деятельностью многочисленных организаций и одно
временно выступая их духовным наставником, министерство на 
протяжении долгих лет содействовало формированию реванши
стских планов.

Координируя деятельность 23 землячеств и их центральных 
органов, это министерство всячески способствовало созданию 
разветвленной системы институтов, учреждений и комиссий, ос
новной функцией которых стала пропаганда реваншизма. Эти ин
ституты и учреждения, как правило, финансировались частично 
из федерального или земельных бюджетов либо за счет специали
зированных частных фондов и отчислений монополистических 
объединений, например Союза германской промышленности 
и т. п. Обычно они создаются и действуют под маркой научно- 
исследовательских или культурно-просветительных учреждений 
типа Норддейче академи, Института эмпирической социологии 
и т. д. В действительности это замаскированные разведыватель
ные центры, постоянно занимающиеся сбором сведений и инфор
мации о состоянии политического и экономического развития со
циалистических стран.

Под патриотическим лозунгом «Сохраним любовь к отчиз
не!» мутным потоком льются лживые, антисоветские измышле
ния, клеветнические публикации. Так, Институт по изучению 
СССР издает великое множество злобных писаний, содержа
щих полную дезинформацию о положении в Советском Союзе, 
Польше, Чехословакии, ГДР и других социалистических стра
нах.

Характеристика государственных органов, формирующих 
идеологию, получилась бы явно неполной без анализа такого 
важного и по значению и по объему участка государственной де
ятельности, как культура и просвещение.

Здесь наблюдается явное преобладание федерального нача
ла, которое, как уже отмечалось, было узаконено в 1969 г. путем 
изменения ст. 75 Конституции. Федерация получила право изда
вать основополагающие предписания о высшей школе. Создан
ные во всех землях специальные министерства культуры и про
свещения номинально являются высшими органами, компетент
ными по этим вопросам, однако их деятельность координируется, 
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направляется и проверяется великим множеством дополнитель
ных органов федерального подчинения, в конечном итоге образу
ющих как бы федеральный эквивалент. С помощью этого аппа
рата федерация осуществляет централизованное руководство де
лом культуры и просвещения.

Итак, речь идет о двухзвенной системе органов.
В землях рабочим центром выступает министерство культу

ры и просвещения, сфера деятельности которого охватывает всю 
систему начального, специального и высшего образования, дет
ских и юношеских воспитательных учреждений, культурных уч
реждений— музеев, библиотек, театров и т. д.

В соответствии, например, с законом земли Баден-Вюртем
берг от 8 июля 1952 г. о разделении компетенции к ведению ми
нистерства культуры относятся: просвещение и воспитание; раз
витие спорта; развитие науки и искусства, охрана природы, ох
рана памятников культуры; радио, телевидение, пресса, кино, из
дательское дело.

Будучи высшим органом государства по надзору за учебной 
и воспитательной деятельностью школ и за служебной деятель
ностью преподавательского персонала, министерство культуры и 
просвещения окружило себя густой сетью вспомогательных, кон
сультативных органов. Так, в земле Баден-Вюртемберг вопро
сами школы и воспитания занимаются наряду с министерством 
еще 5 советов: Постоянный совет по планированию дела просве
щения из 10 лиц — «выдающихся знатоков» дела образования; 
Постоянный совет по вопросам высшей школы — из 14 профес
соров высших учебных заведений; Школьный совет земли — из 
35 представителей от родителей, учителей, церкви, религиозных 
обществ, объединений предпринимателей и рабочих. Этот Совет 
призван консультировать министерство земли по вопросам о не
обходимости проведения тех-или иных мероприятий в области 
школьной политики. Наряду с этим создан так называемый Ро
дительский совет земли из 32 членов. Он консультирует мини
стерство по вопросам учебного процесса и воспитания. Кроме 
того, в земле действует еще один Совет по делам юношества, 
занимающийся также и широким кругом внешкольных проблем, 
связанных с положением юношества в обществе.

Выполняя функцию государственного надзора за школой, 
предопределенную ст. 7 Основного закона, министерство культу
ры и просвещения земли Баден-Вюртемберга в своем составе 
имеет специальный отдел и разветвленную систему местных ор
ганов по осуществлению надзора за школой и управления ею. 
Это 4 высших ведомства земли (в составе которых работают 
84 референта) и им подведомственные 59 государственных школь
ных управлений, ответственными чиновниками которых являют
ся 140 советников. Всего в системе надзора и управления школь
ными делами этой земли занят 671 человек; если учесть, что 
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здесь работают 45 444 учителя, то на 100 учителей приходится 
1,4 чиновника48.

48 «Verwaltungsblatt — Baden-Wiirtemberg», 6.VI 1966, S. 81.

Однако органы по управлению культурой и просвещением 
в землях, несмотря на предоставленное им в этой области зако
нодательное верховенство, испытывают на себе давление со 
стороны постоянно действующих центров, корпораций, фондов, 
учрежденных либо сепаратно федерацией, либо совместно с зем
лями.

Известно, что компетенция министерства культуры и просве
щения слагается из вопросов относительно строительства школ 
и учебных заведений, создания новых кафедр, назначения чинов
ников, учреждения стипендий и др. Однако естественно, что их 
реализация в конечном счете зависит от наличия необходимых 
денежных средств, распорядителем которых выступают указан
ные центры и фонды.

Миссию общефедерального органа по вопросам культуры и 
просвещения выполняет Постоянная (конференция компетент
ных министров земель, созданная в 1948 г. Своеобразие правово
го положения Постоянной конференции проистекает из того не
маловажного обстоятельства, что этот орган, составленный из 
представителей исполнительной власти земель, не подлежит пар
ламентскому контролю, но сам выполняет законодательную 
функцию: его решения обладают силой высших и общеобяза
тельных предписаний. Собственно, именно он и проводит «рабо
чее» регулирование всех важнейших проблем просвещения. 
В этом смысле Конференция как бы заменяет отсутствующее фе
деральное министерство культуры и просвещения. Она унифи
цирует и централизует в рамках федерации работу начальной и 
высшей школы. Собираясь на ежегодные сессии, этот форум об
суждает актуальные вопросы и принимает по ним согласован
ные решения. В первом основополагающем документе, принятом 
в июне 1950 г., министры земель изложили основные принципы и 
руководящие начала системы политического образования в шко
ле. Одновременно Конференция приняла решение о создании 
специального института, занимающегося изучением вопросов 
школьного образования и воспитания. Даже самое общее зна
комство с системой государственных органов, осуществляющих 
руководство делом школьного образования в ФРГ, приводит к 
выводу о том, что основное внимание здесь уделяется проблеме 
политической ориентации школы. Чрезвычайными полномочиями 
в этой области располагает Федеральный центр по вопросам по
литического образования.

Вмешательство западногерманского государства и его орга
нов в область культуры и просвещения принимает все больший 
размах. И здесь весьма показателен не только процесс разбу
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хания уже существующего ведомственного аппарата, но и созда
ние в недрах отраслевых министерств, казалось бы не имеющих 
отношения к вопросам культуры, специальных отделов. Это, на
пример, специальный Совет при федеральном министерстве ино
странных дел, занимающийся вопросами пропаганды немецкой 
буржуазной культуры за границей. В составе федерального ми
нистерства обороны имеется специальный отдел, который, по
мимо прямой пропаганды военной политики, оказывает постоян
ное давление на прессу и школу. Идеологическая деятельность 
отраслевых министерств на ниве культуры и просвещения, одна
ко, не остается стихийной; напротив, она увязывается с деятель
ностью органов культуры в землях через специально созданный 
в 1962 г. при МВД межминистерский комитет.

В системе идеологических органов западногерманского госу
дарства значительный удельный вес имеет радио и телевидение.

Печальный опыт Веймара и тоталитарная практика нацио
нал-социализма породили после окончания второй мировой вой
ны требование о закреплении в законе гарантий, обеспечивающих 
независимое положение радио. В 1950 г. оккупационные власти 
издали «Закон № 1096», содержащий общие правовые положе
ния о статусе радио. Закон должен был послужить образцом 
при издании конкретных актов в землях. В его тексте специально 
оговаривалось, что радио должно быть независимым, что оно не 
будет содействовать реализации требований какой-либо партии, 
отдельного вероисповедания или мировоззрения. Оно ни прямо, 
ни косвенно не станет орудием правительства, каких-либо групп 
или личностей, но будет служить интересам всего народа сво
бодно, открыто и бескорыстно (п. 2 § 2) 49. Закон, утверждая в 
качестве обязательной правовой формы статус учреждения пуб
личного права, предусматривал следующую организационно-пра
вовую структуру радио. Головным органом является Совет ра
дио, создаваемый на паритетно-плюралистических началах. В со
ответствии с этим в его состав избираются представители раз
личных социально-политических групп и организаций. В § 4 за
кона давался их приблизительный перечень: церковь (евангели
ческая, католическая, свободная), высшая школа, профсоюзы, 
союзы крестьян, промышленные и торговые объединения, советы 
городов, общин, творческие союзы, землячества и объединения 
беженцев и перемещенных лиц50. Исполнительный орган Сове
та — Административный совет, создаваемый на паритетных на 
чалах Советом, ландтагами и правительством. И, наконец, глав
ный администратор радио — интендант, непосредственно отвеча
ющий за составление программы вещания. Он избирается Сове

49 «Das gesammte Recht der Presse, des Buchhandels, des Rundfunks und 
des Fernsehens», Bd. II, 1953, S. 455.

50 Ibid., S. 456—457.
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том по рекомендации Административного совета сроком на 
4 года.

На основании этого закона в землях были приняты местные 
законы, оформившие создание радиостанций территориально
ограниченного радиуса действия также со статусом публичных 
корпораций: Западногерманское радио Кёльна, Северогерман
ское радио, Южногерманское радио, Гессенское, Бременское, Ба
варское радио и т. д.51

51 Вещание двух общефедеральных компаний «Радио Германии» и «Немец
кая волна», а также созданных западными оккупационными властями и ныне 
субсидируемых американскими разведывательными центрами радиостанции, 
«Свобода», «Свободная Европа» и западноберлинской РИАС, территориально 
не ограничено.

52 «Das gesammte Recht der Presse, des Buchhandels, des Rundfunks und 
des Fernsehens», Bd. II, S. 48.

53 H. Lenz. Staatliche Neutralisierung. «Juristenzeitung», 1963, N 11/12, 
S. 338.

Несмотря на установленные законами меры, призванные обес
печить нейтралитет радио и оградить его от угрозы влияния 
правительственных и иных политических группировок, вопрос 
этот стал очень актуальным. После того как федеральное прави
тельство приняло решение о создании второй телевизионной про
граммы в качестве общефедеральной государственной, дело до
шло до вмешательства Федерального конституционного суда. 
Он рассмотрел жалобу земель и указал в своем решении от 
28 февраля 1961 г., что в соответствии со ст. 5 Основного закона 
современные средства формирования общественного мнения не 
могут использоваться односторонне ни государством, ни общест
венными группировками, в них должны быть представлены все 
силы, выражающие общественное мнение52 53. Однако, как ука
зывалось в многочисленных комментариях к этому решению, Суд 
оставил открытым вопрос о том, на основании каких критериев 
может быть установлено разумное равновесие общественных 
сил. Практически система представительства создается с по
мощью количественных показателей. Например, в Совете бавар
ского радио наряду с ландтагом, сенатом и правительством пред
ставлены 24 различные группировки и организации, тогда как 
в Совете гессенского радио — только 10 общественных объеди
нений. Таким образом, количество и перечень участвующих ор
ганизаций определяет по своему усмотрению правительство 
земли.

Оценивая реальную ситуацию, сложившуюся на радио, мно
гие западногерманские юристы пытаются оправдать ее тем, что 
ст. 5 предполагает независимость радио только от парламента 
и правительства, но не вообще от государства63. Одни счита
ют, что выведенный ФКС из ст. 5 Основного закона принцип 
свободы радио от всякой государственной интервенции и осво
бождение от массированного давления при составлении программ 

227



в правовом и в организационном отношении является недоста
точным. На практике, поясняют другие, предусмотренный меха
низм представительства действует с перебоями, ибо внутри каж
дой группы обычно возникают противоречия между руковод
ством объединения и его членами54. Все критики, однако, еди
ногласно признают, что борьба за посты на радио и телевидении 
происходит между партиями. Человеку вне партии невозможно 
получить какое-либо место в общем Совете или Административ
ном совете; тем более это замечание справедливо в отношении 
поста интенданта.

54 W. A b е n d г о t h, Н. Lenz. Einfiihrung in die politische Wissenschaft. 
Bern — Munchen, 1968, S. 302.

55 Cm. «Vorwarts», 12.11 1970, S. 2.
58 Речь идет о том, чтобы закон о контроле за картелями дополнить поло

жениями, распространяющими его ограничительное действие и на предприятия 
печати («Die dffentliche Verwaltung», 1971, Н. 4, S. 127).

Огромные возможности современного буржуазного государ
ства в области культурной политики реализуются и приумножа
ются благодаря высокому уровню развития техники и современ
ным способам массового изготовления «произведений искусства». 
Реализация этих возможностей, однако, приводит к насаждению 
в искусстве стандартов, штампов, изданий миллионными тира
жами дешевых брошюр, обеспечивающих выпуск в свет «нуж
ных» идей.

Одной из важных особенностей идеологической обработки 
населения в ФРГ, характерной, впрочем, и для других капита
листических стран, стал процесс концентрации издательского 
дела. Концерны Акселя Шпрингера, Адама Крафта и других 
превратились в фабрики по формированию общественного мне
ния, заполняющие книжные рынки литературой определенного 
сорта.

Идеологическая активность монополий в печатном деле вызы
вает законное беспокойство в правительственных кругах СДПГ. 
В специальной статье «Свобода печати и демократия» федераль
ный канцлер Вилли Брандт расценивает экономическую концент
рацию печатного дела, которая .приводит к политическому дири
жизму, как реальную опасность для интересов мира в Европе55. 
Правительство планирует ввести «контроль за слияниями в об
ласти печатного дела»56.

Провозглашая свободу печати, радио и телевидения, п. 1 ст. 5 
Основного закона одновременно запрещает введение цензуры 
(во всяком случае предварительной). Однако в период 20-летне- 
го пребывания у власти правительственных группировок, воз
главляемых ХДС/ХСС, издавались законы, которые вводили пря
мые запреты на оппозиционную политическую литературу. К при
меру, в 1961г. был принят закон о запрещении ввоза газет и дру
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гой политической литературы из ГДР5?. Уголовный кодекс ква
лифицирует в качестве государственного преступления «распро
странение брошюр и газет, призывающих к подрыву конститу
ционного строя в ФРГ» (§ 84 и другие УК ФРГ).

57 BGB1, 1961, I, S. 607.
58 Это объяснение мы находим в статье западногерманского политолога 

Т. Эшенбурга («Der Spiegel», 1965, № 22).

Наряду с введением такого рода специальных запретов пра
вительство ХДС/ХСС обеспечивало господство своей идеологии 
в качестве государственной и путем применения откровенных ка
рательно-репрессивных акций. Достаточно характерным в этом 
отношении представляется дело журнала «Шпигель». В 1962 г. 
журнал опубликовал несколько статей относительно милитари
зации ФРГ, и в том числе статью «Фаллекс-62», о проведении на 
ее территории объединенных маневров войск НАТО при актив
ном участии западногерманских военачальников. Министр обо
роны Штраус при поддержке канцлера Аденауэра обвинил со
трудников журнала в государственной измене и добился издания 
приказа об их аресте. Истинной причиной и непосредственным по
водом, однако, были другие публикации, в которых журнал по
местил разоблачительные материалы о жульнических махина
циях самого Штрауса и ответственных чиновников его министер
ства. Дабы запугать органы печати и преподать им суровый 
урок57 58, и были проведены аресты, обыски, конфискованы мате
риалы редакции, закрыты помещения издательства и типографий. 
Началось следствие и затем судебное разбирательство в Феде
ральной судебной палате. За отсутствием доказательств суд вы
нужден был прекратить процесс. Противоправные действия вла
стей, как противоречащие свободе печати (ст. 5 Основного зако
на), редакция журнала обжаловала в ФКС. Однако последний 
жалобу отклонил, сославшись на то, что свобода печати в ФРГ 
не абсолютна и не безусловна, а находит свои пределы в общих 
законах, к которым относятся и уголовные законы.

Важной формой идеологической деятельности западногерман
ского государства стал экспорт «идеологических ценностей» за 
границу, в частности в молодые государства Африки, Азии, а 
также Латинскую Америку. «Культурная» экспансия здесь, од
нако, служит лишь завесой, удобным камуфляжем экономиче
ской и политической экспансии.

Федеральное правительство Эрхарда создало с этой целью 
специальный Немецкий фонд помощи слаборазвитым странам, 
который субсидирует конкретные мероприятия по координации 
идеологической деятельности в различных странах. В 1962 г., 
например, на средства Фонда было организовано 16 междуна
родных семинаров, на которые приглашались деятели печати, 
радио, телевидения из стран Африки и Азии.
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Широко распространена деятельность по созданию различ
ных обществ «Югендбрюкке». Их цель — под видом контактов 
и развития дружбы пропагандировать, насаждать западногер
манский образ жизни и мысли. ФРГ щедро финансирует поезд
ки многочисленных групп молодых немцев в «рейсах дружбы». 
Не меньшее значение в последние годы получила форма полного 
субсидирования строительства в Африке и Азии специальных 
школ, которые одновременно укомплектовываются западногер
манскими преподавателями, учебниками и учебными програм
мами.

Включившись в активную борьбу за влияние в «третьем 
мире», ФРГ запланировала обширную программу. Среди капи
талистических стран ФРГ стоит сейчас на втором месте после 
США по объему средств, выделяемых на проведение различного 
рода мероприятий, связанных с экономическим и политическим 
проникновением в развивающиеся страны. Лишь в 1966 г. на эти 
цели было израсходовано 4,5 млрд, марок59. Экономические де
марши сочетаются с пропагандистскими идеологическими акция
ми. Более того, они всегда тесно переплетаются и обеспечивают 
необходимый эффект. Наряду с участием в строительстве про
мышленных предприятий, дорожных магистралей и т. д. Запад
ная Германия строит культурные и медицинские учреждения, 
учебные центры и радиостанции, приглашает .к себе на учебу 
большое число студентов и т. п. Взаимодействие этих направле
ний боннской политики очевидно. Так, учебные заведения, по
строенные на средства ФРГ и укомплектованные западногерман
скими специалистами, становятся активными проводниками за
падногерманского влияния в экономике, а также в сферах поли
тической и общественной жизни этих стран.

59 См. В. Петров. Боннские филантропы. «Известия», 10 мая 1967 г.

В идеологической деятельности правительства ФРГ немало
важную роль играет «Немецкая служба развития», занимающая
ся вербовкой специалистов в развивающиеся страны. Ее предста
вители действуют сейчас уже в 20 странах, а их общая числен
ность превышает 1000 человек. Служба развития является вто
рой после американского «Корпуса мира» по значению и числен
ности организацией такого рода.

Еще одной важной сферой приложения идеологической функ
ции в ФРГ выступает формирование политического сознания го
сударственных служащих — чиновников. Своеобразием этого про
цесса является его двуединый характер, ибо, с одной стороны, 
чиновничество — это объект приложения идеологической функ
ции, а с другой, осуществляя функцию государственного управ
ления, чиновники сами становятся субъектами насаждения госу
дарственной идеологии.
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Определяемые целой серией законодательных актов, отноше
ния государства и чиновника в ФРГ основываются на откровен
но сформулированном требовании уважать существующий 
строй и воздерживаться от критики его.

О характере подбора кадров наглядно свидетельствует тот 
факт, что до сего времени действует решение правительства Аде
науэра (1950 г.) о запрещении занимать государственные долж
ности членам КПГ и родственных ей организаций. Принцип 
«верноподданства», ограждающий чиновника от чуждых инте
ресам правящей верхушки политических влияний, неоднократно 
подтверждался и в решениях Федеральной дисциплинарной па
латы. Палата постоянно указывала на правовую обязанность 
чиновников во всем руководствоваться «основами свободного де
мократического строя», предусматриваемыми Конституцией ФРГ, 
и способствовать сохранению этого строя60.

60 Цит по: «Die dffentliche Verwaltung», 1963, Н. 5, S. 180.
61 Ibidem.
62 Цит. no: «Der Spiegel», 1966, N 18.

Весьма откровенным представляется на сей счет мнение се
натора Федеральной дисциплинарной палаты Альберца, изло
женное в 1963 г. на юбилейном заседании по поводу 10-летия об
разования Палаты. Он приветствовал учреждение верховного 
судебного органа, единого для чиновников и военнослужащих, 
Альберц обратил особое внимание на то, что избрание в качестве 
резиденции суда Западного Берлина имеет не только политиче
ское значение, но и должно знаменовать в глазах чиновников 
преемственность и незыблемость прусских и берлинских тради
ций. Что касается роли самого суда, то она усматривается преж
де всего в том, чтобы укреплять у чиновников сознание ответст
венности перед государством 61.

Идеология чиновничества, политические симпатии чиновников 
государственного аппарата — важнейшие составные элементы, 
которые оказывают непосредственное влияние на сущность поли
тического режима ФРГ. Именно идеологические позиции чинов
ничества и его удельный вес в процессе реализации государст
венной власти в значительной мере определяют характер госу
дарственного строя. Западногерманский философ Карл Ясперс 
свидетельствовал, что «формировавшееся на протяжении веков 
бюрократическое государство (Obrigkeitsstaat) все еще в силе... 
Чувство преданности начальству снизу доверху, готовность к 
слепому повиновению и послушанию, идея, что правительство 
всегда действует правильно и не способно заблуждаться»,— вот 
те основные заповеди, которые составляют идеологическое кредо 
западногерманского чиновника62.

Анализ целей и содержания идеологической деятельности го
сударства в ФРГ, а также ознакомление с разветвленным госу
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дарственным механизмом, эту деятельность осуществляющим, 
убеждают в том, насколько серьезное место отводится в ФРГ 
идеологической функции государства. Идеологическая деятель
ность, направленная на убеждение массы населения в неруши
мости существующего общественно-политического строя, стала 
одной из важнейших предпосылок его сохранения. В свете из
ложенного можно по достоинству оценить серьезные трудности, 
стоящие перед демократическими силами страны в их борьбе за 
формирование в массах прогрессивных представлений о перспек
тивах развития Западной Германии.
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