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РАБОЧЕЕ И КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ:
ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

В современном рабочем и коммунистическом движении явно наметилась тен-
денция выхода из кризиса, разразившегося в нем на рубеже 80 —90-х гг. Кризис
привел к разрушению и интеллектуальной, и теоретической базы этого движения:
были закрыты научные и учебные национальные и международные центры, зани-
мавшиеся разработкой данной проблематики, с 1989 — 1990 гг. перестали выходить
ежегодники и теоретические журналы. Прошло немало времени, как из наших на-
учных изданий исчезла коммунистическая тематика. Писать о рабочем и комму-
нистическом движении стало чуть ли не дурным тоном.

В то же время в силу ряда причин появилась возможность честного и объектив-
ного постижения реальных причин рождения и развития этого движения, феноме-
на XX в., осмысления и переосмысления явлений и фактов, с ним связанных. Про-
цессы, происходящие сейчас в коммунистическом движении, поставили перед ис-
следователями ряд серьезных проблем и критических вопросов, требующих своего
научного разрешения. Однако исследование истории и современного состояния
этого движения по существу не ведется.

Рабочее движение — совокупность разнообразных форм, способов, приемов и
методов многолетней борьбы рабочего класса всех стран за свои повседневные по-
литические, экономические, социальные и духовные права и свободы, постепенное
или коренное преобразование общественных отношений в интересах трудящихся,
за построение справедливого и гуманного общества.

Зародившееся в 30 —50-х гг. XIX в. (начало ему положили восстание лионских
рабочих во Франции, бунты силезских ткачей в Германии, чартистское движение
в Англии), оно организовывалось, развивалось и укреплялось по мере коли-
чественного и качественного роста рабочего класса. Первые самостоятельные по-
литические выступления пролетариата показали, что в наиболее развитых странах
Европы классовая борьба между пролетариатом и буржуазией выступила на пер-
вый план, стала основным содержанием исторического процесса и что успешно
вести и победить в этой исторической борьбе пролетариат не может без наличия у
него самостоятельной политической партии.

Прообразом политической рабочей партии явился "Союз коммунистов", создан-
ный в 1847 г. и объединявший так называемые коммунистические и корреспон-
дентские комитеты, действующие в крупнейших городах Западной Европы. В напи-
санном для "Союза коммунистов" К. Марксом и Ф. Энгельсом в феврале в 1848 г.
"Манифесте Коммунистической партии" была изложена программа международно-
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го революционного рабочего движения и обоснована необходимость создания поли-
тической партии пролетариата, раскрыта ее историческая роль, определены ее зада-
чи, отношения между партией и рабочим классом. Таким образом, было положено
начало формированию международного коммунистического движения.

Активная роль пролетариата в европейских революциях 1848—1849 гг., Па-
рижская коммуна 1871 г. были наглядным проявлением международной пролетар-
ской солидарности и протеста рабочих против капиталистического гнета и полити-
ческого бесправия, против монополии крупной буржуазии на власть, перехода
пролетариата на путь самостоятельной классовой борьбы. В обстановке подъема
рабочего движения начала 60-х гг. XIX в. был основан в 1863 г. под руководством
Ф. Лассаля Всеобщий германский рабочий союз, а в 1864 г. — создана первая мас-
совая международная организация пролетариата, основателями и руководителями
которой были К. Маркс и Ф. Энгельс, — Международное Товарищество Рабочих
(I Интернационал (1864—1876). I Интернационал положил начало массовой борь-
бе международного пролетариата за социализм, подготовил почву для формирова-
ния пролетарских партий и тем самым заложил основы мирового рабочего комму-
нистического движения.

После Парижской Коммуны международное рабочее движение (МРД) характе-
ризуется быстрым ростом численности рабочего класса и концентрацией его на
крупных предприятиях. Рост численности рабочего класса сопровождался повыше-
нием его организованности посредством активизации деятельности профсоюзов и
организации профсоюзных национальных и международных центров. В последней
трети XIX в. появились и быстро окрепли самостоятельные партии пролетариата.

В условиях перехода МРД к новому более высокому этапу развития, характе-
ризующемуся образованием в ряде стран Европы и США национальных полити-
ческих партий рабочего класса и созданием на их базе в 1889 г. под руководством
Ф. Энгельса II Интернационала (1889— 1914), начался новый этап в формирова-
нии международного коммунистического движения.

Первоначально образовавшиеся социал-демократические и социалистические
партии рабочего класса стояли на позициях марксизма, который лег в основу их
программ и платформ. Начиная с конца XIX в. и на протяжении всего XX в. меж-
ду сторонниками социалистической идеи не было уже единства взглядов на социа-
лизм. В МРД при всем разнообразии его форм стали действовать две исторически
сложившиеся основные тенденции — революционная и реформистская. Первую
представляли марксисты, вторую — социалисты, социал-демократы. Между ними
и развернулась ожесточенная идейная борьба в рамках рабочих социал-демократи-
ческих и социалистических партий, входивших во II Интернационал.

Социал-демократическое движение зародилось во второй половине XIX в.,
развивалось параллельно с марксизмом, имеет с ним одни и те же исторически
причины и теоретические источники возникновения, как и достижение единой це-
ли — построение социализма.

Вначале между марксизмом и социал-демократизмом было намного больше об-
щего, чем различного. Оба идейно-политических движения, тесно связав свою де-
ятельность с марксизмом, называли просто социализмом. Однако в конце XIX —
начале XX вв. единое до сих пор мировое социалистическое движение раскололось
на 2 самостоятельных течения — социал-демократическое и коммунистическое.
Они разошлись во взглядах на сущность, пути и способы построения социалисти-
ческого общества.

Социалисты, анализируя политическое и экономическое развитие общества в
последней четверти XIX в. и на рубеже веков пришли к выводу, что отдельные по-
ложения марксистской теории устарели и больше не соответствовали реальной
действительности. Появились первые сомнения относительно достоверности от-
дельных научных взглядов основоположников марксизма.

Э. Бернштейн, проанализировав динамику социального развития германского
общества, пришел к выводу, что предсказанная Марксом пролетаризация масс ста-
тистикой не подтверждается, как не подтверждается и тезис об абсолютном и отно-
сительном обнищании рабочего класса — его материальное положение постепенно
повышалось.

Социал-демократы утверждали, что для достижения социалистического общес-
тва нужны не революционные, а эволюционные меры, реформы. Реформы — это
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основной метод, посредством которого капиталистическое общество должно эво-
люционировать в социалистическое. Установка на замену революции реформами
утверждалась в 20-х гг. До первой мировой войны в социал-демократических пар-
тиях господствовала теория революционного свержения капитализма.

Коммунисты выступают за коренное преобразование общественных отношений
методом единого революционного акта. Социалисты считают, что социализм — дли-
тельный процесс общественных преобразований. Для его осуществления не установ-
лены точные временные рамки. Общество в своем поступательном развитии постоян-
но будет идти по пути социализма, каким бы совершенным оно не становилось. Со-
циализм, по их мнению, это непрерывный процесс вперед, а не конечный пункт в не-
кий гипотетический рай. Таким образом, отрицалось марксистское положение о пере-
ходности социализма, о коммунизме как высшей фазе нового общественного строя.

Коммунисты выступают за реализацию своего проекта путем классовой борьбы,
социал-демократы — за достижение социального компромисса. Постепенное рефор-
мирование буржуазного общества в социалистическое, считают они, осуществляется
не на основе классовой борьбы, а с помощью социального партнерства.

Социал-демократы утверждают, что социализм базируется на многоукладной
экономике, провозглашают право на частную собственность. Коммунисты высту-
пают за отмену частной собственности, когда она исторически исчерпает все зало-
женные в ней возможности для развития производительных сил.

В отличие от коммунистов социал-демократы считают, что переход к социализ-
му не осуществляется через диктатуру ни одного класса, ни одной партии, а в
строительстве социализма принимают участие все слои общества без всяких клас-
совых привилегий, дискриминации и неравенства в отношениях между людьми.
Отрицалось тем самым марксистское положение о всемирно-исторической миссии
рабочего класса.

Социал-демократы в противовес коммунистам утверждают, что при переходе к
социализму государство не находится в руках одного класса, диктатуры пролета-
риата. Вся власть должна исходить от народа. Государственной формой социализ-
ма может быть только демократия — принцип равного участия всех в принятии ре-
шений. Они считают, что социализм не должен возлагать на государство большую
социальную ответственность. Общество преобразуется в соответствии с волей тех,
кого эти преобразования касаются.

В конце XIX — начале XX вв. закончился период относительного "мирного"
развития рабочего движения, начался массовый подъем революционной борьбы. В
этой связи, а также учитывая наметившийся раскол в социалистических и соци-
ал-демократических партиях рабочего класса, особую актуальность для коммунис-
тов обрела задача создания революционных партий нового типа — партий, по их
мнению, способных готовить и вести массы на борьбу за социализм. В 1903 г. в
России родилась созданная В.И. Лениным первая такая партия — РСДРП.

Международное коммунистическое движение (МКД) — нераздельная состав-
ная часть МРД, которая всем ходом своего развития подготовила почву для его
формирования. Это основной итог многолетней борьбы рабочего класса всех
стран, результат его политического развития.

Международное коммунистическое движение — интернациональное об-
щественно-политическое движение, представляющее собой содружество комму-
нистических и рабочих партий. Оно представляет собой сложный международный
организм, в жизни которого отражаются как достижения, так и противоречия со-
временного процесса преобразования общественных отношений, неоднородность
состава участвующих в нем сил, специфика национальных условий.

События 1989 — 1991 гг. (ликвидация Варшавского Договора и СЭВ, всей ми-
ровой системы социализма, развал Советского Союза) имели отрицательные по-
следствия для МРД и МКД: они резко оттолкнули рабочий класс и трудящихся
всех стран от социализма, глубоко подорвали устои марксизма-ленинизма и меж-
дународного рабочего и коммунистического движения, которое в итоге оказалось в
состоянии глубокого кризиса.

Резко упало влияние компартий, за короткий срок (осень 1989 — зима 1990)
сократилось их число, в 2 — 3 раза уменьшилась численность коммунистов.

В бывших социалистических странах коммунистические партии перестали
быть правящими, ушли в оппозицию. Были отменены статьи в конституциях, за-
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крепляющие руководящую роль компартии в государстве и обществе. Произошли
департизация государственного аппарата, армии, судов, прокуратуры, служб гос-
безопасности, закрепление в конституциях политического плюрализма. Появились
сильные антикоммунистические настроения. Раздавались призывы к кадровой
чистке госаппарата, введению института "люстрации", привлечения коммунистов
к судебной ответственности.

Серьезный кризис переживают и коммунистические и рабочие партии разви-
тых стран. В них наблюдается резкое сокращение численности партийных рядов,
снижение роли представителей рабочего класса, ослабление притока молодежи.
Многие партии оказались в изоляции.

Во всем коммунистическом мире нарушилось внутреннее единство партий. В
целом ряде партий произошел раскол, наблюдались резкие разногласия. Нет еди-
ной точки зрения по многим вопросам жизни и деятельности партий. Участились
конфликты между поколениями.

Отдельные компартии переименовались, сменили устав и программу, прошел
процесс превращения недавних коммунистов в социал-демократов. Это касается
большинства бывших коммунистических партий Восточной и Центральной Евро-
пы (Италии, Венгрии, Польши, Словакии, Балтийских стран, в какой-то мере
Болгарии). Коммунистическая партия Франции представляет собой гибрид соци-
ал-демократизма и коммунизма. Коммунистические партии Португалии, Греции,
Турции остались на позициях классического марксизма. Коммунистические пар-
тии России, Украины, Белоруссии, Сербии, с существенными оговорками — Ру-
мынии и Чехии встали на путь обновления. Компартии Великобритании, Швеции,
Испании, США не играют какой-либо значительной роли в политической жизни
своих стран. Прекратили существование (самораспустились) ПОРП, Союз комму-
нистов Югославии.

В полосу серьезных испытаний вступило рабочее и коммунистическое движе-
ние в развивающихся странах, которые в большинстве своем сменили социалисти-
ческую ориентацию.

Нарушилось единство и в самом МКД, в его основных отрядах.
Иным стал психологический климат среди трудящихся. Ослабла поддержка

коммунистов избирателями, и соответственно уменьшилось количество кандида-
тов-коммунистов в парламентах и правительствах. Усилились преследования ком-
мунистов. Отдельным партиям приходится вести работу в сложных нелегальных
или полулегальных условиях. Все партии находятся под постоянным обстрелом
антикоммунистической пропаганды, их деятельность ограничена массой антиде-
мократических законов.

Наступивший кризис международного рабочего и коммунистического движе-
ния стал ощущаться не сразу. Он явился итогом снижения теоретического уровня
деятельности коммунистических партий, догматизации марксизма, недостаточного
внимания разработке новых идей, окостенелости структуры, стиля, форм и мето-
дов работы компартий, отказа от плюрализма во мнениях, преследования инако-
мыслия, отсутствия широкой социальной базы, связи с рабочим движением, взаи-
модействия с левыми и другими прогрессивными силами, разрыва между словом и
делом, извращения на практике социалистических идей, политики вмешательства
во внутренние дела других партий.

Ранее отдельные партии чувствовали необходимость перемен и даже пыта-
лись вывести международное коммунистическое движение из застоя. В 60-е гг.
это попробовали сделать 3 крупнейшие компартии — итальянская, француз-
ская и испанская. Еврокоммунисты предприняли попытку развить социалисти-
ческую теорию применительно к новой действительности развитых стран Евро-
пы, первыми поставили вопрос о плюрализме, подлинной внутрипартийной де-
мократии, о необходимости смены партий у власти, объединении левых сил.
Однако эти попытки не только не нашли поддержки в МКД, но были осуждены,
и в первую очередь КПСС.

В настоящее время организованного, координированного, целенаправленного
МРД и МКД не существует.

В то время как МРД и МКД переживает глубокий кризис, социал-демокра-
тизм продолжает сохранять прочные позиции в современном мире. Если ФКП
является единственной в Европе компартией, входящей в состав правительства,
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то только 2 страны из 17 членов Европейского союза не имеют правительств,
возглавляемых социал-демократами. Все остальные управляются социал-де-
мократами. Все это — результат доверия, которое оказывает избиратели соци-
ал-демократическим партиям.

Реальная объективная действительность, если к ней относиться непредвзято,
со всей очевидностью свидетельствует, что крушение стран социалистического
содружества, кризис международного рабочего и коммунистического движения
нанесли серьезный удар по социалистической идее, но отнюдь не закрыли путей
для ее существования, обновления и развития в современном мире.

МКД также пытается идти по пути обновления, преодоления лжесоциализма,
развития теории на основе анализа новых процессов и явлений, обновления струк-
туры, стиля, форм и методов работы компартий, изживания устаревших представ-
лений о социализме и упрощенных представлений о капитализме. Идет процесс
творческого осмысления новых реальностей, адаптации МКД к новым условиям
борьбы.

Несмотря на разразившийся кризис в ряде стран коммунисты остаются влия-
тельной силой. Здесь коммунистические партии по-прежнему являются правящи-
ми, не утратили своей численности. Например, в Китае свыше 50 млн коммунис-
тов. Это больше, чем во всех коммунистических партиях вместе взятых. Комму-
нистические партии приобретают навыки парламентской и непарламентской дея-
тельности, учатся работать в оппозиции.

Предпринимаются попытки с помощью ряда международных совещаний вос-
становить единство МКД, создать его новую научно-исследовательскую и изда-
тельскую базу. На международной конференции "Социализм и демократия для
XXI века" (1997) по инициативе Болгарской социалистической партии было при-
нято решение о создании Интеллектуального форума левых сил. Форум будет раз-
рабатывать рекомендации, касающиеся реальной политики, проводить семинары,
"круглые столы", научные конференции, дискуссии, издавать журнал "Социа-
лизм XXI века".

Перед МКД нет выбора: или оно генератор планетарного движения, вырази-
тель общечеловеческих интересов, или не нужно будет вообще, оно погибнет.


