
технических наук, всех отраслей и направлений научного знания, всех ви■ 
дов научной деятельности — от поисковых исследований до внедрения их 
результатов в практику. Комплексный подход к развитию науки обусловли- 
вает необходимость принципа планирования. Планомерное развитие социэ- 
листического общества делает возможным планомерное развитие и самой 
науки. Кроме того, сложность социального организма науки, комплексность 
решаемых ею проблем, потребность в огромных материальных, финансо- 
вых и кадровых ресурсах также вызывает необходимость развивать науку 
на плановой основе. Основы планомерного развития советской науки были 
заложены В. И. Лениным уже в первые годы существования советской 
власти. Планирование — это согласование цели со средствами во времен- 
ном, пространственном и ценностном отношениях. Конкретно говоря, это 
согласование потребностей общества в определенных результатах научной 
деятельности с реальными возможностями науки.

Бурное развитие научно-технического прогресса в нашей стране пока- 
-зывает действенность политики КПСС и советского государства в области 
науки, правильность ее основных принципов.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 26.
2 См.: Программа КПСС, ч. II, гл. V, § 3; Конституция СССР, ст. 26.
3 Материалы XXVI съезда КПСС, с. 143.
4 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 391.
5 Там же, т. 42, с. 347.

Е. А. КОВАЛЕВА

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРОФСОЮЗНОМ ДВИЖЕНИИ США

Исторические условия развития США, которые В. И. Ленин охаракте- 
ризовал как «необычайно выгодные, сравнительно с другими странами 
...для развития капитализма вглубь и вширь»1, дали возможность амери- 
канской буржуазии, особенно на империалистической стадии, подкупить 
верхушку рабочего класса и обеспечить вплоть до последнего времени мо- 
нопольное влияние буржуазной идеологии на организованное рабочее 
движение.

Идеологические принципы профсоюзного движения, разработанные ру- 
ководством объединения цеховых профсоюзов, Американской федерации 
труда (АФТ) и буржуазными теоретиками рабочего движения и получив- 
шие название «чистого и простого» или «делового» тред-юнионизма, пред 
ставляют собой американский вариант оппортунизма. Его основу составля- 
ют признание незыблемости капиталистической системы, отрицание необ- 
ходимости изменения существующего строя, ограничение борьбы рабочего 
класса чисто экономическими вопросами занятости и заработной платы. 
Профбюрократия стремится не допустить массовых выступлений рабочих, 
всячески противодействует проведению забастовок, одобряя лишь перегово- 
ры при заключении трудовых коллективных договоров. Руководство АФТ 
активно борется против социалистических идей и реального социализма.

Углубление общего кризиса капитализма, возросшее влияние социализ- 
ма как общественной системы, подъем национально-освободительного дви- 
жения явились предпосылками усиления борьбы, роста классового созна- 
ния, повышения политической активности рабочего класса развитых капи- 
талистических стран. В американских профсоюзах со второй половины 
шестидесятых годов происходят важные изменения, движущей силой ко- 
торых стали рядовые члены профсоюзов. Обострение социально-политиче- 
ского и экономического кризиса в стране, наступление капитала на инте- 
ресы трудящихся, свертывание буржуазной демократии, а также банкрот- 
ство экспансионистского внешнеполитического курса американского импе- 
риализма создали предпосылки для радикализации, развития политического 
сознания рабочего класса. «Главные проблемы, касающиеся рабочих, все 
,больше и больше выходят за узкие рамки «чистого и простого» тред-юнио- 
низма... Центр тяжести в классовой борьбе все больше и больше перено- 
сится на политическую арену»2, — отмечает программа Компартии США.

Движение рядовых членов профсоюзов возникло в США в конце 60-х 
годов. Оно постепенно набирает силы и становится все более важным фак- 
тором изменения политики и идеологических принципов профсоюзов. Важ- 
ными причинами «восстания рядовых» были обострение социально-эконо
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мических проблем, затронувших интересы рабочих, соглашательская поли- 
тика профбюрократии, господство антидемократических, авторитарных 
тенденций в профсоюзах. В результате борьбы рядовых рабочих участи- 
лись случаи смены профсоюзных руководителей разного уровня — явление, 
почти не встречавшееся до шестидесятых годов в профсоюзном движении 
США. Так, длительная и ожесточенная борьба в объединенном профсоюзе׳ 
горняков закончилась победой рабочих в 1972 году, когда Арнольд Мил- 
лер, шахтный слесарь-ремонтник, сменил на посту председателя союза его• 
крайне правого «диктатора» Тони Бойла. Одно из направлений движения — 
сопротивление принятию коллективных договоров, заключенных на уело- 
виях, выработанных предпринимателями и профсоюзным руководством. 
Характер забастовочного движения также меняется под воздействием рядо- 
вых членов. Растет число «диких» забастовок, т. е. выступлений, не санк- 
ционированных руководством профсоюза и возникающих на предприятиях 
по инициативе самих рабочих. Несмотря на жестокие преследования не 
затихает борьба государственных служащих. Последний пример тому — 
жестокая расправа федерального правительства над авиадиспетчерами— 
государственными служащими, лишенными права на забастовку, фактиче- 
ская ликвидация профсоюза авиадиспетчеров, члены которого отвергли 
навязанные им оскорбительные условия коллективного договора. Ростом 
политической сознательности рядовых объясняется выдвижение отдельны- 
ми профсоюзами требований демократических реформ в отраслях, пережи- 
вающих кризис. Так, значительная часть рядовых членов профсоюзов ста- 
лелитейщиков и автомобилестроителей выступает за расширение роли госу- 
дарства в области контроля над деятельностью частных корпораций и в. 
реорганизации этих отраслей.

Процесс перерастания недовольства рядовых членов профсоюзов в ор- 
ганизованное движение завершился в 1970 году созданием Национально- 
го координационного комитета за профсоюзные действия и демократию 
(КПДД), учредительная конференция которого так определила его задачи: 
«Мы — движение в рабочем движении. Мы намерены сплачивать, усили- 
вать и объединять рабочее движение, защищать его от атак администра- 
ции... и большого бизнеса, мы намерены способствовать демократизации 
профсоюзов, искореняя расизм во всех его формах и обеспечивая макси- 
мальный контроль рядовых членов над деятельностью профсоюза...»3 
В 1980 году КПДД исполнилось десять лет. Время показало, что эта ор- 
ганизация не ограничивает свою деятельность только экономическими воп- 
росами. Рядовые рабочие участвуют в борьбе за сокращение военных ста- 
тей бюджета, в движении солидарности с рабочими всего мира, борются 
за расширение прав членов профсоюзов, требуют национализации тех 
предприятий, закрытие которых компании не могут предотвратить. Комму- 
нисты США считают, что само по себе движение рядовых членов проф- 
союзов не является революционным. Но под руководством коммунистиче- 
ской партии оно может ускорить возвращение профсоюзам их роли в клас- 
совой борьбе.

Трудящаяся молодежь США более критично, чем старшее поколение, 
оценивает как свое положение, так и положение рабочего класса в целом. 
У молодого поколения рабочих постепенно формируются новые, нематери- 
альные потребности, оно меньше заражено практицизмом. Характерна в 
этом отношении забастовка молодых рабочих автозавода в Лордстауне, 
считавших, что интенсификация труда не компенсируется высокой заработ- 
ной платой. «Драма Лордстауна—это конфликт между прежней задачей 
получения высокого дохода... и новыми, выдвигаемыми молодежью, требо- 
ваниями чего-то большего, чем бессмысленный труд»4, — разъяснял идео- 
лог «новых левых» Стенли Ароновиц. В последние годы эти новые потреб- 
ности приводят уже не к отрицанию значения профсоюзов, как было преж- 
де, а к стремлению изменить их характер. Изучая влияние, оказываемое 
молодежью на процесс заключения коллективных договоров, социологи, 
проводившие исследование по заказу фонда Форда, пришли к выводу: «Их 
отношение к профсоюзу и руководителям характеризуется колоссальной 
непочтительностью. Как и черные рабочие, они требуют, чтобы с ними счи- 
тались»5. В программе коммунистов США отмечается, что костяк движе- 
ния рядовых членов профсоюзов составляют молодые рабочие. Большое 
значение для формирования их политического сознания имеет деятельность 
Союза молодых рабочих за освобождение — организации, «знаменем кото- 
рой стал марксизм-ленинизм»6.
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Боевым отрядом профсоюзного движения зарекомендовали себя рабо- 
чие-негры. Профсоюзы для них—эффективное средство борьбы с днскри- 
минацией и за повышение уровня заработной платы, поэтому доля негри- 
тянских рабочих в профсоюзах— 15 %, хотя они составляют лишь 12 % 
занятой рабочей силы США. Растет уровень их политического сознания, 
организованность, активность.

В 70-е годы определилось размежевание сил в цитадели американского 
оппортунизма — профцентре АФТ-КПП. Впервые за время существования 
этой организации, отмечает теоретический журнал коммунистов США 
«Политикл афферс», в руководстве профцентра возникла серьезная оппо- 
зиция реакционной политике его бюрократической верхушки. В семндеся- 
тые годы целая группа профсоюзов, входящих в федерацию, решительно 
выступила против возврата к политике «холодной войны» и гонки воору- 
жений, за разрядку, нормализацию отношений между СССР и США, рас- 
ширение контактов с советскими профсоюзами, присоединившись таким 
образом к требованиям, выдвигаемым прогрессивными независимыми 
профсоюзами США.

В американских профсоюзах постепенно зреет осознание необходимо- 
сти коренного изменения традиционной тред-юнионистской стратегии поли- 
тической борьбы, выхода за рамки двухпартийной системы и создания 
массовой третьей партии, объединяющей рабочих, национальные менынин- 
ства, демократические и либеральные движения и организации для осу- 
ществления глубоких демократических преобразований в стране.

На прогрессивных позициях стоят нынешние лидеры некоторых круп- 
нейших профсоюзов, входящих в АФТ-КПП. Так, председатели профсоюзов 
механиков и автомобилестроителей У. Уинписинджер и Д. Фрейзер высту- 
пают за сокращение военных статей бюджета, разрядку и разоружение. 
В интервью журналу «Челлендж» Уинписинджер заявил: «Меня возмуща- 
ет логика Пентагона, когда там говорят, что у России столько оружия, что 
она может взорвать мир 90 раз, а США могут это сделать лишь 70 раз, 
поэтому разрыв необходимо ликвидировать. Гонка вооружений увеличива- 
ет напряженность в мире, и она должна быть прекращена»1 2 3 4 5 6 7.

Прогрессивные тенденции в политике и идеологии профсоюзов США 
привели к возрождению в семидесятые годы левого крыла американских 
профсоюзов, разгромленного в период маккартизма. Его возрождение и 
укрепление стало возможным главным образом благодаря возникновению 
движения рядовых, которое, по словам Генерального секретаря Коммуни- 
стической партии США Гэса Холла, стало основой развития левой тенден- 
ции на всех уровнях профсоюзного движения.

XXII съезд Коммунистической партии США обратил внимание на раз- 
витие в рабочем движении страны тенденции перемещения сил «от право- 
го крыла к центру, от центра к левому крылу, а от него—к коммуниста- 
ческой партии»8. Съезд подчеркнул, что растущее стихийное стремление 
к объединению и совместным действиям, захватившее как рядовых членов 
профсоюзов, так и руководителей различного уровня, нуждается в органи- 
зационном оформлении и руководстве. Поэтому коммунистам необходимо 
возглавить движение за укрепление союза левых и создание на этой основе 
коалиции профсоюзов, стоящих на левых и центристских позициях. В ус- 
ловиях современной Америки единственный реальный путь формирования 
левоцентристской коалиции — совместная борьба за демократические пре- 
образования в стране, за мир и разрядку на международной арене.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 22, с. 232.
2 Новая программа Коммунистической партии США.— В журн.: США: экономика, 

политика, идеология, 1970, № 12, с. 75.
3 Political Affairs, 1970, August, р. 1.
4 A r o n o w i t s  S t a n l e y .  False Promises. McGraw-Hill.— New York, 1973, p. 26.
5 Wi d i c i k  B. J. Detroit: city of race and class violence. Quadrangle Books.— Chica- 

go, 1972, p. 219.
6 Daily World, 1970, February 14, p. 3.
7 Challenge, 1978, March-April, p. 53.
8 Political Affairs, 1979, April, p. 36.
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