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ВВЕДЕНИЕ 

второй половины  70-х годов в капиталистических 
"I"ранах широко р азвернулись м ассовые движения соци
:JJIЫЮГО протеста .  Здесь в первую очередь следует н а· 
')вать а нтивоенную борьбу, подъем которой - один из  
IIримечательных феноменов последнего времени ,  движе
IIне в защиту окружающей среды, также  охватившее 
МНJТJIИОНЫ л юдей на всех континентах,  выступления ,  пре-
ледующие цель улучшить жизненные условия людей ,  

н др.  Н алицо новое социальное я вление.  «Характерн а я  
ч р т а  н ашего времени,- говорится в новой реда кции 
Проrра м м ы  КПСС,  принятой XXVII съездом партии,
подъем массовых демократических движении в несоциа
дистическом мире . . . В борьбу против засилья монополи й ,  
реа кционной политики правящих классов все активнее 
включаются интеллигенция,  служащие, фермерство, 
представители городской мелкой  буржуазии,  националь
Il bIX меньшинств, женские организации,  молодежь и сту
денчество. Люди р азли ч ной  политической ориентации 
требуют положить конец м ил итаризации общества ,  поли
тике агрессии и вой н ы, покончить С р асовой и националь
ной дискриминацией,  ущемлением прав  женщин,  ухудше
нием положения молодого поколения, с коррупцией ,  
хищн ическим отношением монополи й  к использованию 
природных ресурсов и окружающей среды. Эти  движе
ния объективно направлены против политики реакцион
ных кругов и м периализ м а ,  вливаются в общий поток 
борьбы за мир и социальный проrресс» 1. 

Отсюда в ытекает важность и зучения прогр а м мных 
принципов и идеологических установок современных де
мократических движений ,  их  выступлений  в политической 
области, р ассматриваемых в динамике, р азличных тече
ний в составе этих движений и т. п. Без этого невозмож
но получить адекватное представление о борьбе в защиту 

I Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза. М., 1986. С. 134-135. 
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окружающей среды и за разоружение , за сохранение .11 
р асширение демократических свобод, о м ногих других 
проявлениях социального протеста. 

Названные движения  и выросшие из IIИХ партии «зе
лен ых» отр ажают прежде всего И l Iтересы IIOBbfX средних 
слоев ка питалистичес кого общества .  Как отмечал ЧЛСl l 
Президиума П р авления ГКП В. Гер нс,  широкое участие 
средних слоев в новых социаЛЫ- 1ЫХ  движениях связа l lO в 
первую очередь с процессами  пролетаризации ,  в KOTOPЫ� 
втягиваются эти слои в условиях углубления кризиса го
сударственно-монополистического капитализ м а ,  С неиз
бежно р астущим при этом чувством социальной HeYBc�
ренности 2. Их тревогу и озабоченность вызывает прежд� 
всего неудовлетворительное состояние окружающей cp;�
ДЫ, тра нспорта ,  здравоохранения ,  образования ,  отдыха, 
т. е. необходимых условий воспроизводства р абочей силы,  
значение которых с р азвитием НТР постоянно возр ас
тает З. 

Выдвижение требований, связа нных с наСУЩНЫМI1 
нужда м и  общественного воспроизводства,- наряду с 
производственными ,  тр адицион но н аходящи м ися  в цеil г
ре внимания рабочего движения  и его организаций,- не
сом ненная  заслуга массовых демократических движений 
наших дней. 

Важнейшее из этих требований - защита окружаю
щей среды. Именно участники массового движени я  про
теста привлекли . внимание широкой общественности '< 
экологическим проблемам,  к угрозе, которую таит в себе 
хищническое отношение к природе. Как отмечалось 13 
ходе дискуссии,  организованной в н ач але 80-х годов ре
да кцией журнала «Проблемы мира  и социализма» ,  реше
ние  проблем защиты окружающей среды органически 
вплетено в ткан ь  связанных с н и м и  социальных ,  эконо , 
мических, научно-технических, психологических,  мораль
ных,  внутри - и в нешнеполитических вопросов. Имевший
ся 1 <  тому времени опыт показал, что значительные слон 
населения  капиталистических стра н  осознают необходи-

2 Гернс В .  Антимонополистические потенции новых социальных дви
жениЙ//Ко ммунист. 1 983. N2 1 1 . С. 1 05; см. также: Пленер У. 
Новые демократические движения в начале 80-х годов/ /Рабочий 
класс в мировом революционном процессе, 1 984. М., 1 984. 

3 Не соперничество, а сотрудничество! Коммунисты и новое в соци-
3Jlbl·lblX д виженнях/Под общ. ред. Ю. А.  Краснна.  М., 1 984. 
С. 85-86. 
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мость социальных перемен именно через экологию'. 
О взаимообусловлен ности социальных и экологических 
п роблем  напом нила сопредседатель партии «зеленых» 
Ф Р Г  Ю. Дитфург  в своем выступлении  5 ноября 1987 г. 
в MOCI<Be lIa встрече предста вителей партий и движений, 
приБЫВ Il1ИХ на празднование  70-летия  ВеJIИКОГО О ктябр я .  
« Кто н е  может дышать,- сказал а о н а ,  в ч астности,-,' 
том у  не хватает воздуха и для "второго дыхан и я", для 
политической борьбы за  мир ,  против капитализма ,  проти::' 
фашизма ,  за дем окра тические и социальные права  чело
век а ,  з а  спра ведливый экономи ческий порядок.  Экологи
ческая  революция  нер азрывно связана  с революцией со
циальной» 5. 

Мы попытаемс я  показать на примере  Ф Р Г, как  борьба 
за решение социальных вопросов перепл етается с борь
бой в защиту окружающей среды, чем ценен этот опыт в 
междуна родном масштабе.  

Весьма существенную роль играют новые социальные 
�вижения в бор ьбе по гл авному вопросу современности
о предотвраще н и и  ядерной катастрофы, п рекр ащении 
гонки ядерных и иных вооружений и созда н и и  нового 
климата международных отношений, исклioчающих взаи 
моу н ичтожение народов в войнах.  М ассовые демократи
ческие движения во м ногих случая х  являются удар ной 
силой антивоенной борьбы, активность и самопожертво
вание  их участников в ходе выступлений против р азме
щени я  а мериканских р акет первого удара  н а  территории 
Ф Р Г, в других стр анах НАТО снискали уважение и бла 
годар ность мировой общественности. 

В последние годы значительно усилилось и их участие 
в сопротивлении  наступлению неоконсервативных сил 
ФРГ на социальные завоевания  трудящихся,  на  их де
мократические права .  В этой сфере более всего проя вл я 
ется общность и нтересов тех социальных сил ,  котор ые 
составляют массовую базу новых демократических дви
жений, и рабочего кл асса ,  его орта низаций: Не секрет, 
что некоторые деятели ,  стоявшие у истоков м ассового со
циального протеста н а ш их дней, хотели бы противопо
ставить его рабочему движению, используя, в ч а стности ,  
и меющие хождение в определенных общественных кругах 
н а  Западе положения о «размывании» р а бочего класса, 
«утр ате» им революционности, конфор мизме его орга ни -

4 Пробл. мира и соц иализма. 1 98 1 .  N2 3. С.  63-64. 
5 Правда .  1987. 6 нояб. 
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заций и т. п. Что касается этих утверждений,  то они 
опровер гаются конкретными  фактами  классовой борьбы 
в 70-80-е годы с и х  глубок и м и  КРИЗИСНЫМИ  процесса м и  
в экономике, в политической жизни капиталистического 
м и р а .  И все же между м ассовыми  демократическими 
движения м и  и р абоч и м  движением,  особенно на  первых 
порах,  действительно имелись противоречия,  вызва нные 
nпасениями, '11'0 осуrцеСТR.llеllие некоторых мероприят ий 
ЭКОЛОГИ'lеского характер а МОГ,I10 п р и вести I( умеllЫJJеllllЮ 
ЧИСJlа р абоч их мест, на  чем игр а л и  те пол итичеСI(ие сил ы ,  
которые хотеJl И б ы  предотвратить созда ние а I IТ И МОНОПО
л истического еди нства р аЗJJ И Ч Н Ы Х  социальных CJlOeB. 
В дальнейшем позиции сторон начали  сближаться, ибо 
все очевиднее становилась необходимость их сотрудниче
ства и для защиты социальных прав  и демократических 
свобод, и ДJI Я сохр анения окружающей среды, и ,  что осо
бенно важно, в и нтересах обеспече r r ия  мира .  Ныне обе 
влиятельные общественные силы выступают отчасти как 
реальные, отч асти как  воз можные СОЮЗНИКИ". ИХ взаи мо
пониманию будут способствовать р азличные кризисные 
явления ,  с неослабевающей силой сопутствующие капи
тализму на  н ынешнем этапе его общего кризиса.  

Н аибольший р азмах м ассовые демократические дви
жения получили в Ф Р Г. В ыразительница их требова
ний - партия «зеленых» - играет заметную роль в об
щественно-политичесi<Ой жизни стр а н ы .  Это проявляется 
во м ногом,  не  в последнюю очередь в ее избирательных 
успехах (8,3 % голосов на выборах в бундестаг 1 987 Г., а 
н а  выборах в некоторые земельные парла менты - л а нд
таги - «зеленые» получают и большую долю голосов) _ 
Не случайно м ассовость ( в  том ч исле и антивоенных  вы
ступлений )  и степень конфронтации с властями  здесь 
выше, чем в других стр а нах З а п адной Европы.  Причины  
этого многообразны и являются прежде всего следствием 
того, что ФРГ занимает в ка питалистической системе 
особое место. Это н аиболее р азвитая в и ндустриальном 
отношении западноевропейска я стр ана  с большой плот
ностыо н аселения ,  что предопределяет особую остроту 
экологических пробле м :  под у грозой гибели находятся 
леса ,  все более подверга ются отравлению промышленны
ми  стоками  реки и озера ,  з а гр яз нение воздушного бас -

" Не соперничество, а сотрудничество! С. 1 4; Красш> Ю., Лейб-
80Н Б. Коммунисты и новые движения общественного протеста// 
Коммунист. 1984. NQ 5. 
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сейна превысило всякие нор м ы. Серьезное беспокойство 
гражда н вызывает функционирова н ие атомных электро
станций .  

Не менее важна в р ассматриваемом плане  и роль 
ФРГ в блоке НАТО, особенно в его военной ор ганизации .  
З ападная Гер м а ни я  является едва л и  не  главной опорой 
США в этом блоке; в течение многих лет она а К'Г*!.В но·' 

поддерживала политику США, напр авленную н а  на'ра
щива ние вооружений в Европе.  Еще во времн прав,пен ия 
соци aJI -Л ибераJI bl-IOЙ коал иции,  I(ОТОРОЙ руководил а 
СДП Г, БЫJ l O  ПРИНЯТО и звестное решение НАТО о «до
вооружении» - размещении в некотор ых стр анах  З а пад
ной Европы - членах НАТО амер иканских р а кет средне
го р адиуса действия ,  нацеленных на СССР .  После смены 
правительства в 1 982 г .  и прихода к власти христиа нских 
демокр атов в коалиции  со своБОд ll Ы М И  демокр ата ми курс 
н а  содействие  США в их политике гонки вооружений уси
лился,  и в конце] 983 г. началось размещение ракет пер
вого удар а . Оно происходило вопреки нрко выраженной 
воле н аселения и сопровождал ось а ктивизацией антиво
енного движения в стра не.  

Все эти обстоятельства  помогают понять м ногое в то м 
факте, '11'0 Ф Р Г  ста л а  ареной значительного р аспростра 
нен и я  гражданских и нициатив, специфической форм ы  
а ктивности «низов», недовольных положением в р аЗJl ИЧ
н ых сферах своей жизни  и деятельности. Одни м  из гл ав
ных и мпульсов создания  м ногих гр ажда нских инициатив 
б ыл и  разительные несовершенства всех компонентов вос
ПРОИЗrJодства рабочей силы, недостаточное развитие соци
альной и нфраструктур ы .  В этой области и лежали основ
ные требования гражданских инициатив на первом эта
пе их  существова ния ;  в дальнейшем цел и, которые они 
преследовали,  ч асто становились, как мы увидим,  соци
а льно значимее и в ыходили за м естные р а мки,  а когда 
речь шла о борьбе против атом ной энер гетики или против 
р азмещения на  территор и и  ФРГ а мериканских р акет, 
приобретали общенациональный характер .  

З н а ч ительная ч асть предла гаемой вниманию ч итатеJIП 
книги  посвящена различным  аспект а м  деятельности п а р 
т и и  «зеленых»,  выросшей и з  гражданских инициатив 
оnир ающейся на  них и связа нной также с другими  Mac� 
совыми  демократическим и  движениями .  Эта партия
наиболее крупная и действенная из а налогич н ы х  органи 
заций ,  существующих в Западной Европе.  Объясне lШ2 
РОСТа ве влияния следует искать прежде всего в р азоча-
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ровании м ногих западногерм анских граждан  политиче

ской системой, игнорировании  общественного м нения по 

вопросам ,  которые затрагивают кр
о
овные и нтересы насс

ления  и в социально-экономическои области, и в обеспе

чении демокр атических прав, предусмотренных конститу

цией, и в вопросах войны  и мира .  П артия «зеленых» ре 
шителыю в ыступила против подобного ПО.1l0жения ,  отве
тив тем са м ы м  на острую общественную потребность. u 

Следует также учесть ослабление наиболее крупнои,  
опирающейся на массовую поддержку партии левого 
фланга  политичес кой системы - СДПГ.  в период пребы
вания у власти правительства Г.  Ш мидта б ыл и  осущест
влены м ногие непопулярные мероприятия (сокращение  
р а сходов н а  социаЛЬНБIе нужды, «запреты н а  профессии», 
«довооружение» И т.  п . ) ; р азочарование в политике пра 
вого руководств а  СДПГ привеJIО м ногих в гражданские 
инициативы, а затем и в партию «зеленых». 

u 
Оценка партии «зеленых» - и это видно из даJI ьнеише

го ИЗJIожения - непроста в силу противоречивости �e 

идеологических установок и н екоторых практических деи
ствий ,  опредеJI яемой значительной гетерогенностью соста
ва ,  котор ая  особенно ощущается в ее р уководящем звене. 
Идейн ы й  эклектизм влечет за собой неПОСJIедовательность 
в полити ческой сфере, что несом ненно снижает эффектив
ность тех или и н ых акций даже в антивоенном движении ,  
где роль «зеленых» велика .  Но деятельность партии сле ·  
дует оценивать по совокупности, п о  тому, каковы е е  по
зиции по главным вопрос а м  современности, ВОЛНУЮЩИ�1 
л юдей. В настоящей р аботе преимущественное внимание 
уделено и менно этим вопросам ;  другие же ( например ,  об
р азование и культура, положение и ностранных р абочих 
и др.) освещены лишь попутно или не р ассматриваются 
вовсе. 

Источниковедческая база  исследования,  несмотря на  
не  столь долгую историю массовых демократических дви
жени й, сравнительно широка . Это прежде всего доку
менты самих этих движений ,  публикуемые в периодиче
ских изданиях,  сборниках и- т .  п. К данной группе отно
сятся работы с а м их участников движения; среди них  
особое внимание привлекают воспоми н а ни я  (в  некоторых 
случаях и меющие аналитический характер ) а ктивистов 
таких крупн ых в ыступлений, как блокады строительных' 
площадок будущих АЭС (или  других aToMllblx объектов) 
R ВЮJl е, Брокдорфе, Гронде и др. ,  взлетно-посадочной по
лосы во Франкфурте-н а -Майне и т. п. После создан и я  
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г!зртиИ «зеленЫХ» круг истОЧНикОВ расширился, стал раз
нообразнее. Появилась, в ч астности, еженедельная газета 
«ди грюнен»,  публикующая не только обширную и нфор 
маци ю  о разных сторонах ее деятельности, но и выступ
пения  многих се предста витеJIей по животрепещущим во
просам .  Аналогичные  м атериалы печатаются в жур нале 
«Грюнер базисдинст», назначение которого - и нфор ми- .' 
ровать членов и приверженцев партии о в нутр ипартий
ной жизни и ее  проблемах.  Здесь, в частности,  помещены 
стеногра м м ы  некоторых  съездов партии, которые позво
л я ют проследить характер р аз но гл асий  и м етоды, при  по
мощи которых руководство добивается консенсуса по 
спор н ы м  пунктам повестки дня.  

Едва JIИ не с а м ы й  важный источник  для суждения о 
предпринимаемых .«зелеными» поисках решения острей
ших проблем внешней и внутренней  политики - прото
кол ы  западногерм анского парла мента (бундестага) , где 
ее представител и  впервые появились после выборов 
1 983 г .  Эти материал ы используются во всей р аботе, дея
тельности депутатов партии посвящена  и специальн а51 
глава .  Протоколы дают яркое представление о том,  с ка 
кой  энергией и последовательностью отстаивают они  в 
п арла менте и нтересы разл ичных трупп  трудящихся, как  
а ктивно противостоят милитаристски м  устремлени я м  
определенных кругов п р авящего л а геря ,  борются за пре
кр ащение гонки вооружений и переход к их  сокр ащению, 
за л иквидацию ядерного оружия. 

В какой-то степени источн иком могут служить р а бо
ты, посвященные истории  м ассовых демокра тических 
движений в ФРГ и партии «зеленых», В которых содер
ж атся беседы с в идными  ее деятеля м и  или приводятся 
в ыдержки из м атери алов,  отсутствующих в н аших храни
IJищах. Все это позволяет нарисовать картину возни кно
вения и подъема м ассовых социальн ых движен ий, созда
ния и р азвития п артии «зеленых».  

Литератур а н а  данную тему уже сейчас весьм а  об
ширна .  Отметим сначала  р аботы советских а второв :  это 
главным образом статьи о различных аспектах деятель
ности «зеленых»,  написанные, как  говорится, по горячим  
след а м  событий 7 .  Много места в них  уделяется прогр а м -

7 См. :  Истягuн Л. Партия «зеленых» в политическом ландшафте 
ФРГ//Мировая экономика и междунар .  отношения.  1 983. N2 2; 
Пах А. С., Трухан А. Б. Партия «зеленых» н а  политической арене 
Ф РГ//Рабочий класс и соврем. мир. 1 983. N2 3; Даlr!ье В. В. Идей
но-политическая эволюция «зеленых» В Ф РГ//Та м  же. 1 985, N2 1; 
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IMtbIM положенИям «зеленых», КОl'оРые trодверrаIOТС;[ 
спрапедливой критике за эклектизм и ПОЛО l3 инчатость, 
утопические представления ;  в р яде статей прослежива
ется  эвол юция партии  к более последовательным пози
циям, в частности в социальных вопросах. НО ИСТОЧНИКО
ведческая  основа этих работ скудна ;  так, ни в одной из 
н и х  не ИСПОЛЬЗОl:3 аны  протоколы бундестага . [(роме того, 
по[юки IlpOгpaMMHbIx /l.ОКУ МСНТОВ «зеленых» нвно С/l.ер
живают авторов в адекватной оценке их как I3Jlнятел ь ной 
демократической массовой силы.  

Более глубокий а нализ содержится в двух коллектив
ных монографиях 8 .  В отличие  от перечисленных статей 
в .этих  изданиях р ассматривается движение «зеленых» не 
только в Ф Р Г, но и в р яде других стран ,  где оно сущест
вует. Естественно,  'JTO большое место отведено Ф Р Г, где 
влияние подобной партии наиболее значительно. Исполь
зованы  известные материалы ,  на основании которых сде
л а н ы  обобщения о хара ктере деятельности западногер
ма нских «зеленых» И связанных с н и м и  экологических 
движений,  об их взаимоотношениях с р абочи м и  органи
зациями.  Тем не  менее и после В ЫХО/l.а этих книг и меетсн 
необходи мость в специальном ,  более обстоятельном ис
следовании теоретической и практической деятельности 
партии .  

Во-первых, это вызывается тем,  ч то круг  источников, 
использованных в у казанных р аботах, невелик  и не дает 
представления о м ногих (в том ч исле и весьм а  важных )  
публикациях, содержащих документы  п артии,  о в ыступ
лениях некоторых ее деятелей,  например в бундестаге ,  
и др.  Между тем отсутствие этих  м атери алов не  только 
лишает изложение существенных ( а  подчас и первосте
пенн ых)  по знач ению деталей,  но и сужает п а нор а м у  ис
следования .  В ы воды же, сделанные  на основании  огра 
J-IИченного ч исла источников, не  могут претендовать на  
всеобщность и в отдельных случаях могут б ыть опроверг
нуты данными ,  которые не б ыл и  привлечены а втора м и .  

Во-вторых,  скудость источниковедческой базы не  поз-
волила проанализировать в достаточной степени (а и ног-

Он же. Экологические теории «зеленых» В ФРГ//Ежегодник гер
манской истории, 1 984. 1\1., 1 985; Гuнцберг Л. И. Западиогерман
СJ(ие «зеленые» перед лицом социальиых проблем//Рабочий класс 
в мировом революционном процессе, 1 985. 1\1., 1985; Хромов С. С. 
Движение «зеленых» В ФРГ: проблемы стаиовления и развития// 
Новая и новейшая история. 1986. Ng 2; и др. 

8 «ЗеJlеные»: идеология и политика. М., 1 986; Со временный мир гла
зами «зеленых»/Под ред. Б. 1\1. Маклярского. М., 1 987. 
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да и просто затронуть) ряд аспектов темы .  Пример -
движение гражда нских инициатив,  о котором в перечис
ленных работах пра  ктически ничего нет; между тем это 
вопрос большой важ ности и для изучени я  м а ссовых дви
жений в ФРГ, и дл я поним ания  генезиса,  последующей 
деятеJIЬНОСТИ партии «зеленых». То же можно сказать об 
альтернативных проектах и производствах, которым,' 
участники массового социального протеста в ФРГ п р и 
дают серьезное з н а чение.  Н а конец, парламентская борь
ба  «зеленых», которая  в нашей л итературе ф а ктически не 
исследова на .  Без этих (и некоторых  других)  компонентов 
изучение м ассовых движений в Ф Р Г. включая  такой пер 
востепенный из них,  как антивоенная борьба ,  существен
но проигр ывает. П р и влеченный автором круг источников 
позвол яет полнее ,осветить проблемы ,  поставленные де
мократически м и  движениями  в Ф Р Г  и па ртией «зеле
ных» .  В то же время а втор не ставил перед собой задач!! 
в одинаковой степени исследовать все эти движения ; наи 
большее внимание  уделено гражданским и н ициативам ,  в 
/l.еятельности которых сфокусировались м ногие ч а ян и я  
участников массовых движений ,  а нтивоенной борьбы.  

Указанные проблемы привлекают значительный и н 
терес немецких ученых-марксистов. В Г Д Р  пока нет круп
ных работ о м ассовых движениях социального протест;:] 
в З ападной Гер м а нии  (опубликован лишь ряд статей), 
В Ф Р Г  наряду со статьям и, регуляр но помещаемыми  l3 
таких изданиях ,  как  «Марксистише блеттер»,  «Блеттер 
фюр дойче унд и нтерн ационале политик» И др . ,  и меются 
моногр афи ческие исследования .  Таковы,  например,  книги 
Р .  Шта йгервальда о движениях протеста ,  Ф .  Карла о со
циальных и политических аспектах деятельности граж
данских }!нициатив,  Г.  Д ыбовского и его соавторов о 
взаимоотношениях новых социальных движений  в Ф Р Г  с 
профсоюза м и ;  ценные материалы  об этих движениях по
мещены в одном из томов ежегодника И нститута марк
систских исследован и й  Ф Р Г  9. Они содержат важные вы
воды о социальной базе массовых движений ,  направлен
ности тех или иных их действий ,  значении деятельности 
«зеJl е ных» дл я перспектив политического р аЗВИТИ51 

9 Sieigerwa!d R. Protestbe:wegung. Stгеitfгаgеп uпd Gemeillsamkei-
tеп. Fra.l1�fllГt а.  М. ,  19�2; Каг! Р. Die ВЙгgегiпitiаtivеп. Soziale 
uпd pol1tlsche Aspekte еlПег lleuen sоziа lеп Bewegullg. Fгапkfurt 
а.  �., 1981;  DybowskL н., Go!dberg J. et al. Nicht wehl-Ios - docll 
WOhlll? Gеwегksсhаftеп ulld пеuе soziale  Bewegul1gel1 unter der 
СDU-Неггsсhаft. Fгапkfurt а. М., 1 983; Marxistische Studiеп Jаhг-
buch des 11\1SF. 5. Fгапkfuгt а. М., 1 982. 
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ФРГ и т. д. К сожалению, в He l<oTopbfX случаях  и здесь 
тень, отбр асываемая недостатками  ряда прогр а м м н ы х  
положе I l ИЙ  этой п арти и, мешает в полной мере оце lШТIJ 
позитивные стороны ее практической политики.  

Движение гражда нских инициатив,  а затем деятель_ 
ность партии «зеленых» вызвали  к ЖИЗ Il И  много работ 
буржуазных политологов. Подъем массовой демократи
ческой борьбы в ФРГ в 70-е годы оказался дл я подавля 
ющего бол ьшинства и х  сюрпризом,  в причинах  и сущно
сти которого они р азбирались долго и упорно. Выводы, 
к которым приходили авторы разных книг,  неоднознач 
н ы  - от доказательств «незаконности» гр ажда нских ини 
циатив,  а тем  более партии «зеленых» и попыток изобра 
зить массовые демок.ратические движения «детищем 
Кремля» до стремлений более серьезно проанализиро
вать причины,  породившие эти движения,  и выяснить воз
можные последствия появления I lОВОЙ массовой силы на 
политической а рене ФРГ.  Ряд работ выдержаl l  в откро
венно враждебном l (  «зеленым» духе, проникнут непри я·  
тием этого феномена, родившегося как протест протип 
fзыхолащивания  буржуазной де мократии, угрозы уничто
жения окружающей среды, смертельной опасности ядер
ной войны,  социальных последствий экономических по
трясений и др . 

Как  видно, н и  в советской, ни  в зарубежной л итерату
ре пока нет работы, в которой БЫJJО бы предпринято об
общение имеющихся в распоряжении исследоватеJJЯ раз
нообраз ных м атериалов о новых движениях социаJJЬНОГО 
протеста в Ф Р Г, где был бы  дан подробный  анализ со
циаJJ ЬНОЙ функции па ртии «зеленых»,  ПРОС.l ежен а  ее 
эволюция в сторону р·еал истического подхода к действи 
теJJЬНОСТИ, охарактеризованы е е  место в а нтивоен ном 
движении,  другие важные стороны ее деятельности.  
Предпринимая  та кую ПОПЫТI<У, автор отдает себе отчет н 
том,  что маР I{систское освещение проБJlем,  поставлен 
ных массовыми демократически;"и движения ми в несо
циалистическом мире ,  находится л иш ь  в самом н а чале; 
оно должно быть продолжено с ИСПОЛЬЗОВ31шем более 
ш ирокого круга источников и с большим oxraTOM разл ич
н ы х  аспектов тем ы .  

1. ДВИЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ: 
ГЕНЕЗИС, ЦЕЛИ, 
МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

Преобладающей формой,  в которой развертываJJИСЬ со
временные массовые демократические движения в Ф Р Г, 
БЫJJ И гражданские и нициативы .  Данные  о числе их и ко
л и ч естве л иц, участвующих в деятельности этих органи
заций, противоречивы ,  но можно без преувеличения ска
зать, что в н а ч ал е  80-х годов в ФРГ действовало пр мень
шей мере 1 00 тыс. гражда нских инициатив,  а число их 
ЧJJенов достигало 2-3 млн  человек 1 .  Эти цифры превы
ш а ют числен ность «традиционных» политических па ртиr, 
Ф Р Г ;  но R л итературе, посвященной гражданским ини
циативам ,  ф игури руют и более высокие величины ,  в том 
числе 5 млн .  2. 

Само.�еятельные организации возникали повсюду
не толы о в крупных городах ( а  многие из них  были  вы
зва н ы  к жизни и менно п роблемами  таких городов) , но YI 
других населенных пунктах, в том Ч ИСJJе и в сельской 
местности. Столь широкая распространенность движе
ния свидетельствоваJJ а  о том ,  что поми мо неизбежной 
специфИl'<и ,  проявляющейся в каждом конкретном случае,  
имеются существенные общие причины ,  оБУСJJовившие 
возникновение массового движения протеста и его ДJJИ 
тел ьную жизнь.  Не  случайно и время появления  гр аж
да нских инициатив ,  возникавших в самых  разных местах,  
как правило,  вполне самостоятельно, по собственному 
побуждению. 

Каковы же эти причины  и почему они н а ч ал и  в ПОJJ 
ной  мере  сказываться и менно в первой половине 70-х 
["<'дов? В са мом общем виде их можно свести к следую-

I Steigerwald R. Protestbewegul1g. Streitfragel1 u l1d Gemeil1samkei
tеп.  Fral1kfurt 3. М.,  ] 982. S. 9; Kursbuch 50 ( 1 977) . S. 85.  

2 Marxistisc]le В liiаег. 1 980. N 4.  S .  49; Langguth G. Der grul1e Fak
tor. Zurich, ]984. S .  19. 
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щему :  многообразные отрицательные по<?ледствия  капи
талистического р азвития для условий человеческого су
ществования и труда,  для природной среды. Этот общий 
тезис  нуждается, однако, в конкретизации .  Едва л и  не 
важнейшей причиной, вызвавшей резкое усиление обще
ственного недовольства и определившей направленность 
значитеJI ЬНОГО ч исла требований ,  в ыдвигавшихся  граж
данскими инициативами ,  оказалось катастрофическое 
загрязнение окружающей среды, грозящие ей опасности 
в будущем и влияние этих процессов на условия жизни 
населения .  В особенности затронуты всем эти м  ж итеЛii 
городов, где экологические бедствия  осложняются нехват
кой ж илья и в не  меньшей степени неуклонным сокра
щением расходов ГQсударства н а  социальные нужды. 
Среди главных причин подъема массовых демократиче
ских движений в ФРГ (как и в некоторых других запад·  
ных стра нах) следует назвать опасности ,  связанные с 
использованием энергии атомного ядр а,- от строитель
ства и эксплуатаци и  м ножества атомных электростанций 
до накоп,ления огромного количества ядерного оруж и я. 
Н а и более впечатляющие выступления участников граж
данских и нициатив был и  обращены против р азвития 
атомной энергетики,  ибо в условиях густонаселенной 
Ф Р Г  она представляет постоянную и серьезную угрозу 
жизни и здоровью м иллионов жителей. 

Но экологические проблемы,  хотя они касаются всех 
и, так  сказать ,  значительно очевиднее, чем многие другие, 
отнюдь не единственные в числе  тех, которые привели к 
возникновению гражданских и нициатив и участию в них 
столь большого количества людей,  принадлежащих  к са 
мым разным социальным слоям .  В массовом сознании 
состояние пр и родной среды1 связано с процессами ,  про
исходящи м и  в политической сфере лишь опосредованно ;  
но есть и достаточ но прямых свидетельств падения  а вто
ритета политической систем ы  Ф Р Г, снижения значения  ег 
пре/l,ставительных учреждений ,  все большей оторванно
сти традиционных партий от их массовой базы и др .  
«Движение гражданских инициатив,- отмечает оди н  ИЗ 
его деятелей,- я вляется выражением кризиса н ашей эко
номической ,  общественной и не в последнюю очередь на
шей политической системы» З. Не надеясь на бундестаг 
и ландтаги, на парти и, участники массовых демократи 
ч еских движений стали искать другие пути, чтобы до-

з Bi.irgerillitiativell . Наllllоуег, 1978. S. 39. 
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б иться удовлетворения своих насущных нужд. Это не 
могло не сказаться н а  функционировании  политического 
механизма буржуазного государства, испытывавшего 
сбои и р а нее. 

В центре вни ма н и я  гражданских и нициатив с с амого 
начала находились вопросы, связанные с воспроизводст
вом рабочей силы,- состояние окружающей среды ( и  в ·  
общем плане, и с точки  зрения ее соответствия  элементар -

. 

н ы м  условиям существования) , тра нспорта, р ассматри
ваемые в том ч исле и с точки  зрения наличия  удобного 
сообщения между ж ильем и работой ,  систем а образова. 
ния и здравоохранения ,  условия для норм ального отдыха 
(серьезное место з анимает, в частности ,  проблема шума ,  
уровень которого в городах превысил предельно допусти
м ые величины и продолжает р асти ) , и т. д. З начение 
этих общественн ых условий воспроизводств а  р абочей 
силы в эпоху НТР н а м ного возросло, однако обеспечи ть 
их совершенствование возможно лишь,  если общество 
будет пользоваться энергичной поддержкой госуда рст
венных учрежден и й  ". Но государство десятилетия м и  и г
норировало эти проблем ы ,  что может отрицательно ска
заться на процессе производства .  

В м есте с тем проблемы воспроизводства р а бочей 
силы не являются главными для гражданских и нициатив 
потому ,  что они традиционно н аходятся в центре внима 
ния  рабочих партий  и п рофсоюзов, а также  потому, ЧlГО 
по своему составу  движение в основном р екрутироваЛОСl> 
не из рабочего класса,  а из других слоев общества (об 
этом - ниже) . Тем не м енее гражданские и н иц иативы не 
остались в стороне от социальных вопросов, таких, Kai( 

сохранение рабочих мест и предотвращение закрытия 
предприятий ,  и др.  Подобные требования  помогают по
нять, почему гражданские инициативы возникл и  в 70-е 
годы, а не р а нее:  они я вились ответом на  послеДСТВИil 
научно-технической революции для к ап италистической 
экономики и кризисн ы й  характер, который п р иобрело это 
р азвитие.  

. 

Циклические кризисы,  сочетающиеся со структур ным 
кризисом капиталистического хозяй ства ,  появление м ас
совой безработицы, не р ассасывающейся и в периоды бо
лее благоприятной конъюнктуры, не  только ухудшили по-

4 С м . :  Пленер У .  Новые демократические движения:  начало 80-х 
годов//РабочиЙ класс в мировом революционном процессе, 1984. 
М., 1984. С.  42; L inksradikalismus in  den 80ег Jahren. В ., 1984. 
S. 88. 



ложение лиц, работающих по найму ,  но и отр ицательно 
ПОВJI И ЯЛ И  на экологическую ситуацию, на те жизненны,:: 
условия, которые явились преимущественной сферой и н
тересов участников массовых демократических выступле
ний .  Говоря о генезисе последних, оди н  из идеологов дви
жения,  И.  Хирш, констатировал : «Они являются реакци 
ей н а  м ногообразные кризисные феномены cOBpeMeHHOГГJ 
капиталистического общества,  на разрушение природы 11 
городов, на  безработицу и невыносим ые условин  труда , 
деквалификацию,  н а  бессмысленный круговорот «потре
бительства»,  политические репрессии  и т. д.» 5 Кризисные 
н вленин ,  особенно пронвившиесн  с середины 70-х годов, 
дали мощный и мпульс дентельности гражданских ини
циатив  и способствовали ее переориентации от установки 
н а  достижение частных, огр аниченных целей на  борьбу 
за более широкие,  в ыходнщие за локальные р а мки и под
час затрагивающие пробле м ы  общенационального м ас
штаба и значенин .  

Понвившись в начале 70-х годов,  гражданские ини
циативы и м ел и  в не столь отдален ном прошлом пред
шественницу -- внепарла ментскую оппозицию, высший 
пик дентелыlOСТИ которой пришелсн на  конец 60-х годов. 
Среди членов гр ажданских инициатив можно встретить 
немало л юдей, получивших навыки борьбы в р ндах вне
парла ментской оппозици и ;  но еще в ажнее преемствен
ность некоторых  целей, хотн направленность новых мас
совых демократических движений существенно измени
лась :  здесь сказались и более глубокое осмысление си
туации ,  и учет того, чем вызывалась неудача усилий вне
парламентской оппозиции .  

Требования, в ыдвигавшиеся гражданскими  инициати
вами,  отражают стремление их участников добиться до 
стойных человека условий существования,  улучшения  
«качества жизни».  соблюдения и р асширения демократи
ческих прав ,  преДОt:l'звляемых конституцией Ф Р Г, ликви
дации угроз ы ядер ной катастрофы .  Новое движение 
объединило в своих р ядах м иллионы людей, до того !3 
большинстве своем остававшихся политически пассивны
ми .  Среди них - немало женщин, которые участвуют тз 
борьбе за  общие цели движения,  но образуют также от
дельные гражданские инициативы,  преследующие специ-

5 Hirsch J.  Оег S icherheitsstaat. D as ModeIl «Deutschland» seine 
Krise und die пеиеп sozialen Bewegungen. Frankfurt а. М.: 1 980. 
S.  1 53. , 
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фические женские интересы; э'fО прежде всегО л иквид:щиq 
ДИСКРИ'Мl1нации женщин - не только на лроизводстве 
(что было едв а л и  не еди нственной заботой пролетарско
го же l lСКОГО движения) , но и во всех без исключеН И)1 
сферах общественной жизни ,  защита женщины от н ас и 
,пия и принуждения в л юбой форме, в т о м  ч исле в сеМЬе, 
и т. п . 6  Эти женщины за прошедшие годы показали себя 
стойкими  борцам и ,  достойно выдержавшими нелегкие 
испытания,  вы падающие на их долю во время а кций на 
строительных площадках атомных электростанций или  у 
а мериканских б аз для «першингов» и кр ылатых ракет. 
Эта сторона борьбы,  которую ведут участники м ассовых 
демократических движений ,  заслуживает осО'бого внима
н и я ;  она снискал а им большую популяр ность среди граж
да н ФРГ, придерж/,!ва ющихся са м ых р азличных полити
ческих убеждений .  

Основной костяк движения составили новые средние 
слои,  те м ногочисленные  представители этой социаЛЫ-IOI�r 
группы ,  которые в наше время ф а ктически превратились 
в наемных р аботни ков (но в своем большинстве еще по
л а га ют, что могут по-пrежнему претендовать н а  прежн и й  
общественный статус) . Это служащие ( в  том ч исле м но
гочисленные р аботники социальных учреждений) , учите
ля, молодые ученые,  деятели искусства ,  зависящие от 
зар аботной платы,  и нтеллигенты других профессий ;  на 
конец, домашние хозяйки ;  доля всех их  среди участников 
гражда нских инициатив в первый период движения со
ставляла не менее 70 % 7, Рабочие б ыл и  представле н ы  !3 
гораздо меньшей степени .  Но по мере а ктивизации ново
го движения, по мере того как они все сильнее ощущали 
и на себе небл агоприятное воздействие явлений,  против 
которых выступали гражданские инициативы,  доля р або
чих в общей борьбе росла и, по некоторы м  данным,  в це
лом соответствует удельному весу р абочего класса в на
селении стра н ы  8. 

В позици и И м ногих требованиях нового' движенин 
явственно присутствовал элемент противопоставления 

6 СМ.: Brot u n d  Rosen. Geschichte u n d  Perspektive der demokra
tischen Frauenbewegung. Frankfurt а .  М., 1 979. 

7 Так, например, в Западном Берлине во второй половине 70-х го
дов лица свободных профессий составляли в гражданских ини
циативах 47%, служащие - 31 %. СМ.: Rosenstein М. Biirgerini 
t iat iven un d po!itisches System. Giessen, 1 978. S, 1 49. 

в Werner Н. Die Sozialpsychologie der Arbeiterklasse und die «пеи
еп» sozialel1 BewegungenjjMarxistische Studien. Jahrbuch des 
IMSF. 5 Frankfurt а .  М., 1 982, S.  90. 
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р абочему, профсоюзному, 'гем более чТО tюtледнИе nроб
л ем ами ,  связанными с воспроизводством р абочей силы,  
практически не занимались, не придавая им  должного 
значения 9. К этом у  присоединилась враждебность, вы
званная  тем,  что э кологические требования гражданских 
и нициатив могли привести к свертыв анию некоторых про
изводств, н аносящих вред окружающей среде, а следо
в атеЛb l-lO, к увольнениям .  Доводы о том, что меропри ятия 
по сохранению природной среды создадут значительное 
количество р абочих мест, н е  принимались во внимание. 
И все же логика  борьбы сближала позиции м ассовых де
мократических движений с рабочим движением, которое 
постепенно н а ч ало осознавать серьезный х ар а ктер эко
логических требованиj1;  оно более а ктивно включилось и 
в борьбу против ядерной опасности. Со своей стороны 
участники гражданских инициатив стали уделять боль
шее внимание и нтересам и потребностям р абочих. Отно
шения между ними ,  однако, не  урегулиров а ны полностыо 
и поныне. 

Гражданские и нициативы обнаружили большое р аз 
нообр азие во всем ,  что  касается целенаправленности, со
става ,  продолжительности действия и т. п .  Они значи
тельно отлича ются друг от друга по численности ; часто 
это обусловлено целями ,  которые они преследуют. Так, 
весьма м ногочисленны и нициативы, ведущие борьбу про
тив  строительств а  а томных объектов ,  против р азмещени я  
а мериканских ядерных р акет. Большая же  ч асть сравни
тельно м алочисленна ,  в среднем от 20 до 50 человек 10. 
Так сложилось исторически, ибо первоначально граждан
ские и нициативы создавались для достижения огра ничен
ных,  локальных целей,  в достижении которых было заин
тересовано относительно небольшое число людей. Тако-

9 Maas К. Neue Bewegungen: GeselIschaftIiche Alternative oder kuI
turelIer Bruch? Zu einigen Momenten ausserparlamentarischen Ве
wegungen in der Bundesrepublikl/Ibid. S. 20. Еще в 1973 г. одна 
из руководителей коммунистов Гессена Э. Вебер (ныне замести
тель председателя Г:КП) писала: «Ныне медленно пробивает себе 
дорогу понимание роли общественного потребления и его значе
Ния для восстановления рабочей силы и для жизненных условий 
в целом. Стихийным выражением этого процесса являются много
численнЫе гражданские инициативы, демонстрации и движение 
петиций, в первую очередь в сфере общественного потребления 
рабочего класса. Последний располагает еще относительно не
большим боевым опытом в этой области» (Unsere Zeit. 1973, 12. 
Miirz). 

:0 Biirgerinitiativen. S. 21. 
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вы, напри мер, инициативы, добивавшиеся улучшения  по
ложеНИ51 в какой-либо школе или предоставления допол
нительных мест в детском саду, где их не хватало, сни
жения квартирной платы тем или  иным домохозяином.  
Численность участников, естественно, возрастала,  когда 
речь шла о борьбе против мер,  которые вели к дальней
шему ухудшению экологической обстановки в городах . .  ' 
где она уже к началу  70-х годов была весьма неудовлет
ворительноЙ. Резкие протесты вызывал и возведение м но
гоэтажных зданий  за счет зеленых н асаждений ,  строи
тельство новых автомобильных дорог, что усиливало за
газованность, увеличивало шум,  от которого и так очень 
страдают жители З ападной Герм ании; новые дороги в 
черте города - это и большая опасность увечий ,  особен
но для детей, находящихся без присмотр а в часы работы 
родителей.  

В подобных случаях число заинтересованных гораздо 
больше и цели, которые преследуют гражданские и ни 
циативы, более существенны, хотя и здесь деятельность 
последних еще не выходит за пределы какой-либо мест
ности. Пр авда, борьба ,  которая ведется вначале в ло
кальных рамках, с течением времени, по· мере ее ожесто
чения ,  встречает отклик  в других р а йонах страны,  и тог
да в ней принимают участие «посторонние» а ктивисты 
движения, живущие в отдалении от данного м еста .  Их 
цель - помочь сограждан а м  доказать, что прошло время, 
когда в своих планах и р а счетах вла сти могли игнориро
в ать мнение жителей, пренебрегать их  интересами  и от
крыто действовать в угоду промышленным концернам ,  
транспортным компаниям ,  другим монополиям ,  привык
шим диктовать свою волю.  

В этом,  собственно, и заключается главная  цель граж
данских инициатив ,  и независимо от достигнутого резуль
тата - а он далеко не всегда удовлетворителен,  ибо со
противление сил, против которых п р я мо или косвенно 
направлены массовые в ыступления,  значительно, време
нами даже яростно,- полученный в ходе борьбы опыт 
весьма важен. В большинстве случаев он не  пропадает, 
т а к  как л юди, принявшие участие в подобного рода дея
тельности, приобретают вкус к ней,  начинают поним а ть, 
кто повинен в их злоключениях.  Они продолжают борьбу 
в составе прежних  гражданских инициатив (если перво
начальная цель была достигнута и возникла новая) или  
других (если после того как удалось добиться успеха ,  
инициатива распалась, что тоже бывает) . 
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П р и ведем н есколько конкретных п р и меров деятель
I I ОСТИ г р а жда н с к и х  и н иц и а ти в .  Оди !! из них - борьба 
п роти в  строитеJl ьства шоссе из Дюссел ьдорфа через Бо
х у м  в Дортму"Д В н а ч а л е  70-х годов .  И меJI ОСЬ н ес кол ько 
в а р и а нтов т р а с с ы  - по ю ж н ы м  р а йо н а м  у ка з а н ного 
м а р ш рута,  по р а йо н а м ,  на ходя щи м с я  нескол ько ceBep He,� ,  

и т .  д. ; В к а ждом из н и х  действовал и  гражда нские и н и 
ц и а т и в ы  и к ажда я р а ссч итыва л а ,  ч т о  трасса  пройдет п о  
тер р итор ии соседей .  Уже в н а ч ал е  б о р ьб ы  Г К П  ста л а  н а  
сторону тех,  кто о к а з ы в а л  сопротивле н и е  пл а н а м  прове
дени я  нового шоссе по густо насел е н н ы м  тер р ито р и я м  
Р у р с ко й  области.  В а п р еле 1 973 г .  появилась л истовка 
гражданских и н ициатив,  действо в а в ш и х  на р а зл и ч н ы х  
у ч астках п р едпол а г а е мо й  трассы,  «Шоссе й н а я  дор о г а  з а 
тронет всех н ас ! » ,  п р и з ы в а ю щ а я  к объед и н е н и ю  усил и й  
п ротив н и ков строи тельства дороги ,  и б о  и нтересы л юде й ,  
н ез а ви с и мо о т  того, п рожив а ют л и  о н и  в север ной и л и  
ю ж н о й  ч а сти т р а сс ы ,  оди н а ко в ы .  После этого СОТРУД НИ
ч ество г р а жда н с к и х  и н и ц иа т и в ,  Ji,об ива вшихся oTMer rbl 
строител ьства шоссе, стало постеп е н но н а л а ж и ватьсн.  
Было вы пущено еще l Iескол ько л и стовок, устр а и ваJI ИСЬ 
демонстр а ц и и  п ротест а .  К а м п а н и я  обществе Н IЮСТИ о к а 
з а л а  о п редел е н но е  вл и я ни е  н а  ГОРl)дские власти Дорт 
м у нда : в и ю н е  1 973 г .  здесь б ы л и  п р оведе н ы  СJl у ш а ния 
п о  ВОПРОСУ о дороге, в ходе котор ы х  в ыс к а з а л и  свое  м не
ние  и члены г р а жд а н с к их и н и ц и а т и в  1 1 .  

Но,  к а к  и во  м ногих д р у г и х  слу ч а я х ,  реша ю щее з н а 
ч е н ие дл я исхода бор ьбы и мели м ассовые в ыступл е н и я .  
К а к  с п р а ведли во отметил у ч а ст н и к  одной и з  г р а жда н 
с к и х  и ни ци а ти в ,  всер ьез и х  п р и н я л и  тол ько после того, 
к а к  о н и  « в ы ш л и  на ул ицу и в ысту п и л и  р е ш ител ы-ю» 1 " .  
С н а ч аJI а п роти в  п роекта дороги Д юссеЛ ЬДОР ф-ДОРТ М УНll. 
в ысказалось городское соб р а н и е  Бох у м а ,  а затем и Дор 1'
м у нда ; здесь н а  сторону гр а ж д а н с к и х  и н иц и а т ив стал! !  
}\епутаты от С вободной демокр ати ческой п а рт и и  ( С вД П ) , 
а в 1 974 1'. - и п р едст а вител и Социа л -дем о к р а т и ч еской 
п а ртии Гер м а н и и  (СДП П ,  что и м ел о  особен но в а ж ное 
з н а ч е н и е  дл я судьб ы п роекта . Его р еа л и з а ц и я  была от
ложе н а ,  а позднее !( нему уже бол ьше не  возвр а щаJlИ с r,. 

1 1 j(nirscl! Н., NiсlюlnШf!f'! Р. Die Cllal1ce del' Вi.il·gегiпi t iа l ivеп. W lIP' 
pertal,  1 976. S. 77. 

1 2 John Р. Bedin gungen ul1d Grenzen politischer Partizipat ion i n  der 
BUl1desrepublik Deutsch!al1d ат Beispie! der Bi.irgerinit iativen. МЙI1-
chen, 1 979. S. 87. 
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Обществе l l НОСТЬ доб и л а с ь  l I eC O M H e H Horo успех а ,  док а з а в, 
u я 1 3 

ч то в п р едь с неи пр идется сч итатьс . 
Гора здо более б у р н о  п роте к а л а  н а ч а вш а яся В 1 97 1  г .  

борьба за л и к видаци ю ПОJl игона  НАТО вбл и з и  гр а н и ц ы  с 

ГОЛJr а ндией ( между J-Iордхор ном и Л ин г е но м )  , где 8 
тече н и е  м ногих л ет са м олеты НАТО у п р а жн я л ись в б о м 

б о м ет ан и и .  Н асел е н и е  п р отестовало,  но еди нств е н н о ,� ,  

ч его уда лось дост и ч ь, б ыл о  п е р е несен и е  н а ч а л а  полеТОR 

с 8 на 9 ч асов утр а .  Возникш а я  здесь г р а жд а н с к а я  

и ни ц и атива в п е р вое в р е м я огр а н и чи ва л ась в ы ступле

н и я м и  в п еч ати,  пуБJl и ка ц и е й  сво и х  з а я вл е н и й  и других 

док у м е н тов.  Но это не п р и н есло н и к а к и х  и з м е н е н и й ,  i-I 
тогда стали п р ибегать к более р еш ител ь н ы м  средств а м .  

Военное ком а ндова н и е ,  м а н е в р и р у я ,  в ыд в и н ул о  пл а н  п е 

р енесени я  пол и го н а. в д ругой р а йо н  - Вестер моор,  но 

та м о ш нее н асел е н и е  р е шител ьно это м у  вос противилось. 

Созда н н ые здесь г р а жд а н с к и е  и н и ц и а т и в ы  за  KO P OTKO� 

в р е м я охватил и Б ОJI ее 3 тыс .  человек;  о н и  о р га н и зова л и  

блокаду дорог, И С П ОJ IЬЗУЯ д Л Я  этого м ногоч исл е н н ы е  м а 
ш и н ы ,  в де мо нстр а ц и и  п р отеста против устр о йства н атов

ского ПО'л игона уч аствовало о коло 1 2  тыс.  чеJl0век.  В ре
ЗУJ1 ьт а те ОТ переб а з и р о в а н и я  П Р И ШJl O С Ь  отказатьс я .  

П о д  вл и я н и е м  этого у с п е х а  усил илось соп роти вле н и е  
и в р а й оне  Н ордхор l l - Р а н ге.  В ночь  с 7 l I а 8 и ю н я  1 973 г . 
ж ители н а  30 грузов ы х  м а ши н а х  п о я в и л и с ь  в р а йо н е  
пол и г о н а  и В bl НУДИ Л И  ком а ндов а н и е  отка з а ться от ноч н ы х  
полето в ;  в посл едующие д н и  поли го н  б ыл за н я т  и б е з 
действовал.  Но 1 2  И ЮJ1Я в Н ордхор н .п р иб ыл к р у п н ы й  
отря д  пол и ц и и ,  и это п р и вело к эск а л а ц и и  н а с и л и я ,  осо
бенно после того, к а к  участни к и  борьбы п р от и в  н атов
ской б а з ы  ПОСТРОИJI И на пол и гоне п а л ато ч н ы й  л а ге р ь ;  
л а ге р ь  пользовался а кт и в н о й  подде р ж ко й  н аселен и я 
щедро с н а б ж а л с я  п родукт а м и ,  н а п итка м и  и с и г а р ета м и .  
1 3  и ю н я  состоялась  м а ссо в а я  демо нстр а ц и я  сол ида рно
сти , О С Н О ВН Ы М И  у ч а С Т I-l и к а м и  которой были ж н теJJ И Норд
х ор н а .  Ноч ью, под ПОКРОВОМ тем ноты,  ПОJI и цеЙ'CIше ата 
ков а л и  пал аточ н ы й  л а герь,  п р и м е н и в  п р и  это м водо меты,  
дуб и н к и ,  CJIезото ч и в ы й  г а з  - те с р едств а  подавл е н н я  
п ротест а ,  кото р ы е  С т е х  п о р  ш и р о ко и спол ьзоваJl ИСЬ  м ест
н ы м и  и центр аJI Ы-l iJl М И  в л а стя м и  Ф Р Г, ч тоб ы заста в ить 
н а с ел е н и е  п р е к р атить бор ьбу п ротив а нт и н а р од н ых внут
р и- и в нешне п ол и т и ч ески х  а кц и й  п р а в я щи х  к ругов.  

13  Knirscll Н.,  NicllOlman!! F. Ор.  cit .  S .  99- 1 00. 
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Неподготовленным к на падению полиции гражда нам 
пришлось очистить полигон ;  свыше 50 ч еловек были арес
това н ы. Возмущенные жители еще в ту же ночь устроил : !  
завалы на  дорогах,  ведущих к полигону; в результате 
сообщение в напр авлении с юга на север и обратно была 
пр :актически прервано и пришлось частич но осуществл ять 
его по терр итори и  Голл андии .  Возмущение вспыхивало и 
позднее, но среди руководителей гр ажданской и нициа ·  
тивы не  было еди нства,  некоторые и з  н и х  требовали пре
к р а щения  «противозаконных действий»  - так  они  ква
лифицировали а ктивные выступления з а  обеспечение за 
кон н ых прав  граждан.  Это осл абило движение, полеты 
бомбардировщиков постепенно возобновились, а с oceH �1 
1 973 г. происходили }3 том же объеме, к а к  и до начала  
борьбы 11 . Таким образом ,  успех не был достигнут, но  
движение в р а йоне Нордхорн-Ра нге имело существенное 
з начение:  оно продемонстрировало довольно высокую 
мобилизованность населения на защиту своих интересов, 
попираемых правительством в милитаристских целях да 
еще в угоду своим союзникам из  НАТО. 

Ход борьбы показал,  что ее участни ки ПОЛЬЗУЮТСА 
энергичной поддержкой населения,  включая представите
лей низовых властей ;  в то же время впервые с такой 
наглядностью п роявилась решимость правителей,  опер и
рующих на более в ысоком уровне, не остан авливаться н и  
перед чем в стремлении подавить народную и нициативу,  
с тем ,  чтобы покончить с негативными последс'Гвия'Ми 
внутри- и в нешнеполитического курса .  И если часть 
участников борьбы в Нордхорне могла бы поначалу удов
летвориться тем, что пол и гон будет передислоцирован  
в другой ' р а йон ,  то  все увиденное и м и  в ходе конфронта
ции с властями  заставило их подняться н ад узкими  мест
н ы м и  интереса м и  и понять необходимость добиваться 
ликвидации подобных полигонов не только близ своего 
города или деревни ,  а на всей территории ФРГ. Ибо если 
непосредственная  опасность и будет отведен а  от данного 
н а селе нного пункта,  а шум от пикирующих бомбардиров
щиков здесь прекратится, то все это появится в другом 
месте,  а гла вное - сохранится огромная  опасность, созда 
ваемая существованием военных баз  других з ападных 
держав в Ф Р Г  и р астущим и  военными приготовлениям и  
самой Западной Герм а нии .  

1 4  I b i d .  S.  1 0 1 - 1 06.  
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За щита окружа ющей среды - а аспектьi этой темы� 
м ногочисленны и р азнообразны - с са мого начала  осо
бенно важная сторона  деятельности гражданских иници а ·  
тив.  Довол ьно скоро выяснилось, что локальные р а м�и во 
м ногом ограничивают эффективность выступлении,  н е  
позволяют тем и л и  и н ы м  гражданским и нициатива м  ис
ПОJl ьзовать опыт коллег из  других р а йонов стра ны ,  .J1 иша
ют свободы м а невр а ,  которая  имеет существенное зна 
чение  Д.J1 Я достижения успеха .  Поэтом у  стали возник ать 
р егионалы-\ые и надрегиональные объединения ,  

u
н а пример 

«Акция борьбы против уничтожения природнои среды о 
бассейне Рейна и Рура» ,  а н алогичные организации дл я 
бассейна  Рейна и Майна ,  р а йона  Нижней Эльбы, мор
ского побережья ФРГ и др . Уже на  р а нней  стадии,  в 
1 972 г . ,  появился Федеральный союз гражданских ини
циатив в защиту окружающей среды. Он  вырабатывал 
общие рекомендации,  облегчал обмен опытом ,  получение 
юридической помощи,  без которой участникам  ДВИЖе

н и я  - а они в подавляющем большинстве не сильны R 
з аконах  - было гораздо труднее проводить свою деятель
ность. Ведь прямые действия не могли не сочетаться с 
контактами с властя м и  р азных уровней и в р а з ных си
туациях,  причем изменения обстоятельств менял� и юри: 
дическую сторону дела .  В се сказанное с особо и силои 
относилось (и относится) К выступлениям против атом
ной энергетики.  

Касаясь в своей статье «Реальность и гарантии без
опасности мира»  (сентябрь  1 987 г . )  острых экологических 
проблем', Генеральный секретар ь  ЦК КПС С  М. С .  Горба 
чев  подчеркнул, ч то «в  самом непосредственном з начении 
этого слова опасно, когда . . .  р азвитие ато м но й  энергетики 
опр авдывается неприемлемым р иском» 15 .  Следует ска
зать ,  что тревога сотен тысяч людей-граждан ФРГ по 
данному поводу весьм а  обоснованна ,  ибо конкретные ус
ловия этой стра н ы  м ало подходят для испо:льзования 
атомной энерги и в целях  получения электроэнергии ,  осо
бенно в м асштабах,  которые были перво начально на ме·· 
чены правящими кругам и .  Размещенные в густонаселен 
н ы х  р а йонах,  не р асполагающие всеми  необходим ы м и  
средствами обеспечения безопасности персонала и

u
насе

ления прилегающих к атомным станциям местностеи, они  
предстаВJl ЯЮТ постоянную угрозу здоровью и жизни боль
шого количества людей. Этой опасности можно было бы 

1 5  Правда. 1 987. 1 7  сент. 
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13 значительной степени избежать, если бы монополии, 
з ани мающиеся строител ьством J J  Э J<С ПJJ уатацией АЭС, 
принимали  все нужные меры предосторожности .  Одна 
ко, поскол ьку созда ние надежных за щитных устройств 
требует вложен и я  очень  з н а ч итеJl ЬН Ы Х  средств, СТРОН
тел ьные и ЭКСПJl уата l.l,ионные  компа н и и  I I COXOTHO идут н :! 
ЭТО. 

В этой связи несом ненный и нтерес представляет по
зиция гкл по данному вопросу, сфор мулированная  в ре
зол юции М:з нгеймского съезда 1 978 г .  В ней отмечалось,  
что партия ,  в ыступающая за использование всех возмож
ностей для улучшения жизни трудового н арода , в прин 
ципе  высказывается за м ир ное использова ние  ядерной 
э нерги и.  Однако «она решительно в ыступает прот и в  зло
употребления ею в ц�лях получения крупными предпри 
нимател я м и  прибылей и осуществления и мпериалиста м и  
политики сил ы, против любых поп ыток обойти Договор о 
нераспростра нении ядерного оружия .  ГКП ста вит свою 
поддержку строительства aTO M l I bI X  электростанций н 
прочих ядер ных уста новок в за виси мость от того, в какой 
степени будет гара нтирова н а  безопасность населения и 
р аботников этих объектов, обеспеС Jе н а  достаточная  защи
та окружающей среды и осуществлен эффективный демо
кратический контрол ь.  При этом необходимо доказать,  
что те или иные потреб ности в энергии н е  могут б ыть по
крыты за счет других источ ников.  Пока эти условия H� 
в ы полнены,  ГКП в ыступает против строительства новых 
атомных электроста нций и других ядер но-технических 
уста новок в Федеративной Республ ике.  Н а  уже действу
ющих установках под демократически м контролем трудя
щихся дол ж н а  быть обеспечена  эффективная  безопас
ность л юдей и окружающей среды. Н еобходимо прекра
тить эксплуатацию установок, не отвечающих этим тре
бованиям» 16.  

Как видно, эта точка зрен ия  во м ногом совпада л а  с 
позицией экологического движения.  хотя ,принципиальное 
отношение к ядерной энергетике и было тогда различным .  
Во второй половине 80-х годов в области атомной э нерге
тики произошли соб ытия,  которые оказали значительное 
влияние на  умонастроения широкой общественности .  
Здесь необходимо н азвать и Чер нобыль, и опасные ава 
рии  в других стра нах .  Шумный ска ндал в ызвал проис-

16 Мангеймский съезд Германской ком мунистической партии, 20-
22 октября 1 978 г. М., 1 979. С. 278-279. 

шедший в дtкабре 1 987 Г. и нцидент с радиоактивным и  
отходами aToVJHbIx электроста нций в Ф Р Г, которые (�  
м ногочисл ен н ых бочках)  были отправлены фирмои 
«Транснуклеар» в Бельгию для обезвр еживания ,  но че 
рез некоторое время возв р а щены в том же виде назад. 
Эти события побудили Герма нскую коммунистическую 
партию уточнить свое отношение к мирному использова
н и ю  ядер ной энергии .  В конце 1 987 г .  б ыло опубл икова
но п исьмо председател я  ГКП Г.  Мис�, адресованное ми
нистру охр а н ы  окружа ющей среды Тепферу и фракциям 
политических партий,  представленных  в бундестаге. П а р 
тия  предложила проект резолюции о б  и з менениях закона  
об  атом ной энергии и других  законов,  и меющих отноше
ние !{ данному вопросу. Гл авным пунктом проекта явля� 
ся пол н ы й  отказ от  атом ной энергии в течение ближа и
ших же л ет. ГКП настаивала  на необходимости немедл е н 
н о  прекр атить строител ьство предпр иятия п о  переработ
ке ядерного гор ючего в В акерсдорфе,  атом ной устаНОВК!1 
в Калькаре и других аналогичных  сооружении ,  пол но;.1 
обобществлении всех ато м н ых объектов, строгом демо · 
кратическом контролс над н и м и  с участием П РОфсоюзов

,: а также организаций ,  выступа ющих в защиту природнои 
среды, гражданских и нициатив ,  производствен ных сове
тов; им должно быть предоставлено пр аво вето. П редл а 
галось также з а  претить ввоз и в ывоз отходов ОТ исполь
зования  атомной энерги и .  

В документе Г КП переСi Ислены аJl ьтернативные воз
можности добиться энергетического баланса ,  в том ч исл� 
повышение в нем доли угл я,  строгая эконом и я  расходова ·  
ния энергии ,  интенсификация поисков регенеративных  
источ ников ее .  Все  это способствовало бы,  в частности ,  
сохранению промышленных объектов Рура и Саара ,  упа 
док которых стал крупнейшей социальной  проблемой 17 .  

Следует подчеркнуть, что острой необходимости в 
ядер ной энергетике в Ф Р Г  нет ;  здесь имеются

_
кру п н ые 

угольные  месторождения,  могут использоваться и ины� 
источники энерги и ,  причиняющие сравнительно меньшии 
ущерб при  родной среде. Кроме того, ФРГ получает при 
родный газ  из  СССР.  Об опасностях, которые несет ядер 
ная  энергетика,  свидетеJI ЬСТВУЮТ происшествия  н а  атом 
ных электростанциях ФРГ ,  в том числе и с человеческим в 
жертвами .  Вот лишь  некоторые из них.  В 1 972 г. произо
шла а в а р и и  в Вюргасе l lС ,  п р ичиной которой, помимо кон-

17 Uпsеге Zeit. 1987. 30. Dez. 
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структивных ошибок, было стремление строительной 
ком п а н и и  побыстрее завершить монтаж,  ибо от этого за 
висело получен ие  м иллионных прибылей.  В 1 975 г. H .l  
ста нции в Грунреммингене, где в погоне за дешевизной 
не были собл юдены необходимые меры предосторожно
сти при ремонте оборудова ния ,  впервые в ФРГ были че
ловеческие  жертвы. Спустя 3 года случилась авария  \3 
Брунсбюттеле - реактор вовремя  не ОТКJIЮЧИЛ И ,  ибо это 
грозило убытка ми .  И здесь определяющи ми ДJI Я приня 
тия  решен ий,  связа Н l l ЫХ  с безопасностью, были сообр а 
ж е н и я  материальной выгоды, жесткой Э КО Н О М И И ,  даж� 
при нал и ч и и  существенного элемента риска 1 8 .  

Все эти и другие происшестви я  невозможно было 
скр ыть от общественности, и они  способствовали откры 
т ы м  выступлениям пjютеста против ял.ерноЙ энергетики .  
В юль, Брокдорф,  ГОРJlебен - вот местности, где протест 
получил особенный  размах и ожесточен ность. Для пер
вых двух, расположенных на Верхнем Рейне - одной из  
местностей ФРГ,  где индустрия  еще относительно м ал')  
вторглась в природную среду, где м ного известных ку
рортов,- стремление отвести от последней угрозу б ыло 
особенно сильным.  Для м ногих жителей это строительст
во СУJ1 ИЛО и тяжкие экономические последствия ,  ибо ос
новные сельскохозяйственные культуры здесь - вино,  
овощи,  та бак  - понесли бы огром ны й  ущерб от любых 
изменений экологической ситуации ,  порожденных появ
лением АЭС,  а т акже и других объектов современной ИН
дустрии .  Сходные условия  и в Горлебене, хотя он  н ахо
дится поодаль - близ Гамбурга.  Горлебен постоянно яв
лялся «зеленой зоной» этого крупнейшего порта, местом 
отдыха для его жителей.  

Мощный подъем движения против сооружения АЭС 
впервые произошел в В юле ;  здесь уже был накоплен  не
который опыт борьбы в первой половине 70-х годов, 
борьбы, в ходе которой удалось добиться определенных 
успехов, в том числе вынудить концерны  и стоящие за 
н и м и  власти отказаться от проектов строитеJ1 ьства АЭС 
в Брейзахе ;  во время выступления против проекта АЭС 
в эльзасском городке Фессенхейме ( 1 972 г .)  впервые со
стоялась демонстрация,  в которой участвоваJIO 6 тыс.  
человек 19 .  Успехи укреПИJ1 И  боевой дух ЧJ1енов граждан-
18 Reaktoren und Raketen. Gefahren und BUrgeгproteste. K61n, 1 980. 

S. 200 Н. 
19 Юtsсhеlt Н. Keгnenergiepo1it ik. Агепа eines gesellscha ftl ic11en Коп

fl ikts.  Frankfurt а. М., 1 980. S. 235. 

ских и нициатив, повысили их  решимость бороться с угро
зой прир одной среде и жителям .  Е го не  поколебали дово
ды п р иверженцев перечисленных проектоuв ,  суливших 
н аселению всякого р ода выгоды (возросши и  сбор нало
гов в м·естныЙ б юджет и т .  п . ) _ 

Расположенный вблизи гран ицы с Ф р а нцией, В юль 
был средоточием деятельности совместной бад:нско
эл ьзасской г р а жда НС I(ОЙ и н ициативы,  выступавшеи про
тив ядерных проектов в обеих стра нах.  Борьба п ротиfЗ 
сооружения АЭС в В юле существен но осложн ялась тем, 
что в этом были прямо з а и нтересованы  ведущие м и н ист
ры земли Баден -Вюртемберг, в их ч исле глава  земельно
го правительства М. Ф ИJ1ьбингер ( впоследствии он  б ы.1 
в ынужден покин уть свой пост в связи с тем, что вскр ы
лось его нацистское ' прошлое) . Ф ильб ингер был членом 
совета компании ,  проводившей строительные работы и 
монтаж станци и ;  другие м и нистры ВХОДИJ1 И в советы ин 
станций ,  санкционировавших строител ьство и осуществ
лявших наблюдение за его ходом 2". Это предвещало осо
бую н астойчивость Ф ильбингера и его единомышленни
ков в осуществлении  проекта_ 

В течение 1 973- 1 974 п .  проходил сбор подписей под 
петицией,  требовавшей отмены решения о выборе В юля  
в качестве местопребывания АЭС ; более 90  тыс .  человек 
присоединились к петиции .  Но в ходе событий их участ
ники осознали,  ч то, если даже они смогут добиться своей 
цели, воспрепятствовать строительству АЭС в В юле, во 
взятом правителями  Ф Р Г  курсе ничего не  изменится. По
явился новый лозунг :  «Против ядерных установок в 
Вюле и где бы то н и  было !» ,  что свидетельствовало о бо
лее высоком идейном уровне,  на который  поднялось дви
жение ,  взяв на  вооружение цель, имеющую жизненное 
з начение не  только для ж ителей той или иной общины,  
но и для других общин ,  для  всей страны .  «Все ч а ще граж
данские и н ициативы пер естают быть движени я м и  "одно
го и::sмерения" , логика жизни  поворачивает их 'л ицом К 
большой политике» ,- писали советские исследователи 
Ю .  А. Красин и Б. М.  Лейбзон 2 1 .  

20 Karl F .  D i e  BUrgeгinit iativen. Soziale u n d  politische Aspekte einer 
пеиеп sozialen Bewegung. Fгankfurt а. М., 1 98 1 .  S. 1 00; Rucht D. 
Уоп Whyl nach Goгleben. Burgeг gegen Atompгogгamm und nuk
leare Entsorgung. Munchen, 1 980. S .  83. 

21 Kpaculi Ю., ЛейБЗОIi Б. Коммунисты и новые движения общест
венного протеста//Коммунист. 1 984. N2 5. С. 1 07. К н ачалу 80-х 
годов около 2/з гражданских и нициатив ФРГ, добивающихся со-
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н Jlистовке упоминавшейся выше бадеНСКО-ЭJl ьзасской 
и ни ц и ативы,  относящейся I{ 1 974 Г . ,  ГOBop J l .�OC b :  «Мы убе
ДИJlИСЬ,  что позиция правитеJl ьства не является нейтр аль
ной ; ' 1 1'0 премьер - м и н истр и м инистр Э К О I I O М И К И  входят В 
наблюдательный  совет энергетической ком п а н и и ;  что 
правитеJIЬСТВО третирует ученых,  занимающих нейтраль
ные позиции ,  воюет против гражда нских и нициатив и 
вводит н аселение в заблуждение ;  что оно готово при  не
обходимости осуществить свои планы посредством силы 
и вопреки воле почти 1 00 тыс. человек, выр азивших про
тест, что отстоять свои и нтересы мы можем лишь сами ,  
действуя совместно и реш ительно» 22.  

На Верхнем Рейне существовало несколько десятков 
гражданских и н и ци а:гив,  котор ые сотрудничали друг с 
другом.  С амостоятельные акции против хорошо органи
зова н ного и оперирующего из единого центр а противника 
не и мел и никакой перспективы.  Помимо всего прочего, 
были  необходи м ы  сол идн ые специальные з н а н и я  в науч 
ной сфере, чтобы аргументирова l l НО  противостоять а по
логетам ядерной энергетики,- все это JII обой из граждан
ских и нициатив б ыло не  под силу;  объединив  же  свои 
усилия, они могл и  обеспечить себе квалифицированную 
научную и юридическую поддержку. Здесь нередко Qоле,.� 
полезными оказывал ись даже не  деньги, а связи с учены
ми ,  с юристами ,  включавшимися в борьбу по убеждению 
и деятельно участвовавшими  в ней.  

В феврале 1 975 г . ,  н а ка нуне резкой конфронтацш\ 
между противниками  строительства АЭС в Вюле,  с одной 
стороны, и ато м н ы м и  концерн а м и  и властям и  - с другой ,  
состоял ась конференция представителей 30 гр ажданских 
и нициатив ;  связи между н и м и  и взаим н ая подде.РЖКJ 
укрепились. Это б ыло как н ельзя более кстати, ибо на 
ч ал ись подготовительные работы для строительства АЭс. 
18 февраля несколько сот участников гражданских и ни 
циатив занял и  строительную площадку. Спустя д в а  дня 
пол и ция  перешла в атаку большими силами  - 700 чело
век. 21  февраля  вблизи площадки прошла м ощная де
монстра ция ,  в которой участвовало 6 тыс. человек. Но то 
б ыло только н а ч ало :  на мити н г, состоявшийся 23 февра ·  

хранения окружающей среды, преследовали наряду с какими
либо частными и общие цели. См.: В Liгgегiпit iаt ivеп und герга
sentatives S ystemjHrsg. уоп Guggenberger В . ,  Kempf U. Opla
den,  1 984. S .  377. 

22 Obst Я. Whyl - Analyse einer Bewegul1g gegel1 Kernkra ftwerke. 
Fгапkfuгt а. М ,  1 976. S. 74. 
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ля ,  собра JlОСЬ  почти 30 тыс.  человек - lIевид а н ное в ис
тори и  Ф Р Г  1\0.11 1 1  ' 1  СС1' ВО,  1 1  в тот же де l-I h строитеJI ЬНаЯ  
площадка была занята  в новь - теперь уже н адолго. 
З/l.есr, были возведены временные постройки и развер
ну.пась  своеобразная  ЖИЗ I lЬ, оче l IЬ  тревожная ,  ибо ПРИ 
ходилось постоянно б ыть н ачеку, чтобы во  всеоружии 
встретить вылазки полиции ,  не  желавшей с м ир иться .':: ' 
тем, что «бородатые» (так  выглядели м ногие обитатели 
хижин н а  строительной площадке) одержали верх, не  
испугавшись чи н и М Ых полицейским и  р аспра в. 

Спустя некоторое время представители гражданских 
и н ициатив вС'Тупили в переговоры  с земел ь н ы м  прави 
тельством и �огл асил ись очистить площадку. В конце я н 
в а р я  1 976 г .  было достигнуто согл ашение,  которое граж
данские и нициативы� сначала отвергли к а к  недостаточное, 
но В дальнейшем все же п р и няли .  Оно предусматривало 
отсрочку строительства до конца октября  того же года ; 
в /l.альнеЙшем вопрос должен был б ыть р ассмотрен  в новь .  
После истечения «моратория» земельное правительство 
при  помощи р азличных уловок, котор ы е  в ыдвигались 
привлеченн ы м и  для этой цели специалиста ми ,  пыталось 
доказать «безобидность» существова н и я  ядер ной элект
ростанции в этом р а йоне. Борьба продолжзл ась, но уже 
без столь остр ых стол кновений,  как в 1 975 г. 2". 

Ожесточен ность, с которой власти стремил ись покон
чить с отпором  реализации прогр а м м ы  строитеЛЬСТВd 
АЭС, отнюдь не случ а й н а .  «Ввиду того, что строительст
во и эксплуатация  атомных электростанций являются Не
отъемлемой составной ч а стью оборота капитаJl а в ФРГ,
отмечает оди н  из  з ап адногер м анских публицистов ,-
гр ажда нские и нициативы,  выступающие против АЭС, 
очен ь  скоро упираются в границы господствующей си
стемы .  Процесс поз н а н и я  должен повернуть их от вопро
са  об окружающей среде к характеру общественного 
строя» 2 4 .  В борьбе с противниками  земельное цра витель
ство Баден-Вюртемберга (в других землях было то же 
са мое) широко использовало не только полицию, но и 
средства массовой и н форм ации.  Против л юдей, в ысту
пивших в з а щиту природной среды, велась р а з нузда нна >l 
К JIеветническая кампания ,  их объявляли «леворадикалз-

23 Wllyl .  Kein  Kernkraft\\/erk in  Whyl und auch n irgendwo. Betroffene 
B Lirger berichtel1. Fгeiburg-, 1 98 1 .  S. 1 09. 

24 Es grLillt so rot. Alter l1at ivel1 zwischen Mode u lld Model l .  Нат
Ьш-g, 1 982. S.  32.  
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м и» ,  «преступными элементами» й т. п. Нужна была 
подлинная  убежденность, чтобы не убояться подобных 
ярлыков, пренебречь опасностью оказаться в заключении 
или б ыть уволенным .  «Участник гражданской и нициати
вы,- писал один и з  руководителей Федерального союзз 
гражданских и н ициатив  в защиту окружающей среды 
В. Штернштейн,- должен считаться с отрицатеЛЬНЫМl1 
последствиями своей деятельности, она часто препятству
ет продвижению в избранной специальности. ОТСЮД�1 
моральный авторитет, которы м  он  пользуется,--;- в проти
воположность тому, что население испытывает к профес
сиональн ы м  политикам и партиям» 25 . 

Движение против строительства АЭС в Вюле привело 
к успеху, хотя лишь спустя длительное время. Оконча
тельное решение отказаться от сооружения атом ной 
электростанции б ыло принято Л. Ш петом, возгл авляю
щим ныне п р авительство земли Б аден-Вюртембер г. В кон
це 1 987 - н а ч але  1 988 г. в з аявлении,  опубликов а н ном в 
связи с этим б аден-эльзасскими  гражданскими инициа
тивам и, в частности, говорилось: «Длительная  И упор
н а я  борьба, в ходе которой целая  местность выступила !3 
защИ,ту родины против атом ной опасности, по-видимому, 
подходит к концу. Здесь было продемонстрирова но, Ч Т J  

отпор сумасбродным проектам может увенчаться успе
хом» 26.  

События в Брокдорфе в 70-х годах развернулись под 
прямым влияние м  того, что произошло р а нее в Вюле ,  не
сом ненных успехов шедшей там борьбы. В Брокдорфе р а 
боты п о  строительству АЭС начал ись 26 октября  1 976 г .  
Спустя четыре дня  состоялся первый  массовы й  м итинг 
протеста -- участвовало 8 тыс.  человек. Б ыла  предприня
та  попытка занять строительную площадку, но эта попыт
ка  не привела к успеху. Она была повторена 13 ноября ,  
при  этом число участников резко возросло - их было 
м ного больше 30 тыс. Штурм площадки продолж ался не
сколько часов, з атем удалось прорвать полицейские цепи 
и обосноваться на площадке. Ожесточенность столкнове
ний и на  этом этапе борьбы, и в дальнейшем, когда по
л иция получила подкрепление и вытеснила « мятежни
ков»,  был а  м аксим альной из  всех до того и мевших место 
в ФРГ. Свидетели сравнивали происходившее в те дни )j 
Брокдорфе с гражданской войной.  П р и менив грубую 

25 Whyl. S .  235. 
26 Die Gгiillеп. 1988. N 2. 
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силу, власти прибегли еще и к обману .  Министр внутрен 
н и х  дел Ма йхофер ввиду предстоявших в конце ноябр н 
выборов обещал до начала  строительства АЭС вновь р ас
смотреть вопрос о переработке радиоактивных отходов н 
в зависимости от этого р еш ить судьбу АЭС в Брокдорфе ; 
но как  только выборы прошли,  площадка была  опять 
за�ята строительными м ашинами ,  оцеплена полицией и .' 
т. п . 27

• 
Можно представи ть себе возмущение ж ителей ;  во 

всяком СJlучае, первые же  организации «зеленых», при
нявшие в 1 978 г. участие в выборах  в соб рание  округа, к 
которому принадлежит Брокдорф, добились здесь серьез
ного успеха. И в последующем партия получает в этом 
округе выСОкий процент  голосов. 

Борьба в Брокдорфе приняла упорный  и затяжной ха 
р а ктер. Даже спустя 5 л ет после описан н ых событий про 
тест против АЭС не  только не прекратился, но приобрел 
еще большую м а ссовость. 3 ноября 1 98 1  г. здесь собр а
лос!.>, напри мер, около 80 тыс. человек; температура  воз
духа БЫJl а  в тот день  8С мороза, дул ледяной ветер_ Тем 
не менее люди шли нескончаемым потоком, м инуя м ного
численные  загр аждения,  устроенные полицией на 1 2-ки"  
лометровом пути, которы й  надо было преодолеть, чтобы 
добраться до строителыюй площадки ,  подвергаясь обы с 
кам и другим издевательства м .  По  оценке западногер м а н
ского телевидения,  это была одна  из наиболее крупных 
демонстраций во всей истории Ф Р Г. Телекомментатор 
Ш .  Ауст, очевидец события,  пришел к следующем у  вы
воду : «Можно ЛИ И дол ж но ли,  имея в виду политическую 
сторону дела,  развивать столь спорную технологию, про
тив которой выступ ает столь значительная  и р астущан 
ч асть населения? Н е  рождает л и  это такую конфронта -
ЦИЮ, которую демократическое госуда рство вряд л и  пе
ренесет безболезненно?» Эти сомнения безусловно 
оправда нны, как и слова тогдашнего председателя Феде
рального союза гражданских инициатив в з ащиту окру
ж ающей среды й. Лайнена ,  который подчеркнул, что в 
Брокдорфе идет борьба не  только по вопросу о судьба х  
ядерной энергетики, но и за  утверждение  п р а в а  гражда н 
Ф Р Г  н а  демонстрацию - одного из  гла вных демократи
ческих прав ,  декларируемых конституцией ФРГ, но в дей
ствительности сплошь и р ядом грубо нарушаемых,  а то 

27 Кitschelt Н .  Ор. cit. S .  240-24 1 .  
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и СВОД И М ЫХ К нулю действиями правительства и его орга
нов на местах 2 8.  

То, ЧТО происходило в В юле  и Брокдорфе, повтори
лось и В некоторых других местах, где намечалось строи·  
тельство р азличных установок, связанных с использова
нием ядерной энергии.  Одн и м  из  них был Горлебен, р ас
положенный близ границы с ГДР. Этим, собствен но, и 
объяснялся самый  выбор места : здесь обычно дуют за
п адные ветр ы, и любые инциденты, следствием которых 
было бы  повышение радиоа ктивности, в первую очередь 
отр азились бы  на населении ГДР. НО подобные сообра 
жения адептов атомной энергетики были чужды крестья
нам из прилегающих к Горлебену деревень ;  как только 
возник горлебенский проект и в Ганновере весной 1 977 г. 
рассматривался этот вопрос, они по призыву гражда н ·  
ских инициатив начали поход из р а йона Люхов-Данен
берг  в Га нновер. По дороге к н и м  присоединялись жите
J! И других населенных пунктов, и в Ганновере в демон
страции участвовало огромное число л юдей - около 
1 00 тыс. Решение было отсрочено; между тем строител ь
н а я  компания  не тер яла времени и по всем дереВ Н Я il1 
еЗДИJJ ее и нфор мационный автобус с целью «обработки>\ 
населения :  крестьян пригл ашали туда и пытались пере
убедить, пр именяя при этом пиво и шнапс. Но это м ало 
помогло. На выборах в л а ндта г  Н ижней Саксонии в 
июне 1 978 г. «зеJl еный список» в округе, куда входит Гор
лебен, получил 1 7,8 % голосов ; когда в м арте следующег;) 
года там  началось пробное бурение, 3 тыс. крестья н 
вновь отпр авились в поход в Ганновер, и вновь протест 
принял массовый характер. На этот раз число демонст
р антов в Ганновере превысило 1 00 тыс. И здесь в мае  
1 980 г .  гражданские инициативы овладели площадкой,  
где производилось бурение,  и здесь р азвернулись жесто
кие стычки с полицией. «Антиатомная  деревня»,  возник
шая  на  площадке, просуществовала 33 дня. Для ее л и к
видации были использованы бронированные м ашины,  
вертолеты, водометы, части конной полиции и стороже
вые собаки .  П олицейские учинили р асправу над участ
никами движения, таскали их за волосы, топтаJIИ сапо
гами  2 " .  

28 Schmitz М.,  Wallrafen-Dreisow Н. Beispiel: Рапогата. Versuch 
einer kritischen Analyse der Brockdorf-Berichterstattung. Frankfurt 
а.  М., 1 982. S. 1 1 0- 1 1 1 , 1 1 3, 1 1 6. 

29 p,ucht D. Ор. cit. S. 1 1 0, 1 26, 1 40. 
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NlecTa р азные, а способ подавления протеста оди н  1 1  
тот же. Н аиболее жестокой борьба б ыл а ,  пожалуй, i3 
Гронде, р асположенном в гористой м естности бассейна  
реки  Везер. Здесь после неудачной попытки гражданскиJC 
и нициатив занять строительную площадку ее н астолько 
укрепили,  что дальнейшие усилия добиться этого оказа 
л ись безуспешными .  Тогда противники ядерной энерге
тики построили напротив строительной площадки « а нти
атомную деревню», которая  просуществовала  рекордное 
время - 72 дня. В стремлении уничтожить это поселение 
полиция не останавливалась н и  перед чем ; но  е го обита
тели продемонстрировали завидное упорство и бесстра 
ш ие, около ДВУХ с половиной месяцев отражая  н атиск 
«блюстителей порядка» 30. 

Говоря о выступлениях против ядерной энер гетики, 
следует отметить позицию, которую заняли по этому во
просу профсоюзы. В первые годы протеста она определя
лась исключительно опасениями ,  что снертывание АЭС 
поведет к у меньшению ч исла р абочих м ест. Но отрица
тельное отношение к а нтиатомным а кциям не  ограничи
лось полемикой, оно п р иняло и более а ктивную форму. 
Так, в ноябре 1 977 г. в Дортмунде б ыл а  организована  
демонстрация в з ащиту ядерной энергетики, в которой 
участвовало 40 тыс. человек, прибывших из  р азличных 
р а йонов ФРГ. По некотор ы м  данным, более половины 
участников проделали ПУТЬ в Дортмунд за  счет предпри· 
нимателей, не  говоря уже о том ,  что демонстрация про
ходила в рабочи й  день 3 1 .  Позиция Объединения немец
I<'ИХ профсоюзов ( О Н П )  в ызвала одобр ение  в буржуаз
ной печати, оценившей ее как «взвешенную».  

Но уже в конце того же  года возникли группы «Рабо
чие против атома» ;  в некоторых гражданских и н ициати
вах создавались профсоюз ные группы 3 2 .  Позднее точка  
зрения О Н П  по  данному  вопросу претерпела изменения  
в нем алой степени благодаря  тому, что  в борьбе против 
АЭС существенную РОЛЬ играет а нтивоен н ы й  аспект. 
Ф Р Г  не и меет ядерного оружия, она подписала договор о 
нер аспростр а нении его, но  западногерм анские милита 
р исты никогда не оста вляли мысли о превра щении Ф Р Г  
в ядерную державу, и путь к этому видели ( и  видят) че
рез атомную энергетику. Ведь плутоний ,  выделяемый при  

30 I bid .  S.  90. 
31 Biirgerinitiativen in  der Gesellschaft. ViIlingen, 

Rucht D. Ор. cit. S. 245. 
32 Biirgerinitiativen i n  der Gesellschaft. S.  250 ff. 

2 л. И. Гинцберг 

1 980. S. 249-250; 
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переработке ядерного горючего, является важ нейшим I 
компонентом п р и  производстве атомного оружия.  Оказы 
вая отпор безудерж ному р асширению сети ато м н ых ста н 
ций,  члены гражданских иници атив учитывали. эту потен
цИа.liънУЮ угрозу;  реализация планов запаДfюп-ерм а н 
ских реванШИс.тов имела б ы  тяжелые  послеДСТ"ВИ5f для 
народов Европы ,  и поэтом у  гр ажданские и ни циативы, 
все антивоенное движение ФРГ последовате.J1ЫIO разоб
лачают за мыслы милитаристов, видя в борьбе прmиВ\ 
атомной энергетики важное средство предотвр а ще!1!;ИiН! 
того, чтобы враги мира  в ФРГ окольным путем завла;т.:f2-
л и  атомной бомбой.  

С первой половины 80-х годов в в ыступлени ях з а  от-, 
каз от использования атомной энергии все большее учас
тие ПРИ l Iим ают и профсоюзы ФРГ,  а это означает весьма 
значительное р а сширение фронта борьбы, и бо ОНП пред
стаВЛ51ет м ногомиллионную м а ссу орган изованных трудя
Щ И Х С 51 .  «Движение против боннской атомной програм
м ы ,- отметил К .  Штайнхаус (ГКП) в дискуссии «Дви 
жение в защиту окружающей среды и КОМ М У Н И СТЫ '->'r

серьез но затруднило реализаuию этих опасных планав , ... ... 33 что является его несомненнои заслугою> . 
АI1Ти милитаристские сообр ажени я  играл и  определен.

ную рол ь И В одном из  н аиболее з аметных массовых вы
ступлений 70-х - начала ' 80-х годов - борьбе гр аждан-, 
ских инициатив  против строительства третьей взлетно.
посадочной полосы длиной в 4 км на аэродроме Франк
фурта -на -МаЙне .  Противники строительства возражали. 
не  только против в ырубки 1 93 гектаров леса, м есто кото
р ы х  должна б ыла  занять новая полоса, и против еще 
большего усиления шума ,  кото р ы й  терроризировал жи
т.елеЙ примыкающих к аэродрому населен н ых пунктов .. 
Дело было и в Т О М ,  что р асширение аэродрома диктова
.�ocь воен н ы м и  целями ,  призвано б ыло служить опера
Т И В I ! Ы  м потребностям НАТО, прежде всего - США. Об
щественность узнала в мае 1 98 1  г .  об информации ,  со
державшейся в закрытом б юллетене для руководителей 
п ром ышленных предприятий и б анков: «Из авторитетн:)
го источника н а м  сообщили ,  ч то американские В В С  на
стаивают и подталкивают к р асширению пропускной спо
собности ( аэродрома)  ." Для военно-воздушных сил -

33 Пробл. мира и· ('оuиализма.  198 1 .  N2 3. С. 67; см. также:  Zwischen
schritte: Die Anti-Atomkra ft-Bewegllng zwischen Gorleben und 
"Vackersdorf. Кбlп, 1987_ 
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так tюJtагаю:: американцы - ФранкфУРТ как опор ныи Н псревалочныи пун кт чрезвычайно важен для связи с Ьлижним И Средни м  Востоком, для проникновения в нертяной региоН» 3'.  Все это привело здесь к значител ьнои конфронтации ,  'которая  не п р екратилась полностью и в наши дни.  
Франкфуртская  и нициатива , возникшая  в 1 978 г:;' б ыла далеко не  единственной - в Ф Р Г  их н асчитывалось около 60. Члены их доказывали,  что никако й  нужды :з расширении аэродромов не  б ыло, ибо м ного мест в са моJl eTa X не за няты, а имеющиеся аэродромы И СПОЛЬЗУЮТС>J не  пол ностью. Гражданская инициатива во Франкфурт� состояла из 24 местных групп.  В мае  1 980 Г. о"и  соорудили на предполагаемой строительной площадке ДО М И К '  в дальнейшем возникл а целая  «лесная  деревню> - б ы

'
ла  даже небольшая церковка .  Здесь читались доклады, проходили богослужения .  Относительно спокойной обста новка была л иш ь  до октября 1 980 г.- до принятия пра в ительством �емли Гессен решения о сооружении  взлетно-посадочнои полосы .  С этого момента «лесная  деревня» ежечасно ожидала штурм а  и готовилась к нему. Были созда ны две группы ,  чьей задачей было по получении и�вестия о вторжении установить преграды на  доро:ах.  � ча

u
стники движения за готовили 5 тыс. метроп неилоновои п роволоки,  которой намеревались связать крон ы  поваленных деревьев, чтобы затруднить л иквидацию завалов ; имелись также инстру менты,  при помощи которых  можно б ыло сделать проходы в П Р ОВОJJ О 'lН Ы Х  заграждениях вокруг «деревню> .  Дежурства проводились круглосуточно 35 . 

«Мы должны отметить,- писала  Э. Вебер ,- что эти деревни являются важными,  передовыми позициями  гр ажданского движения.  Они символизируют сопротив ление граждан а нтидемократической политике прави тельства» 36.  В борьбе, связа н ной с франкфуртским аэродромон, участвовали люди р азличных общественных слоев - ведь и экологический ее аспект, и а нтивоенна/l  направлен�IOСТЬ касались всех. «Конфликт из -за  взлетнопосадоч нои полосы на  франкфуртском аэродроме - это 

34 }(arasek Н. Das Dorf i m  Fl6risheimer Wald. D armstadt ·  Neuw' d 1 98 1 .  С. 1 49 ;  Weber Е. Startbahn 1 8. West _ Geda nke�l z .le , 
ВеwеgllпgjjМагхistisсhе Bliitter. 1 982. N 1 .  S 77-78 

и ешег 
35 Karasek Н. Ор. cit. S. 142-1 43. 

' . 
36 Weber Е. Ор. cit. S. 79. 

2* 35 



политический конфликт»,- писал один ИЗ участников 
борьбы 3 7 .  Среди активистов движения было немало р а 
бочих известного предпри ятия Опеля в Рюссельсхейме ;  
его поддержали территориальные профорганизаЦИJ1,  
профсоюзные комитеты р яда крупных заводов и фабрик  
этого региона .  Социальная широта  движения проявилась 
и в j'lевиданной массовости демонстрации ,  проходившей 
4 ноября 1 980 г. в центре земли Гессен Висбадене; уч аст , 
вовало 1 50 тыс. человек, и под впечатлением столь мощ,  
ного I3ЫСТУПJlения солидар ность со  смельчаками, котор ыС' 
вели неравную борьбу, возросла .  А помощь' оказалась 
особенно необходимой именно в последующие месяцы,  13 
тече н и е которых власти пытались взять «лесную дерев
ню» измором. 

Результатом их, констатирует Э. Вебер,  «было уничто
жеI lие  в тысячах случаев демократических предста вле
ний и н адежд. : .  Из гнева и р азочарования р астет пони
ма ние существа системы» 38 . Борьба эта растя нулась не  
на  один год, и в конечном итоге власти н астояли н а  сво
ем,  но политический урок, преподнесенный соБЫТИ Я М ! 1 
вокруг аэродрома во Франкфурте, был тем не менее зна 
чителен.  

Как уже отмечалось, а нтивоенная  направленность 13 
той или иной мере присутствовала во  всех столкновениях.  
о которых шла речь выше. В борьбе за ликвидацию авиа 
ционного полигона Нордхорн -Ранге она проявил ась осо
беюlO наглядно. Аналогичные гражданские и нициатив ы 
возникли и в р яде других местностей ФРГ - Ансбахе, 
Утенрейте (близ Эрлангена ) ,  Гейдельберге, Х а нау, Фейх
те и др.  Но в 70-х годах а нтивоенная борьба еще не  заня 
ла  в движении  гр ажданских и нициатив такое место, ка 1\ 
в дальнейшем. Об этом пишет, в частности, видная  дея
тельница партии «зеленых» П. Келли,  которая отмечает, 
что в ранний  период в кругах экологистов а нтимилита 
р истская  тем а  чаще всего не вызывал а особого интереса ,  
тем  более - э нтузиазма ,  а угроза ядерной войны  р ас
сматривалась как нечто постороннее 3 9 .  В бур жуазной 
прессе в те годы высказывалось даже м нение, что 
объединить широкие м ассы вокруг а нтивоенных лозун-

3 7  Nuг \уег s ich bewegt, spi.iгt se ine  Fesse]n. Eгfahгungen aus deг  Ве-
wegung gegen die Staгtbahn West. Offenbach, 1 982. S.  55. 

. 

38 Weber Е. Ор. cit. S. 78. 
39 Pгi I1z ip Leben. Okopax - die neue КгаН. [West ] BeгI i I1 ,  1 982. 

S.  6, 7. 
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гов нельзя - ядер ная  опасность-де «не  является моби
л изующим фактором» 4 0 . Теперь очевидно, что те ,  кто ду
мал  так, жестоко ошибались :  и менно борьба  п ротив 
угрозы ядерной войны,  с особы м  р а зм а хо м  р азвернув
ш а яся  в ФРГ, сплотила разнородные социальные и 
политические силы, 

"
позволила и м  стать серьезным фак- . 

тором общественнои жизни ,  заставившим пра вящие 
КРУТИ С'читаться с собой. 

П роявив себя с l I а l lбо.п ьшеЙ очеВI IДНОСТЬЮ в деле за
щиты окружающе й  среды, движе l l ие гр ажданских ини . 
циатив не прошло и м и мо других важных вопросов внут
ренней ж нзни Ф Р Г. Хотя основной его пафос лежал в об · 
л а сти  улучшения  условий воспроиз водства рабочей силы, 
различных C�OPOH социал ьной инфраструктур ы, б ыл и  
созда ны и деиство'ВаJI И  инициативы, оперировавшие на  
п редприятиях и преследова вшие цели ,  которые отвечали 
главным образом  и нтереса м рабочих. Со второй полови .. 
н ы  70-х - начала 80-х годов центр альным требованием,  
выдвигаемым та �ими  и нициатива ми ,  я влялось предотвра 
щение увольнении,  связа нных с введением новой техно
логии. Еще в 1 975 г. под влиянием экономического кризи
са хозяева круп н ых предприятий г .  Ш пеера - завода 
«Сала м а ндра»  И других - р ешили п ровести м ассовые 
увольнения ;  в ответ на многолюдном соб р а ни и  граждан 
города БЫJ1 а созда на инициатива, р азвернувшая  борьбу 
против пла нов предприним ателей.  Отметим ,  что это б ыло 
на  раннем этап: модернизации производства ,  которая  
принесла с собои м ассовую ликвидацию р а бо';l ИХ  мест и 
стала  подлинным бичом для р абочего класса 

'
Ф Р Г, что в 

свою очередь отразилось на  ПОJ10жении других социаль
ных слоев. «ВО внепарламентской сфере демократические 
и социальные движения вносят значительный  вклад в 
формирование а НТИМОНОПОЛl1стического сознания  н аселе
ния  и в а НТИМОНОПОJ1 истическую борьбу в целом .  Своими 
во  м ногом новыми  фор м а м и  противоборства и обществен
ного протеста открывая  новые области общ'ественного 
конфликта и сражений ,  они  придают р а бочему движению 
важные и м пульсы» 4 1. 

В 1 980 г. возникла угроза увольнения 30 тыс. рабочих 
Дортмунда. На их  защиту встала гражда нская инициа .  

40 Tallert Н.  Eille gгi.ine Gegenгevolution. Aspekte deг 

41 Bewegung. Fгankfuгt а .  М., 1980. S. 1 35. 
ГеРIiС В. Антимонополистический потенциал новых 
движениЙI/Коммунист. 1 983. N2 1 1 . С. 1 08. 
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тива в которую вхОдили в числе прочих известные уче

н ые,
' 
юристы, деятели искусства и др .  В городе проводи

л ись мощные демонстрации протеста ,  собиравшие по 

нескольку десятков тысяч человек. В следующем году 

а налогичная  угроза н ависла н ад 8 тыс. металлургов 

Нойнкирхена ( С а а р )  ; здесь была  организо�а н а  гр аждан

ская инициатива под лозунгом «Обороняите
u
сь!  Прот�в 

уничтожения р абочих мест, за будущее Ноинкирхена . »  

Нередко бор ьб а  з а  сохранение рабочих мест сочеталась 

с борьбой за чистоту ок�ужающей среды . Таковы были
� 

н апример,  действия одно и из гражданских инициатив Ле 

веркузен а  против планов строительства ул ьтрасовремен

ного химического предприятия вза мен «устаревшего» ; 

п р и  этом вместо 36  тыс. человек, р а ботавших ра нее, н а  

новом заводе б ыл и  бы заняты только 8 тыс. 102 

Уч астие р абочих в движении  гражданских и нициатив,  

поворот последних к их интересам  наложили отпечаток 

также и на борьбу по немаловажному кругу вопросов,  

который касался жилья и всегда принадлежал в Ф Р Г  к 

наиболее нерешенным и болезненным.  В самом деле, в 
каждом городе этой страны ,  особенно же в крупных,  де

сятки тысяч л юдей обитают в м алопригодном жилье, но 

тем не менее в ынуждены платить непомер ную ква ртир 

ную плату, в то же время в городах полно пустующих 

домов - снимать в них  квартиры  трудящимся не по 'кар -

м а ну .  . 
М ногие из этих домов сносятся,  ибо хозяева м  это вы

годнее, чем содержание пустующих, не при  носящих до

хода зданий .  Подобное положение порождает возмуще
ние людей ,  не и меющих приличного жилья, хотя рядом 

скол ько угодно свободных, неиспользуемых квартир .  Глу
бокое социальное неравенство, пожалуй, ни  в чем другом 
не сказывается так неприкрыто и н а глядно, как в этом 

случае. 
Один из  основных и ндустриальных центров Рур а г. Эс

сен, как и другие города этого р а йона ,  переживает глу
бокий кризис в результате неуклонного сокращения п ро
изводства .  )Килищные проблемы стоят здесь очень остро. 
С формировавшиеся здесь гражданские инициативы,  со
стоявшие преимущественно из р а бочих, в течен и.е дли
тельного времени вели борьбу за сохра нение и улучш,:
ние жилого фонда, а также прилетающих терр итории ,  

42 Каг! F. Ор. cit. S. 34-.%, 1 04. 
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' !то В условиях Рура особенно важно. Они  сумели добить
ся успеха, что стало п р ецедентом для других мест 4 3 .  

В качестве средства р ешения жилищного вопроса в 
Ф Р Г  широкое р аспростра нение получило за нятие пусту
ющих (и нередко р азрушающихся п р и  этом)  зда н и й  тру
дящимися, живущим и  В особенно тяжелых условиях или," 
вообще не имеющим и  постоянного жилья.  Массовы м  за 
хват  «свободных» зда ний  стал по двум причинам :  во-пер
вых ,  нехватка жилья к середине 70-х годов обострил ась 
до крайности - за 1 0  лет жилищное строительство сокра 
тилось вдвое, в 1 980 г .  не хватало 1 м л н  квартир 4 4 .  ВО
втор ых, именно тогда набр ало силу движение граждан
ских и нициатив,  которое энергично в ысту пило за спра
ведливое решение . жилищного вопроса .  Говоря об этом ,  
м ы  помимо городов Ф Р Г  будем касаться и З ападног'J 
Берлина  - не только потому, что т а м  острота проблемы 
и размах  движения были особенно велики ,  но  прежде 
всего потому,  что гражда нские и нициативы Ф Р Г  и З а 
паДIЮГО Берлина ,  действующие в данной области, м ноги
ми н итями связаны  друг с другом, постоянно обменива
ются и нформ а цией,  опытом ,  идеями и т. п .  То же ,  хотя и 
в р а зл ичной степени,  касается и других сфер деятель
ности гр ажданских инициатив, а после того как партин  
«зеленых» получила доступ в бундестаг ,  в состав ее  
фракции вошли и депутаты, избранные, согл асно суще
ствующему порядку, в З а падном Бер л и не. 

Большим накалом отл ичалась борьба за жилье во 
Франкфурте-на -М а й не, где владельцы м ногих домов бук
вально выживали квартиронан и м ателей  не  в последнюю 
очередь непомерн ы м  повышением квартплаты, а очистив 
от них дома ,  разрушали здания  и на  их местах возводили 
Новые корпуса, предназначенные для учреждений .  В ре . 
зул ьтате этого значительная  часть города обезлюдела ,  
что в ызвало решительные протесты общественности. Так, 
в борьбе вокруг жилищного вопроса сочетал ись отпор 
росту квартплаты, спекуляции жильем,  превращению 
центра  города в нежилую территорию и нежела ние сми 
р иться с тем, что остра я  нехватка Жилья соседствует с 
его избытком, который существует лишь потому,  что уста . 
новленная  домовладельца м и  квартирная  плата недоступ
на нем алой части н аселения .  

43 Вiiгgегiпi t iаt ivеп i n  der GeselIschaft. S .  253. 
н Каг! F. Ор. cit. S. 1 7, 
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За н ятие пустующих домов н а чалось во Франкфурт·� 
еще в 1 970 г. Одновременно гр ажданские инициативы 
ква ртиросъемщиков объявили забастовку - перестали 

. вносить квартплату. Городские власти от
u
ветили р епрес

сиями ;  прошли демонстр ации,  в каждои из  которых 
участвовало по  нескольку тысяч человек. Тем не менее R 
первых листовках, касающихся борьбы за жиль�, речь 
ШJl а преи м ущественно о домовл адельцах, наживающи�ся 
на нужде л юдей в жилье. Приведем пример, относящиися 
к ЭПИЗОДУ зан ятия одного из  первых домов: 

u
«С пеКУЛЯНП1! 

посредством произвольно устана вл иваемои квартир нон 
платы заставляют квартиронанимателей покидать дома ,  
вынуждают и ностра нных р абочих платить за бросовые 
помещения  рекордную плату . . .  отказываются отапливать 
жилье . . . р азрушают домовое оборудова н ие, пока зда ния  
ста новятся непригодными для проживания  . . .  Усилиями  
алчных  спекулянтов целый р айон города ( западная  ч аст� 
Фра нкфурта-на-Ма Йне.- Л. г. � очищается . от

, 
жителеи 

(с  целью создать здесь деловои квартал.- Л. 1 . ) .  П ред
ставители н аселения подвергаются все более грубому 
обр ащению.  Мы оказываем сопротивление подобным ме
тодам» "5. 

Спустя год С небольшим при  за н ятии еще ОДНОГО из 
пустующих зда ний власти прибегли к силе ;  в гopoд\� 
состоял ось кровавое (наиболее ожесточенное с 1 968 г . ,  
как писали газеты) столкновение участников граждан
ских инициатив с полицией. П осле этого движение за  
достой ное человека жилье, за  пра во  голоса в вопросах, 
касающихся каждого гражда нина  Франкфурта, стало 
приобретать явные черты политического протеста. Осо
бенно н агл ядно видно это по листовкам, стенным газетам ,  
которые выпускались домовыми советами захваченных 
зда ниЙ.  В материалах 1 972 г .  подчеркивается связь спе
куля нтов жильем (они характеризую-:ся как орудия 
крупных б анков и стр аховых ком пании)  с городскими 
властями ,  которые извлекают выгоду из сноса жилых 
домов и строительства на их месте кор пусов для контор ' 1  
учреждений .  Р астущее возмущение ТРУДЯЩИХСЯ вызыва
л а  жестокость полиции при н асильственном выселеНИ :i 
семей, котор ые явочным порядком обосновывались в за 
брошенных помещениях (намеченных к сносу) . « П р име
нение пол иции в и нтересах государства и спекуля нтов 

45 Stracfle Е. Stаdtzегstбгuпg und Stadtteilkampf i n  Frankfurt а т  
Main. Кбlп, 1 980. S .  93. 
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против обитателей (этих) дом09,- говорилось в лlIсtоS
ке,- позволяет легко определить, на чьей стороне н ахо
дятся право и закон». Авторы документа вскрывают 
«тру дностИ»,  стоящие  в этой связи  перед социал-демок
ратическим м агистр ато м :  с одной стороны, он вынужден 
отстаивать права  и мущих, с другой - в определенной 
степени выражать и нтересы наемных р а ботников, отсю··.· 
да - ма невр ирова ние,  стр емлен ие доказать,  что ничто не  
Уl'!) Qж аст «свободно-демократическому строю» 1, " .  

То,  чего не удалось добиться во Ф р анкфурте (в  ка
кой-то мере из-за позиции социал-демократов, заседав
ших в городском управлении,  что сковывало известную 
часть членов и п р иверженцев СДПГ) , получалось в не
которых других местах. Так, в В исбадене гражданские 
инициативы сумели п р едотвратить снос большого квар
тала с целью п ревращения его в деловой центр и. К се
редине 70-х годов накал борьбы в Ф Р Г  несколько пошел 
на убыль, что в значительной мере объясняется усиле
нием кризисных явлений  в экономике, но с 1 979 г .  на 
чался  новый подъем движения. 

С большой силой он проявился И В З ап адном Берли
не, где положение с ж ильем было тяжелым ,  а между 
тем несколько сот жилых зданий оставались незаселен
ными .  З а нятие р яда  этих домов гражд анскими  и нициа
тивами проходило в течение 1 980 г . ,  а в дека бре  того же 
года в связи с участивши м ися  попытк а м и  выселения раз
вернулись ожесточенные уличные столкновения ; во вре
мя одной из таких стычек было р анено около 1 00 ч ело
век. В последующие месяцы эскалация борьбы продол
жалась:  в м арте 1 98 1  г. в выселениях  участвовало до 
850 полицейских;  на  крышах домов были размещены 
снайперы - обстановка,  как видно, напоминала боевую. 

Магистрат З а п адного Берли н а  (РУКОВОДИМЫЙ  в то 
время социал-демократами)  п ытался м а неврировать: 
его деятели понимали ,  что одними репрессиями из  соз
давшегося положения не выйти. Тогдашний  'сенатор по 
внутренним дел а м  З а падного Берлина Дарендорф в и н
тервью журналу «Шпигель», данно м  в момент наиболь-

4 6  Ibid .  S .  98. 
47 Armbruster В., Leisner R. Burgerbeteiligung in der Bundesrepublik. 

Gбttiпgеп, 1 975. S. 1 84;  John Р. Ор. cit. S. 1 55. В той же земле 
Гессен увенчалась успехом борьба граждан г. Эльтвиля против 
планов строительства шоссейной дороги, которая отрезала бы 
город от берега Рейна . См. :  Burgerinitiativen. S. 1 5. 
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шей конфронтации, признал, что «беССМbIСJJенно BЫC�' 
лять людей из какого-либо здания  в то время,  когда ря
до м находятся 2 других - незаселенных. Н аша  пробле
ма - 800 пустующих домов» � 8 .  Дарендорф преуменьшил 
их ч исло - на  деле таких зданий  и м елось около 950. Но 
дело, конечно, не в этом,  а в том,  что конфронтация в 
жилищном вопросе, одном из тех, которые наиболее 
остро ОШ,уща ются в повседневной жизни,  вела к полити· 
ч ескому созреванию участников борьбы. , 

О том,  что гражданские инициативы четко ощуща ют 
«болевые точки» буржуазного общества ,  свидетельству
ет их обращение к вопросу, который  ощущается как  по
зорный всеми  демократически мыслящими жителя м и  
Ф Р Г. Речь идет о «запретах на профессии» - противоре
чащих конституции  Ф Р Г  действиях  против  ком мунистов 
и других инакомыслящих ; с их помощью западногер
манские реакционеры лишают последних ра боты в госу
да рственных учреждениях, к которым относится и систе
ма на родного образования .  Уже м ноже�тво «неугод;;ых» 
правящим круга м лиц подверглось этои незаконнои ди
скри минаци и ;  против «запретов на профессии »  выступа 
ют  отнюдь не только ком мунисты, но  и все  те, кому до
роги основные права  граждан, в том числе принцип рав
ных возможностей для всех граждан,  предоставления 
им работы в государственных органах, лишь исходя и з  
способностей и профессиональной пригодности того и л и  
иного лица а н е  из  его политических убеждений и уча
стия в дея�ельности каких-ли бо п а ртий.  Деятельность 
гражданских и нициатив, выступа ющих за отмену «за
претов на профессии»,  подтверждает, что против послед
них высказыва ются, против них выступают и социаль
ные слои,  которые никак нельзя отождествить с рабочим 
классом .  

Уже в 1973 Г . ,  т .  е .  на следующий год после вынесе
ния глав ами  р яда  земельных правительств пресловуто
го решения о «запретах на профессии»,  в Ф Р Г  �асчиты
валось 60 инициатив, провозгласивших своеи  целью 
борьбу против них; в 1 975 г. их было уже 300 �9 . Между 
ними  поддерживались прочные контакты. В и юне 1 975 г. 
делегация и нициатив  «Долой запреты на профессиИ» ,  в 
которую входили видные предста вители общественности, 

48 Mulhak R. Der I nstandsbesetzungskonfl ikt ih Berlin//Grossstadt 
ul1d пеие soz ia le  Bewegungen. B asel etc . ,  1983. S. 223-224. 

49 Каг! Р. Ор. cit. S. 19 .  
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направилась в Страсбург - местопребывание Европей
ского парла мента - и передала его президенту петицию, 
призывающую добиваться от соответствующих инстан 
ци й Ф Р Г  отмены этого антидемократи ческого реше
ния 50. Кампания ,  развернутая гражданским и  и нициати
вами ,  не прошла бесследно. Она привлекла внимание

,' многих сограждан к позорным акция м  п р авящих кругов ' 
против инакомыслящих и в определенной мере способст
вовала  смягчению этих а кций .  В последующие годы в 
некоторых случаях  удалось предотвр атить применение 
«запретов на профессии» ,  в других - добиться отмены их 
применения. Это не значит,  что реакция отказал ась от 
использования «за претов на профессии» в своих целях, 
но вмешател ьство гр ажданских инициатив нередко п ре
пятствует реализации антидемократических замыслов, 

Движение гражданских инициатив, явилось также 
важным фактором антифашистской. борьбы в Ф Р Г. 
В конце 60-х - начале 70-х годов страну захлестнула 
волна «научной» И популярной литературы о Гитлере, 
ставящая целью реабилитацию нацизма и его фюрер а .  
В ответ возникли м ногочисленные гражданские инициа
тивы,  которые р азоблачали сущность ф а шизма ,  раскры
вали чудовищность его преступлений,  стр а шные послед
ствия его хозяйничанья для народов мира ,  в том ч исле и 
для немцев. Эта пропагандистская р а бота сочетал ась с 
выступлениям и  против активизации неонацистских  
групп,  которые пытались воспользоваться кризисными 
процесса м и  70-х - начала  80-х годов для  привлечени� 
в свои сети сторонников, прежде всего молодеж и  5 1 .  
Здесь антифашистска я  позиция движения гражданских 
и нициатив была особенно существенна,  она притягивает 
(то же касается партии «зеленых») м ногих молодых 
людей, которые могли бы  пойти за неонацистами .  Граж
данские инициативы - движение, стоящее на подлинно 
антифашистских позициях,  и его деятельностр в это й  
области имеет принципиальное значение. 

Как уже отмечалось, гражданские  и нициативы очень 
fJазнятся между собой - от минимальных, затрагиваю
щих интересы не более чем  нескольких десятков чело
век, до поистине крупномасштабных, отражающих чая 
ния десятков и сотен тысяч, а подчас населения страны 

50 ВНШег fi.ir deutsche und internationale Pol it ik .  1 975. N 7. S.  83 1 -
832. 

51 Каг! Р. Ор .  cit. S. 2 1 .  



в целом .  И когда речь идет о последних, создается впе
чатление, что гражданские и нициативы подчас покуша
ются на самые устои ка питалистического строя .  Такое 
представление о характере движения нередко встречает
ся в работах  его участников. Так, М .  Гронемейер пола
гает, что реализация выдвигаемых гражданскими  ини 
циативами  целей  «мыслима лишь  в борьбе против 
капиталистической системы» 52.  Уже известный н а м  
В .  Штернштейн, который разделяет эту точку зрения,  
характеризует движение как а нтикапиталистическое, 
а нтиэ�атистское, а нтицентралистское, а нтимйлитарист
ское и антииндустриальное 53 . Не все эти признаки мож
но считать положительными (об этом будет сказано по
дробнее ниже) , но антика питализм (если он последова
телен) и а нти милитаризм весьма важны, и они действи
тельно присущи некоторым отрядам движения,  чьи вы
ступления диктуются если не последовательно антика пи 
талистическими ,  то, во всяком сл учае ,  антимонополисти
чес ки м и  тенденциями .  

Деятельность 'гражданских инициатив сталкивается 
с м ногочисленными препятствия м и .  И все же известно 
немало случаев,  когда вовлечение ш ироких масс в борь
бу, умелое, квалифицированное руководство со стороны 
компетентных лиц приносят свои плоды. Данные на этот 
счет разноречивы,  однако можно ПОJl а гать, что более 
40 % и нициатив добились успеха,  а в 1 8 %  случаев пред
принятые а кции завершались полным выполнением по
ставленных требований 5 4 .  Конечно. основная  доля успе
хов падает на такие начина н и я, которые не затрагивают 
«основ» ;  но есть победы и в отдельных выступлениях бо
лее крупного масштаба .  А кроме того, с возникновением 
р ассматриваемого движени я  для правителей За падной 
Германии кончился период относительно спокойного су
ществования ,  когда 'две основные политические силы 
ХДСjХСС и СДП Г  (СвДП лишь попеременно подыгры
вала одной из них)  м енялись места м и  правящей партии  
и оппозиции. 

Движение гражданских иници ClТИВ Н <JРУШИЛО это 
«спокойствие», И поэтому обе гл авные партии ФРГ враж
деб но (хотя и в неодина�овой степени)  приняли новое 
движение. Ф. К. Ф ромме, заклеймивший на стр аницах 

5 2  Kursbuch 50. S. 97. 
53 Biiгgeгiniti ativen in deг GeselIschaft. S. 322. 
54 '1bid. 
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правого журнала деятельность гражданских инициатив 
как попытку стать «противовесом государству», пришел 
к выводу : «Тем самым пробита брешь в здании  н а шей 
и нституционализированной  госуда рственности» 55. А вот 
что можно было п рочитать в «Дойче цайтунг» от 3 де
кабря  1 976 г. : «В Ф Р Г  существует около 50 тысяч граж
да нских и нициатив.  Общественность постоянно готова ' 
приписывать их  деятельности самые благородные моти-

' 

вы, но достаточно часто за  фасадом общего блага скры
вается обычное своекорыстие» 56. Председатель СДП Г  
Г . -И. Ф огель,  в п ервой п олови не 70-х годов являвшийся 
обер-бургомистром Мюнхена, писал :  «Некоторые из 
гражданских и нициатив вовсе не заинтересованы в уст
ранении конкретных неполадок. Они стремятся взорвать 
нашу общественную систему, развернуть массовое п ред
револ юцион ное движение» 57 . М.ожно по-разному оце
нивать антикапиталистический за ряд гражданских и ни 
циатив, но п р и писывать им революционные н а мерения 
достаточных оснований  нет. . 

Под стать этим высказываниям и пропюзы, едва JIИ 
не с первого дня предвещавшие гражд а нским и нициати
вам неминуемый,  и притом очень быстры й у падок и крах.  
Так,  в 1 975 г. оди н  из  ч и новников м и нистерства научных 
ИССJIедований и теХНОJIОГИИ Ф Р Г, «в ведении» которого 
наХОД'IТСЯ это движение,  заявил:  «Через 2 года никто 
уже не будет более говорить о гражданских и нициати-
8a �» 58 . Спустя  год газета «Франкфуртер альгема йне 
цаитунг» писала :  «Если ПОЗВОJI ительно п редсказание,  то 
OH� вытекает из того, что лучшие времена организован
нои шумихи вокруг защиты окружающе й  среды уже по
зади» 5 9 .  За метим ,  что это говорилось В разгар массовых 
ВЫСТ)'lПJIений в В юле и ГОРJIебене. 

С тех пор прошло больше 10 лет, гражданские и ници
ативы не только п родолжа ют существовать и действо
вать (ибо сохраняются п р ичины,  их породившие) , но 
!l 1; а вящим кругам Ф Р Г  п риходится иметь дело и с их 
политическим представительством - п а ртией «зеленых», 
С присутствием ее депутатов в парламентах всех уров
ней,  в том числе в бундестаге. 

55 Ргоmmе Р. К. Biiгgeгinitiativen//Die pol it ische МеiПUllg. 1 977. 
N 1 74.  S.  47. 

56 Benedet Н. У. Die Ьuгgегliсhе Pгesse tI l1 d  die Вiiгgегil1 i t i аtivеll// 
7 Fгa nkfurteг Rundscha u .  1 978. N 1. S .  32. 
�3 Kn.!rsch I-!., Nickolmann Р: Ор. ci� . S .  40. 

Bl atter fur deutsche und шtегпаtlOпаlе  Polit i k  1 975. N 1 0. S.  1 1 1 1 . 
59 FIIJl1kfuгteг Allgemei ne Zeitung. 1976. 7. Sept : 
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2м СОЗДАНИЕ 

И ПЕРВЫЕ ШАГИ 

ПАРТИИ «ЗЕЛЕНЫХ» 

ОДНОЙ из  отличительных черт нового массового движе
ния в Ф Р Г  на  первом. этапе его существования  было от
ри цательное отношение к представительным учреждени
ям,  отражавшее всю глубину р азочарования  в них,  
убежденность в том ,  что сколько-нибудь важные реше
гJИ51 принимаются не в парламентах, а вне их.  Такие ка
чества буржуазных ( и  некоторых 'социал-демократиче
ских)  депутатов, как  подкупность, связь с крупнокапи
талистическим лобби ,  «вр астание» в парламентский 
механизм в результате м ноголетнего пребывания в нем,  
настолько поразили воображение многих а ктивистов 
борьбы, что они перестали верить в возможность и ного, 
честного использования па рла мента. Подавляющее 
БО.ilЬШИНСТВО участников массовых социальных движе
ний, как показали опросы, придерживалось мнения ,  что 
«па ртии за ботятся лишь о голосах избирателей, но не о 
том ,  что дум ают люди» 1 .  

Гражданские и нициативы - ПО ' своей сути внепарла 
ментское движение. Казалось бы ,  образование на  его ос
нове новой п артии несовместимо с неприятием буржуаз
ного парламентаризма ,  с резким и  выступлениями  против 
политических п а ртий  как таковых,  чье скатывание к по
литиканству, по  м нению членов гражданских и нициатив,  
неминуемо. Но необходимость внесения  корректив в та
кое понимание выявилась в ходе борьбы, прежде всего 
в тех отнюдь не еди ничных случаях ,  когда м ассовы*" вы
ступления затрагивали кровные и нтересы господствую
щих классов - в первую очередь ато мную энергетику, · 
объекты, и меющие военное значение,- и п риводили к 
острым столкновениям  с вл астям и. Открытая конфрон-

I Die Griinen, Regierungspartner уоп morgen? Reinbek bei Нат· 
bllГg, 1 982. S .  46. 
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'Гадин 'ШJrа вразрез с одни м  Из Но6:улатов новог'о дви
жения - его .ненасильственным хара ктером .  Кроме того , 
становилось ясно, что одними  стычками с полицией по
ставленных целей не до бьешься - необходимы И ПОЛИТИ
ческие средства ,  а это невозможно без наличия партии ,  
·без участия в в ыбора х  н а  р азных уровнях,  с тем чтобы 
использовать представительные учреждения в качестве" 
трибуны для пропаганды и вербовки сторонников. 

Естественно, что единодуш и я  н а  сей счет в р яд ах 
участни

u
ков движения не было. Так, напримеР." .. Реде

iPаЛЬНЫ �. С?I()З гражд,аНС�!:l)( .I:!�.IiА!1а..IIiВ в "'Защиту окру
жающеи сред ы  высказал <,:еР4еЗН.RLе . . .с�QМ .I:IJ�!:!ИЯ в целесо
образности  образования  ПОЛИТIit!.ес.коll_ о.рiiни..iiщии и 
предупред.и.JI об опасностях,  подстерегающих будущую 
па ртию, прежде всего угрозе ее и нтеграции в существу
ющую систему. Т. Эберт, оди н  из  а ктивных пропаганди
стов принципа  ненасильственности, прин ятого на  воору
жение экологи ста ми, высказываясь против создания  
«зеленой партии» и участия в р аботе п арламентов, ут
верждал : «Решения о тактике зеленых депутатов будут 
приниматься в первую очередь во фракции,  во вторую 
в п артии и лишь в третью очередь в гражд а нских и ни
циативах.  Если даже зеленым парти я м  при  помощи сво
их избирателей удастся проникнуть в парламенты, они ,  
будуч и  незна чительн ы м  меньшинством ,  не сумеют до
биться таких изменений системы,  которые необходимы 
с экологической точки зрения» 2. 

Нельзя сказать,  что опасения ,  высказанные Эбертом 
(а также р ядом других у частников движения и наблю
дателей ) , были безосновательны.  Определенная  ч а сть 
их в дальнейшем подтвердил ась. Но Эберт не учитывал 
те выгоды участия в парламентах, которые побуждали  
подлинно революционные силы - в отличие  от  левацких 
элемен

u
тов международ ного р абочего движения - решать 

данныи вопрос положительно. И именно эти . соображе
ния оказались определяющими п р и  принятии решений 
о создании  в Ф Р Г  политических организаций ЭКОЛQгиче
ского характера сперва в отдельных землях, а затем в 
Федеральном масштабе. Некоторые буржуазные авторы 
стремятся вывести это решение исключительно из несо
вмести мости все более ожесточенных конфронтаци й в 
В юле, Брокдорфе, Гронде, Франкфурте-на-Майне с прин
ципом ненасильственности ; из подобного утверждения 

2 Burgerinitiative� i n  d e r  GeselIschaft. Vil l ingen, 1 980. S.  367. 
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следовал вывод: активисты движения отказываются от 
прямых действий в пользу предвыборных кампаний и 
парламентских  выступлений З. НО это не так. Развернув
шаяся позднее массовая  борьба против размещения  
а мериканских р акет среднего радиуса действия п ривела 
к еще более значительным конфронтациям,  в которых 
партия «зеленых» участвует самым энергичным обра
зом,  как видно, обе формы борьбы не  за меняют одна 
другую, а вза имно дополняют друг друга .  

Па ртии ,  начавшие формироваться первоначально в 
течение 1 977 г. в Нижней Саксонии  (этот процесс про
должался затем в других северных землях Ф Р Г) , значи
�ельно отличали�ь друг от друга по своей целенаправ
ленности.  Так, в Н ижней Саксонии, где были р асполо
жены атомные объекты и где обстановка была накален
ной ,  почти oДHOBpeM€HHO возникли три политические 
организации,  установки которых были весьм а  неодина
ковы.  В тот мо мент наиболее существенным являлся во
прос О ТОМ ,  будут л и  ограничены цели этих организаций 
экологическими требованиями или они распространятся 
и на другие животрепещущие проблемы, прежде всего 
социальные. Ведь даже в относящемся к тому же време
ни проекте ор иентации Федерального союза граждан
ских инициатив в защиту окружающей среды (напомним,  
что он в ыска? ывался против создания политической пар
тии)  говорилось : «Мы начинаем пони  мать, что уни что
жение природной среды, экономическое неравенств6, 
социальная несправедливость и ра стущая за висимость 
каждого от неопознанных общественных сил являются 
не устранимыми «побочными явлениями», а существен
ными свойства м и  индустриально й системы» '. Здесь в 
достаточно ясной форме выражена тесная связь эколо
гических и социальных проблем, и игнорировать ее, а к
центировать внимание лишь · на необходPrМОСТИ сохране
ния окружа ющей C l?eД�I можно было только с большой 
натяжкой. 

Однако и менно так поступили создатели Партии  за 
щиты окружающей среды в Н ижней Саксонии ;  это были 
представител и консервативных сил ,  которые взяли  дело 
в свои руки, чтобы предотвратить р адикализацию дви
жения.  Примерно таким и  же были позиции «Зеленого 
списка защиты окружающе'Й' среды» (здесь впервые н 

3 ЯисЫ D. Von Why! nach Gor!eben. Miinchen, 1 980. S. 90. ) 
4 В i.iгgегiпit iаtivеп in der GeseIIschaft, S. 343. 
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появился термин «зеленый», который сохра нился в наи
меновани и нижнесаксонской партии после объединения 
обеих организаций в конце 1 977 г. ,  а позднее стал назва
нием партии и на  федеральном уровне) . Иной хара ктер 
несила  третья из созданных в Нижней Саксонии органи
заций,  и меновавшаяся несколько в ычурно - «Избира 
тельное содружество "Атомная энергия - нет, спаси- .' 
бо !"» .  Ее местоп ребыва нием являлся OI<PY I' ХiJ мелы-/
П ю р монт, куда входил уже известный н а м  г. Гронде, 
место ожесточенных r.толкновениЙ с полицией. Н адо по
лагать, что именно это и наложило отпечаток на  харак
тер организации.  Она выступала за  тесную связь парла
ментской борьбы с внепарламентской, уделяла  присталь
ное внимание социальным вопросам ,  защите демократи
ческих свобод, борьбе с безработицей, кото р а я  как раз  
в то  время,  вскоре после экономического кризиса ] 974-
] 975 1'1'.,  стала п р иобретать массовый характер 5.  

Конечно, такая направленность опредеЛЯJl ась не 
.:голько объективными обстоятельствами  (ведь и для 
двух первых партий они были сходны) , но и субъектив
ны м фактором. В Избирательном содружестве (мы уви
ДИМ это и тогда , когда речь пойдет и о других землях) 
была гораздо более многочисленна прослойка людей, 
придерживавшихся левых ВЗГЛЯДОВ и в прошлом участ
вовавших в политической борьбе, в ч астности во внепар
л а ментском движении 60-х годов, входивших в какую
либо из организаций,  ч аще всего левацкого толка ,  р ас
пол агавшихся на  левом фланге политического спектра 
Ф Р Г. Их представления о метода х  борьбы подчас быва
л и  ошибочными ,  но они  хорошо понимали ,  в чем заключа
ются пороки капиталистического способа производства ,  
и видели в р азрушении окружающей среды лишь одно 
из  последстви й  хищнической эксплуатации при роды и 
человека при капитализме.  Эти люди участвовали в 
гражданских инициативах,  всячески стремясь повернуть 
их от сосредоточенности на мелких проблемах к поста
новке более общих и крупных задач,  затр а гивающих 
существенные стороны господствующей системы.  Они 
полностью поддержали идею создания новой партии  и 
а ктивно участвова л и  в это м  деле, но степень их  ВЛИЯНИЯ 
была в р азных м естах, естественно , неодинакова .  

5 Кl6tzscll L., Stoss Я. D i e  Gгiiпеп//Ра гtеiеп-НапdЬuсh . D i e Bundes
rep ublik Deutschland, 1 945- 1 980. Ор!аdеп, 1 984. Bd. 2. S. 1 5- 1 6. 
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Что касается ниЖI:tесаксонского «Зеленого СfIИ:сkt! з а 
щиты окружающей среды», то  по мере р азвертывания 
его деятельности происходила определенная переориен
тация - ослабли позиции консервативных элеме нтов и 
усилилось влияние тех, кто выступал за  приоритет в не
парламентского движения, за  поворот к социальным 
п роблемам .  На собрании в апреле  1 978 � в числе дру
гих БЫJI И  выдвинуты требования  у лучшения положения 
ж енщин в обществе, отпора проискам неонацистов, со
кращеl lИЯ  р абочего времени до 35 часов в неделю и др.  
Н а  вы бор ах  в л а ндтаг Нижне й  Саксонии п артия собра
ла  1 5 1  тыс. голосов или  3 ,9 % .  Хотя провести депутатов 
не  удалось - не БЫJI преодолен 5 % - ны й  барьер,- это 
б ыл несомненный усп.ех. Сторон ники огра ничения дея
тельности некоторыми изменениями в экологической об
ласти были оттеснены, главой п а ртии был избран пред
ставитеJIЬ гражданской- и н ициативы Л юхов-Даненберг 
М. Момбаур .  Одн а ко и после этого организация не  стала  
на  ПОС.педовательно антимонополистические позици и ;  
о н а  присоедини лась к концепции «третьего пути», кото
р а я  исходила  из  неприятия как капитализма ,  так и ре
ального социализма и была в то время популярна среди 
ряда руководящих деятелей в новь создаваемых эколо
гических организаций 6 .  

Гамбург  представлял собой несколько и ной  вариант 
генезиса такой  организации. Н а  первом же собрании в 
январе 1 978 г . ,  в котором тон задавали участники граж
данской и нициативы в защиту окружающей среды р а йо
на  Нижней Эльбы, было решено создать м аксим ально 
широкое объед и нение всех, кто выступает в защиту де
мократических прав ,  занимает прогрессивные «демокра
тические и а нтифаши стские позиции».  Еще в том же  м е
сяце было решено участвовать в выборах в представи
тельное собрание Гамбурга - бюргершафт и при  этом 
допускать в избир ательный блок всех, кто того поже
л ает ( кроме крайне правых) , т. е. и коммунистов, обес
печить р авноправие и самостоятельность всех его участ
н и ков.  Бл агодаря тому, что состав избирательного бло
ка  должен был б ыть столь широким ,  новая орга н изация,  
конституировавшаяся в марте 1 978 г . ,  приняла н азвани� 
«Пестрого с писка» :  то была первая из  ряда партий ,  и ме
новаВllIИХСЯ так  же и созданных в некоторых других зем ·  

6 Hallensleben А. УОI1 der Grii l1el1 Liste z u r  G riil1en Parte i?  G6ttin
gen ; Ziirich, 1 980. S .  54 ff. 
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лях Ф Р Г. Позиции этой организации выгодно отличались 
от «Зеленого списка» Н и ж ней Саксонии ,  и здесь, безус
ловно, сказывалось влияние гамбургского пролетариа
та ,  м ногих ее  членов, близких к рабочей среде. 

Избирательная  п латформ а  «Пестрого С!1иска» вклю
чала следующие требования : отказ от переложения бре
мени эконономического кризиса на  трудящихся,  улуч
шение положения безра ботных, пенсионеРОR и других 
груп п  населения,  наиболее пострадавших от кризиса ,  
борьбу против у резания демократических прав ,  более 
всего - против угрозы п ревращени я  Ф Р Г  в полицейское 
государство ; борьбу против ато м ной  энергетики ,  з� 
охрану природной среды ; принятие мер в защиту детеи 
и молодежи ;  борьбу ,против дискриминации и эксплуата
ции женщин ; улучшение ситуации в области здраво
охранения ,  в жилищном хозяйстве, в деле санирова ния  
городов ;  прекращение дискриминации и ностранных ра 
бочи х  7 .  В этой платформ е  обращает на  себя  внимание 
то, что экологические требова ния фигурируют лишь на  
третьем месте, главное в ней - стремление обеспечить 
демократические п рава трудящихся, особенно наиболее 
уязвимых их прослоек - безработных, пенсионеров, и но
ст'ранных рабочих. Но и отношение к экологической про ·· 
блематике было у «пестрых» и ное, чем у нижнесаксон
ского «Зеленого списка» .  Гамбуржцы недвусмысленно 
называли в качестве в и новников у ничтожения природ
ной с реды «крупные и ндустриальные предприятия,  хи
м ические и металлургические концерны»,  а выход ви
дели в том , чтобы заставить их ' прекратить отравление 
среды - ценой потери  п р и былей 8. И здесь, как  в Ниж
ней Саксонии,  такой подход оказался неприемлемым для 
консервативно настроенн ы х  участников движения ; и в 
Гамбурге возникли еще две организации «зеленых», из  
которых одна была фактически филиалом  нижнесаксон
ского «Зеленого списка» (руководители которого лелея
J1I1 мечту обосноваться также в других землях' и утвер
диться в федеральном м асшта бе) и носила то же назва
ние. На выборах в бюргершафт в и юне 1978 г. голоса 
разделились:  «Пестрый список» ПОJI УЧИЛ 3,5 % , «Зеле
ный список» - 1 % (третья п артия вообще ничего H� со-

7 Mayer-Tasch D. С. Уоп der Biirgerinit iat ivl)ewegung zш Grulle ll 
P artei((Der griine Ргоtезt. Frankfurt а. М. ,  1 978. S .  1 27. 

8 Protest. Grune, Bunte und S teuerгebel le ll. RеiпЬеk bei Н а mЬшg, 
1 979. S. 23. 
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брала ) ; обе организации в сум м е  не обеспечили себе 
необходимые 5% голосов ,  но можно полагать, что, не 
будь раскола ,  этот барьер был бы преодолен уже тогда 
(свидетельством тому могли послужить переполненные 
залы на  п редвыборных собраниях «Пестрого списка») . 

Консервативные силы, их  единомышленники в Ниж
ней Саксонии сумели утвердиться в- земле Шлезвиг
Гольшт·еЙн.  Здесь в начале 1 979 г. возник «Зеленый 
список СевеlНЮЙ Фрисландии», провозгласивший своим 
девизом «Экология должна п овсюду стать основой и 
мерилом политических решений» .  Этот девиз говорит 
сам за себя ; дополняет характеристику прогр а м мы при
нятый организатор а м и  запрет участия в п а ртии предста
вителей «к [) айней левой»,  иными слова ми  - коммуни
стов.  Противники этой дискриминационной меры созда
ли  «Спнсок В за щиту демократии и окружа ющей сре
ды». Р 'lскол привел к провалу на выборах :  удалось со
брать только 38 тыс. голосов 9. 

Сложная ситуация сложилась поначалу в Гессене ;  
здесь размежевание между консерваторами  и левым и  
было особенно заметным ,  это объяснялось прежде все
го обостренной обстановкой ввиду конфронтации по по
воду событий вокруг франкфуртского аэродром а .  В ап
[)еле 1 978 г. возник «Зеленый список В защиту окружаю
щей среды», в и юле - «Зелен а я  акция - будущее». во 
главе которой встал п [)авый политический деятель 
Г. Груль, в то время депутат бундестага от Христиан
ско-демократического союза .  человек, никак не связан
ный с массовым движением и не придававший ему боль
шого значения .  Груль, ранее других понявший опас
ность, возникшую для природной среды, и в ыпустивший 
книгу «Планета подвергается ограблению» (тираж -
280 тыс. экз . ) , созда ва  я «зеленую» па ртию в Гессене, 
лелеял далеко идущие планы.  Широко используя сред
ства массовой инфор мации и всячески прибегая к само · 
рекламе,  он  рассчитывал распространить свое влияние 
на всю стра ну и подчи нить себе формировавшиеся в 
раЗJI И Ч НЫХ землях экологические организации.  Но в са 
мом Гессене его ожидала неудача :  «Зелены й  список в 
защиту окружающей среды» отказался присоединиться 
к «Зеленой акции - будущее» и слился с созданно й  ле
выми  элементами  «Избирательной и нициативой в защи-

9 Кlotzsch L., Stoss R .  О р .  cit. S. 1 523. 
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ту окружающей среды и демократии». Образовался Об�
единенньiй  «Зелены й  список Гессена»,  и хотя в дальнеи
шем произошли новые изменения (часть левых вышла,  
а некоторые члены организации присоединились к Гру
лю) , платформ а  этой партии резко отлича лась от уста
новок «Зеленой акции»,  которые не  касались П Р И ЧИJf • 

разрушения при  родной среды, не выходили за  р ам ки от- . 
рицания индустриального роста ,  не связыва .1jИ экологи
ческие п [)оцессы с существующим в Ф Р Г  стр'оем.  

В противовес этому «Зеленый список» / не с:
граничи

вался требова ни я м и  сохра нения ОКРУЖ/� I9Jд�9Реды, 
стремясь раскрыть социальные причины: . .'1тороД;:ивши� 
столь неблагоп[)иятньте последствия  ДЛfJ эколо,-,�:-:рlб 
выбо[)ы в ландта г,  про�сходившие � �'978�г., н: 
принесли успеха ни тои,  н н  другои парти н :  «Зелен�1 И  
спнсок» соб [) ал J , J  % голосов, а п а ртия Г [)уля - 0,9 Уо . 
Это не помешало Грулю продолжать свою кампанн lO, и 
в дальнейшем ему удалось расширнть свое влняние на 
ряд земельных орган изации,  что укрепило его познции 
и на  федераль ном  уровне.  Как увидим ,  успехи Груля -
а с ним  и других правоконсервативных деятелей - ока
зались лишь временным и .  

Весьма  неблагоприятной б ы л а  ситуация для «зеле
ных» В Баварии ,  где традиционно сильны позиции Хри
сти анско-социального союза , занимающего, как извест
но , крайне правыи фланг блока ХДС/ХСС. В созданной 
здесь в 1 978 г. п артии объединились главным образом 
экологисты консервативного и умеренного толка.  Хотя 
она и собрала на выборах  в ландтаг в октябре 1 978 г. 
1 0 1  тыс. голосов ,  но это составило только 1 ,8%  участво
вавших.  Л ишь через 8 лет «зеленым»  удалось пробиться 
в баварский ландтаг. 

Единомышленник  Груля О. Динне руководил созда
нием в феврале 1979 г .  «Зеленого списка» в Бремене ; он 
вышел из социал-демократической партии и отличался 
яростн ы м  антикоммунизмом.  Как и в Шлезвиг-Голь
штеине, здесь п роизошло организационное отмежевание 
01' коммунистически настроенных участников движения ;  
тогда последние объединились в «Альтернативный спи
сок в защиту демократии и окружающей среды». Н а  вы
борах в представительное собрание Бремена в октябре 
1 979 г. «Зеленый список» завоевал 5, 1 %  голосов ;  впер
вые удалось преодолеть 5 % -ный барьер на  земельном 

10 Protest. Gr"Une, В u пtе . . .  S .  28. 
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уровне (ранее 
I
ЭТО получалось лишь в отдельных окру' 

гах) . «Альтер нр.тивники» собрали  1 , 4 %  голосов. 
В земле Баден-Вюртемберг п а ртия «зеленых» сфор 

м и ровалась только в сентябре 1 979 Г . ,  но уже  весной 
следующего года она  превысила н а  выборах в л а ндтаг 
5 %  - ную отметку и провела 6 депутатов (в  то время это 
наибольшая фракция из  всех) . По своей направленности 
баден-вюртембергская о рганизация «зеленых» напоми
нала  нижнесаксон скую ;  и здесь преобладала установка 
на  «третий путь» ,  которую пропага ндировали  руководя
Щие деятели - Газенклевер и др.  

Н аиболее приближался к г а мбургской модели «Аль
тернативный список» З а п ад ного Берлина ,  где также 
были весьм а  сильны, левые тенденции и существовала  
тесная связь с гражданскими и нициативами ,  с м а ссов ы м  
внепарламентским  движением в целом .  Партия консти
туировалась в октябре 1 978 г . ,  и главные ее цели были 
сформулированы следующим образо м :  защита демокра
тических прав ,  борьба за  р ав ноправие  женщин, отстаи
вание и нтересов занятых на предпри ятиях и сохранение 
природной среды 1 1 .  Эти цели подробно р аскрывались в 
п рограмме  «Альтер нативного списка».  Ее первый раздел 
посвящен мерам ,  которые необходимо  предпринять, что
бы покончить С урезыванием демократических свобод, 
усилением полицейского гнета ,  активизацией неонаци
стов.  М ного внимания  уделялось требова ни я м  в социаль
ной области ,  предваряемым констатацией :  «Для нас ,  
р а бочих и служащих З а п ад ного Берлина ,  н а и более ост
рой п роблемой являются последстви я  длящегося уже не  
первый  год кризиса» .  Н а  первом месте фигурировало 
требование сокращения р а бочей недели до 35 ч а сов при 
сохранении полного заработка .  Программа  предусмат
ривала  также повышение минимальной длительности от
пусков, снижение пенсионного возр аста н а  3 года ,  улуч
шение УСJ10ВИЙ труда ,  повышение  м и н и маль ного размера  
пенсий ,  увольнение лишь при  наличии другой,  р авноцен
ной ра боты, обеспечение демократических прав  р абочих 
и служащих на  производ.стве. Естественно,, 'что програ м 
м а  содержала и перечень м е р  в защиту <жружающей 
среды от хищнической эксплуатации при'родных ресур
сов, но это не  являлось н и  единствен н ы м ,  н и  даже глав
ным требованием .  В заключ ительн ы х  р азделах  изложе� 

1 1  Die  GгLillеl1. Regierullgspartl1er УОl1 morgell? S. 85. 
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ны конкретные tребования,  направленные на коренную 
реформу системы образования с целью ее демократиза
ции и приближения к жизни, р адикальную перестройку 
жилищного дела - первостепенного объекта деятельно
сти гражданских и нициатив 12 .  

Это - безуслов но прогр ессивный  документ .  Он спо
собствовал завоеванию сторонников п а р тии .  Если в ,' 
1 979 г. «альтернативники» еще не  сумели преодолеть 
5 %  - н ы й  барьер н а  выборах в городское собрание  Запад
ного Берлина ,  то в 1 98 1  г. за них  голосовало вдвое боль
ше голосов, что составило 7,2 % избир ателей .  В отдель
ных  р а йонах,  в частности там ,  где происходили стычки 
с полицией из-за зан ятия  пустующих домов, успехи 
«альтернативников» были еще большими  (вплоть до 
40 % голосов )  13, 

Как видно из ска з а н ного, г амма  целей и платформ 
отдельных орга низаци й,  из котор ых в дальнейшем С.по
жилась п артия «зеленых» ,  была весьм а  пестра .  В этих 
организациях состояли л юди р азных взглядов и уста
новок. На первых порах в числе их были не  только кон
сервативные элементы, но и л ица,  занимавшие еще более 
правые позиции, даже - неонацисты.  Используя тяжелую 
э кологическую ситуацию, неонацисты, проникшие в не
которые гражданские и нициативы и организации «зеле
н ых»,  широко прибегали  к демагогии и н амеревались 
возродить расистские бредни о «крови и почве», при  по
мощи которы х  гитлеровцы в свое время стремились 
подменить классовые у стремления р асовыми 14, .  Не слу
ч а й но крайне правая  газета «Нойе цайт» требов а л а :  
«Следует внедряться в ряды зеленых, завоевывать там  
влияние - это и наш шанс»  15. Друго й  орган  крайней  ре
а кции - «Национальцайтунг» - зан ял более р еалистиче
скую позици ю ;  эта газета писал а :  «Только Груль в со
стоянии создать "серьезную" п артию для защиты окру
жающей среды» 16. Но реакцио нера м  разных м а стей не 
удалось реализовать свои замыслы - по мере развития 
м а ссового движения  и его политической эволюции (о чем 
будет подробно сказа но н иже) они теряли  позиции,  ко
торые  и мели в на чале,  и и м  пришлось покинуть партию 

12 ParteiprogrammejHrsg. УОl1 Р.  Pl11te. Ergiil1zL1 ll gs1ieferL1llg N 2 .  
Miirz 1 980. S .  2 ff. 

1 3  Die Gruriell. Regierul1gspartllcr УОl1 morgell? S. 89. 
1 4  Burgerillitiativell i ll dcr Gcsel lschaft. S .  435 ff. 
1 5  Dic Grullcll. RegierL1llgspartl1er УОl1 morgell? S .  1 4 . 1 6  Aus Polit ik ulld Zeitgeschichte. 1 980. N 36. S .  1 2. 



«зеm'�ных», l'де их цели и идеология оказались абсолюТ
но неприемлемыми .  

Но вернемся назад. В 1 979 г .  в первые проводились 
прямые выборы в Европейский парламент, и Груль по
считал, что это весь м а  удобный момент для реализации 
его честолюбивых замыслов (тем более если выборы бу
дут успеш н ы м и  для «зеленых»)  c bl rpaTl> гла в ную роль 
в созд а н и и  федера льной парпfи, в которую ВОШЛII  бы 
земельные о р гз н и за lJ ,lI И .  ДЛЯ ПОДГОТОВЮI и проведення 
выборов было создано вре м е нное сообщество, в котором 

, господствовали «Зеленая акция - будущее» во главе с 
Грулем и близкие к ней  организации из Нижней Саксо
нии ,  Шлезвиг- Гольштейна ,  Баварии ,  т .  е. у меренное и 
консервативное крыло движения. В сообществе не при
няли участия «пестрыI» и «альтернативные» п а ртии 
Гамбурга,  Гессена и др .  Сопредседателям и  стали Груль 
и деятель «Зеленого списка» земли Северный Рейн-Ве
стфалия Н .  Манн .  В числе кандидатов в Европейский  
п аРJl амент были  выдвинуты и отдельные деятели граж
данских и нициатив,  например П .  Келли (она фигуриро· 
вала даже на первом месте) и сопредседатель Ф едераль
ного союза гражданских инициатив в защиту окружа ю
щей среды Р .  Фогт;  к а ндидатами являлись также с а м  
Груль, уроженец Чехословакии М. Хор-ачек, покинувш и й  
стра ну после событий 1 968 г . ,  и д р .  Однако никому и з  
них  не удалось занять м есто в з а л е  заседаний Европей
ского парламента , и бо на  выборах,  состоявшихся в и юне 
1 979 г . ,  «зеленые» получили только 3,2 % голосов 
(893 тыс. ) . 

В какой-то степени причино й  этого явился весьма 
умеренный  характер прогр а м много заявления, опублико
в а нного в ма рте 1 979 г. У пор в это м  докум енте делался 
на  экологии ,  и одним из первых положений, которыми 
руководствовались его составители, был тезис наиболее 
рьяных пропагандистов примата экологии н ад все м и  
остальными  проблема м и :  «Будущее определяется ныне 
не  экономи кой ,  а экологией» 17 . Провозглашался отказ 
от экономического роста как основы развития общества ;  
предполагалось, что его должен з а менить качественный 
рост, связанный с меньши м и  затратами  сырья и э нер
гии,  исключающий загрязнение окружающей среды. Со
ображениями  экологического порядка обосновывалась и 
позиция в отношении угрозы ядерной войны : п ротив 

1 7 Pa rteiprogramme. Ergiinzungslieferun g  N 3.  August 1980. S .  1 ff. 
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приобретения Ф Р Г  атомного оружия ,  размещения его н а  
территории Ф Р Г, за  превращение Европы в безатомную 
зону. Гонке вооружений противопоставлялся лозунг «со
циальной обороны»,  но содержание  его никак не конкре
тизировалось. В самой общей форм е  говорилось в этом 
документе о «социальном переустройстве», практические 
же требования,  содержавшиеся в социально-эконом иче
ском разделе, не подкрепляли этот лозунг. Чувствова
лось, что избежать включения такого рода требов а н и й  
было невозможно, но б ы л и  о н и  м а ксимально умерен
ными .  

Н е  смущаясь неудачей ,  Груль и его сторонники про
должали подготовку к созданию партии в федеральном  
м а сштабе. Но  теперь он уже не мог  обойтись без «пест
рых» и «а.льтернати

·
вников» , ибо вынужден был считать· 

ся с тем, что они параллельно создадут самостоятельную 
п а ртию,  а это приведет к тому, что все силы у йдут на  
конкуренцию, притом прямо со  старта ,  когда это осо-

I бенно нежелательно. Поэто му было решено позволить 
«пестрым» И «альтернатив никам»  участвовать в органи
зационных мероприятиях,  но без решающего голоса ,  ко
тор ы м  пользоваJIИСЬ основатели избирательного сообще
ства ,  возникшего в связи с выбора м и  в Европейский пар 
л а м ент. Подвергать «пестрых» и «альтернативников» 
дискрим инации у строители и мели тем меньше оснований  
хотя бы  потому,  что к а к  р аз в это время  - вторая  поло
вина  1 979 г.- последние добились несо м ненного успеха ,  
проведя депутатов в представительные соб р а ния таких 
городов земли Север ный  Реин-Вестфалия, как Кельн ,  
Мюнстер, Леверкузен,  Билефельд 18. Груль и его сор ат
ники рассчитывали ,  видимо,  взять количеством предан
ных и м  делегатов, ч еткой организацией и т. П. ,  но, как  
выяснилось, дело не сводилось только к этому ; были и 
иные факторы,  которые в конечном счете оказались бо 
лее весомыми.  . 

В сентябре 1 979 г. в Бонне впервые собрались руко· 
водящие деятели орга н изаций обоих направлений.  Уча
СТНИЮI СОГJJаСИ .Jl ИСЬ с целесообразностью выступить со
вместно на предстоявшнх в 1 980 г. выборах  в бундеста г. 
Вопрос о существе р азногласий между ними  не рассмат
р ив ался - это было отложено. Еще р а нее руководители 
избирательного сообщества образовали комиссии  по  

18 Billstein R .  Die Grunel1 nach S a a rbri.icken((Bl iitter fi.ir deutsche und 
internation;11e Polit ik.  1 980. N 4. S .  295. 
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разработке п рогр а м м ы  и устава ; теперь в них  были 
включены и 'представители «пестрых» и «альтернативни
кав», на не  н а  аснавах р авенств а :  так,  в прагр а ммную 
комиссию вхадила по  3 представителя «Зеленага спис
ка» Нижней  Са�сании,  «Зеленай акции - будущее» и 
«Акци и независимых немцев» и лишь па аднаму - «Зе
Jl e Hara списка» Гессена ,  «Пестрага списка» Гамбурга  и 
«Альтернативнага списка» З а паднага Берлина .  В начале 
наября 1 979 г. в Оффенбахе даJIжен был сабраться съезд 
с участием и «зеленых», И «пестрых»-«альтернативных» 
арганизаций , 

На съезд этат оказался лишь м ераприятием предва
рительного. характера .  Н а  нем были выяснены талька 
фармаJlьные маменты п редстаявшего. абъединения,  и з
лажены тачки зрения на  некатарые вапрасы движения 
без серьезнага на мерения достичь па н и м  сагла си я .' 
Единственнае, что. была сделано,- съезд адабрил аснав
ные п р и нципы будущей арганизации .  Их четыре :  экала
гически й х а р а ктер, сациальная н а п р авленнасть, апара  
на  базисную демакратию (т .  е ,  н а  низавую ее ячейку,  
на п р и мер гражданскую инициативу ) , атказ ат насилия .  
Решение всех астальных вапрасав была перенесена в 
прагр а м м ну ю  камиссию, котарая  должна была завер
шить сваю рабату да учредительного. съезда ,  н амеченна
га на янва рь 1 980 г .  в Ка рлсруэ. 

Как мы пам ниМ, представители левых сил в этай ка
миссии были в меньшинстве. На  эта были атлична пад
гатавленные в теаретическам атнашении люди, в баль
шинстве прашедшие шкалу ра бачего движения и харо
ша осведамленные в вапрасах, вазникавших в ходе разра 
батки праекта праграммы 1 9 . В середине декабря 1 979 г .  
во Ф р а нкфурт-на-Май не съехались представители «пе
стрых» и «альтернативных» арганизациЙ.  Касая сь на 
прав пеннасти будущей прагра м мы ,  сабравшиеся реши
ли ,  что. она не мажет асновываться на  атрицании клас
савай барьбы. Другае и х  требавание  свадилась к таму, 
что. СJlедует зафиксиравать приаритет внепарламентских 
акций перед р а батай ,  правадимай в парламентах.  Сове
щание  падчеркнула также важнасть требавания  р а вен-

1 9  Понимание этого и недовольство прозвучаJIИ в одной и з  статей П .  Келли, которая,  обвиняя «пестрых» и «альтернативнико в» В том, что они не оказали «зеJIеным» поддержки на выборах в Европейский па рла мент, высказаJIа неодобрение их заявлениям о С'воем превосходстве в програ ммных вопросах. См. : Кеиу Р. К. \Vl r  sa gen mehr Demokratiel//Neue Politik. 1980. N 2. S. 4R 

ства женщин во. всех сферах деЯ1елЬНЬсtи и неабхади
масть атмены § 2 1 8  Угалавнага кадекса ,  запреща ющего. 
а барты,- требавания ,  и м е ющего. асабае з на чение для 
трудящихся женщин и являющегася абъектам их  м асса-

20 вых пратестав уже в течение м нагих лет . 
Эти пазиции «пестрые» и «альтернативники» и отста- . ивали  в праг р а м м на й  кам и ссии.  Одн а  из  ее членав, ста- · 

ранница Груля М .  Л .  Тауте, с неудавальствием п исала  
пазднее, что. «главнай  целью пестрых бы.nа  Jlева я пол и
тика ,  включающая реализацию прафсаюзных требава
ний ,  как, например ,  35-часава я р а бачая  неделя с пал
ным сахранением зара батка . . .  Все паJl итические  п рабле
мы, в там числе и эка"�агию, ани рассматривали пад уг
лам зрения КJIассавай барьбы» 21 . А ват что. р ассказали 
участвующие в рабате в прагра м м най камиссии  пред
ставители «Альтернативнага списка» З а паднага Берли
на У. Г Jl езнер и Б .  Кеппе :  «Мы ачень и нтенсивна и ус
пешна привнасили п рагрессивные предста ВJlения в кан
цепцию прагр а м м ы  . . .  В эканам ическай и сациальна-па
литическай абласти  мы стремимся закрепить левые 
прафсаюзные требавания» .  Далее они атмеч а ют :  «В де
Jlе пастраени я  партии альтернативный списак преследу
ет стратегическую цель падгатавить саюз мелкабуржу
азнаго эколагическаго движения с р а бачим движением . . .  
Если нам удастся это, партия  зеленых смажет стать сре
датачием шираких аппозиционных сил, катарые будут 
гатавы выступить п ратив э канам ическай системы капи
тализма» . Автар ы  канстатиру ют,  что. падабные устанав
ки встречались прававерными э калогист а м и  с бальшим 
неудавальствием 22. 

На папытки последних навязать кам иссии сваю тач
ку зрения на  задачи будущей п а ртии  (аб их  взглядах 
уже шла речь выше) не  увенчались успехам - канцепции  
п равых недаста ва ла убедительнасти ,  ана  плаха саответ
ствавала  слажившейся ситуации ,  кагда у�ичтажение 
акружающей среды все сильнее сачеталась с кризисны
ми п рацеосами  в эканам ике, палитике,  духавнай жизни 
страны .  И та и другае про истекала из однаго абщега 
истачника ,  и большинства камиссии  не магло не п р изнать 

20 Die Qua!  der Wah!. Ein Weg:weiser durch die Partei !andsc!laft zul' 
Bundestagswah! 1 980. ' [ West j Berlin, 1980. S .  26. . . 2 1 Меуег R., HandLOgten G. Die Огйпеп vor der Wah!//Aus Po! J t lk  
u n d  Zeitgeschichte. 1980. N 36. 

22 D i e  Огйпеп als  Lernprozess//Beitrage z u m  wissenschaft l i chen S o 
zial istnllS. 1980. N 2. S .  7-8, 1 1 . 
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необходи мости более широко охарактеризовать в п ро
г р а м м е  соци альные вопросы и пути их р азрешения.  

З а  то время,  которое прошло �ежду двумя съездами,  
ситуация в формируемой п а ртии изменилась, п р ичем не 
в пользу Груля и его приверженцев. Популярность но
вой организации быстро росла ,  и п риток в нее увеличил
ся  ( к  моменту съезда в Оффенбахе ее численность состав
ляла всего 2800 человеf\ ;  а спустя н е l lОЛ Н Ы Х  2 месяца 
уже O[(OJIO 1 0  тыс. ) ; Iшформ а ЦIIЯ ( )  том ,  что среди «зеле
н ы х» усиливается ВJ lия ние JleBbl X  С И !I,  отпугивала бур
жуазно-консерв ативные круги, и теперь вступали глав
н ы м  образом те, кто п ридерж и в а JIСЯ прогрессивных 
взгл ядов 23. 

Учредительны й  �ъезд п а ртии «зеленых» СОСТОЯJIСЯ 
1 2 - 1 3  я н в а р я  1 980 г. в I(а:рлсруэ. Он также не завершил 
р аз работку прогр а м много доку м е нта (была принята 
лишь его преамбула,  содержавшая самые общие, декла 
р ативные положения, в том числе четы ре основополага
ющих п ринципа, которые уже БЫJI И  названы выше) . 
Трудности заключались н е  только в разногласиях, но и 
в нечеткости взглядов и концепций самих «пестрых» и 
«альтернативников» - их отличаJl з начительн ы й  эле
мент утопич ности, что делало и х  у язвим ы м и  для крити
ки ( в  том числе и демагогическо й ) . Другая причина не
завер шенности р а,ссмотрения програ м м ы  з а КJlючалась в 
том ,  что н а  съезде на первый п л а н  вышли организ.3ци
онные вопросы. 

Еще до этого Груль, Динне и их единомышленники 
не р а з  высказывались против какого-либо сотрудничест
ва с ком мунист а м и ,  а на самом съезде, ПОJlЬЗУЯСЬ боль
шинством ( п р а вда,  свыше 400 делегатов из 1 000 все ж е  
голосовали п ротив) ,  провели р е шение, согла·сно которо
му н е  допускалось дво й ное членство (т. е .  всту п а ющий 
в па  рти ю н е  мог СОСТО51ТЬ в друго й политической о р га
низации - это было обращено преимущественно против 
членов Г I(П и существовавших в то время небольших 
п а  ртий, которые и м еновали себя ком мунистическими) . 
После голосования п р едставители «пестрых» И «альтер
нативников» з а явили,  что это решение препятствует уча
сти ю их орга н из аций в новой :п артии.  Ввиду того, что 
создание таковой требовало одобрения со стороны 2� 
делегатов, устроител я м  пришлось модифицировать свои 

�З Die Grunen. Personel1 - Projekte - Ргоgгаmmе. Stuttga rt, 1 980. 
S .  206. 
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первоначальные на мерения: решили п ередать данный и 
некоторые другие о рганизационные вопросы н а  усмотре
ние земельных организаций ( которые начали создавать
ся еще до полного конституирова н и я  п а ртии в федераль'
ном м асштабе ) . Это был компромиос, ПОЗВОJIЯВШИЙ ле
в ы м  представителям Г ам бурга,  Гессена и други м про
дол жать ра боту в ко миссиях. 

П рогра м м ны е  вопросы подр()бно не р ассм а тривзлнсь 
ФОР М :l Л ЬНО из-за  недостатка  вр емени. Н ()  гл у Б Н I1а  р а з 
НОГJI асий т е м  не м е нее ощущаJl ась вполне.  Резким дис
сонюICОМ реча м  консервативных э кологистов прозвуч а 
л о ,  н а п р и мер, выступление присутствующего н а  съезде 
предста вител я за падноберлинских «ал ьтер н а Т 11ВНИКОВ» ; 
в духе уже известных н а м  ПОJlожений,  которых п ридер
жинаJ lась его орга'низация,  он высказался за «тесную 
СВ5IЗЬ между экологическим и р а бочим движением» и за 
ВКJl ючение в програ м му требова ний,  выдвигаемых п роф· 
союзами Z" 

Уже в м арте 1 980 г. в Саарбр юкене собрался следую
щий съезд «зеленых».  Здесь сторонники поворота в сто· 
РОНУ социальных проблем, последовательного проведе· 
ния Ф Р Г  политики м и р а  и междун а род ного сотрудниче
ства гро м ко заявили о себе и во м ногих случа я х  доби
JlИСЬ успеха. Не раз ост р ы е  СТОJ\кновения ста вили съезд 
на г р а нь paCKOJla 25 .  Но взаимная з а и нтересо в а нность в 
ком промиссе ( близились в ы бо р ы  в бундестаг, н а  кото
рые деятели новой п артии возлагали БОJlьшие надежды ) 
заставляла искать договоренности. Отмети м ,  что у м ен и е  
находить их сохраНИJlОСЬ у «зеленых» и в последующем: 
острые р аЗНОГJl асия в п а ртии ( хотя природа их изме
НИJl ась) отнюдь н е  изжиты, но они тем не менее не п ре
вращ а ются в непреОДОJl имое п р епятствие для ее  дея
теJ1ЬНОСТИ. 

Сравнительно б ыстро п рошло о бсуждение в нешнепо
Jlитического р а здеJlа п роекта п рогра м м ы. В �исле дру
гих здесь БЫJl И  принят ы  требова н и я  роспуска обоих во
енных блоков,  односторонних ш а гов з а п адных стр а н  в 
области разоружения, отказа от р аз м ещения в Ф Р Г  а ме
риканских р акет первого уда р а .  Прогр а м м а  содержала 
положение о недопущении л юбого сотрудничества с фа
шистским и  и расистскими р еж и м а ми - тезис междуна·  
родно-политического курса п артии «зеленых»,  которого 

2 .. Billstein R. Ор. cit. S. 395. 
25 l b i d. S. 39 1 -392. 
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она неуклонно fIридерживалась в6 все последующие 
годы . Зато правым удалось (незначитеJlЬНЫМ большин
ством )  ОТКJlОНИТЬ пункт О поддержке освободительных 
движени й  за национальную неза висимость и самоопреде
ление на  родо в ;  это была временная победа - ДJl Я  «зеле
ных» солидарность с народам и  стра н  Азии ,  Африки,  Ла 
тинской Америки,  бор ющимися против и м периализма за 
свободу, экономическую и ПОJlитическу ю са мостоятель· 
н()сть, стала  одним из  краеугольных камней программа ·  
тики  и практической деятельности. 

Основные дискуссии р азвер нулись по ВНУТРИПОJlитиче
ски м вопрос а м ,  где преДСТОЯJIO  уста новить ДОJlжное со
отношение ЭКОJl()гических и социальных зада ч ,  опреде
ли'гь подлинное значение тех и других в перспективе 
развития п а ртии ,  завоевания ею сторонников в р азлич
ных общественных кругах, в частно,сти среди находящих
ся в особенно бедственном положении груп п  населения.  
Здесь-то И СТОJlКНУЛ ИСЬ разные точки зрения,  и консерва
тивным СИJlам удалось проваJIИТЬ кое-какие радикаль
ные предложения в социальной области . Так произошло, 
напри мер, с предложением требовать перевод а более 
или менее крупных предприятий в «общественную соб
ственность» ;  но в программу  были включены а нтимоно
полистическое требование разукрупнить гигантские кон
церны, лозунги введения 35-часовой рабочей недели, 
запрета JlOKaYToB и 'Т .  п .  «ЗеJlеные» намеревались также 
бороться за  соблюдение и р асширение демократических 
прав ,  против стремлений установить в Ф Р Г  авторитар
ный  строй.  

Н а иБОJlее острую полемику вызвало програ ммное по
ложение об отмене § 2 18 Конституции о запрещении  
а бортов. С одной стороны, п артия «зеленых», с с амого 
начала написавшая на  своем знамени защиту социаль
ных групп,  подвергающихся м а ксимальной дискрим и на
ции ,  в первую очередь женщин, не могла не учитывать 
огромной популярности призыва  к отмене § 2 18. С дру'гой - разрешение абортов противоречило мировоззрен
ческим основа м  правоверных «зеленых». В како й-то 
м ере  решение этого вопроса давало представление о со
отношении сил «чистых» экологистов и сторонников бо
.лее широкого взгляда на  вещи. Принятое на  съезде ре
шение было компромиссом,  но с явным перевесом в 
пользу тех, кто высказывался за легализацию а бортов. 
Более важно, что экологическая  проблематика заняла в 
програм ме 6 страниц из  43. Это ,свидетельствовало о 
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значительном влиянии ,  оказанном левыми  на процесс 
выра ботки прогр а м м ных  п ринципов партии .  Некоторые 
з ап адногерманские газеты писали о сползании «зеле
ных» влево 26. 

Основания для подобного вывода ,  безусловно, БЫJlИ .  
Но лишь время,  а гла в ное - изменения объективной об
становки могл и  выявить действитеJlьные тенденции раз
вития новой политической организации, которую некото
рые лидеры называли а нтипартийно й  п артией,  ж

u
елая 

тем самым охарактеризовать ее совершенно особыи ха
рактер, придающий е й  фор мальные ч ерты па  ртииu и в то 
же время чем-то коренным образом отличающиuи ее от 
существующих в Ф Р Г  политических организации,  пред
,ставленных в бундестаге 27. 

Решения съезда;  естественно, не удовлетворили Гру
ля,  и он не стал  выдвигать своей кандидатуры на  пост 
одного из председателеЙ .  Партия с самого начала при
давала  большое значение предотвращени ю того, чтобы 
кто-либо из лидеров захв атил единоличное руководство. 
Поэтому во главе партии должно было находиться трн  
р авноправных председателя, избираемых на  ограни чен
ное время (допускалось переизбрание, но лишь еще на 
один срок ) . На  С а а р бр юкенском съезде на эти посты 
были избраны П. Келли,  А .  Хауслейтер и Н. Манн,  что 
тоже являлось свидетельством ком промисса м ежду р аз
личными  течениями .  Чтобы убедиться в этом,  необходи
мо хотя бы вкратце позна комиться с названными ли 
цами .  

Келли и Манн ,  как  уже отмечалось, БЫJ1 И  участника
ми  движения гражданских инициатив.  Особенно коло
ритна личность Келли ,  ставшей в последующие годы од
ной из главных фигур п а ртии,  в определенной мере оли
цетворением ее политики и в Ф Р Г, и за ее рубежами .  
КеJlЛИ  по  семейны м обстоятельства м  долго жила ( и  учи
лась )  в США, но не CTa J1 a  поклонницей a MepJ;IKaHcKoro 

" образа  жизни.  До создания п артии «зеленых» состояла 
в СДПГ, но р азочаровалась в ней и покинула социал
демократию глубоко враждебная к ней (ДО сих пор ЯВJI Я 
ется противницей блока «зеленых» с СДПГ) . в течение 
нескольких лет П.  Келли являлась сотрудницей аппара 
та «Общего рынка» в Брюсселе; она  прекрасно р азбира-

26 Frankfurter Al lgemeille Zeitung. 1 980. 24. M ii rz .  
27 См. ,  н апример, цити ровавшуюся статью П. К:еллн и ее поздней

.Шее интервью журналу "Шпигель»: Spiegel. 1 982. N 24. S. 4 7. 
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ется не только во внутренней механике этой организации 

(и соответственно оценивает ее) , но и во м ногих особен

ностях деятельности штаб-квартир ы  НАТО, находящей

ся, как известно, также в Брюсселе. Все это способство

вало превращению К:елл и  в убежденного борца против 

опасности ядерной войны, и в этом качестве она более 

всего действует в рядах «зеленых», снискав себе боль

шую популярность ; другое поприще К:елли - борьба за  

равноправие женщин. Ее  взгляды не отличаются ясно

стыо, но это в определенной степени компенсируется 

страстностью, с которой она участвует в антивоенном 

движении, выступает против проамерика нской политики 

правителей Ф Р Г, против курса Европейского экономи

ческого сообщества· в Dяде эконом и ческих и социальных 

вопросов .  
А. Хауслейтер был включен в правление как проти

вовес П .  К:елли.  Это убежденный экологист, человек 

старшего поколения. В первые послевоенные годы а к

тивно действовал в рядах Христианско-соци ального сою

за, но уже в 1 949 г. вышел из него. В составе правления 

пробыл недолго, лишь до следующего съезда парти и ;  

е м у  пришлось у йти из-за того, что о н  в первые послево

енные годы а ктивно участвовал в деятельности ХСС (но 

Хауслейтер и после этого оставался  в рядах «зеленых», 

более того, - редактировал еженедельную газету партии 

«Зеленые») . 
.. Оч.Е�J�.�д.tIО.Й . .J::ъезд состоялся в ПОР1:му!!де спу.стя три 

месяца после Саарбрюкенского, что объяснялось при

ближением в ыборов в бундестаг и необходимостью ут

вердить предвыборную платформу .  В этом документе в 

интереса х  достижения единства левые пошли на  неко

торые уступки своим оппонентам ;  так, в международном 

разделе было опущено требование односторонних шагов 

З а пада , прежде всего Ф РГ, в деле р азоружения.  Анало

гичные изменения и мелись и в социально-экономическом 

р азделе. Резкие противоречия обнаружились при  обсуж

дении внесенной левыми  резолюции по вопросу о неона

цистской опасности. Сторонники Груля категорически 

воспротивились ее принятию. В результате в одобренном 

съездом «ЗаявлениIof по экологической политике» отверга

л ась любая разновидность ф а шизма  - но в одном кон

тексте с реальным социализмом 28. 

28 Кl6tzsch L., Stoss R. Ор. cit. S. 1 538. 
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Эти уступки левых компенсировались и х  у спехом в 
другом вопросе, достигнутом на  Дортмундском съезде. 
На освободившееся место в правлении партии  после от
ста вки Хауслейтера выдвинул свою кандидатуру Груль ; 
вынудив левых к некоторому отступлению при  выработ
ке предвыборного заявления,  он посчитал,  что его ш а н
сы ( по сравнению с ситуацией на  Саарбрюкенском съез
де) вновь повысились. Грулю противостояла к а ндидату
ра  и нженера Д. Бургмана ,  долголетнего у частника проф
союзного движения, человека, резко критически относя
щегося к существующему в Ф Р Г  строю 29. Н а  выборах 
в прав.�ение последний одеРЖdЛ решительную победу 
над Грулем, что достаточно ясно обнаружило настрое
ния делегатов. Эт� поражение предопределило уход 
Грул я и ряда его сторон ников из партии,  который прои
зошел с пустя некоторое время.  Таким образом,  попытка 
правоконсервативных элементов стать во главе полити
ческого представительства нового м ассового социально
го движения не увенчалась успехом .  Гр уль создал  от
дельную экологическую партию, но она ,  не и мея сколь
ко-нибудь широкой поддержки снизу, некоторое время 
влачила ж алкое существование, а зате м  вонсе исчезла с 
Политической арены Ф Р г. 

Между тем предвыборная  кампания 1 980 г. подошла 
к концу. Ситуация,  сложившаяся  в этот момент, была 
небла гоприятна для партии «зеленых».  Дело в том,  что 
на ВЫбора: на пост бундесканцлеР:1JQJlдидатуР.� соци
ал-демократа Г. Ш мидта , находившегося тогда во главе 
коалиционного правител!>ства СДП Г  -СвДП, противо
стояла кандидатура Ф . -Й. Штрауса .  выдвинутого бло
ком ХДС/ХСС. Чтобы предотвратить приход к власти ба 
варского премьер -м инистра ,  известного своими  крайне 
пр авыми взгляда ми ,  м ногие избиратели, будучи несо
гласными с международно-политическим курсом Г. Ш м ид
та ( у  всех на памяти б ыло недавнее р ешение . НАТО () 
размещении в З ападной Е вропе, прежде в-сего в Ф Р Г, 
а мерикапских ра кет среднего радиуса действия, в при
нятии которого заметную роль сыграло правительство 
Ф Р Г) и мероприятиям и  в духе «социального демонта-

29 Вот отрывки 113 статьи Бургмана, опуБJlикованной HeCKOJlbKO 
позднее: «Не может быть социаJlЬНОЙ и ЭКОJlогической рыночной 
экономики,  е�Jl И поним ать под рыночной ЭКОНОМИКОЙ этот капи
таJlистичеСКИI I  ЭКОНомический строй . . .  С этой системой неразрыв
н
т
о

. 
связан,\ 

те
.
нденция к войне

. 
и гибеJlИ» ( Burgmann D. Die letzte 

I\Гlse des I\a p l t a l l s Ill Lls?//S(JZi a l l sIll Lls. 1 982. N 5. S.  23, 24). 
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жа» ,  отдал и  свои голоса СДПГ. ЭТО резко ухудшало 

шансы па ртии «зеленых»,  делало весьм а  проблематич

н ы м  преодоление ею 5% -ного барьера .  

Эти опасения подтвердились .  «Зеленые» получили  

лишь 1 ,5 %  голосов, что не  позволило им  послать своих 

представителей в бундестаг. Это было, конечно, р азоча

рованием для м ногочисленных а ктивистов п а ртии ,  но 

большая  организационная работа, проделанная  во вре

мя  предвыборной кампании ,  не  пропала даром .  Был н а 

коплен необходимы й  опыт, причем одновременно в м ас

штабе всей страны,  выявлены слабые м еста в электо

р альной политике партии,  которая  концентрировалась в 

основном в городах (особенно - университетских) и со

стояла п реимущественно из  молодежи и л юдей средних 

лет со сравнительно высоким уровнем образования  и в 

гораздо меньшей степени из  рабочих. Было установлено 

также, что протестантов среди тех,  кто отдает свои го

лоса «зеленым» ,  значительно больше, чем  католиков. 

В се это побуждало уделить большее внимание тем груп

п а м  населения, которые могли стать потенциальным ре

зервом п а ртии .  Анализ облегча лся, в ч а стности,  тем,  что 

к «зелен ы м »  примкнуло немало высококв а лифицирован

ных специалистов, готовых отдать свои знания  и опыт 

новому делу, которое привнесло свежую струю в затх

лую атмосферу политической жизни Ф Р Г  и вызывало у 

м ногих подлинный энтузиазм .  
Поражение н а  в ыборах в бундестаг  не обескуражило 

сторонников п а ртии.  Во-первых, они учитывали влияние 

неблагоприятных объективных обстоятельств. Во-вто

рых,  и это в ажнее, для «зеленых»,  во всяком случае  для 

очень м ногих из  них,  парламентск а я  работа не  являлась 

самоцелью, а рассматривалась л и шь как  дополнение,  

пусть существенное, к внепарламентским выступления м  

и акциям ,  которым отдается безусловн ы й  приоритет ЗО. 
МЫ увидим ,  что в рядах п а ртии есть л юди,  которые хо

тели бы поменять местам и  эти в иды деятельности ,  и 

данный вопрос постоянно является предметом споров, 

хотя успеха эти л юди до сих пор не добились. 

30 Очевидно, что этих людей имел в виду буржуазный автор, от
метивший в статье, которая была опубликована в разгар рассма
триваемых событи й :  «"Пестрые", Эта группа численно невеЛ,ика , 
но она состоит из иннциаторов и организаторов» (Die pol it ische 
М е i П Llllg. 1 980, N2 1 89 ,  S.  9 ) . 
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з. ПРОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПАРТИИ «ЗЕЛЕНЫХ» 

Общее представление о прогр а м м н ы х  ПОJlОжениях пар
тии в период ее �таНОВJIения было дано в ы ше, Но  хотя 
програ

и
м м а ,  принятая в 1 980 г .  на съезде в Саа  рбрюке

не, деиству�т и поныне, неправильно было бы  рассмат
ривать идеиные установки «зеленых» как  неизм енные ,  
Их развитие н ашло отражение в р яде документов, таких, 
как прогр а м м а  неотложных  мер в экономической обла
сти 1 983 г" з аявления прогр а м м ного характера ,  приуро
ченные к выбор а м  в бундестаг 1 983 и 1 987 годов, и др , 
Изучение их  в том порядке, в каком они создавались ,  
обнаруживает несомненную эволюцию в более прогрес
сивном, реалистическом направлении .  

Несмотря на то что м ежду двумя програ м м н ы м и  до
кументами  1 980 г ,  и м еются у поминавшиеся выше р а с
хожд

u
ения,  они н есущественны для оценки идейных по

зиции, котор ые партия  занимала  в то время .  Отметим 
п режде всего некото р ые общие тезисы,  содержавшиеся 
в преамбуле Саарбрюкенской п рогр а м м ы .  «Наши обще
ственные УСЛОБИЯ ,- сказа но здесь ,- порождают м ассо
вую ф изическую и психическую нищету . . .  Социальная 
система стремительно дестаБИJlизируется». И далее в 
связи с характери стикой причин  ВОЗникновения граж
данских и нициатив в документе говорится : «Уничтоже
ние основ жизни и труда ,  лишение демократических 
прав  приняли столь угрожающие масштабы,  что необ
ход и м а  Основополагающая а льтернатива экономике по
литике и

и 
обществу» 1 .  Появление этих положений в �фи

циальнои прогр а м м е  «зеленых» свидетельствовало о 
начавшемся отходе от прежних, консервативных пред-

1 Parteiprogramme/Hrsg. УО11 Р, РLlltе, ЕгgiillZLlпgs1iеfеГLlllg N 4 
Sept. 1 980. S. 3. 
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стаВJlений ,  которые отражали влияние Груля и его еди 

НОМ Ы ШJlенников.  
Преам БУJlа содержит обоснование центральных 

идейных принципов партии.  Оди н  из  них,  как известно,

социальный (о нем будет сказано ниже) . В ажная  роль 

отводится принципу базисной демократии. В прогр а м м е  

подчеркивается :  «Главным является постоянный конт

роль СО стороны базиса (т. е .  низов .- Л. г. ) н ад всеми 

носитеJI Я М И  административной и представнтеJ1ЬНОЙ BJl a 

стн,  н ад  всеми у ч реждения ми (гласность, BpeMeHHbre 

огра ничения )  и сменяемость их в J1l0бое время,  с тем 

чтобы каждый (гражданин .- Л. Г.) имел представление 

об  оргаr:нзации и политике и мог противодействовать 

отрыву отдельных л·иц от базиса» 2. Т. е. партия «зеле

ных» выступает против выхолащивания буржуазно-де

мократических установлени й  в Ф Р Г, за соблюдение прав  

и свобод, дек,�арированных в конституции, принятой В 
1 949 г. в ус"�овиях подъем а  демократической активности 
в стра не .  

БОJlьшое м есто в програ м м е  занимает пробле м а  за
щиты окружа ющей среды, загряз нение которой м ногие 
идеОJЮГИ  «зеJlеных» рассматривают едва JIИ не как rJl a B 
ный  и·сточнвк всех бед, угрожа ющих человечеству.  П ро
блема эта действительно чрезвычайно остра ,  и она носит 
глобальны й характер 3 .  Бесспорная  заслуга движения 
гражданских инициатив в том ,  что они забили тревогу 
по поводу положения в этой области, сложившегося в 
Ф Р Г, и оказали р ешительн ы й  отпор реализации ряда 
намеченных властями  крупных проектов, которые и мели 
бы дальнейшие тяжелые последствия для природной 
среды.  П а ртия «зеленых» придала экологическому дви
жению большую организован ность и целеустремлен
ность. М ногие конкретные предложения, выдвинутые в 
ее прогр а м ме, своевременны и в случае их  осуществле
ния ,  бесспорно, улучшили бы положение в это й  сфере. 

Но можно ли  даже самые р адикальные, далеко иду
щие из них рассматривать в качестве панацеи от всех 
БОJlезней, которыми  страдает современное западногер
м анское общество? Есть ли веские основания полагать, 

2 Ibid .  S .  5.  
3 С м . :  ЗагладU/i В. В., Фролов И. Т. Глобальные проблемы совре

менности : научный и соцнальный аспекты. М., 1 98 1 ;  ХОЗU/i Г. С. 
Глобальные проблемы современ ности. КРИТИJ(а буржуазных кон
цепцнЙ . М . ,  1 982; Тuмофеев Т. Т. И мпериализм и пролетарнат. 
М ,  1 985. Гл. IV. 
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что экологические законы за менят экономические, как 
утвержда ют «зеленые»? Разве, восстановив равновесие 
между человеком и природой,  можно считать решенны м и  
социальные проблемы,  острота которых и в Ф Р Г  доста
точ но велика .  Цитирова нные выше положения п рограм 
м ы  об  эксплуатации большинства н аселения свидетель
ствуют, что ее составители отдают себе отчет в серьез- ' 

ных пороках социально-экономического строя Ф Р Г. Од
нако причины катастрофического ухудшения  экологиче
ско й ситуа ции «зеленые» усматривают не  в социальных 
условиях, в рамках  которых происходят и ндустри аль
ное развитие, современная  научно-техническая револю
ция,  а в самом эконом ич еском росте, в техническо м  про
греосе. ПрекращеН,ие промышленного роста ,  отказ от 
применения новой техники, возврат к более примитив
ным орудиям производства ,  как в «старые добрые вре
мена» ,  вот, по м нению «чистых» экологистов, путь К 

очищению природной среды, оздоровлению социальных 
отношений.  

Отметим п режде в сего, что в данном  вопросе «зеле
ные» отнюдь не оригинальны.  Задолго до того , как  кон
цепция «нулевого роста» укоренилась в их програ м м ах, 
она была выдвинута Р и мским клубом в качестве средст
ва спасения западной ЦИВИJlизации .  Но еСJl И рекоменда
ции Римского клуба были предназначены для сравни
тельно узкого круга «избранных»,  то у «зеленых» идея 
отказа от количественного роста экономики преврати
Jlacb  в пропага ндистский лозунг, который действовал  Н а  

умы десятков ( а  то и сотен )  тысяч человек, если и меть 
в виду ЭJl екторат партии (хотя идею «нулевого роста» 
поддерживают отн юдь не  все ЧJlены и п риверженцы п а р
тии ) . Но это утопичная идея .  Поддержа ние н ынешнего 
жизненного уровня,  не говоря  уже об его повышении  
( а  оно насущно необходимо ,  и «зеJlеные» настаивают н а  
этом) ,  требует постоянного расширения м атериаль ного 
производства ;  без этого немыслима и реализация требо
ваний  в данно й  области ,  содержащихся в програ м ме 
«зеленых» '. Л юбопытно, что М .  Шперр ,  а втор биографии 
П .  Келли,  в целом весьм а  благожелательно оцениваю-

4 Steigerwald R. Protestbewegung. Streitfragen und Gemeinsamkei 
ten. Frankfurt а .  М., 1 982. S. 1 94 ;  Krings R. Z\vi schen Utopi smus 
und ReformlsmusjjMa rxistische Bliitter. 1 983. N 5. S .  35 Н. ; Billin
ger S., Maleck В. Denken zwischen utopie und Rea l itiit :  Weltan
schaul iche Positionen der  Alternativ- ulld Okologiebewegung i n  der  
BRD. В.,  1 987. 
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щая систем у  взглядов последней, недвусмысленно отвер
гает точку зрения «зеленых» на проблему эко ном ическо
го р азвития. «Возврат в доинду,стриальную зеленую 
идиллию,- пишет она,- кото р а я  для большин ства н а се
ления означала  жизнь в беспросветной н ищете, невоз
можею> 5 .  А вот соображения на сей счет одного из  п ред
ставителей левого, социалистического течения в п артии ,  
Ю. Реентс а :  «Мы стремимся разъяснить зелены м ,  что/ 
пропаганда нулевого р оста в ытекает из неверной точки 
зрения,  которая  игнорирует вопрос о том ,  какой класс 
извлекает из этого пользу». Реентс отметил также : «На
ша критика узкого экологического курса основывается 
н а  том ,  что в нем исчезает вопрос о м атериальных и нте
ресах» 6.  

Призывы к ограничению эконом ического роста н е  
случайно ПОЯВИJJИСЬ в эпоху научно-технической реВОJJЮ
ции: формы, которые она приобреJJа в странах  капита
лизма ,  в том числе в Ф Р Г, все более широкое при мене
ние роботов и микропроцессоров, вытесняющих живой 
труд,  и мели следствием резкое увеличение безработицы, 
ухудшение положения р абочих и других групп трудя
щихся. 

У идеологов средних слоев это вызвало довольно 
неожиданную реакцию: не  вникая в социальные истоки 
перечисленных явлений, в причины того, почему НТР 
приводит к подобным последствиям,  экологисты объя
вили врагом N2 1 технику 7. Они игнорир уют то обстоя
тельство, что отрицательное воздей ствие и ндустриально
го р азвития на природную среду можно свести к мини
муму ( об этом свидетельствует, в частности, опыт 
социалистических стран ,  где в то же время отсутствуют 

5 Sperr М. Petra Сагiп К:еllу. Politikerin aus Betroffenheit. Мiiпсhеп, 
1 983. S. 1 85-1 86. 

6 Capra F., Spretnak Ch. Gгееп Politics. L. etc., 1 984. Р.  23. 
7 Goldberg J., Sorgel А. Gгiiп-аItегпаtivе Wiгtsсhаftskопzерtiопеп. 
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Fгапkfurt а. М., 1 982. S. 54 ff. В последующем подобная край
няя точка зрения уступила место более взвешенным. Вот, на
пример,  мнение депутата бундестага от партии «зеленых» 
У. Брифс а :  от передовой технологии отказываться нельзя, но ее 
можно вводить лишь при определенных условиях, прежде всего 
если есть полная уверенность в необходимости этого, при нали
чни полной гласности и широком участии рабочих на всех этапах 
решения вопроса о том, переходить ли к новой технологии. ем . :  
Briets U .  Polit ik i m  Zеiсhеп von H igh-Tech: !f a s  Моdегпisiегuпgs
di lemma der ВRD//Gгiiпеs uпd а ltегпаtivеs JаЪгЬuсh 1 986/87. Stra
tеgiеп der GгuпеIl Lшd бkоlоgisсhе Krise. [West] Ber,I iIl, 1 986. 
S . 260-26 1 .  

отрицательные социальные явления,  вызываемые НТР 
в капиталистических условиях 8 .  

Чем же хотят «зел ен ые» компенсировать ограничение 
количественного роста производства ?  Более р ациональ
ным и эффективн ы м  использованием имеющихся воз
можностей и ресурсов - м атериальных, энергетических, 
людски� и т. п .  «Мы в ыступаем за качественный рост, 
которыи возможен п р и  той же или м еньшей затрате 
энергии и при том же или меньшем р асходе сырья » ' .  
«Зеленые» резко в ысказываются п ротив р а сточительно
го нерационального потребления.  Один  из центральных  
лозунгов п артии - всемер н а я  экономия сырьевых м ате
р иалов, продуктов ,  энергии;  «зеленые» настаивают н а  
производстве товаров в ысокого к ачества ,  которыми мож
но пользоваться м а ксимально долго; это требование п ро
тивостоит н ынешней тенденции круп н ых ком п а н ий-про
изводителей, котор ые в погоне за  в ысоким и  приБЫЛЯМ '-i 
стремятся как можно более снизить сроки использова н и я  
товаров широкого потребления,  не  дум а я  о растущи х  
трудностях в связи с истощением запасов необходимо
го с ырья (эти трудности ложатся на н ароды р азвиваю
щихся стран) . «Зеленые» предлагают расширить вто
р ичное использование сырья.  

В этой связи показательно положение  п рогр а м м ы, 
нАправленное против переоценки м атериальных бла г  D 
шкале человеческих ценностей 1 0 ,  Оно родилось как ре
а кция на вещизм и бездуховность, столь широко р аспро
страненные в развитых капиталистических стр а н а х ,  
«Критическое отношение к потреблен ию,- писал а 
П.  Келли в начале 80-х гоДов,- может . . .  способствоваг> 
тому ,  чтобы м ы  снова з ажили творчески и освободилис!> 
от чрезмерной ориентации н а  м атериальные блага» 1 1 . 
Конечно,  такая позиция , учитывая тот факт, что для не
м алой части н аселения заботы о м атериальной стороне 
жизни оборачиваются утратой духовных ценщ)стей, во 
м ногом оправданна ;  но  нельзя забыв ать, что сказан ное 
относится далеко не ко всем . Большие груп п ы  н аселения 
продолжают жить в условиях, когда о «чрезмерной ори
ентации н а  м атериальные блага» говорить н икак  не  п р и-

8 СМ.:  Зеленые: идеология и политика. М., 1 985. С. 3 1 -33. 
9 Die Рагtеiеп zu  dеп В u пdеstаgswаhlеп 1 980. Fгапkfurt а. М., 1 980. 

S .  1 3 1 .  
10 Рагtеiргоgгаmmе, Егgiiпzuпgsliеfегuпg N 4 .  S .  3-4 . 1 1  Кеllу р, WiI' sa geIl mehr Dеmоkгаtiе l//Nеuе Pol it ik.  1 980. N 3 .  

S. зо. 
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ходится; с особенной силой это сказывается ( в  том чис
ле и в ФРГ)  в восьмидесятые годы, когда обострились 
кризисные процессы в экономике, когда эти процессы по;
разил и  м ногие отрасли производства, вызвав социал�
ные последствия,  с которыми капитализму еще не прихо
дилось сталкиваться. 

Постоянное требование партии «зеленых» - децен
трализация и разукрупнение крупного производства.  
В прогр а м м е  на сей счет говор ится следующее : «Круп
н ые концерны необходимо р аздробить на небольш ие по 
размерам предприятия, котор ые будут управляться де
мократическим путем теми, кто трудится там» 12 . В пер
в ые послевоенн ые годы разукрупнение таких монополи
стических гигантов, .как «ИГ Ф ар бениндустри», концерн 
Фл ика и др . ,  было единодушн ы м  требова н ием всех де
мократических сил западных зон оккупации Гер м а Н И �1 
( в  восточной ее части монополии  был и  полностью лик
видирован ы) . Но «зеленых»,  когда они  выступают за 
разукрупнение крупных фирм ,  больше заним ает не  его 

антимонополистический аспект, а стремление покончить 
с крупным производством ,  независимо от классовых от

ношений ,  связанных с этим .  Нельзя, однако, остановить 

прогресс в области  техники, нельзя отмахнуться от по

требностей н ародного хозяйства ,  игнорировать большую 

эффективность крувного производства во м ногих отр ас

лях экономики,  которое распол агает и больши м и  воз

можностям и  для нейтрализации вредных отходов. 
П ромышленный потенциал страны  составляют не  

только предприятия-гиганты; в нем обязательно и меют

ся и сравнительно небольшие по размерам,  по числу за

н ятых производства.  Нормальным представляется соче

тание тех и других. Но «зеленые» делают ставку на м ел 

кие предприятия, где легче может быть осуществлено 

самоуправление, ибо малые м асштабы производства по

зволяют всегда иметь представление обо всем процессе 

его, утраченное по мере развития современных индустри

альных колоссов. 
Соображения,  которые побудили «зеленых» в ыдви� 

нуть данное требование, ясны :  речь идет о л иквидацич 

отчуждения труда, имманентно п рисущего капиталисти

ческому производству вообще, государственно-монополи ,  

стическому капитализму в особеннщ;ти.  Из этого исхо 

дят програ м м н ые положения ,  касающиеся различных ас-

' 2  Die  Parteiell zu dell B IJ lldestagswahlell. S .  1 33. 

I1 eKToB соуправления на прОизводстве .  Но безусловно 
утоп ичен замысел остановить процесс концентрации про
м ышленности н а  современном  уровне развития капита
лизма .  

В прогр а м м е  формулируется стремление создать со
циальный строй, основа н н ы й  на естественн ых, т .  е .  наи- . 
более соответствующих человеческой природе, условиях' 
жизни ;  при  этом отсутствует, одн ако, сколько-н ибудь 
четкое представлен ие о том ,  что следует делать для ко
ренного изменения общественного развития в Ф Р Г, ко
торое все более не удовлетворяет участников массовых 
демократических движений ,  сторон ников партии «зеле
н ых».  А неясность в этом вопросе - следствие того, что 
идеологи партии исходят не из анал иза  социальных от
ношений ,  а оперируют преимущественно данными,  каса
ющимися состояния и динамики производительных сил ;  
между тем вл ияние этих факторов н а  развитие общест, 
ва реал изуется л ишь опосредованно, и только коренное 
изменение производственных отношений может поста
вить развитие производительных сил - на уже достиг
нутом уровне, а не на более н изком - на службу людям ,  
способствовать повышению их благосостояния,  и х  духов
ному росту. 

Лишь в этом случае может реализоваться одно из 
центральных прогр а м мн ых требований  «зеленых» :  «Мы 
в ыступаем за эконом ическую систему, которая  ориенти
рована  на жизненные потребности н ыне здравствующих 
людей и будущих поколениЙ . . .  Люди долж н ы  распола
гать возможностью свободно развивать н а  работе и BH� 
ее свои м ногообразные способности и инициативы» 13. 
Цель,  безусловно, з аслуживающая одобрения ,  и весь м а  
похвальн ы  в ыступления п а ртии в пользу того, чтобы р а 
бота приносил а удовлетворение каждому,  на  каком б ы  
участке он  н и  трудился ,  з а  максимальное самовыраже
н ие л ичности, улучшение «качества жизни» .  Но как до
стичь этого п р и  сохранен ии социального строя,  допуска
ющего только паллиативы решения этих и других проб
лем? Первые документы п артии не  дают удовлетвори
тельного ответа (убедительных ответов нет и i3 
последующих, хотя они  отличаются от первоначальных 
тезисов в лучшую сторону) .  

В Саарбрюкенской п рогр а м ме и в предвыборном воз
звании 1 980 г .  ничего не говорится об отношениях соб-

1 3  Ibid.  S. 1 3 1 .  
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Ственностй на  средства производства и необходимостн 
изменений в этой области, накл адывающей решающий 
отпечаток н а  характер общества .  В понимании  этого 13 
головах м ногих «зеленых», В том ч исле и и х  идеологов, 
царит путаница. Вот наглядный п ример - мнение близ
кого к правлению партии И .  Мюллера ,  сформ ул ирован
ное в беседе с двумя журнал истам и, авторами  моногра
фии  о з а п адногерманских «зеленых»:  «Собственность на  
средств а  производства не я вляется более решающим во
просом. Есл и  познаком иться со статистикой за  послед
ние 20 лет ,  то обнаружится, что доход от частного к а п и
тала определенно понизился по сравнению с другим и 
в ид а м и  дохода . . .  П роблем а  не обяз ательно заключается 
в прибавочной стои.мости или п рибыли,  а скорее в кон
троле» 11. .  Подобный в ывод не имеет под собой сколько
нибудь серьезной н аучной основы.  Со временем меняют
ся фор мы, в которых частная собственность в ыступает в 
процессе производства ;  так,  в эпоху Г МК значительно 
возросла доля государства как собственника капитала 
(хотя, как  обнаружилось в последние годы, этот процесс 
п роходит отнюдь не прямолинейно) . Но те или иные 
фор м ы  только модифицируют проявления, но не колеб
лют социальной сущности капиталистической собствен
ности на средства производства со всеми  п р исущи м и  ей 
последствиям и  в виде наемного труда (который «зеле
н ые» стремятся л иквидировать) , эксплуатации р а бочего 
класса и других социальных слоев,  а в итоге - п рисвое
ния п р ибавочной стоимости, что, собственно, лежит и в 
основе «других видов дохода» ,  о которых говор ит Мюл
лер. 

Таким образом,  у «зеленых» отсутствует серьезное 
н аучное обоснование вопросов, от решения котор ых за 
в исят будущность страны,  устранение прич ин неблаго
получия ,  вызвавшего к жизни движение Г!1Эжданских 
инициатив и другие м а ссовые демократические движе
ния, а в конечном счете - п а ртию «зеленых». Гораздо 
более сильны они в разработке частичных требований ,  
имеющих последовательно демократический характер и 
направленных н а  защиту интересов р азличных групп на
селения,  в особенности - м алоимущих. 

В ыступая ,  как мы видели, п ротив использования 
энергии ато м а  и в м ирных целях,  «зеленые» подчеркива
ют н асущную необходимость более р азумного, эконом ич-

1 4 Сарга Р.,  Spretna/l Ch.  Ор. cit. Р. 100. 
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ного потребления энергии, р асширения использования 
других энергоресурсов .  Они требуют, в частности, отка
за  от употребления электричества для отопительных це
лей и н агревания воды,  замены устаревших отопитель
ных систем ,  улучшени я  их  теплоизоляции, разработки 
новых технологий,  предусм атривающих меньшее р асхо- . 
дование электроэнергии .  Прогр а м м а  п а ртии  «зеленых» 
предлагает отмену тарифных льгот крупным потребите
л я м  энергии - концернам и введение т аких тарифов, 
которые пресекали бы бездумное р а сточительство энер
гии. «Зеленые» доказывают необходимость более ши
роко использовать солнечную энергию и сил у  ветра  для 
получения электрического тока (что касается а пп а р а
тов ,  основанных н а  с ил е  ветра ,  то здесь техника уже до
статочно хорошо р азработана  и достигнутые результаты 
вполне экономичны) . 

В ч исле непре��.!:'.!:ых требованиЙ�л.еп.ых» - суще
ственное' ограничение  автомобильного сообщения и со
ответственНо прекращение строительства новых скоро
стны х  дорог для автотранспорта ,  одного из главных ис
точников загрязнения  окружающей среды. Здесь, как и 
в вопросе об  атомных электростанциях,  особенно четко 
видна связь п рогр а м м ы  с требованиями  гражданских 
инициатив, их м ассовы м и  в ыступления м и. Стремление 
снизить загазованность городов, м ест отдыха городского 
населения,  уменьшить у ровень шума ,  особенно на терри
тор иях,  п р илегающих к автострадам с их  нескончаемы м  
потоком автомашин, а также сократить угрожающее 
число травм ( жертва м и  бешено м ч ащихся авто м ашин 
нередко являются и дети)  лежит и в основе требования 
«зеленых» законодательно ограничить м акси м альную 
скорость движения на автострадах (со 1 30 до 1 00 км В 
час,  хотя и последняя цифра достаточно велика) . Они 
настойчиво предлагают также как  можно более широко 
использовать для транспортировки грузов не .автомаши
ны,  а железные дороги, ибо электропоезда н аносят го
р аздо м еньше вреда п риродной среде. ДЛЯ Ф Р Г  это тре
бование весьм а  актуально; здесь железнодорожное дви
жение не только не  развивается, а ,  наоборот, свертыва
ется ,  техническая вооруженность железных дорог уста 
рел а ,  что отр ажает давл ен ие н а  власти со  стороны мощ
ных автомобильных концернов и нефтяных ком п аний ,  
особенно после п адения цен н а  нефть в последние годы.  

«Зеленые» п р идают огромное значение п ринятию 
срочных мер ,  направленных ПРОТИВ гибели л есных м ас-
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сивов В Ф РГ,  в резу льтате хищнического отношения 1{ 
природным богатства м  со стороны промышленных ком 
паний  (следует учесть место х и м ического производства 
в индустриальном балансе Ф Р Г ) . Площадь л есов сокра

щается и вследствие постоянной в ырубки в целях созда

ния новых и р асширения прежних военных объектов за 

падногерманской а р м и и  и вооруженных сил США, дру
гих держав НА ТО, чьи войска дислоцируются н а  терр и
тори и  Ф РГ, а также р азличных гражданских сооруже

ний, на деле имеющих военное значение (вспомни'.\1 

борьбу вокруг п роекта новой взлетно-посадочной поло

сы на аэродроме во Ф р анкфурте-на-МаЙне) . Требования  

спасти  замечательные леса ,  которы м и  славится З а п ад

ная Германия ,  содержатся во всех программных доку

ментах п а ртии ,  з а  их реал изацию ведется упорная по

вседневная  борьба .  
Основным требованием в области сельского хозяйст

ва является ограничение испол ьзования  искусственных 

удобрений,  ибо они истощают почву, снижают ее естест

:с>енное плодородие. Это требование связано с отрицани

ем «зелеными» - как и в промышленности - крупного 

сельскохозяйственного п роизводства ,  его узкой специа

л изации н а  какой-либо одной культуре или на  животно

водстве. Этому они противопоставляют огран иченное по 

р азмерам хозяйство, в котором органически сочеталось 

бы  п роизводство р азличных в идов сельскохозяйственной 

п родукции ;  в этом случае необходимость химических 

удобрений отпадает. Легко понять, что подобное требо

вание н аталкивается н а  отчаянное сопротивление х им и

ческих монопол и й  Ф Р Г, таких, как Хёхст, Б айер ,  и др .  

«Зеленые» в ысказываются п ротив суБFидирования сель

ского хозяйства в той форме ,  в какой оно осуществляет

ся ныне в Ф РГ,  когда в ыделяемые из бюджета средства 

фактически предоставляются только крупным хозяйст

в а м  и владельцам п редприятий по переработке сельско

ХОЗЯЙС1'Венных п родуктов .  П рогра м м а  поддерживает 

идею кооперирования ,  которое должно помочь м елким  и 

средним хозяйства м  выстоять в конкурентной борьбе; 

«зеленые» категорически п ротив уничтожения излишков  

продукции,  не находящих спроса,  и требуют в ывоза их  

в те регионы земного ш а р а ,  где н аселение голодает .  

Среди других социальных вопросов, поставленных в 
С а арбрюкенской п рогра мме, з аслуживают быть особо 

отмеченными требова ния  неограниченного права  р абочих  

на  забаСТОВК)1 )1 коалиции, запрета локаутов (этого бича 
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р а бочего класса Ф Р Г ) , свободы профсоюзной и полити
ческой деятельности н а  п редприятиях, а та кже в п роцес
се п рофессионалыIOГО обучения. «Зеленые» решительно 
высказались п ротив «черных списков», куда, как извест
но, включаются л ица,  наиболее активно выступающие н 
защиту интересов коллектива ,  п ротив массовых увольне
ний,  совершаемых вопреки воле больш инства рабочих, : 
мнению их доверенных л иц и т. д. П рогр а м м а  резко от
р ицательно оценивает ныне  действующий закон о соуча
стии в управлении  производством.  Этот закон, отмеча
ется в документе, «меньше, чем н ичего . . .  Подлинное со
участие отсутствует» 1". Необходимо добиваться, подчер
кивают «зеленые», введен ия в обозримом будущем ква
л ифицированного соучастия для р а бочих всех отраслей 
пром ышленности .  '«Имея же в в иду более отдаленную 
перспективу, следует бороться з:"  подлинное участие ра 
ботающих по найму  в собственности на  средстпа  произ
водства и вытекающее отск'да действ ительное соучастие 
(в  управлении ) , а затем и общую ответственность» 1 6. 

Н асущн ым интересам пролетар иата отвечают и тре. 
бования постепенного снижения продолжительности р а
бочего времени (на  первых порах до 35 часов в неделю )  
и пенсионного возр аста. Существенен и следующий 
пункт п рогр а м м ы :  «В связи С быстрым ростом потреби
тельских цен,  ква  ртплаты, стоимости электроэнергии,  га 
за ,  отопления и т .  п .  ж изненно важно для ш ироких сло
ев трудового населения повышение зарплаты,  соответст
вующее этому удорожанию» 1 7. 

Особый раздел п рогр а м м ы  посвящен женщинам и их 
специальным нуждам .  Здесь, в частности,  констатирует
ся : «Беспримерный вкл ад женщин в движение граждан
ских ин ициатив является сигнало м !  Пол итические реше
ния и в п а ртии зеленых уже сейчас - гораздо больше,  
чем в других партиях,- существенно определяются жен
щин а м и» 1 8 Автор ы подчеркивают, что данная тенденция 
усилится ( и  это пол ностью подтвердилось iз дальней
шем ) . Требования ,  в ыдвинутые «зеленым и» С целью 
обеспечения полного р а в ноправия женщин и мужч и н  и 
помощи женщинам ,  касаются всех сторон их ж изни и 
р аботы :  равных возможностей получения образов а н ия.  

1 5  P a rteiell U ll d  Progra mme. MUllchell, 1 980, S .  1 72. 
16 Parteiprogramme, E rgiinzungslieferun g  N 4 .  S .  9. 
1 7 Jb id ,  S ,  8. 
18 I b i d .  S .  32. 
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равной оплаты их труда, пенсий,  охра н ы  м атеринства й 
детства,  «прекращения всякого н асилия по отношению к 
женщинам» .  Особо оговорено, что н и  одн а  женщина не  
должна  привлекаться к военной службе. По вопросу об 
абортах изложен с трудом достигнутый компромисс:  са 
мо по себе искусственное прерывание беременности п ро
тиворечит п ринципам  партии ,  но,  чтобы  устранить необ
ходимость в нем ,  н адо изменить условия,  толкающие 
женщину на аборт. А раз это не  сделано, нельзя бороть
ся с аборт а м и  полицейскими  методами  - принужде н ие 
здесь неприемлемо. 

Как уже отмечалось, «зеленые» считают женщин од
ной  из н а и более ущемленных социальных групп,  нужда
ющихся в особом внимании  и поддержке со сторон ы  об
щества .  В таком  же внимании  нуждаются и другие а н а
логичные группы - учащаяся молодежь, пенсионеры ,  
и ностранные  р а бочие и др. Что к асается последних, то 
програ м м а  требует полного - законодательного и фак
тического - уравнения их в п р авах  с коренны м  населе
н ием страны .  Это касается и оплаты их  труда ( где ино
странцы подвергаются откровенной и беззастенчивой 
дискр и м и нации ) , и свободы организации (лишение это
го права  или его ограничение и создает необходимые  
условия  для дискриминации) ,  и возможности получе
I-!И Я  деть м и  и ностра н н ых р абочих образования .  «Зеле
н ые» в ыступают за  немедленное предоставление иност
ранным рабочим права  участия в в ыборах в ком м уналь
н ые представительства ,  а спустя  5 лет после п риезда 
всех других гражданских п р а13.  П а ртия резко осуждает 
третирова н ие этих л юдей как  государственн ы м и  органа
ми,  так  и н аселением,  которое нередко относится к ино
странным рабочим с нескрываемой враждебностью.  

Из в ышеизложенного ясно ,  какое огром ное значение 
уделяется в р ассматриваемых документах демократиче
ским правам  и свободам .  Особенно показателен в этом 
отношени и  р аздел програм м ы, касающийся политиче
ской ситуации в Ф Р Г  начала  80-х годов и предлагаемых 
в связи с этим мер .  «Мы участвуем н ыне,- констатиру
ется в програ мме ,- в решающей борьбе за  сохранени� 
И осуществление демократических прав ;  имеются силь
н ые тенденции к авторитарному полицейскому государ 
ству. В сем гражда н а м  дол ж н ы  б ыть гарантирова н ы  сво
бодное и н ичем не  ограниченное использование основных 
демокр атичеСКIIХ п рав ,  с тем чтобы  отстаивать свои со
циа.IJРНРlе rтliTepeCЬ! и действовать на !10,1IИТИЧ�сКQi1 аре-
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Не. Без сохранения и р асширения демократических сво
бод м ы  не можем успешно выступ ать против р азруше
ния окружающей среды, за  улучшение условий ж изни и 
труда населения» 1 9. 

Составители п рогр а м м ы  резко в ысказались п ротив 
антидемократического «указа О р адикалах»:  «Мы со 
всей решительностью в ыступаем п ротив запретов н а  про_� 
фессии и против п р инципа,  согласно которому полити
ческие взгляды,  а ктивность и принадлежность к той ил и 
иной орган изации превращаются в критерий возможно
сти или невозможности работы в общественн ых у чр еж
дениях».  «Зеленые» отвергают запугивание и угрозы в 
л юбой форме.  «Для зеленых,- говорится в прогр а мме,
свободныи выбор профессии  И уважение р азличных м и
ровоззрений прин,адлежат к тем основным правам ,  кото
р ы е  не могут б ыть огра н ичены» 20.  О н и  предлагают,  что
б ы  правительство п р и  решении важных вопросов у ч иты
вало прямое волеизъявление народа посредством 
п роведения референдумов.  В этом разделе содержатся 
т а кже положени я  о необходимости децентрализации ч 
у прощения адм ин истративной процедуры ,  гуманизации 
судебного процесса (где очень сильн ы  реакционн ые тра 
диции, восходящие н е  только к временам фашистской 
диктатуры,  но  и к более ранним  периода м  германской 
истории) , отказ а  от вооружения полиции огнестрельны м  
оружием и т .  п .  Одно и з  п рогр а м м н ых положений,  кото
р ы м  «зеленые» п р идают наибольшее значение,- отмена 
а нтиде�ократического з акон а  о м инимуме  в 5% голосов, 
котор ы и  долж н а  получить партия ,  чтоб ы б ыть представ
ленной в парламенте л юбого уровня .  Цель этого поло
жения,  говорится в програ мме,- подавить голос оппози
ционного �еньшинства ,  отстранить его от участия в пар 
л а ментскои деятельности. 

Как м ы  видели, для участников движения граждан
ских и н иц�атив жилищная пробл е м а  служил а  ( и  слу
жит) однои из гла в н ых причин для в ыступлений протиI3 
властей. Ряд прогр а м м н ых положений «зеленых» каса
ется этого круга проблем .  Они  в ыступ ают против пре
вращения ж ил ых р а йонов западногерманских городов .з 
деловые или производствеrшые кварталы ,  против созда
ния  в городах своеобразных гетто для « нежел ательных:? 
меньшинств - иностранцев, преста рел ых и т .  П . ,  в ыска-

19 I b i d .  S. 44 ff. 
20 Die P aгteien zu dell BundestagwallJen. S.  2 1 0-2 1 1 .  
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з ываются за  право каждого ж ить там ,  где это ему удоб
но или где он жил м ного лет (добавим : и где ему позво
ляют средства ,  ибо даже л юди со средним достатком н и
когда не  жили и навряд л и  будут жить в фешенебельных 
кварталах,  куда практически нет доступа  аутсайдера м ) . 
Лозунг «зелен ых» - прекратить уничтожение п ригодно
го жилого фонда и тесно связанную с этим спекуляцию 
земельными учаСТ I<ам и. Необходима ,  подчеркивают они  
в своей п рограмме ,  широкая информ ация граждан обо 
всех проектах реI<ОНСТРУКЦИИ городов и участие общест
венности в решении судьбы того или иного проекта .  «Зе
леные» полагают, что строительство небоскребов по а ме
риканском у  образцу в условиях ФРГ нецелесообразно,  
н аиболее опти м альными с точки зрения удобств для жи
телей они  считают' здания В ЫСотой в 2-3 этажа.  

Руководствуясь не только экологическими,  но и эко
номическим и соображениями ,  п а ртия категор ически воз
р ажает п ротив гигантоман ии, реш ительно отвергая до
рогостоящие п роекты р азл ичных сооружений, з атраты 
н а  которые часто несоразмерны п риносимой и м и  пользе 
для н ародного хозяйства (таков, например ,  проект кана 
ла  РеЙн-МаЙн) . «Зеленые» указывают, что средства .  
предназначенные для осуществления ш ирокомасштабных 
пл анов, могут быть с гораздо большим успехом исполь
зов а н ы  для финансирования  р азличных экологически х  
меропр иятий,  для повышения ж изненного уровня н аибо
лее обездоленных групп нас�ления .  

В п рогра м м е  критически оценивается состояние в та
ких сферах  жизни в ФРГ,  как здр а воохранение,  научные 
исследования ,  средства м ассовой информ ации и др . ,  в ы
двигаются конкретные предложения ,  имеющие целью 
добиться улучшения в каждой из этих областей, повы
сить их эффективность и приблизить к нуждам  н а рода. 
Р ассмотрим  в качестве примера  р аздел, посвященный 
вопрос а м  культур ы и образования .  В нем отмечается, что 
существующие культурные учреждения - музеи, библ ио
теки, театры - не обеспечивают в должной степени по
требности н аселения ,  особенно в р азличных городских 
р а йонах,  в сельских м естностях.  Для решения этой п ро
бле м ы  необходимо увел ич ить ассигнования на культур
н ые цели .  Особенно нетерп и м ы  условия работы ш кол,  
классы перепол нены,  что негативно сказывается на ка
честве образования и влечет за  собой другие н ежела 
тельные последствия - и это п р и  безработице среди учи 
телей.  Если у меньшить количество учеников в классах,  
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многие безработн ые уч ителя смогут трудоустроиться . 
«Зелен ые» выступают з а  р асширение возможностей по
лучения образования для всех независимо от социаль 
ного происхождения,  пола и возраста ,  призывают поощ
рять пол итическую активность учащихся 2 1 .  

В прог р а м м н ых документах «зеленых» первостепен
ное внимание уделено вопросам междун ародной пол итJ1-
I( И и угрозе ядерной войны. Соответствующие разделы 
принадлежат к Ч ИСЛУ наиболее я рких и убедительных Jj 
этих документах. В н их сформул ирован целый комплекс 
мер, направленных на прекращение гонки вооружений,  
роспуск военных блоков, подлинное р азоружение. 

«Атом ное устрашен ие,- говорится в Саарбрюкенской 
програ м ме,- утратило свою эффективность, ибо оно 
включает в себя. атом ное самоуничтожение.  Руководя
щим принципом I3нешней политики и стратегии Ф Р Г  дол
жен поэтом у  стать лозунг "Мир и р азоружение"» 22 .  
Исходя из этого, «зел еные» требуют л иквидации военно
пол итических блоков, н астаивают на «успешном завер
шении посредством  конкретных и п ригодн ых для осуще
ствления п редложений всех зашедших в туп ик перегово
ров о р азоружении  в р а м ках Организации Объединенных 
Н аций и вне ее». В программе  подчеркивается,  что разо
ружение следует начинать со своей собственной стра н ы. 
чтобы побудить другие страны  поступ ать так же. Это 
укрепит движен ие за м ир.  Соответственно «зеленые ,> 
предложили ряд мер ,  которые должно провести п р ави
тельство Ф Р Г, п режде всего отказ от размещения а м е
риканских р а кет средней дальности - оружия первого 
ядерного удара ,  з апрещение ввоза в стр а ну любых новых 
систем вооружения ,  л и квидацию военного производства 
и переориентацию п редприятий на в ыпуск м ирной про
дукции,  создание новых энергетических систем ,  устройств 
для защиты природной среды. По мнению зеленых», не
обходи мо добиваться провозглашения цел ых регионов 
зонами ,  свободны ми  от ядерного оружия.  

«Зеленые» в ыступают за запрет передачи одни м и  
странами  другим ( р азумеется, это относится прежде все
го к Ф РГ) атомной технологии,  ибо это может в конеч
ном итоге повести к распространению ядерного оружия.  
В п рограмме  содержится также требова н ие обязательной 
оценки каждого план ируемого правительством эконом и-

21 Ibid .  S. 98- 1 00. 
21  Ibid.  S .  1 6. 
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ческого ил и пол итического мероприйтия,  исходя из тОГО, 
будет л и  оно способствовать смягчению или  обострению 
конфл иктов в других странах  и регионах. «3еленые» вы
сказываются за сокращение бундесвера ,  уменьшение 
терр иторий ,  где проводятся военные учения и м аневры,  
и рекультивацию земель, которые использовались для 
военн ых целей и пострада л и  в р езультате этого. П ро
гра м м а  преДУСl\!iатривает т акже н ичем не ограниченное 
право отказа  от военной службы,  свободу а нтивоенной 
агитаци и и в ыступлений  против военн ых приготовлений  
ФРГ и ее СОЮЗНИКОВ по НАТО, осуществляемых на  з а
п адногерм анской территории .  

В непосредственной связи с вопрос а м и  междун арод
ной политики н а ходится подход к проблемам  обороны 
стр а н ы  от  военных посягательств извне. В ысказываясь 
з а  л иквидацию - в конечном счете - регул я р ной  а р м ии, 
«зеленые» предлагают заменить ее «ненасильственной 
социальной повинностью». Этот тезис - ч астный  случай 
п р и менения  одного из основн ых п р инципов п а ртии  - не
н а сильственного образа действий .  В данной связи '3 
С а арбрюкенской прогр а м м е  говорится следующее : «Со
циальная оборона  означает:  общество в ФРГ организу
ется и переориентируется так, что агрессивной и ностран
ной державе с самого начала  ста нет ясно :  попытка окку
пации и подчинения при1lесет ей  больше трудностей и 
осложнений ,  чем в ыгоды и п р ир ащения силы» 2 3. Утопич
ность подобного предположения ,  если иметь в виду хотя 
бы вторую м ировую войну, очевидн а ,  а сла бости т а кти
ки  ненасилия особенно бросаются в глаза .  Разъясня я  
суть этой тактики, п.  Кел л и  п ишет, что «речь идет ско
рее о том, чтобы отстоять духовные ценности и социаль
н ые завоева н ия ,  чем защитить тер р итор ию» 2". В другом 
месте она форм ул ирует эту м ысль не  менее четко : «3а-

2 5 щищать надо н е  границы, а социальные структу р ы» . 
П риверженцы « ненасильственной обороны» предлагают 
даже в случае оккупации «дин а м ич ное продолжение р а 
боты без коллаборациониз м а »  ( ! ) ,  но некоторые идеоло
г и  «зеленых» в ысказывают сомне�ия в эффективности 
такого рода т а ктики  26.  В ернее, одн ако, полагать, что «не-

21 Parteiprogramme, Ergiinzungsl ieferung N 4. s. 19.  
2 1 Kelly Р. Ор. cit .  s .  26. 
25 Kelly Р. Um Hoffnung k iimpfell. GeweItfrei i ll e ine gri.ine Zukunft. 

Bornheim-Merton, 1 983. s.  40. 
2 6  Strasser J., ТгаиЬе К. Die Z Ukullft des Fortschritts. Вопп, 1 98 1 .  

S .  358-359. 
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н асильственная  защита» будет л ишь Сl Jособствонать ус
пехам  противника .  

Применение этого п р инципа  во в нешнеполитической 
области  - случай гипотетический, и «зеленые» находят
ся в числе тех сил,  которые делают все, чтобы предотвра 
тить его. Что же касается внутренней политики, то  за  
истекшие годы о н  уже  прошел достаточную практ иче; 
скую проверку. В программе  тезис  о неприменени и  наси
л ия сформулирова н  в самой общей форме,  так  что тол
кования  его вполне воз можны. И н акопленн ый опыr  
( в  полном соответствии  с тем ,  что известно из ИСТОРИ fl 
классовых столкновений)  показал,  что острота социаль,  
ной борьбы ведет - причем нередко помимо воли ее уча
стн иков - к п р именению н асилия  против другой сторо
н ы .  В большинстве случаев 01-10 исходит от тех, в чьих 
руках н аходится власть. Участники  м ассовых движений 
в ФРГ сплошь и р ядом оказываются в состоянии кон
фронтации с властям и ;  это происходит  там и тогда,  где 
и когда то или иное социальное движение  покушается н а  
частную собственность ил и затрагивает другие сущест
вен н ые ИI-Iтересы господствующего класса .  

«3еленые» ссылаются на успеш н ый ,  по их мнению,  
опыт пассивного сопротивления,  развернутого в Герм а
н и и  после оккупации  франко-бельгийскими войскам и  в 
январе 1 923 г. Рурской области. В действительности же 
эта форм а  сопротивления (и не  только потому, что гер
м анские власти в Руре сотрудничали  с оккупантами)  не  
увенчал ась успехом ,  и спустя несколько м есяцев оно 

u 27 было прекращено - п р и  продолжавшеися оккупации . 
Вот что полагает уже упо минавшийся Ю .  Реентс: 

«Моя критика тех, кто п ревращает ненасилие в абсолют
ную, неизменную идеологию, в ытекает из опасения,  что 
м ы  можем в ы играть в моральном отношени и, но проиг
раем политически» 28. Естественно, что противопостав -

27 См. :  Орлова М. И .  Революционный кризис 1 923 г. в Германии 
и политика Коммунистической партии. М.,  1 973; Давидович д. С. 
Баррикады Гамбурга. М., 1 985; Hortzschans/<y G. Der natiollale 
Уегга t der deutschen MOllopolherren wiihrelld des Ruhrkampfes, 1 923. 
В . ,  1 96 1 .  

28 В прогрессивной печатн высказываются и иные ВЗГJl}lДЫ н а  сей 
счет. Вот что писала, например, деятельница ГКП Э. Вебер : ло
зунг ненасилия «в наших нынешних условиях обеспечивает мак
симально благоприятные предпосылки для формирования мас
сового движения». Этот лозунг, по ее мнению, ставит власти в 
невыгодное ПОJJоженне, вынуждая их прибегать к репрессиям 
( Weber Е. Startbahn 1 8 . \Vest . Gedankel1 zu  einer Bewegung//Mar
�istische БIiitter, 1 982. N 1. S.  80) .  
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JI ЯТЬ мораль и пuлитику не  следует, но одной морали 
часто б ыв ает недостаточно, чтобы добиться поставлен
н ых uелеЙ.  Это вытекает, например,  из п риводимого 
п.  Келл и перечня методов, входящих, по ее м нению, в 
понятие «нен асильственная борьба» :  собрания ,  марши,  
п икеты, забастовки, бойкот, несотрудничество, граждан 
ское неповиновение, голодовки,  конфронтация 29.  Н а  дел е  
едва л и  не л ю б а я  и з  этих фор м в ызывает обычно грубый 
отпор «вла сть имущих», тем более такие, как «ненасиль
ственн а я  (?) узурпация».  Особенно парадоксально зву
чит в этом контексте «конфронтация» :  ведь сам терм ин 
предполагает острую борьбу. И м арши, и пикеты, и за 
валы н а  дорогах - все это в ызывает растущее озлобле
ние правящих кругов Ф РГ, о чем свидетельствует уже
сточение законодательства,  направленного против массо
в ых выступлений в последние годы (см.  ниже) . Поэтому, 
хотя неп рименение насилия  остается руководящим п ро
гр ам мным принципом па ртии,  а в выступлениях ее раз 
личных деятелей можно нередко встретить ссылки на  
Толстого и Ганди, своих вероучителей, повседнев н а я  
практика часто вынуждает действовать насильственно.  
А м ин истр в нутренних дел в правительстве Кол я,  дея
тель правого Kp bIJfa XCC и «человек» Штрауса Циммер
м ан, дел ает все, чтобы «зеленые» поняли, что одни м "  
ненасильствен н ым и  средства м и  о н и  м ногого не  достиг
нут. 

Вернемся,  однако, к внешнепол итическому р азделу 
программы .  Обращает на себя вни мание и утопичность 
требований  «зеленых» в обл асти внешнеэкономических  
связей Ф РГ. Они выступ ают за  всемерное огр а н ичени� 
(есл и не л иквидацию) этих связей, прежде всего импор
та .  Указыв ая ,  что ввоз в ФРГ нефти и других м атериа
лов,  используем ых в электроэнергетике, п ревышаеr 
60 млрд. м арок в год, они п редл агают резко снизить эти 
р асходы, ускоренно развивая альтер нативные ИСТОЧНИК�I 
энергии и более экономно ее расходуя. «Зеленые» И дру
гие массовые движения, о которых говор илось в ыше, 
возражают также против ввоза сырья и кор мов, но есл и 
корма можно до известной степени сэкономить, то мно
гие  виды сырья ,  отсутствующие в Ф РГ, никакая эконо
мия не способна  заменить . Сокращая импорт, «зеленые» 

2 9  Wоhi п  dellll wir .  Texte aus  der  Bewegullg. rWest ] Berl i l l ,  1 982. 
s.  1 5 .  
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стремятся уменьшить и экспорт и тем самым сокр атить 
общий объем про изводства 30 .  

В се это малореально, ибо пром ышленность Ф Р Г  в 
большей степени,  чем в некоторых других развитых стра
нах капитал изма ,  ориентирована на м ировой р ынок ;! 
может функционировать только в тесной связи с ним .  
Это тем более верно в наше время ,  когда резко усил и;" 
л ась интернационализация экономических процессов, а 
в случае ФРГ - ее интегр ация в Европейское экономи·  
ческое сообщество. ФРГ поддерживает экономическое 
сотрудничество с социалистическими стр а нами ,  в осо
бенности с СССР,  имеющее определенное з начение для 
обеих сторон. Поэтому идея разрыва м ирохозяйственных 
связей ФРГ и несбыточна ,  и неверна по существу. 

Без освещения позиции партии по отношению к раз
вивающимся странам  характеристика ее програм м н ы х  
документов был а  бы неполноЙ.  Это один и з  важнейших 
аспектов програ м м атики (и практической деятельности)  
«зелен ых», без  учета которого трудно понять не  только 
ее концепцию международных отношений,  но и взгляды 
на некотор ые существенные вопросы внутренней поли
тики.  И бо «зеленые», в ыступающие за  полный пересмотр 
отношения Запада  к развивающимся стр анам ,  понима
ют ,  что сравнительно в ысокий жизненный уровень ж из
ни в Ф Р Г, США и других индустриально р азвитых капи
талистических странах  связан  с беззастенчивым грабе
жом н ародов Азии, Африки и Латинской Америки,  в ре
зультате чего сотни м иллионов л юдей, н асел яющих 
страны этой зоны, вынуждены жить в ужасающих усло
виях  н ищеты и голода .  Поэтому «зеленые» в ыступают за 
создание нового экономического порядка в м ире, кото
р ы й  покончил б ы  с закабалением освободившихся стран  
р азвитыми госуда рств а м и  З ападной Европы и США, с 
хищнически ми методами  деятельности тр а нснациональ
ных корпораций в развив ающихся ст ра нах,  с их гиган т
ской задолженностью. 

«Развитие подлинното партнерства с народам и  
"третьего м ира" ,-- говор ится в прогр а м ме,- н е  вопрос 
морал и, порожденный м ноговековой эксплуатацией, 0 [ 1  

продиктован общей з а интересованностью в выживании  . . .  
Мы требуем увеличения помощи стра н а м  "третьего м и -

30 СМ. :  Stratma,nn Е. M a de i ll GermallY. Уоm WeItmarkt zum B i llllell· 
m arkt((Gri.ine WirtschaftspoIitik. Machbare Utopien. 1\61 11 ,  1 985.  
S . 339-340. 



ра" с целью способствовать их самостоятельному р азви
тию.  Мы видим в этих н ародах свободных партнеров че
ловечества,  которое погибнет, есл и не  сумеет устроить 
на н ашей планете осм ысленную, пр иемлемую для в сех 
совместную ж изнь» 3 1 .  «Зеленые» призывают к введению 
мор атория на долги развивающихся стр а н  или полному 
а ннулированию их.  Они требуют прекращения  эксплуа
тации рабочих в этих странах  ТНК, которые оплачива
ют их  труд во м ного раз  хуже,  чем в З ападной Европе,  
США или Австралии,  прекращения в ывоза продовольст
вия  из освободившихся стран ,  если его не хватает для 
коренного населения .  

П артия к атегорически в ыступает против попыток им
периал истических J.I.ержав подавить прогрессивные режи
мы в р яде р азвивающихся стр ан ,  попыток, к которым 
пр авящие круги ФРГ относятся с плохо скрываемым 
одобрением. П рогра м м а  «зелен ых» решительно в ысту' 
п ает также против политической и иной поддержки пр а 
вительством Ф Р Г  расистского режима Южно-Африкан
ской Республики, прот�в продажи оружия (и атомного 
оборудования)  в те государства Азии, Африки и Латин
ской Америки, где оно может быть обращено против тру
дящихся. Эти прогр аммные положения,  подкрепляемые 
каждодневными пол итически м и  а кциями,  способствуют 
росту симпатий  к партии со стороны всех, кому дороги 
п р инципы гума н изма и справедливости. 

В целом, несмотря на существенные недостатки, 
Саарбрюкенская прогр а м м а  несомненно явил ась доку
ментом большого общественного звучания .  Это програм
м а  п рогрессивных социальн ых п реобр азова ний,  отра 
жающая цели динамичного и р астущего м ассового де
мократического движен ия .  

Документ, принятый в Саарбрюкене, завершался 
следующими словами :  «Эта прогр а м м а  фиксирует ны
нешний итог д искуссии среди "зеленых" на федеральном 
уровне. В соответствии с нашими установка ми,  основан
ными н а  базисной демократии,  д искусси я  по про
граммным вопросам будет продолжаться в кругу стар ых 
членов (партии)  с учетом новых явлений  и п р иобретен
ного опыта» 32. И это предуведомление не осталось н а  
бум аге - работа действительно велась, и сравнительно 
скоро она  принесла первые плоды. 

31  P arteiprogramme, Erga nzungslieferul1g N 4 .  S .  29,  34.  
3 2  Ibid.  S .  70. 
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Новый п рограммный документ ( касавшийся н а  се:1 
раз  в основном только ЭКОlюмичеСК l I Х  проблем)  был 
п ринят «зелеными» в н ачале  1 983 г .  За  три  года ,  про
шедшие после Саарбрюкенского съезда, экономическое 
положение в Ф Р Г  изменилось к худшему. В 1 980 г. р аз
разился новый экономический кризис, который  п родли�
с я  3 года и последствия которого тяжело ощущались . н 
р абочим кл ассом ,  подвергшимся упорным атакам р або
тодателей, и другим и груп п а м и  трудящихся. Резко вы
росла безработица. Осенью 1 982 г. произоu:л а  смена по
л итических сил у руля уп р авления стр анои.  Социал-де
мократическа я партия, терявшая влияние вследст
вие непопулярности проводившейся правительством 
Г .  Ш м идта политики социального демонтажа,  был а  уст
р а нена  от власти, и м есто коалиции СДПГ -СвДП заня 
л а  коалиция ХДСjХСС-СвДП во главе с христианским 
демократом Г .  Колем.  На 5 марта  1 983 г. был и  назначе
ны досрочные в ыборы в бундестаг. 

Конечно, за  короткий период между созданием пра 
вительства Коля и выборами перемены в управлен и и  
стр а ной  еще не  могл и сказаться сколько -нибудь полно 
и времени дл я этого н е  хватило, и предвыборные сооб
р ажения сдерживали новых правителеЙ.

u 
Но было оче

в идно, что п ро изошел недвусмысленныи сдвиг впр аво, 
который  после в ыборов сказался в самых р азличных 
сферах  - и на экономическом курсе Ф Р Г  (ХДСjХСС 
п ридерживается в этом отношении не?консервативных 
взглядов, бл изких к установкам Р .  Реигана и М.  Тэт
чер ) , и во внутриполитической обл асти,  где позиции хри
стианских демократов могли привести к усилению а нти
демократических тенденций. 

В этой обстановке про исходила разработка програм 
м ы, получившей н аименование « Против безработицы и 
наступления  в социальной обл асти» .  Принятие подобно
го документа было, безусловно, положительным явлени
ем,  свидетельством  продолжающегося пов'орота п а рт и и  
к социальным проблемам ,  которые волнуют н аселение, 
самые р азные его слои .  Проект програ м м ы, составлен
н ый группой теоретиков партии, исходил из классового 
подхода к кризисн ым процесса м  в эконом ике ФРГ вто
рой половины 70-х - начала 80-х годов ;  он  содержа�.1 
п родуманные в ыводы относительно перспектив дальнеи
шего р азвития страны  и в ытекающей отсюда пол ит ики 
п артии в деле з ащиты жизненных и нтересов трудящих
ся.  В конце 1 982 г. этот проект р ассматрив ался н а  съез-
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де в Ха гене, но  встретил противодействие, как сл ишко м  
р адикальн ый и обращенный к социальным проблемам .  
Ifротивника м проекта пришлась не по  душе содержав
ш аяся в нем резкая критика последствий капитал исти
ческого хозяйствования 33. 

В Хагене вопрос так и не был решен, и его р ассмот
рение было перенесено на следующий съезд, н азначен
н ый на  январь 1 983 г .  в Зиндельфильгене. Здесь и раз
горел ась борьба между сторонн ика м и  проеюа, в кото
ром был а  изложен а  социально-экономическая концепци� 
левого крыла «зеленых»,  и его противниками,  стоявши . 
м и  н а  поз ициях «чист, й»  ЭКОЛОГИИ ил и н астроенных ан 
тикоммун истически. Одним из  деятелей этого течения R 
п а ртии был Р .  БаРО, . выходец из ГДР ( и  автор тенден
циозной книги о положении в республ ике) , который,  как 
и некоторые другие л ица, покинувшие социалистические 
страны, упорно п репятствовал тому, чтобы п артия «зеле
н ых»  занял а последовательно прогрессивные позиции, 
особенно по важнейши� социальным вопросам .  

В конечном счете дело завершилось компром иссом .  
Предложения авторов проекта не  нашли в утвержден
ном тексте програ м м ы  «Против безработицы и наступ 
ления в социальной области» полной реализации, одна
ко  в целом она  явил ась дальнейш им ш агом в развитии 
партии,  на чало которому было положено в Саарбрюкене. 
Это развитие идет g направлении  сочетания пр иродоза 
щитных представлений и требований ,  ориентированных 
н а  защиту важных социальн ых интересов трудящихся . 
«Экономическая пол итика зеленых,- комментировали 
этот документ западногерм анские коммун исты,- улуч
ш илась не  только в содержательном см ысле, но прежде 
всего, и заметно, в своей общественно-политической на 
правленности» 3!'. 

Ряд формулировок програ м м ы  свидетельствует о бо
лее ГJlубоком понимании социально-экономических про
цессов ,  происходящих в зап адных странах ,  в 1'0\1 
числе в ФР Г, о более реалистическом взгляде н а  дейст
вительность и н а  соотношение сил в обществе. Так, на 
пример,  в программе отмечалось, что «экономический 
кризис (происходивший В то время)  Я ВJlяется не  обыч-

3 3  Тhйег Н .  N ii hern sich d i e  Grunen d e r  Arbeiterbewegun g//Marxis
t i sche Вliitter. 1 983. N 1 .  S .  1 03. 

34 Тhйег Н. Ge1be Sonnenblume und rote Welke?//Marxistische B liit
ter. 1 983. N 3.  S.  1 7. 
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ным конъюнктурным сп адом .  Это - структурный криз ис, 
охватывающий м ножество стр ан» .  Симптом атично также 
признание, что «господствующие отношения частной соб
ственности  на средства производства и р аспоряжение 
ими  являются п ричиной общественного отчужден ия и 
эксплуатации чеJlовека и природы» 35 .  В прогр амме  не
двусмысленно говорится об «эксплуататорской сущности .' 

капиталистической индустриальной системы, не ставя
щей ни в грош ж изнь и человека » .  В документе фор мули 
ровал ись требова н ия п ерестройки экономики в соответ
ствии  с н асущными экологическими и социальными за
дач а м и  (демократический контроль н ад деятельностью 
промышленных концернов и банков, меры -по дополн и
тельному н алогообложению ПОJlучателей крупных дохо
дов, отказ от дорогостоящих строительных проектов, ко
тор ые в ызвали бы значительное н а рушение экологиче
ской обстановки, и т .  д . ) .  П реДJlагаJlСЯ ряд инвестицион
н ых проектов ,  имевших целью улучш ить эту обстановку 
и одновременно создать существенное число новых ра 
бочих мест. 

Но нов ый прогр а м мный документ интересен не толь
ко этим.  После перечисленных предложений  следует вы
вод : «При  попытке осуществления подобных меропр ия
тий м ы  н атол кнемся на массированное сопротивление 
всех, кому выгодны существующие услов ия. Концерны 
и банки,  предоставляющие им средства ,  преДПРИНИМ 1 -
тельские объединения и те ,  кто представляет их интере
сы, в том числе в парламентах и п а ртиях, используют 
все возможности, чтобы помешать пол итике, которая 
могл а бы огр аничить их  власть, сферу их  деятельности 
и их расчеты на п рибыл и »  36. Таким образом,  «зеленые:) 
и меют представление, какие  социаJlьные СИJlЫ противо
стоят их планам .  

С им птоматичен и СJlедующий тезис ( а н алогичног!) 
ему в Саарбрюкенской программе н е  было) : «Мы исхо
дим из того, что господствующие (в  Ф РГ.- Л. г. ) отно
шен ия собственности на средства про изводства и в ыте
кающие отсюда отношения подчинения одн их другим яв
ляются причиной существующего отчужден ия (в  процес
се капитал истического п роизводства.- Л. Г . ) , п р ичиной 
эксплуатации человека и пр ироды».  Отсюда следует вы-

3 5  Gegen Arbeitslosi gkeit und Sozi a labbau.  S i n nvoll  arbeiteI1 - sol i 
darisch leben. BOnI1, 1 983. S.  7. 

36 J bi d .  S. 3 1 .  
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вод : «Наша  цель заключается в том, чтобы решение во
проса, что, как и где про изводить, принималось самими 
производителям и».  С целью добиться этого р екоменду
ется «создавать на всех уровнях органы самоуправле
н ия ,  например экономические, и социальные советы.  
В них будет осуществляться сотрудничество производи··  
телей с другим и  общественными  группа ми» 3 7 .  Здесь п р а 
в ильная  посылка соседствует с утопическим в о  м ногом 
предположением, что п редпр иниматели ( ил и  буржуаз
ное государство, когда речь идет о н ационал изирован
ном секторе эконо мики)  покорно пр имут реализацию 
какого-л ибо з а м ысла, где для н их, похоже, нет места .  

Вместе с т ем  и этому документу пр исущи серьезные 
недостатки. П р ежде -всего это касается путей к достиже
нию поставленных безусловно п рогрессивных целей .  Хо
тя,  как м ы  в ид�ли,  представление о могуществе противо
стоящих сил у «зеленых» имеется,  ясность в вопрос о 
средствах, необходимых для преодоления их неизбежно
го сопротивления,  р ассматриваема я  прогр а м м а  не в нес
ла .  Дело огр аничилось правильными,  но слишком общи
м и  словами о том ,  что «во всех сфер ах общества должен 
произойти коренной сдвиг», который  нельзя осуществить 
только при помощи парламентской систем ы,- для этого 
необходимо движение снизу, со стороны всех заинтере
сованных, «осознающих необходимость взять дальней
шее развитие в собственные руки» 38 .  Но каким путем,  
под каки м и  конкретными лозунга м и  и в какой посл едо
в ательности - на эти вопросы программа  ответов н е  
дает. 

Характерен с этой точки зрения подход «зеленых» !{ 
проблеме обобществления производства .  Прогр а м м а  го
ворит о «новых общественных фор м ах собственности» н а  
землю и недра ,  средства производства и банки.  Одна ко 
национал изация при  этом отвергается 39. Конечно, у «зе
л еных» есть основания для скептической оценки способа 
обобществления некоторых пром ышленных объектов,  
который практиковался в Ф Р Г; демократический кон
троль  над н ационализированными п редприятиям и  я вля-

37 Ib id .  S .  7. 
38 I b i d .  S .  1 0. Автор одной из работ, в которой рассматривалась 

ЭВОЛЮЦИ;J партии «зеленых», писал, что она «все более развива
ется в па ртию с недвусмысленно левосоциалистическим и  пред
ста влениями» (Langguth О. Der grijne Faktor. Уоп der Bewegung 
ZllI" Рагtеi? Ziiгir!l, 1 984. S .  98) . 

39 Gеgеп АГЬЕ:i(s lusi gkе i t  1.l l ld Soz i a 1 a b b a u .  S. 7. 
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е1'С51 здесь не более чем пустой фо рмальностью.  Но безо
говорочная  ориентация л ишь н а  обобществление н а  
уровне самоуправляющихся lшллективов, декл а р ирован
ная в програ м ме, порождает сомнения в том,  имеют л и  
идеологи «зеленых» ясное представление о том, что та 
кое  общественное п роизводство 1,0 .  

Лишены реалыlOГО содержания также планы посте- : 
пенного «освобождения»  р азличных категорий  трудя
щихся из плена наемного труда .  Утопиз м  социалистиче
ских м ыслителей на чала XIX в.  в ытекал из незрелост и 
тогдашних общественных отношений;  спустя более по
лутор а  веков он в ыглядит анахронизмом.  

Экологическая проблематика в р ассм атриваемой 
программе  оказалась потесненной по сравнению с пер
выми документа м и  «зеленых». Смягчена формул ировка , 
касающаяся экономического роста ;  соответствующее 
место звучит так :  «Мы требуем отказа от крупной п ро
м ышленности,  н асколько это возможно и р азумно с эко
логической точ ки  зрен и я »  " 1 .  Но шаг назад сдела н  и в 
отношении одного из наиболее популя р н ых среди трудя 
щихся лозунгов о введении 35-ч асовой р абочей недели ;  
новая прогр а м м а  предусматривает при  ее введени и  со
хранение полного зар аботка не для всех, а л ишь для л иц 
с относительно небольш и1v1 И  ( ил и  средними)  доходами .  
Тем самым снижается эффективность этого требова н ия ; 
к тому же отсутствует критерий отнесения того ил и ино
го заработка к определенной категории .  К а к  и в некото
р ых других случаях,  здесь сказалось влияние тех сил 
внутри  парти и, которые соп ротивлял ись ее повороту к 
борьбе за  коренные соц иальные интересы трудящихся. 

Лозунг 35-часовой р абочей недели (как  н ачало со
кращения рабочего времени - «зеленые» говорят О даль
нейшем снижени и  до 30 часов) связан в программе  с 

40 Опыт, который приобретается со временем, застаВfIяет вновь и 
вновь возвращаться к этим важным вопросам. Так, депутат бун
дестага Г. Клайнерт в статье, опубликованной в 1 986 г. в еже
годнике Института марксистских исследований, п исал: «Мечта
тельные иллюзии о самоизоляции [ от общества ) не помогут 
справиться с экологическим кризисом, как и решить социальный 
вопрос ... Мы нуждаемся в фундаментальной перестройке ... в пе
рестройке, которая не обойдется без вторжения в существующие 
индустриальные структуры, без конфликта с могущественными 
фракциями капитала» (Marxisti sche S t u d ien. Jahrbuch des I M S F  
1 1 . Frankfurt а .  М. ,  1 986. S .  405) . 

н Gegen Arbeitslosigkeit und Sozialabb a u .  S. 6. См. :  также: Совре
менный мир г.n а з а м и  «зелен ых». М., 1 987. С. 1 1 6.  
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проблема м и  улучшения положен ия женщин. Предлага
ется,  чтобы на освобождающиеся рабочие места в пер
вую очередь трудоуетра ивал и женщин ; кроме того, не
обходимо побудить мужчин использовать увеличившее
ся свободное время  для помощи женам в быту хотя б ы  
частично р азгрузив и х  о т  тяжелого и неблагодарного до
м ашнего труда ,  который к тому  же не дает в ста рости 
н ика�их прав  на пенсию,- предоставление домаШНИ:VI 
хозяикам 

и
такого права явл яется одним из попул я р н ых 

требов ании партии.  
Нов ая  програ м м а  гораздо больше, чем прежние, ори

ентирова н а  на сотрудничество с профсоюз а м и  и с р або
ч и м  кла�сом в целом .  Отвергаются попытки власть иму
щих, деиствующих по принципу «разделяй и вл аствуй /> ,  
настроить р абочих и профсоюзы п ротив новых социаль
н ых движений, столкнуть их. Подчеркивается несогла 
сие с противопоставлением социального вопроса эколо
гии и наоборот. В борьбе против безработицы, за увел и 
чение числ

u
а рабочих мест, з а  р азум ную переориентацию 

инвестиции, говор ится в прогр а м ме, «экологическое rI 
рабочее движения должны встретиться . По этой причине 
мы выступаем з а  сотрудничество с профсоюзн ы м и  и со
циальным и орган изациям и  трудящихся» 1, 2 .  

Составители документа отдают себе отчет в том, что 
«рабочие и профсоюзы бл агодаря  своей численности и 
рол и в процессе производства ,  как  и прежде, обладают 
существенны м и  возможностям и  вл ияния н а  эконом иче
ские от

u
ношения.  Мероприятия,  касающиеся тех или иных 

условии труда и сокращения рабочего времени,  могут 
быть осуществлены преимущественно лишь при  их уча 
стии» 43 . Подвергая  критике некоторые стороны деятель
ности западногерм а нских профсоюзов, прогр а м м а  вместе 
с тем подчеркивает необходимость работать внутри н их,  
бороться против любых огр а н ичений  профсоюзной авто
номии и права  на забастовку. 

«Зеленые» п р извал и «поддержать рабочих, которые 
в борьбе п ротив закрытия предприятий проводят стихий-

:'2 Gеgеп Arbeits losig'keit uпd Sozialabbau S 1 1  
4 3 Ib id .  S .  1 2, 3 1 .  Справедливости ради �л�ду�т отметить, что проф

союзы ФРГ - как, впрочем, и многие рабочие - пока еще далеки 
от готовности всей своей мощью поддержать требования, выдви
гa�Mыe массовыми демократическими движениями. См.:  Dybow
skr н., Goldrng J. et al. NICht wehrlos - doch wоhiп?  Gewerkschaf 
tеп  uпd пеuе  soz l a le Веwеguп gсп uлtег CDU-Heгrs-:11 aft . ·  Fгапk
[иr! а.  М ,  1 983. S.  59. 
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н ые забастовки и заним ают предприятия;  в этих фор

мах воплощаеТОI отпор р абочих диктату предпринима
телей» н .  П артия реш ительно в ыступил а  против даль
нейшего демонтаж а  социальных з авоев аний ,  котор ы й  

начался еще п р и  социал-либерально м  правительстве 11 
продолжался консервативно-либеральной ко алицией  
ХДС/ХСС-СвДП. В прогр а м ме в ыдвинуты конкретные ,' 

требования ,  призванные предотвратить коренной пере
смотр принци пов, в соответствии с которыми  в послево
енные год ы оп ределял ись размеры и фор м ы  социально
го обеспечения .  

В качестве методов борьбы за  эти цели прогр а м м а  
«Против безработицы и н аступления в социальной обл а

сти» рекомендует активизацию движения гражданских 
инициатив; самоортанизацию тех, кого социальный д�
монтаж коснулся непосредственно; более полную инфор
м ацию о его последствиях для трудящихся ; р азвити� 
альтерн ативных акций в различных отрасл я х  п роизвод, 
ств а и сферы обслужива н ия (о них будет сказано н иже) ; 
р асширение а ктивных действий н а  предпр иятиях с целью 
воспрепятствовать их закрытию и м ассовым увольнени
ям .  Вместе с тем предлагалось и отказаться от исполь
зов ания вредн ых в эколог ическом отношении продуктов. 

Как уже отмечалось, «зеленые» связыв ают в нутри
эконом ические проблемы с вопросом о положении в раз 
в ив ающихся странах  и мера м и, необходимыми  для его 
улучшения.  В прогр а м ме отмечается, что предлагае м а я  
децентрализация эконом ики н а  основе использов ания 
и меющихся в стране ресурсов уменьш ит необходимость 
их ввоза из стран  Азии,  Африки, Латинской Америки и 
н а п равлена против могуществ а  тНк. Отказ от эксплуа 
тации  даровой рабочей силы в этих стра н ах существен
но способствовал бы сохра нению немалого ч исла р або
ч их мест в ФРГ и созда н ию новых. В этой связи подчер
кивается важность укрепления и поддержки базисного 
движения и освободительной бор ьбы в «тр етье'м :мире» 45 ,  

Н иже будут р ассмотрен ы последние по времени про
граммн ые документы  «зеленых». В н их получили даль
нейшее развитие тенденции,  проявивш иеся в первой по
ловине 80-х годов и определявшиеся логикой борьбы, 
новым политическим опытом и меняющимся соотноше
нием сил в партии .  

н Gеgеп Arbeits losigkeit uпd S ozia labbau. S .  7 .  
45 I b i d .  S .  1 0. 



4. УЧАСТИЕ 
8 МАССОВОМ 

АНТИВОЕННОМ ДВИЖЕНИИ 

Федер аТИВ l l а я  Республика Германии  прин адлежит к чис
лу  стран  З а п адной ЕI?РОПЫ, где в послевоенн ые десяти
летия неоднократно достигало большого размаха дви
жение против м ил итариз м а  и угрозы ядерной войны.  
Многим еще п амятна борьба против ремил итаризациа 
З а п адной Германии  в 50-е годы, охвативш а я  ш ирокие 
круги общественности, позднее - движение против атом
ной угрозы, сопровождавшееся м ассовыми в ыступления
ми ,  пасхальные походы за  м ир,  активность «внепарла
ментской оппозиции», п и к  которой пришелся на  конец 
60-х годов.  Все  это заложило важные традиции, н а  ко
торые могло опереться массовое а нтивоенное движение 
последующего пер иода, развернувшееся с конца 70-х го
дов и с особой силой заявившее о себе в 80-х годах. В ме
сте с тем в нем проявил ись и новые черты, прежде всего 
значительное р асширение социальной базы и горазд,) 
больш ий разм ах. 

Причины того, почему ФРГ стала ареной  крупных вы
ступлений, н а п р авленн ых против военн ых пр иготовле
н ий западногерманского правительства, против следова
ния  в фарватере Соединенных Штатов, н авязавших сво
им союзникам по  НАТО доктр ину « ядерного сдержива
ния» ,  заключаются прежде всего в том,  что население 
ФРГ знает о войне и ее последствиях больше м ногих дру
гих н ародов и не  хочет допустить, чтобы с немецко й  зем
ли н ачал ась третья м ировая война ,  как две перв ые. 
Немцы знают и другое : третья м ировая война неизбеж
но будет более чудовищной, чем прежн ие, и пр иведет к 
уничтожению нашей цивил изации.  Активизация а нтиво
eHl-IOГо движен ия с конца 70-х годов связан а  с тем, что 
угроза мирового ядерного конфликта  становилась в это 
врем я весьма  реальной.  Она з н ачительно усилил ась пос
ле  п р и нят и я  в декабре 1 979 г. решен ия НАТО о разме-
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щени и  в ряде зап адноевропейских стран  американских 
pi:iKeT средней дальности ;  согл асно этому решению, Ф Р Г  
предназначалась роль в ажнейшего ядерного плацдарма  
США в Европе :  л ишь н а  терр итории  этой стр аны  н а ме
чалось разместить помимо крылатых ракет 96 р а кет 
«Першинг-2» - н а иболее опасного американского ядер
ного оружия первого уда ра ,  нацеленного на Советский 
Союз и другие стр а н ы  социал истического содружества .  
А это делало З а п адную Герм анию м ишенью ответного 
ядерного удар а .  В от чем объясняется резкий  подъем ан 
тивоенной борьбы, направленной п режде всего против 
размещения а мериканских ракет. 

Новая ,  еще невиданная  угроз а вскол ыхнула самые 
р азличные социальные слои граждан Ф Р Г, заставил а  их 
возвысить свой голос против зам ыслов амер иканского 
империализ м а, который  пользовался поддер жкой правя
щих кругов Ф Р Г  в его попытках достичь военное превос
ходство над Советским Союзом .  Е сл и  на предыдущих 
этапах  истории  а нтивоенного движения в Ф Р Г  его уча
стники  рекрутировались в основном из рядов р абочего 
класса,  а другие общественные групп ы, к а к  правило,  
был и  представлены гор аздо скромнее, то в 80-х годах 
положение существенно изменилось : в борьбу против  
военной угрозы, против а ме р и к а НС I<ИХ р а кет н а  земле 
ФРГ широко включились участники массовых демокра
тических движений  - экологического, женского, моло
дежного, евангелической церкви и др .  Это ощутимо уве
л ичило потенциал а нтивоенных в ыступлен ий,  усилило их 
влияние на общественное м нение, превратило в крупней
ший феномен общественной жизни Ф Р Г  80-х годов.  Ре
прессии, при помощи которых консервативно-либераль
н а я  коалиция,  п ришедша я  к ВJl а сти в 1 982 г . ,  п ытал ась 
и п ытается подав ить а нтивоенное движен ие,  оказались з 
целом м алоэффективными  и все большая ожесточен
ность пр инимаем ых властями  против его уч астников мер 
не привела к снижению числа выступлений ,  остроты воз
никающих между борцам и  за м ир и пол ицией конфл ик
тов, а ,  скорее, имела обр атное действие.  Ушл и в прош
лое времена,  когда идеологи ХДСjХСС могл и утверж
дать, что в антивоенн ых а кциях участвует «кучка отще
пенцев», в ыступающая я кобы «по указке Москвы».  
В условиях, когда м ножество граждан ФРГ не  только 
солидаризировал ись с лозунгам и  в ывода американского 
ядерного оружия с террито р и и  cTp a ll bl ,  выхода ее из 
НАТО и т. п., но и ,  нес мотря на \HIC!{, В I\Л ЮЧИЛ ИСЬ в а к-
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тивные действ ия, чтобы добиться этих целей, инсинуа
ции о «руке Москвы», О немногочисленности антивоен
ного движения потеряли всякий см ысл и могл и только 
поставить тех, кто пр ибегает к ним ,  в смешное положе
ние. Требова н ия сторонников мира  в ФРГ приобрелч 
тем больше сторонников, чем более падала действен
ность жупел а «советской угрозы», которому м иролюби
вая политика Советского Союза ,  предпринятые им в 
1 985- 1 988 П. многочисленные ш аги  по обеспечению все· 
общего м ира  н анесли сильнейшие удары. 

В полне естественно, что те, кто выступал против за 
грязнения окружающей среды, должны были  прийти к 
борьбе прот ив опасности ядерной войны.  Война с пр име
нением оружия м ассового ун ичтожения, есл и бы она  раз
разил ась, привела бы к гибели рода человеческого. Оче
видно, что стремление обеспечить восстановление более 
или менее норм альной экологической обстановки может 
быть реализовано только при  условии,  что человечеств ) 
не  будет н извергнуто в пучину новой мировой войны � 
пр именением оружия м ассового уничтожения. Правда,  
экологисты не сразу пришли к этому выводу. По свиде
тельству П. Келли,  в 70-х годах в кругах защитников  
окружающей среды «антимил итаристская тема  воспри
н и мал ась с большим недоверием . . .  Даже опасность ато м ·  
ной войн ы  долгое время н е  казалась участникам эколо
г ического движения приоритетной политической темой» ' .  
И еще в 1 980 г .  в ысказывалось мнение, что объединить 
ш ирокие м ассы вокруг антивоенных лозунгов нельзя 
атомная опасность якобы не является мобил изующим 
фактором. И это говорилось спустя полгода после при 
нятия НАТО известного решения о «довооружении» 
раз мещении а мериканских ядерн ых ракет в Ф Р Г  и со
седних с нею стр анах, когда полным ходом формирова
л ись крупные движения протеста против невиданной 
опасности, созданной для указанных стран  этим реше
н ием .  

Между тем уже в 1 980 г. был а  пр инята Саарбрюкен
ская прогр а м м а  п а ртии «зеленых»,  В которой, как м ы  
в идели, содержал ись довольно р адикальные требования 
по данному вопросу. Однако н аибольшее внимани е  
гражданских инициатив и п а ртии было пока еще обра
щено н а  борьбу п ротив правительственной прогр а м м ы  
развития атомной энергетики.  Антивоенный аспект этой 

j Ргill z i р  СеЬеll. Okopax - die Ilеие 1\гаf l .  [Westl Вегl i ll,  1 982. S. 7 .  
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борьбы также находился еще на втором плане, хотя воз
можность переработки продуктов мирного использова
ния атомной энергии для производства ядерного оружия 
был а  известна,  а «зеленые» С самого н а чала  в ыступала 
против того, чтобы  ФРГ р аспол агала этим оружием. 
Тем не  менее уже в 1 979 г .  были  сдел аны  первые поп ыт
ки установления сотрудничества участников  а нтивоенно
го движения и борцов п ротив ун ичтожения п риродной 
среды. Они собрал ись в октябре этого года в Касселе, 
инициаторами встреч был и  Федеральное объединение 
гражданских инициатив по охране  окружающей среды YJ 
Немецкое общество м ир а  - Объединен н ые противникн 
воинской службы. Пр инятое совместно решение исходи
ло из того, что необходимо сближен ие обоих движен ий ,  
ибо этого требует б0рьба  против планируемого НАТО 
р азмещения в Ф Р Г  американских р акет, которое поста
вит под удар само существов ание Федер ативной респуб
л ики 2. Федеральное объединен ие гражданских инициа
тив по  охране окружающей среды твердо п р идержива
лось этого курса.  В резолюции, относящейся к ап рел ю 
1980 г . ,  оно подчеркивало, что экологическое движение 
одновременно и а нтивоенное, ибо гонка вооружен ий и 
особенно война - са мые бессмысленные способы рас
траты ресурсов и р азрушение пр ироды. 

В 1 980 г .  общественность ФРГ, обеспокоенная ус и
л ившейся гонкой ядерных вооружений,  значительно ак
тивизировалась.  Ш ирилось ч исло гражданских ин ициа 
тив,  созданных с целью з ащиты мира  от реальной угроз : ,! 
ун ичтожения ; в последующие годы их насчитыв алось H �  
менее 1 200 (только в Г а м бурге было около 70)  З .  В июне 
1 980 г. в Ма йнце состоял ась учредительная конференция 
«Акции против вооружений и атома» ;  здесь был создан  
комитет из представителей Федерального объединеН ! I Я  
гражданских инициатив тз за щиту окружающей среды, 
Немецкого общества м ир а-Объединенных ПРОТИI3! I Н j{ОВ 
воинской службы и Комитета за м ир,  р азору-жение и 
сотрудничество. Первым совместным в ыступлением,  
подготовленным новой организацией, была демонстра
ция 25 октября 1 980 г .  в Нордхорне и Лингене - местах, 
где, как уже говорилось, гражданские инициативы вели 
упор ную борьбу -против натовского пол иго н а  ". 

2 В l a tter [йг deutsche ulld illterll a t ionale PoJit i k .  1 979. N 1 1 . S .  1 398. 
, M a r x i stische Stud iell. JallГb uch des I n st i t u t s  fi.iJ" ma rxist i sche For-

sсhLшgеll, 5. Fгапkfшt а.  М., 1 982. S.  202. 
" R u s t lJ l1 gs- ocleJ" Sozials ta a t ?  1\61п, 1 98 1 .  S .  243. 
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В ажной вехой в истории  антивоенного движения � 

ФРГ последнего десятилетия явились .Крефельдскии 
форум в ноябре 1 980 г. и при

.
нятое им во�звание, став 

шее  в последующем основнои платформои западногер
манских борцов за  мир .  Незадолго до соз

!'
ш а  форума  н а  

пост президента США был избра н  Р .  Реиган, политиче
ские взгл яды которого были  хорошо известны в Европе,  
и это р ассм атр ивалось как событие,  усилившее между
н ародную напряженность. С приз ывом созва

.т
ь форум 

обратился ряд крупных общественных дея-:елеи - таких, 
например,  ]<а к  М .  Н имеллер , мужественныи а нтифашист, 
котор ый,  как и многие другие священнослужители ,  пр�
вел не  один год в гитлеровских з астенках, а после вои
ны - выдающийся борец за мир ,  против атом ного ору
жия ,  известный физик проф.  К .  Бехерт, деятель Христиан
ско-демократического союза И .  Вебер и др. ,- всего 8 че
ловек.  В их числе б ыли  и два предста вителя «зеленых»
уже известная н а м  П.  Келли и бывший генер ал бундесве
ра Г .  Б астиа н, ушедший в отставку в знак протеста про
тив решен и я  Н АТО о «довооружению>.  Девизом Кре
фельдского фору м а  было:  « Всем нам  угрожает атомная  
смерть. Н икаких атомных'  р акет в Е вропе !»  Он собрал 
несколько сот участников, среди н их профсоюзные дея
тели,  профессиональные военные, осознавшие глубину 
оп асности дЛЯ Ф Р Г, созданной указанным решением Се
вероатлантического блока, а также ученые, п редстави
тели духовенства ,  работн ики искусств и др.  

В принятом участника м и  «Крефельдской инициати
вы» воззвании  ко всем гр а ждан а м  Ф Р Г, в частности, го
ворилось : «Общественностью овладевает все больша Sl  
тревога по  поводу п роисходящего. В се решительнее об
суждаются возможности альтернативной политики в об
л асти безопасности» .  Авто р ы  воззвания п р извал и «при 
помощи непрекращающегося и р астущего давления  об
щественного м нения добиться п роведения  такой  пол ити
ки безопасности, которая  сделает невозможным воору
жение Средней Европы с целью п ревращени я  ее в воен
ный плацдарм США и для которой р азоружение будет 
более важным,  чем устрашение,  политики, которая  ори
ентирует р азвитие бундесвера »  5. Документ этот помимо 
инициаторов подписала большая груп п а  известных R 

5 ВНШег fi.i r  delltsche und iпtегпаtiопаlе Politik. 1 980 . NQ 1 2 . S .  1 5 1 3 .  
См.  также: Чернов А .  Б. Антивоенное Т\вижение в Ф Р Г .  М . ,  1 982. 
С. 50. 
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стране деятелей, н а пример крупный историк рабочего 
движения В. Абендрот, создавший в Марбургском уни
верситете школу прогрессивных ученых,  прославленный 
(еще с догитлеровских времен) а ктер К. Буа,  в идные 
борцы за  мир И. Россэн (как и М.  Нимеллер,  долгие го
ды томившийся В фашистских тюрьм ах ,  а в 70- 80-е го
ды возгла вивший Союз ЛИЦ, пр еСJIедовавш ихся при  н а - : 
цизме) и п астор Г. МохаJIЬСКИ, Г. Вебер - президент 
Общества Ф Р Г-СССР,  п редседател и производствеН I-IЫХ 
советов ряда крупных п редпр и ятий,  ученые, работающиt) 
в разных обл астях знания ,  и др.  u Столь представитель
ный состав участн иков св идетельствовал о том, что ан
тиракетное движен ие н ачинает охватывать такие соци
альн ые слои, кото р ые р анее стояли в стороне от антиво
енной борьбы.  Н qчался сбор подписей под Крефельд 
ским воззванием,  причем целью, которая  ста вил ась з 
тот момент, было собр ать их 1 млн 7 . По-видимому, орга 
низаторы еще не  отдавали себе ПОJI НОСТЬЮ отчет в раз
м ахе, который может п р инять их инициатива в БJIижай 
шем будущем .  Между тем Крефельдское воззвание ста
ло толчком  к превращению антивоенных в ыступлений,  
до тех пор в общем разрозненных и эп изодическнх, 13 ор
ганизованное двнженне,  отличающееся планомерностью, 
последоватеJIЬНОСТЬЮ действий.  

В феврале 1 98 1  г. « Крефельдска я  и ннциатива »  обра 
тилась к западногерм а нскому населению с призывом про
тивостоять опасным пла н а м  правя щих кругов США на 
ч ать производство нейтронного оружия ,  которое, без 
всякого сомнения ,  б ыло бы размещено и на  территории 
ФРГ. «Мы вновь п редлагаем вам ввиду р астущей угро
зы,- говорилось, В частности, в воззвани и,- сплотиться 
с целью сохранения мира ,  не придавая  значения раЗJI И 
чиям в политических убеждениях» 8. При  подготовке 
акций протеста, которые происходили в даJI ьнейшем и 
охватываJIИ  десятки, а то и сотни тысяч человек, это ста
ло решающим условием успеха, как и БОJIьшие органи
заторские  способности устроитеJI ей ;  в демонстр ациях, 
поход ах, митингах и т. п .  уч аствовало множество различ 
ных обществ, союзов, объеди нений и других организаций .  
Число их нередко превышало тысячу, и привести все  их  

6 Strasser С11. Der Krefelder Арреl//Fгiеdеп i n  Deulscll land.  D i e  Fric
den sbewegung, wie sie wuгde, was sie ist. MUl1c!lell, 1 982. S .  87-9 1 .  

7 B ! iitter fUl" delltsche l1nd iп!еГllаt iОll аlе P o ! i t i k .  1 98 1 .  N 3. s .  285.  
8 Ibid.  S. 383. 
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пожелания  и условия к единому знаменателю б ыло не так 
просто. 

В начале 80-х годов « Крефельдска я  инициатива »  
проявляла  бол ьшую а ктивность, оперативно откл ик а ясь 
на  события ,  свидетельствовавшие о том, что силы, заин
тересованные в усилении гонки вооружений,  не  дремлют, 
готовя реализацию своих пл анов. Так, в середине мая  
1 98 1  г .  в связи с отъездом канцлера  ФРГ Г. Ш м идта в 
В а шингтон ,  где должны были произойти переговоры о 
так называемом довооружении, в Бонне был а проведе на  
пресс-конференция и обнародовано открытое письмо 
Г.  Ш м идту инициаторов Крефельдского воззвания .  Об
раща ясь к главе  правительств а от имени тех 800 с лиш
ним тысяч человек, которые у же  подписали к тому вре
мени это воззвание,  они подчеркнули, что ожидают пер
вого шага  в деле р азоружени я  и менно от правительства 
Ф Р Г, ибо его позиция оказал а решающее влияние при 
принятии известного решени я  о размещении американ
ских ракет 9 .  Это была важная и плодотворная  идея ,  при
нятая на вооружение и «зелеными» .  Общие призывы,  
адресованные всем ( а  значит,  никому) , не  и мели макси
м альной действенности ;  более эффективны м мог стать 
призыв, адресованный руководству собственной страны ,  
здесь уже неJl ЬЗЯ  БЫJlО отговориться «невозможностью» 
ДЛЯ Ф Р Г  решать или действовать за другие страны.  

В июне 1 98 1  г. ч исло собранных подписей под воззва
нием переваJl ИЛО за  1 MJlH.  Это б ыл несомненный успех 
(к тому же сбор подписей продолжался,  и уже б ыло ясно, 
что МИJlЛИОН - далеко не предел ) . Но «Крефельдская 
инициатив а»  не собиралась ограничиваться эти м ;  она 
предупреждаJl а ,  что опасность нарастает, и объявил а о 
созыве в ноябре 1 9 8 1  г. второго форума ,  который должен 
б ыл собр аться в Дортмунде 1 0 .  В приуроченном к это му 
событию доку менте говорилось, что к требованию об от
казе от р азмещения в ФРГ ракет первого удара  необхо
димо доб авить и требование отменить оснащение воору
женных сил НАТО в Европе нейтронными бомб а м и  1 1 .  

В эти месяцы газеты ряда  западногерм анских городов 
печ атали выступлени я против а мериканских р а кет перво
го удара  н а  территории Ф Р Г  представителей р азличных 
групп н аселения в форме объявлений большого форм ата .  

9 Ibid.  N 6.  S .  763-764. 10 Ibid . N 7. S. 874-875. 
jj I b i d .  N 9. S .  1 1 49- 1 1 50. 
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,Такие объявления в газете «Кёльнер штадтанца йгер» 
поместили, например,  много учителей, бывшие солдаты 
бундесвера ,  пасторы,  п ресвитеры и другие служител и 
церкви и др .  Целую стра ницу в этой газете за няло ана 
логичное выступление журнал истов,  писателей, художни
ков 1 2.  

Но участникам антира кетной борьб ы становилось : 
ясно, что одним и  воззваниями  и обращениями ,  ка кими б ы  
о н и  ни  б ыл и впечатляющи ми,  добиться успеха вряд ли  
возможно. «Чтобы  стать действенным,- писал бывший 
подполковник западногерм а нских В ВС А. Мехтерсхай
мер,- протест должен приобрести новое качество. Огр а 
ничиваться декл ар аци я м и  больше неJlЬЗЯ» 1 3. Этот весь
ма  своевременный  призыв в скором времени претворил
ся  в действия .  

В елика роль, которую играют в современном антиво
енном движении в Ф Р Г  женщины. Среди р азличных орга 
низаций,  стремящихся добиться равноправия ,  в ажное 
место занимает «Демократическая женская инициатива» ,  
в деятел ьности которой обеспечение мир а занимает 
едва ли не главное место. ',Организация одной из первых 
призвала женщин в ыйти на демонстрацию протеста про
тив зловещих пл анов,  связанных с нейтронной бомбой 1 " .  
Так же оперативно «Демократическа я  женска я  инициа
тива» выступил а п ротив а мериканских ядерных ра кет на 
земле Ф Р Г. «Решение Н АТО,- ГОВОРИJlОСЬ в ее обраще
нии,- ставит под вопрос достигнутые до сего времени 
успехи политики разрядки, начинает новую фазу гонки 
вооружений, подготовки к агрессии, ДJl Я Европы возник
ла опасность "ограниченной" атомной войны . . .  Этому 
должен б ыть положен конец! . . .  Средства (расходуем ые 
на вооружения.- Л. Г. ) необходимы н а м  . . .  чтобы провес
ти в нашей стране назревшие реформы,  которые помогут 
и н а м ,  женщинам ,  добиться успехов на трудном пути к 
равноправию» 1 5 . 

Яркое в ысказывание о значении и СУЩНОСТИ 'а нтивоен 
ной борьбы ДJl Я женщин принадлежит П .  Келли, актив
ной его участнице: «Я нахожу важным,  чтобы женщины 
вставаJl И на защиту мира .  Я р ассматриваю феминизм . . .  
не  просто как  р а вноправие,  а так ,  как он  воспринимался 

12  Ibid. N 7.  S. 877-879. 
1 3 Ibid. N 1 .  S .  6. . 
н Brot und Rosen. Geschichte und Perspektiven der demokratischen 

Frauenbewegung. Frankfurt а. М., 1 979. S .  2 1 4. 
1 5 B1iitter fur deutschen und internationa1e Pol itik.  1 98 1 .  N 1.  S .  95. 
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во времена Александры Коллонтай,  Розы Люксембург н 
Кл ары Цеткин,- как средство предотвращения воины.  
51 не жел аю равноправия в милитаризова

.
нном Общ"естве .  

51 не хочу б ыть р авноправной с м ужчинои, которыи  уби
в ает, феминизм для меня - а нтимилитари.стская борь
ба» 1 6. Сказано предельно ясно. 

В течение 1 98 1  г. состоялось несколько крупных вы
ступлений под антивоенными,  антиракетным и  лозунга
ми .  Так, напр и мер,  3 июня в Бонне демонстрировали 
40 тыс. студентов, съехавшихся с р азных концов страны,  
а 1 9  июня - 80 тыс. верующих, принадлежащих к еван
гелической церкви 1 7 . Следует отметить, что среди религи
озных организаций, участвующих в борьбе за мир ,  наи
более активна и менно евангелическая церковь. Демон
стр ации молодежи в

' 
защиту мира ,  против а�ериканских 

ракет прошли 1 сентября  - в тр адиционныи день � нти
военных выступлений (это годовщина начала второи м и
ровой войны)  � Но самым м ассовым мероприятием,  подго
товленным мирными организация м и  Ф Р Г, был а демонст
рация в Бонне 1 0  октября того же года .  К ее проведению 
призвали,  в частности, такие организации, как  Гер ман
ская коммунистическая партия,  партия «зеленых»,  Ф еде
ральное объединение гражданских и нициатив в защиту 
окружа ющей среды, «Демократическая женская инициа·  
тива» Немецкое общество мир а-Объединенные против
ники �оинской службы, Н емецкий союз мира ,  Объедине
ние лиц, преследовавшихся при н ацизме - Союз а нтифа
ш истов, объединенная студенческая организация ,  MHOГ�� 
численные религиозные общества в защиту м ир а  и др .  

Эта демонстрация собрала 300 тыс.  человек. Таких 
м анифестаций Бонн еще не знал.  Она явил ась внуши
тельным доказательством того, что забота о сохранени� 
мира, стремление воспрепятствовать превращен�ю ФI> 
в атомный плацдар м  США овладевают все большим и  
м ассами  н аселения .  

1 6  Цит. п о :  Истягun Л .  Партия «зеленых» в политическом ланд�:�
те ФРГ//Мировая экономика и междунар. отношения. 1 983. - . 
с 1 32 Келли писала также: «В этом милитаризированном обще: С;ВС o� нас (женщин.- Л. г.) ожидают активного сотрудничества � мы должны рожать солдат, в качестве возлюбленных - поддер 
живать в солдатах боевой дух, заботиться о них в качестве куха
рок и медицинских сестер» (Wohin denn wir. Texte aus der Be\ve
gung. [West] Вегliп, 1 982. S.  14) . 

1 7 M"гx i st i sclle Slud l е п .  B d .  5. S. 20�. . . 1 8 BI 1itteJ" fi.iг delltscl1e l lnd internatlOnale POl!tlk. 198 1 .  N 8. 
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В ыступившая на демонстрации П .  Келли подчеркну
ла, в ч астности ,  что «военщина,  проталкивающая вооружение,  является виновницей наибольшей р астраты энергии, сырья,  человеческой фантазии и труда, м атериальных ценностей, которых так не хватает для спасения голодающих, для осуществления социальной справедливосТИ» . Г. Бастиа н, р азобла ч а я  несостоятельность уловок ' пропагандистов гонки вооружений,  сказал : «Мы не позвол и м  долее обманывать себя утверждением ,  что н а  В остоке проводится вооружение, н а  которое я кобы вынужден 

ответить З апад, ибо факты опровер гают эту сказку» .  Из
вестный ученый проф. Г .  Гольвицер отметил, что в отли 
чие о т  прежних времен настроение народа изменилось i i  
он понял : м и р  слишком важен, чтобы его можно было 
оставить на  попечение политических деятелей 1 9 .  

Следует отметить, что примерно 1 /з уч астников де
монстрации 1 О октября 1 98 1  г. ( 1 06 тыс.) являлись чле
нами профсоюзов, хотя р уководство Объединения  немец
ких профсоюзов не рекомендовало им выходить на  улицу 
в одних рядах с члена м и  массовых демократических дви
жений 2 0 .  Тем не менее профсоюз преподавателей и работников науки открыто призвал к участию в м ассовой антивоенной манифестации.  Активно действовал в защиту дела м и р а  профсоюз металлистов, поддержку а нтивоенному движению оказывали также союзы печатников и ра ботников бумажной промышленности, деревообработки и производства синтетических материалов, торговли, бан ков и стр ахового дела 2 1 .  И х заслугой явл яется ,  в ч астности, анализ социального аспекта гонки вооружений,  при влечение разнообразного, прежде всего статистического, м атериала о связи колоссальных затрат на все новые си стем ы  вооружений с сокращением расходов на  социальные нужды, с отказом от завоеваний в этой области, которых трудящиеся добились в упорной борьбе, длившей-ся не одно десятилетие. . Среди организаций, участвовавших в проведении демонстрации 1 0  октября,  важная роль п ри н адлежала пар

тии «зеленых». За  несколько дней  до этого события в Оффенбахе прошел очередной съезд партии,  принявший специальный «Манифест мир а».  Этот м а нифест свидетельствовал о первостепенном значении,  которое «зеле-

1 9 Ibid.  N� ] 1 .  S. 1 405-1 407. 
20 Die пеllе FгiеdепsЬеwеgtlпg.  Fгапkfш t 3. М., 1 982. S. 207-2()8 . 2 1 Marxist ische Rlatter. 1 982. N 2. S. 1 5. 
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ные» начали  при�авать антивоенной борьбе. «Ввиду 
с мертельно опаСJ-IОИ гонки вооружений,  вся логика кото
рой н ацелена на войну, мы более не  можем предоставить 
судьбы мира господствующим элитам . . .  Мы хотим покон
чить С немецкой традицией подчинения,  войн, м ассовых 
убийств и н а йти собственный путь . . .  Мы, зеленые, счита
е м  настоятельно необходимым координировать разнооб
разные акции групп движения за м и р. По нашему м не
нию, решающее значение для его успеха н а  всех уровнях 
и меет организация движения, осуществляемая снизу, т .  е .  
начиная с б азиса.  Это в значительной степени исключит 
опасность диктата со стороны отдельных партий и тече
ний» 22. Данное справедливое и важное положение, одна 
ко, далеко не  всегда' соблюдалось п артией «зеленых»,  
В которой есть л юди, склонные п реувеличивать ее роль в 
а нтивоенном движении и полагающие, что до появления 
«зеленых» м а ссовой борьбы против военной опасности, 
по существу, не б ыло. 

В «Манифесте мира», естественно, был затронут во
прос о том, чьи действия породили опасность ядерн�й 
войны.  В ч а стности, подчеркивалось, что подготовка вои
н ы  всегда сопровождал ась созданием  образа врага и в 
нынешней ситуации эта роль отведен а  русским .  Далее 
«зеленые» констатировали :  « Н аиболее существенн ые в 
технологическом отношении шаги  в области вооружений 
практически всегда делались сначала Соединенным и  
Штатам и  . . .  Это служит ярким свидетельством  того, кто 
б ыл постоя нной движущей силой гонки вооружений» 23 .  
Одн ако в «Манифесте мира» использовалось понятие 
«сверхдержавы»,  И С его помощью на СССР возлагалас� 
вина  за разработку и введение новых и новых орудии 
м ассового у н ичтожения,  вина ,  которая, по слова м  с а м их 
«зеленых», лежит н а  США. Подобная  непоследователь
ность была  в те годы свойственна и устным выступлени
ям некоторых деятелей партии ,  в том ч исле на демонст
рации в Бонне 1 0  октября 1 981  г .  ( где и ряд других ора 
торов придерживались этой точки зрения) 2,. В дальней
шем положение существенно изменилось; это связано 
прежде всего с резко возросшим динамизмом в нешнепо
л итического курса Советского Союза, его иници а тивами ,  
н аправленными на  обуздание гонки вооружений,  оказав-

22 Friedensmanifest der Griinen. О. О., 1 98 1 .  S.  2 1 .  
2 3  Ibid . ,  S .  9. 

01 2 S 5 1 4  21, B 1 ii tteI' fi.ir delltsche lInd internationale Politik. 1 90' 1 .  N 1 .  . 1 . 
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шими  большое влияние и на м ногих сторонников концепции «равной ответственности» США и СССР. Оп<азу от нее' способствовал также уход из партии таких а нтисоветски настроенных деятелей ,  как Р. Б аро,  которые, исходя из  мелких обид,  п ы тались помешать п артии в проведении серьезной, во м ногом  нова торской политики. 
• С пустя месяц с небольшим в Дортмунде состоялся 2 -и  форум «Крефельдской и нициативы». (К этому времени под Крефельдским воззванием уже подписалось 2 млн  человек) . Здесь собрались 1 5  тыс. сторонников м ира ,  а такж

.
е представители з арубежных а нтивоенных органи ,  зации,  в частности член  п р а вления  лейбористской партии А. В еджвуд Бенн,  президент Всеяпонского движения  п ротив ядер ного оружи я  И .  Моритаки и др.  Состав ора торов б ыл весьма п редставительным.  Кроме  ряда крупI-jbJх ученых в ыступали,  например, член правления СвДГ1 К. Ш тр ессер, известный западногерм а нский легкоатлет член  гражданской и нициативы «Спортсмены против aTOM� ных ра кет» Г. Лора, председатели молодежных организации СДП Г  и СвДП ; б ыло зачитано в ыступление м ноголетнего председателя п рофсоюза работников деревообр аботки и производства синтетических материалов. «Отказ от нового ядерного оружия США в Европе,- говорилось  � обращении форум а,- возможен без  ущерб а  для н ашеи безопасности, ибо ф акты опровергают утверждение, что "довооружение" НАТО б ыло вызвано предваРИвшим его "вооружением" СССР . . .  Советский р акетный потенциал среднего р адиуса в Европе и его модернизацию за  счет р а кет СС-20 следует скорее р ассматривать в связи с уже давно и меющимся и неоднократно модернизиров анным ядерным потенциалом соответствующей мощи н а  Западе». Тем с а м ы м  авторитетно (в составлении документа важную роль играл крупный военный специалист Г. Б астиа н )  опровергались мифы,  распростра НЯвшиеся  пропагандистам и  военно-промышленного комп-лекса 25. • 

С и нтересом б ыло в ыслуша но выступление Г. Б астиан а:, 
кОторый высказал уверенность в том, что, когда л юди поимут, как они обм ануты, тогда нынешний ветер превратится в бурю против в иновников гонки вооружений ,  п ротив тех, кто обм а нывал н ароды. «Мы требуем от федерального правительства ,- заявил Г. Б астиа н,- чтобы оно ВЫСТупило за  такое "нулевое решение",  которое пред-

25 Ibid. 
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усматривает и сокра щение ядерных систем, и меющихся н а  

З ап аде; только в этом случае будут удовлетворены ожи

дания, которые б ыли  порождены у н аселения этим лозун

гом» .  « В полне  естественно,- продолж ал Б астиа н ,- в ы

слушать . . .  и сообр ажения представителя ГКП о том ,  

в ч е м  взгляды коммунистов и неко м мунистов совпада

ют - о предотвращении р азвития, которое может при-, 26 Т 
• 

вести к ядерной войне в Европе» . а кои же призыв к 

сплочению в борьбе за  мир  прозвучал в речи Г. Гольви

цера ,  произнесенной в декабре 1 9 8 1  г. на конференции 

Общества им. А. Бебеля :  «Теперь мы уже не позволи м  

р асчленить н а с  н а  социалистов, коммунистов, либералов, 

зеленых ,  христиан, ибо атомная  смерть угрожает всем 

н а м  . . .  Теперь мы уже не позволи м  н �траВЛИВ�Т�
7 

нас н а  

русских, п р ибегая к жупел у  "русскои угрозы » . 

В месте с тем в ближайшие месяцы в п а ртии «зеле

ных» а ктивизировались силы,  стремившие"я прекратить 

сотрудничество с ГКП в р ядах а нтивоенного движения .  

Это был и  единомышленники Р .  Б а ро. С а м  он договорил

ся  до того ч то такое сотрудничество «не ослабляет, , 
О 28 '0 б а косвенно усиливает НАТ » .  н и  потре овали в ка-

ч естве условия участия в антивоенном движении  провоз

глашения солидарности с оппозиционными группировка

ми в социалистических стра н ах - «Солидарностью», 

«Хартией-77» И др. ,  что было неприемлемо дЛЯ ГКП. «Зе

леные» п ытались при  помощи л истовок, плакатов, тран 

спарантов пропагандировать это требование  в ходе пас

х альных м аршей 1 982 г . ,  а затем �a совещания� орг а нр.:

заций,  занимавшихся подготовкои а нтивоеннои демон

стр ации, которая  был а  н амечена н а  1 0  июня, н а  том ж
.
е 

основании стремились отстр а н ить ГКП от участия в неи .  

Но совещание отклонило подобные домогательства ,  и тог

да  «зеленые» отказались подписать совместный призы� 
к м анифестации.  Это был «пик» а нтико

.
м мунистическои 

активнОСТИ в л а гере «зеленых»;  в дальнеишем верх взяло 

пони м ание  необходимости сплочения  всех а нтивоенных 

сил в связи с близившимся размещением а мериканских 

р а кет 29 .  С казал ась и общая эволюция п артии в направле

н и и  к более последовательным позициям в социально

экономических и политuческих вопросах, способствовав -

26 Ibid. s. 1 5 1 6- 1 517.  
27 Marxistische BJatter. 1 982. N 2. S. 1 3. . 
28 Bahro R. Wаlшsiпп mit Methode. [ West] �егl1П, !982. S. 1 1 0. . 
29 Lohberg L. Friedensbewegung ипд blockubergrelfende Strateglen.  

Frankfurt а.  М., 1 985. S.  45. 
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ш а я  изоляции Б аро и его еди номышленнИ I<ОВ, чей экстре
мизм мог лишь повредить «зеленым» (этот процесс, как  
указывалось, завершился уходом Б а ро) . 

Одной из  форм а нтивоенного движения ,  как и во мно
гих других стр а н ах ,  стало объявление городов или р а йо
нов безъядерными зон а м и .  В ФРГ в начале 80-х годов та
ким и  зон а м и  провозгл асили себя - в л ице органов мест- . 

ного самоуправления - несколько десятков городов, сре. 
ди них  и ряд крупных - Бремен и С аа рб рюкен (земель
н ые центры) , Д а рмштадт, Дуисбург и др. Особо стоит 
отметить в этом р яду Нюрнберг - город с дурной сла·  
вой в фашистском прошлом,  а в наши дни один из цент
ров неоконсервативных сил в Б ав арии ,  где а нтивоенное 
движение преследовалось с особенным рвением 30 . И тем 
не менее стремление к миру  возобладало, несмотря н а  
весьм а  неблагоприятные условия для этого, и здесь. 

По мере приближения срока н ачала  р азмещения р а 
кет среднего р адиуса действия ( о н  б ыл н амечен на  осень 
1 983 г . )  волна  м ассовых в ыступлений за  отказ от этого 
шага  нарастала .  Так, в п асхальных м а ршах - традици
онной форм е  а нтивоенной борьбы в ФРГ - в 1 983 Г. , даже 
по официальным данным ,  участвовало 480 тыс. человек. 
10 июня в Бонне п ротив смертоносного а мериканского 
оружия демонстрировало 400 тыс. ч еловек. В отличие от 
прошлых лет Объединение немецких профсоюзов не воз
р аж ало против у частия членов входящих в эту органи 
зацию союзов в м а н ифестации п ротеста 3 1 .  С больши м  
успехом продолж ался сбор подписей под Крефельдским 
воззванием,  и в течение 1 982 г. было собр а но уже боле� 
3 млн .  И количество участников демонстрации 1 0  июня, 
и число подписей, значительно превысившее ту цифру, 
на которую, как мы видели ,  рассчитывали  орган изаторы 
сбора ,  были с а м ы м и  большими  за все 35 лет существова 
ния  Ф Р Г. Это свидетельствовало о том,  что политика пра 
вящи х  кругов в вопросе о войне и м ире  вошла ? противо
речие с жизненными  и нтересами  н арода .  Она затронула 
такую болевую точку и породила столь бурную реакцию, 
что это в ызвало тревогу и растерянность власти.  

Это в идно, например,  из  отчета Ф едераль ного инсти
тута восточноевропейских и м еждународных исследова 
н и й ,  посвященного движению за м и р .  Повторяя избитую 
версию о «происках КреМJJЯ»,  а втор этого документа 

30 Правда. 1 983 . 22 апр.;  Marxistische В1iЩег. ! 983. N 4 S.  35, 
�I M�rxistische Blatter. 1 983. N 4, S.  35, 
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с мотрит н а  будущее довольно м р ачно;  выясняется ,  что 
подъем а нтивоенной борьбы является лишь ч а стным слу
ч ае м  более широких политических п роцессов, происходя
щих в Ф Р Г :  «Когда значительные, к тому же весьма ак
тивные ч асти образова нной молодежи категорически от
вергают основы существующей систем ы ,  будущее стано
вится шатким . . .  Н ельзя рассчитывать на то, что тяга к 
альтернативника м будет лишь преходящеЙ. Н апротив,  
причины, в ызвавшие ЭТО явление к жизни ,  все время уси
лив ают свое действие» 32 . 

Политические перемены в Бонне осенью 1 982 г. долж
ны были  придать а нтивоенному движению еще больший 
размах .  Оказавшись в оппозиции,  с?циал-демократия,  р а: 
нее удерживавшая идущие за неи м ассы от активнои 
борьбы за мир ,  теперь существенно изменила свою пози
цию в вопросе о войне и мире, о размещении а мерикан
ских ракет. Соответственно активизировались и идущие 
за ней профсоюзы, которые, как мы видели ,  уже в п ред: 
шествующие годы в той ИЛИ и ной степен и  прин и м ал и уч а
стие в борьбе. Это предвещало дальнейшее ее усиление.  
И подготовить его призван  был,  в ч а стности, организова н
ный  «зелеными» В феврале 1 983 г. в Нюрнберге Между
н а родный трибунал против оружия первого удара  и мас 
сового уничтожения,  на  который съехалось нескол�ко сот 
человек - представителей антивоенных движен и и  м но
гих стра н  ( в  том ч исле СССР ) . Трибунал принял «Нюрн
бергское заявление» - в нем резко осуждал ась политика 
США и НАТО которые в результате размещения в Ф Р Г  
ядерных р аке; среднего р адиуса действия обрека;от �e 
н аселение н а  неминуемую гибель в случае ядернои вои
ны. Документ обвинял правительство ФРГ, санкциониро
в авшее размещение ракет, призывая противопос}авить 
ему волю всех, кто не хочет с м ириться с подобнои судь
бой 33. 

В скоре после этого, в м а рте 1 983 г . ,  состоялись выбо
ры в бундестаг ,  которые принесли партии «зеленых» 
большой успех: она собрала 2 1 00 000 голосов, преодолев 
те м  самым 5 %  -ный б арьер. «Зеленые» получили возмож
ность использовать для борьбы против военной угрозы 
трибуну бундестага ,  и ЭТО придало им дополнительную 

32 Wettig J.  Die Friectensbewegung der beginnenden 80ег Jahren. K61n, 
1982. S. 1 9-20. 

99 А зз Современный мир глазами «зеленых». М., 1 987. С. 1 ; нтивоен-
ное движение в Северной Америке и Западной Европе: тенденции, 
проблемы, перспективы. М., 1 986. С. 1 80,  

108 

СИJJУ ,  ибо к тому,  что и как говор ится в парл а менте, широкие м ассы ПрИСЛУlllиваются с особым и нтересом .  А значительная ч асть н аселения практически не  слыхала  из  уст депутатов бундестага правды о глубине военной опасности,  о том ,  что правящие круги ФРГ идут на поводу у а мериканских ястребов, о рева ншистских тенденциях высокопоставленн ых военных и м ногих правых политических деятелей .  
Антивоенная  активность первых 28 депутатов партии «зеленых» В бундестаге р азвивалась по нескольким н а правлениям .  Главным из  н и х  в тот момент было подкрепить ширившуюся борьбу против р аз мещения американских ядерных р акет боев ы м и  выступлениями  в п а рла менте, сорвать заговор. молчания  в парламенте вокруг этого жизненно важного вопроса ,  существовавший там  все годы после принятия НАТО решения о «довооружении» .  Депутаты, хотя для них  новое поприще было абсолютно незнакомым,  с большой энергией и тщательностью взялись за дело, о чем свидетельствуют подробные,  отличавшиеся большим знанием дела и снабженные м ногочисленными специальными справкам и  и цифровыми данными ,  аргументиров а нные законопроекты,  которые они вносили н а  рассмотрение бундестага,  требуя отказа от раз мещени я  ракет первого уда р а  на  территории Ф Р Г. ДруrdM н а правлением их деятельности была критика военных статей проектов бюджета ФРГ на тот или иной год; в ходе его обсуждений  «зеленые», сравнивая  различные статьи, показывали,  как непомерно разрастались ( и  продолжают р азрастаться) ассигнования  на  военные нужды, превышая социальные р асходы государства.  В выступлениях «зеленых» звучал также протест против порядков, царящих в бундесвере, против попыток генералитета огра ничить политическую активность военнослужащих и т. п .  

Все демарши такого рода вызывали нескрываемую злобу депутатов ХДСjХС С ;  это н ашло выражение в ожесточе н ной обструкции ,  в оскорбительных выкр иках, «зеленых» обвиняют в а нтипатриотизме, приписывают и м  кор ыстные цели ,  называют «агентам и  Москвы». Но ораторов это не  смущает, и они развертывают свою аргументацию, а это значит, что  она  дойдет до более или менее широкого круга граждан ФРГ при посредстве посетителей,  присутствующих н а  заседаниях,  представителей прессы (хотя официальные средства м ассовой и нформ а ции н е  склонны пропагандировать \ЗыступлеН!1Я «зеле-
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ных» В парла менте, у партии есть собственные органы 
печати и близкие к ней издания) , а в отдельных случаях  
и телевидения .  Так ,  заседания ,  посвященные вопросу о 
размещении а мериканских ракет, транслировались по 
одной из телевизионных п рограмм .  В м есте с тем депута
т ы  «зеленых» отдают себе отчет в том ,  что их парламент
ская деятельность и меет вспомогательный характер. 
«Центр тяжести нашего сопротивления против предстоя
щего р аз мещени я  р а кет,- заявил Р .  Фогт, выступая в 
бундестаге 23 и ю н я  1 983 Г . ,- находится за предела м и  
парламента» 31. .  

Логика борьбы з аставляла «зелен ых» более четко и 
последовательно формулировать свои лозунги и точки 
зрения.  В январе 1 98:5 г . , н апример ,  было опубликовано 
заявление правления партии,  в котором после констата
ции того, что «капиталистическое государство наживает
ся  н а  вооружении, а стра н ы  реально существующего со
циализма  теряют н а  этом»,  говорилось: «Это одн а  из 
причин  того, почему тезис об угрозе со стороны Советско
го Союза не действует с безотказной убедительностью . . .  
Другая причи н а :  в нутренняя  логика,  присущая р азвитию 
Советского Союза ,  п ротивится этому  тезису . . .  П оэтому 
"зеленые" не п р и н и мают на веру тезис об у грозе со сто
роны Востока». 

Та КТИКi1 п а ртии  в антивоенном движении р ассматри
валась на  федер альной конференции «зеленых» В начале 
июня 1 983 г .  ( присутствовало свыше 800 человек) . Здесь 
подавляющим большинством было принято решение не 
ограничиваться в борьбе против р азмещения а мерикан
ских ядерных р а кет демонстрациями ,  какими б ы  м а ссо
в ы м и  они ни были ,  а практиковать также другие актив
ные действи я  (не отходя при этом от принципа ненасиль
ственности) , в том ч исле блокады тех мест, где н а м еч а 
лось установить указанные р а кеты, пикетирование  
подъездных путей и т .  п .35. Это  решение  реализовывалось 
достаточно последовательно. 

В бундестаге в это время и в последующие м есяцы 
«зеленые» упорно атаковали правительство в в ыступле
ниях запросах законопроектах по вопросу об американ
ских

' 
ра кетах,  

'
являвшемуся п редметом острой борьбы 

между р азличными  политическими сила ми.  Уже первое 

31. Deutscl1er B undestag Х. Wahlperiode. Verhandjullgen. �Ц.  1 24.  Вопп, 
1 983. S. 1 096. (Далее: ВТ) . 

35 Uпsеге Zeit. 1 983. 6. Juni. 
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крупное выступление представител я партии М . -Л .  Бек
Обердорф в ходе дебатов по правительственной деклара 
ции  Коля 4 м а я  1 983 г. начиналось с р езкой критики пра 
вительственного курса в вопросе о войне  и м ир е. Заклей 
мив  «истошный вой О вр аге с Востока»,  она  з а явила ,  что 
правительство в новь культивирует этот образ врага  36. 
Позднее слово взяла П .  Келли,  начавшая  свою р ечь  (пер - : 
вую в бундестаге) с цитаты из р аботы Р. Люксембур!' 
1 9 1 3  г . ,  посвященной военной опасности и необходимости 
упорной борьбы с нею. Келли призвала к отказу от ори
ентации на  силу в международных отношениях и перехо
ду к ненасильственной пол итике в духе учения М.  Ганди, 
М. Л .  Кинга и А.  Швейцера .  Она отвергла толкование 
прав человека в официально й  пропаганде и заявила,  что 
мир  и права  человека неразделимы 37 .  

В эти месяцы депутаты п артии «зеленых» начали дея
тельно готовиться  к деб ата м в бундестаге по вопросу об 
а мериканских р а кетах, хотя до этого события еще оста
валось более полугода .  1 О мая датирова н  первый «Боль
шой запрос» правительству на эту тему, в несенный фрак
цией .  О н  касался р акет « I Iершинг-2», наиболее опасных 
из  тех, какие предпол а галось установить в Ф РГ. Н а  осно
вании  точных р асчетов «зеленые» показали ,  что даль
ность этой р а кеты может быть гораздо большей, чем ука
зывается в официальных д ан ных.  Центральное место в 
документе за ним  али  доказательства того, что «Першинг-
2»  - оружие первого уда р а  и для ответного удара  она  
непригодна .  В итоге делался убедительный вывод, что 
размещение подобного оружия создает дЛЯ Ф Р Г  серьез
нейшую угрозу 38 . 

В конце м а я  в б у ндестаг был и  внесены три новых за
проса ,  касавшиеся присутствия l Ia  терр итории  ФРГ а ме
риканского х и мического оружия, в каждом из н их затра 
гивался какой-либо аспект проблемы. Подчеркивалось, 
в ч астности, что для его размещения отсутствует право
вая основа ,  а гла вное же  заключается в ПОСТОЯНной угро
зе, создаuаемой а м ерика нскими х и мическ и м и  бомба ми ,  
ибо  л юбое их повреждение  неизбежно поведет к отравле .  
нию ядовитыми  газами большего или меньшего числа 
западногерманских гражда н ( последствия же боевого 
применения х и мического оружия были бы несравненно 

3 6  В Т .  Bd .  1 24. S .  1 1 4. 
37 ВТ. B d .  1 24. S. 1 30. 
38 Deutscher Bundesta g. Х. WallIperiode. DПlсksасl1еll. Bd. 292. N 1 0/53. 
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более тяжки м и) . В запросах «зеленых» было показано, 
что ФРГ, идя на размещение этого с мертоносного ору
жия, поступается своим суверенитетом и какими-либо 
возможностями  контроля н ад н и м ;  резкой критике под
вергалось положение, когда граждане ФРГ практически 
лишены и нформации по данному вопросу, затрагивающе
му их  жизненные и нтересы 39 .  

Вопрос об а мериканской ракете « Першинг-2» в новь 
затрагивался в «Большом запросе», внесенном Б астиа
ном и его коллегами 1 0  июня 1 983 г .  Здесь речь шла о 
возможности тайной подмены р а кеты другой, внешний 
вид которой был б ы  тем же,  но боевые характеристики 
гораздо более в ысокими .  Р азмещение этого оружия так  
же  л ишено правовой основы, как и х и мического 1,0.  «Зе
леные» настойчиво под'нимал и  вопрос о правовой стороне 
дел а ;  в запросе, поданном 13 июня, он  был поставлен по 
отношению ко всему ядерному оружию, которое США 
дислоцировали в З ападной Герм ан ии ,- в общей сложно
сти более 5 тыс. еди ниц. Его пребывание на территории 
ФРГ,  подчеркивалось в данном  документе, противоречит 
конституции Ф Р Г  н .  

Тогда же  был внесен запрос, в центре которого н ахо· 
дился весьма  чувствительный для правящих кругов Ф Р Г  
аспект т е м ы  о б  американском ядерном оружии  в Ф РГ,
и меет ли правительство право в ето на его применение? 
«Может ли федеральное правительство,- говорилось в 
запросе,- подтвердить или  опровергнуть м нение зеле
ных, что в НАТО решение о том, совершено ли н ападе
ние  н а  территорию одного из государств, входящих в 
блок, принадлежит лишь президенту США?» «Зеленые» 
показали ,  что правительство Ф Р Г, не обладая возмож
ностью повлиять на такого рода решения ,  лишено и права  
контрол я  н ад а мериканским ядерн ы м  оружием,  ответст
венность за последстви я  же тех или и ных м ан и пуляций 
США с ним будут нести ФРГ, ее н арод 1.2 . 

Подобные запросы следовали оди н  за другим .  В них  
фыурировали различные варианты применения оружия 
массового уничтожения в ходе войн ы, в том числе совер
шенно непредвиденные. Так, в одном из запросов речь 
шла о том,  можно л и  исключить использование атомной 
бомбы союзниками ФРГ против нее с а мой в случае ,  если 

3 9 Ibid.  N 1 0/97, 1 0/98, 1 0/99. 
1,0  I b i d .  B d. 293. N 1 0/ 1  38. 
41 I b i cl .  N 1 0/ 1 42.  
4 2 I b i d .  N 1 0 / 1 43.  
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союзники понесут поражение в военных действиях,  про
водим ых обычн ы м  оружием.  В другом запросе ставился 
вопрос о том, известны л и  правительству последстви я  
применения атомной бомбы (они подробно излагались) 43.  
\Ответы на эти и другие запросы «зеленых» были фор
мальн ы м и  и бессодерЖ i1тельными .  В одной из  своих ре
ЧеЙ Г.  Готвальд дала характеристику подобным ответ а м :  
они или  ничего не содержат п о  существу ,  или  же противо
речивы, или просто циничны н . Тем не менее определен
ное значение эти ответы имели ,  демонстрируя подл и н ную 
сущность политики стоящих у рычагов власти политиче
ских сил.  

Г .  Б астиа н  ( в  то время главный эксперт фракции по 
военным вопросам) , выступая 16 сентября ,  вновь под· 
черкнул глубину ответственности федерального прави.  
тельства (и нынешнего, и предшествовавшего) за проис· 
ходящее. Он  проанализировал новую (для того времени)  
военную доктрину  США, с мысл которой сводился к тому,  
что США должны перв ы м и  развернуть военные действи я  
в Е вропе, независимо от того, где произойдет конфликт 
З апада с СССР.  Следование этой доктрине  создало ве
личайшую угрозу всем западноевропейским странам ,  осо
бенно Ф Р Г, согласившейся разместить н а  своей террито
рии наибольшее количество ракет первого удара  1, 5 .  

«Зеленые» использовали для резкой критики политики 
правительства обсуждение бюджета, проходившее в том 
же месяце. Ассигнуя огромную сум м у  - 50 млрд м арок 
н а  вооружения,  отметил 10 . Реентс, правительство «вы
нуждено» экономить н а  пособиях безработным,  пенсиях 
и т .  п .  Он  заявил : «Это правительство - правительство 
военной промышленности - и вообще оно представляет 
крупн ы й  капитал,  а не п ростых л юдей». Р еентс познако
м ил бундестаг с предлагаемыми «зеJlеными» мерам и, ко
торые предусматриваJl И замораживание существующих 
систем и военных объектов,  а также численности бундес
вера ;  резкое сокращение всех иссл�дований ,  имеющих 
целью совершенствование вооружения ,  прекращение под
готовки к ядерной войне ,  в том ч исле психологической 
«обработки» населения ,  и др. «ЗеJlеные» преДЛОЖИ Jl И  от
казаться от ряда статей военного б юджета 1,6. 

43 I b i d. Dгuсksасhел. Bd. 293, N 1 0/ 1 75, 1 0/ 1 79. 
4!. I b i d. Vегhалdluлgел. Bd. 1 32 .  В алл, 1 985. S.  1 0357. 
45 Ibid. Bd . 1 25. Валл, 1 983. S.  1 595. 
46 Ib i d . S. 1 358- 1 359. 
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ПО и н ициативе «зеленых» 1 1  ноября 1 983 Г . - в пред
дверии гл авн ы х деб атов - в бундестаге состоял ось об
суждение «усили й  по р азоружению».  «Традиционные» 
п а ртии  и послушный им  президиум бундестага постара 
лись провести это обсуждение  по сокращенной процеду
ре ,  несмотря н а  протесты «зеленых».  Тем не менее послед
ние  сумели изложить свои взгл яды. П . Келли в своей 
речи показала ,  что правительство Ф Р Г  вопреки неодно
кратным словесны м заверениям не  только не помогает 
усилиям по сокращению вооружений ,  но  способствует их  
гонке. Напомнив , что  размещение в Ф Р Г  американских 
р акет первого уда р а  а нтиконституционно и единственная  
ю ридическа я основа дЛЯ  3ТОГО - договор 1 954 г . ,  заклю
ченный еще во время. действия оккупационного статуса ,  
когда ФР Г н е  могла принимать самостоятельных реше
ний ,  Келли подчеркнул а ,  что атом ное оружие незаконно 
и с м еждународно-правовой точки зрения .  Она заявил а :  
«Мы требуем п р а в а  вето, которое дало бы  возможность 
не допустить р а з мещения а томного, биологического и хи
мического оружия . . .  Мы требуем права  н а  соучастие в 
решении вопросов войны и мира»  1. 7 . В знак протеста про
тив тактики правящих партий,  которые постарались ском
кать дебаты по вопросу столь ж изненной важности,  «зе
леные» покинули заседание,  встретились с участникам и  
а нтивоенного движения и сообщили и м  о позиции боль
ш инства бундестага .  

В эти  месяцы «зеленые» посетили некоторые зарубеж
ные страны ,  чтобы изложить свои позиции по вопроса м 
войны и м и р а  и ознакомиться с позицией общественности 
этих стр а н .  Делегация партии посетил а в конце октября  
1 983 г .  Советский Союз, куда она  была пригл ашена Со
ветским комитетом за  европейскую безопасность и со
трудничество . Делегация состоял а из сопредседателей 
фракции «зеленых» В бундестаге М .  Бек-Обердорф,  
П .  Келли ,  О .  Шили ,  сопредседателя партии М.  Марин
Гризебах, депутатов БУНдестага  Г .  Б астиана ,  Ю. Реентса 
и М.  Хорачека. Она был а  принята в ЦК КПСС;  главной 
темой состоявшейся 28 октября  беседы было обсуждение 
п роблемы обуздания гонки вооружений в Европе - в пер 
вую очередь ядерных.  Во время беседы с советской сто
роны было, в частности, отмечено, что советские л юди с 
чувством глубокой си мпати и следят за выступлениями 
п а ртии  «зеленых» в рядах антиракетного движения в 

47 I bi d .  S .  2279-228 1 .  

1 1 4  

ФР Г, объединяющего л юдей разных политических убеж
дени й  и п рофессиЙ .  В Советском Союзе известны  цели и 
задачи,  которые ставит перед собой п артия «зеленых». 
От защиты окружающей среды и борьбы за сохранение 
п рироды эта п артия пришла к выводу о необходимости 
бороться за мир ,  п ротив угрозы ядерной войны.  И это 
представляется совершенно логичн ы м  и оправданным .  

Представители п а ртии  «зеленых» выразнл и благода р
ность за откровенную,  дружескую дискуссию.  Они  вы
сказали пожела ни е  п родолжать в будущем обмен  мне
н и я ми по вопросам безопасности в Е в ропе (что и и мело 
место в дальнейшем)  48. 

В порядке сравнения упомянем поездку ряда деятелей 
п а ртии  «зеленых» ( в  их ч исле были П.  Келли ,  Г.  Б астиан ,  
М . -Л .  Бек-Обердорф)  в США, состоявшуюся незадолго 
до их визита в Советский Союз. По слов а м  участвовав
ших в этом в изите, их  поразил «параноический а нтиком
мунизм» ,  с которым они  столкнулись В государственном 
департа менте США. Келли  могла особенно н а гл ядно убе
диться в резком усилении подобных тенденций по сравне
нию с прошлым и  времен а м и  - она, как уже говорилось, 
пров ел а много лет в США и учил ась там 49 .  

После посещения  Москвы представители «зеленых» 
направились в Берлин .  Здесь состоял ась и х  встреча с Ге. 
неральным секретарем ЦК СЕПГ,  П редседателем Госу
дарственного совета ГДР Э. Хонеккером .  О достигнутом 
между сторона м и  взаимопони м ан и и  в вопросах войн ы  и 
м ир а  свидетельствовало следующее : делегация па  ртии 
«зеленых» в ручила  Э .  Хонеккеру документ «Личный м и р
н ы й  ДОГОВОр», который б ыл одобрен  (и  подписан)  и м  за 
исключением одного п ункта - об одностороннем разору
жении социалистических стра н  50. 

О том ,  какое большое значение «зеленые» п р идавали 
предстоявшим дебата м в бундеста ге,  свидетельствовал 
съезд партии ,  который собр ался 1 8  ноября  1 983 г .  в Дуис
бурге с участием п р имерно 1 тыс. человек. В отч'етном до
кладе, который сдела л  Р .  Трамперт, подчеркивалось, что 
положение партии стабилизировалось, она  превратилась 
в постоянный фактор обществен ной жизни стра н ы. 
И в докладе, и в прениях главное в н и м ание б ыло уделе
но р а

,
зоблачеJ-ТИЮ м ил итаристских п риготовлений  США 

48 Правда. 1 983. 29 акт . 
• 9 Spiegel . 1 983. N 28. S. 32. 
�O 1,Jnsere Zeit . •  983. 23. Noy. 
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и ФРГ;  делегаты требовали выхода ФРГ из НАТО, объяв
ления Европейского континента безъядерной зоной и т. п .  
М.  Марин-Гризебах с горечью говорила о том, что она  и 
ее коллеги пришли к выводу : парламентская демократия 
не способн а  стать преградой распространению оружия  
массового уничтожения .  «Это ч удовищно,- заявила Ма
рин-Гризебах,- для ч его тогда свобода ? . Она  должна 
б ыть связана  с иным н а полнением».  С удовлетворением 
б ыло воспринято приветствие, с которым обратился к де
легатам п редседатель производственного совета концер
на Маннес м а н а  в Дуисбурге Малер,  заявивший,  что для 
«зеленых» и меется в профсоюзах ш ирокая возможность 
для дискуссий  5 1 .  , 

В принятой съеЗДQМ резолюции по данному вопросу 
б ыло зафиксировано решение доб иваться в ыхода из 
Н АТО ( попытки некоторых делегатов смягчить соответ
ствующую формулировку были отвергнуты) . На съезде 
подчеркивал ась необходимость п редпринять новые уси
лия , чтобы вовлечь рабочих, служащих в борьбу за м и р ;  
в этой связи упоминалось Ta l<oe оружие профсоюзов, как 
политическая стачка .  В решениях Дуисбур гского съезда 
«зеленых» содержались т акже декл арации о стремлении 
к сотрудничеству с другими сил ами ,  участвующим и  в ан
тивоенном движении,  в борьбе против превращения ФРГ 
в а мериканский ядерный плацда р м  52. В месте с тем  резо
люции съезда свидетельствовали ,  что «зеленые» не отка 
зались полностью от доктрины «сверхдержав» И «равной 
ответственности» США и СССР за гонку вооружений ,  за 
взрывоопасное положение в м и ре,  и в выступлениях неко
торых делегатов, и в решениях съезда п розвучали сек
тантские нотки : нежелание учитывать точки зрения тех 
политических сил, сотрудничество с которыми «зеленые» 
на словах п риветствовали,  но которым они н амеревались 
навязать свои взгляды. В упоминавшемся выше пожел а
н и и  большего у частия членов профсоюзов в совместной 
борьбе б ыл а  х а рактерная  детал ь :  вовлечение их «вместе 

51 Fгa nkfurteг A\l gemeine Zеituпg. 1 983. 1 9, Nov. «Зеленые» привет
ствовали усилившуюся активность профсоюзов в антивоенной борь
бе. Вот что писала П. Келлн в статье «Прншло время: провозгла 
сите "нет!"»:  « Я ощущаю надежду, когда узнаю, ч т о  м ного лю· 
дей, принадлежащих к профсоюзам, и м ного других, которые до 
сих пор скептически смотрели на возможность сопротивления, те· 
перь оказывают его» (BI atter f(jг deutsche ttn d  internationaIe PoI i 
tik.  1 983, N 9. S .  1 22 1 ) .  

52 Friedensmanifest der Griinen. S .  24. 
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с их  организация ми или без них».  Последнее - зада ч а  
м алореальная ,  о ч е м  свидетельствует исторический опыт, 
которого «зеленые» не могут не знать. Те же сектантские 
тенденции  п роявлялись в требованиях отдельных делега
тов отказаться от у частия в координирующем органе а н 
тивоенного движения .  Это в ызвало возражения.  Так,  де
легат, представлявший Люхов-Д а н ненберг и выст упав 
ш и й  не  только от  своего и мени ,  но и от  имени  коллег по  
п рофсоюзу, сказал :  «Зеленые не должны превращать 
борьбу за мир в борьбу за  господство в а нтивоенном дви
жении . . .  не  должны выдвигать претензии на еди ноличное 
представительство в вопросах войны и м ир а »  5 3 .  

В решениях съезда эти вопросы б ыли  изложены в про
тиворечащих друг другу положениях (как нередко быва 
ет у «зеленых», чтобы удовлетвор ить крайние точки  
зрения) . Отмечалось, однако, что выход из Координаци
онного комитета д вижения за мир  нецелесоо6р азен ; и дей
ствительно, несмотря на  подобные требования  р аздава в · 
шиеся  подчас и в дальнейшем, «зеленые» продолжают 
оставаться в этом органе .  Столь необходимый в сложив
шихся  условиях реализм «зеленые» проявили п р и  р ас
смотрении тактики,  которой должна п р идерживаться 
п а ртия  в случае  реализации решения о размещении а м е
риканских ракет. Как  указывалось в решениях съезда ,  
«антиракетное движение долж но прев р ат иться в движе
ние  против милитаризма» .  Други м и  слов ам и ,  хотя м ассо
в а я  борьба против уста новки ракет перво го удар а  и мела 
в аж ное значение ,  но  она  не была самоцелью и при лю
бом исходе должна была послужить лишь звеном в цепи 
в ыступлений против военных приготовлений ФРГ, агрес
сивного курса НАТО, реваншистских тенденций и других 
порождений м илита ризма  51. .  

Относительно методов борьбы отмечалось, что сбор 
подписей ( к  этому  моменту под Крефельдским воззва 
нием уже поставили свои имена  5 с лишним  МIfЛЛИОНОВ 

граждан ФРГ) и демонстрации уже недостаточны.  О до
полн ительных средствах , к которым н амеревалась при 
бегнуть партия, можно судить по приводившемуся выше 
упоминанию политической стачки ;  симптоматичен также 
тезис из р езолюции съезда : «Уличное движение не  долж
но  служить для нее ( антивоенной борьбы .- л. Г. ) пре
п ятствием» 55 . Можно назвать также статью П .  Келли 

53 Unseгe Zeit. 1 983. 25, Nov. 
5, Ibid. 22. Nov. 
�5 Ibid. 
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(она  цитировал ась выше) , в которой она  рассказала  о 
с аботаже н а  производстве ракет в США, р азъясняя,  что 
«разрушение МОЛОТОМ какой-либо системы оружия, унич
тожающего людей повсюду на земном ш аре, явля ется 
ненасильственной акцией» 56. В Ф Р Г  подобные действи я  
в р ассматриваемое время н е  применял ись, н о  известно, 
что в конце ноября 1 983 г. гессенские борцы за мир  забе
тонировали ряд ш ахт для атомных ракет, сдел ав  их  тем 
самым непригодн ьrми .  Журнал «Шпигель», сообщивший 
об  этом, привел в данной связи высказывание одного из 
членов гражданской и нициативы за  мир  в Гросенгейме ,  
что многие его коллеги п р ишли к выводу о неэффектив
ности принципа абсолютной ненасильствен ности И .  

НО еще предстоял.и дебаты в бундестаге по поводу 
р аз мещения а мериканских ракет среднего р адиуса дей
ствия. ХДС/ХСС и СвДП не могли избежа ть их,  ибо для 
этого необходимо б ыло соответствующее решение парла
мента .  Деб аты происходили  с 2 1  по 23 ноября 1 983 Г� 
и п риобрели бурный характер. В м о мент их  открытия з а  
стена м и  парламента развернул ась м ассовая  а нтивоен н а я  
демонстрация,  в которой участвовали и некоторые депу
таты п артии «зеленых»;  они  подверглись такому же гру
бому и бесцеремонному обра щению со стороны полиции ,  
как  и другие демонстранты, котор ых р азгоняли с по
мощью водометов.  В начале заседания  2 1  ноября Д.  Бург
м а н ,  р ассказав  о том,  что происходит на  близлежащих 
улицах, предложил отсрочить дебаты и отправиться всем 
туда,  чтобы увидеть, как власти расправляются с м иро
любивыми граждан а м и .  Это предложение б ыло отвергну
то, в том ч исле голосами  социал-демократов . 

Первым и з  фракции «зеленых» слово ВЗЯЛ о. Шили,  
подчеркнувший ,  что санкция бундестага  на размещение 
а мериканских р а кет в Ф Р Г, по его м нению, будет озна
чать фиаско дел а  м ира в Европе .  Этой перспективе он 
противопоставил « необходимость добиваться сближения 
и н тересов р азличных стра н  Европы,  нейтрализации сред
неевропейских государств, замены военных мер безопас
ности политическими» 58 .  Генерал Б астиа н  с глубоким 
знанием предмета показал опасность политики правящих 
кругов Ф Р Г, лживость их  уверений об «угрозе с В осто
ка»  59. 

56 B liitter fur deutsche und internationale Politik. 1 983. N 9. S. 1 222. 
57 Spiegel. 1 983. N 52. S. 59. 
58 вт Bd. 1 26.  s.  2364-2367. 
59 Ibid. S. 2390-239 1 .  
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Н а  второй день дебатов CJ10BO ВЗЯJl а К. Никельс ; в р у
ках у нее была гирлянда ,  привезе Н l l а я  из Хиросим ы,
Напо минание об атомной катастрофе, жертвой которой 
стали  сотни тысяч л юдей .  «За спи н а м и  тысяч полицей
СКИХ,- сказала она ,- и за колючей проволокой ,  которой 
нас  обеспечивает НАТО, МЫ утратили здравый человече
ский р азум».  Только в подобном состоянии  можно при 
нять  самоубийственное решение, которого требует прави 
тельство от бундестага "О.  После Никельс выступила Кел
ли .  «Должно быть ясно,- заявила она ,- что почти 
всегда и менно а мериканцы являлись ведущей силой в 
развитии ядерного оружия».  Процитировав американскую 
служебную директиву FM/5/ 1 982, Келли обвинила США 
в проведении а грессивной военной стратеги и ;  необходимо 
говорить об этом ,  подчеркнула она ,  а не только о систе
мах  вооружения .  Н есмотря на то что Келли резко отри
цательно относится к политике социал-демократов, она 
обратилась к депутата м от СДП Г  с призывом н айти в мес
те с «зелеными» путь из  атомного устрашения 6 1.  З атем 
на трибуну поднялся ю. Реентс, заклеймивший лакей
ское усердие западногерманских ястребов, всеми сил а м и  
помогающих США в реализации их  з а м ыслов. С о  ска мей 
ХДС/ХСС его почти беспрерывно прерывали выкриками  
«Т а к  может говорить только коммунист ! » ,  «Ведь В Ы  все 
еще ком мунист?» и т . д б2 Яркую речь произнесла 
м.-л. Б ек-Обердорф.  Готовящееся одобрение размеще
ния а м ериканских ядерных ракет она назвала «позорным 
дл я  данного парламента . . .  П р авительство, не  позволяю
щее н ароду посредством голосования в ысказать свое мне
ние по  этому жизненно важ ному вопросу, не  и меет осно
в а н и й  отказывать н аселению в праве на сопротивление».  
Бек-Обердорф отметила та кже, что «спустя 50 лет после 
передачи  власти Гитлеру ясно :  сопротивление, если бы  
о но б ыло оказано вовремя ,  принесло б ы  свои результа 
т ы »  63 . 

Обсуждение подошло к концу, и сторонники ·размеще
ния  р а кет с удовлетворением ожидал и результ атов голо
сования ,  исход которого б ыл предрешен. Но  им  пришлось 
вновь , выслушать депутатов «зеленых», притом всех 28: 
они в ыотупали теперь по мотива м  голосова ния ,  и хотя 

6 0  Ibid . s. 2482. 61 Ibid . s. 2522-2523. 62 Ibid.  S. 2538. 
63 Ibid. S. 256 1 -2562. 

1 19 



для этого отводил ось весьма ограниченное время ,  неко
торые неприятные для больши нства депутатов вещи все 
же смогли сказать. Так, Ю. Кришан заявил,  что его по
стоян ное местожительство -- всего в 6 км от б ывшего 
концл агеря Берген-Бельзен, где в годы второй м ировой 
ВОЙНЫ погибло 50 тыс. советских людей ;  поэтому,  в ч аст
ности , он не может согласиться с жупелом «советской 
угрозы».  10 . Реентс высказал уверенность, что историче
ское значение «принимаемого решения  р авно тому,  кото
рое приобрело решение рейхстага о предоставлении  ч рез
выча йных пол номочий» правительству Гитлера 6/,. д. Дра
б инек закончил свое выступление,  перефразируя  Биб
лию:  «Господи ,  н е  прощай им,  ибо они  знают, что тво
р ят ! »  Категорически в.ысказываясь против американских 
р а кет на земле ФРГ, П .  Келли з аявила :  «То, что случи
лось с Хиросимой,  может произойти со  всеми  нами .  В есь 
м и р  - это Хирос и м а, в которую еще не  у годила бомб а ! »  
В .  Эмке в качестве мотива голосования  привел м нение 
избирателей , которые уполномочи л и  его отклонить пре
словутое «довооружение» 65. Тогдашний  президент бунде
стага Р. Барцель прерывал депутатов, стремясь не дать 
прозвучать в полную силу гражданскому пафосу, кото
р ы м  был и  пронизаны речи «зеленых».  

Эти высту пления  способствовал и росту популярности 
партии .  В докладе на VI I съезде Герм анской коммуни 
стической п а р ти и  ее  председатель Г .  Мис ,  отметив и дру
гие заслуги парламентариев-«зеленых»,  сказал : «"Зеле
н ые" с са мого н а ч ал а  своего пребывания  в бундестаге 
в ыступили против размещения  ракет . . .  Мы на  съезде Не 

скрываем,  что в ыступления отдельных депутатов от п а р 
т и и  "зеленых" в ходе "ракетных дебатов" произвели н а  
н ас сильное впечатление. Это были в пол ном смысле сло · 
в а  образцы парламентской борьбы за мир  и демокра
Тl fЮ,  образцы того, как н адо в парлам енте отстаивать тре
бов а н и я  а нтивоенного движения»  66. 

Конечно, исход борьбы против р азмещени я  на терри 
тори и  ФРГ а м ер и ка нских ядерных ракет внес  в р яды 
сторонников м и р а  некоторый  р азброд, вызвал временное 
ослабление антимилитаристской борьбы. Неудача  всегда 
р асхол аживает попутчиков движения, побуждает их вый
т и  и з  игры .  Но большинство его участников хорошо пони-

61. ВТ. B d. 1 26. S. 2570-257 1 .  
65 Ibid .  S .  2574, 2582-2583. 
!6 Седьмой съезд Германской коммунистической партии. Нюрнберг. 

6-8 января 1 984 года. М., 1 985. С. 70. 
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м ало, что появление  в Ф Р Г  а мериканского яд�рного ору
жия  первого уда р а ,  против чего н астойч иво предупреж
дали сторонники  м и р а ,  превратило опасность, о глубине  
которой они  столько раз  говорили ,  в повседневную реаль
ность, а следовательно, сделало сопротивление ей бук
вально жизненно необходимым .  «Зеленые», отмечая ,  что 
размещение р а кет - не  единовременный акт, п р изывали 
к сопротивлению установке каждой отдельной ракеты. 
О н и  подчеркивали также необходимость использовать то 
обстоятельство, что крыл атые ракеты - мобильное ору
жие, !шторое будут постоянно перемещать с одного места 
на другое 67. 

Одни м  ИЗ лозунгов дальнейшей борьбы стал вывод 
ракет первого удара ,  и с этой целью уже 1 2  декабря про
водился общенациональный День анти р а кетного сопро
тивления .  В р амках этого мероприятия в 300 городах 
Ф Р Г  были  организова н ы  демонстрации  и м итинги ,  а в к а
честве одной и з  форм борьбы ее участники  образовали  
живую 70-километровую цепь  между город а м и  Дуисбург 
и Дортмунд. С проведением Дня антиракетного сопро
тивления б ыла связана трехдневн а я  блокада (с 1 0  по 1 2  
декабря)  а мериканской военной базы в Мутла нгене, где 
пла н и ровалось разместить первую п а ртию р акет «Пер
ш инг-2» 6 8 .  Имен но эта форм а  борьбы стал а  затем веду
щей в последующих акциях, и мевших целью привлечь 
вним ание  ш ирокой общественности к местам дислокации 
а мериканского оружи я  первого удар а  и создать трудно
сти для его размещени я ,  которое правительству представ
лялось лишь «делом техники» .  Сторон ники  м и р а  в Ф Р Г  
превратили эту процедуру в своего рода единоборство 
военнослужащих США и сол идарных с н и м и  властей 
Ф Р Г  с теми ,  кто выступал против «ядерной с мерти»;  сре
ди последни х  «зеленые» являл ись авангардом .  

Следующий День антиракетного сопротивления  был 
проведен 30 января  1 984 г. Демонстрации ,  м итинги ,  ф а 
кельные шестви я  п рошли более ч е м  в 500 н а-селенных 
пунктах ;  в них  большое у частие принимали  рабочие.  Ло
зунгом этих выступлени й  было:  «Никогда больше фа 
шизм  ,- никогда больше вой н ы !  Долой атомные р а ке-

67 Friedensbewegung - was пип. ProbIeme und Perspektiven nach deI' 
Rаkеtепstаtiопiепшg. Hamburg, 1 983. S.  35. 

68 Тимофеев Т. Т. Обострение противоречий к апитализма и трудя
щиеся .  Проблемы положения и борьбы рабочего класса в усло
виях углубления общего кризиса ка питализма. М. ,  1 987. С. 249-
250. 
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т ы ! »  69 (Упоминание  фашизма связано с тем,  что 30 янва
ря  - ГОдовщина черного дня гер м анской истории - при
хода гитлеровцев к власти . )  

В бундестаге депутаты партии «зеленых» практически 
постоянно подвергали резкой критике осуществляемую 
правительством  програ м му вооружений,  его позицию в 
отношении МИРНЫХ инициатив Советского Союза ,  следо
вание  ФРГ в фарватере Соединенных Штатов в их ядер
ной стр атегии .  Так, 'О. Ш или посвятил свое выступление 
в январе 1 984 г .  отказу правительства ФРГ ратифициро
вать подписанный  еще в 1 977 г. дополнительный прото
кол к JKeHeBcKoMY договору 1 949 г. об охране жертв меж
дународных вооруженных конфликтов ; протокол содер
ж ит некоторые полож�ния,  противоречащие применению 
атомного и других видов оружия м ассового у ничтоже
ния 70 . Н а  заседании 28 июни того же года Ю. Реентс в 
большой речи коснулся различных сторон курса правя
щих кру гов ФРГ на расширение и совершенствование  во
оружения бундесвера ,  категорически опровергнув лжи
вые ж алобы западногерманских политических деятелей 
правого толка о не коей «дискриминации»,  которой якобы 
подвергается Ф Р Г  в этом отношении  7 1 . 1 4  сентября 
1 984 г .  Р .  Фогт, разоблачая  эти м а невры, подчеркнул, 
что правительство не прочь осуществить вооружение в 
гораздо большем м асштабе, чем за  все время существо-
в а н ия ФРГ 72. . 

Острые моменты почти неминуемо возникали во вре
мя  в ыступлений «зеленых» при обсуждении бюджета во
енного м и нистерства .  Когда р ассматривался бюджет н а  
1 984 г . ,  Х .  Кла йнерт убедительно показал, что увеличе
ние ассигнований  н а  военные нужды вдвое превосходит 
рост расходов на все остальные статьи, причем большая 
часть этих р асходов - огромная  стоимость нового воору 
жения .  «Зеленые» предложили сократить эти ассигнова 
н и я  н а  1 7 % , что  составило бы  8 ,5  млрд м а рок 73. Почти 
год спустя, уже в связи с проектом бюджета на 1 985 Г . ,  
Р .  ФОГТ отметил,  что военные расходы возрастут еще 
более и составят 23, 1  % ,  а в месте со скрытыми ассигнова
н и я м и  н а  военные нужды - около 30 % бюджета ; для 

69 См . :  Антивоенное движение в Северной Америке и Западной Ев-
ропе. С.  1 74.  

70 ВТ. Bd. 1 27. Вопп, 1 984. S .  3598-3599. 
71 J bi d .  Bd.  1 28. Вопп, 1 984. S.  571 0-57 1 3. 
72 J bi d .  S. 6082-6()83 
73 Jb l cl .  B(I .  1 26 .  S. 3089. 
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сравнения Фогт назваJI дол ю социальных р асходов, кото
р а я  равнял ась 22, 1 % .  Оратор сообщил, что его фракция 
поддержит предложения социал-демократов в этой об
л асти, хотя считает их недостаточн ы м и .  Фогт остановил
ся в этой связи на у порном стремлении правительства 
игнорировать бундестаг  при  решени и  военных вопросов. 
« Коллеги - женщи ны и мужчины ! - заявил он.- Если 
бундестаг  не хочет превратиться в марионетку верхуш
ки НАТО и бундесвера ,  он  должен помешать подобной 
перспективе, которая оз нач ает издевательство н ад 
н и м »  74 . 

П р и  обсуждении в сентябре 1 985 г. бюджета н а  1 986 г. 
Т. Л анге, обра ща ясь к Г .  Колю,  выступавшему перед ним ,  
заявил :  «Могу лишь сказать вам ,  что раздел "оборона"  
в п редложенном  проекте б юджета ориентирован н а  уве
личение вооружений» .  Военные ассигнова ни я  в 60,8 млрд 
м арок, как показал оратор,  превышали л юбую другую 
статью этого бюджета 75 .  Но прошел еще оди н  год, и во
енный бюджет в новь вырос - на этот раз  до 65 млрд м а 
рок. Представитель фракции «зеленых» (то б ыл Г .  Зур)  
с еще большим ,  чем  р анее, основанием мог заявить, что 
отмеченная тенденция постоян н а  и недвусм ыслен н а  76 . 

В а нтивоенных в ыступлениях большее участие, чем в 
прежние годы, принимал и  рабочие организации,  прежде 
всего профсоюзы. П асхальные походы за м и р  собирали 
сотни  тысяч трудящихся ( н апример ,  в 1 983 Г.-780 тыс. ) . 
« Гонка вооружений и рост безработицы - это две сторо
ны одной медали»,- сказал на  м ассовом м и тинге в Бон · 
не 24 октября 1 984 г. председатель производственного со
вета сталелитейных заводов концерна  «Тиссен» Г. Лук
р а вка  77 . Этот митинг состоялся в р а м ках  Н едели дейст
в и й  за разоружение,  а она  в свою очередь была состав
ной ч астью «Мирной осени - 84» ,  которая  н ачалась в 
конце сентября м ассовым и  выступлениям и  против м а нев
ров НАТО в районе города Ф ульда (Восточн ы й  Гессен) . 
Н а  заключительном этапе этой кам пании, 20 · октября ,  
вдоль Рейна в ыстроилась живая  цепь, р астя нувшаяся н а  
2 1 0  к м  - от Хассельбаха  ( здесь находился центр а мери
к а нских крылатых р а кет, которые размещались в соот
ветстви и  с известны м  р ешением НАТО 1 979 г .  и поста
новлением бундестага  Ф Р Г, принятым в ноябре 1 983 г . )  

н вт. Bd. 1 30. Вопп, 1 984. S .  7592-7593. 
75 ВТ. Bd. 1 33. Вопп, 1 985. S.  1 1 506. 
76 ВТ. Bd.  1 1 39. Вопп, 1 986. S. 1 7635. 
77 Тимофеев Т. Т. Указ. соч. С. 50. 
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до Дуисбурга.  И вновь н а  улицах и площадях Бонна со
стоялась м ассовая манифестация, продемонстрировав
шая, что воля н а селения ФРГ покончить с ядерной угро
ЗОй не ослабела.  Как раз  к этом у  в ремени относится ис
следование а нтивоенного движения,  осуществленное 
сотрудниками  И нститута социологии Г амбургского уни 
верситета.  Один  и з  главных в ыводов, к которому они  
пришли,  гласил : «Совпадающие требования различных 
групп,  уч аствующих в движении, В ЫХОДЯТ далеко за  р а м
ки наиболее известного минимума  - отрицания ,ДОВО. 

" Э 
' 

оружения . ти группы н астроены  весьМа оптимисти-
чески» 78. 

В 1 984 г. «зеленым» пришлось вплотную столкнуться 
с програ м мой переноса гон ки ядерных вооружений в кос
мос, поддержкой ее правительством ФРГ.  В дебатах о 
военном б юджете, проходивших в ноябре 1 984 г . ,  вопрос 
о «стратегической оборонной инициативе» затронула 
Келли.  Она  резко высказалась против СОИ вообще и 
против участия Ф Р Г  в этом опасном замысле ;  в частно
сти, Келли проследила эволюцию точки зрения прави
теЛьства ФРГ на  данный вопрос в сторону поддержки 
США. В то же время она подвергл а  критике позицию де
путатов от СДПГ, предложивших ограничить косм иче
ские вооружения,  тогда как речь должна идти о полном 
их  запрещении .  Келли в новь выступила против какого
либо сотрудничества с Францией в ядерной области, видя 
в этом оди н  из путей приобщения Ф Р Г  к ядерному ору
жию 79. С категорическими возражениями  против СОИ 
выступил 23 февраля 1 985 г. орган партии «зеленых».  Га
зета назвала это «распродажей немецких и европейских 
и нтересов» .  

«Зеленые» вернулись к этом у  вопросу 18  апреля 
1 985 г.  в в ыступлении Т.  Л а нге ( незадолго до того за
нявшего м есто в бундестаге в результате ротации) . Ора
тор н азвал СОИ гигантской м илитаризацией политики. 
Он отметил, что в случае осуществления этого замысла 
будут отброшены согласованные в договоре ;ОСВ- l выс
шие уровни для систем носителей,  равно как и установ
ленное договором ОСВ-2 число боеголовок. Л анге пока
зал , что «стратегическая оборонная и нициатива» несов
м естима  с Договором по противоракетной обороне  и что 
он а  приведет к попыткам США модифицировать Договор 

78 Die Gгi.iпеп. 1 985. N 1 2. 
7" В Т. B d .  1 30. S. 7058. 

114 

или перечеркнуть его полностью 80 .  Л анге взял слово и 
н а  заседании 25 м а я  того же года ,  чтобы напомнить о 
внесенном фракцией «зеленых» за полгода до того 
«Большом запросе» по поводу м илитаризации космоса .  
« Речь здесь идет,- заявил ОН,- не  о ликвидации насту
пательного оружи я  или о том, что оно стало ненуж н ы м ,  
а о б  е го "обогащении"  с целью получения возможности 
н анести первый удар» .  Л анге заверил, что «зеленые» не 
пожалеют усилий для разоблачения всей опасности мили 
таризации космоса 81 . 

Орган ГКП газета « Унзере цайт» поместила 1 ноября 
1 985 г .  беседу с сопредседательницей фракции «зеленых» 
В бундестаге А.-М. Борг м а н  относительно американского 
плана  ,«звезд.ных  войн».  Боргман  охарактеризовала СОИ 
как сомнительную, опасную и безу м ную програ мму, с ко
торой «зеленые» не  могут согласиться.  Участие в ней 
ФРГ тем более нетерпимо,  что необходимые для этого 
средства могут б ыть мобил изованы лишь за счет тех, кто 
з ависит от социальной помощи, безработных, пенсионе
ров,  студентов 82.  В последующем Боргман произнесла в 
бундестаге HeCKOJIbKO речей н а  эту тему.  В ыступая в 
январе  1 986 г. , она  подчеркнула ,  что «предотвращение  
переноса гонки вооружен и й  в космос является главным 
условием политики м ир а »  83. В речи 1 7  апреля того же  
года Боргман  отметила ,  что  «стратегическа я  оборонная  
и нициатива» стала  жизненным нервом военно-промыш
ленного комплекса. В этой связи Боргм а н  обратила вни 
мание  н а  неудовлетворительную реакцию Вашингтон а  н а  
далеко идущие предложения в области разоружения,  в ы
двинутые Генеральным секретарем ЦК КПСС М .  С .  Гор
бачевым .  А.  Борг м а н  вновь заявила, что главным усло
вием подлинной политики мира  является в наше время  
предотвращение гонки вооружений в космическом про
стр анстве 8:, . 

М иролюбивые и н ициативы Советского Союза, особен
но  те, с которым и  о н  в ысту пает с весны 1 985 г . ,  в стречают 
со стороны «зеленых» одобрение.  Вот, например,  откли к  
сопредседателей фракции  этой партии в бундестаге 
А. -М. Боргман ,  Х .  Хенес и Л. Фольмера на Политический 
доклад ЦК КПСС XXVII съезду партии :  по их мнению,  

80 ВТ. B d .  1 32.  Вопп, 1 985. S .  9733-9734. 
8 1 Ibid. S.  1 0396- 1 0397. 
82 Unsere Zeit. 1 985. 1 .  Nov. 
83 Die Grunen. 1 986. N 4. 
8/, Ibid. N 1 7. 
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в докладе М. С .  Горбачева содержались «очень конструк
тивные и полезные предложения . . .  Можно констатиро
в ать, что советская  сторон а  представила целы й  каталог 
предложений ,  которые и меют целью не только затормо
зить происходящие вооружения,  но и добиться эффектив
ного и охватывающего весь м и р  р азоружения . . .  Обн аде
живают и другие элементы доклада Горбачев а »  85. Оцен
к а  конструктивного и динамичного внешнеполитического 
курса  СССР содержаJlась в передовой статье газеты «Ди 
Грюнен».  В ней говорилось, в частности :  « Горбачев осу
ществляет как раз то, что западное а нтивоенное движе
ние всегда требует от тех, у кого в руках власть : односто
ронние ш а ги ,  которые н и  в ка кой мере не колеблют собст
венной системы,  но побуждают противоположную сторо
ну  к позитивным действи я м  . . .  Теперь мы,  наши западные 
политики, ДО!lЖ Н Ы  продемонстрировать, какая из  двух 
возможностеи н а м  более подходит : "ГJlасность" или 
"звездные войны"» 86. 

u «Зеленые» позитивно оценили односторонний морато
р и и  н а  ядерные испытания,  объявленный Советским Сою
з
�
о м  в 1 985 г. А.-М. Боргман  и член правления партии 

Б .  Б ертольд резко в ысказывались против продолжения 
Соединенными  Штатам и  подземных ядерных взрывов .  
Они  приветствовали растущую готовность Советского 
Союза п реОДОJlеть нынешний тупик в переговорах о р азо
ружении,  дела я  односторонние шаги в этом направле
нии 87. 28 м а рта  1 987 г .  в бундестаге по настоянию фрак
ции ,«зеленых» СОСТОЯJlСЯ « а ктуальный час» н а  тему «По
следние предложения  об устра нении р а кет среднего р а
диуса действия  и позиция Ф Р Г» .  Н а  заседании выступил 
А. Мехтерсха й мер,  который сказал : «Шанс добиться р а 
зоружения - это следствие решительной воли Горбачева 
к р азоружению и р астущей готовности н аселения,  не в 
последнюю очередь в ФРГ,  добиться этого . . .  З а п ад ж е  
продолжает саботаж». В речи в июне того же года ,  каса
ясь по�итики СССР и и мея в виду М. С. Горбачева,  Мех
терсхаимер констатировал : «Человеку, известному всем 
своими  смел ы м и  предложениями в области р азоружения,  
западные немцы доверяют больше, чем америка нском у  
президенту». Ольденбургский съезд «зеленых» (сентябрь  
1 987 г . )  в своих р ешениях подчеРКНУJl, что не НАТО и не 

8 0  Ibid.  N 1 1 .  
8(; I bi cl .  1 987. N 1 0. 
87 I bid.  1 986. N 1 6 . 
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правительство Ф Р Г  создали условия  ДJl Я Jl иквидации р а 
кет среднего р адиуса действия и оперативно-тактических 
р а кет ;  это пр

.
оизошло благодаря  советской политике, про

возгласившеи новое м ышление в междуна родных отно
шениях .  

В 1 986 г. «зеленые» н а ч али  деятел ьную подготовку к 
предстоявшим выбор а м  в бундестаг. В ыработка позиции 
по вопроса м внутренней и в нешней ПОJl И Т И К И  ПРОИСХОДИ Jl а  
н а  нескольких съездах п а ртии.  Ход дискуссий на  этих 
съездах  и положения избирательной платформы «зеле
ных» показали,  что по всем важнейшим вопросам про
изошло существенное изменение позиций  п артии .  О сдви
гах в отношении ключевых п роблем экономического и 
внутриполитического р азвития Ф Р Г  будет сказаJ-Ю ниже;  
что же  касается в нешнеполитической области, в частно
сти вопросов войны и м и р а ,  то весьма важно, что в 
утвержденной платформ е  полностью отсутствовал тезис 
о «равной ответственности» США и СССР;  «зеленые» 
п р я мо обвинили Соединенные Штаты в форсировании  
гонки вооружений ,  СССР - в соответствии  с факта м и 
является стороной, которая  вынуждена  б ыл а  реаги ровать 
н а  действия США. Б ыл а  в ысказана решительная под
держка миролюбивых предложений Советского Союза 
особенно его инициативы в деле полного прекращени� 
ядерных испытаний  - одностороннего моратория  на под
земные взрывы.  П артия  повторила свое требование вы
хода ФРГ из НАТО, создания безъядерн ых зон и др .  ,з 
В ходе предвыборной борьбы «зелен ые» одн и м  из цент
р альных пунктов своей а гитации сделали требование не
медленной отмены секретных СОГJl а шений Ф Р Г  и США 
об участии в програ м ме СОИ 8О. 

Неудивительно, что стали более проч ными контакты 
партии «зеленых» С советской общественностью, с руко
водящим и  деятеля м и  Советского Союза. В 1 986 г. деле
гации этой партии дважды посетили СССР и были приня 
ты в Кремле. 1 5  а преля 1 986 г. состоялась беседа члена  
Политбюро ЦК КПСС,  П р едседател я П р езиднума Вер
ховного Совета СССР А. А .  Громыко с соп редседателями  
партии  «зеленых» Л .  Бекманом ,  Ю. Дитфу рт, Р .  Тра мпер
том и членом правления Н . Костеде. В ходе беседы основ 
ное внимание  было уделено вопроса м международной об 
становки, обсуждению перспектив ее оздоровления .  

88 Unsere Zeit .  1 986. 2 2 .  А р г. 
89 Die G ri.inen . 1 986. N 1 4 .  
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А. А. Громыко рассказал о мерах ,  которые н а  основе 
принципиальных установок XXVI I съезда КПСС пред
принимает Советское государство, чтобы противодейство
вать росту военной угрозы. Представители п а ртии  «зеле
ных» подчеркнули, что члены этой политической органи
зации и все ,  кто к ним при мыкает, а ктивно выступают за 
прекращение гонки вооружений ,  осуществление  конкрет
н ы х  шагов по пути к разоружению.  Л идер ы  «зеленых» 
дали в ысокую оценку предложения м  Советского Союза о 
полной л иквидации ядерного оружия на  планете к концу 
н ынешнего столетия, в ыдвин ут ы м  в З аявлении М. С .  Гор
бачева от 1 5  января  1 986 г.9О Они  также высказались за 
полное и безотла гательное прекращение ядерных взры
вов .  Было отмечено, что осуществление советских п ред
ложений и мело бы огромное значение для всего челове
чества ,  для дела мира .  

Было подвергнуто критике вовлечение ФРГ и других 
западноевропейских стр а н  в реализацию вое н но-косми 
ческих пла нов США, продолжавшееся размещение  а ме
риканских р акетно-ядерных средств средней дальности 
в европейских странах НАТО. Участники беседы были 
едины в том,  что создавшаяся обстановка требует, чтобы 
все политические и общественные силы  действовали 'кон
кретно и незамедлительно с целью обуздания гонки во
оружений,  во и м я  сохра нения жизни на  Земле 91 . 

Новая  встреча А. А. Громыко с представителя м и  за 
падногерм а нской п артии «зеленых» произошла 1 2  нояб
ря  1 986 г. К этому моменту перспективы предотвраще
ния  ядерной войны бла годаря  настойчивым усилиям  Со
ветского Союзз,  его гибкой политике, основанной на но
вом политическом мышлении,  в определенной степени 
улучшились. Незадолго до того в Рейкьявике состоялась 
советско-американская встреча на высшем уровне,  кото
рая ,  хотя и не принесла  успеха, показала ,  что договорен
ность в области  сокращения ядерного оружия вполне 
возможна  и достижима  92 .  В ноябре в Москву по при
глашению Советского комитета з а  европейскую безопас
ность и сотрудничество прибыла делегация руководства 
фракции п а ртии  «зеленых» В бундестаге во главе с ее 
сопредседательницей А.-М. Борг м а н. В ходе беседы 

90 В ОДНОМ из м атериалов газеты «зеленых» этот документ был оха·  
ра ктеризован как поразите.ТJЬНЬ1J1 ( D ie G гiiпеп. 1 986. N 1 7 ) . 

9 1  П Р � l1ла .  1 986. 1 6  апр.  
9 2  С М . :  Рейкьявик. Документы и материалы. М.,  1 986. С. 8, 1 2  и др.  
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были обсуждены актуальные международные проблемы 
в свете итогов советско-а мериканской встречи в Рейкь
явике и вопросы советско-за падногерм а нских отношени й. 
А. А. Громыко отметил, что практически достигнутое в 
Рейкьявике ·согласие по советским предложениям не 
удалось воплотить в оформленные договоренности, по
скольку а мерика нска я  сторона не пожелала  создать ус
ловия для их  реализаци и. Тем не менее возможности 
для соглашения сохраня ются. Для этого необходимо от
правляться от того рубеж а ,  которы й был достигнут в 
Рейкьявике по вопросу о сокра щении и ликвидации 
ядерного оружия.  

От и мени своей п а ртии  руководство «зеленых» при
ветствовало решение Советского правительства о прод
лении н а  четверты й  срок одностороннего моратория н а  
все ядерные испытания.  В этой связи была подчеркнута 
необходимость присоединения США к этой акции Совет
ского Союза ради достижения соглашения о прекраще
нии всех ядерных взрывов. Как известно, США не по
считались с единодушным требованием мировой обще
ственности и ,  несмотря на громкие протесты борцов за 
мир  во всех стра нах ,  продолжали совершенствование 
ядерного оружия. 

В з аключение беседы А. -М. Боргман  сказала ,  что для 
«зеленых» стало яснее, по каким позициям у этой  пар
ТИ'И и меются общие взгляды с Советским Союзом .  Она  
выразила благода рность за  откровенную беседу 93. 

Мы уже приводили выше высказывания  «зеленых» О 
том ,  каковы должны быть отношения между двумя н е
мецк и м и  государства м и ,  о необходимости постоянн ы х  
контактов между и х  гражданами .  Делегации «зеленых» 
более или менее регулярно посещают ГДР, причем едва 
ли  не важнейшим побудительны м  мотивом для этого яв 
ляется стремление достичь взаимопони ма ни я  в вопросах 
войны и мира .  Такой была ,  например,  поездка делегации 
депутатов бундестага во главе с А. -М. Боргман, проис
ходившая в начале сентября  1 986 г.  делегация прибыла 
в Берлин  по пригл а шению Народной палаты ГДР,  и у 
парламентариев-«зеленых» состоялись две беседы с 

93 Правда . 1 986. 1 3  ноября . Из опуБШ l l<uва l l Н l>I Х I l oC.lle этого в з а 
падногер манской I l lOчати материалов СJlелует, ' 1 '1'0 в делегации, 1 10-
сетившей Москву, нмеJlИСЬ раЗНОГJlасня И I le l(OTO p bIe ее ЧJlены из
бегаJlИ идентификации своих ВЗГJlЯДОО с п озицией СССР. См.;  
SpiegeI. 1 986. N 5 1 .  S.  94-95. 
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председателем Н ародной п ал аты Х .  Зиндерм а ном .  Обе  
стороны выразили м нение,  что далеко идущие предло
жения СССР предоста вляют возможность освободить до 
200'0 года мир  от ядерного оружия. Они высказали свою 
неогра ниченную поддержку советской прогр а м ме р азо
ружения и приветствовали незадолго до то:о принятое 
Советским Союзом решение о продлении деиствия одно
стороннего моратория на ядерные испытания  до 1 ян 
варя  1 987 г .  Участвовавшие во встречах депутаты пар 
ламентов обеих стра н  выступили за  всемерное р азвитие 
нормальных отношений м ежду ФРГ и ГДР. Было в ы 
ражено обоюдное м нение, что установление официаль
ных связей м ежду Н ародной палатой ГДР и бундеста
гом было бы в аЖНЬ1М шагом  в этом н аправлении 91, 

Но главным полем деятельности «зеленых» В рядах 
а нтивоенного движения является активное участие в 
м ассовых выступлениях там ,  где дислоцируются амери
к а нские ядерные  ракеты ,  и у других важных военных 
объектов. Решение усилить борьбу против превращени я  
Ф Р Г  в ядерн ы й  плацдарм США приняла конференция 
антивоенных орга низаций ,  состоявшаяся в июне 1 985 г. 
в Кёльне. В качестве ближайшей,  акту альнейшей задачи 
конференция н азвала борьбу за  вывод а мериканских ра
кет среднего р адиуса действи я .  Н е  меньшее внимание  
было уделено а мериканским планам  м илитаризации 
космоса,  которые западногерм а нские борцы за  мир рас
ценивали ,  как  качественно новую угрозу существованию 
человечества .  

В н ачале 1 986 г .  «зеленые» в несли предложение п ро
вести более или менее длительную блокаду а мерикан
ской р а кетной базы в Мутлангене.  Эта идея была реа
лизована осенью 1 986 г. , бло]{ада продолжал ась 4 неде
ли и потребовала от ее участни ков, людей различных 
политических убеждений ,  среди которых было немало 
женщин, пожилых людей,  священнослужителей - м но
гие из них и менно здесь впервые встали в ряды бор
цов,- немалого мужества .  Ненасильственные действия ,  
н а  которые ориентирует и х  п а ртия «зеленых», н аталки
вались на грубую силу и СО сторон ы  а мериканского пер
сон ала на  этой и других базах ядерных р акет С ША в 
Ф Р Г  ( в  Гейльбронне, Ной-У льме и Хунсрюке) , и в не  
меньшей мере  со  стороны западногерма нской полиции,  
которая не  делает различия между тем,  ЯВJlЯЮТСЯ ли  те 

94 Neues Deutschland.  1 986. 2, 3. Sept.; D i e  Wahrheit. 1 986. 2.  Sept .  
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или иные акции,  применяемые защитниками  мира ,  н а 
сильственными или  ненасильственными .  Этих людей 
хватают без р азбору, подвергают судебному преследова
нию,  пытаются заставить отойти от движения высокими  
штрафами ,  выплачивать которые недостаточно обеспе
ченн ы м  людя м не под силу. Особенно крупны ми  штра
фами  обл агаются «зеленые»-депутаты, участвующие в 
блокадах военных объектов (среди них  Г. Бастиа н ,  
Р .  Фогт и др . ) . Т е м ,  кто высказывает скептические суж
дения о перспективах а нтивоенной борьбы , газета «зе
леных» отвеча JI а :  «Ес л и  спустя три года (после н ачала  
размещения ракет.- Л. г . )  и в условиях,  когда офици
альная  точка зрения  сводится к тому, что уч астники ан 
тивоенного движения уже примирились со случившимся ,  
все больше ,1 юдей решаются преграждать дорогу воен
ным  грузовикам ,  прекрасно знан , . ЧТО могут быть аресто
ваны и осуждены,  то это свидетельствует о процессе по
л итизации,  который нельзя переоцен ить. В послевоенные 
годы ничего подобного еще н е  было» 95. 

Местом ожесточенных  столкновений  ( которые ч асто 
провоцируются ПОJI ицейским и  агентами ,  з асылаемы м и  в 
ряды участников движения)  в последнее время стал Ва 
керсдорф в Баварии .  Здесь н а чалось строительство пред
приятий по вторичной переработке отходов использова
ния атомной энергии.  З амысел сооружения подобного 
объекта существовал у правящих кругов ФРГ давно,  но 
его реализация н аталкивал ась на отказ ряда земель 
предоставить для этого 'свою территорию, пока не было 
получено согласие Б а ва р и и. Ее премьер -министр Штра
ус пол агал,  что здесь строительство такого предприятия 
пройдет более или  менее безболезненно. Однако он 
ошибся,  и Вакерсдорф с 1 986 г. стал а реной постоянной 
конфронтации. Со стороны м ассового движения в ней 
участвуют отнюдь не только баварцы ( позиции «зеле
ных» В этой земле - не в последнюю очередь благодаря 
тому,  что Вакерсдорф п ривлек усиленное вним ание на 
селения ,- именно в 1 986 г .  з начительно укреПИJ IИСЬ:  они  
впервые получили доступ в баварский ла ндтаг, проведя 
сразу 1 5  депутатов) , но и ж ители м ногих других земель. 
Во время съезда «зелен ых»,  которы й  проходил В сентяб
ре в Нюрнберге, было принято решение в полном соста 
в е  выехать в Вакерсдорф, чтобы принять участие в в ы 
сту плениях против начатого т а м  строительства.  

9 5  Die  Grunen. ' 1 986. N 43. 
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Особое внимание «зеленых» К нему,  как уже O'I'меча 

лось, вызвано не только общими  соображениями ,  по

буждающим и  их  решительно выступать против различ

ных атомных объектов, представляющих опасность для 

населен ия.  Существует и другая ,  еще большая опас

ность, связанная  с тем,  что в процессе регенерации ядер

ного горючего выра батывается плутоний - важнейшее 

сырье ДJI Я производства атомной бомбы. Как отмечала 

«Пр авда» ,  плутонием,  получаем ым в Вакерсдорфе, мож

но будет оснастить БОО единиц ядерного оружия 96. Опас

ность усилил ась и в результате соглашений о сотрудни

честве в атомной области между ФРГ и Францией. Все 

это придало борьбе вокруг В а керсдорфа еще больший  
накал .  

Говоря о том ,  что необходимо сде,1ать,  чтобы борьба 

увенчал ась успехом,  А. Мехтерсхай мер подчеркивал :  

«Мы должны . . .  разрушить тот фунда мент, на  котором 

зиждется у нас  атомное оружие - антикоммуниз м ;  все, 
что делается для вооружения ,  строится на  образе врага  
в лице Советского Союза». По м нению Мехтерсха ймера ,  
избавиться от а мериканского атомного оружия можно 

только в том случае,  если население  ФРГ поймет, что 
его пребывание на западногерм а нской земле сопряжено 
с зависимостью Ф Р Г  от  США 9 7 .  

«Зеленые» С одобрением отнеслись к решению Совет
ского Союза выделить вопрос о ракетах среднего и мень
шего радиуса действия из «рейкьявикского пакета» ,  бла
годаря чему открылись благоприятные перспективы за
ключения соглашения СССР с С ША; результатом этого 
был бы вывод из Ф Р Г  американских ракет, что, как  по
казано выше, являлось целью длительной упорной борь
бы при активнейшем участии «зеJlеных». П р авительство 
ФРГ далеко н е  сразу заняло позицию, благоприятствую
щую реализации советских и нициатив, которые резко 
снижают опасность ядерной войны в Европе. Политиче
ские деятели, стоящие во главе западногерм а нской пра 
вящей коалиции,  «забыли»,  что «нулевое решение» было 
в свое время предложено Соединенными  Штатам и  и вся
чески поддерживалось, пропага ндировалось официаль
н ы м  Бонном.  

А. Беер,  выступая  в бундестаге в июне 1 987 г. ,  гово
рила ,  что З а п ад, идя на предложения Советского Сою-

9 6  П равда. 1 987. 3 янв. 
9 7 Die GгUпеп. 1 987. N 26. 
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з а ,  оставляет в своем р аспоряжении немало ядерн ы х  
средств н а  подводных лодках в качестве «евростратеги
ческого оружия». НО И В этой ситуации и США и ФР Г 
ставят все новые УСJIOВИЯ ,  отказываются подчас от того, 
за что выступали р анее, и т. П .  «Когда видишь все ЭТО,
ск�зала  А. Беер,- возникает вопрос : знаете ли  вы сами ,  
что в вашем поведении - показное и что в нем  серьез
НО». Она указала ,  что позиция правитеJlьства ФРГ, на 
стаивавшего на  сохранении ядер ных ракет «Перши нг-
1"» ,  якобы принадлеж ащих ФРГ,  не свидетельствоваJJа  
о готовности к разоружению. Беер потребовала  отказа  от  
этого УCJlOвия,  имеющего к тому же принципиальное 
зна LIение как спосо б приобщения Ф Р Г  к ядерному ору
жию. «ЗеJlеные», I l а ПОМНИJlа она ,  отвергают Jl юбые по
пытки Ф Р Г  ПОJIУЧИТЬ статус ядерной державы ,  в частно
сти сотрудничество с Францией, преследующее эту 
цель 98. • 

В речи на  демонстрации сторонников м и р а  в Бонне 
в июне 1 987 г. П .  КеJl Л И ,  коснувшись тех же  вопросов, 
высказаJ lа свои соображения о перспективах антивоен
ного движения. Она ПОВТОРИJl а  известные требования по
следнего, в том ЧИСJl е  вывод а мериканского ядерного 
оружия,  прекращение испытаний,  рос пуск военных бло
ков, и прежде всего НАТО, прекращение экспорта ору
жия из ФРГ в другие страны,  отказ от гонки обычных  
вооружений (основ а н ной,  как отметила Келли, н а  вы
мы�ле о превосходстве стран  Варшавского договора в 
этои области ) .  Как и А .  Беер, П .  КеЛJl И  категорически 
возражала против высказыва вшихся тогда  претензий 
ФРГ на ВJl адение р акета м и  «Першинг- l "» ,  что MOrJIO по
служить превращению ее в ядерную д,ержаву. В этих ус
ловиях,  подчеркнула она ,  веJlика pOJ lb движения за мир '  
те, кто склонен ОСJI абить H aK a JI борьбы ( а  такие и меют� 
СЯ не TOJIbKO в рядах социал-демократии,  но и среди «зе
леных») , утратили бдитеJI ЬНОСТЬ. Ныне  речь идет лишь 
о перв�м шаге по пути разоружения ,  и за  кажды й  сле
дующии предстоит энергично бороться 99. 

Это в есьм а  своевременное заявление,  и бо добрая 
воля Советского Союза , с такой очевидностью продемон
стрирован ная  в последние годы, Постоянно наталкива
лась на нежела ние З ап ада пойти на  вза и м ные уступки, 
расстаться с заМЫСJlа ми ,  отражающими интересы воен-

08 I b i d .  
99 Ib id .  
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но-промышленного ком плекса. Поэтому функция а нти
военного движения отнюдь не исчерпана ,  и западногер
м а нская п а ртия «зеленых» придает своему участию в 
нем  первоочередное значение. А подписание в декабре  
1 987 г. советско-американского соглашения о ликв�да
ции ядерных  р акет среднего и меньшего р адиуса деист
вия в Европе JIИ ШЬ укрепило «зеленых» В их стремлении 
еще более а ктивно участвовать в антиядерном ,  а нтиво, 
енном движении .  Ибо и м ассовая борьба народов, в том 
числе н аселения  ФРГ,  сыграла определенную pOJJb в до
стижении значительного успеха м иролюбивых сил,  ка 
ким  является советско-американское СОГJl ашение о раке
тах среднего и меньшего р адиуса действия - первый ис
торический шаг  н а  пути к безъядеРНQМУ миру. 

«Зеленые» не упускают из виду и другие аспекты со
противления м илитариз му. Так,  например ,  в последнее 
время в Ф Р Г  усиливаются попытки правящих кругов 
п ривлечь женщин к службе в бундесвере. Это, по м не
нию «зеленых», недопустимо. Чтобы оказать отпор по
добны м з амыслам ,  группа «Политика В женском вопро
се» при  фракции этой партии в бундестаге созвала  н а 
кануне Международного женского дня 1 988 г .  форум ,  
в котором у частвовали К Никельс, П .  Келли, А .  Беер 
и др . Форум п р изван стать сигналом к борьбе против 
планов вовлечения женщин в западногерманскую ар 
мию - с н ачала н а  принципах добровольности , что может 
быть позднее превра щено в обязательную воинскую 
повинность 100 . Эта кампания  будет способствовать 
укреплению связей партии  «зеленых» С женским дви
жением . 

Еще накануне подписа ния догово р а  о ракетах сред
него и меньшего р адиуса действия ,  в середи не ноябр я 
1 987 г . ,  «зеленые» выстушiJl И С заявлением , в котором 
подчеркиваJlОСЬ:  «Тот ф а кт, что США и Советский  Союз 
вообще отказываются от этой к атегории оружия,- БОJlЬ
шая радость для нас, повод ДJlЯ �оржества».  «Зеленые» 
отмеТИJlИ, что, по их  мнению, «сеичас услови я  для реа
JIизации ш агов в области р азоружения столь БJl а гопри
ятны,  как  редко бывало до сих пор .  ПредстаВJlени�, 

о 
противнике - "агрессивном советском коммунизме 
редко бывали столь м алоубедительны, как во Bp�MeHa 
Горбачева». П а ртия потребовала  созыва чрезвычаиного 
заседания бундестага , с тем чтобы он обратился к а ме-

100 Die Gгiiпеп. 1 988. N 8 .  
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риканскому сенату с п ризывом как можно быстрее ра 
тифицировать соглашение США и СССР о ракетах сред
него и меньшего р адиуса действия. В заявлении содер 
ж.алось также т ребов а н ие объявить а м нистию всем 
осужденным участник а м  протестов против размещения 
а мерик а нских р акет н а  терр итории ФРГ 1 0 1 . 

Как видно из п рогр а м мных · положен и й  партии, она  
враждебна милита ризму во  всех его про явлениях. Это 
касается и позиции «зеленых» по отношению к такому 
оружию м ассового уничтожения, как химическое. Они 
требуют отказа от  предоставления территории ФРГ дЛЯ 
размещения  все  Новых ВИДов этого смертоносного ору
жия, выступают за  односторонние  шаги ФРГ в деле от
отказа от его использования ,  настаивают н а  н еуклонном 
выполнении решени я  ООН в этой оБJlасти. В носятся  со
ответствующие законопроекты ; последний  из них по времени датирован  ноябрем 1 987 г. 102 

1 0 1 Известия. 1 987. 2 1  нояб. 
102 ВТ. Bd. 1 30. S.  7049; Bd. 1 34. Вопп, 1 985. S. 1 2084- 1 2085. 



5. 
ЭКОЛОГИСТЫ 

ПЕРЕД ЛИЦОМ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЭВОJJЮЦИЯ,  которую продел ала п артия «зеленых» с 
1 980 г . ,  ПРОЯВИJJась не  TOJJbKO в повороте ее к а�тивному 
участию в а нтивоенной борьбе,  но в не  меньшеи степени 
и в том, что в ее деятеJJ ЬНОСТИ стаJJ И  неср авненно боль
шее место занимать соци аJl ьные проБJJемы - ПОJJожение 
трудящихся Ф Р Г, массовая безработица, превратившая
ся  в ПОДJJ инное социаJJ ьное бедствие, и т .  п. �а ч а в  со 
страстных  ВЫСТУПJJений в защиту окружающеи  среды, 
«зеJJеные» значитеJJЬНО раСШИРИJJ И  круг своих и нтересов,  
и среди них, наряду с заботой о восстаНОВJJении ЭКОJJО
гического р а в новесия и сох р а нении  мира  на  зеМJJе, при 
оритетное положение п риобреJJИ социальные вопросы, 
которые  на  первых порах  наХОДИJJ ИСЬ где-то на перифе
рии .  Этот УСИJJИВШИЙ'СЯ и нтерес создаваJJ объективные 
условия ДJ JЯ  сближения  «зеленых» с р абоч и м и  органи
зациям и  (традиционно выступающими проводн�к а м и  со
циаJJЬНЫХ требований  трудящихся) ,  хотя И сеичас в и х  
отношениях существуют серьезные трудности и нерешен
ные проБJJемы.  

С течением времени «зеJJен ые» стаJJ И  более отчеТJJ ИВО 
предстаВJJЯТЬ себе экономическую ситуацию З а п адной 
Германии .  Первые годы ПОСJl е  создания партии совпали 
с новым циклическим эконом и ческим кризисом,  ПОСJJе 
чего конъюнктур а  HeCKOJJbKO У JJучшилась; но на поло-

. жении трудящихся крайне неБJJ агоприятно сказаJJ ИСЬ 
последстви я  НТР, сопровождавшиеся неуклонным вы
талкиванием все  новых групп р абочих с производства ,  
наСТУПJJением МОНОПОJJИЙ  н а  социаJJьные завоевани я  ра 
бочего класса и других CJJOeB общества ,  работающих по  
н а й му. Возникло социаJJьное явление, которое ПОJlитиче
ские СИJJЫ ,  выступающие в защиту недостаточно обеспе
чеl-I н ы�x  групп н асеJJения ,  в том Ч ИСJJе «зеJJеные», назваJJ И  
«новой бедностью». 
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Существующие в рядах «зеJJеных» р аЗ JJИЧИЯ во ВЗГJJЯ 
дах н а  социаJJьные процессы ,  естественно, особенно ска
зываются в анализе причин  подоб ного р азвития,  в оцен
ке перспектив западногерм а нской экономики,  капитаJl И 
стического строя в цеJJОМ.  Во м ногих случаях эти  оцен
ки, даже еСJJИ их авторы и подвергают капитализм БОJJее 
или менее резкой критике, не ведут к к атегорическому 
отрицанию его. НО нередки и а нтикапиталистические по
зиции. В этом отношени и  характер ны, например,  выска. 
зывания Р.  Трамперта,  в ПРОШJ10М п рофсоюзного функ. 
ционера ,  а в 80-е годы в течение двух сроков занимав.  
шего пост сопредседатеJJЯ партии  «зеJlеных».  Он писаJl , 
что п р иветствует любую реформу,  которая  уменьшает 
социальные бедствия ,  охраняет права  м еньшинств, обес
печи вает демократические свободы и т. д. «НО Я знаю 
также,- продолжает Трамперт,- что нынешняя систе м а  
основана  на  стремлени и  к у множению к апитаJJа ,  к ко
личественному росту .. . к ЭКСПJJуатации JJюдей ,  а следо
вательно, в этом обществе социаJlьна я  справеДJJИВОСТЬ 
невозможна».  Автор заЯВJ IЯJJ ,  что выступ ает за  коренные 
преобразования , и подчеркиваJJ ,  ч то JJИШЬ в том слу чае, 
еСJJ И  «люди с а м и  поднимутся на  борьбу з а  новое обще. 
ство, будут осуществлены реформы и преобразован и я, 
которые  действительно можно р асцени вать как струк
турные» 1 .  

Не менее опредеJJенны высказывания  Ю. Дитфурт, 
ЯВJlяющейся в течение  второго срока сопредседатеJlЬНИ 
цей партии .  «Я  р ассм атриваю это государство ,- говори
JJ a она  на  съезде в Офенбурге ( 1 985 г . )  ,- как составную 
часть военного союза ,  ведущего войны,  готовящего ло
KaJJbHbI e  и м ировые войны.  Я рассматриваю это государ
ство как представитеJJЯ такого эконом ического строя, 
который ответствен за н и щету и ЭКСПJJуатацию во м но
гих странах,  в том Ч ИСJJе в нашей стра не .. . Обратите вни
ма ние н а  отношение этого государства к демС!крати и 
ведь мы всегда ЯВ JJяемся  ДJJЯ н его а нтидемократа м и  и 

- врага м и  государств а ;  посмотрите, с каки м и  стр а н а м и  
оно заКJJючает СОГJJ ашения» .  Большинство и х  не име
ет даже буржуазно-демократического строя, это стра 
ны ,  где л юди подверга ются пытка м ,  это военные диктату
р ы ;  еди нственное условие отношений  с указа н н ы м и  стра 
нами  - интересы экономики ФРГ 2 . 
1 SPD lшd Grune. D a s  neue BLindnis? Reinbek bei Hamburg, 1 985. 

S . 274. 
2 G" un er Basis-Diellst.  1 986. N 1 /2 .  S. 68. 
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Резко бичует существующий в ФРГ (и  в других ка 
питалистических странах)  строй в своих р аботах и уст
ных выступлениях П. Келли.  «Систем а  обанкротилась,
пишет она,- и бо к аждую м инуту р асходуется на воору
жение 2,3 млн долларов . . .  С истем а  обанкротилась, ибо 
НАТО не  отказывается от того, чтобы первым п р и ме нить 
атомное оружие . . . Система  оба н кр отилась, ибо сокр аще
ния р асходов на социальные нужды составляют уже 
8 млрд м арою) 3 . Хотя эта и другие фор м ул ировки сви
детельствуют о более глубоком понимании  сущности 
господств а  капитала ,  та же Келли (и примерно в то же 
время)  сочла необходимы м  в ысказать несогласие с точ
кой зрения,  что «во всем происходящем повинен капита
л истический и м пери.ализм» '. П ротиворечия и м еются ,  та
ким образом ,  не  только между р азличными течениями ,  
существующи м и  в партии  «зеленых», и р азличными 
ее деятелями ,  но и в высказываниях того или и ного из  
них ,  сделанных в разное и даже в одно и то  же время .  
Это объясняется особенностям и  их  эклектичного м иро
воззрения .  В м есте с тем оценка пороков существующего 
в ФРГ порядка в некоторых выступлениях «зеленых» 
пронизана ,  по словам автор а одной из ПОСI3ящен

u
ных пар 

тии монографий ,  «элементами социалистическои классо
вой борьбы» '. 

Еще более важна их  практическая деятельность в со
циальной области; По мнению Р .  Трамперта,  з анятие 
партией а ктивных позиций в этой сфере было гор аздо 
более трудной задачей, чем в экологической, а нтивоен
ной и других 6 . Действительно, э кологисты вступили 
здесь если можно так выразиться, н а  чужую террито
рию � в сферу деятельности ра бочего движения ,  партий ,  
профсоюзов и других объединен и й  трудящихся .  Эти 

з Кеllу Р .  К.  Um Hoffnung kiimpfen. Вогпhеim-Мегtеп, 1 983. S.  1 5- 1 8. 
, Сарга Р., Spretnak Ch. Green Pol itics. L., 1 984. Р. 66. Не случайно 

журнал «Шпигель», рецензируя вышедшую из печати биографию 
П. Келли, писал, что такие обороты речи, как «обобществление 
средств производства», не характерны для ее слов�ря и Келли 
нередко заменяет ПРИJlагательное «капитаJlистическию> другнм -
«патриархальный» �.M. :  Spiegel. 1 984. N.

3. S. 78. .. 
5 М йllег Е. Р. Die Grunen und das Partelensystem. Koln, 1 984. S. 95. 6 Es griint so rot. Hamburg, 1 982. S. 98. Позднее Трамперт отметил, 

что обращение к социальной проблематике существенно сп?соб
ствовало успеху «зеленых» на выборах в бундестаг. См.: Splegel. 
1 983. N 1 1 .  S. 32. Это мнение р азделяют и другие авторы. См., 
например: Sperr М. Petra Karin КеIlу. Polit ikerin aus Веtгоffепhеit. 
Munchen, 1 983. S. 1 97. 
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организации, естественно, п ревосходят «зеленых» по ин
тенсивности связей с различ н ы м и  к атегориями р а ботаю
щих по найму,  но экологисты стремятся компенсировать 
это а ктивностью, остротой постановки тех или иных про
блем ; н а конец, в а ж ны м  козырем в их  руках является 
возможность широкого использования  парламентской 
трибуны.  В бундестаге по социальным проблемам  высту ' 
пают и депутаты от СДП Г, в их числе п рофсоюзные дея
тели, но сравнение в этом случае,  как правило,  не  в 
пользу последних,  ибо социал -демокр атам не хватает 
той решительности, категоричности ,  которые свойствен
ны  «зеленым» И гораздо больше и м понируют масс а м ,  
чем половинчатость и постоянная склонность к компро
мисс а м  с правящими кругами ,  отличающие и парлам ент
скую, и внепарла ментскую деятельность СДПГ. «Зеле
н ые», особенно в последние годы, ведут постоянную 
борьбу против  п л а нов и мероприятий правительства ,  
призванных переложить н а  плечи трудящихся бремя со
циальных тягот; они откликаются на все острые колли
зии  в социальных отношениях,  вызванн ы е  наступлением 
монополий,- забастовки,  локауты, свертывание произ
водства в ряде отр аслей промышленности и превращение 
некоторых, еще недавно весьм а  развитых и ндустриа ./lЬ
I-Iых р а йонов в заброшен н ые терр итории,  обрекающее н а  
тяжкие лишения р а бочих и их  семьи.  

П остоян ное внимание  п а ртия уделяет пробле м а м  
безработицы и более всего - среди женщин и молодежи. 
«Мы,- заявил Г.  Верхеен,- не можем ни при каких ус
ловиях согласиться с вынужденной безработицей,  ибо 
она означает для тех, кто подвергся ей ,  н е  только м ате
риальную нужду, [ !о и социальную деклассирова н ность, 
бедствие в чисто человечеСJ<ОМ плане» 7 . Особое беспо
койство вызывает у «зеленых» рост длительной безра 
ботицы, последствия которой наиболее тяжелы ,  а и ногда 
даже и катастрофичны для трудящихся, потерявших 
ра боту 8 . «Зеленые» поднимают также вопросы частичной 
безработицы, наиболее болезненно задевшей женщин.  
В. Хосс рассказал о р а ботницах из Аахе н а ,  вынужден 
н ы х  ездить н а  р а боту в Бонн ;  о н и  встают в 2 ч а с а  ночи ,  
тратят 2 часа н а  поездку в оди н  конец, но  их с мена 
длится всего 4 часа 9 . 

7 ВТ .. B d .  1 25. S. 1 22 1 .  
8 I bid.  Bd .  1 3 1 .  S .  837 1 .  
9 Ibid .  B d .  1 39 .  Вопп, 1 986. S.  1 7 1 63.  
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Говоря 9 июня 1 983 г. о растущей ( несмотря н а  н а
чавшееся оживление экономики) безработице, депутат 
Э. Штратм а н  подчеркнул, что все предлагаемые п р ави
тельством меры не способны приоста новить ее  дальней
ший рост. Оратор выразил одобрение позиции профсою
зов по этому вопросу и , в частности, поддержал требо
вание сократить рабочую н еделю,  что, по мнению «зе· 
леных», явилось бы в данных условиях наиболее эффек
тивным способом сокр ащения массовой безработицы.  От 
и мени «зеленых» Штратма н  заявил :  он  не  верит, что за
п адногерм а н ск а я  экономика с может преодолеть серьез
ные трудности - резул ьтат кризисных процессов различ
ного рода 1 0 . Как утверждал, выступая  7 сентября 
1 983 г . ,  Г .  Верхеен, речь уже давно идет не об экономи
ческом, а о всеобъемлющем социальном и э кологическом 
кризисе» 1 1 .  Позднее В. Шоппе говорила о структу р ном 
кризисе западногерманской экономики 1 2 .  

В результате капиталистической рационализации,  
вызванной развитием НТР,  в особенно тяжелом по"�оже
н и и  оказалась сталелитейная  промышленность. НТР вы
двинула на первый план другие отрасли п роизводства ,  
более перспективные с точки зрения технического про
гресса. Но в Ф Р Г  сталелитейщики - один из н аиболее 
м ногочисленных отрядов р абочего класса и закрытие ме
таллургических предприятий привело к м ассовым уволь
нениям,  поставило под угрозу существова ние десятков 
тысяч рабочих и членов и х  семей. И х  судьбы глубоко 
волнуют рабочие партии ;  не остались в стороне и «зеле
�ыe», их  п редставители в бундеста ге страстно выступа 
ют  в защиту права  на труд рабочих и за сох р а нение ста
лелитейных п редприятий.  Отметив в речи 1 О июня  
1 983 г . ,  что упадок этой отрасли об н аружил неэффектив
насть «соци ального рыночного хозяйства» и в данной об
ласти, lllTp a T M a H  сообщил, что 01-1 и его коллеги (' не
давних пор поддерживают контакт с член а м и  производ
ственных советов различных сталелитейных заводов и 
разрабатывают вместе с н и м и  возможную модель обоб
ществлени я  отрасли,  модель, которая коренным образом 
отличалась бы от традицион ной национализации  ( ее,  
как уже отмечалось, о ни не приемлют) 1 3 .  Контакты эти 

10 Ib id .  B d .  1 24 .  S .  579-58 1 .  
1 1  Ib id .  B d. 1 25. S .  1 22 1 .  
1 2  Ib id .  B d .  1 30 .  S .  7723. 
1 :1 I b i d. Bd. 1 24 .  S .  640. 
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продолжались,  что свидетельствовало о взаим ном и нте
ресе сторон к з а креплению возникших отношений и о 
неудовлетворенности представителей р а бочих сталели
тейной промышленности позицией депутатов СДП Г в 
отношении ее судеб в связи со стремительно нарастаю
щей безработицей в этой отрасли. 

Вопрос о положении в металлургии вновь стал пред
метом обсуждения в з а падноге р м а нском парламенте, 
когда д. Бургман  29 сентября 1 983 г. п редложил предо
ставить слово п редставителю сталелитейщиков - члену 
производственного совета концерн а  Круп п а  Г.  Штегма 
ну,  а также п редседателю а налогичного совета верфи 
Везер в Бремене Г. Цигенфусу; оба участвовали в сборе 
более 1 00 тыс.  рабочих стальной индустрии и докеров, 
проходившем в те дни в Бонне, и стремились изложить 
депутатам свои соображения по поводу тяжелого поло
жения ,  'сложившегася в металлургии и в судостроении.  
Но п редложение Бургмана  было отвергнуто даже без 
голосования .  В ыступивший затем Штратм а н  зачитал 
текст непроизнесенной речи Цигенфу с а ;  незадолго до 
этого верфь, н а  которой он работал. была занята доке
р а ми .  Так рабочие реагировали н а  отказ владельцев 
фирмы принять меры к трудоустройству их  коллег, ко
торые оказались  выброшенными из производства. З а ня
тие предприятия (хотя этот метод п р именялся и р ань
ше) в современных условиях нередко оказывается осо
бенно эффективны м  средством борьбы и р абочих Ф Р Г. 
Штратман  сказ а л :  «Тем самым они показали ,  что пока н 
чили  С социальны м па ртнерством и н е  жела ют более без 
сопротивления  мириться с массовыми увол ьнениями ,  
с уничтожением цеJIЫ Х  п роизводств» 14 . докеры позднее 
ПОКИНУJl И верфь, но это событие не прошло беССJlедно: 
была испробована  новая  для них форма  борьбы. 

П рошло несколько месяцев, и в новь Бургман забил 
тревогу по поводу тяжелого положения сталелитей-

' �  Ibid .  B d .  1 25. S .  1 1 649- 1 650. Изучив положение в судостроении 
«зеленые»

" 
пришли К выводу, что сокращение производствеl'IНЫ; 

мощностеи неизбежно. Но они преДJlОЖИЛИ провести сокращение 
без увеличения армии безработных. Необходимо было, как пока
заJlа М.-л. Бек-Обердорф, п редоставить верфям кра ткосрочные суб
сидии и с �x помощью осуществить переориентацию на производ
ство другои продукции, что ВОЗМОЖ I!(). ибо верфи располагаJl И  са 
мым р азиообразным оборудоваllием.  Та кую персориеитаuию cJle
��Bl�2�. сочетать с сокращением ра бочего времени .  С М . :  I b l d .  
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ной промышленности, как  он  сказал,- ее умирания .  О н  
подверг критике предложения фракции СДПГ,  которые, 
по м нению «зеленых», были лишены ясной концепции 
того, какие меры могут помочь этой отр асли преодолеть 
тяжелый кризис. Оратор потребовал немедленного вве
дения 35-часовой р абочей  недели для сталелитейщиков.  
«Если предпри н и м атели не  хотят этого,- заявил Бург
ман,- ибо сокращение рабочей недели мешает увеJIиче· 
нию прибылей и н арушает другие их интересы, то я по
лагаю,  что будет правильно, чтобы р-абочие поставили 
сталелитейные  предприятия под свое управление» 1 5 . 

Нет возможности коснуться всех выступлен и й  дея
телей п артии «зеленых» И ее документов, освещающих 
положение сталелит�йщиков, лишившихся работы в ре
зультате свертывания производства .  Остановимся н а  
остром конфликте, вспыхнувшем в конце 1 987 г .  в Дуис
бур ге, где концерн «Райнхаузею> н амеревался закрыть 
свои предприятия,  выбросив н а  у лицу большое количе
ство р абочих. В ыступая  в бундестаге, К. Веннегертс ска
з а л а :  «Здесь, В Дуисбурге, та  политика бесцеремонно
сти, которая  проводится в ФРГ по отношению к безра 
ботным,  осуществляется по  отношению к целом у  городу. 
Но Р а й нхаузен в то же время становится моделью ши
рокого движения сопротивления тех, кто занят на  про
изводстве. Это сопротивление пользуется нашей полной 
симпатией и поддержкой». В этой связи Веннегертс 
сравнила ситуацию в промышленности ФРГ с тем, что 
происходит в д а н ной области в Советском Союзе. «У н а с  
р азвертыв ающаяся в Советском Союзе перестройка в ы 
зывает неослабевающие в н и мание  и симпатию. С 1 я н
варя  1 988 г. т а м  вступил в силу З акон о государствен
ном предприятии (объединении) , согласно которому р а 
бочие сами  выбирают директоров своих п редприятий.  
То, что достигнуто в Советском Союзе в области демо
кратии на производстве, должно стать возможны м  и у 
нас .  Я требую введения  подоб ного права н а  изб р а ние  
( и  отзыв)  руководства и для р абочих наших сталели
тейных предприятий» 1 6. 

15 Ib id . B d .  1 28.  S. 5293. В июне 1 985 Г., в ходе «актуального часа», 
проведенного по предложению «зеленых», они резко возр ажали 
против планировавшегося закрытия сталелитейного предприятия 
фирмы «Випперман» в Леверкузене (концерн Круппа) . См. :  Ibid .  
Bd.  1 33. S.  1 0739_ 

1 6  Die Gri.inen. 1 988. N 5. 
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Со специальным заявлением в связи со сложившеЙСil 
в сталелитейной промышленности ситуацией выступила 
орга низация п а ртии  «зеленых» земли Северны й Рейн
Вестфалия.  Она солидаризировалась с борющимися за  
свои предприятия и рабочие места сталелитейщиками ,  
горняками ,  со  всем н аселением промышленного края .  
«Зеленые» Северн ы й  Рейн-Вестф алии  констатировали :  
«Ликвидация рабочих мест в больших м астшабах,  дли
тельная безработица и н ищета, охватывающая все боль
шее количество л юдеЙ . . .  - последствия  беспощадной по
литики крупных предпр иятий;  все это характеризует 
прова л  офици альной политики и на федеральном,  и на  
земельном уровн е» 1 7 .  

Н еобходимость сократить рабочую неделю до 35 ч а 
сов «зеленые» относят отнюдь не  только к сталелитейной 
промышленности, а и ко всем другим отрасл я м  эконо
мики ФРГ. Согласно сделанным и м и  подсчетам ,  эта 
мера позволит трудоустроить 700-80 0  тыс. человек, со
ответственно у меньшив м асштабы безработицы 1 8. .ко
нечно, такое ее у меньшение не принесет р адикального 
решения проблемы (согласно данным И нститута по изу
чению рынка труда, относящимся к концу 1 983 Г. ,- а с 
тех пор положение отнюдь не  изменилось к лучшему 
помимо 2 с лишним м иллионов офици а льно зарегистри
ров анных безработны х  и мелось еще от 800 тыс. до 1 МЛlI 
тружеников, которые уже утратили право н а  пособие и 
были исключены из с писков или  по молодости лет еще 
не п риобрели этого права )  1" ,  но все же несколько смяг
чит положение. Тем не  менее предложение «зеленых», 
соответствующее популярному требованию профсоюзов, 
вызвало со стороны канцлер а Ф Р Г  .коля резко отрица
тельную реакци ю ;  он  з аявил,  что JI OЗУНГ 35-часовой ра
бочей недели - «безум ное требование» 2 0. Один из депу
татов от п артии «зеленых» сказал по этому поводу: 
«Безоговорочно отвергая 35-часовую неделю, ХДСjХСС 
и СвДП вновь демонстрируют, что являются партиям и  
предпринимателей» 21 .  

З а п адногерманские рабочие не только выдвинули 
этот лозунг,  но  и отстаивали его в ходе м ассовых вы-

1 7  Ibid.  N 2 .  
18 D i e  Gri.inen. 1 986. N 42. 
19 ВТ. Bd.  1 26. S. 3 1 28. 
20 Ibid .  S. 3464. 
21 Ibid.  B d .  1 27. S.  3989. 
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ступлений .  За СJIуживает внимания  отношение «зеленых» 
�( стачкам ,  в ходе которых выдвигалось требование 35-
часовой р а бочей недели. Оно было сформулировано 
Бургманом :  «Я могу пожелать коллега м лишь большого 
успеха и выразить и м  нашу полную солидарность. Мы 
надеемся, что здесь н е  случится какой-либо гнилой ком
промисс» 22. 

«Зеленые» подвергают резкой критике экономиче
скую политику правительства ,  показывая ,  что она  спо
собствует росту безработицы , ибо новые инвестиции на
п р а вляются преимущественно в те отрасли,  где р азвер
тывается сильнейшая р ацион ализация и соответствен но 
у меньшается Ч ИСJIO рабочих мест. Они постоянно под
черкивают, что y po�eHb безра ботицы в ФРГ не ТОJ1ЬКО 
не понизится ,  а, н аоборот, может в дальнейшем еще воз
расти. «Это правитеJl ЬСТВО отстаивает интересы круп
ного капитала  посредством КJl ассовой борьбы "сверху" 
в такой степени ,  с какой мы на п ротяжении существова
ния  этой республики еще не стаJI кивались» 23 . 

Среди депутатов от партии «зеленых», появившихся 
В бундестаге после ротации в 1 98б г . ,  был рабочий  У. Ти
шер;  в свое время он  руководил забастовкой на  пред
приятии фирмы «Видеоколор» в Ульме, в ходе которой 
з авод в течение 3 н едель занимаJl И  р абоч ие,  был уволен ,  
после ч его 1 1 /2 года не  и мел р аботы. В бундестаге он  
заменил Бургмана и выступал  с тех  же категорических 
позиций .  Вот, н а п ример ,  что говорил Тишер в речи 
19 а преля 1 985 г . ,  касаясь правительственного законо
проекта , озагла вленного «З акон О содействии  занято
сти » :  «Это название имеет целью замаскировать подлин
ную цель - урез ать права  р а бочих и их  социальные за
воевания ,  с огромным трудом вырванные профсоюзами ,  
при помощи таких  методов, которые до сего времеЮI 
применялись лишь грабителями ,  действующими из заса 
ды» .  Цель политики предп риниматеJlей,  интересы кото
рых отражал з аконопроект,- связать р абочих  к ратко
временны м и  трудовым и  договора ми ,  что резко увеличи
вает зависимость от  работодател я ;  другой метод, при
меняемый последними,- р асширение ч астичной занято
сти с соответствующим снижением зар платы. Отвеча я  
н а  выкрики,  которыми сопровождал ась его речь,  Тишер 
бросил в лицо депутата м буржуазных парти й :  «Советую 

22 Ib id .  B d .  1 28 .  S.  5 1 07.  
zз Ibid.  Bd.  1 30. S.  7843. 
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в а м  слушать внимательно, ибо вы ведь представляете 
J/ a repb предприниматеJlеЙ» .  О н  сказал даJlее :  «Возмути
тельно, что считающее себя христианским федеральное 
п р авительство посредством  законодательных мер по со
кращению социаJlЬНЫХ р асходов вытягивает из карма 
нов  граждан ПОСJlедние гроши». В заКJlючение Тишер 
заявил,  что «зеJlеные» вместе с р а бочими  окажут отпор ' 
подобному курсу 24 . 

В несенн ы й  «зеJl еными»  проект закона о сокращении 
рабочего времени подвергся форменному саботажу со 
стороны правит!: n ьственного большинства в бундеста 
ге 25 .  То же  произошло и с другим законопроектом «зе
леных»,  касавшимся сверхурочных р а бот, размеры ко
торых они оценивали в 1 ,5- 1 ,6 млрд часов в год. В сло
жившихся В Ф Р Г  условиях растущей массовой безрабо.
тицы, принявшей структурный  характер,  казаJlOСЬ бы,  не  
следовало прибегать к сверхурочн ы м ;  отказ от  них  по
зволил бы, как ПОJl агают «зеленые»,  трудоустроить по 
меньшей мере 200-300 тыс. безр аботных. Поэтому они 
предложили законодательно огранич ить сверхурочный 
труд максимаJl ЬНО 2 часами  в н еделю 26 . Однако и этот 
проект не был обсужден в бундестаге Х созыва .  

Г.  Клайнерт указал ,  что правитеJlЬСТВО фактически 
объявило профсоюза м  войну. «Мы, зеJlеные,- заявил 
он,- поддерживаем союзы металлистов и полиграфи
стов в их  борьбе за снижение р а бочего времени . . .  Я под
черкнуто обращаю эти слова и к п рофсоюзам ,  которые 
пока еще придерживаются отживших представлений» 27 . 
Возмущение позицией правительства выразил также 
Хосс, отметивший,  что суть про исходящего - грубое н а 
рушение тарифно й  автономии.  Возвраща ясь к слова м  
Клайнерта, адресованным профсоюз а м ,  следует сказать, 
что в них отразилось  стремление «зеленых» нор мализо
вать отношения с с амыми  м ассовыми  организация ми 
трудящихся - соответственно тому,  как было с;формули
ров а но в прогр а м м е  неотложных мер в области эконо
мики 1 983 г. Этот шаг не  был единичным :  ему предшест
вовали и за ним последовали другие, и мевшие цеJlЬЮ до
биться сотрудничества с профсоюзами .  

2 4  Ib id .  B d .  1 32. S .  9880-9882. 
25 Die Gri.inen. 1 986. N 42. 
26 ВТ. Bd. 1 34. S. 1 24 1 8- 1 24 1 9. 
27 Ibid. Bd.  1 28. S. 4977. 
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Форменную о бструкцию правительственного боль
шинства бундестага  встретила другая важная иници а 
тива «зеленых», касавшаяся жизненных и нтересов р або
чего класса. 6 июня 1 984 г. Штрат м а н  от и мени фракци и  
внес законопроект о з апрещении локаутов. О н  заявил ,  
что делает это по просьбе доверенных лиц коллектива 
завода Опеля в Бохуме, поддерж анной члена м и  про из
водственного совета металлургического предприятия 
«Сааршталь» 28. З начение законопроекта «зеленых» ве
лико, ибо в ходе наступления н а  социальные права тру
дящихся, р азвернувшегося в ФРГ, предприниматели не·  
редко прибегают к локаутам.  В своем первом выступле
н ии на эту тему и в речи, произнесен ной несколько позд
нее, в ходе обсуждени я  законопроекта «зеленых». 
Штратман  обратил вним ание депутатов на  то, что право 
н а  стачку предус мотрено в конституции ФРГ ,  в то время 
как локаут не  предусматривае�ся н икаки ми  законам и  
стра ны.  В ыступая  в о  второй раз , Штратман  н а помнил  
о стачке и локауте в металлообрабатывающей и поли 
графической промышленности, продолжающихся уже  р 
течение двух н едель. О н  передал рабочим ,  вовлеченн ы м  
в конфликт,  особенно жертва м  локаута ( в  центре требо
ваний,  выдвинутых рабочими,  было введение 35-часовой 
рабочей недели) , приветствие от депутатов партии «зе
леных». Штратман подчеркнул, что посредством локау
тов предприниматели стремятся закрепить свои главен
ствующие позиции в так называемом социальном ры
ночном хозяйстве. «ЗеJlеI-Iы е» полагали ,  что необходимо 
в законодательном порядке запретить также «холодные 
локауты» - огра.ничение прещинимателями  выпуска 
продукции с целью повлиять на  ход социального кон
фликта .  В этой связи Штратм а н  сослался на письмо 
председателя Объединения немецких профсоюзов Б р а й
т а ,  направленное члена м бундестага  и содерж авшее 
а налогичные требования '". 

Законопроект «зеленых» О запрете локаутов был по
хоронен в комитете бундестага по труду и социальным 
вопросам .  На пленарных з аседаниях он так и не  р ас 
с матривался,  а во второй половине 1 986 г . ,  когда курс 
п р авительства на досрочные выборы определился с пол 
ной ясностью, «тра.q.ицион ные» п артии стали утверждать, 

28 Ibid .  S. 5209. 
29 Ibid.  S. 5556-5558. 
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что для его р ассмотрения уже «не хватает времени» 
того самого времени ,  которое и м и  было у пущено 30. 

После ротации в бундестаге появился гамбуржец 
К. Ш м идт, человек левых у беждений ( ныне  он является 
одн и м  из сопредседателей партии) . Его выступления в 
парламенте отличались особенной остротой и касались 
преимущественно социальных проблем.  Так, в одной из  
своих речей он  р аскрыл подлинные цели правительствен
ного законопроекта «Об усилении прав  меньшинства на 
предприятиях и в управлении».  Из кого же состоит это 
меньшинство? - спрашивал  Ш мидт. «Речь идет о не 
значительном меньшинстве на производстве, а и менно 
о владельцах l{апитала .  П рава и х  подручных-то и н адо 
усилить. Мы, зеленые,- заявил Ш м идт,- на ходимся н а  
противоположной стороне ,  н а  стороне р а бочих, и поэто
му отвергаем эти на мерения» 3 1 . В другой речи,  про из
Ifесенной 16 октября 1 985 г. и посвященной  н асущн ы м  
социальным проблема м ,  Ш м идт сказал : «Люди проте
стуют, ибо они поняли :  чтобы промышленность получи
JJa сегодня на  3'0 % более высокие прибыли ,  чем  в 1 982 г . ,  
они должны быть уволены . . .  Они протестуют, ибо поня
л и :  пособия по безработице и соци а льную помошь без
работны м  потребовалось сократить, чтобы предпринима 
тели в новь сумели в текущем году перевести за  границу 
30 м лрд м а рок» 32. . 

Не менее резко, как  мы уже видели, р азоблачал а н
тира бочий характер политики правительства Коля 
У. Тишер. Выступая  4 октября 1 985 г. ,  он  указал ,  что, 
несмотря на  м ассовую безработицу, федеральное ведом
ство труда р ас полагает огромным фондом в 5 млрд м а 
рок, образованным из страховых взносов р а бочих и слу
жащих. И вместо того чтобы уста новить м и нимальный 
р азмер пособия по безработице, пра витеJJьственные пар
тии спорят друг  с другом о дележе этих средств. В соот
ветствии с позицией,  з а н ятой I KoHrpeccoM безработных 
(Франкфурт-на -Майне ,  1 982 г . ) , м и ни м а льный  размер 
пособий должен, по м нению «зеленых»,  составить 
1 2.00 м а рок 33. 

« Новые бедняки» - так и менуется в ФРГ м ногочис
ленная категория людей ,  чьи доходы н аходятся н иже 

30 D i e  Grunen. 1 986. N 39. 
31 ВТ. Bd . .1 33. S. 1 0875. 
32 Ibi d .  Bd. 1 34. S.  1 2284. 
33  Ibld. S .  1 2206. 
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официального прожиточного уровня, котор ые испыты
вают - в одной из с амых высокоразвитых стран  Евро
пы! - огро м ные лишения. Так,  н апример,  получатель 
«социальной помощи» и меет возможность р асходовать 
электроэнергию не более чем на  1 6  киловатт-часов в ме
сяц;  это означает, что он  может пользоваться электро
освещением лишь 20 минут в день, радио - 30 м и н. , те
левидением - 1 1 , 3  мин . ,  холодильником - 1 час и т .  д. "" 
Таких людей в Ф Р Г  насчитывается,  как пол ага ют, от 4 
до 5 млн человек 35.  Это прежде всего безработные, осо
бенно те из н их, кто уже длительное время лишен р а бо< 
ты (а число таковых в Ф Р Г  все время р астет) , пенсио
неры, инвалиды , другие категории лиц, которые целиком 
зависят от пособия, . получаемого по социальному стра 
хова нию, или ,  что еще хуже, от  благотворитеJlЬНОСТИ, 
фактически никак не регла ментированной. «Под воздей
ствием сохр аняющейся массовой безработицы,- отмети
ла В .  Taт re в бундестаге в конце 1 986 Г . ,- нищета р аспро
страНИJl ась с такой интенсивностью, которую неСКОJl ЬКО 
лет назад неJlЬЗЯ было и вообразить» 36. 

«Зеленые», С са мого начала  своей деятельности ак
тивно выступавшие в защиту и нтересов наименее обес
печенных социаJIЬНЫХ слоев, не устают напоминать об
щественности о бедственном положении этих категорий 
трудящихся .  Они  подчеркивают, что число пенсионеров 
растет (в  результате «постарения» н асеJI ения ) , а общий 
объем средств, расходуемых на  поддержание их сущест
вова ния, у меньшается. Особенно нетерпимо положение 
женщин-пенсионерок, пособия которым значительно 
ниже тех, которые вы плачиваются мужчинам .  Так ,  R 
1 983 г. размер пособия бывшей р аботницы состаВJl ЯЛ 
424 марки в месяц, что равнялось примерно 1/з пособия 
мужчины-пенсионера. У служащих соотношение не так 
р азитеJl ЬНО, но все же женщины получают не более по
ловины того, что причитается мужчина м  37.  

«Бедствия этих людей,- сказал Л.  Фольмер,  высту
пая в бундестаге 25 а преля 1 985 Г. ,- умножаются п реж
де всего для того, чтобы росли п рибыли. Последние до
стигают 1 2 %  в год. В 1 984 г. на  3 М Jl рд м а рок был по-

з q  Ebermann Т., Trampert R. D ic Z u k l1l1ft. deJ' Gгi.iпеп. E i l1 rea1 ist iscl1es 
Konzept [йг eine radikale Partei .  НашЬurg, 1 985. S. 1 82 .  

35 Die Griil1en. 1 986. N 38. 
36 вт. Bd.  1 40. В ОПI1, 1 986. S .  1 9233. 
37 вт. Bd. 1 28. S .  4843. 
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н ижен налог на  и мущество» 38. Такое понимание сущест
ва п роцессов ,  происходящих в капиталистическо� обще
стве, п р исуще м ногим «зелены м».  И не  случаино они  
нередко ссылаются н а  К. Маркса .  В изданиях п а ртии 
«зеленых», в реч а х  ее функционеров при  водятся точные 
выкладки потерь,  которые н есут Jlица ,  BbITOJlKHYTbIe из 
общественного производства в результате пров;Дения ' 

ПОJIИТИКИ жесткой «экономии» ,  ПРОВОЗГJlашеннои кон
сервативно-либеральной коаJI ициеЙ.  

.
Так ,  подсчитано, 

что,  согласно новым р азмерам посо бии ,  введенным
. 
пр  а 

вител ьством Коля ,  безработный учитель, находящиися в 
браке,  с 1 983 г. получает в качестве пособия 490 в месяц 
вместо прежних 870 ма рок, что состаВJIяет уменьшение 
на  35,7 % .  В некоторых случаях осуществлено :,акое со
кращение, что новый  размер пособия меньше тои сум м ы ,  
на  которую безработный может рассчитывать в порядке 
полублаготворительной социальной по мощи и которая ,  
как  говорится недостаточна ,  чтобы жить ,  но выше того , � 
уровня,  когда человек умирает от голода . 

• 
«Зеленые» выступают з а  преобразова ние пенсионнои 

системы,  с тем чтобы все те, кто своим честным трудом 
з аслужил общественную заботу , и мели обеспеченную 
старость. «Для фракции "зеленых" решающи м фактором 
оценки всех планов пенсионной реформы является во
прос социальной справедливости и преО

.
ДОJlения бедно

сти выпавшей на долю пожилых людеи» ,- подчеркнул 
Э. Бюб,  выступая в бундестаге в ноя бре 1 9816 г. " о  Чтобы 
добиться этого , помимо всего прочего долж ны быть рез
ко у меньшены пенсии м ногочисленны м  представителям  
военщины , во  много раз  п ревышающие м изерные посо
бия простых тружеников,  а такж� весьма высокие пен
сии выоокопоставленных чиновников начиная с бывших 
министров, которые,  даже если их пребывание в составе 
правительства ограничивалось несколькими неделями ,  
п ретендуют на  десятки тысяч м а рок в год . .  Стремясь 
улучшить положение получателей невысоких пенсий,  «зе
леные» внесли в бундестаг  преДJIожение уста новить ми 
н имальный их  размер  н а  уровне 1 тыс .  м а рок, а необ
ходимые для этого средства  изыскать, повысив некото
рые налоги на капитал н .  ОНИ выдвинули также пред-

З8 Ibid. Bd. 1 32. S. 1 0 1 80 .  
З9 Ibid. Bd.  1 25. S.  1 20 1 - 1 203. 
40 Ibid. Bd. 1 40. S .  1 9 1 40. 
4 1 Ibid .  Bd.  1 32. S.  1 0387. 
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JIожение, чтобы те ПОЖИJIые р а бочие, которые достигли 
58-летнего возр аста и хотят покинуть р а боту, могли пе
рейти на  пенсию; те же, которые склонны остаться на 
предприятии,  могли работать далее, до 65 лет 1.2 . П ред
JIожения «зеленых» были, однако, отклонены .  

П равительство Коля заявляет о борьбе с безработи
цей ,  н амечает соответствующие меры (их  неэффектив
ность последовательно р аскрывают левые силы) ; в то 
же  время н аличие армии  JIюдей,  лишенных р а боты ,  по· 
З ВОJIяет господствующему классу более решительно ве· 
сти наступление на жизненный уровень р а бочих, н а  
профсоюзы, р ассчитывая,  что в этих условиях р а бочий 
KJIaCC ФРГ пойдет н а  безоговорочные уступки без со
противления.  Упомин.авшиеся выше забастовки MeTaJI 
листов и полиграфистов 1 984 г . ,  вызвавшие широкую 
солидар ность в других отраслях п роизводства ,  показали,  
что р асчеты предпринимателей н е  оправдаJI ИСЬ. Отсюда 
р азличные проекты а нтирабочих и антидемократических 
законов, которые были внесены в бундестаг. Гла вной за 
дачей было добиться изменения одного из параграфов 
трудового законодатеJIьства, регулирующего ход заба ·  
стовок (§ 1 1 6) , с тем чтобы исключить выступления со
лидарности с бастующими под угрозой крупных матери
альных потерь .  Во время обсуждения  этого проекта в 
бундестаге в феврале 1 986 г. К. Ш м идт разоБJI ачил  его 
а нтирабочую сущность. Он заявил :  «У того, кто затруд· 
н яет ста чки или делает их невозможными,  кто стремится 
тем самым ослабить профсоюзы,  главная цель - снизить 
заработную плату».  Очевиюю, ГОВОРИJl Шмидт, что и ни
циаторы запрета акций солидарности в забастовочной 
борьбе возна мерятся разрушить СОJlидарность и в а нти
военном,  женском ,  экологическом движениях. Гневно 
осудил  пра вительственный законопроект в своем выступ
лен и и  и У.  Тишер 43. 

П ротест «зеленых» против уще мления права  на  заба 
стовку не ограничился стенами парла мента. Съезд пар 
тии,  состоявшийся в перво й  половине  декабря 1 985, г. в 
Офенбурге, выразил солидар ность с профсоюзами ,  раз
вернувшими  борьбу претив действий правитеJlьства ;  со
ответствующая реЗОJIЮЦИЯ была одобрена практически 
единогласно ( несмотря на существенные порой различия 
во м нениях, существующие в партии) . Это свидетель-

4 2 Jb id .  Bd.  1 26. S .  3463;  Bd. 1 27. S .  43 1 8. 
43 вт. Веl. 1 36. В ОПIl, 1 986. S. 1 5 1 53, 1 51 6 1  Н. 
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ствовало о дальнейше м  повороте в сторону учета и пред· 
ставительства н асущных и нтересов тру дящихся. 

Обсуждение социальных вопросов, постаВJlенных fi 
Офенбурге, было ПРОДОJlжено спустя 2 месяца н а  новом 
съезде п артии,  собравшемся в Хагене. И вновь в центре 
внимания оказались п р авительственные «поправки» к 
§ 1 1 6 трудового законодательства.  Над столом президи
у м а  съезда висели т р а нспаранты с лозунгам и :  «Нет 
огра ничению права  на  забастовки !» ,  «Локауты - под за ·  
прет ! ». Выступивший  в к ачестве почетного гостя член  
правления профсоюза металлистов Х. Я нзен  н а  примере 
забастовки и массового локаута в металлообрабатыва
ющей промышленности в 1 984 г. показал,  чего добива
ются предприниматели ,  стремясь ограничить действие 
§ 1 1 6. Он обраТИJlСЯ к делегатам со следующи м и  слова
м и :  «Необходимо отстоять право на  забастовку, обеспе
чить н а шу демократию. Я прошу вас о поддержке» Н .  
Р.  Трамперт р аскрыл п р ичины того, что п р а вящие кру
ги перешли в атаку : «Капиталистические объединения 
и консерваторы не  всегда в достаточной степени доверя
ют тем,  кто стремится г а ра нтировать социальны й мир . . .  
Тот, кто обладает властью, кто располагает средствами ,  
кто в состоянии поку пать тысячи р а бочих рук, чтобы 
вынуждать их  трудиться на себя, хотел бы перманент
нога социального м ира». Т р а м перт указал,  что «в нашем 
благословенном богом ф атерлянде уже только придер 
живаться мнения о необходимости з а бастовок значит 
слыть отравителем колодцев» 1,5. 

Съезд высказался за  безоговорочное призна ние пра 
ва  на  забастовку как  средства решения не только соци
а ль но-экономических, но и политических задач,  стоящих 
перед трудящим ися  м ассами .  «Зеленые» обратились к 
р а бочи м  с воззванием.  «В  ближайшие недели,- говори
лось в нем,  в частности,- поддержка профсоюзных ак
ций и участие в них  должны стать одной из основных 
задач (деятельности па ртии) >> 1,6. 

• 

Страстный и обоснованный протест вызвали у деле
гатов съезда и правительственные законопроекты о 
«внутренней  безопасности»  - а нтидемократические меры,  
целью которых было легализовать тайную слежку за 
граждана м и  Ф Р Г, в первую очередь за  и накомыслящи-

н Ib id .  N 9; Огиllег B asis·Dienst .  1 986. N 5(6. S. 1 3- 1 6. 
45 Огипег Basis·Dienst. 1 986. N 5(6. S. 1 0- 1 2. 
1,6 Ib id .  S. 1 42 .  
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ми ,  а также объединить в один KY ,IaK силы полиции,  про
кур атуры и спеЦС,1ужб. И програм мные принципы «зе
леных», и их  конкретные действия неизменно н а п р а вле
ны п ротив попыток превратить ФРГ в «полицейс кое го
суда рство». В борьбе против подобной перспективы «зе
леные» стремятся объединить усилия всех демократиче
ских орга низаци й .  

Н акануне Хагенского съезда руководство фракции 
бундестага  обнародовало программу  своей деятельности 
в 1 986 г. ,  т. е. в преддвер и и  парла ментских выборов н а  
федеральном уровне. И здесь н а  первое место ставился 
отпор попыткам изменения § 1 1 6 трудового законода 
тельства ;  подчеркивалась тесн ая  связь этого лозунга с 
т ребованием «зеJlеных» запретить локауты. В центре из
бирательной кампа нии,  по мнению руководства фрак
ции, должно было быть также решительное противо
действие на мерения м консерва тивно-л ибер ал ьной коа
лиции у резать демократические права .  Депутаты-«зеле
н ые» рассматривали как одну из актуальнейших своих 
задач борьбу за  права женщин, в том числе за полную 
легализацию а бортов. Последнее по счету, но не по зна
чению положение програ м м ы  - противодействие внеш
неполитическому курсу прав ительства ФРГ. 47 

Р а бота над избирательной програм мой продолжа
л ась. Орган  ГКП «Унзере цайт» весьма положительно 
оценил положенные в ее основу принципы. В статье 
«Програм мные успехи зеленых» газета писала,  что ав 
торы проекта ,  опираясь, как правило, на  анализы, сде
ланные внепарламентскими движениями ,  нашли проду
м анные и ясные слова для оценки внутреннего положе
ния ФРГ. От личитеJiьная черта последнего - провозгл а
шенный коалицией ХДС/ХСС и СвДП «поворот» от со
циал-либерального курса к неоконсервативному:  «Пово
рот этот - п рогра м м а  реакционной перестройки общест
ва, прообразом которого является Америка».  Главная  
цель избирательной к а м пании  «зеленых» - устранение 
п р авительства правых сил. 

«Унзере цайт» обращала внимание  на существенный  
шаг  вперед и во  внешнеполитическом р азделе програ м 
мы,  где теперь нет ТGзиса о «равной ответствен ности»  
США и СССР.  В целом ,  подчеркивал орган ГКП,  нали 
цо «очевидны й  прогр а м м н ы й  п рогресс. Он является со
ставной ч астью позитивного р азвития, которое п рояви-

4 7  Трул.. 1 987. 1 9  ф е в р ;  Unsere Zeit . 1 986 . 5 .  FеЬг. 
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лось в течение последних месяцев в недвусмысленной 
позиции зеленых в поддержку борьбы профсоюзов про
тив § 1 1 6, в положительной оценке ими предложен и й  
М .  С .  Горбачева и в их  выступлениях против "законов о 
безопасности"».  Кас а ясь  вопроса , который н аиболее и н
тересует нас  в дан но й  связи, «Унзере цайт» констатиро� 
вала : «Наиболее очевидно успехи зеленых в п рогра м м нои 
области сказались в р азделе экономики и социальных 
п роблем.  В первые мы и м еем дело ·С r лубоко разработан -

. ной  концепцией ,  в большой степени приближающейся к 
предста влениям п рофсоюзов в вопросе о борьбе против 
безработицы и социального демонтажа» 1, 8 .  

В конце а преля 1 986 г. в Ганновере собрались пред
ставители «зеленых»,  чтобы обсудить избирательную 
програ м му ;  главным ее содержанием было не «проща
ние с индустриал ьны м обществом»,  неизменно фигури
ровавшее в документах первы х  лет существования пар 
тии ,  а перестройка экономики на прогрессивных основах. 
В ыступая  на этой встрече, бывший депутат бундестага 
Клай нерт сказал :  «Мы не считаем ликвидацию капита
л из м а  н еобходимой предпосылкой перехода на  путь, ко
торы й  открывает перспективу перестройки индустриаль
ного общества.  Но м ы  отдаем себе отчет в том ,  что мно
гие предложенные н а м и  меры означают конфликт с 
мощн ы м и  обществен н ы м и  и нтересами ,  особенно с инте
рес а м и  предпринимателей» .  И это подтверждают, ска
зал он ,  уже имеющиеся отклики 49 . 

Избирательная  прогр а м м а  была утверждена следую
щим съездом «зеленых»,  собравшимся в сентябре 1 986 г. 
в Нюрнберге. В экономико-социальной области на пер
вый П Jl а н  выдвигались следующие задачи:  борьба в за
щиту окружающей среды ;  активные действия по п ре
одолению безработицы- здесь, пом и мо сокращения ра 
бочей недели и запрета сверхурочных р а бот, выдвига
лись такие требо в а ния ,  как решительное р асширение 
прав  р абочих  на  соучастие в управлении,  устранение 
дискри м и нации женщин н а  п роизводстве, создание раз
ветвленной системы производственного обучения молоде
ж и ;  с рочные меры по борьбе с бедностью. Особенно важ
ное з начение и мел тезис о необходимости радикальных 
изменений в гос подствующих имущественных отноше-

48 U пsеге Zeit.  1 986. 22.  Арг.  
49 Ibid.  29. Арг .  
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ниях,  прежде всего во владении средства м и  про извод
ства .  

П рогр а м м а  предусматривала  бойкот переписи насе
ления, н ам еченной на 1 987 г . ;  подобная позиция опреде
л ялась опасен и я м и  «зеленых» ,  что полученные в ее ходе 
д анные о г р ажд а н а х  Ф Р Г  в дальнейшем могут быть ис
пользованы властям и  в случа е  преследований  за инако
м ыслие. Большое внимание уделялось необходимости ко
ренного улучшения положения иностранных р а бочих и 
политических и ммигра нтов ,  н ашедших убежище в Ф Р Г. 
П рогр а м м а  требовала  полного п а р итета для участия 
женщин в п артийных органах  и в р азличных избиратель
ных списках п артии 50 .  

Средства  м а ссовой и нформ ации уделили избиратель
ной програ м ме «зеJIеных» большое внимание.  П рогрес
сивная  печать приветствова JI а  ее,  отмеча я  н а пр аВJIен
насть нового документа против господства крупного ка
питала .  Буржуазные газеты и журналы выраЗИ JI И  обес
покоенность и по поводу содержания програ м м ы ,  и в 
связи с выступлением видного профсоюзного деятеля н а  
съезде «зеленых» в Хагене. В правобуржуазной «Вельт» 
свои опасения высказал один из  руководителей  ХДС, 
председатель ее ф р а кции в бундестаге А. Дреггер. Жур
н а л  «Штерн» сообщал,  что предста в итель Федерального 
союза немецкой промышленности посетил штаб-ква р 
тиру  фракции «зеленых»,  чтобы получ ить некоторое ко
л ичество экземпляров их  избирательной програ м мы .  Осо
бый и нтерес этой организации привлекли, по-видимому,  
те пункты ее,  которые предусматрива JI И  существенную 
реформу н алоговой системы ,  с тем чтобы усилить обло
жение крупных доходов (в частности, посредством «эко
логического н а лога»)  и соответственно снизить н алого
вые поступлен и я  от лиц с небольши м и  доходами .  Круп
ному капиталу не  могли и мпониров ать и требования ,  н а 
п р а вленные н а  огра н ичение мощи б а нков : их  р азукруп
нение,  сокращение участия б анковского капитала  в про
м ы шленных предприятиях и т. д. 51 

В ы ше по р аз н ы м  поводам говорилось об отношениях 
п а ртии «зеленых»  С п рофсоюзами ,  п р и  этом отмечалось, 
что они оставляли желать лучшего. А между тем их  н а 
л аживание  и мело б ы  огром ное значение,  и экологисты 
хорошо поним а л и  это. Еще в 1 974 г .  тогдашний предсе-

50 Die Gri.inen. 1 986. N 20. 
5 1 stern. 1 986. N 40. S .  252-253. 
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датель Федерального союза  гражданских иници атив в 
з ащиту о кружающей среды В юстенхаген з а явил :  «Те
перь все з ависит от соглашения с профсоюз а ми.  Если 
мы не  сумеем з аКJIЮЧИТЬ союз с ними,  тогда будущее 
м р а ч но» 5 2 .  В те времена некоторые профсоюзы ,  к а к  м ы  
пом ним ,  находились в конф ронтации с движением в з а 
щиту природной среды. В ПОСJIедующем положение ста
ло меняться , измени лось и х  отношение к э кологическим 
пробл е м а м ,  с н а ч а л а  80-х годов они стали более а ктив
но выступать против опасности ядерной войны, против 
а мериканских р акет первого удар а  н а  земле ФРГ ,  что 
сблизило их с м ассовым и  демократическими движе
ниями. 

Изменил ась и позиция п рофсоюзного руководства 
в то же  время точки зрен и я  р азных союзов н а  вопрос о 
сотрудничестве с «зелеными»  значительно р а сходятся 
(как  и общие их установки) ;  более благожелательны е  
позиции п о  отношению к «зелены м »  з а н и мают и менно 
те из  н их, котор ы е  стоят н а  левом ф л анге Объединения 
немецких профсоюзов,- м еталл исты,  р аботники поли 
графической промышленности и н екоторые  другие. 
И вот деятель одного из них выступает на съезде «зеле
ных» .  М ногие приверженцы п а ртии,  к а к  мы видели ,  от
стаивают специфические р а бочие требования ,  поддер 
живают борьбу пролет а риев з а  свои п р а в а ,  в первую 
очередь на труд. И в своих програ мм н ых документах  по
следних лет,  и в бундестаге ,  в других предста в ительных 
учреждениях, где есть ф р а кции «зеленых»,  они реши
тельно отстаивают и нтересы р а бочих ,  п р а в а  и прерога
тивы п рофсоюзов от атак  со стороны п р авящих кругов. 
Все это не могло не способствовать определенному улуч
шению отношений ,  р асширению сотрудн ичества .  Следу
ет и м еть в виду, что н а  р ешение этого вопроса ( впрочем ,  
к а к  и других) существенное влияние оказывает и извест
ное изменение отношени й  между социал-демократией и 
«зеленым и» .  

. 

Н адо сказать ,  что и м�ло место откровенное давление 
н а  профсоюзы со стороны п р а вящих кругов. Так, в н а 
ч ал е  1 985 г .  Ф . -И.  Штра ус,  з анимавший  пост премьер 
м инистра Б аварии ,  обратился к председателю ОНП 
Б р а йту с письмом ,  в котором  предостерегал его от  кон
тактов с «зелен ы м и»» .  С воеобразны м  ответом н а  это 
вмешательство в компетенцию профсоюзов могла послу-

52 Burgerliche Initiativen in der GeseI1schaft.  Vil lingen, 1 980. S. 246. 
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ж ить статья заместителя п редседателя союза полигра
ф истов О.  Хенше, опубликованная в органе этого союза .  
«Что же,- писал Хенше,- если они предостерегают, зна
ч ит, многое говор ит за  то, что для нас  выгодно обрат
ное . . .  «Зеленые» подн и мают в бундестаге социальные и 
экономические п роблемы.  Они внесли законопроект о 
длительности р а бочей недели с целью всеобщего его со
кращения.  Разве это не является и целью п рофсоюзов? 
П роект законодательного запрещения локаутов. u Р азве 
это не инициатива ,  которая  заслуживает полнои под
держки с нашей стороны?» Автор отмечал н есостоятель
ность н екоторых положений,  выдвигавшихся «зелены
ми», в частности о I Iеобходимости отказаТ!�ся от  крупного 
производств а  (эти ПО,llQжения,  как м ы  видеJ1 И ,  подверг
л ись критике и со стороны ГКП, других прогрессивных 
сил Ф Р Г, а в дальнейшем отошли на  второй план в п ро
паганде «зеленых») . Взаимные контакты необходимы и 
для того, чтобы помочь молодой п а ртии освободиться от 
этих заблуждений 5 3. 

Примерно в том же  духе высказался н аучный со
трудник Мюнхенского университета Г. Мюллер, высту
пивший на стра ницах журнала СДПГ «Нойе гезель
шафт» вскоре после принятия «зелены ми» програ м мы 
неотложных мер в экономической области. Автор отме
чал ,  что «зеленые» и м ассовые демократические движе
ния в целом  подняли проблемы,  которыми профсоюзы 
ф а ктически не занимались. Он писал :  «Внимание п роф
союзов обра тилось к новым тем а м  . . .  Они и меют теперь 
в виду помимо интересов рабочих в сфере производства 
более общие вопросы, влияющие на благосостояние,  
в том числе те,  которые связа ны с и нтересами рабочих 
как потребителей ,  квартиросъемщиков и т. д .» Здесь 
есть точки соприкосновения сторон. Но, п исал далее 
Мюллер, и «зеленые» деJl ают шаги на встречу профсою
зам ,  что вытекает из их прогр а м мы неотложных мер ; по
ста новка и м и  таких вопросов, как ж илищное строитель
ство, перестройка транспорта, налоговое законодатель
ство, соучастие р а бочих в упра влении,  а также лозунг 
35-часовой р абочей  недели, близки к требованиям  п роф
союзов 51,. 

Придавая отношениям с профсоюзами большое значе
н ие, «зеленые» создали «рабочее сообщество», призван-

,, 3 D ic  GгUпеп. 1 985. N 4 .  
"' Neue  Gese l lschaft. 1 983. N 7.  S .  641 -644. 
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ное содействов ать их сближению. В порядке подготовки 
к п р едстоявшему в м ае 1 985 г. фору му сообщества БЫJl 
выра ботан соответствующий документ, который (в  изло
жении председателя сообщества С .  Ф р ис)  опубликовал 
орган п а ртии. Критика в адрес п рофсоюзов звучит и 
здесь. Так, говорится, что п рофсоюзы м ыслят категория
м и  капиталистической и ндустриальной системы,  обюро
кратились и организованы на п ринципах  централизм а  
(что в глазах «зеленых» я вляется минусом) . Н о  в то же 
время их  н адо п р и ни мать такими ,  какие они есть, и в 
ИХ истории,  как позитивных,  так и негативных ее сторо
нах, есть м ного поучительного. 

Сообщество призвало п а ртию еще БОJlее а ктивно под
держивать п рофсоюзные требования ,  соответствующие 
принципам ,  которых п ридерживаются «зеленые», р азно
образя формы этой поддержки. Н адо вступать в п роф
союзы и э нергично р аботать там. В документе содержа
лось важное положение, что требования «зеленых» 
должны ориентироваться не  на утопические представле
ния, а в большей степени на реальные социальные отно
шения.  Высказывалось пожела ние, чтобы профсоюзы в 
своей деятельности больше учитывали интересы челове
ка как и ндивидуума ,  "�ичности, и подчеркивало сь, что 
указ а нн ы й  подход несовместим с признанием социаль
ного п артнерства между наемным трудом и капиталом .  
Необходимо исходить из непримиримости их  и нтере
сов 55. 

Ка к  видно из изложенного, отношения сторон слож
ные, но общность м ногих позиций все же п робивает до
рогу к сближению. Свидетельство тому уже упоминав
шийся съезд «зеленых» в Хагене и ВЫСТУПJl ение н а  нем 
п рофсоюзного функционера Янзена,  выразившего у беж
дение, что трудящиеся смогут, пользуясь, в ч астности,  
поддержкой «зеленых», з ащитить демократию и отстоять 
п раво р а бочих на з а бастовку 56.  Депутат БУl;Jдестага 
Д. Бургма н  отмечал,  что и в его родном городе, Нюрн
берге, и на  федеральном уровне профсоюзы в целом про
являют готовность к контактам .  «Нас п р иглашают н а  
р азличные собрания,  к н а м  обращаются,  и нтересуются 
н ашей реакцией, р ассматривают нас по меньшей мере 
как  р ав ных» 57. Удовлетворение происходящим и  сдвига-

5 5  Die  Grunen. 1 985. N 7.  
56 Труд. 1 987. 1 9  февр. 
57 Jiiger В., Pinl С. Zwisсhеп Rоtаtiоп und Routine. Кб lп, 1 985. S .  54 . 
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м и  выражал  и Р. Трамперт, описавший в конце 1 986 Г . :  
«Мы р ад ы  р астущему и совершенствующемуся сотруд
н ичеству с п рофсоюзным и  группами во м ногих отраслях 
экономики» 50. П родолжая курс н а  защиту коренных ин
тересов р а бочего класса,  депутаты «зеленых» В бунде
стаге 1 1  созыва  внесли в м а рте 1 987 г. на  р ассмотрение 
проект закона о статусе предприятия,  и меющий целью 
р асширить соучастие р а бочих в управлении .  П роект ба
зируется на соответствующем проекте Объединения не
мецких профсоюзов, в котором, как  отмечают «зеленые», 
учтен о пыт п роизводственных советов в этой области  и 
другие практические уроки последних лет, но который,  
по их  м нению, все же отмечен соглашательскими тен
денциями. 

В проеКТе «зеленых» н а  первый план  выдвигаются 
такие требования ,  как свобод а  выр ажения м нений,  сво
бода совести ,  п раво на обжалова н ие неправомерных р е
шений администр ации и т. п .  Производственный совет 
должен заседать открыто, его компетенцию следует р а с
ширить, предоставив право озн а комления со все м и  необ
ходимыми документами .  Советы должны участвовать в 
решении всего комплекса проблем, связанных с сокр а
щен ием или р асширением ч исла р абочих м ест, введени
ем новой технологии  и изменен ия м и  продолжительности 
р абочего времени .  «Зеленые» р ешительно выступ ают з а  
л иквидацию порядка, когда р а бочий,  состоя щий в тОЙ 
или иной пол итической п артии,  церковной ИJI И  иной орга
н из ации, может быть устр анен за это от участия в орга 
нах  самоуправления.  В проекте предусматривались так
же меры ,  п р изванные обеспечить з ащиту прав  тех членов 
производственных советов, которые  придерживаются по
з иций,  отличаю щихся от м нения большинства в частно
сти з атруднить устра нение подобных «нежел'ательных» 
элементо в  59 .  У п рофсоюзных л идеров этот документ вы
звал двойственные ч увства :  с Одiн о й  стороны, он несо
м ненно имел важное значение, содействуя реализации це
лей профдвижения;  с другой - проект в чем-то противо
р еч ил тому, что для НИХ было общепр инято, но  в действи 
тельности н е  согласовывалось с ПОДлинной демокр атией 
на предприятии. 

С бл ижению не способствует кр итика, которой «зеле
н ые» подвергают некоторые стороны деятельности запад-

5 8 Die Griinen. 1 986. N 50. 
59 Die Gгiiпеп. 1 987. N 2. 
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ноге р м а нских п рофсоюзов ; она содерж ится в програ м м
ных документах, нередко з вучит в их  устных выступлени
ях  и т.  д .  В этой критике обоснованные суждения часто 
переплетаются с недостаточно оправданными  обвинеНИ\1-
м и, порожденн ы м и  н астроениями,  близкими к леваЦКЮ1 
(как уже отмечалось, среди «зеленых» немало бывших 
участников молодежных выступлений конца 60-х годов, 
в том ч исле Кон-Бендит) 60. Утверждения,  что профсою
з а м  свойствен консерватизм , а часть ' их р уководителей 
стоит н а  позициях социального партнерства , недалеки о'! 
истины,  но , с другой стороны,  призывы к а кт ивным вы· 
ступлениям нез ависимо от обстановки (а она в послед
ние годы не слишком благоприятна)  могут вызвать лиШь 
р аздражение профСОЮЗ !IОЙ м ассы, более реально смотря
щей на вещи. Эта очень неоднозначная кр итика в опре
деленной степени снижает эффект той практической под
держки,  которую «зеленые» оказывают профсоюза м  по 
м ногим важным вопросам .  

В последние годы едва л и  н е  наиболее трудным , вы
зывающим бурные дискуссии на  съездах партии «зеле
ных», в ее печати явл яется вопрос о поз иции по ОТНОШе
нию к социал-демократии ,  В период становления НОВОЙ 
партии, м ногие члены и руководител и  которой в прошлом 
были  членами СДПГ, она находилась с социал-демокра
тией в прямой конфронтации, Так, сопредседатель пар
тии  (он з анимал  этот пост два срока) Р .  Тра м перт в 
1 982 г. п исал,  что, по его м нению, СДП Г  потеряла право 
претендовать н а  то, чтобы считаться п артией социальноij 
справедливости  или хотя бы  представительницей неиму
щих 61• 

Это было сказано  еще во время  пребывания у власти  
социал-л иберальной коал иции, в области внешней поли
тики следовавшей в фарватере США, н а и более н агляд· 
ным выражением ч его была позиция пра  вительстuз 
Г. Ш м идта по вопросу о размещени и  америкащких р а 
кет первого уда р а  н а  терр итории  Ф Р Г. Но  та кого рода 
высказывания были ч а сты и после перехода СДП Г  в оп
позицию, когда в ее политике произошел определенный 
поворот 62. 

60 Меnге! А ,  Кlassenstruktuг und po\itische Ве\vеgllпg. BeispieI Наш
Ьшg: Gewerkschaften und nelle soz ia Ie Bev.·egllngen. Fгапkfшt а ,  
М "  1 985. S .  ] ] 6 ,  

6 1  Es  g'l'unt 5 0  rot, S ,  95,  
62 SPD und Gгune. S .  43, 
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Многое в подобной позиции «зеленых» объясняется 

тем, ч,то и после 1 982 г .  политика руководства СДПГ 

была достаточно противоречива ,  половинчата,  подверже

н а  компромисса м, нередко з а  счет интересов трудящих

ся. В се это с особенной н аглядностью проявляется в бун

дестаге,  где социал-демокр атическая фракция подчас  

голосует совместно с представителям и  правящей коали

ции против предложений «зеленых», продиктованных з а 

ботой о восстановлении экологического р авновесия, об 

удовлетворении  м атериальных запросов и демокр атиче

ских прав  отдельных социальных групп (так было, н а 

п р имер, когда «зеленые» предложили увеличить ассиг

нования на социальное обеспечение пожилых женщин) 63. 

Фр акция сдп г  р езко реагирует н а  в ыступления «зеле·  

ных» против требований ХДС/ХСС,  СвДП и СДПГ по

в ысить вознагр аждения, причитающиеся депутата м  бун

дестага .  Перед лицом последовательного сокращения со

циальных р а сходов «зеленые» считают это безнравствен

ным требова н ием .  В ыше уже пр иводились примеры кри

тики ,  которой парламентар ии-«зеленые» подвергают сво

их коллег из сдпг за  оппортунистическую тактику по 

существенн ы м  вопросам ,  являющимся предметом р ас

смотрения бундестага .  
Довольно четко охарактеризовал эту тактику И .  Ф И

шер 20 сентября 1 984 г . ,  говоря о стремлении правитель

ства ввести компьютеризиров а н ное удостоверение лично

сти для граждан Ф Р Г. Касаясь законопроекта ,  внесенно

го по этому поводу социал-демокр ата ми, Фишер з аметиЛ : 

«КаК говорится, все здесь пранильно и важно, но, как 

ч а ще всего бывает у социал-демократов, с большим за

позданием и слишком безразл ично . С этим ,  однако, уже 

н ичего не  поделаешь» 61,
. 

А ВОт высказывание Р . Фогта 

в ноябре того же года в связи с протестом «зеленых» про

тив планов м илита р изации Е вропейского сообщества (как 

выяснилось в последующем ,  этот протест имел веские 

основания) : «сдпг практикует в данном вопросе косме

тическую оппозицию: поддерживая  подобный курс в прин 

ципе, она одновременно поднимает указательный п алец 

в п р едупреждающе м  жесте» 65 . 
С аргу ментированной критикой п роекта сдпг по во

просу о мерах по з ащите окружающей среды выступил 

63 ВТ B d .  l ЗЗ. s. 1 0926. 
64 lbi d. Bd. 1 29. s. 6 1 74. 
65 Ibid.  Bd .  1 30. s. 7049. 
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20 июня  1 985 г. И .  Мюллер . Он  указал,  что в этом про
екте не  учитывается, кто я вл яется виновником ее за гряз
нения ,  а в результате н а  л юдей с небольшим достатком 
возлагаются тяготы ,  необходимость которых  вызвана дей
ств ия м и  крупных собственников . Д алее о ратор отметил 
что в социал-демократическом проекте в значительноd 
степени �

_
пущена идея связи ЭКОлогических мероприятий 

с создан"ем новых р абочих мест. Обращаясь к депута
там от СДП Г, Мюллер констатировал : «Предлагаемый 
вам  и неоконсервативный метод - снижение н алогов � 

предпринимателеЙ .-:- не  принесет в а м  одобрения даж� 
среди членов вашей п а ртии» .  

Следует подчеркнуть, что это не была критика «на 
уничтожение»: Мюллер высказался за то,  чтобы другие 
партии (это в первую очередь Относилось, конечно, к со
циал-демокр атии) Извлекли уроки из процессов р азвер 
тывающихся в н а ше время и требующих пересмотра 
преж н их представлений 66 . Спустя несколько дней тот же 
депутат осудил социал-демокр атическую фракцию з а  не
жел а н ие присоединиться к требованию «зеленых» создать 
парламентскую комиссию для расследования фактов суб
сидирования ПОлитических партий крупн ы м и  промыш
ленник а м и  ( к  этому времени р абота а налогичного коми
тета , сформиров а н ного в связи с «аферой Флика»,  почти 
ПОлностыо застопорил ась из-з а  саботюка за интересован
ных с ил,  и �зеленые» стремил ись вновь п ривлечь внима 
н ие к даннои проблематике) 67. 

«Зеленые» очень внимательно следят з а  действиям и  
сдп г  и в федеральном м асштабе, и н а  земельном уров
не.  Так, в среде «зеленых» С неодобрение м  было отмече
но, что представител и социал-демокр атических прави
тельств Гамбурга и Бремена гОлосовали  в бундесрате 
(союзном совете) за ассигнов а н ия на сооружение пред
�р иятия по ВТОРИЧной переработке ядерного ТОплива в 

а керсдорфе. В Гам бурге Осуществлял ась столь )кесткая 
политика экономии ,  какая,  по мнению «зеленых» не  
проводится ни  в одной из земель ФРГ (хотя во м н�гих 
ИЗ н их У власти н аходятся правительства ,  возглавляеМые 
представ ител я м и  ХДС или хсс, как  в Б аварии) . Об 
эток говорил в одном из своих выступлений в бундеста 
ге . Ш м идт 68. Но закон ч ил он эту  речь на  совсем иной 

6 6  Ib id .  B d .  1 33. s .  1 0836- 1 0837. 
67 Ib id .  s .  1 1390. 68 Ibid. s. 1 1 47:1 .  
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ноте : «Хотя я н е  являюсь особы м  другом социал-демо

кратии,  я говорю :  есл и  имеется ш а н с  добиться пораже

ния нынешнего правительства на выборах, то мы его ис

пользуем,  мы пойдем вместе с социал-демократией» 6 9 .  

П одобная  постановка вопроса совершенно п р ав ильна 

( и  ее твердо придерживается ГКП) , ибо распри между! 

организациям и, составляющими левый фланг политиче

ской системы <l?pr, лишь на руку неоконсервативным 

с ил а м ,  стоящим у власти .  «Вышиб ить их из седла» МОГЛQJ 

бы (речь шла о выборах,  состоявшихся в январе 1 987 г . )! 

и может в дальнейшем только единство оппозиции,  пре

жде всего социал-демократии и партии «зеленых»,  веду

щих за собой з н ачительные (хотя и неодинаковые по 

ч исленности) м ассы н аселения .  
Для этого необходима,  однако, добрая воля обеих 

сторон. ЧтО касается «зеленых»,  то среди них нет кон

сенсуса по вопросу о необходимости сотрудничества с 

СДПГ, а те,  кто высказываются за  это , придерживаются 

р азличных мнений  о пределах такого сотрудничества, 

в частности о в хождении  в земельные (ил и  даже феде

р альное) правительства вместе с социал-демократа м и. 

Единственн ый опыт подобного рода (в Гессене) не оправ

дал возл агавшихся на  него н адежд. Р азногласия по воп

росу о сотрудничестве тесно связ а н ы  с борьбой теч ен и й  

в парт и и  ( о  них по'йдет речь н иже) , в которой участ ие В 

совместных с СДП Г  правительствах служит едва л и  не  

главным объектом.  Большая  ч асть приверженцев «зеле

н ых» склоняется к одобрению сотр удничества с СДПГ, 

но в руководстве молодой партии (под несомненным вл ия

нием неудачного опыта совместного пребывания у власти 

в Гессене) УСИJIИЛОСЬ вл ияние противников сближения с 

социал-демократией.  
Значительно бол ьше его противников среди руководя

щих деятелей СДП Г. К уже названным причина м этого 

можно добавить потери ,  которые эта партия несет на не

которых выборах  по «вине» новой политической органи 

з ации. Львиная  доля голосов, которые собирает п артия 

«зеленых», это голоса тех избирателей, которые раньше 

отдавали их  социал-демократии ,  что в ызывает враждеб

н ость л идеров СДПГ. Выборы в бундестаг 1 987 г .  ПОЮl

зали ,  что этот процесс, н ачавш ийся в конце 70-х - нача

ле 80-х годов,  продолжается , несмотря н а  пребывание 

СДПГ в оппозиции и усилившуюся радикаJI ЬНОСТЬ ее ло-

69 Ibid. 
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gYHrOB, на ,ее r:iопытки перехватить у «зеленых» ЭkОЛОГIf
ческие требо�ания  и тем самым сделать новую орган из а 
ц и ю  излишнеи 70. 

Подча с  создается впечатлен ие, что л идеры СДП Г  (по
добно некоторым БУРЖуqЗНЫМ л идера м )  р ассматр ивают 
партию «зеленых» как преходящее я вление на полити
ческом небосклоне и не  видят нужды догова р ив аться с 
нею. Похоже, например, что Г. Рау, ЯВЛЯвшийся канди
датом СДП Г в канцлеры на всеобщих выбор ах  в январе 
1 987 Г . ,  не  исклю�а л  ТО

,.
го, что «зеленые» на этих выборах  

не  преодолеют 5 Vо -ныи  барьер,  которы й  они  уже  взяли 
в 1 983 г. И наче он  бы  так  безоговорочно не отвергал со
трудничество с н и м и  в период после выборов КОl lечно 
здесь могли сыграть роль  и расчеты на то, что

' 
ПОДОбна� 

непри м ир имость побудит избирателе.Й ,  колеблющихся 
между обеими  партиями, отдать свои гОлоса СДП Г  как  
более стабильной политической силе. Но случилось об 
р атное, и можно полагать, что поз иция Р ау ,  а следова
тельно, и п артии в целом,  способствовала  неБJl агопр ият
ному для СДП Г  результату выборов в бундестаг. 

Отр ицательное отноше н ие Рау к сотрудн ичеству с «зе
Jlены м и» объясняется в немалой степен и  тем,  что он 
представляет землю Север ный Рейн -Вестфалия  ( где воз -

о главляет правитеJIЬСТВО) , сугубо ПРОМ ышленн ый край  С 
преимущественно р а бочим н аселением;  ВЛИ Я Н Ие «зеле
ных»  здесь, несмотря на их энергичну ю  деятельность 
сравнительно невелико. Это одн а  из немногих земель гд� 
«зеленые» не представлены в л андтаге (даже в Бавари и  
где доминирующие позиции в политической Жизни  з а н и� 
м ает X�C, «зелены м »  удалось в 1 986 г. пробиться в зе
мельныи парлам ент,  в земле же Северн ы й  Р е й н-Вестфа
лия они не сумели сдеJlать это) . Н о  условия одной земли 
пусть самой БОJIЬШОЙ по тер р итории  и н аселению, нельз� 
пере носить н а  всю страну  с ее значительным м ногообра 
зие м  ПОJl итических Jlандшафтов. 

Критика «�еленых» социал-демокр ата м и, хотя' и обра
щен а  против (;лабых тезисов в их  програ м мных докумен
тах (эти тезисы критикуются и ГКП ) , не отл и ч а ется опе
р ативностью, и огонь часто ведется по м н имым целям 
т. е. сосредоточивается на уже преодоленных «зеленымИ>; 
заблуждениях, например недостаточном в н и м а l l И И  к эко
НОмическим пробл е м а м, вопросам о з а н ятости ,  о соуча
�B управлении и т .  д. Похоже, что эти деятел и СДП Г  

70 SPD und GrUne. S. 265. 
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не уловили должным образом происшедшую ( и  происхо
дящую ) эволюцию в руководящих принципах партии «зе
JleHbIx» в сторону наиболее жгучих ДJIЯ н аоеления ФРГ 
социальных п роБJlем .  

Р азница в подходах к важнейшим вопроса м  общест
венной Ж ИЗ I{ И  отчеТJlИВО выявилась в происходившей в 
ноябре 1 986 г. в преддверии выборов беседе между тог
дашним федераJlЬН Ы М  секретарем СДП Г  п .  [.Jlоцем и 
одним из представитеJlей р адикаJlЬНЫХ сил в партии «зе
J leHbIx» Т .  Эбер м а ном.  Последний заявил,  что есл и 
Г JlОЦ - социаJlИСТ, то он, Эбер м а н, может выбросить 
книги, из которых узнаJI о социаJl изме. « Глоц постоян но 
требует, чтобы левые СИJIЫ  гарантироваJl И  капитаJ lУ БJl а 
гопр иятные УСJlОВИЯ,  чтобы профсоюзы перестаJl И интере
соваться в опросом О собственности и чтобы ни в коем 
СJlучае не BeJl aCb массовая  борьба за сокра щение р а бо
чего времени.  Во всем этом я не  вижу н ичего социаJlИ 
стического». Эбер м ан подчеркнул свою уверенность в 
том ,  что р ыночному хозяйству и м манентны безра�отица

.: нера венство, бедствия, нищета .  Этот эконом ическии строи 
не в состоянии гарантиров ать ни социаJlЬНУЮ справедли
вость, ни р азумную ПОJl ИТИКУ в оБJI асти экологии. В сво
ем ответе Глоц выразил опасение, что Эберм а н  и его 
еДИ НОМЫШJlенник Трамперт смогут превратить партию 
«зеJlеных» в социалистически-коммунистическую ( с  зеJlе
ной м аскировкой) , котора я  сможет завоевать 1 0  или 1 5 %  
избир атеJlеЙ. По этой причине о н  н е  видит}еальных воз
можностей ДJJЯ сотрудничества  в БJI иж а ишие годы, п,? 
его м нению, в период эконом ического спад� , в которыи 
Ф Р Г  вступ ит с двухмиллионной безработицеи .  

Собеседники .  КОСНУJlИСЬ также требования «зеJlеных» 
о в ыходе ФРГ из НАТО. Эберм а н  подтвеРДИJl точку зре
н ия своей партии об агрессивном характере этого воен
ного блока. Глоц Qтрицал это и н азвал требование «зе
ленЫХ» неистор ичны м  и неПОJJ ИТИЧНЫМ.  Вместе с тем 
ГJlОЦ признал что у него имеются ГJlубокие р асхождения  , 

u 1 1  С н ынешней америка нской администрациеи . 
Как  в идно из другой публикации, ГJlОЦ, допуская ,  что 

сотрудничество на земельном уровне возможно (в то м  
' СJlучае, если «зеленые» согласятся на  условия  СДПГ) , 
отвергает его в федеральном м асштабе. Причина :  это 
заТРОНУJIО бы интересы м еждународного капитала .  Во 
всяком случае, «зеJJеные» должны быть готовы прово-

7 1 StСI'П. 1 986 . N 49. S .  80,  82. 
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дить «практическую политику», включающую обеспече
н ие HOpMaJlbHOrO функционирования эконом ики ФРГ, ее 
конкурентоспособность на  м ировом р ын ке, отказ от од
ностороннего р азоружения  и нейтрализ ации  страны 72 

Но в СДПГ есть и более дальновидные деят,ели ,  по
н и м а ющие, что нельзя з а крывать гла з а  на появление но
вого и немаловажного ф а ктора пол итической жизни  Ф Р Г  
в Jl ице паРТ�I Н  «зеленых»,  что необходимо уста НОВИТ I> 
приемлемый для обеих сторон модус в н венди. Один из 
них  - П. Эрцен, глава  орга низации СДПГ в Ганновере, 
руководител ь комиссии  по р азработке ориентировочной 
прогр а м м;ы партии в 70-е годы (Эрцен историк,  автор 
ценного исследова ния  о герм а нских Советах в Ноябрь
СКОй р еволюции 1 9 1 8- 1 9 1 9  п.) . Беседуя с Реентсом ,  Эр
цен сказал, что он отвергает противопоставление вопро
сов об окружающей среде и о м ир е  классовы м  пробле
м а м  73.  По его мнению,  обеспечение длительного м ир а  и 
ДОJJЖНОГО состоян и я  среды обитания человека возможно 
только в хозяйстве и обществе, организованных на  со
циалистических принципах. Эрцен в ысказал уверенность 
в том, что сотрудн ичество 'р а бочего движения с экологи
ческим не  только возмож но, но и настоятельно необхо
димо, в ч а стности в экономической области,  проведении 
р азумных экологических м ероприятий, обеспечении по
л итики безопасности, з ащиты демократических и соци
альных прав  74, Т а кого же м нения п р идерж ивается депу
тат бундестага  от СДПГ Ю. Эггерт. О н  считает, что у 
социал-демократов и «зеленых» и меется достаточно то
чек сопри косновения. Но для того, чтобы вступить в р ав 
ноправнь�й диалог, подчеркивает Эггерт, « необходимо 
решительно противостоять попыткам  консервативных 
ЭJJементов объявить зеJJеных  «нежелательной» органи
зацией ; социаJI -д,емокр аты обязаны в собственных и нте
ресах противодействовать систематически осущеСТВJI яе
м ы м  н амерениям устр а н ить зеленых с политичес�ой аре
н ы  7 5 . Подобные выступления нередки. 

В октябре 1 986 г. Эрцен обратился к членам  ПраВJJе
ния СДПГ с п исьмом,  в котором вновь высказался за то, 
чтобы п а ртия ориентировал ась на соглашение с «зеле
ными» после предстоявших тогда выборов в бундестаг .  

72 L'80. Н .  3 3  [Miirz 1 985] . S.  39. 
73 Es gri.int 80 гоt. S. 232-234, 244-246. 
7!. Ibld. 
1; L'80. Н. 33. S. � 1 ,  42. 
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Он указал, что каждый, кто выступает з а  изМенение п р а 
в ительственного курса,  желанный союзник СДПГ 76. Эта 
точка зрения,  р авно как и п р изыв  В. Герлаха,  возглав
ляющего орган изацию СДПГ в Южном Гессене и до  не 
давнего времени занимавшего пост м инистр а  CeJlbCKOfO 
хозяйства Гессена, к сотрудничеству с «зелены м и»,  про
тивореч ила  поз иции  Г. Рау  77. 

Те деятели социал -демокр ати и ,  которые осознал и 
п аЖIЮСТЬ согл а шения с «зеленым и», стремя гся убедить 
в его необходимости. Вот что п исал,  напр имер,  на стра н и
цах органа СДПГ «Фор вертс» популярный истор ик 
И. Фетчер, близко стоящий по своим политическим воз
зрениям к социал-демократии :  «Партия зеленых - это 
групгщровка,  н аходящаяся в р азвитии  . . .  Для м ногих мо
лодых людей она является единственной надеждой .  Она 
побудил а н а шу пол итическую систему к р ешительному 
обновлению».  Далее автор продолжаJl : « Партия , полу
ч а ющая на выборах 5-8 % голосов, не может осущест
в ить (в одиночку) все свои цели. Есл и она не хочет 
остаться на обочине, она должна быть готова к компро
м иссам »  1 8. 

Статья Фетчер а озаглавлена «Стр ах перед "красно
зеленым"  привидением?» .  Автор снабдил этот заголовок 
вопросительным зна ком ,  но на самом деле такой стр а х 
peaJl bHocTb. Он возник еще в 1 983 г. ,  когда «зеленые» 
П Р ИНЯЛИ програ м м у  неотложных экономических мер (в ид
ный деятель ХДС Ш1'ольтенберг, м инистр ф инансов в 
правительстве 1\ОJlЯ, комм ентировал ее так :  «Прогр а м м а  
зеленых превосходит своим м а р кс истским р адикализмом 
даже китайских коммунистов» 79 )  И вслед з а  этим до би
л ись представительства в бундестаге. Социальная же 
направленность избир ательной прогр а м м ы  «зеленых», 
ПР ИI-lЯТОЙ В 1 986 г. ,  и их новый крупный успех на парла
м ентских выбор ах 1 987 г .  лишь увеличили опасения п р а 
вящих кругов по  поводу усиления новой оппозицион ной 
партии, а такж е  насчет возможного соглашения и сотруд
н ичест ва СДПГ с «зелеными»,  что значительно укрепило 
бы оппоз ицию, придало б ы  ей  новый и мпульс в борьбе 
против консервативно-либер альной коалиции. Но пер-

7 6  StеГI1. 1 986. N 4 6 .  S. 72. 
77 Sp iegel. 1 986. N 1 9. S. 64. 
7 8 vогwагts. 1 986. 22. Marz. 
7 9 S [еГI1. 1 983. N 7. S. 1 27. 
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спективы такого сотрудничества пока далеки от р адуж
ных. 

Рассматривая социаЛЬНО-экономнческие воЗзрения 
«зеленых», нельзя не з атронуть вопрос об альтер нативной 
эконом и ке, отр азившейся в их прогр а ммных документах 
и занимающеи определенное место в пр актической дея
тельности пр иверженцев партии .  Эта деятельность опи
рается на утопические представления о ВОЗ МОЖности для 
более ил и менее значительных гру п п  населения само
устр а ниться от участия в существующем в капиталисти
ческом хозяйстве р а зделении  труда и, обособившись от 
него, создать «вторую экономику», которая ,  как  полага 
ют, может успеш

.
но функционировать н а р яду с основной,  

конкурируя с неи и не подверга ясь с ее стороны K a K O M V 

л ибо вл иянию и нажиму. По м не н ию сторонников раЗВlf
т ия алыернати�ных произ водств, отчуждение труда,  ЯВ
ляющееся ОДНОИ из 'Главных мишеней критики со сторо
н ы  последних, здесь отсутствует, ибо это отчуждение они 
связывают не с ка п италистически м и  производственны м и  
отношениям и, а с р азделением труда к а к  следствием вы
сокого уровня раз в ития  ПРОизводительных с ил 8 0 .  Эта по
сылка неверна п о  существу, но дело даже не в этом '  об
щественное р азделение труда - реальность, и преодо

'
леть 

его, в ер нуться к тем времен а м ,  когда его не было невоз 
можно, как невозможно а бстр агироваться от к а�итаJIri
стических отно шений,  и гнорировать их. Претензи и  аль
терн ативников сво и м  п р и мером,  даже са мы м  своим  об
разом ж изни повлиять н а  характер произ водства  в целом ,  
обусловить �epьe3Hыe изменения в р азвитии капитали
стического общества ,  конечно, беспочвенны 8 1 . 

К организации п р о изводственных ( и  иных)  групп 
толкает прежде всего стремление вырваться из ПрОИ3-
водственного механиз м а ,  который обез л и чивает челове
ка ; не меньшее значение и меет давление массовой безра 
ботицы, жела ние п риложить свои силы К чему-нибудь ,  
обе

.
спечив себе при этом хотя б ы  элемента р ны й  ж изнен

ныи �pOBeHЬ. В прогр а м м е  неотложных мер в эконом и
ческои области, пр инятой «зеJlеным и» В начале 1 983 г. , 
ПРИводились следующие цифры : ч исло альтернативных 

8 0  N.ac!�en N., .. Sorge[ А .  Mit d e r  Dual\virtschaft aus deI' Krise?//Mar
. Xlstlsche Вla tter. 1 983 . N 3 S 26 81 Kess[er Н. «Alterl1ative К�I t�г» 

. 
u n d  «aJ teгnative Szene» in der 

BRD 11 Aktl1el le  Bei tra ge aus der GesellscJla ftS\vi ssenscJlaft lichen 
Forschl1ng. В ,  1 98.1. S. 20 1 .  
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групп составляет от 1 0  до 1 2  тыс. ,  а уч аствует в н их п р и 
мерно 1 00 тыс. человек 82 . Несомненно, что количество их 
в дальнейшем продолжало р асти ,  но приводимые «зеле
н ы м и »  данные н астолько резко отличаются друг от дру
га, что у станов ить действительное их ч исло не п р едстав
ляется возможным.  Так,  депутат партии «зеленых» 
К. Р еетц, выступ а я  в декабре 1 984 г .  в бундестаге,  п р и
вел а данные Ко миссии Европейского эконом ического со
общества,  согл асно которым альтернативн ые группы н а 
сч иты в а л и  540 тыс. членов,  а общее ч исло р аботающих в 
н и х  сост авляло около 1 м л н  ч еловек 83. Спустя почти два 
года газета «зеленых», ссы л аясь н а  исследова н ие 
Ф .  В иль м а р а  и Б .  Рунге по данному вопросу, сообщи л а ,  
ч т о  ч исло г р у п п  р авняется 40-50 Т Ы С . ,  ч и сло ж е  у ч а ст
вующих в н их - около 500 тыс. 8/, (т. е. вдвое м еньше, ч е м  
указывал п р едшествующий источник,  пр ичем н а  более 
р аннюю дату, хотя о спаде альтерн ативной самопомощи 
в эти годы в р яд л и  можно говор ить - ее популярность, 
н есмотря на знач ительные трудности, н е  осл абевает) . 

Р азнобой, таким обр азо м ,  весь м а  значителе н ;  можно 
полагать,  что пом имо погрешностей в подсчете он объяс
няется и р азличной м етодикой, пр и меняемой при это м :  
в одних случа ях са мопомощь т р актуется р асшир ительно, 
в других н екоторые виды ее отбр асываются. Но дело, в 
общем,  н е  в ч ислен ности;  даже есл и пр инять м аксим аJI Ь 
н у ю  цифру и з  п ри веденных - 1 м л н  участников, т о  и о н а  
составл яет лишь незначительную долю р абота ющих в 
ФР Г  по н а й му.  Что же п р едставляют собой аJIьтер н атив
ные группы и про€кты? Совпадающие данные свидетель
ствуют о том ,  что л ишь небольшая часть их ( 1 0- 1 2 % )  
п р и н адлежит к п роизводствен ной сфере ( включ а я  сель
ское ХОЗЯЙСТВО) , остальные - к сфере обслуживания :  это 
магазины,  п ивные,  ремонтные м астерские, рестор а н ы  и 
к афе, детские учреждения,  гру п п ы ,  з а н и м ающиеся Meд�: 
цинским и культу р н ы м  обслуживанием населения,  и др . .  , 
Очевидно, что они не могут с к а кой-л ибо н адеждой н а  
успех соревнсв аться с к а п итал истическим производст
вом - даже не только с крупн ы м ,  а и с современ н ы м и  

82 Gegen Arbeitslosigkeit und Sozialabbau. Siппvоl l  arbeiten·solida-
risch leben. Вопп, 1 9RЗ. S.  22-23. 

83 ВТ. B d .  1 3 1 . Вопп, 1 985. S.  8337 . 
81, Die Grilnen. 1 986. N 45. 
8 5  llи т :  по: Steigerwa/d R. Protestbewegung. Streitfragen u nd Ge

Illeinsalllkeiten. Frankfurt а. М., 1 982. S. 2 1 ;  Сарга Р . . Spretnak Ch. 
Ор.  c it .  Р. 98. 
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предприяти я м и  сравн итеJIЬНО небольШих р азмеров, н о  
основа н н ы м и  н а  передовой технике ,  тогда к а к  техн иче
ский уровень альтернативных производств н е избежно н и
зок. Кроме того, з ан ятме в них,  в большинстве своем при
надлежащи е  к лицам с высшим образов а н и е м ,  потеряв
шим р а боту по специальности, и к безр аботной молоде
жи, з а ч а стую еще не успевшей п р иобре,т и ее,  не имеют 
сер ьез ной професс иональной подготов к и .  

«Ал ьтер нативники» м огут существо вать л и ш ь  з а  сче1 
огром ного п еренапряжения сил р абота ющих. К тому же 
они н е  пользуются з а щ итой со стороны профсоюзов 
з аР ПJIатой,  опредеJIяемой т а р ифн ы м и  согл а шен и я м и, з а 
конодательно р егул ируе м ы м  отпуском, не и меют п р а в а  
н а  дополн ительные воз н агр ажде н ия и т . д. 86 «В в иду 
ТОГО,- п ишет з а п адноге р м а нский исследователь В.  холь
штейн ,- что участники альтер нативных проектов созн а 
тел ьно не хотят подч и н иться тому, что д и ктует БОJIее 
эффективное и р а ц ионализирован ное пронзводство, воз
никшее в р езультате этого отставание в конкуренции с 
"официаJI Ь Н Ы М И "  предп р и ятиями может б ыть компенси
ров ано тол ько пр и б а воч н ы м  трудо м ,  который нередко 
требует ужасающей степ е н и  саМОЭКСПJIуатации, р езко со
кращенного личного потребления ,  пожертвований и суб
сидий из среды левых» 87. И действитеJI ЬНО, р абочая не
деля «альтер нативников» составляет 50-60 ч асов' ПОJIО
жение их т р удное из-за  нехватки к а п ит аJI а ,  Ф и н а�совые 
осложнения постоянно ста в ят под сомн е н ие даJIьнейшее 
существование предпр иятий и групп. Лишь в 20 % случа
ев эти п р едприятия п р и носят их участни к а м  достаточный 
доход, в остальных - о н и  нуждаются в ДОПОJIн итеJ1 ЬНОМ 
зара ботке 88. 

«Подобные проекты,- констатирует И.  Хирш,  симпа
тизирующий "альтер нативника м ",- л ибо п остоянно н а 
ходятся под угрозой краха ,  JIибо же ДОJIЖНЫ п р испосаб
л ив аться к к а питаJIистически м  структур а м  . . .  ЕСJIИ' поды
тожить, то можно сравнитеJIЬНО легко доказать что со
здать действительно некап итаJI истическую экон�м ику в 

16 D ie Alternativen der Alternativbe\vegung. Frankfurt а. М '1 984 S.  1 49- 1 50 .  ., . 

17 Hollstein W. Die Gegengesellschatf. Alternative Lebensformen Вопп 1 980. S. 1 53.  См. также: Bartsch J., Rulf D. АJtегпаtivsеkt;г :  Рго: duktion zwischen Utopie und NotwendigkeitjfWirtschaft und Gesellschaft (Wien ) . 1 985. Н. 3. 18 Nacken N., S6rgel А. Ор. cit. S. 24. 

169 



р амках капиталистического общества невозможно» 09 . 
Следует сказать, что и некоторые деятели партии «зеле
ных», хотя она постоянно выступает з а  помощь участни
кам альтерн ативных  проектов, хорошо понимают беспер
спективность последних. Вот что пишут н а  сей счет, на 
пример, Т. Эбер м ан и Р. Трам перт: «Альтернативные 
предприятия не  з аменят . . .  существующее промышленное 
производство и не  сум еют и:юлироваться от р ы н ка . Лю
бая  попытка  только посредством р азвития альтернатив
ных  секторов осуществить необходимые изменения про
изводственных отношений должна поэтом у  потерпеть не
удачу или остаться простой академической игрой в песоч
ном ящике. . .  Подобный подход исходит из того, что 
индустриальное общество нуждается во все меньшем ко
личестве р абочей  силы и поэтом у  все большее количе
ство Jlюдей в ытесняется в неформ аJlЬНЫЙ сектор . . .  Н аи
более серьезн ы й  недостаток этой теории  - ставка на то, 
будто капитаJl ИЗ М  без конфликта превратится в более 
совершенное общество» 90. К сказанному видн ы м и  пред
ставитеJl Я М И  п артии «зеленых» можно лишь добавить, 
что указанной точки зрения придерживаются не только 
те в р ядах п артии,  кто видит п анацею от всех зол суще
ствующего строя в альтерн ативных проектах и предпр ия
тиях . Утопичностью отмечены многие аспекты програ м м ы  
деятельности партии,  о н а  свойственна и взглядам с а м их 
Эбер мана  и Т р а м перта, хотя,  как в идим, они понимают 
несбыточность упований  на «неформ альный сектор», в и
дят нереалыIOСТЬ ставки на  проекты «смешанной эконо
м ики» . 

Вопросы культурного р азвития, положения деятелей  
. KYJlbТypbI в самых р азличных ее сферах, хотя не стоят в 
цеl-пре в н и м ания  «зеJlеных», вызывают с их  стороны по
стоянный  интерес. В ыше уже говорилось о прогр а ммных 
установках партии в этой области. Р азличн ы м  ее  аспек
т а м  посвящаются также выступления представителей 
п артии в бундестаге и л а ндтагах ,  в печати, по телевиде
нию.  Приведем в качестве примера статью проф. В. Буд-

8" Цит. по:  Штайгервальд Р. Марксизм и современность: спор вокруг 
проблемы гуманизмаjjВопр. философии.  ' 1 983 . N2 · 1 0 .  С. 2 1 .  См.  
также: Hirsch О.  Der S icllerheitsstaat.  Fгапkfurt а .  М. ,  1 980. S .  134 
и др.  

U I 1  ЕЬегmаnn Т.,  Trampert R. Ор. cit. S .  1 92, 1 93. См. также: Anders 
ргоduziегеп, anders arbeiten, anders lebenjHrsg. уоп U. Briefs. К61п, 
1 986. S.  4 1 .  Издатель книги - депутат бундестага от партии «зе
JleHbIX». 
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друса «Критерии  культурной пол итики зеленых» опvб
л икова нную в 1 986 г .  в еженедельной газете парт

'
ии .  'По 

мнению а втора ,  эта деятельность оставляет желать луч
шего. Н а мечая пути ее совершенствования ,  Буддрус от
мечает,  что з адачи,  которые он в ыдвигает, р азличны ;  
это р азличие - реЗУJJl,тат того, что некоторые из них  вы
текают из  понимания  культуры в узком смысле слова ;  
другие же ·- из ш ирокой трактовки этого понятия, когда 
оно отождествляется с обр азом ж изни .  

Говор я  о принятых формах культурной р аботы (б иб
л иотеки, хоры ,  различные  кружки) , а втор конкретизиру
ет положения прогр а м м ы ,  направленные  на  демократиза
цию культуры ,  р асширение доступа к ней менее обеспе
ченных групп населения  и т .  п . (Буддрус подчеркивает , 
что здесь вполне опр а вда н н ы  и заимствова ни я  про
гра м м ных тезисов социал-демократии) . Заслуживает вни
м а н ия следующее высказы в а н ие автора :  «Все, кто участ
вует в этой р аботе, обяза н ы  критически оценивать раз
влекательный  б из нес, такого рода отпор капиталу ком
мерциализации культу р ы  должен стать составной частью 
деятельности  зеленых в этой сФере» . В. Б уддрус n bIcTY
пает также  за БОJlь шее разнообразие в культурной ж из
ни; он указывает, что «до сего времени м ногообр азие 
терпят и допускают лишь н а  периферии бурж уаз ного ис
кусства и культуры» .  Что касается требован и й  с вяз а н 
н ых с культурой в широком е е  понимании,  то о\·;и имеют 

.целью покончить с существующими  отношениями  господ-
ства 9 1 .  

В выступлениях «зеленых» звучит серьезное беспокой 
ство в связи с м еропр иятия м и  правитеJlьства консерва
тивно-либеральной коа л иции  в области  культуры.  Об 
этом говорил,  н а п р и мер,  В.  хосс в февр але 1 984 г. в бун
дестаге. Он указ ал ,  что «с  момента , когда во главе м ини
стерства внутренних дел стал представитель хсс [ Цим
м ер м а н ] ,  произошла ни  с чем не сравнимая смен.а курса 
в направлении, враждебном культуре . . .  Новые директив ы  
ориентирова н ы  н а  пол итику, которую Можно н азвать ан 
ТИкультурной и которая базируется н а  так называемом 
здоровом народном ч увстве» 92 . На деJlе действия Цим
мерм а н а  в области  культу р ы  опир аются н а  консерватив
ные представления, несовмест и м ые даже с левобуржуаз
ными  взгл яда м и  на  процессы культурной жизни .  

0 1 Die агиnеn. 1 986. N 1 5. 92 ВТ. Bd .  1 26. S. 404 1 .  
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П р.едметом особого внимания «з·еленых» является си 
стема  обр аЗ'ования  в ФРГ, которую они р асценивают как  
неэффективную, не отвеча ющую интересам молодежи в 
условиях значительных эконо м ических трудностей и мас
совой безра ботицы среди юношества .  «Социального п р а 
ва н а  образование и дальнейшее совершенствование его н е  
существует»,- констатировал Г .  Янсен, выступая в де
кабре 1 983 г. в ходе обсуждения бюджета соответствую
щего министерства .  Образова н ие вообще не  в чести у 
нынешнего правительства ,  это следует хотя бы из того, 
что само это понятие в двух декларациях, с котор ы м и  
в ыступил канцлер Коль, ф игурировало л и ш ь  один р аз 
и то в специфическом контексте : образован ие капитала 93. 
Позднее Я нсен подвер г  политику правящих кругов в дан
ном вопросе еще более резкой критике 94. 

С приходом К власти консервативно-либеральной коа
лиции ухудшилось и положение в области науки .  По сло
в а м  того же Янсена (в прошлом преподавателя одного 
из высших учебных заведений Ф Р Г, хорошо знако мого с 
условия м и  труда и жизни научных р а ботников) , меро
приятия последних лет в этой области (они предусмат
р ивали ,  в ч а стности ,  быстрейшую отдачу вложенных R 
исследования  средств) усложняют условия р а боты для 
ученых, особенно молодых, препятствуют их росту 95 . 

В ходе ежегодных обсуждений в бундестаге проектов 
бюджета «зеленые» обращают внимание на  недостаточ
ность ассигнований на  н ужды образования и н аучных 
исследований .  Так, в бюджете н а  1 987 г. ,  как отметила 
К .  Цайтлер, рост этих р асходов составлял только 2 ,5 % ,  
тогда как общее увеличение равнялось 2,9 % . В этой речи 
подвергалось критике содержание образования и было 
постав.лено требование, чтобы в процессе его с кр итиче
ских позиций р ассматривалось общественное развитие 
стр аны  96. 

В данно й  и предшествующей главах уже не р а з  пр Н
водились высказывания депутатnв партии «зеленых» В 

бундестаге. Но парламентская деятел ьность партии име
ет и немалое самостоятельное значение, а ее фракция 
играет существенную роль в решении р азличных вопро
сов партийно й  ж изни.  Следующая глава  п освящена ана 
л изу м ногообразной деятельности последней. 

93 Ibid.  S.  297 1 .  
9 4  Jb ld .  B d .  1 30. S .  77S'I . 
95 I b i d .  S. 7396. 
96 ВТ. Bd. 140. S. 1 926 1 - 1 9262. 

6. ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПАРТИИ «ЗЕЛЕНЫХ» 

Вскоре после при�ода к власти правительство KOH Ct::P B <1 -
тивно-либеральнои коал иции р аспустило бундестаг, и н а  
март 1 983 г. были назначены выборы .  В ы ше уже  говор и
лось о значительном изменении политической обста новки 
по сра внению с 1 980 г. Ко времени новых выборов шансы 
«зеле/· IЫХ» на успех - преодоление 5 %  -ного барьера . _ _ 
значительно выросли .  В их  пользу «работало» продол
жающееся ухудшение экологической ситуации,  критиче
ское состояние многих лесных массивов, дальнейшее от
равление воздушного и водного бассейнов отходами 
промышленности, прежде воего химической, в ыхлопными 
газам и  М ИЛJI ИОНОВ автомашин  и т. д. Росту а вторитета 
парт�и с пособствовали  также выступления ее представи
телеи в з а щиту интересов трудящихся, особенно, социаль
ных групп ,  н аиболее пострадавших от экономического 
кризиса начала 80-х годов. Не меньшее, а Может быть, 
и большее значение имела активность «зел еных» в а н 
тивоенном движении, в первую очередь деятельное уча
стие в борьбе против планов размещен ия н а  терр иторич  
ФРГ а мериканских р а кет первого удара .  

Правящие круги всячески стремил ись не допустить 
испеха «зеленых» на выборах.  Так,  канцлер Ф Р Г  Коль 
з а пугивал потенциальных избирателей новой партии '  
«Кто п�ддерж ивает зеленых, тот способствует политике: 
ведущеи к массовой безработице» t .  Противн ркам и  НОВОй 
партии ЯВJI ЯЛ ИС Ь  те профсоюзные л идеры,  которые утвер 
ждали, будто реал изация экОлогических требований  «зе
леных»,  касающихся отка з а  от атомной энер гии ,  л икви
дации вредных производств и т .  П . ,  будет сопровождаться 
лишь сокр ащением количества рабочих м ест ( хотя COOTJ 
Rртствующие предложения  предусматривали и создание 

t SlеГIl. 1 983. N 7 .  S. 1 27. 
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не меньшего, а то и большего ч исла новых 2 ) .  Но эти и 

и м  подобные предупреждения в большинстве своем не 

достигали цели ;  опросы, проводившиеся перед выбор а 

м и, показывали рост популярности партии . Н а  выбор ах 

за нее подали голоса свыше 2 1 00 000 человек, что соста 

вило 5,6 %  участвовавших в голосовании.  Благодаря это

му партия провел а  в бундестаг  Х созыва 27 депутато� 
( с  ними  тесно сотрудничал депутат , представлявшии 

«альтернативный список» З ападного Берлина) . Кон
u
ечно, 

по сравнению с фракциями «традиционных» партии,  з а 

седавших в парламенте Ф Р Г  у ж е  в течение трех с лиш

ним десятилетий,- ХДСjХСС и СДПГ (Свободная де

мокр атическая п артия всегда имела м ало м ест) , фрак 

ция «зеленых» была незначительна ;  пользуясь ч исленны м  

превосходством , можно было отклонять е е  предложения 

и инициативы .  И все же с избранием «зеленых» ситуация 

в бундестаге иЗ'менилась:  после долголетнего перерыва 

здесь появилась подлинная оппозиция, подвергающая пО

л итику пр авящих кругов острой и последовательной кри

тике во всех ее важнейших аспектах,  з з.трагивающих 

кровные интересы широких м асс населения страны .  
Р азочарование в буржуазном парламентариз ме (оно, 

как мы помним ,  было одной из главных причин возник

новения гражданских инициатив) не заставило «зеленых» 

отказаться от несомненных преимушеств участия в пред

ставительных учреждениях, использования их трибуны .  

Но они  считал и  (во  всяком случае основная м асса сто

ронников и лидеров партии) , что парла ментская  деятеJ1Ь 

ность хотя и важная ,  но все  же второстепенная по  срав 

нению с внепарлам ентской фор м а  борьбы. «Для меня ,

п исала ,  например ,  в 1 980 г. п. Келли,- участие в выб�

р ах - одна из многих ненасильственных возможносте1 ! ,  

одно из м ногих р азличных средств, которые ДОСТУПН I·,I 
н а м .  Оно никогда не должно оттеснять, а тем более ис

ключать другие» З. Прошло ч етыре с лишним года,  и эта 

же  точка зрения прозвучала  в бундестаге в выступ�ении 

депутата х. Клайнерта : «Хотя мы,  зеленые, с однои сто-

2 В ыступая в бундестаге, И .  Мюллер отметил, что на строительстве 

АЭС и в их эксплуатации занято лишь несколько десятков тыси'! 

человек (не более 50 тыс. ) .  Предложения же «зеленых», В том 

числе свизаllные с использованием альтернативных источников 

энеРГИ I I ,  предусматривают создание гораздо большего числа ра
БОЧ J JХ  мест. См . :  ВТ. B d .  1 39.  s .  1 76 1 6. 

з Kefly Р. \Vir sa gen mehr Demokratie!jjNeue Politik. 1 9RO. N 3 .  
s.  28. 
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роны, неДВУСМЫСJ1ёИНО .выск3.з ываеМ tЙ з а  парлаМента
р из м ,  с другой - решйтельно отвергаем сведение демо
кратии к ее парламентской форме .  Она является неотъем
лемой ч астью базисной социальной демократ] [и, но тем 
не менее лишь одной ее частью» " -

Опасность впасть в «парламентский крет и низм» побу
дила «зеленых» пр инять ряд мер, пр изванных предотв р а
тить профессионализацию парламентариев и их отрыв от 
масс. Участие в парламентах «зеленые» м ы слят только 
при соблюдении принципа «базисной демократии» , из 
чего вытекает, в ч астности, полная подконтрольность Де· 

путатов м асса м ,  делегировавшим их в представительное 
учреждение. «Зеленым» ,  по-видимому, неизвестен опыт 
революционного использования буржуазного парлам ента 
в п рошлом (или они з абыли его) , в ч а стности славный 
пример их ·соотечественника Карла Л ибкнехта,  его не
сгибаемость перед л иц@м противника ,  даже если он и мел
ся в собственной фракции. Но «зеленые» мало доверяют 
друг другу и стремятся обезопасить себя от возвышения 
каких-либо л ичностей в партии,  особенно во фракции 
бундестага, игр ающей особую политическую роль. Одной 
из мер ,  пр инятых с этой целью, был принцип ротации, 
согласно которому члены партии, избранные в предста
вительное учреждение любого уровня ,  после истечения 
половины срока своих полномочий должны уступить ме
сто коллегам 5. Оп ыт , накопленный в последующие годы, 

4 ВТ. Verhand1ungen. B d .  1 29. Вопп, 1 984. s .  6220. Эта позиция с 
самого начала имела в партии противников, в дальнейшем же 
число их выросло. В от что заявил, например, В.-Д. Хазенклевер, 
возглавлявший в начале 80-х годов фракцию «зеленых» в ландта
ге Баден-Вюртемберга, по поводу выдвинутого п. Келли термина 
«антипартийная партия»: «Если под этим понимать, что парла
ментская система отменяется, что власть переносится на  улицу, 
то я считаю подобное понимание неверным» (Evangelische Кот
mentare. 1982. N 9. S. 489) . Хазенклеверу принадлежит и такое 
заявление: «Нет никакой альтернативы ч�стной деловой работе 
в парламенте» (Hasenclever W. D. und с. Gгune Zeiten. Politik 
fйг еiпе 1ebenswerte 2ukuпft. Munchen, 1982. S. 9 1 ) .  

Подобных ж е  ВЗГJ1ЯДОВ придерживаются сторонники так назы
ваемого реалистического течения в партии (о нем пойдет речь 
ниже) . В определенной мере сказывается предсказание одного из 
исследователей «зеленых», К-В. Бранда, что участие «зеленых» 

В парламснтах с неизбежностыо приведет к известному обособле
нию соответствующих групп. См.: Brand К- W. Neue sozia1e Ве
wegungen. Entstehung, Funktion und Perspektive пеиег Protestpo
tenti a 1e. Op1aden, 1 982. s. 1 9 1 .  

5 В марте-апреле 1 985 г .  прежние депутаты «зеленых» в бунде
стаге были постепенно заменены коллегами, которые с 1 983 г. в 
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показал, что это правило, препятствующее перерожден ию 
посл аfщев партии, погрязанию их в парламентскую ру
тину,  имеет и существенные отрицательные последствия : 
п р а ктические н а выки,  полученные з а  два года пребьша
ния  в парламенте, в последующие два года р аботы бун
дестага данного созыва приходится приобретать заново. 

Дискуссия  о целесообр азност и ротации BeJIaCh  все ",ти 
годы ;  реЗУJl ьтаТQМ был а ее отмена  н а Ч И l l а я  с выборов 
1 987 г .  в бундестаг .  Сохраняется в силе другое прав ило, 
принятое одновременно:  денежное вознагражден ие, при 
ч итающееся каждому депутату, большей ч астью в носит
ся в партийную кассу и используется для нужд партии .  
Депутатам запрещено занимать посты в наблюдательных 
советах к аких-либо компаний  и заКJlючать с н и м и  согл а 
шения,  предусм атр ивающие м атер иальное вознагр ажде
н ие.  Т а к  «зеленые» стремятся добиться нез апятнанности 
р епутаций своих представителей на  политической арене, 
что и позволяет им с такой б ичующей силой р азоблачать 
политическую коррупцию, царящую в Бонне и н ашедшую 
в последние годы особенно яркое воплощение в «а фере 
Флика», в которой оказались замеш а ны видные деятел и 
ХДСjХСС и СДПГ. 

Состав  «зеленых» в бундестаге в целом соответствует 
социальному спектру членов и сторонников партии. В ос
новном это и нтелл игенты,  м ногие с высшим образовани
е м  (в  их  ч исле 2 профессора ) . Больше всего учителей, но 
представлены и инженер но-техничеСкие профессии. Два  
депутата «зеленых» получили теологическое образован ие, 
в их числе А.  Фольмер (она изб р а н а  в бундестаг  и в 
1 987 г . )  - одн а  из я р ких ф игур фракции, она  была в 
прошлом пастором в Западном Берлине. В первом соста 
ве  ф р акции было двое р абочих - В .  Хосс, электросвар 
щик предприятия «Даймлер-БеfЩ» в Штутгарте и дол
голетний член производственного совета (став членом 
бундестага ,  п родолжал два дня в неделю трудиться н а  

той или иной мере участвовали в работе. Лишь 2-3 человека 
из первого состава по разным причина м оставались во фракции. 
В числе «зеленых» депутатов, избранных в бундестаг на  выборах 
в январе 1 987 г . ,  вновь появилось 1 1  человек, уже заседавших в 
нем (в первом или втором составе фракции) . Это люди, хорошо 
зарекомендовавшие себя в работе, обладающие необходимыми 
ораторскими способностями;  среди них и П .  Келли, хотя ее попу
лярность в стране и за ее пределами представляется м ногим дея
телям партии чрезмерной (они обвиняют Келлн в стремленни к 
сам орекламе) . См. :  Stern. 1 987. N 2. S .  1 2 1 .  
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заводе, чтобы не утратить связи с коллега м и, понимания 
их проблем ) ,  и Д .  Лрабинек, каменщик из Боттроп а " .  
Незначительное представ ительство р а бочих в общем со
ответствует их доле в самой партии и среди ее сторонни
ков, котор ые в основном  рекрутируются из новых сред
них слоев . Большой интерес вызывал б ы в ш и й  генерал 
бундесвера Г. Баст и а н  ( некоторое врем я  он н аходился 
вне фракции «зеленых», но затем вернулся в I l ee ) , круп
ный  знаток военных проблем,  что весьма ваЖI IО  для пар 
тии,  ведущей а ктивную борьбу против военной угрозы .  
В бундестаге Х I  созыва  его место занял другой бывши й 
офицер и специалист военного дела А .  МехтерсхаЙмер .  

Политическое прошлое парламентар иев партии  «зе
леных» р азлично. Некоторые из них не новички  в ПОJ!И - · 
тнческой борьбе: одн и  состояли в социал -демократиче
ской партии,  другие участвовали во внепарла меl lТСКОМ 
движении 60-х годов 7 . Немало, одн а ко, таких , кто J I  ишь 
недав но вступ ил в политическую жизнь  в качестве чле
н:ов гражданских инициатив,  прежде всего связанных с 
экологическим движением.  Н азовем К. Н икельс, мед
сестру из земли Север ный  Рейн-Вестфалия ;  опыт ее не
велик, что не помешало ей  с успехом вести дела фракции 
и благодаря  этому участвовать в руководящих орган а х  
бундестага 8. Н икельс - одн а  и з  1 0  женщин-депутаток 
первого состава  ф р а кции «зеленых». Столь в ысокого про
цента женщин нет ( и  не  б ыло) в других фр а кциях 9 . Ак-

б Во фракции «зеленых» после выборов 1 987 г. рабочие представ
лены лишь тем же Хоссом, хотя их доля среди СТОРОННИКОВ пар
тии за последние годы выросла. В составе фракции две крестьян
ки, остальные принадлежат к различным прослойкам интеллиген
ции, включая студенчество. 

7 По некоторым подсчетам,  которые касаются 235 человек - депу
татов бундестага и других выборных учреждений, ЧJlенов ее ру
ководящих органов, 51 из них принадлежали в свое время к вне
паРJlаментской оппозиции и 50 - к антивоенному движению 60-х 
годов, 3 1  человек участвовал в движении за парла ментскле права, 
в том числе в борьбе против «запретов на профессии», еще 36 -
в выступлениях за интересы граждан, находящихся в наиболее 
тяжелом положении (инвалиды, получ атели «социальной помо
щи», иммигранты) , 1 9  человек - в движении защиты нарОДОl1 
развивающихся стран. См. :  Fogt Н. Die Мапdаtstгаgег der GrU · 
пеп/ /Aus Politik und Zeitgeschichte. 1 986. N 1 1 .  S .  26-27. 

8 Jiiger В., Pinl С. Zwischen Rotation uпd RОLltiпе. Die Grullell iп 
В Ll пdеstаg. К61п, 1 985. S. 168 Н. 

9 Но «зеJlеные» ПОШJIИ В этом отношении еще даJlьше. В следующем 
�OCTaBe бундестага из 44 депутатов от их партии ровJ.Ю половина 
женщин - 22. Под влиянием примера «зеленых» увеЛИ' I ИЛОСЬ чис
ло женщин и в других фракциях. 
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тивное участие их n двиЖении -:- nаЖ1fая Отличительная 
черта этой пар тии ,  которая  р а ссматривает полное р ав
ноправие женщин в качестве едв а  ли не центральной 
своей задачи ,  ведя постоянную борьбу за улучшение и х  
положения в о  всех сферах жизни.  

Средний возр аст членов фракции - примерно 40 лет, 
некоторы м  же  к моменту избрания не исполнилось и ЗО. 
Столь молодых депутатов практически нет в других 
фракциях. М ногие из этих л юдей отличаются своим об· 
л иком (длинные волосы и бороды у мужчин) и одеждой ,  
« н е  принятой» в парламенте прежних созывов - джинсы 
( а  то и брюки п естрой р асцнетки) , свитеры и т. п .  Позд
нее с этим пришлось п р и м ир иться, но в начале м инистр 
внутренних дел ФР� - представитель ХСС Ф. Циммер
м а н  - предлагал даже изменить процедур у  бундестага ,  
с тем чтобы «эти типы» не  могли я вл яться н а  з аседан и я  
без г ал стука 10. 

В ыступления «зеленых» в парламенте внесли в пар 
л аментские дебаты совершенно новую струю. В бунде
стаге, где в течение нескольких десятилетий - после то, о 
как  ком мунисты были  л ишены представительства в бун
дестаге лишь изредка,  в речах  левых социал-демократов, 
р аздавался голос м асс, он вновь з азвучал в р ечах  «зеле
ных». Проблематика их  выступлений очень широка; они 
участвуют в обсуждении  всех з аконопроектов, предлагае
м ых правительством и п артия м и, постоянно используют 
п раво парламентской инициативы, внося Мl:\ожество про
ектов и предложений. Только з а  время с м ар та 1 98З г . 
по октябрь 1 986 г. они представили свыше 50 «больших» 
подробнейшим образом аргументированных законопро� 

ектов, 768 «малых» и 1 9З других п исьменных запросов 1 1 . 
В это ч исло не входят м ногочисленные п исьменные· воп
росы, которые  подаются перед очер едным заседанием 
бундестага,  где  з аслушиваются ответы представителей 
правительства .  Т акие вопросы ч асто опираются на сооб
щения печати, западногерм анской и зарубежной,  неред
ко сугубо специальной; особенно это касается тем,  свя
занных с военны м и  приготовлениями .  

Когда «зеленые» появились в бундестаге, буржуазные 
депутаты не  сомневались в некомпетентности п ришель
цев ; в них в идели «людей С улицы», не разбир �ющихся 

1 0  Spiegel. 1 983. N 1 1 . S .  29. 
1 1  Aus P?litik uпd Zeitgeschichte. 1 985. N 45. S. 27; Cofnelsen D. Ank

lager 1т Ноl1еП Haus. D ie Grunell im В uпdеstаg Essell, 1 986. S. 1 46 .  
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толком в сложных м атериях, овладению которы м и  опыт
ные парламентар и и  посвятили м ногие годы. Но эти ожи·· 
дания н е  опр авдалнсь. Представители «зеленых» прояви
ЛИ огромную работоспособность и показали, что могут 
разобраться в самых трудных, подчас нароч ито запута ч
ных сюжетах, р ассматриваем ыIx в бундестаге. Это каса
ется,  в ч астности ,  бюджетных хитросплетений,  котор ые 
«зеленые» научились распутывать, обнаруж ивая при ЭТО�1 
истинные з а мыслы правящих кругов. Особый интерес 11'\ 
привлекают военные ассигнования·- как  явные так и 
з а маскированные. С полн ы м  основание м  llITpaT�a H  з а 
явил в своей речи з о  ноября 1 984 Г . :  «В нашей фра кции 
есть специалисты, которых  признают даже в ваших н я
учных штабах;  последние даже консультируются с н а ши
ми научными сотрудникам и, когда речь идет о специаль
ных вопросах» 1 2. Штр атм а н  имел в в иду не  только са
мих депутатов , но и представителей р азличных отраслеi1 
знания - фракция «зеленых» привлекала их к своей р а
боте в качестве экспертов по тем или иным вопросам ,  
которы м и  приходится з аниматься депутату в избранной 
им сфере деятельности .  

В этом качестве депутат участвует в работе соответ
ствующего КОМИтета бундестага,  р ассматр ивающего за 
конопроекты, в.несенные отдельн ы м и  ф ракциям и  и пра 
в итель,ством ,  которые з атем выносятся н а  обсужден ие 
парла мента в целом .  А эта задача  не из  легких. Рабо
чий-ка'менщик Д. Драбинек, являвшийся членом комитета 
по труду и социальным проблемам, описал чувства ,  ис
пытанные им на первом заседании  комитета :  «Я здесь 
TOTa{J.f5HO один перед л ицом всего остального мира» .  О н  
констатирует ,  что « н и  н а  одно и з  1 20 предложений об 
изменен и ях в б юджете, в несенных "зелеными" ,  не обр а 
тили никакого внимания . . .  Добиться ч еГО-Jl ибо конкрет
ного я здесь не могу. Я р аботаю только для обществеIl-
Н 1 3 О u ости» . другои стороне участия в парламентских ко-
митетах говорил Д.  Бург м а н :  эта работа «из-за очень 
большого расхода времени ,  необходимого на подготовку 
к заседаниям,- на иболее неприятное в парламенте» li, .  
Депут

u
атам «зеленых» необходимы огромная выдержка,  

настоичивость и определенные дипломатические способ
ности, чтобы доб иться какого-либо конкретного результа-

12 вт B d .  1 30. вопп, 1 984. S. 7933. 
13 Jiiger В., Pinl С. Ор. cit. S. 87, 88-89. 
1 4 вт. B d .  1 24.  BOlln, 1 983. S. 1 5. 
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та .  Но м иновать эту сторону парла ментской рутины не
возможно. Предпринимались попытки заруч иться в том 
ил и и ном комитете договоренностью с социал-демокра
т а м и, прежде всего по предложен и я м  социально-эконо
м ического характера ,  но они редко приводили к успеху: 
причина - противоречивость позиции СДПГ с ее постоян
ной оглядкой н а  интересы господствующего класса .  Не
удивитеJI ЬНО ,  что цитированная  статья Бургмана  (пред
ставлявшего в бундестаге Н юр н берг) оз аглавлена :  «Луч
шее, что есть в Бонне,- это поезд н а  Нюрнберг».  

О н  же н а  перво м  же з аседан и и  бундестага Х созыва 
29 марта 1 983 г .  заявил :  «Вызов н а шей демократии з а
ключается . . .  в том, к а к  вы,  95 % этого собрания ,  уже 
давно заседа ющие зд,есь, отнесетесь к н а м ,  как  вы при
мете решен ие избиратеJJей и будете уважать его и пре
доставите зеJlеным право участия в различных органах 
парламента»  "' . Эти ож'

ида ния не оправдались:  больш и н 
ство бунлестага ,  включая  СДП Г, подвергло «зеленых» 
откровен ной дискриминации,  отстранив их от уч астия в 
riодком иссиях бундестага , рассматривающих ассигнова
н ия западногер м а нским спецслужбам ,  некоторые секрет
ные вопросы военного характера .  Резкие протесты депу
татов от «зеленых» не дали результатов. Но не только 
это вызывало их решительные возражения. Вот что го
ВОРИJlа ,  например ,  А.  ФОJJьмер на з аседании 8 июня 
1 984 Г. : « В  четвертый раз за несколько последних недель 
вынуждена я начинать свою речь все более громки м  про
тестом против полного упадка паРJJаментских норм и 
обычаев, имеющего место в последнее время . . .  Для меня 
это служит очевидным свидетельством пренебрежения 
паРJJа ментом и р аботой парламентар иев м ин истерской 
бюрократией нынешнего правительства» 1 6. Это П РОЯВЛ lI 
лось И при прохождении различных за'конопроектов, и в 
прямых контактах депутатов с м ин истра м и  и статс-сек
ретарями  н а  специаJIЬНЫХ заседаниях, в ходе котор ых 
ПООlедние отвечаJJ И  н а  заблаговременно поставленные 
вопросы членов бундестага и где последние могли зада 
вать дополнитеJl ьные вопросы ( но н е  более двух, пр ичем 
некоторые из них  отклонялись председательствующим,  
как «не относящиеся» к теме) . Ответы бывали чаще ВСС
го уклончивые, но депутаты партии «зеленых» упорно пы
тались получить информ ацию именно о том, что прави ·· 

15 I bid.  
1 6 вт. 13 d .  1 28 .  S.  5543. 
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тельство желало бы  ута ить  от широкой общественности ,  
как ,  например,  подробности, касающиеся американских 
ядерных ракет, химического оружия США на  территор ии 
Ф Р Г, помощи правящих кругов ФРГ реакционн ы м  реж и
м а м  в Южной Афр ике ,  Ч ИJJ И ,  Сальвадоре и т .  д. БеСС(J 
держательные ответы давались и н а  письменные, T a r< 
называемые БОJJьшие запросы фракции ,  посвященные,  
как пра вило, животрепещущим политически м  проблем а м ,  
вызывающим н аибольший интерес н аселения .  Факт ически 
это Б ЫJJ саботаж со стороны власть и мущих, жел а вш и х  
избежать ГJJ асности ,  которой с о  всей присущей им энер
гией добивались «зеленые» .  

ЗначитеJJьные трудности пр иходилось преодолевать 
«зеленым»  и по вине президента и вице-през идентов бун
дестага (в  отличие от всех других фракций им " е  прt
доставили какой-л ибо из этих постов) . Их l I еобъект и з
н ость ПРОЯВJJялась букв аJIЬНО на  каждом шагу :  мешаJI � 1  
говор ить, игнор ировал и оскорбительные, I<леветн  ическ не 
выкрики в адрес «зеленых»,  зато при малейшем «откло
нении» от того , что почиталось нормой,  призываJ1И  «к пО
рядку» ( П ОСJJе третьего т акого замеч ания  председатель
ствующего депутат отстра нялся от далыrейшего уч астин 
в з аседании, в то время как такие же ил и даже бол ьшие 
нарушения со стороны представителей других фракu и й  
оставл яJl'ИСЬ без ВНИ1мания ) . В нач але 1 985 г .  пытались 
огра н ичить возможности «зеJJеных» В орган изации «акту
альных часов» и внесени и  избранных ими ДJIЯ этого тем ; 
их  предложение обсудить проблему втор ичной перер абот
к и  ядерных отходов вице-през идент Ренгер (СДПГ) со 
ЧJI а HeaKTyaJJbHbIM 1 7 .  

В стремлении быть услышанными  стр аной «зеJlен ые» 
в бундестаге берут слово пр и каждой представившейся 
возможности; их не останаВJJ ивает кр аткость времени ,  от
водимого им для В ЫСТУПJIения.  ДJlЯ того чтобы р ассмот
реть все эти В ЫСТУПJI ения  или хотя бы  БОJl ЬШИН�ТВО и х ,  
потребоваJJОСЬ бы слишком м ного места ; это предмет для 
специаJI ЬНОГО исследования .  Мы сможем дать представ 
JJение JJ ИШЬ о части речей,  произ несенных по  р азным по
водам  депутатам и  от «зеJJеных»,- даже по приз н анию 
буржуазного журн а л а  «ШпигеJJЬ»,  ВЫСТУПJI ення  О .  Шили, 
И.  Ф ишер а ,  В .  Шоппе относятся к звездным часам не
м ецкого паРJIа мента 18. Ф р агментар ность этих выдержек 

1 7 Spiegel. 1 986. Н2 40. S. 29. 
1 8  Ibid. N 47. S. 42 . 
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отч асти компенсируется тем обстоятельством ,  что р ечи ,  
посвященные одному и тому же сюжету и повторяющи�
ся периодически ( п р и  обсуждении бюджета Ф Р Г  н а  тот 
или и ной год, в связи с внешнеполитическими деклара 
циями  правительства и т.  п . ) , неизбежно содержат совпа
дающие положения;  подобные повторы просто необхо
ДИМЫ, чтобы привлечь внимание депутатов «традицион
ных» п артий к н асущным нуждам тех групп н аселения ,  
и нтересы которых представляет п артия «зеленых», а так
же бо.п ее ш ироких социальных слоев .  

Н а чать, вероятно, следует с проблем защиты окру
ж ающей среды, которы м  «зеленые» уделяют м ного . вни
м а н и я  и в бундестаге, хотя в общем не злоупотребляют 
ЭТИ М .  Важно,  что, касаясь этих проблем,  они в своих ре
чах  часто связывают тяжелое положение природной сре

д ы  с общественными условиями ,  господствующими в Ф Р Г. 
Так, 4 октября 1 984 г. выступил В .  Э мке, уже не  впервые 
требовавший законодательного ограничения скорости 
автотр анспорта ,  но это предложение постоянно н аталки
вается на саботаж со стороны ХДСjХСС, котору ю  ора 
тор н азвал партией проавтомобильного лобби 1 9 .  Другой 
депутат, В. З ауэрм ильх , поставил точки над i :  «Подл ин
ные в и новники,  п р ежде всего крупная промышленность, 
з амалчиваются . . .  Для нее инвестиции в строительство 
химического гиганта  значат больше, чем наши ж изнен
ные основы» 20. Подвергая  резкой критике бездеятель
ность правительства в области экологии  - ассигнования 
по соответствующим статьям должны были в бюджете 
на 1 985 г .  составить всего 0,4 % - значительно м еньше, 
чем расходы на пограничные войска, на  ведомство по 
«охр а не конституции» ( н а  самом деле - инстанция по 
слежке з а  гр ажда н а м и  и преследованию инакомыслящих) 
и т .  Д . ,  J(JJайнерт зая вил в сентябре 1 984 Г. :  «Предпосыл
кой подл ин ного хозяйствования в соответствии с эколо-I u гически м и  п р инципами  является пере

_
строика экономики».  

Он подчеркнул,  что «экология И экономика образуют не
р асторжимое единство . Это мы знаем по меньшей мере 
так  же хорошо, как  те, кто постоянно твердят об анта
гон из м е  между экологически м и  потребностями  и заинте
ресова нностью Б создании р абочих м ест» 2 1 .  Подобная 
констатация свидетельствует, что в данном  вопросе про-

1 9 ВТ. Bd. 1 29 .  S, 6520, 2 0 I IJ i d ,  S ,  6529. 2 1 Ibid , S, 597 1 .  
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изошла определенная ЭВОJ1ЮЦИЯ g il0З ИТИВНОМ напр ав
лении. 

В июне 1 984 г. А. Ф ольмер от имени своей фр акции 
требовала внесения в конституцию Ф Р Г  статьи, обеспе
чивающей право гр аждан на здоровую среду 22. В СВОI1-
ствеююй ей категорической м анер е  она сформулировала 
точку зрения «зеленых» на положение в стр ане, где и 
экологические, и социальные проблемы требоваJI и 11 Р I l
нятия немедленных р адикальных решений;  «Мы не мо
жем ждать до тех пор, пока язык фактов, единственный 
язык, который доступен вл асть имущим, стаliет столь 
громким, что его поймет последний бюрократ, последний 
министр, последний глава концерна,  ПОСJlедний стор он
ник идеологии господства н ад природой и чеJIовеком» 2".  

Такого рода оценки ситуации, крайне резкие харак
тер истики пол итики правя щих кругов и ее ПОСJlедствий 
для большинства н аселения стр аны встречаются в вы
ступлениях депутатов партии «зелеfЩХ» нередко. Так ,  
говоря (в начале декабря 1 983 г . )  о внесенном прави
тельством цроекте бюджета н а  1 984 г . ,  Г. Клайнерт на
звал его бюджетом «дальнейшего вооружения и социаJlЬ
ного демонтажа» 24. 

В тесной связи с общими проблема м и  экологии нахо
дятся выступления «зеленых» В бундестаге по вопросу о 
м ирном использовании атомной энергии, против которо
го они категорически в озражают. Депутат Э.  Хикель 
(профессор истор ии естественных наук) в большой речи, 
произнесенной 8 ноября 1 984 г.,  поставила под сомнение 
точку зрен ия о дешевизн е  этого источника; она сослалась 
н а  незадолго до того появившееся исследование двух 
запаДНQгер манских ученых, в котором доказывалось, что 
если учесть стоимость втор ичной перер аботки отходов и 
средства н а  научные изыскания ( в  Ф Р Г  последние со
ставили к тому времени 3 млрд м арок) , то получение 
энергии на атомных электростанциях обходится дороже, 
чем на любых других установках. Строительство новых 
АЭС усугубляет кризис в угольной промышленности,  
увеличивает численность б езработных в этой отр асли, 
которая в других условиях могл а  б ы  игр ать значитель
ную роль в энергетическом б алансе стр аны .  Х икель ука
з ал а  на то,  что н а громождение все новых АЭС уже при-

2 2  Ibid. Bd.  1 28. S ,  5466 Н. 
2 3 Ib id .  Bd. 1 27. S.  3789. 
24 I bid. B d. 1 26.  S. 3037. 
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велО к бол ьШим излиШкам их м ОЩностей, а в результа
те - к удорожа н ию электроэнергии 25 .  В речи подчерки
в ал ась потенциальная военная  опасность того, что пр и 
вторичной перер аботке отходов использования атомной 
энергии вырабатывается плутоний ;  он может быть ис
ПОJlьзован ДJI Я произ водства  ядерного оружия, к тому же 
ч а сть ПJlУТО I I И Я  п р одается з а  ру беж . Э .  ХикеJI Ь сообщи. 
Jl a ,  что фракция «зеJlе/-I ЫХ» в несла на р ассмотрение бун. 
дестага  законопроект об отключении всех атомных элек
тростанций в течение полугода .  «Если проект не будет 
одобрен,- з аявила она ,- то это з н ачит, что в н ашем го
сударстве интересы собственности и ее использова н ия 
стоят гораздо в ыше, чем здоровье и жизнь гр аждан» 26. 

Эти проблемы BCKQp e в новь оказал ись в центре вни
м ания  паРJl а мента в связи  с н амерениями атомных кон
цернов воздвигнуть в В акерсдорфе (Бавария)  са мое 
большое в ФРГ предпр иятие по  втор ичной переработке 
отходов (в  последующие годы В а керсдор ф  превр атился в 
центральный объект борьбы против использования атом 
ной энергии) . 24 января  1 985 г . в бундестаге состоялся 
« актуальный час» по данному вопросу, во время которо
го с резкими возр ажениями  против этого плана выступи
ла группа «зеленых». Э. IllTp aTMaH указал , что стро и
тельство столь опасного во м ногих отношениях объекта 
может быть н ач ато лишь после соответствующего р еше
н и я  парламента 27 .  Против продолжавшихся в В акерс
дорфе, несмотря на массовые протесты, подготовительных 
р абот выступ ил в н ачале октября 1 985 г .  Э .  Бюб (заняв
ший  место в бундестаге после ротации) . «Мы все еще 
са мые  великие,- ВОСКЛ И КНУJJ он с возмущением.- Прав
да,  мы не можем более вести войну со всем миром,  но 
М Ы  в состоянии обратить против него смертельную р адио
активность. Это еще в наших силах» .  А когда Бюб с три 
буны бундестага пр извал граждан ФР Г к активным дей-

2 5  Вот данные н а  этот счет, касающиеся земли Нижняя Саксония 
и относящиеся к несколько более позднему времени: здесь мощ
ность электростанций составляла 8200 мегаватт, а максимальная 
потребность в энерги и не превышала 6500 мегаватт. Таким об
разом, нмеJIСЯ резерв в 1 700 мегаватт, а р асположенные в Ниж 
ней Саксонии АЭС с их 3 1 60 мегаваттами были практически из
лишни. См. : Sch6r/1Usen fI. Sti l lеguпg der AKWs пасh Tcherno
byl - а Ьег wie? N iеdегsасhsеп z. В .//Gгi.iпеs Llпd a lterllal ives Jahr
buch 1 986/87. Strategie der Gгi.illеп ul1d 6kologische Krise. 
[ West]  Berl i ll ,  1 986. S_ 1 03- 1 04. 

26 В Т. B d .  1 30. S. 7 1 2 1 -7 1 22. 
2 7  Ibl( l .  B(I .  1 3 1 .  S .  8624, 8639 Н. 
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ствиям ,  В частности к м ассовому участию в демонстра
ции в В а керсдорфе, которая  должна была состояться 
1 2  октября ,  он получ ил от Ренгер замеч а н ие (уже второе 
в течение этой речи) ; депутаты от ХДС/Х С С  и СвД П  
шумно приветствовал и  этот антидемократический ш а "  
а ф р а кция СДПГ, к которой принадлеж ит Ренгер, явно 
не одобрила ее поведен ие 28. 

Активность «зеленых» в данном вопросе значител ьно 
возросла в 1 986- 1 987 ГГ. ,  после аварии на Чернобыль
ской АЭС, когда они  выступили с проектом немедленно· 
го отключения всех АЭС в Ф Р Г. Подобное предложен ие 
не  имеJlO шансов на успех, но массовые выступления про
тивников атом ной энергетики в ФР Г н е  _пр.ошли бесслед
но.  Реализовать прогр ам му ,  котор а я  была р азработана 
в 70-х годах,  не удалось,  от некоторых объектов понево
ле пришлось отказаться, хотя они СУJI И Л И  барыши КОН
цер н а м ,  подвизающимся в этой области. 

Предметом острых столкновений  между большинством 
бундестага и депутатам и  от партии «зеленых» послужила 
«афера Флика» - громкий пол итический скандал ,  свя
з анный с субсидированием известн ы м  промышленным 
концерном политических деятелей ФРГ ,  принадлежащих 
к «традицион l-lы» партиям -- ХДС;ХСС,  СвДП И СДПГ, 
С целью получения тех или  иных преимуществ п р и  р ас
пределении  государственных заказов, важных экспорт
ных возможностей и т .  д. «Афера  Флика» оказ алась од
н и м  из первых объектов внима ния «зеленых» В бунде
стаге. Уже 27 апреля 1 983 г. они внесли в парла мент 
проект создания комиссии по р асследованию этого дела .  
В обосновании  к проекту ставились , в ч астности, сле
дующие вопросы: «Пытались ЛИ уполномоченные кон
церн а  Флика :  а) п р и  пом ощи денежных пл атежей ока
з ывать вл ияние н а  общий эконом ический курс ХДС, 
ХСС, СДПГ и СвД П ;  б )  склонять политических деяте
лей к отстаива н ию своих целей п р и  помощи подарков, 
взносов и оплаты загр а н ичных поездок ;  в)  нейтрализо
вать вл ияние левых в СДПГ и СвДП?»  Те же  вопросы 
ставились относительно депутатов бундестага  29 .  Любо
п ытно, что аналогичный проект был на  следующий же 
день внесен фракцией СДПГ,  и это в то время ,  когда не
которые деятели партии были з а мешаны в « афере ФJ\И 
ка» ,  у «зеленых» руки были чисты. В дальнейшем р ас -

28 Ibid.  Bd. 134 .  S .  1 2 1 3 7- 1 2 1 38, 1 2 1 45.  29 Ibid.  D гuсksасhеп . Bd.  292.  ВОI1I1, 1 983. N2 1 0/33. 
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следовании на иболее видную роль играл депутат О. Ш или ,  
адвокат по  профессии , хорошо знакомый с неизбежными 
в подобных случаях юридическ и м и  тонкостями .  

Выступая 6 декабря 1 983 г. в бундестаге, О. Шили  
обр атился к членам  правительства с вопроса м и :  «Скажи
те н аконец п р я мо и недвусмысленно: сколько м иллионов 
в ы  все-таки  получили от Флика? . . .  Сколько вы  получили 
о т  других крупных фирм?» Вопросы были ,  естественно, 
р иторическ и м и, и Шили сам дал на них ответ, приведя 
р яд впечатляющих цифр . «Мы и меем здесь дело,- ска
зал  ОН,- с проституцией целой галереи политических 
леятелей по отношению к крупной промышленности» 30 . 

Несмотря н а  все усилия правящих кругов, полностью за 
м ести следы не  удацось, и м и нистр экономики  граф  
Л а мбсдорф (СвДП) вынужден был  уйти в отставку ,  
позднее его п р имеру последовал один из  л идеров ХДС 
Барцель. В своей речи 9 декабря Кришан подчер кнул : 
«Мы р ассматриваем аферу Флика ,  которая  всплыла на  
поверхность только благодаря случаю ,  как важную веху 
в истори и  Федеративной республики,  ибо еще н икогда 13 
Т<1 КОЙ степен и  н е  вскрывалось взаимопереплетение  госу
дарства и экономики» 31. 

В дебатах  по юридически м  вопросам ,  происходивших 
F! мае  1 984 Г . ,  О.  Ш ил и  выступа.л более резко. С тр ибуны 
бундестага он задал деятелям ХДС вопросы, сколько он 'у 
брали  у Флика л ич но ,  сколько получила их партия ,  К 1 -
кое влияние оказывала крупн а я  промышленность н а  п,)
л итический курс Ф Р Г  32 . Еще в ноябре 1 983 г .  депутат 
В .  Хосс, также входивший От партии «зеленых» В комис
сию по расследова н ию «аферы Флика» ,  обратил внима
ние  парла мента н а  то, что концерн Флика саботирует эту 
работу, не предоставляя необходимые документы 3 3 .  
В своей м а йской речи Ш ил и  говорил ,  что дело постепен
но  спускается на ТОр.мозах - уже усилия м и  не  наслед
н иков Флика ,  а в ысокопоставленных покровителей кон
церна .  «Вы ,  господин  федеральный канцлер,- сказал 
Ш ил и,- конечно, обязаны главарям промышленности и 
б анковского мира .  Но  сие не  дает в а м  право помилова гь 
этих господ» 34. Р ечь была встречена крайне враждебно 
парламентари я м и, сопровождалась выкриками,  в том ч ис-

30 Ibi d .  Veгhadlungen. Bd. 1 27. S. 3625 . 
3' J b i d .  
3 2  J bl d .  Bd . 1 28 .  S .  5006-5007. 
3 3  Jbi d .  Bd .  1 25 . S. 207 1 -2073. 
3' Ibid .  Bd .  1 28. S. 5007. 
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ле и таким : «А сколько в ы  получили от Кадаффи?» Ясно 
было, ЧТQ Ш или коснулся тайны,  з авесу над которой не  
хотели приоткр ывать «традиционн ые» п артии. 

В ыступившая  1 6  нояб р я  В. Шоппе сначала  напомни
ла о зловещей роли Флика как  в период, предшествовав
ший установлению фашистской диктатуры, так и в годы 
господства ф ашизм а  в Герм а нии. О н а  подчеркнула ,  что 
дело l Iе тол ь ко в единовремеl !НЫХ суБСI IДИfl Х ,  IlОЛ)"1 аемых 
от кон цернов. «Постоянные ВЗIIОСЫ,- заявила она,- вот 
что ставит партнера в зависимость . . .  Влияние крупной 
промышленности на политические решения несовмести
МО с демократией, если она  хочет б ыть достойной этого 
н аи менова ния».  Шоппе перечислила ряд мер , которые 
могли бы  огра ничить политическую мощь «денежного 
мешка» (разукрупнение концернов, р асширение соуча 
стия трудящихся в управлении промышл ен ностыо и т. п .) .  
Н а  .парламентском уровн е  необходимо м аксимально пол
ное в ыяснение м ногообразных связей промышленности и 
политиков. Шоппе предложила р аспростра нить компе
тенцию комиссии бундестага  по р асследова нию «афер ы  
Флика» н а  всю сферу субсидирования  кру п ными компа 
ниями политических п артий и правительства 35. Шили 
поддержал это предложение, подкрепив его дополни
тельными аргументами.  

Но,  оправившись от первого шока и пожертвовав не
которы м и  одиозными фигурами ,  правящие круги, вклю
ч а я  парламентариев,  часть которых тоже не  была без
грешна ,  стремились поко нчить с этим делом,  а тем более 
с попытк а ми «зеленых» в ывести его за  р ам ки концерн а  
Флика н а  всю сферу взаимоотношений политических дея
телей и их  закулисных руководителей - м а г натов капи
тала .  Р ассмотрение «казуса Флика» н а м еренно затяги
валось, усложнялось, чтобы в конечном счете - JIИ Ш Ь  в 
1 987 Г.- привести к незначительному наказаниЮ тех, кого 
не удалось полностью в ывести из игры .  Бон нска.я демо
кра ти я  в новь показала  свое подлинное лицо. 

Шили представил особое м нение (оно б ыло напеча
тано 36) . В ыступая  весной 1 986 г .  в бундестаге, Шили 
в новь, отталкиваясь от «дела Флика», р аскрыл р асту-

3 5 Ibid.  Bd.  1 30. S. 7437. 
36 B liitter fiir deutsch.e und iпtегпаtiQпаlе РоШik. 1 986. N 4 .  См.  так

же: Die Griinen. 1 986. N 8. Эта газета перепечатала позднее Jl 
обширное (более чем на полосу) интервью Шили в связи с аф('
рой Фшша профсоюзной газете «Металь»,- факт, сам по себе за 
СJlуживающий внимания. С м . :  D i e  Gгiil1еп. 1 986. N 1 3 .  
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щую мощь крупных банков и концернов , которая пред
ставляет угрозу парламентски-демократическим инсти
тутам Ф Р Г  37 .  

С последовательным  демократизмом «зеленых» свя
заны и их а нтифашистские I]ОЗИЦИИ ,  столь важные в 
условиях З ападной Германии ,  где корни фашизма не  
б ыл и  выкорчев а н ы  до конца , а его последыши продол
жают /l,ействовать в р а з л и ч н ы х  сфера х  оuществен ной 
Ж И З I I И . Можн о  без  преувеличени я  сказать, что  наиболее 
остр ые столкновения  между депутатами «традицион
н ых» партий и «зелеными»  происходил и и менно вокруг 
этой проблемы .  Коренное р азличие взглядов в бундеста 
ге выявилось уже в связи с тем ,  что в начале  м а я  1 983 г . ,  
ввиду приближавшеijся годовщин ы  победы над гитле
ровской Герм а нией,  «зеленые» п р едложили провести спе: 
циальное заседа ние  бундестага ,  посвященное даннои 
дате .  Однако все остальные фракции ,  включая и социал
демократов, отвергли эту  и ници ативу. «Возможно,- за 
меТИJl 10. Реентс,- что это обусловливается и тем ,  что 
дебаты о кон це фашистского господства , если они будут 
проводиться серьезно и не  только из  холодного истори
ческого интереса, коснутся и того, насколько фашизм 
явл яется в этой стране  делом П РОШJl Ы М ,  были ли  дейст
вительно п р и н ят ы  в этой стр ане меры и созда н ы  струк
туры ,  которые  смогл и  бы  предотвратить возрождение 
фашизм а ,  или здесь существуют,- и в последнее время 
больше, чем когда-либо,- определенные условия как  раз  
ДJl Я этого» 38 .  

Говоря на следующий день «о ядерном безумии», во 
власти которого н а ходилось п р а витеJlЬСТВО Ф Р Г, Шили 
коснулся не столь давней истории и отверг в ысказанную 
Г. KOJl e M  точ ку зрения,  что в 1 945 г. якобы произошла 
« моральная  катастрофа». Шили подчеркнул, что такая 
катастрофа произошла не  тогда, а гораздо р аньше -
50 лет назад, когда нацисты пришли к власти. « И  не яв 
Jl яется ли ,- сказал Шили ,  связыва я историю с совре
менностью,- признаком  новой моральной катастрофы,  
если так называемая безопасность должна основы вать
ся на готовности к м ассовому уничтожению л юдей?» 39 

Резкое столкновение с позицией ХДС/ХСС произо
шло спустя месяц с н ебольшим ,  когда член п р авитель-

3 7  Ibi d .  N 1 4. 
38 ВТ. Bd.  1 24. s. 1 47- 1 48. 
3 9  1 b i d .  s .  28 1 .  
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ства Ф Р Г  христиа нский демокр ат х. Га йслер ( позднее 
он  стал генеральным секретарем ХДС) , выступая в бун
дестаге, попытался взваJlИТЬ н а  гер ма нских пацифистов 
30-х годов вину за . . .  Освенцим.  Это вызвало немедлен
ную отповедь «зеленых» .  Шили первым  отверг попытку 
свалить с больной головы на  здоровую в и н у  за ч удовищ
ные преступления  ф а шизма ,  ПО П Ы ТКУ, "ото р а н могла 
быть ГI РОДН I(ТОl3 а н а  Л Н Ш I, жел а l l и е м  обеJl I l Т Ь  I l р а В l f те.ll е Й  
<<третьей и м перии» 4 0 .  Страстную речь,  l I а п равле l IНУЮ про
тив стремления Гайслера извратить историю ,  п роизнес 
23 июня 1 983 г. й .  Фишер ;  он  р азоблачил пол.л и н ных ви
новников прихода фашистов к В Jl а сти , показал непри
гл ядное лицо их почитателей из ХДС/ХСс.  « В а м  следо
вало б ы  еще р аз поду мать над тем,- сказаJl ,  в частно
сти, Фишер,- заграница ли привела в 1 933 г .  Гитлера к 
власти, или это были  Н ациональная  п артия,  Гуген берги 
и П а пены ,  Круппы и Флики И как  они  еще звались . . .  
Правые  политические деятели Гер м а н и и  I l икогда не  смо
гут снять с себя ответственность за м ассовое уни чтоже
ние л юдей в Освенциме . . .  Освенци м CTaJl возможен не 
пом и мо недавней истории  Гер мании .  Он - ее детище, о н  
и мел вполне определенные причины, в полне конкретных 
действующих лиц и их  пособни ков, но прежде всего 
Освенци м и меет последствия вплоть до сегодняшнего 
дня . . .  Р аз пущенная в действие спираль у н и ч тожения не 
сломана  еще и сейчас» 4 1 .  

В октябре того же года проблемы «непреодолеН l I OГО 
прошлого» вновь встал и  перед бундестагом в связи с за 
конопроектом фракции СДПГ о призна н и н  недействи
тельными  приговоров ( почти все к смертной казни)  так 
называемого народного суда и особых судов ,  действо
вавших в фашистской Герм а нии .  В новь выступил Фишер, 
отметивший пар адоксальность того, что 38 лет спустя 
после тотал ьного пора жения нацистского режи м а  в пар 
л аменте ФР Г р ассматривается подобный вопрос . . Фишер 
напомнил о Фильбингере, в прошлом нацистском судье, 
которы й  в течение многих л ет возгла влял правительство 
земли Баден-Вюртемберг,  об его коллегах по СУДИJl и ща м  
фашистского времени,  которые все были реабил итирова
н ы  и жили после войн ы  п р и певаючи .  « И менно В этом 
причина  того, что дебаты по данному вопросу все еще 
а ктуал ьн ы,- сказал Фишер.- Мож но TOJТ Ы(O пор азить-

4 0 Ibid.  s .  787. 
�'  Ibid.  s. 1 049- 1 050. 
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СЯ, более тОго - лишиться дара  слова ,  узнав,  что запад
ногерм анская юстиция,  к а к  п равило,  признает кори чне
вые террористические приговоры и меющим и  силу и в 
р а м ка х  ныне  действующего процессуального порядка» 42 . 

Сильнейший  толчок антифашистским настроениям 
«зеленых» дали сначала сообщения о том ,  что  п р ави 
тельство н а м еревается приступить к строительству Н а 
ционалыIOГО мемор и ал а  в п а мять жертв фашизма ,  бор
цов п ротив него ,  а также погибших в ходе войны  сторон
н иков фашизма  (а в и х  ч исле были и у ч астни ки неви
данных зверств) . В первые протест против это

,
Г
з
О план� 

п розвучал в речи Г. Верхеена в ноябре 1 984 г.' Веснои 
следующего года стало известно о предстоящем приезде 
в Ф Р Г  президента США Р .  Рейгана  и о планируемом и м  
посещении военного 'кладбища в Б и тбурге, где похоро
нены многие эсэсовцы. 25 а прел я  1 985 г.  депутат Штре
беле заявил по этому поводу : «Утверждать без конца ,  
что те ,  кто служил в войсковых частях СС, не  участво
вали  в преступлениях нащв м а ,- это насилие над исто
р ией .  Кто закрывает на это глаза и кому охота соби 
р аться у л а м ятных досок, на  которых значится С С ,  будь 
то в Битбурге или еще где-н ибудь, обеляет лрестулления 
нацизма ,  перечеркивает роль СС,  в том числе вооружен
ных  ч астей СС в этих  преступлениях».  Оратор потребо
вал отмены посещения кладбища в Битбурге , 1, .  П р авя 
щие круги не  вняли голосу граждан Ф Р Г ,  возмущ�нных 
столь явным н адругательством над памятью людеи р аз 
ных национ альностей, в том числе  и немцев, которых на 
цисты лишили  жизни .  

О н астроениях ,  гослодствовавших в этих кругах Ф Р Г, 
дает представление казус, всплывший по и нициативе 
«зеленых» н а  заседании (в м арте 1 985 г . ) , где предста 
вители п р а ви тельства отвечали  н а  волросы депутатов. 
«Зеленые» пожел али  узнать позицию правительства в 
отношении вышедшей вторым изданием книги Г. Силла 
« Все заключалось в том ,  чтобы выжить» (предисловие 
н аписал министр по «внутригерм а нским дела м »  В инде
лен)  , в котором утверждалось, что Германия  не Ii а п ада
ла  н а  СССР в 1 94 1  г .  К а к  показали «зеленые», нацист
ским духом было пропитано уже первое издание ;  но 
в [(лючение в текст грубой ф альсификации,  касающейся 

4 2 I b id .  B d .  1 25. S. 1 895- 1 897. 
4 3  l b i d .  Bd.  1 30. S. 7522. 
44 l b i d .  Bd. 1 32.  S. 1 0007. 
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н а п адения Герм а н и и  н а  СССР,  от которой отказались 
даже м ногие консервативные историки,- это б ыло уж 
слишком.  Представитель министра утверждал ,  что его 
шеф не разделяет подобного взгл яда ; но никаких  шагов , 
чтобы помешать распространению фальсификации ,  о т-т 
не  сделал  н. 

Все это вдохновило н еофашистов и всех тех , кто за 
и нтересова н  в искажении и стори и  герм анского фашизма ,  
реабилитации н ацистских военных п ресту п ни ков.  С сере
дины 1 986 г .  в р яде газет и журналов Ф Р Г, особенно во 
«Франкфуртер альгемайне  цайтут-тг» ,  публиковались 
статьи реакционных историков - Э.  Нольте, И.  Феста ,  
А. Х ильгрубера и др . ,  цель которых - преуме�ьшить 
м асштабы и чудови щность фа шистских злодеянии ,  опо
рочить антифашистское Сопротивление в Герм а н и и  
и т .  п .  В разгоревшейся полемике р яд буржуазных и со
циал-демократических ученых выступили с протестом 
против и нсинуаций !-Т а тем ы  истории ,  ставших возмож
н ы м и  в обстановке поворота вправо, п ровозгл а шент-того 
прави тельством 46 . Об этом шла речь в в ыступлении 
Х . -К Штребеле в бундестаге в начале ноября 1 986 г. 
С пустя месяц о т-т вновь взял слово и с возмущением го
ворил о бедственном положении  бывших у частников Со
противления.  Особенно это касается КОМ М УI !ИСТОВ, кото
рые, ч тобы добиться п ричита ющейся и м  пенсии ,  вынуж
дены п ройти через у низительные процеду р ы  (в ходе ко
торых в качестве вершителей судеб выступают и бывшие 
н ацисты) и доказывать ,  что их  болезни - действительно 
результат пребывания  в ф ашистских конuла герях .  

«Зеленые» не впервые ставили в бундестаге этот во
прос,  но безрезультатно. «Мы не успокоимся,- заявил 
Штребеле.- Мы в несли новые предложени я». О н  под
черкнул, что «зеленые» возражают против того, чтобы 
р азмер пенсии ставился в зависимость от социального 
положения бывшего а нтифашиста ,  против того,. ч тобы 
«год, проведенный  в концлагере рабоч и м ,  З I lачил мень
ше,  чем тот же год, если р ечь  идет об аДВОЮJТе. Мы воз
мущены тем ,  что ком мунисты, оказавшие сопротивление 
н ацизму, л и шаются денежной ком пенсации» 1, 7 .  

4 5  Ibid .  S.  952 1 .  
t6 СМ. :  Vergangenheit, d ie  nicht vегgеht. D i e  «Нistoriker-Debatte»/ 

Hrsg. von R.  Kiihnl.  Кбlп, 1 987. 
47 Die Griinen. 1 986. N 45, 49. 
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К этой теме вернулась уже в бундестаге следующего 
Xl созыва А. Ф ольмер.  Говоря о р азмере м атериального 
возмещения  жертв а м  фашизма ,  о н а  подчеркнул а ,  что это 
возмещение находится на самом мысли мо низком уров
не .  За день пребывания  в концлагере бывший узник по
лучает 5 м а рок, всего же бюджетные ассигновани я на 
да нные нужды составляют примерно столько же, сколь· 
ко р асходуется на реализаци ю  проекта атомногО объек
та в Калькаре .  Тот факт ,  что средства ,  �ы плачиваемы: 
тем кто понес столь большой физическии и моральн ы и  
ущ�Рб  о т  фашизма ,  столь невелики ,  связан и с отказом 
вл астей признать жертв а м и  нацистского господства це
лые l\атегории  населен и я  - а нтифашистов-эмигрантов, 
лиц, отка зывавшихс·я от несен и я  службы в вер м а хте и 
сурово п ресл едова вшихся за  это, граждан ,  подвергших
ся стерилизаци и ,  l leKoTo p bJ X  участников Сопротивления  
и др .  Фол ьмер отметила ,  что все  эти вопросы , несмотря 
на то что после уничтожения фашистской диктатуры уже 
прошло несколько десятилетий ,  являются важной со
ставной ч астью повседневной жизни западногер м а нского 
общества 1.8 .  

«Зеленые» противопоставили этой экономии  за  счет 
подлинны х  борцов против гитлеровской тирании  проект 
Н а ционального мемориала ,  на которы й  правительство 
ассигнует 500 млн  марок  1.9 .  Протесты против создани я  
подобного мемори ал а  р аздавались не  только в бундеста 
ге. Б ыло опубликовано обращение бывших участни ков 
Сопротивления ,  в том числе сестры славных героев а нти
фашистской борьбы Ганса и Софи Шолль, бр ата А .  Хар
нака и др . ,  показавших,  что память о людях, отдавших 
.свою жизнь,  чтобы покончить с ф ашизмом,  несов местим а  
с отданием почестей тем,  кто ответствен з а  преступлени я  
гитлеровского режим а  5 0 .  

Чтобы завершить эту тему, приведем слова ,  произне
сенные В.  Шоппе в бундестаге 4 апреля 1 987 г. в ответ 
на  правительственное заявление.  Н аш и  намерения ,  ска
зала  .она ,  «недвусмысленно исходят из точки зрения ,  что 
любое немецкое государство послефашистского периода 
не  может претендовать на прогресс в будущем ,  не при 
бегая  к р адикальной критике 12  лет пре<:тупной и сто
рии»  5 1 .  

48 Die огипеп. 1 987. N 5 1 .  
49  Ibid.  1 986. N 49. 
50 Ibid.  N 19.  
5 1 Ibid.  N 1 4. 
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В порядке подготовки к 40-летию победы над фашиз
мом председательницы фракции «зеленых» в бундестаге 
А .  Фольмер, А. Боргман и В .  Шоппе направили  Г. Колю 
открытое письмо, в котором указали н а  усиление реван 
шистских тенденций в политике ФРГ .  «Вы ,  г -н  федераль
н ы й  ка нцлер ,- писали они ,- и В а ш и  м и н истры неодно
кратно отвергали упрек в реваншизме,  который  исходил 
от различных стран  Варшавского Договора . . . Мы у пре· 
каем Вас в том, что, терпя  9пасные р азглагольствования  
высокопоставленных политиков В а шей  коалиции ,  В ы  
провоцируете ту и нтерпретацию, которую дают и м  поля 
ки ,  русские, чехи и слова ки» 52.  Для «зеленых» реван
шизм во всех его видах абсолютно неприемлем и несо
в мести м со стремлением к м и ру .  

На выборах в л а ндтаг  Бремена во второй половине 
1 987 г. депутатом этого п редставите'льного орга на стал 
представитель неонаци стского «Немецкого народного 
союза» .  Съезд парти и  «зеленых» ,  проходивший В сентяб
ре  этого года в Ольденбурге,  принял по данному поводу 
специальную резолюцию, в которой подчеркивалось, что 
партия р ассматривает борьбу против оживления идеоло
гии  фашизма  как одну из  гл авных задач своей деятель
ности .  

И в бундестаге, и вне  него «зеленые» уделяют важнейшее значение обеспечению демократических прав ,  которые предусмотрены конституцией Ф Р Г ,  и х  м а ксим алыIOМУ расширению.  Кстати сказать ,  этот аспект играет существенную роль и как оди н  из  центральных мотивов в и х  протесте против р азвития атомной энергетики. «Зеленые» подчеркивают, что расширение <:ети АЭС,  осуществляемое вопреки м ассовым п ротестам  на селения ,  сопровождается усилением карательных органов, оснащением полиции все новы м и  средствами подавления ,  принятием различных а нтидемократических мер,  в том ч исле законодательного характера .  
. 

Депутаты партии «зеленых» ведут в бундестаге постоянную, непр и ми р и му ю  борьбу за демократические свободы,  резко протестуют против все более очевидного курса правительства на их ущемление.  Особой остротой отличаются выступлени я  «зеленых» против упорного стремлени я  правящих кругов огра ничить п р а во на демонстр а ции ,  на устройство пикетов, на другие действия ,  широко при меняемые,  в частности , как  м ы  видели ,  в м ас-

52 Ibid. N 3. 

7 л. И .  Гиицберг 
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СОВО М а нтивоенном,  а нтир акетном движении .  Из в ыступ
лений в бундестаге, н а пр авленных против ущемления 
демократических свобод, на первом месте следует н а 
звать речи И. Фишера - человека незаурядных оратор
ских способностей .  Они наверняка доставляли своим  ед
ким  сарказмом неприятные м инуты тем,  кто заседает н а  
правительственных ска мьях, более вс-его же - м и нистру 
в нутренних дел Циммерману, которого Фишер и меновал 
не  и наче как «полицейским м ин истром» ,  гневно бичуя 
крайнюю п редвзятость его ведомства к политическим 
противникам ' 3. Касаясь намерений  правительства огр а
н ичить свободу демонстраций ,  Ф ишер 1 0  м а рта  1 984 г .. 
говорил : «Свобода и демократи я связаны с н ародны м: 
суверенитетом ,  а по ледний воплощается не  только в 
свободных выборах ,  свободе печати и в других основных 
конституционных пр авах,  но и ,  что  существенно,  в сво
боде демонстр аций» 51, .  

Лето м  1 985 г .  пра вительство ФРГ вплотную присту
пило К реализации своих пла нов. Для характеристик и  
предпол агавшихея мер (в  числе которых и запрет уча
стникам демонстраций прибегать ]{ «маскировке», кото
р а я  якобы может помешать полиции идентифицировать 
их,- под это понятие подводятся даже . . .  черные очк и ! )  
слово взял (.-К Штребеле. В начале его в ыступления 
произоше.� небезынтересный инцидент: Штребеле н адел 
черные О Ч К И  и собирался надеть кепку, т. е. п р ин ять вид 
обычного демонстранта ,  но председательствующий - но
вый президент бундестага  Е н н и нгер (сменивший Б арце
ля) - лишил его слова .  П роцеду р н ы й  конфликт р аЗ j) (' 
шился тем, что Штребеле все же сумел продолжить речь.  
Н а меченные  м ероприятия,  сказал оратор,- «орудие за
пугивания  н аселения ,  которое не  может мирить.ся с тем,  
что определенные социальные проблемы не реша ются . . .  

5 3 Еще в 1 983 Г., когда планы правительства в воп�осе о свободе 
демонстраций еще только намечались, еженедельник «Штерн», 
не самый либеральный орган печати в ФРГ, писал: «Модель пра
ва на демонстрации, которой придерживается правительство КО
ля-Геншера, в главном восходит ко времени вильгельмовской 
империи ... П раво на демонстрацию - важнейшее из основных кол
яективных прав этой страны. . .  Циммерману хотелось, чтобы в 
случ ае объявления демонстрации никто бы не принял в ней уча
стия . . .  Таково намерение подстрекателей в Бонне, KOTopbIe ниче
го не боятся более, чем "горячей осени" 1 983 г .  с массовыми де
монстрациями против размещения ракет:.> (stегп. 1983. N 23. 
S. 1 92) . 

54 ВТ. Bd.  1 27. S .  4066. 
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Своим законоМ 1!Ы л и шь создаете нмые проблемы.  Вы 
провоцируете столкновения . . .  Но все ЭТО не принесет в а м  
пользы . . .  Существо дела ,  социальные причины которые 
побуждают л юдей в ыходить н а  улицу,  остаютс�. Обосно
ванная  критика политики правительства со стороны 
а нтивоенного движения ,  со стороны анти ядерного движе
н и я  останется, и этот закон не остановит л юдей от уча 
стия в демонстрациях» 55 .  Затем выступил Н .  Манн ,  
предложивший вернуть за конопроект в пр авовой коми
тет и в коми.:гет по внутренним  дел а м  бундестага ;  прави 
тельственныи проект противоречит  конституции ,  и по
этому необходим а  авторитетная  э кспертиза 56. Одн а ко 
это предложение было отклонено и а нтидемокр атические 
зако н ы  были одобрены против ГОЛ ОСОВ «зеленых» И 
СДП Г. 

Естественно, что п р ннятые законы были воспри няты 
участниками массовых в ыступлений как  в ызов, провоци
руя их H� прямую конфронтацию с полицией,  которая 
стала деиствовать еще более грубо, чем р анее. Об этом заявил депутат «зеленых» Л .  Фольмер,  выступая  1 4  июня 
1 986 г. в ходе «актуального часа» ,  заду м а нного правым 
большинством бундестага как «судили ще» над «зелеными» .  О н  

о
с глубокой тревогой  и негодова нием говорил,  что «полицеиское государство всей своей мощью расправляется с демократией»,  а Циммер м а н  угрожает п р именени ем огнестрельного оруж и я  '7. В октябре того же  года «зеленые» подняли голос п ротеста п ротив подавления  гражданских свобод. «В  авторитар но м  государстве з а явил г.-к Штребеле,-- министр внутренних дел в первую очередь полицейский м инистр,  и и м енно в этом качестве г -н  Цим мер м а н  в новь выступил здесь . . .  Его из л юбленные методы - полицейские средства ,  резиновые дубинки ,  слежка и т. п .» '8 

Циммерм а н  с са мого начала  занял по отношению к «зеленым» жесткую позицию, что вызвало с их  стороны  ответную реа кцию ( В .  Хосс даже сравнил министра в нутренних  дел консер в ативно-ли беральной коалиции с н ацистами  59) . В раждебность к нему усиливало 11 то обстоятельство, что Ц11ммер м а н  (это было до создан и я  федер ал ьного министерства по за щите окружающей среды) 

5 5  Ibid . Bd.  1 33. S .  1 1267. 
5 6  I bid.  S. 1 1 274. 
57 Die GгЙпеп. 1 986. N 24. 
5 8 Ibid. N 43. 
5 9 В Т. Bd. 124. S .  228. 
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был otbetctbeI-l за пл ачевную зкологическую обстановку 

в стране.  Л и цо этого политического деятеля видно, н а 

пример, из приведен ного в речи одного депутата от 

СДПГ ф а кта :  в руководимом Uи ммерманом ведомстве 

б ыл подготовлен документ, в котором утверждал ось, ч то 

западногер м а нским движением в защиту мира  руково

дит . . .  Ком мунистическая парти я Советского Союза ! 6 0 И з  

этого ж е  в ыступления стало известно,  что з а  счет средств , 

ассигнованных  министерству в нутренних дел , плани ро

валось провести изучение электората «зеленых» и при� 
влечь другие м атериалы с целью выяснения позиции 

новой партии в важнейших пол итических вопроса
u
х и 

фор мули рова ния  прогноза о перспектива х  ее даЛЫlеише

го р азвити я .  
Н адо С I(азать,  что министр не  скрывал своих ч увств 

по отношению к «зеленым» .  В бундестаге существует 

правило,  согласно которому во время той или иной речи  

другой депутат может попросить р азрешения задать ора

тору воп рос, но делает это лишь  с согласия последнего . 

С такой просьбой и обратился представитель фракщ�и 

«зеленых»  Н .  М а н н  во время речи Uи ммер м а н а  4 октяо 

ря  1 985 г. Реакция была такой : « В ы  прин адлежите . I( 
ч ислу тех , кому я вообще н е  отвеча ю  н а  вопросы, ибо в ы  

некомпете l lТ I IЫ» 6 \ .  П р и  всей грубости нравов, царящи х  

подчас в бундестаге, подобн ы й  ответ беспрецедентен .  

В другой р аз М а н н  в своей речи подверг критике пресло

вутое ведомство по охране конституции ,  находящееся в 

ведении  Uим м ер ма н а ;  в начал е  этого выступления ми

нистр отсутствовал , затем о н  появился в зале ,  но  почти 

сразу же,  не  обращая внимания  на то, о чем шла
О2 

речь 

( и  касалось его непосредственно) , вновь удалился . По

доб ное поведение  по отношению к «зеленым»  диктова

лось в ч исле других причин и уверенностью, что они  н а 

ходятся в бундестаге случайно,  лишь до следующих вы 

боров и с н и м и  можно не  церемониться. 
В ыступая  в букдестаге 25 ноября 1 986 г. ,  Штребеле 

отметил ,  что, находясь н езадолго до того в Мангейме ,  

Циммер м а н  охотно признал себя полицейски м  м и нист

ром. Приведя данные об огро м но м  росте расходов н а  

содержание полиции ,  ее оснащение и т .  д .  ( в  период с 

1 970 г.- н а  300 % ) ,  Штребеле заявил : «Мы отвергаем 

6 0 I b i d .  B d .  1 26 s. 287 1 .  
1; 1 I bi d .  B d .  1 34. s .  1 2222. 62  вт Bel .  1 33 S. 1 1 30 1 .  
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проводи мое вами  вооружение  внутри стр аны .  М ы  н а 
стаиваем н а  сокра щении  этих ассигнований ,  с тем чтобы 
и спользовать сэкономленные  средства для совершенст
вования  деятельности демократических и нститутов и 
учреждений» 63 .  

Предметом остры х  р аз ногласий  между правитель
ством и «зелены м и »  является вопрос об усилившейся 
слежке властей за гражда нами ,  с чем связаны пл а н ы  
введения  еди нообразного лич ного удостоверения,  кото
рое должно м акси мально облегчить поиск в централизо
ван ной ка ртотеке всех д а н ных о том или  и ном лице. 
(И.  Ф ишер I l а звал его «покушеН l l ем  на конституцию и 
гражда нскую свободу» 6 4 . ) 

Демократизм  «зеле I l Ы Х» поБУЖАает их  резко высту
п ать против «за претов на профессни» ,  р а спространен н ых 
в ФР Г. 28 июня 1 984 г. Ю.  Кришан ,  опираясь н а  обра
щение в бундестаг таможенного ч иновника из  Га мбурга 
И. Шеера ,  который подвергся преследованию по служеб
ной л и н и и  за то, что на выборах б ыл кандидатом от 
ГКП, сказал : «Запреты на профессии  - очень темное 
пятно на  штопа l l ОМ  одеянии  нашей демократии . . .  » Как  
слабо должно быть госуда рство, которое н е  может при 
мириться с очень н е м ногими коммуниста ми ,  еще состоя
щими н а  государственной службе, подвергая  их  беско
неч н ы м  проверк а м  и допроса м и лишая  их  услови й  для 
существования  65 .  Несколько позднее Г. Клайнерт подал 
письменный  запрос правительС1'ВУ о «запретах на про
фессии » ;  ответ гласи л :  « . . .  таковых в Ф Р Г  нет ! »  66 Опро
вергнуть явную ложь не  составляло труда , и Кла й нерт 
сдела л  это,  назвав н а  одн о м  из  последующих заседаний  
новые  имена  служащих-коммунистов, от которых под 
угрозой увольнения требовали снять свои кандида тур ы  
в представительные учреждения .  Речь шла ,  в ч астности , 
о транспортни ке И .  Менде, жителе М а рбурга .  Там  же в 
течение нескольких л ет п реследовали члена городского 
соб р а н и я  почтового служащего Г. Б асти а н а  6 ' .  П.  Кел
л и ,  

u
в ыступая В бундестаге в сентябре 1 983 г . ,  также за 

клеимила  практику «запретов на  профессиИ » ,  отметив, что 
в Ф Р Г  усиливается их применение и против лиц, поста -

63 Ib id .  B d .  1 40. S.  1 972. 
6 4 Ib id .  B d .  1 29. S.  6 1 72 .  
65  Ibid .  B d .  1 28. s .  5689. 
G G Ib id .  B d .  1 30. S. 7494. 
67 Die Grunell. 1 985. N 1 1 . 
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вивших подписи  под документа м и ,  призывающи м и  к 

р азоружению 68. 

В феврале 1 986 г. фракция «зеленых» обра тилась к 

правительству с запросом по поводу «запретов  H� про

фессии» ;  посл едовал тот же  ответ, что и в первыи р аз. 

После этого «зеленые» внесли в бундестаг законопроект 

об отмене указа  1 972 г. о р адикал ах ,  н а  основании  кото

рого были введен ы  а l lтидемократические зап реты, и по

требовали полной реабилитации и восстановле l l ИЯ  в 

должностях всех потерпевших "". Такие проекты отвер

гаются правител ьственным больши нствоМ ,  НО это не  про

ходит беССJJедно, а способствует р азоБJl ачеНl�Ю а нтиде

мокр а т и ческой СУШ,ности ПОЛИТl l ческих партии ,  стоящих 

у руля п р а вления  страной. 
В ажной составной ч астью борьбы за соблюдение и 

р асширение демократических прав  «зеленые» считают 

в ыступлени я  за  полное равноправие женщин, всемерно: 

улучшение и х  положения  в социально-экономическои 

сфере и в семье. И здесь прогр а м �ные положения не  

расходятся с политической практикои  партии , в ч астно

сти с деятеJlЬНОСТЫО ее ПОСJl а l-щев в представительных  

учреждениях.  БОJlьшое внимание  удеJlяет этому вопросу 

и фракция «зеленых» в бундестаге. В с
"
воих реч а х  депу

татки касаются всех аспектов даннои проблематики ,  

р аскрывая  дискр и м ин ационный по отношению к «слабо

м у  полу» х а р а ктер позиций п р авительства � сфере про

изводства , в других оБJl астях общественнои жизни ,  не

преОДОJlи м ы е  трудности, с которыми сопряжены любые 

попытки жеНЩИ Il Ы  добиться самовыражения как лич 

ности, приниженное ПОJl ожение ее  в семье, создаваемое 

и м атериал ьной зависимостью от мужа ,  и традици я м и  

буржуазного бра ка .  
Часто приходится напоминать большинству бундеста -

га  о плачевной ситуации ,  в которой оказываются девуш� 

ки,  которы е  ПОСJlе окончания  школы не  наХQ)J,ЯТ п р ило

жен и я  сво и м  способностям и пополняют ряды б езработ-

'шх, причем н а йт и  р аботу, отв.еча ющую даже м и н и м аль

ным запрос а м ,  и м  еще труднее, чем юноша м  того же 

возраста ,  ибо последни м  в большинстве случаев отдает

ся предпочтение.  О трагедии большого ч исла девушек, 

особеi-шо из трудовых семей, говорили с трибуны бунде

стага К. Н и кельс, Г.  Потхаст и другие представ ительни-

I ) R  В Т. Bd. 1 25. S.  1 6 1 5. 
(,О J)it; GI-LIПСI l .  1986 N 4.  
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цы ф р а кции «зеленых» 70.  Массова я  безработица ,  суще
ствуюша я в Ф Р Г, затронула женщи н и других возрастов ; 
для них  она особенно болезненна ,  ибо пособия по безра 
ботице, получаемые женщи нами ,  еще меньше, чем вы·  
пла ч иваемые мужч и на м ,- и заработки у женщин в то 
время ,  когда они р аботали ,  были меньше,  и трудовой 
стаж их, как  пр авило, уступает мужскому .  В своем вы
СТУ ПJl ении  12  апреля  1 984 г .  Г. Потхаст, обрисовав ПОJlО
жение этих женщин ,  заявила : «Было  бы правильно, если 
бы женщины в м ассовом порядке штурмовали трудовые 
ведомства,  чтобы продемонстрировать, что они лишены 
р аботы ,  хотя в то же время р аботы у них  выше головы »  
( им ел ась в виду занятость женщи н домашними  обязан
ностями ,  в чем О Н И  обычно не получают от мужей помо
ЩИ) . Потхаст подчеркнула в этой связи , что р аботы в 
cTpa )'Ie  хватило бы  на  всех, но она неправнлыю распре
делена ,  «как все в этом обществе - позици и ,  власть, 
деньги ,  влияние,  престиж »  71 . 

Г. Потхаст чер,ез некоторое время в новь взяла сло
во, чтобы оха р а ктеризовать бедственное положение жен
ЩИН ,  получ ающих мизерные пенсии .  С редн и й  р азмер по
следних (речь идет о пенсиях,  полага ющихся за соб 
ственный производственный стаж и собственные взносы 
в фонд социального страхования) составл ял в 1 983 г. 
424 м а р ки в месяц, что р а в н ялось примерно 1/з пенсии ,  
причитающейся м ужчин а м .  Многие пенсионерки получа 
ют и того меньше. Н еудивительно, что  они  вынужден ы  
прибегать к «соц и а л ыюй помощи», и меющей фактически 
благотворительный х а р а ктер.  «Зеленые» предложили 
повысить размер пепсии до 1 200 ма рок,  не считая  до
плат, компенсирующих повышение ueH 72.  Но принятие 
подобного предложения  б ыло малореаJlЬНО, ибо и менно 
в это время  консервативно-либеральная коалиция при 
СТУПИJlа  к сокр ащению пенсий  и пособий в ходе наступ 
ления  н а  социаJl ьные завоевания  трудящихся. 

.. П р едмет постоянного в н и м а l l И Я  «зеJlеных» - необхо-
ДИМОСТЬ отмены известного законоположения, касающе-

. гося абортов. И в новь в условиях  80-х  годов речь  шла 
практически лишь о том ,  чтобы отстоять хотя бы и мею
щееся : правительство ( не только в порядке экономи и  
средств, н о  и потому ,  что о но стреМИJlОСЬ затруднить 

7 0 вт B d .  1 25 .  s. 2262 ff. 
7 1  Ibid. Bd. 1 27. s.  4657. 
72 Ibid.  Bd.  1 28. s. 4843-4845. 
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аборты ) решило взимать с женщи н пол ную стоимость 
аборта . В ыступая  5 мая 1 983 г . ,  В. Шоппе указала ,  что 
это пр авило особенно бьет по трудящи мся женщи н а м .  
«Зачем гарантировать жизнь неродившихся существ,---::
сказала она ,- если значительная  ч асть живущих л юдеи 
недостаточно обеспечена?  Лучше всего позаботиться о 
неродившихся можно, проявляя заботу о живущих».  
Шоппе требовала ,  чтобы общество гара нтировало жен
щин а м  экономическую обеспеченность неза висимо от их 
семейного положения 73.  

В проекте а нтидискриминационного закона ,  внесен -
1 I0ro «зелеными»  в бундестаг, содержалось та  кже требо
вание  паритета женщи н  с мужчин а м и  на  выборах и при  
назначении  на  какие.-либо посты.  В тех случаях ,  когда 
это зависело от них ,  «зеленые» не ограничивались про
ведением этого принципа ,  а шли еще дальше. Если н а  
земельных выборах в Нижней Саксон ии ,  проходивши; 
в 1 986 г . ,  почти весь список ка ндидатов состоял в равнои 
степени из мужчин и женщин 7 4 ,  то позднее, в том же 
году, «зеленые» даже решили выдвинуть в гамбургский 
бюргершафт (земельный парламент) одн их женщи н .  
Любопытный эксперимент б ыл осуществлен в 1 984 г .  во 
фракции «зеленых» бундестага : при  перевыборах  руко
водства  в него вошли только женщин ы  ( и  они оказались 
вполне на уровне задач, стоявших перед фракцией ) . Все 
это и мело немалый политический резонанс, способство
вало росту уверенности женщин в своих возможностях .  
Под влиянием этого примера  другие партии  бундестага 
вынуждены были усилить внимание  к участию женщин 
в политической жизни .  На выборах  1 987 г. и ХДСjХСС,  
и СДПГ,  и СвДП выдвинули В ч исле кандидатов боль
шее число женщи н ,  чем когда-либо прежде. Тем не  ме
нее и это количество сильно отстает в процентном отно
шении от доли женщин во фракции «зеленых»,  Te� 1  более 
что она ,  как уже отмечалось, увел ичилась и по сравне
нию с составом 1 983 г .  

«Зеленые» последовательно ставят в бундестаге и во
вопрос О необходимости принятия серьезных  мер,  чтобы 
коренным образом изменить положение молодежи ,  кото
рое в нушает большое беспокойство. Этой проблемой так
же больше других своих коллег з а ни малась В .  Шоппе. 
В своем выступлении 1 5  сентября  1 983 г. она  подвергл а 

73 I b i d .  B d .  1 24 .  s. 2 48-249. 
1 4  S tern 1 986. N 1 1 . S. 228. 
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Кр lпи!<е внесенный социал -демократа м и  заКО l lопроект О расширении производственного обучения молодежи и поставила в связи с этим вопрос:  «А что потом?»  Шоппе сказала далее:  «Дело заключ ается не  в том чтобы убрать молодых л юдей с улицы на  срок от oд�oгo до трех лет и тем с а м ы м  и зъять и х  и з  статистики (безр а ботицы.- л .  г. ) ,  а в том, чтобы перейти к ДОЛГОсроч н ы м  мер а м, которые открыли б ы  перед молодыми  перспекти ву». Шоппе связал а эту задачу с а нтивоенными  цел я м и, подчеркнув, что годы,  проведенн ые юноша м и  в бундесвер е, совершен но беспол езны для них ,  ибо приобретенные т а м  специал ьности не  могут пригодиться В дал ьнейшем,  кроме I<a l< в �словиях ядерной войны "' . В другой речи , произнесеннои 1 9  января 1 984 Г . ,  Шоппе J<оснулась распространения алкоголизма ,  н аркома ни и ,  курен и я  среди Молодых и показал а ,  что нем алую вину за это несут взрослые своим  отрицательным примером.  Откуда же подобные наклонности у столь бол ьшого количества гражда н Ф Р Г? «Потому, ч то у м ногих жизнь пуста , по . 
тому,  что мы  постоянно ощущаем угрозу войны,  потому ,  что жизненные планы  в л юбой момент могут пресечься»,- отвечала Шоппе на этот вопрос. Мож но пить по поводу какой-либо р адости ,  отмети л а  она; но в н а ше время л юди пьют от отчаяния ,  и это неминуемо передается молодежи 7 6 .  

Не огра ничиваясь декл арациями,  «зеленые» в носят в бундестаг детально разработанные законопроекты, н а правл
.;

н ные на улучшение ситуации и в области трудоустроиства молодежи ,  ее профессионального обучения ,  ПР�Общения  к ценностям подл инной культуры,  не и меющеи ничего общего с низкопробными  поделками  массовой культуры,  с присущим ей культо м насилия .  Естественно,  что подобные програ м м ы  требуют средств, и «зеленые» называют те статьи бюджета, за счет которых может б ыть достигнута необходимая  эконо мия ;  здесь на первом месте военные р асходы, а та кже субсидии крупн ы м  ком паниям .  Немалые средства ,  подчеркивают они ,  могут быть получен ы  благодар я  коренной рефор ме налогообложения, с тем чтобы существенно повысить налоги взи маемые с крупных доходов .  По  м нению «зеленых»
' 

это яв
u
ляется одной из  обязательных мер в борьбе проти; «новои бедности» ,  широко р аспростра ни вшейся в Ф Р Г  

7 5  ВТ. B d .  ) 25. S .  1 54 1 .  
7 6  Ibid .  B d .  1 26.  S .  340 1 .  
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в 80-е ГОДЫ,- по самым скромным подсчета м, она охв а 
тывает о т  4 до 5 млн человек 77 .  Это р езультат  структур
ного кризиса ,  пор азившего капиталистическую

. 
экономи

ку,  связанной с ним стабилизации безр аботицы H� неви 
данно в ысоком уровне, а также  неОКОllсервативнои поли 
тики социального демонтажа и т .  д. 

Жертва м и  « новой бедности » прежде всего ЯВЛЯ I?ТСЯ 
И I lOстр а l J н ые р абочие, проживающне в фр г и предс гав 
ляющие собой одну из  н аиболее обездоленных с�циаль
н ых групп. П р и нципы подхода «зеленых» К проолем а м  
м иллионов этих людей ИЗJюжен ы в програ м м е  партии 
( см .  78) . В своей повседневной деятеJIЫI?СТИ «зеленые>� 
постоянно в ыступают против дискр и минаJ.l,ИИ l I a  произ 
водстве, в политической сфере,  в области культуры ,  ко
торой подвергаются и ностранные р абочие, за предостав 
ление  им  р авных  с коренн ы м  населением стра н ы  воз
мож ностей труда, образования ,  обеспечения жильем ,  до
ступа к культурным ценностям и т. п .  Приведем в каче
стве пример а  речь  Г.  Потхаст в ноябре 1 98� г.  в связи 
с законопроектом правительствен н ых партии ,  согласно 
которому с целью форсировать отъезд и ностра нных р а 
бочих из  ф р г, изъявивших подобное желание,  и м  долж
но выплачиваться определенное денежное вознагражде
ние .  Потхаст с возмущением отметила ,  что данныи зако
нопроект при зван  усилить враждебные н астроения  по 
отношен и ю  к и ностранцам,  создать впечатление,  будто 
отъезд незначительного их ч и сл а  может серьезно снизить 
уровень безработицы. Она  предложила усилить помощь 
и ностранным р абочи м ,  в том ч исле существенно увели
ч ить единовременное денежное вознаграждение  тем, кто 
вынужден покинуть фрг. Потхаст подчеркнула ,  ч то эти 
люди заслужили благодарность западных немцев, ибо  
внесли немалый  в клад в эконом и ческое р а звитие Ф Р  Г и 

78 В повышение жизненного уровня ее н аселен и я  . 
В данной связи подни мается и более общий вопрос о 

пр аве н а  убежище,  которое правящие  круги ФР Г,
. 
пы

тающиеся всячески огра н ичить въезд из-за р убежа лиц,  
подвергающихся в своих стра нах политичес�и м  пресл�
дованиям ,  стремятся свести на нет. Г. к.. Ш гребеле н а 
помнил,  что в годы ф а ш и з м а  600 тыс. немцев эмигриро
вали и нашли пристанище в других странах ; правитель
ство ф р г  хотело бы вытравить этот факт из  п а м яти  

7 /  D i c  Gгi.illеп .  1 986. N 38. 
7 8 ВТ. Bd . 1 25. S .  2229-2230. 
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н арода, но для «зеленых» то, что произошло тогда,  не МОЖЕ::Т быть забыто 7 9 .  
Подводя итоги дебатов, В. Шоппе в В ыступлен и и  6 декабря  1 984 г .  заяв ила : «Дискриминация женщин и меньш и нств, бесперспективная вера в достижение мира  посредством вооружения ,  бесстыдное урезывание соци-альных расходов н а  нужды тех, кто лишен ВОЗМожности ТРудиться, каждодневное уничтожение природы _ все это выр� жение УП3ДI(а КУЛьтуры и результат правительственнои политики,  которая  неспособна ЧТО-Jlибо противопоставить общественн ы м  I<р изисам» 80. � Столь же резкой и аргументирова нной критике «зеленые» подвергали  и действи я  правительства Ф Р Г  во в нешнеполитической области. О главном в этой обл а сти - борьбе против гонки вооружени й ,  р аз мещени я  а мерика нсксго ядерного Оружия, участия ф р г  в подготовке «стратегической оборонной инициаТИВbJ» ,  разбухании военного бюджета - уже Говорилось. Антивоенные сообр ажения и гр ают нем алую роль и в определении позиции «зелен ых» ПО ряду других аспектов в нешней политики Ф РГ, например их  Отношени я  к ее участию в Европейском сообществе. 

Особую а ктивность ПРОНВJlяет П .  КеJlJl И ,  Jlучше дру_ гих з н а комая  с деятельностью ЕЭС,  с те мн ,  кто ее на праВJJ яет. В bJступая в бундестаге 22 июня  1 983 г . ,  Келли негативно оценила са мую концепцию Европейского сообщества ,  его экономическую политику, ОТношение к р а звивающимся стр а на м, к энергетическим  проблем а м :  «МЫ предупрежда ем
" 

о р азвитии , в результате Которого н ы нешнее Европеиское сообщество Может превратиться в оплот НАТО» ,- за явила она  8 1 .  В другой речи _ 28 марта 1 984 г . - Келли ВbJразилась еще более категорично сказав ,  что, по ее м нению, указанная  угроза уже стал; реальностью 82 .  Спустя три  месяца, 22 июня  того же  года она предупреждала ,  что путь к м илитаризации ЕЭС MO� жет про�егать через военное СОТРУДНИЧеСТВО Ф Р Г  с Ф р а нциеи. Келли н а ПО мнила о стремлении известных кругов в ФРГ к овладению ядеРНbJ М  Оружием,  ЧТО может б ыть осуществлено под прикрытием ЕЭС и с помощью Ф р а нции .  С возмущением говорила она о том ,  что Фран-

7 9 Ibid .  Bd .  1 34. S .  1 2220; см.  также: Bd .  1 29. S .  3683. 8 0 Ibid. Bd .  1 30. S. 8007. 8 1 Ib id .  Bd .  1 24. S. 920-922. 82 Ibid. Bd .  1 27. S. 4244, 
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ция продолжает атом ные испытания ,  и сообщила ,  что 

только недавно вернулась с островов Тихого океана ,  где 
и 83 

воочию видела результаты этих испытании 

ВОПDОС о военном сотрудничестве ФР Г с Францией 

был поднят в речи Ю. Дитфурт 5 ноября 1 987 г .  в Мо

скве на  Встрече представителей партий и движений ,  при 

бывших н а  празднова ние 70-летия Великого Октября .  

Приведя соответствующие факты, она  заявила :  «Эта 

гер мано-фр анцузская военная  ось . . .  укрепл яет НАТО, 

обостр яет конфликты между Востоком и Западо м,  воз

двигает гига нтские барьеры на  пути разоружения .  Воз

никает угроза того, что в Европе возникнут силы,  зани

мающие господствующее экономическое и политическое 

положение и представ.л яющие опасность для Советского 

Союза и его союзнИ1ЮВ . . .  » 8', 
Подобным пл анам  «зеленые» противопоста вляют не

милитаристский характер ЕЭС. В ыступая  в бундестаге 

в июне 1 984 г . ,  Р .  Фогт отметил : «В  деятел ьности Евро

пейского экономического сообщества многое можно под

вергнуть критике, но есть одно, что следует хранить,

это мирный характер организации» .  «Зеленые» поддер

жив ают миролюбивую традици ю  ЕЭС, отметил Фогт. Он  

высказал пожела ние, чтобы в Европейском парламенте 

был созда н комитет по разоружению; этот парла мент 

должен выдвигать инициативы,  которые помогли бы  вы-
85 

вести вопрос о разоружении из тупика . 
Критика ЕЭС «зелен ыми» распространяется н а  раз 

л и чные стороны его  деятельности, при это м в и х  выска 

зываниях и прогнозах наблюдаются явные преувеличе

ния .  Так, в речи 7 дека бря 1 983 г.  Г. Клайнерт заявил : 

«ЕЭС потерпело провал.  Аграрный ры нок сообщества 

стоит перед катастрофой» 86.  Известно, что утверждение  

и проведение совместной политики проходит в ЕЭС в 

постоя нных острых спорах и борьбе, вызываемых значи

тельной противоречивостью интересов стр а
и
н-участниц, 

особенно трудно дается согласова ние позиции в области 

сельского хозяйства ( где и меет место перепроизводство 

продукции) , что весьма тяжело сказывается на положе

нии знач ительных групп крестьянства .  Тем не  менее со

гласование существенно важных решени� н а  разных 

83 Tb id .  B d .  1 28. S .  5609 . 

84 П равда. 1 987. 6 нояб. 
85 l bj cl .  S .  5360. 
8 6  l bi d .  B d .  1 26 . S.  3034 . 
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уровнях продолжается, в том числе и в а гра рной сфере, 
и чаще всего удается достичь компромиссов, пусть вре
менных. Нельзя не учитывать та кже, что в сообщество 
всту пают все новые страны  ( последний  при мер - Испа
ния и Португали я ) , другие добиваются этой возмож
ности .  Есть и объективные причины,  обусловившие сос 
здание и существование ЕЭС ; речь идет о процессе и н 
тер национализации производств а ,  которому тесно в н а 
цион альных р амках 87 .  В условиях капиталистического 
строя этот процесс сопровождается негативными для 
тю'дящихся явлениями ,  что и вызывает р езкую крити ку 
«зеленых» .  

А .  Фольмер в р яде ВЫСТУПJIений оха р актеризовала  
последствия аграрной политики ЕЭС следующим обр а 
зом. «Предложения Комиссии ЕЭС,- заявила о н а  1 2  ок
тября 1 983 г . ,  приведя соответствующие данные,- на 
деле не устра няют причины трудностей в обл асти фи
н а нсов и перепроизводства ,  а лишь перекладывают тя
готы на  такие хозяйства ,  которые уже до того потерпе
ли большой урон . . .  Предлагаемое регулирование квот 
н аверняка повлечет за собой разорение значительной 
части мелких хозя йств в Ф Р Г» .  Фольмер внесла конкрет
ные предложения,  призв а н ные облегчить их  положение,  
в том ч исле дифференциацию цен на продукцию хозяйств 
различ ной величины 88. К бедстви я м  западногер манского 
кресть;, нства - его менее обеспеченных слоев - А. Фоль
мер и ее коллеги по фракции возвр ащались не раз, опе
рируя  не подтасованными ,  а подлинными цифрами ,  ка
сающимися уровня производства тех или  и н ых продук
тов сельского хозяйства ,  цен на них,  квот ЕЭС и т. п .  

Так ,  в речи ,  произнесеI I НОЙ в октябре 1 984 г . ,  Фоль
мер отметил а,  что в западногер ма нской деревне нередки 
бесперспективность и отч аяние.  Она отметил а,  что со
трудники  сельскохозяйствеННblХ органов в ужасе от той 
мер ы бедствий ,  с которой они сталкиваются при ,знаком 
стве с направляемыми к ним просьба ми  крестьян .  За 
долженность крестьянства Ф Р Г  за предшествующие 
20 лет выросла на  35 млрд ма рок. Р азоряются все но
вые хозяйства ;  лишь в 1 983 г .  их число п ревысило 
20 тыс. 89 Депута ты «зеленых» в бундестаге показывают, 

87 См . :  Тимофеев Т. Обострение противоречий капитализма и ТРУ
дящиеся. М., 1 986. rJI. 1 .  

88 В Т. B d .  1 25. S .  1 820. 
89 1 bid . Bd. 1 28 .  S. 435 1 ;  Bd. 1 29. S .  666 1 .  
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что в ходе конкурентной борьбы с партнерами  по ЕЭС 
и нтересы значительных категорий крестьянства прино
сятся в жертву п р авительством ФРГ с целью получения 
уступок в других сферах 90.  

В речи 1 декабря 1 984 г. Г. Кл а йнерт з а явил,  что 
ЕЭС безо всякого основания и менует себя Европейским 
сообщество м :  оно охватывает далеко не все страны  
Ев ропы (даже не все западноевропейские) и представ
л яет собой бюрократи ческое уч реждение, в ра мках ко
торого более или менее неуправляемо сталкиваются 
между собой национально-госуда рственные эгоизмы.  
«Зеленые» призывают к созданию та кого объединения ,  
первой за поведью которого были б ы  взаимопонимание  и 
мир со всеми народами Европы - не только З ападной.  
Общий рынок, по мнению «зеленых»,  переживает кри
зис - не  только фина нсовый,  но и структурный .  Г. Клай
нерт отметил,  что ЕЭС не может предложить действен
ных средств борьбы против растущей безр аботицы, так 
же как и против социалы- roй необеспеченности и нище
ты широких групп населения,  прежде всего в относитель
но  более сл абых в экономическом отношении  окр аинных 
ра йонах.  В речи указывал ось, что р абочему классу и 
служащим стр а н  ЕЭС противостоит р астущая мощь 
тра нснациональных кор пораций,  профсоюзы же в р а мках 
Общего рынка не объединены 9 1 .  

26 июня 1 985 г.  П .  Келли в новь посвятила свое вы
ступление в бундестаге ЕЭс. При этом она затронула 
вопрос, который прежде не фигурировал в речах «зеле
н ых», касавшихся Общего рынка.  «ЕЭС в ее нынешнем 
обличье,- сказала она ,- не в последнюю очередь явля
ется попыткой (западноевропеЙских.- Л. Г. ) стра н  ком
пенсировать потерю своих колоний отнощениями неоко
лон иализма» 9 2.  Р ечь  идет о многих странах Африки,  Ка 
рибского б ассейна  и др . ,  которые в качестве ассоцииро-

90 В статье, опубликованной в ноябре 1 987 Г., П .  Келли, говоря о 
массовом уничтожении сельскохозяйственных продуктов в стр а 
нах ЕЭС (только в 1 986/87 Г . - свыше 2 , 5  М Ю !  тонн) ,  писала :  
«Уничтожение так называемых непродаваемых продуктов пита
!НIЯ в Европейском сообществе - это общественный и политиче
ский скандал в масштабе всей З а п адной Европы». Она вновь на
ПОМ НИJlа ,  что, в то время как уничтожаются плоды труда евро
пейских крестьян, сотни миллионов людей, проживающих на дру
гих континентах, страдают и умирают от голода. См. Die Grii
пеп. 1 987. N 47. 

91 ВТ.  Bd. 1 26. S, 2764-2765. 
9 2 I b id ,  Bd, 1 33 ,  S ,  1 1 1 05, 
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ванных члеНОВu ЕЭС" rю существу, СлуЖат I1р идатком высокоразвитои ЭКОНОмики стра н  Общего р ынка и подвергаются неОКолониалистской эксплуатации со стороны последних. Беспошлинный  ввоз сырья из  развивающихся стр а н  �I a  руку монопол�я м  стра н  Общего р ы нка, а сво-60:!-НЫИ доступ изделии ,  производимых в западноевропеи�ких государствах, в стра н ы  Азии, Африки и Латин.  Скои Америки особенно в ажен для них в УСловиях уси. JIИВШИХСЯ кризисных явлений и обострения конкуренции на  мир�вых р ынках,  при водящей к форменным торгов ы м  в ои н а м  между ЕЭС и США, ЕЭС и Японией и т. д .  Р ассматривая  програ ммные документы «зелеI'IЫХ» МЫ уже касались положений о необходимости коренног; изменения политики Ф Р Г  по отношению к развивающи мся странам ,  оказания им подлинной  помощи прекращения грабежа их  естественных р есурсов и неравноп р а в ного обмена,  сопутствующих неоколониализму � бундестаге представители фракции р азоблачают м ахи� 
U'I ации ,  осуществляемые западногер мански ми МОнополиям и  в странах  Африки ,  Азии и Л атинской А мерики под видом ПОМОЩИ. « Голод - дело человеческих рук _ гово рил Л.  ФОJIьмер 25 а пр ел я  1 985 Г. - Федер а тивн

'
а я  pec� публика также несет за  него ответственность» 93. 27 ноября 1 984 г. Г. Готвальд, обращаясь непосредственно к министру ЭКономического сотрудничества ,  отвечающему за связи с р азвивающимися государствами ,  обвинила  его в том, что он  отстаивает и нтересы концерн а  Сименса Она подчеркнула также, что правительство ФРГ жестк� подчиняет помощь указанным стр а н а м  отношениям ЗападВосток, как их понимает блок НАТО' это значит что п о мощь Никарагу а  свертывается,  а с

'
альв адору Н�Обо-:рот, р асширяется 9 4 .  ' 

Боль�ое внимани е  уделяют «зеленые» вопросу О финансовои задолженности освободившихся стр а н  государств а м  зоны р азвитого к апитализма,  достигшей в последние годы огромных размеров. Сум м а  з а й мов, часто на в язываемых неокрепшей экономике стра н  Азии  Аф и Ла u А ( 
, р и ки тинскои мерики не в последнюю очередь для по-Купки ОРУЖИЯ)

;, 
составила в общей сложности 1 трилл ио н  долларов " и по ним ежегодно приходится выпла-

9 3  I bid. B d .  1 32.  S .  1 0044. 
94 Ib id ,  Bd .  1 30 , S. 7607-7608. 95 См.:  Рабочий класс в современном Мире: С. 1 78. Стат. сб. М., 1 986. 
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чивать сотни  миллионов долла ров в виде процентов. 
Прогр ессивная мировая  общественность бьет тревогу 
по поводу сложившегося невыноси мого положени я и тре
бует принятия срочных мер,  чтобы снять с р азвивающих
ся  стран  стр ашный гнет задолженности , препятствующий 
их норм алыюму р азвитию, или хотя бы уменьшить ее. 
«Зеленые» активно присоединяются к подобным требо
ваниям .  Об этом в нескольких своих выступлениях в бун
дестаге говорила М. -Л.  Бек-Обердорф,  выдвинув, в ча·  
стности , предложение о немедленном моратории на  вы
пл ату этих долгов 9 6 .  Другое предложение в нес Л.  Фоль
мер в уже упоминавшейся речи 25 а преJI Я 1 985 г.
а н нулировать всю задолженность африканских стран ,  
расположенных южнее Сахары 9 7 .  Речь  идет о странах, 
котор ые при надлежат k государств а м  с наиболее низким 
уровнем жизни н а  планете. 

По м ере ухудшения положения р азвивающихся стран ,  
р асположенных и на других континентах, «зеленые» при
шли к выводу, что частичн ых мер  уже недостаточ но .  
В ыступая  в бундестаге в октябре 1 987 г. ,  тот же Фоль
мер говорил :  «Только а н нулирование  (долгов) предоста 
в и т  возможность для обновления. Только это создаст 
новые сти мулы,  чтобы, опираясь на экономику, ориенти
рованную на  внутренние потребности, удовлетворить 
основные нужды наименее обеспеченных слоев населе
ния»  98. Подобн а я  постановка вопроса об и ностр а н ной 
задолженности государств Азии,  Афр и ки и Латинской 
А мерики полностью соответствует чаяниям на родов этих 
стран .  

«Зеленые» остро ставят и дру�яе вопросы политики 
по отношению к освободившимся странам ,  выступают за 
уста новление нового мирового экономического порядка.  

Не  огра ничиваясь экономическим и  проблемами ,  де
путаты от партии «зеленых» р азоблачают политику и м 
пери алистических государств, в первую очередь Соеди
ненных Штатов А мерики, по отношению к тем р азвиваю
щимся стр а н а м ,  чей п рогрессивный курс во внутренней 
I ! Л И  во внешней политике не устраивает и мпериалистов : 
в этих случаях США не только используют угрозу голо
дом, но и не останавливаются перед прямой вооружен
ной агрессией, как это было в применении к Гренаде, 

9 6 В Т. B d .  1 28. S .  5228-5229; Bd.  1 29. S. 635 1 .  
9 7  Ibid . B d .  1 32 .  S .  1 0044. 
9 8 Dic GrLillell. 1 987 .  N 49. 
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Лива ну, Л ивии.  Говоря о грубом поД:1 вле нии Соединен
ными Штата ми демократического строя н а  Гренаде, 
Ю. Реентс сказал, что « права  н ародов служат лишь при 
крытием дл я и м периалистической великодержавной по
литики так  называемого свободного мира»  9 9 .  Гневно 01'0-
звались «зеленые» на р азбойничье воздушное нападение 
США на Ливию в 1 986 г. Выступая  в бундестаге, 
А .  М. Боргман заявил а :  «На падения  США (на другие 
стра ны) отвратительны . . .  Они являются выражением по
JJlНИ К И ,  в основе которой лежит на мерение реш ать судь
бы других государств. За этим прос матривается лишь 
сл або прикрытое стре мление к мировому господству 1 0 0 .  

В центре постоя нного внимания «зеленых»  на ходится 
политика американского и м периализма I:! отношении 
Ника рагуа ,  защита интересов свободолюбивого народа 
этой страны. «Зелен ые» вновь И вновь требуют в бунде
стаге отказа от какой-либо поддержки США в их дейст
виях п ротив за конного п р авительства Н и кар агуа,  в фи
н а нсировании и вооружении контр ас Соединенными 
Штатами.  Выступая  26 января 1 984 г . ,  Г .  Готвальд ска 
зала : · «США ведут войну против Никарагуа .  Н и ка р а 
гуанцы вы нуждены . . .  защищать свою стр ану,  свои коопе
р ативы от обученных а мериканца ми банд». Готвальд 
коснулась также усилий ,  предприни м аемых США, чтобы 
не допустить свержения реакционного р ежи ма в Сальва
доре,  и за явил а :  «Соединенные Штаты дела ют все от них 
зависящее, чтобы помешать коренному,  структурному 
решению соци альных конфликтов в странах  этого регио
н а . . .  Если а мерика нская и нтервенция не п рекратится, 
в Центральной Америке не  будет мира» .  Что касается 
за падногерманского правительства ,  то оно оправдывает 
действия США и поддерживает их  политику 1 0 1 .  

1 5  ноября 1 984 г.  больш а я  часть фракции «зеленых» 
не уч аствовала в заседании  бундеста га,  ибо депутаты 
н аходились у здания  а мериканского посол ьства I? Бонне, 
где проходила массовая демонстраци я против угрозы 
интервенции США в Никарагуа 1 0 2 .  Н а  следующи й день· 
по требованию «зеленых» состоялся « а ктуальный час» ,  
посвященный этой теме.  Г.  Готвальд заявила :  «Имеется 
В виду (со стороны С ША.- Л. Г. ) вовсе не свобода и де-

9 9 вт. Bd. 1 32.  S .  2 1 39. 
1 0 0  Die Griinell. 1 986 . N 1 7. 
1 0 1  вт. B d .  1 27 .  S. 3650-3652. 
1 0 2 I b i d .  B d .  1 30. S. 7262. 
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мократия ;  на  деле речь идет исключительно о расШире
нии  при  посредстве силы сферы влияния Запада,  для 
чего в качестве законного средства р ассматриваются и 
н а ступательные войны» 10". 

С пустя два месяца, 1 7  января  1985 г . ,  взяв слово в 
бундестаге, Готвальд вновь подняла весь ком плекс цент
р ал ь ноа мериканских проблем,  в ч астности в связи с тем, 
что пра вящие круги ФР Г свели на нет эконо м ические 
связи с Никарагуа ,  в то ж е  время предоставив кредит 
Сальвадору в 50 млн долларов.  «Тем самым,- сказала 
Готвальд,- Федеративная  республика активно помогает 
политике CUJA, которые уже в течение ряда лет обостря
ют социальные и политические противоречи я  и пробле
м ы  этого р егиона» .  Она указала также н а  то, что США 
торпедируют региональные мирные инициативы - пред
ложения  стр а н  Контадорской группы, которые могли бы 
стать основой м и рного решения существующих здесь 
конфликтов. К сожалению, отмети л а  Готвальд, в пози
циях СДП Г Никарагуа и С альвадор уравнены, хотя 
р азличия в их социально-экономическом строе принци
пиальны. В первой из  этих стр а н  осуществлены социаль
ные рефор мы, н апример аграрная  реформ а ;  во второй 
господствует реакция 1 0 •• 14 мая того ж е  года в связи с 
предстоявшим вскоре совещанием руководителей семи 
наиболее р азвитых в экономическом отношении стран  
З а п ада «зеленые» коснулись положения в Центральной 
А мерике, таящего опасность для дела мира  во всем мире,  
и потребовали и зменения отношения к Ника рагуа.  И х  
оратор Л.  Фольмер, в ч а стности, сказал : «Никар агуа 
надежда для всех стра н  третьего мира»  105. 

Как известно, в своих отношениях с государства м и ,  
где царит ничем не  огра ниченн ый социальный и полити
ческий произвол или господствуют р а систские порядки, 
п р авящие круги Ф Р Г  не склонны прислушиваться к м не
нию мирового сообществ а ,  а подча с  и не  скрывают сво
и х  симпатий к этим режи м а м .  Это относится, например,  
к Чили,  с которой ФРГ поддерживает в высшей степени 
лояльные отношения.  Это вызывает постоянный протест 
«зеленых» в бундестаге. С критикой помощи правителей 
ФР Г кровавой диктатуре П иночета выступила К. Реетц 
на заседании  29 марта 1 984 Г. ; спустя неделю Г. Гот-

] 0 3 Ibid .  S.  7406. 
]04 Ibid .  B d .  1 3 1 .  S. 8462-8463. 
1 0 5 I i1icl .  B d .  1 32 .  S. 1 0200. 
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вальд вновь обр атил ась к этой теме .  «Чили,- сказала  
она ,  в ч астности,- это одна из наиболее черных страниц 
западногер м анской в нешней и внешнеэкономической по 
литики  за весь период существован и я  ФРГ»  1 06 .  В ЭТИХ 
И других выступлениях подчеркив алось, что без под
держки, которую Оl{азывает фашистском у  режиму в 
Чили Ф Р Г, ему б ыло бы  труднее удержаться у власти 
против вол и подавляющего большинства населения  
стр аны. 

Но ,  пож алуй, ни одна из проБJJем зоны н ацион ально
го освобождения не вызвала такого активного протеста 
и не приобрела в выступлениях «зеленых» такой остро
ты, как положение,  сложи вшееС5! в IОжной Африке в 
р езультате жестокого угнетения  расистами  коренного 
н аселения  стр аны и уста нов.пения  режи м а  апа ртеида . 
В конце J 983 г . ,  когда стас10 известно о предсто ящем ви 
зите  президента ЮАР Боты в ФРГ,  «зеленые» решитель
но в ыступили против этого визита , р а ссм атривая  его 
как поощрение южноафриканских р асистов со стороны 
правительства Ф Р Г  1 0 7 .  Последнее не прислушалось, 
однако, к м нению м ногих граждан Ф Р Г, возражавших 
против приезда главы р еж и м а  апа ртеида,  и летом 1 984 г .  
визит  Боты состоялся.  В связи с эти м В.  Швен ингер в 
речи,  произнесен ной 6 июня,  потребовал введения  эконо
м и ческого бойкота ЮАР 1 08. Особое вни м ание «зеленые» 
придают вопросу о прекращении поставок оружия запад
ногер м а нского производств а в ЮАР , которое исполь
зуется как против национально-освободительного движе
ния в стра не,  так  и против соседних н езависи м ых госу
дарств, подвергавшихся почти непрерывным l I ападе н и я м  
с о  стороны расистского р еж и м а  109.  

В июне 1 984 г. «зеленые» внесли в бундеста г два за 
конопроекта :  о прекращении и м порта угля и з  Южной 
Африки и денонсировании  культур ного соглашения меж
ду ФР Г и ЮАР . .  Обосновавшая эти предложения 
А . -М.  Боргма н  отметила ,  что ни одно государство в мире,  
кроме Ф Р Г, не  и м еет подобного согл ашения со страной 
а партеи

u
Да .  Оно явл яется полити ч еской и моральной под

держкои н ынешних правителей ЮАР. 
Во · время деба тов по вопросу о Южной Африке в 

сентябре 1 985 г. К. Ш м идт заявил :  «Мы, зеленые, полу-

1 0 6  Ibid.  B d. 1 26.  S .  2699. 
1 0 7  I bid .  
108  Ib i d .  B d .  1 28.  S .  5255. 
1 09 Ibid .  Bd. 1 27 .  S .  3872 ff. 
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чили свой мандат дл я того, чтобы на рушить молчание  
( по данному вопросу) , и МЫ поступим так в бундестаге 
и во всех тех случаях, когда где-либо ра ста птываются 
права  человека » 1 1 0 . В ыступая  в том же месяце, Борг м а н  
в новь категорически потребовала денонсации культур 
ного соглашения с ЮАР. Однако это предложение было 
отклонено 1 1 1 .  Но спустя год, в декабре 1 986 г . ,  когда в 
бундестаг было внесено предложение создать комитет 
по выяснению обстоятельств п родажи ЮАР чертежей 
западногер м а нских подводных лодок, характерно,  что 
п артии п р авител ьственной коалиции ,  по-видимому из  
предвыборных соображений ,  воздержались от  голосова
ния ,  в р езультате стало возможн ы м  созда ние  коми-
тета 1 1 2. • 

Говоря О позиции «зеленых» по некоторым аспектам 
внешней политики ,  нельзя не  коснуться их оценок ОНЮ
шений Ф Р Г  с ГДР . Вопрос это сложный,  прежде всего 
потому, что в Ф Р Г  активно действуют силы,  заинтересо
ванные в н агнета нии  напряженности между Ф Р Г  и ГДР ,  
постоянно муссирующие проблему «гер ма нского един 
ства» .  П р и  этом игнорируется т о  обстоятельство, ч то в 
дан ных условиях,  когда в двух немецких государствах 
существуют р азл ичные общественные системы и эти 
стр а н ы  уже в течение нескольких десятилети й разви
ваются различными  путями ,  предпосылок дл я их объеди 
нения нет. Позиция «зеленых»  однозначна :  они  исходят 
из реальных фактов, а не из благих пожеланий и в своих 
выступлениях по этому вопросу, в том числе в бундеста
ге, недвус мысленно проти востоят беспочвенной пропа
ганде «еди нств а» ,  подчер кивая опасность подобного ло
зунга  для ]I,ела мира  во  всем мире. 

В декабре 1 983 г. в БУ l lдестаге проходили дебаты по 
бюдж'ету м и нистерства по внутригерм а нским отношени 
ям ,  «как о н о  все еще именуется и ,  к сожалени ю, все еще 
существует» ,  сказал депутат от па  ртии «зеленых» 
Д .  Ш наЙдер. О н  продолжал:  « Почему МЫ столь резко 
крити куем здесь этот бюджет? Пото му, что в данной 
статье (его) отразилось в виде циф р  все л ицемерие, при 
сущее современной политике (ФРГ) в гер манском вопро
се. Она повторяет политику Аденауэра первых после
военных десятилетий» .  Н овое (а  на деле старое) кредо 

1 10 Ib id .  Bd. 1 33. S .  1 1 772. 
1 1 1  I iJ i d .  Bd. 1 34 .  S. 1 1 859. 
1 1 2  D ie \VeIt.  1 986. 1 1 . Dez. 
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таково : «Русские враждебн ы  разрядке, у них военное 
превосходство, и они стрем ятся к ми ровому господству» .  
А бюджетные р асходы п о  этой статье, подчеркнул Шнай 
дер , служат лишь  тому, ч тобы сохр а нить выброшенную 
ж и з нью н а  свалку претензию правящих кругов ФРГ вы
ступать от имени всех немцев 1 1 3 . Ш н а йдер вскоре высту
ПИJJ в новь - это произошло в связи с рассмотрением 
проекта резол юци и СДП Г об уреГУЛ l1 рова нии  положения 

/на  тра нзитных путях из ФРГ в За падный БеРJIИН  после 
одного из и н цидентов,  ПРО I Iсшедшего там весной 1 983 г .  
Ш н айдер  сказал : «Если м ы  присоедин яемся (к  этой ре
золюции ) , то это не значит,  ч то мы  считаем устраненной 
опасность того, ч то неисправимые "покорители Востока" 
вновь будут определять политику по отношению к ГДР 
и стр а на м  Восточ но й  Европы.  Мы требуем от правитель
ственных па ртий ,  а также от многих ЧJlенов сдп г  рас
прощаться со все еще и меющимся идеологическим хл а 
мом,  отказаться от претензий н а  единолич ное представи
тельство, от общегерманских фа нтазий .  Нет  никакой 
альтер н ативы реалисти ческой государственной полити
ке диалога и соглашения с госуда рствами  Восточной  
Европы» l и, .  

«Зел еные» выражают резкое неСОГJJ асие с любыми 
попытка ми возродить «дух Аденауэр а »  в отношениях 
ФРГ с ГДР ,  с пр исущи м и  ему чертами ,м ышл ения ,  не 
пригодность которого в современной международной об
ста новке доказана стол ь неопровержи мо. Они  настойчи
во призывают считаться с тем,  ч то ГДР - высокоразви
тое государство, призна н ное мировым сообществом .  
« Нел ьзя пол агать, ч то гер ма нское единство может осу
ществляться в той форме,  какую представл яет собой 
Ф Р Г,- говорил тот же Ul l l а йдер в бу ндестаге 9 февр аля 
1 984 Г .- Необходи м ы  нор маЛ Ы l ые отношения с другим 
немецки м государство м,  а они  ВОЗМОЖНЫ TOJJbKO н а  осно-
ве равноправия»  Ш .  . 

Аналоги ч ные мысл и Д. Шнайдер высказал и в сбор 
нике статей на  д а l l НУЮ тему, изда н ном  в Западном Бер
л и не. « Претензия осуществить объединение Гер м а ни и  
согласно западным представлениям является иллюзи
ей»,- писал он .  Все подобные попытки, и мевшие место 
в прошлом, оба нкротились. «Стремлени я  возродить хо-

l l З  ВТ. B d .  1 26. S. 3004. 
1 14 Ibid.  S. 341  Б. 
1 1 5  Ib i d .  В е! .  1 27. S .  3848. 
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лодную войну р азбились о протесты и сопротивление об
щественности ( ФРГ.- Л. г. ) ,  в первую же очередь о 
весьм а  существенную необходимость в согл ашениях с 
Г ДР во многих сферах . . .  Но чтобы изменить отношения  
между Ф Р Г  и ГДР,  необходимо расстаться с враждеб
ным образом, который может быть действенным лишь 
при отсутствии реальных образов. Граждане Ф Р Г, оче
видно, знают о ГДР меньше, чем об Испании или Гре
ции. А взаи мное ознакомление вряд ли возможно в ат
мосфере страха 11 н едоверия»  1 1 6 .  

Честную и а ргументированную речь по данному во
просу п роизнесла 1 2  сентября  того же года А. Фольмер . 
«Я должна признаться,- заявила она,  в ч астности,- что 
моему поколению и �He  понадобилось очень м ного вре
мени,  чтобы разобл ачить ложь, заключа ющуюся в том, 
ч то говорят об объединении Гер мании  и одновременно 
жел ают р аскол а ,  делают все,  чтобы усилить его.  Н а м  
понадобилось м ного времени,  чтобы преодолеть связан 
ный с этим а нтикоммунизм» .  А. Фольмер упомянула о 
нередко п ровозгл ашаемой в бундестаге так называемой 
общности демократов в герм анском вопросе и подчерк
нул а ,  ч то эта «общность» была нокаутирована ,  когда 
осенью 1 983 г. б ыло принято решен ие  о размещении в 
Ф Р Г  а мерика нских ракет среднего радиуса .  «После это
го решенин  гл авной задачей политики в гер манском во
просе ЯВJl яется сохра нение мира .  Вы это еще не замети
ЛИ», - сказала ФОJl ьмер, имея  в виду большинство депу
татов за падногер м анского па рл а мента . 

Говоря о взаимоотношениях двух гер ма нских госу
D,a pCTB, Фольмер заявил а :  «Мы стремимся к контактам 
Сс ГДР ) во всех общественных сферах,  где только они 
возможны. . .  При этом мы считаем,  что в ФР Г крайне 
недостает инфор мации относительно того, как живут, 
как трудятся и каковы ПОJl итические ожида ния  житеJlей 
ГДР» .  Свою р еч ь  Фольмер заКОНЧИJl а  констатаци ей :  
«Будучи реалиста ми ,  мы ощущаем н а  себе последствия 
политики в герм анском вопросе, которая  в течение 40 лет 
была ориентирована  на  интеграцию ГДР в западный 
мир . . .  Но м ы  не только ощущаем эти последствия,  над 
нами довлеет наследство - быть доч ерьми и сыновьям и  
н ации, которая  являл ась виновницей р азвязывания двух 

1 1 6 Ein anderes Deutschland. Griin-alternative Bewegungen ипд пеие 
Апt'VQг!еп al1f die deutsche Frage. [West] Berlin, 1985. s. 48. 
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мировых войн» 1 1 7 .  Как видно из сказанного, «зеленые» 
не забывают уроков истории Гер ма нии .  

В новой международной обстановке, порожденной 
успехами дел а разоружения ,  которые ста л и  возможны
ми благодаря важнейшим внешнеполитическим инициа
тива м  Советского Союза ,  «зеленые» еще более решитель
но выступают против реваншистских сил, прикрываю
щихся заботой о «герм а нском еДlI нстве». Вот ч то С I..: а з а J I ,  
напри мер,  й .  Фишер в беседе с представителем газеты 
«Тагесца йтунг» ( 1  сентября  1 987 г . ) . «В Советском Сою
зе, по-види мому, происходит революцион ный процесс, 
связа нный со СТРУ l<Турной переСТРОЙ i\ОЙ .  Н вм есто того, 
чтобы теперь вновь лелеять пл аны,  которые высказывает 
газета "Вельт", а также Дреггер и определенные круги 
землячеств, вновь вытащить "немецкую карту", н адо в 
собственных и нтересах раз  и навсегда сжечь ее» .  

В заКJlючение вернемся к УСJlОВИЯ М ,  В которых вы
нужден ы  р аботать депутаты от партии  «зеленых» . Фрак
ция  «зеленых», если сравнивать ее с другими ,  представ
ленными в парламенте, невеJlика ,  и соответственно н а 
грузка ,  Jlожащаяся н а  плечи каждого депутата ,  н а много 
больше ; чтобы сказать свое СJlОВО по каждому из р ас
см атриваемых вопросов, необходимо ГJlубоко изучить ту 
или и ную проблему ( здесь между членами фракции су
ществует определенное «разделение труда» ) ,  следить за  
всей текущей периодикой ,  знать,  как он обсуждался в 
бундестаге прошл ых созывов (тогда можно сравнить 
точки зрения на оди н  и тот же вопрос какой-либо пар
тии - и ногда высказывавшиеся одн и м  и тем же лицом -
10 ,  1 5, 20 лет назад и теперь) , внимательно следить за  
р азвитием международных событий ( кроме сведени й ,  
сообщаемых средства м и  массовой и нфор м ации ,  депутаты 
«зеленых» получают ее, выезжа я  в составе делегаций 
бундестага в другие стра н ы, они напр а ВJlЯЮТ за рубеж 
и самостоятельные делегации ,  ездят по и ндивидуальным 
П Р И ГJlа шения м ) . Все  это требует огромного н а пряжения 
сил. Конечно, депутаты р а ботают не  в вакууме;  им по
могают специалисты по р азличным вопросам из числа 
членов п артии или  сим патизирующих ей .  

Из бесед, которые две прогрессивные журналистки 
провели с депутатами «зеленых»,  видно, что многие и з  
них  уходят из  здания  бундестага л и ш ь  глубокой ночью. 
Особенно трудно приходится управляющим дел а м и  

1 1 7 ВТ. Вд. 1 29. S .  59 1 7-59 1 9. 
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фр а кци и ;  этот пост чреЗВЫ{Jа й но важен,  ибо от умеНI1Я  
лица ,  з а н и м а ющего его, сообр а зовываться с обстановкой  
зависит, н а п р и мер ,  в ре м я ,  отводи мое депутатам «зеле
ных» в дебатах.  В совете ста рейшин бундестага ,  где 
действует п р и нци п единогласия ,  подчас удается доби 
ваться н е  5 -ми нутного в ыступления ,  как  бывает ч аще 
всего, а, скаже'м,  1 5-м инутного. 

Вообще же правое больши нство дел ает все, { Iтобы 
ущемить «зеленых» И В этом ОТl lOшении ,  и во М НОГИХ 
других.  Вопреки конституционн ы м  положени я м  они не 
допускаются в некотор ые орга н ы  бундестага ,  особенно 
те, которые контроли руют с пеЦСJlужбы.  Э.  Штратман  в 
одном из  свои х выступлеиий привел слова деятеля пра 
вящего больши нства Рота : «допустить туда зеленых 
все р авно что сделать' козла садовником» 1 1 8. «3еленых» 
без всяких на  то основ а н ий  не в ключают в состав сове
та, контроли р ующего радиовещан и е. К асаясь этого, 
Г. 3ур с возмущением заяви л :  «Вы системати чески ста
раетесь здесь, где только возможно дискр и м и н и ровать, 
оттереть демократически избра нную фракцию» 1 19 .  Н о  
этим дело не  огра н ичилось; влаСТI1 усил енно за нялись 
изучением прошлого депутатов от партии «зеленых»,  
ста р а ясь выискать что-либо предосудительное (выше 
уже упом и н ал ись « изыска н и я» ,  предпринятые по указа
нию Ци м мерм а на ) . Их посто я н но обвиняют в н асиль
ственных действиях во время  м ассовых а нтивоенных и 
а нтиато мн ых выступлений ,  приговаривают к крупным 
штрафам ,  но ,  по-види мому, ХДС/ХСС были бы  не  п рочь 
и более решительно пока рать депутатов, чья а ктивность 
в бундеста ге ч асто нестерпима  дл я вл асть и мущих.  Ле
том 1 986 г. п равящие партии  организовали два «а кту
альных часа» дл я в ы яснени я  подробностей в биогра ф и ях 
«зеленых», ИХ в непарла ментской деятельности .  О том, 
как п роводятся эти разбирательства ,  можно судить по 
двум фа ктам .  Докладчиком на  одном из них я вл ялся 
Ла мбсдорф, которому пришлось покинуть м и нистер 
ский пост в резул ьтате разоблачений  «зелеными» Флика  
и его  пособн и ков в пр авительстве и политических п а р
тиях. Представител я м  последних  было предоставлено в 
общей слож ности 35 м и нут, а «обви няем ым »  для отве
та  - только 5 1 20 . 

1 1 8  ВТ. Bd.  1 3 1 .  S .  8724-8726. 
1 1 9 I b id .  B d .  1 33 .  S. 1 1 085. 
1 2 0  Die Griillell. 1 986 . N 24. 
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Ораторам оппозиции  не  дают говор ить, прерыван и х  
речи ч асты ми  выкр и к а м и ,  носящи ми  оскорбительный х а 
р а ктер 1 2 1 . Так  ( к а к  мы в идел и )  поступают и п о  отноше
н и ю  к женщи н а м . Даже жур нал « Ш пигель»,  отнюдь не 
лояльно настроенн ы й  по отношен и ю  I <  «зеленым» ,  осенью 
1 986 г .  напечата,1 ста тыо, в которой осудил проявлен и я  
ненависти и злобы «тр аflИЦИ ОННЫХ»  па ртий к пришель
цам .  «3елен ые,- ГОВ О Р И Т О I  В r:. иJТbe,- должны обладать 
толстой кожей,  чтобы ИГ : lOр и ровать в р аждеб ные воз
гласы» 1 2 2 .  

Как уже отмечалось, в течение первых 2-21/2 лет 
депутаты большv.нства  с читали ,  что вл и я ни е  «зеленых» 
вскоре пойдет (или даже уже идет) н а  убыль и в сле
дующем составе бундестага они бол ьше не будут пред
ставлены.  26 июня  1 984 г .  ОДI IОМУ из  «зеленых» из зала 
заседаний  "рикнул и :  «Уже осталось недолго ждать!  
С коро вас здесь больше I I е  будет !»  Даже КОЛ Ь,  выступая  
5 сентября  того же  года , заявил : «На  деле в ы  только 
к р атковременные гости в это м учр еждени и »  1 23 . К анцле
ру отвечал Т.  Л а нге, сообщивший ,  что «зеленые» воспр и ·  
н ял и  его слова очень С ПОКОЙ НО Ш .  На очередной выкрик
предсказа ние  депутат Н. Манн б росил : « Н ас будет еще 
больше, г-н 3айтерс, надо тол ько подождать ! »  125 

Одна из причин  в раждеб ности депутатов «тр адицион
ных» партий  к «зелены м »  сугубо м атер иальная  - речь 
идет об упоми навшейся выше резко отри цательной пози
ции последних в отношенин  требова н и й  (и конкретных 
п роектов) повышени я  вознагр аждени я  члена м  бундеста 
га .  Е ще в сентябре 1 983 г. В .  Хосс указывал,  что возна 
граждени е  депутата м следует сопоставл ять не с ж ало
в а н ьем высшего чиновничества ,  а с заработка м и  р ядовых 
гражда н .  «Как будет выгл ядеть моральная мотивация  
увеличеН I IЯ  выплат  депутата м ,- спросил Хосс своих 
коллег,-- есл и в ы  ()Д I IовремеН I IО  сокра щаете пособи я  по 
безработице для холостяков и женатых,  н е  и меющих де
тей, на  7,35 % ?» 1 26 В ысказавшийся по тому же поводу 
Э. Штратман  осудил существующее положение, соглас-

1 2 1 См .  об этом подробнее: S C!7Umacher Т. Dreckschleuder. Zwi
sсhепгufе a Ll s  dem BUlldestag rUlld ит die Griillell. Frallkfurt а .  
М ,  1 986 . 

1 2 2  Spiegel .  1 986. N 40. S .  1 28- 1 29. 
1 23 Ibid .  Bd. 1 33 .  S .  1 1 069, 1 1 483. 
124 Ib id .  S 1 1 503- 1 1 504 . 
1 2 5  Ib id .  B d .  1 34. S .  1 1 868.  
1 2 6  Ib id .  S.  1 958. 
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но  которому после 6 л ет пребывания в бундестаге депу
тат и м еет право на получение такой пенсии, какую «за
служив ает» мало кто из р абочих, даже после 45 лет тя
желого труда 1 27. 

И в том же году, и в следующем данный вопрос под
нимался вновь и вновь. «3еленые» последовательно про
тивились повышению денежного вознагр аждения депу
татам. В подобном духе выступали Д. Бургм ан, К. Н и 
кельс, другие их  коллеги. В речи, произнесенной 1 7  я н 
в а р н  1 985 г . ,  В .  Шоппе вскр ыла смысл разногласий п о  
этому  поводу между БОЛЬШ ИI-IСТВОМ бундестага  и фрак
цией «зеленых».  « 3десь,- сказала она,- столкнулись 
две культуры,  два очень разных представления о соци
альном 06щежитии».I28 . Действительно, политическая 
культура ,  н аходящая выр ажение в деятельности «зеле
н ых», СИЛ ЬНО отличается от общепри нятой в буржуазном 
обществе и основанной н а  морали господствующего 
класса,  дл я которого превыше всего всегда были и есть 
собственные интересы. Об этом хорошо, на наш взгляд, 
сказал депутат Европейского парламента от западно
германских «зеленых» Ф .  О.  Вольф : «Политическая 
I<ультура внепарла ментской оппозиции ,  участников вы
ступлений 1 968 г . ,  женского движения, движения против 
атомной энергетики, экологического движения и ,  нако
нец, а нтивоенной борьбы, преодолевая препоны и дез
ориентацию, превра1'илась в Ф Р Г  в широкую р адикаль
но-демокр ати ческую контр культуру. Ее укрепление и 
углубление явл яется первым условием а нтифашистской 
политики, претендующей на успех» ш . 

1 2 7 Ib id .  S. 1 959. 
1 2 8  I b i d .  Bd.  1 32 .  S. 8502. 
1 2 9 Die Gri.inen. 1 988. N 7. 

7. БОРЬБА ТЕЧЕНИй В ПАРТИИ. 

({ЗЕЛЕНЫЕ» 

И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ 

с момента сноего созда ния  партия «зеJlе I lЫХ»  l lреДСТ i:lН 
ляла собой конгломерат очень разных по  своему проис
хождению, социальному статусу, идеЙным. уста новкам 
людей ,  сплотившихся -вокруг общих целей.  Эти  разли
чия казались сторонним наблюдателям столь существен
ными ,  что новой п а ртии предрекали  скорый ра спад. Тако
го рода_ пророчества _ ОС.Q��Нf-IО настойчиво р аздавались 
H aK�HYHe очередного съезда партии, когда на повестке 
дНЯ СТОЯЛ . К<!. J(Q�::!.! !1?О «острый» B6rip6c, и буржуазная 
пресса - неизменно ЩJедреКlrJl а  окончательный р аскол в 
среде «зеленых» И прекр а щение существования партии ,  
ЯВИВri.Iе"йСЯ---�<lизмутительницеЙ спокойствия»  В политиче
ской-жi(ЗI(Й ФРГ. Съезды,  однако, проходили (а они, как 
мы видели,  созываются весьм а  часто,  гор аздо ч а ще, чем 
у других партий ) , на  многих из них обсуждались до
вольно «взрывчатые» проблемы, такие обсужден и я  со
провождались серьезными спор а м и ,  но ни  разу  дело не 
доходило не только до р аскола ,  но даже до реальной уг
розы его. Было другое: п а ртию покидали отдельные ее 
члены или небольшие группы,  не сумевшие навязать ей 
свои взгляды и тактику ; в первый период это были Груль 
и немногие его единомышленники, являвшиеся носителя 
м и  правых,  консервативных представлений,  позднее 
Р.  Б аро, пытавшийся повернуть «зеленых» на  путь сек
тантства и ожесточенного а нтикоммунизм а .  Большинство 
же стремилось к консенсусу, который мог бы удовлетво
р ить л юдей весьма р азных взглядов. 

Все это не значит, что в партии нет существен ных раз
ногласий между имеющимися в ней течения ми .  Б ыло бы 
опрометчиво полагать, что  они  отсутствуют, зная  хотя 
бы пестроту состава партии,  в рядах которой объедини
лись м ногочисленные представители новых средних сло
ев,  неискушенные в политической борьбе и склон ные к 
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осторожн ы м ,  обду м а н н ы м  действ и я м ,  и выходцы из л е 
в а ц к и х  осколочн ы х  орга низаций,  н астроен н ых н а  «не
медленные решительные а кции» и в момент создания 
п а рт и и  еще н е  пересмотревших подобные уста новки (это 
произошло позднее в ходе в з а и м ной «притирки» друг к 
другу в составе одной п а р ти и ) . Более того,. р а з ногл а с и я  
среди «зеленых» не утихали и потому,  что к п р е ж н и м  
п р-иба влял ие ь Hb"BbIe , -воз i�I и кйfие " '�-'-llроц,есt(Г ' ста б и л  и з  а 
ц'и и  п а ртии и вызыва@.мые. не.об.ходим остью-искать опт и 
м альные м етоды дальнейшей борьбы. В ыяснилось, что 
М нения iI6 ' это му" в6проё)i' раСХОД5IТСЯ веС Ь М.Jj .. З1!<i.'J и.тельно. 
И хотя у «зеJ!ёшхх>гз' еме'JI ы ьге-б рга-низ·

а
ци ии пользуются 

до в ол ь но' ШЙР6К-Оiс.'з'вт.О i:I Q:�1И:ёЙ.-и. +lРа.Кi.ич.ескп· ·м о г ут Н а 
своем уровне са мостqятелыIO вступать в коаJI ИЦИЮ с к а 
КОЙ-JI ибо другой п а ртией, успех ИJI И  н еуспех та кого п р ед
п риятия з атрагивает п а ртию в цеJIОМ и мажет ( ПОJIОЖИ
тель н о  ИJI И  отрицател ьно) сказаться н а  ее дальнейшем 
развитии.  

YCJIOBHO мажно ВI;>IДеJI ИТЬ 4 Т_�'i�Jittя., .. ХQТЯJр а н ицы их 
достаточно р аз м ыты '. В п р�'дёта ВJIе н ия х «зеленых» п р и 
чудл иво сочета ются р а з н ы е  точки-'зреТi'rffi н а  п ути обще· 
ствеН НОГО. -1i�реSi'ёТРО ЙСТlПj·;-КОТ6Р-Ьiх · те ИJI И  и н ы е  члены 
партии' пр и д,е р'ж ивалиСь" р а нее ·си "8- опредеJI,ен ной степе
н и  пр'Одпmкаютггрпдерживаться н ы н е ) , с вновь ваз н и к
ш и м и ,  оБУСЛОВJI е н н ы м и  р а ЗJI ИЧ Н Ы М  падходом к тактиче
ским вопроса м ,  и в частности к м есту и з н ач е н и ю  эколо
гических требов а н и й  ( после черноБЫJIЬСКОЙ а в а р и и  осо
бую остроту пр иобрел отказ от стро ительства и эксплуа
тации ато м ны х  ЭJIектрастанций)  в ПОJI итической деятель
ности партии.  В последние гады н а иболее астрые споры 
среди «зеленых» вызыв а ют та ктические вопрасы, пр�ж
де всего - вступать л и  в коалицию с социал-демокр а 
тией и к а кую цен у  мажно уплатит'ь з а  сов местное с ней 
участие в том ил и ином правительстве ;  но  соображения,  
которы м и  руководствуются п р и  это м р аЗJI и ч н ые течен и я ,  
в ы ходят за  пределы т а ктики,  касаясь гор аздо более о б 
щ и х ,  принципиальных вопросов . 
.J/ Одно из теч е н и й  представлено таК.Jig.3ыва е м ы м и  эко

с.9�Jtистами-=-.ifёi3ыкрьiл омM п а рти
\
.! ; в него в ходят в ы 

' ходцыиз
'а з л ичныы x группиравок, на ходившихся н а  ле-

I С м . ,  например : Langguth G. Der gгuпе Faktor. Уоп d e r  Bewegung 
zur Partei? Zur ich . \ 984. S.  76 Н.;  Littl1er н Zur Ргоgга ПlПl dеЬа tе 
\)ei dел Grunen//MarXistische S ! u d i е п .  Jа l1ГЬuсll des I M S F. 9, Frank· 
fL lrt а .  М., 1 985. S .  377-379. 
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в о м  фла нге р а бочего движения. Экосоци а листы - про
тив ники к а п италистич еского строя ; о н и  убежден ы ,  что 
п р и  сох р а н е н ии существующих порядков нельзя добить
ся коренного УJIучшения окружающей среды. Они п р и ·  
д а ют первостепенное з начение м ассовы м  действи я м  в до
стиж е н и и  целей ,  которые ставят себе «зел е н ые» ,  и вто
ростепеннае - п а р л а м е нтской деятеJIЬНОСТИ . Вот что п и ·  
с а л и ,  н а пр и мер , Т.  Эбер м а н  и Р .  Тра м перт (они в месте 
с Ю. Реентсом и други м и  п р и н адлежат к руковадящ и м  
деятеля м  течения экосоциалистов ) :  « М ы  убежден ы  в 
том ,  что тех или и н ы х  реформ можно с н а ибольшим ус
пехом дабиться, осуществл яя стойкую оппозицию, пра
водя беспощаДНbIе  р азоБJI а чения и моБИJI изацию [ м асс ] . . .  
Тол ько сабл юдая твердость во все м ,  что каса ется курса 
на коренные преобразов а ния,  можно преодолеть склон
н ость к СОГJI ашатеJIЬСТВУ, погоне з а  м е.ТJ К И М И  уступка м и ,  
гипербал изации з н ач е н и я  па рла мента риз м а »  2 .  

В подобном духе экосоциалисты действуют в п ред
ста вительных учрежде н и я х  ( им е н н о  так,  к а к  мы в идели ,  
выступал Ю. Реентс в бундестаге) . Но их в з гляда м п р и 
сущи нечеткость и пута н и ца , порожде н н ые, надо. пол а 
гать, п ребыванием в лева цких орга н изациях,  м ал о  свя
з а н н ых с м а ссовы м  движением и в а рившихся в сабствен
н о м  соку. Так,  Эбер м а н  и Т р а м перт п р идержива ются 
полуа н а р хистских взгл ядов на государство. О н и  у н и ч и 
жительно отз ы в а ются о р е а л ь н о м  сациализме,  пропове
дуя «третий путь» .  Экосоциалисты дел а ют м ногое, чтобы 
усилить а нтикапитал истические тенденции в деятельна
сти партии;  в ее эвол ю ц и и  в сторону н а сущных социаль
ных п р облем заслуга п р едставителей этого течения без 
условн а .  Но ущербность и х  сабс гве н н ы х  воззрений сни
ж а ет эффективность этих  усилий.  
47 Весьм а  вл иятел ь н ы  в руководстве партии та к назы

rflI"e M bIe фунда ме нт·ал-исты.--fIредставители этого т,ече н и я  
з а н и м а ют посты д в у х  ( из трех) е е  сопредседателей,  у 
н и х  есть предста вител и и в президиуме ф р а кции «зеле ·  
н ы х »  В бундестаге,  хотя т а м  «фунда ментал исты» н е  м о 
гут похвастать преоблад ан ие м ; ведь п р а ктическая поли
тика ,  катарой к а ждадневно з а н и м а ются депутаты,. за
ставляет и х  быть ближе к реальной действительности,  
ч е м  тех, кто В bIступает за «чистоту» И н ез ыблемость ос
н авополага ющих доктрин .  Отсюда и н а и менав а ние это-

2 ЕЬегmаПI1 Т., Trampert R. Die Zukunft der G riinen. НаПlI)uгg, \ 985. 
S.  268. 
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ro течения - его nриверженцы борются за  соблюдение 
фундаментальных принципов, положенных в основу ор
ган изации при  ее создании .  Прежде всего это означает, 
что главное в н и мание должно уделяться экологическим 
проБJlемам ,  в их  решении сторон ники этого течения,  как 
и р а нее, в идят основное н азначение партии ,  и менуемой 
«зеJlеноЙ» .  В то же время «фундаментаJl ИСТЫ» не отрица
ют необходимости борьбы и за  другие требова ния ,  со
держащиеся в программе, особое внимание удеJlЯЯ от
пору а нтидемократическим мероприятиям правитеJl Ь 
ств а ,  противодействию его а нтир абоч им акциям ,  за коно
проектам «о безопасности» и т .  п. Они доказывают, что 
только активное сопротивление сторонников демократии 
этому курсу может помочь ее сохра нению в неБJlа гопри 
ятных условиях праВJlения консерв аТИВНО-JIибераJlЬНОЙ 
коалиции.  

.·«Фундаменталисты» настроены бескомпромиссно. Они 
поддерживают альтерн ативные проекты и предприятия , 
возлагая н а  них серьезные н адежды в смысле переустрой
ства общества согласно принципам,  которых придержи
в ается партия «зеленых». «Фундаменталисты» являются 
сторонниками и участниками массовых выступлений про
тив объектов ядерной энергетики, против америка нских 
р акетных баз на территори и  ФРГ, против угрозы овладе
ния ФРГ ядерн ы м  оружием,  создаваемой сооружением 
предприятий по вторичной переработке отходов АЭС в 
В а керсдорфе, и др .  Установка н а  активные действия и м 
понирует м асса м ,  н о  недостаточная  эффектив ность этих 
в ыступлений побуждает прислушиваться к тем деятелям 
партии, которые утверждают, что  добиться чего-либо 
конкретного лишь при  помощи акций протеста нельзя ,  
нужны обходные пути, гибкая  тактика и т.  п .  Кроме 
Ю. Дитфурт крупными фигура м и  среди «фундамента
л истов»  являются также П .  Келли ,  М. Хор ачек, К. Ш м идт 
(с 1 987 г. сопредседатель партии)  и др. 3 Удельный вес 
этого течения  вырос после неудачного опыта красно-зе
леной коалиции в Гессене в 1 985- 1 987 п. 
� Создание коалиции было делом рук «реалистов» 

�едставителей другого влиятельного течения в партии,  
наиболее популярным деятелем которого является Й. Фи-
шер.  « Реалисты» настойчиво требуют согла шения  с 

3 Weic!LOld J., Madloch N. Die B undespartei. Die Grtinen in der B RD .  
Politik, Ideologie, Entwicklungstendenzenj jLil1ksradikal ismus i n  dell 
80ег Jаllгеп. В.,  1 984. S .  92. 

112 

СДП Г и участия в р уководимых ее лидер а м и  правитель
ствах ,  с тем чтобы таким путем добиться хотя бы огр а 
н иченнь!х ,  ч астичных результатов в деле з а щиты окру
Жij.ющеи среды, обеспечения  демократических свобод, 
социальных прав  трудящихся и т. п .  П ротив этого возра 
ж а ют «фундамента листы» .  Ю. Дитфурт, например,  пи 
сал а :  « Реформизм в его  зелено-социаJl-демократическом 
варианте исходит из того, что в н а шем обществе более 
не будет крупных сломов. Время революций минуло, по
этому  - таков противоречащий логике в ывод - остался 
только рефор мистский п уть, п уть так н азываемой реаль
ной �олитики. Здесь в политическом анализе налицо серь
езныи изъян . . .  Нет н икаких ша нсов, что подобный п уть 
пр иведет в лучшее общество» '. 

Гессенская организация «зеJlеных» оставила без в н и
мания  тот факт, что услови я  для сотрудничества с СДП Г 
были в этой земле весьма неблаГОПРИЯТ I IЫМ И :  ведь здесь 
в течение ряда лет и мела место острейшая конфронтация 
между властям и  в лице правительства во главе с социал
демокр атом Х. Бернером и массовым движением против
ников строительства новой взлетно-посадочной полосы 
на аэродроме Франкфурта-на -МаЙне .  Переговоры о 
вступлении «зеленых» В земельное правительство велись 
долго. По сообщениям печати, в ноябре 1 983 г.  обе сто
роны выказали взаимную готовность к компромиссу. Но 
до согла шения было еще далеко ; в ходе переговоров тре
бования  «зеленых» сокра щались. Так,  если вначале они 
добивались ликвидации новой взлетно-посадочной по
лосы и восстановления лесного м ассив а на этой терри 
тории ,  то  в дальнейшем речь  шла уже только о запре
щении  или ограничении ночных полетов некоторых в идов 
са молетов 5 ,  в том ч исле а мерика нских военных машин ;  
то  же ПРОИЗОШJlО и с требов а н иями,  касавшимися огр ани
чения вредного воздеиствия  химических предприятий на  
окружающую среду (следует иметь в в иду, что в Гессе
не расположены некоторые химические гиганты запад
ногерм а нских концернов, подвизающихся в этой обла
сти) 6 . 

4 Griine Politik, Eil1e S t andortbestimmung. Fгапkfшt а. М ,  1 984. 
S. 65-66. 

5 А ведь C�BceM незадолго до этого Фишер заверял: «Вести С сдпг 
какие-лиоа разговоры наверняка нельзя будет, если эта взлетно
по�адочная полоса будет строиться и дальше» (Fischer J. Vоп 
g�uner КгаЧ und Herrlichkeit. Reil1bek, 1 984. S .  1 1 3) . 

6 Dle Wahrhelt. 1 983. 1 2. Nov. ;  Spiegel. 1984. N 22. S. 234. 
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Со стороны «зеленых» все делалось для того, чтобы 
не сорвать возможность создания коалиции 7. Это позво
лило Бернеру з аявить: «Партия зеленых, которая еще 
недавно объявляла не только традиционным партиям и 
парламентской системе, но всей н а шей эконом ической и 
общественной системе - я цитирую - "радикальную и 
фундаментальную" борьбу, после едва одногодич ного 
п ребывания в п арл аменте показала себя в беседах с 
н а м и  в конечном счете конструктивным п артнером » .  
О том, какое впечатление это и подобные е м у  заявления 
производили н а  м ногих деятелей партии ,  можно судить 
по отр ицательной реакции Т. Эберм а на и Р. Трамперта , 
которые приводят в своей книге цитированное высказ ы
вание Бернера 8 . Одн.ако в декабре 1 985 г. представитеJJ Ь 
партии получил министерский пост в правительстве Гес
сена .  И м стал й. Фишер, возглавивший ведомство по 
охране окружающей среды. 

Отношение к этому факту в различных общественных 
кругах было очень разным.  Канцлер ФРГ Г. Коль, н а 
пример,  реагировал так:  «Н азначение г-на Фишера 
уже само по себе является вызовом» .  Руководящие дея 
тели социал-демократической партии встретил и соглаше
ние скептически ;  по-видимому, это вызывалось опасения
ми ,  что Фишер явится «нарушителем спокойствия»  В пра 
в ител ьстве Гессена  (что не подтвердилось) . Резко от
р ицательно отнеслись к вступлению Фишера в п р ави
тельство Бернера  высшие орга ны партии «зеленых».  
Так,  в заявлении правления говорилось, что Гессен не  
ста нет моделью для партии в целом .  Решение руководя
щего комитета п артии,  принятое несколько позднее, кон
статировало:  «Результат переговоров с СДП Г  п ривел 
зеленых как самостоятельную экологическую и социаль
ную партию на грань возможного. Он зна менует собой 
неприемлемый компромисс с СДПГ»  9. 

Оценивая выбор своих гессенских товарищей по пар 
тии ,  ю. Дитфурт писала,  что и далее все пойдет по преж
нему пути и в отношении  окружающей среды, и в соци
альной области 10 .  Подобное предположение в целом под
твердилось. За год с небольшим,  проведенный Фишером 
в м и нистерском кресле, ему удалось сделать очень не-

7 Оlюгерublik Deutsc.hland. Eгfahгungen u n d  Peгspektiven rot-gri.ineг 
Zusammenaгbeit. Hambuгg, 1 986. s. 82 ff. 

8 Ebermann Т., Trampert R. Ор . cit. s.  264. 
Gruner B asis-Dienst. ] 985. N 8. s.  1 9, 20. 

1 0  Ibid. s .  2 1 .  
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м ногое. Пытаясь осуществить обеща нные меры по вос
становлению экологического равновесия ,  он  наталкиваJI 
с я  н а  упорное сопротивление и ндустриальных монопо
лий, п режде всего атомных и химических. Вопреки дого
воренности об отказе от ра сширения ра бот, связанных с 
использованием атомной энергии ,  они  п родолжал ись, от
равление природной среды отходами химического произ
водства практически не п рекращалось и т. Д. В 1 986 г . ,  
после того как «зеленые» выступили С требованием в 
кратча йший срок пр иостановить функционирование 
атом ных электростанций,  Фишер обратился с соответст
вующим демаршем к Бернеру,  но не на шел должного от
клика : ! принципе он как  будто склонялся к отказу от 
атомнои энергетики ,  но в неопределенном будущем.  
Съезд п артии «зеленых»,  состоявшийся в м ае 1 986 г 
предоставил Фишеру дополнительный срок до осен ;; 
1 987 г . ;  если бы и тогда не  удалось добиться отключе
ния АЭС в Гессене, следовало прибегнуть к внепарла
ментским  действиям 1 1 .  

Однако это уже не  понадобилось. В феврале 1 987 г . ,  
когда отношения партнеров по коалиции обострились 
из-за скандала вокруг п редприятия, связанного с атом
н ы м  производством и действовавшего в Гессене чуть ли  
не  полулегально 12, Бер нер попросту отправил Фишера в 
отста вку. Таким образом,  и нициатива р азрыва исходила 
не  от «зеленых», хотя причин для этого было достаточ но  
и уход Фишера имел бы немалый пропагандистски й  эф
фект. П равда, и соци ал-демократы не  нажили н а  этом 
деле политического капитала :  р аспустив л а ндта г  и н а 
значив  новые выборы,  они  потерпели поражение и после 
м ногих лет пребыва н ия во главе правительства Гессена 
вынужд:ны были уйти в оппозицию, открыв п уть к влас
ти в этои земле христианским демократам .  

Оценка  « гессенского эксперимента» в партии  очень 
разная ,  даже прямо противоположная .  Предста.витель 
фракции «зеленых» В л а ндта ге, говоря о результатах пре
бывания  Фишера в правительстве Гессена ,  оха р а ктер и-

1 1  HeKOT�pыe выст�пления н а  съезде на эту тему отличались значи
тельнои остротои. Так, и. Виман из Франкфурта-на-Майне ска
зала: «Мы должны . . .  решительно положить конец этой коалиции. 
Поэтому я вношу предложение : если в течение 4 недель СДПГ и 
правитеЛЬ�ТIJО Бериера не зая вят, что они начинают отказываться 

от атом нои энергетики, тогда продолжение нынешнего курса в 
Гессене невозможно» (Ibid .  1 986. N2 7/9. s. 32) .  

1 2  СМ.:  Новое время. 1 !)87. N2 1 5. С. 7. 
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зовал их  как «впечатляющие». А Ю.  Дитфут вырази

лась совсем по-другому : «Не было даже в зародышевом 

в иде реализовано то, что связа но с нашими экологиче· 

скими представлениями» 13.  Можно добавить, что это 

справедливо и для некоторых других вопросов ,  по пово

ду которых м ежду партне р а м и  по коалиции была в 

1 985 г .  достигнута договоренность. Но сложившееся в 

Ф Р Г  соотношение  пол итических сил побуждает две эти 

п артии к вза имопони м а нию,  если они на деле хотя} из

бавиться от господства консервативно-либеральнои ко-

алиции.  
Если говорить о «зеленых», то и х  подход к сотрудниче-

ству с СДПГ, конечно, должен быть более принципиаль

ным и ответственным .  чем то было в Гессене.  Это ясно и 

для некоторых деятелей партии ,  как  видно, например ,  и з  

статьи А .  Фольмер (ныне - в новь депутат бундестага) , 

которую в 1 986 г. н а печатал орга н СДПГ «Форвертс». 

Она писал а ,  что «зеленые», вне всякого сом нения,  долж

ны сотрудничать с СДПГ, но не  с той, которая  стоит на  

позициях Годесбергской прогр а м м ы  1 959 г . ,  и даже не  с 

той какою она была бы,  приняв новые програ ммные по

ло�ения ,  проект которых опубликован 1 1, .  �ол ьмер отмеча

ет ,  что  у СДПГ пока  еще отсутствует краине необходим а я  

готовность к союзу с новым и  социальным и  движени я м и

и не только у п равого крыла ,  но  и у левого. Автор сфор 

мул ировал HeKOTOp ы� пожелания  и требования ,  которые 

«зеленым» следовало бы адресовать социал-демократам .  

Среди них :  обращать гораздо большее внимание на  р аз

л ичные форм ы  отчуждения р абочего класса с
и 

целью их  

п реодолен и я ;  осознать необходимо
и
сть глубокои демокра

тизации всех  р а бочих организации ,  в частности профсо

юзов; обеспечить в них новую культуру отношения  к 

меньшинства м  (женщинам ,  и ностранным р а бочим ,  моло

дежи ) , ликвидиров ать какую бы то ни было дискрими

нацию 15 . 
П р едседатель баварской организации партии «зеле

ныХ» (и  бывший депутат бундестага)  Э .  Бюб в ыступил 

в ноябре 1 987 г .  за б6льшую терпимость по отношению 

к СДПГ.  
Н а помнив об участии социал-демократов в бор"' "  

бе против гитлеровской диктатуры ,  о «восточн�й полит'"'

ке» В. Брандта ,  Бюб отметил, что искажают деиствитель· 

1 3  Die \Vel t .  1 987. 16. Febr.  
14 Voгwarts. 1 986. N 32. S. 1 0- 1 1 .  
1 5 Ibid. 
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ность те, кто отождествляют курс социал-демократии с 
неоконсерв ативной политикой ХДСjХСС.  «Кто считает 
минимальными р азличия между социальной политикой 
во времена социал-либеральной коалиции (хотя и тогда 
происходили ухудшения)  и при  н ы нешнем правительстве, 
тот циник или слепой».  Бюб в ысказался за соглашение ' 
двух партий н а  осноне р еальных условий и требова н и й  16 • •  

А вот как а ргументировал ту же  точку зрения 
В.  Креч м а н, депутат ландтага в Б аден-Вюртемберге:  
« Пока СДПГ н аходится в оппозиции,  н а м  еще меньше, 
чем р а нее, удастся укреп иться в р а бочем и п рофсоюзном 
движении .  Многие в партии пытаются добиться этого 
ч резвычайно радикальны м и  выступлениям и  за интересы 
р абочего класса . Это не даст, однако,  м ногого. Ибо даже 
если мы будем отстаивать требования  р абочего движе
ния более определенно и твердо, чем СДПГ, то послед
няя  всегда сумеет компенсировать это тем,  что она - бо
лее н адежный в историческом плане гарант р абочих ин
тересов» 1 7 .  Признание симптоматичное, хотя в партии 
есть и иные мнения насчет того, следует ли вести борьбу 
з а  н ужды п ролетариата .  Так,  например ,  в феврале 1 988 г. 
деятели гамбургской организации «зеJl еных» Т. Бок, 
Э .  Юрчич и П.  Рикман  в статье, озагл авленной «Между 
певцам и  Апокалипсиса и интегриров а нными в систему»,  
писали :  «Условия труда и сокращение р абочего времени 
должны стать центром тяжести н а шей политики реформ . . .  
Конкретные, завоева нные при  участии зеленых улучше
ния в положении з а н ятых могут содействовать созданию 
основы для сотрудничества с СДП Г  больше, чем м ногие 
статьи, содержащие соответствующие заклинания» 1 8 .  Та
ким образом,  и в первом , и во втором случае преследу
ется одна цель, но, чтобы ее достичь, предлагается диа
м етра льно п ротивоположная  тактика по отношению к р а 
бочем у  классу. 

Н ар яду с м ногочисленными п риверженцам'И сотруд
н ичества с СДПГ в партии  «зеленых» есть и немало лю
дей, продолжающих неприязненно относиться к социаJI 
демократии.  Их  позицию кратко, но достаточно вырази
тельно сформулировал Т.  Эбер м а н :  «СДПГ должна по
терять сторонников в пользу зеленых, потерять чувстви-

16 Die ОгЙпеп. 1 987. N 45. 
1 7 Driig'er к., Hulsberg \у/. Aus fiir Огйп? Die griine Orientieгungskri

se zwischen Anpassul1g ul1d Systemoppositiol1 .  Fга1lkfuгt а. М., 
1 986. S. 30 1 .  1 8  Die ОгЙпеп. 1988. N 8. 
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тельно, чтобы в ней усилилось стремление к социальны м  
реформ а м »  1 9 .  

Трудно, однако ,  предположить, что новые серьезные 
потери СДПГ (хотя бы  в пользу «зеленых») могут при
близить такие преобразования .  В едь задача N2 1 всех 
з а падногерманских демократов - устра нить от власти 
неоконсервативное правительство, а для того, чтобы ре
шить ее, обе партии оппоз иции должны расширить свое 
влияние в м ассах.  Учитывая все ЭТО, орган ГКП « Унзерс 
цайт» осудил приведенную в ы ше точку зрения Эберм а .  
на : «Подобная политическая л и н и я  отодвигает на  второй 
ПJJ ан  задачу создания  политического большинства ,  з аи! ! 
тересова н ного в проведении и ной политики» 20.  

В 1 984 г .  з аявило 'о себе новое течение, которое име
нуют обычно эколибертарным .  Это откровенно правое 
течение, своего рода наследники Груля. Его основной 
базой является Б аден -Вюртемберг, но сторонники име
ются также в зеМJJЯХ Нижняя С а ксония и Северный 
Рейн-Вестфалия ;  руководство н аходится в руках бывше
го председатеJJЯ фракции «зеJJеных» В баден-вюртемберг
ском ландтаге В . -Д. Хазенклевера и бывшего члена прав
ления партии Э .  Хопличека.  Путь, н а  который они хоте
ли бы направить п а ртию, ясен из их учредительной дек
ларации .  В ней содержалось з а явление, что вопрос о 
собственности н а  средства производства - второстепен
ный ,  и утверждаJJОСЬ: в партию «зеленых» проник вред
ный дух «социалистического якоби нства»,  сторонники ко
торого считают, что, прежде чем добиваться осуществле
ния поставленных цеJJей,  следует з авоевать политическую 
власть. Приверженцы «эколибертаризма» С удовлетво
рением отмечали,  что среди сторонников «зеJJеных» су
щественное м есто занимают буржуазные СJJОИ,  и ,  исходя 
из этого, предлагали р асширить фронт возможных союз
rlИКОВ, не ИСКJJючая  и ХДСjХСС 2 1 .  В декларации особое 
в ни м а ние  уделялось участию в парламентах, которые не 
следует рассматривать только к а к  «трибуну для ведения 
КJJ ассовой и прочей борьбы», а сугубо конструктивно '1\.2 . 

1 9 Sp iegel.  1 987. N 20. S. 29. 
2 0  Un sere Zeit .  1 987. 5. Jan.  
" 1 Эти идеи поддер живают и некоторые другие деятели партии, в 

том числе В .  хосс, аргументируя свою позицию происшедшим, по 
их мнению, полевением хдс, выразившемся, в частности, в уси

лении ее разногласий с хсс. Р. Трамперт категорически с этой 
точкой зрения не corJlaceH. См . :  Die Grunen. 1 987. N 43. 2 2 G rullcr B asis-Dienst . 1 984. N 3 .  S .  23-25. 
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Эти положения совершенно недвусмысленно свиде
тельствуют о том, что эволюция партии влево, о которой 
шла речь в предыдущих главах данной книги ,  пришлась 
не по душе некоторы м  «зеленым» ;  пока речь шла толь
ко о з а щите окружающей среды и эти л юди полагаJJИ,  
что неудовлетворенность состоянием последней или от- . 
стаJJОСТЬЮ городской инфраструктуры не  влечет з а  со- ' 
бой критику (или даже отрицание)  социальногu строя,  
экологическое движение было для буржуазных участни
ков его приемл€мо.  Но, по мере того как оно расширяло 
свои гор изонты и включ аJIO в свою орбиту социальные 
проблемы,  эти элементы стали проявлять беспокойство. 
«Эко.пибертарии» за ЯВИJI И ,  что будут бороться з а  бо.ль
шинство в п а рти и ;  но их ож ид а Н I J Н  не опра вдаJ1НСЬ. 
В начаJl е  J 984 г. они раСПОJl агаJI Н  при мерно 1 00 сторон
никами ,  и в ПОСJJедующем ч исло их вряд ли  увеличилось 
н а много. П артия «зеленых» в достаточной степени опре
делилась к том у  времени как предста витеJJьница левого 
крыла оппозиции существующему режиму,  и течение,  
проповедующее гор аздо более правые взгляды , в чем-то 
совп адающие с установками  отдельных группировок 
СвД П  и даже ХДС, не могло р ассчитывать на БОJlЬШОЙ 
успех у тех социальных групп,  которые являются опорой 
партии «зеленых». 

Конечно, р аз ногласия,  существующие в п артии и вы
текающие из  р аЗJJИЧИЙ во взглядах на п ути преобразова 
ния  общественного строя в Ф Р Г, на  отношение к рабоче
му движению,  по другим вопросам ,  осл а бляют ее и соз 
дают угрозу форм альному единству .  Эти разногласия 
вновь обострились в конце 1 987 г. Одн и м  из поводов ста
JIO выступление Ю. Д итфурт 5 ноября в Москве (см. о 
нем в ы ше) , в котором ее недоброжелатели не наШJJИ 
упоминаний  о правах  человека, о Чернобыле и т. п. Дру_ 
гим была поездка О .  Ш или ,  В .  Шоппе и других в Из
р а иль, в ходе которой, как полагают и х  противники в пар 
тии ,  недостаточно СИJJЬНО подчеркивались интересы п а 
JIестинцев. Но и т о  и другое - л и ш ь  поводы : р ечь идет о 
р азличном ( а  нередко п ротивоположном)  отношении  к 
буржуазному государству, к принципу ненаСИJJИЯ ,  к про
гра м м ному требованию о выходе ФРГ из НАТО и др. 
По м нению члена правления партии И. Майера ,  «дело, 
вообще говоря, заКJJючается в мощной попытке относи
тельно небольшой группы сдви нуть партию вправо» 2 :1 .  

2 3 Die Grunen.  1 988. N 1 .  

119 



Главная  цель этой группы (из числ а  «реалистов») , 
как отмечал социал-демократический «Форвертс», заклю
чалась в прогр а м м ном «обновлении ,  и первым свидетель
ством этого явились как раз атаки на лозунг выхода из 
НАТО, содержащийся в программе  «зеленых» 2 4 .  Л идер 
«реалистов» й. Ф ишер сформулировал это так :  «надо пе
рейти от в полне понятного отрицательного отношения к 
НАТО к разумной оценке этой орга низации» 2',. П р а вда ,  
чрезвыча й н ы й  съезд парти и ,  состоявшийся в сентябре 
1 987 г .  в Ольденбурге, вновь подтвердил приверженность 
«зеленых» данному требованию,  но нападки на него не 
прекратились 2 О .  Влияние «реалистов» значительно, и 
онн  ИСПОJl ЬЗУЮТ В своих интересах естественную тягу при 
вержеl luев  ll a pT l I l1 к С КОЛЬКО-НJIбудь ощутнмым м атери 
альным плода м е е  деятеJI Ь НОСТИ .  

Ответствен ный редактор орга на партии З.  Хайм  0'1'
мечаJI в конце 1 987 г., что фракция бундестага , от и мени  
которой нередко в ыступают представител и «реалистиче
ского» течения ,  вовсе не р аспол а гает полномочиями и не 
и меет прав разрабатывать прогр а ммные принципы,  угод
ные ей. «Необходимо констатировать,- писал ОН ,- что в 
н астоящее время разговоры о расколе исходят прежде 
всего от «реалистов» . . .  Неудачный  исход некоторых вы
боров ( имеются в виду Шлезвиг-Гольштейн,  где «зеле
н ые» не сумели преодолеть 5 %  -ный барьер, и Гамбург, 
где во второй половине 1 987 г. ДОJI Я собранных и м и  голо
сов понизилась с 10 до 7 % ;  но примерно в то же время 
были достигнуты успехи в Бремене - 1 0 %  и Гессене.
Л. Г. ) ,  вызва нный ,  безусловно, негибкой «фунда мента 
листской» политикой, не  может послужить для «реалис
тов» основанием для подготовки раскола партии» 2 7 .  По 
мысли последних,  «фундаменталистам »  была бы отведе
на роль напоминать партии о долговременных целях и 
утопиях 28 .  

До сих пор разногласия не  мешали принятию согла 
сованных решений  п о  существенным проблемам ,  даже са-

2 .  Vопviiгts. 1 987. 30. Mai.  
2 5  Tageszeitung. 1987. 1 Sept. 
2 О СМ. :  Langstein В. Zu dell Grundsatzdiskussiollen i ll der Partei Die  

GгUпеll// I РW-Вегiсhtе. 1987. N 1 2 .  
2 7  Die GгUпеll. 1 987. N 48. 
2 8  По мнению коммунистов ФРГ, «экосоциалисты-фундаменталн-

сты - решающая сила среди зеленых, придерживающаяся левых, 
п рогресси в ных позиций и отстаивающая их от попыток сдвига 
вп раво» ( D K P - I ll formationell. 1 988. Jan. N 8. S.  4) . 
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мым остр ым НЗ них .  Совместное стреМJl ение к сохра не
нию партии, общность и нтересов брал и  верх, а острота 
противоречий  ( часто искусственно раздуваем ая  средства
м и  м а ссовой инфор мации ,  причем не без участия некото
рых «зеленых») оказывалась преодол и мой.  Выступая  с 
докладом на съезде п а ртии в Офенбурге (декабрь . 
1 985 г . ) , Р. Тра мперт подчеркнул : «При  всех раЗJ1 ИЧИЯХ . 
у нас  в каждом тече н и и  господствует понимание того, 
что лишь сплоченность может гарантировать зе.пеным 
шансы на  получение 5% голосов н а  выбор ах и л ишь спло
ченность может позволить выступать перед обществом со 
своей точкой зрения ,  оказывать давление в пользу (со
циальных) перемен.  Раскол был бы  самоубийством »  29 .  
Это и помогло в конечном счете п реодолеть в нутрипар
тийный кризис  конца 1 987 - начала 1 988 г .  

И н ициатива п р инадлеж ала здесь группе  членов «зеле
ных» в бундестаге,  обратившейся ко всем сторонника м 
партии с п исьмом о сложившейся серьезной угрозе един 
ству па ртии.  П исьмо подписали 23 человека (в  их  ч исле 
М. -Л . Бек-Обердорф, П. Келли ,  А. Фольмер,  Л .  Фольмер,  
А. Беер, К.  Н икельс, А. Мехтерсхаймер ,  В .  Кнабе и др . ) ; 
они  з а явили ,  что категорически возражают против р ас
кол а .  Касаясь спорных проблем тактики,  а вторы письма 
называют два ,  по их  мнению,  наиболее существенных во
проса : соблюдение п р и нципа ненасильствеН I IОСТИ и ори
ентация в повседневной деятельности н а  цели ,  достижи
м ые не в отдаленном будущем ,  а в обозримое время  30 . 

Этот примирительный шаг был сдела н  не в последней 
степени благодаря  тому, что депутаты получа.пи  большое 
количество гневных п исем от членов и сторонников пар 
тии  с настоятельны м и  призывами прекратить наконец 
бессмыс.пенные дрязги  .Н . Мнение базиса подхватили зе
мельные правления «зеленых»,  члены которых собрались 
в середине декабря 1 987 г. в Бонне.  Они заЯВИJIИ ,  что ре
шительно выступают против любых спекуляций 1 I а счет 
раскола в партии .  В з а явлени и  подчеркивалось, что во 
избежание серьезных разногласий пра ВJ1 ение па ртии и 
ее фракция в бундестаге должны регулярно проводить 
совместные заседания .  Отмечалась необходимость в нут
рипартийных дискуссий по таким проблема м, как отно
шение к СУLцеСТВУЮШ,ему в ФРГ государству, положение 

2 9  GJ'Ullel' В а s i s-Diепst. 198б. N 1 /2.  S .  74 .  
� O  Die GJ'ullell. 1 987. N 49. 
3 \ I b id . 1 988. N 6. 
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«зеленых» В па ртийной систем е  ФРГ, соотношение ради
кальных изменений,  к которым стремится па ртия,  с ре
альными  воз можностями  их осуществления в да нное вре
мя ,  и т .  д.32 

Комментируя высказанные в ходе · происходивших в 

Бонне заседаний ,  в которых участвоваJI И  та кже члены 

правления п а ртии и ее депутаты в бундастаге,  орга н «зе· 

леных» отмечал :  они показали,  что подавляющее боль

шинство членов партии,  не отвергая воз можного участия 

в правительственных коалициях, не согласно жертвовать 

для этого прогр а м мными  принцип а м и  п артии ЗЗ. 
В конце дека бря 1 987 г. фракция партии в бундеста 

ге большинством в 20 голосов (при  1 3  против и двух воз

державшихся) провозгласила « а мнистию» всем депута 

там  «зеленых», выступавшим с вза и мными обвинениями ,  

что не могло не препятствовать слаженной работе в пар 

л а менте. Каждый член фракции,  если он считает необ

ходимым подвергнуть коллегу критике, обязан  предва 

рительно встретиться с н и м  и изложить свои претензии 34 . 

А в н ачале 1 988 г. состоялись выборы нового состава  

президиум а  фракции ;  его решено было создать на  пари 

тетных началах из представителей обоих противоборст

вующих течений и депутатов, з анимающих промежуточ 

н ые, «нейтральные» позиции.  В соответствии с этой до

говоренностью в президиум были избраны реалисты 

К.  Веннегертс и ' Г. Клайнерт, фундаменталисты 

Р.  Ш мидт-Ботт и Э.  Ольмс, «нейтралы» Г. Лимпельт и 

Г. Га рбе. Сопредседатель п а ртии Ю. Дитфурт повторила 

по да нному поводу рекомендацию членов земельных 

правлений - восстановить традицию совместных заседа 

ний  руководящих органов па ртии и ее депутатов в бун

дестаге 3'. 
Можно полагать, что логика борьбы будет толкать 

п а ртию к отказу от са моизоляции,  котора я ,  впрочем ,  ни

когда не была (и не может быть) а бсолютной : об этом 

свидетельствует ее участие в представительных учрежде

ниях р азного уровня ,  где неминуемо возникает необходи

мость в конта ктах и договоренностях по конкретным по

водам с представителями других п артий. Значительная 

а втономия местных организаций позволит им,  если воз -

" I b i d .  1 987. N 52/53. 
33 Il1i d .  N 5 1 . 
3' lb id .  N 52/53. 
35 Ib id .  1 988. N 5. 
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H � K HeT благоприятна}! обстановка, вступить в сОглаШе
ние с СДП Г  о поддержке земельного пра вител ьства ,  соз
данного этой партией, или о вступлении «зеленых» В него. 
С итуация в землях,  как  показали выборы 1 985- 1 988 гг. ,  
меняется подчас  довольно резко, поэтому подобный ва 
риант нельзя исключить, кроме разве земель Северный 
Рейн-Вестфалия,  Га мбург и Саар ,  где «зелен ые» июr не  
представлены в л а ндта гах ,  или  О н и  н а та Л К И В <J ЮТСЯ l I а  
упор ное нежела ние руководства социал -демократических 
организаций сотрудничать с ними  (л'ибо то и другое 
в месте) . 

Н а  многоч исленн ых пр и мерах, каса ющихся дебатов в 
бундестаге, мы уже познакомились с вра ждебностью с 
какой ОТНОСятся к «зеленым» правящие па ртии. Она  про.  
я вл яется отнюдь не только в нападках, инсинуациях и 
клевете, распространяемых при помощи всех имеющихся 
в распоряжении правящих кругов средств массовой ин 
форм а ции .  П р и меняются и прям ые полицейские пресле
дования, причем не  только по отношению к участник а м  
выступлений протеста,  схваченным « с  поличным».  Нечто 
более серьезное - обыск в штаб-квартире партии в Бон
не,  учиненный в конце а преля 1 987 г. в связи с призыва
ми «зеленых» бойкотировать близившуюся тогда пере
п ись н аселения 36. Эта акция, вновь продемонстрировав 
шая п ределы буржуазной демократии в Ф Р Г, была  санк
ционирована прокуратурой и явилась с а м ы м  вопиющим 
н арушением законности - во всяком случае, з а  довольно 
длительный период после преследова ний ком п артии Гер
м а н и и  в 50-60-х годах.  Что касается словесных изъяв
лений вражды к «зеленым»  со стороны представителей 
истеблишмента, то их  так м ного, что даже только пере
чень их  занял бы не одн у  страницу. 

Обращает на себя в н и м ан ие недвусм ысленно негатив
ная �озиция крупных промышленников . Так,  президент 
однои из главных предпринимательских оргаН'изаций R 
Ф Р Г  В .  фон Амеронген з аявил в 1 983 г . :  «Я счита ю з а� 
воевание политического влияния зелеными а ятолла м и  
серьезной угрозой для этой стра н ы  . . .  Дело касается самих 
основ н а шей общественной системы» .37 . Позднее другой 
представитель западногерм анского «большого бизнеса» 
фон Бенигсен в ответ н а  вопрос об отношении к «зеле-

36 Правда.  1 987. 29 апр. 
3 7 ЦИТ. по : Lampter R. Zu den Angriffen atlf d ie агиl1еl1 il1 der B R D  

//I PW-Berichtp-. 1 983 N 9.  S .  40. 
. 
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ным» оченЬ прОзрачно намекнул «традиционным»  пар ·  

тиям ,  как  и м  следует поступать ,  з а явив ,  что от  отведен 

ного теми «зеленым» места н а  политической а рене будет 
зависеть, к а кую позицию по отнОШению к н и м  займет 

промышленность :18 . 
Враждебностью -по отношению к «зелен ы м »  отл ича 

JI ИСЬ выступления Ф . - й .  IllTpayca , утверждавшего, на 
п р и мер,  что они стремятся к уни чтожению западногер

м а нского государства .  По м нению баварского премьер
м ин истра ,  базисная демократия,  пропагандируемая  «зе· 
леными» ,  призв а н а  мобилизовать «чернь» на борьбу про
тив государственных учреждений» 39.  Та кого рода откро
вения предназначены для з апугив а н и я  социальных про
слоек, могущих статЬ последователя м и  новой партии .  
Эту же цель преследовали попытки объявить «зеленых» 

« проводникам и  з а м ыслов Кремля» ;  поводом для подоб
ных  инсинуаций является поддержка п артией м ногих 
в нешнеполитических и нициатив и акций Советского Сою
за.  Но в последнее время такого рода м етоды борьбы про
тив влияния «зеленых» становятся все менее и менее эф
фективн ы м и ;  запад ногерманское общественное м нение 
часто сол ида р из ир уется с «зелеными» В одобрении м иро
любивой в нешней политики СССР,  а миф о «советской 
угрозе» теряет всякое правдоподобие в глазах граждан 
ФРГ.  

Некоторые буржуазные ученые ставят под вопрос 
само  существова ние партии ,  в ышедшей из гра жданских 
и нициатив и во м ногом не соответствующей привычным 
меркам .  Так ,  Р.  Шульце хотел бы отлучить «зеленых» от 
парламента .(куда их избрали м иллионы западногерм а н 
ских гр аждан ) , ибо о т  н их я кобы исходит угроза «выхо
л а щивания функций последнего и н арушени я  существую
щего в нем б а л а нса»  4 0 .  Профессор права  Гиссенского 
университета К. Крюгер н астроен не менее непримиримо.  
Это вызвано такими действи я м и  «зеленых», как  блокады 
а мериканских военных баз, строительных площадок бу
дущих АЭС и л и  других объектов,  возводимых против 
воли населения .  Крюгер стре мится доказать, что пропа
гандируемая  «зелеными» ненасильственность таковой не  

3 8  S P D  und Griine:  D a s  пеие Biindnis? Reinbek bei H amburg. 1 985. 

S . 274. 
3 9  Die Gгiiпеl1. 1 985. N 9 .  
4 0 Schulze R .  Krise del' parteistaatlic.hen Demokratie? «Griine» und 

«Аltегпаt ivе» illl РагlUll1еl1t. [West ]Berl i l1 ;  New York, 1983. S.  26. 
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является, ибо в ходе м ногих своих в ыступлений они ока
зыва ют отпор полиции 4 1 .  На деле этот отпор вызывается 
действиями  самой пол иции ,  использующей к тому же в 
провокационных целях а гентов, засланных ею в р яды 
участников блокад, п икетов и т .  д. 

- Относител ьно того, удастся ли всегда удерживаться в 
р ам ках  ненасильственности, нет полного единства и сре . .  
ди «зел е н ы х» .  Но В целом принцип не l lасильстненности 
соблюдается,  и это признают более объективные предста
пители западноперма нской буржуазной науки .  Один из 
н их -Т . Хазе, в ыступивший на стра н ицах специализи
рованного журнала  по пр аву.  «Ненаступательные, м и р 
ные демонстративные фор м ы  выступлений такого рода,
ук� заJI 0 1 1 ,- возможно, затрудняют осуществление преж
неи политики,  но ни  в какой мере не  затрагивают парла 
ментско-демократические структуры» .  Автор ПОложи
тельно оценивает деятельность новой п а ртии  и других 
м ассовых демократических движени й  в целом : «Полити
ческие и мпульсы,  и сходящие от зеленых, а нтивоенного и 
других социальных движений ,  вероятно, приносят не
удобства  традиционной политике. Но ни  в теори и ,  н и  
практически они не  н а п р авлены на  н асильственное унич
тожение демократии ,  в том ч исле и в тех  СJlучаях ,  когда 
речь идет о гражданском непов иновении»  ', 2 .  

Такие оценки,  одн а ко, единичны .  Гораздо больше про
тивоположных, откровенно враждебных,  да же злобных. 
П р и  этом тщательно используется информация  о разно
гласиях среди «зеленых»,  постоянно муссиру'емая  в печ а 
т и ,  и в умы настойчиво вдалбливается M blCJIb, будто J1 
п а ртии  «зеJIеных» ведется борьба всех против всех 43 . 
Очень кстати пришеJIСЯ  ДJIЯ этих целей временный (как  
оказаJIОСЬ) выход Г.  Бастн ана из  фракции  «зеленых» n 
бундеста ге , и буржуазные I lропагандисты рассчитывали ,  
что  п р и меру бывшего генерала последует еще кто -ни 
будь из депутатов этой партии  (тогда фракция .могла бы  
JIИШИТЬСя своего статуса ,  что  значитеJIЬНО заТРУДНИJIО бы 
ее  деятельность) . Но этого не произошло. 

Нападки идут по разным JI И Н ИЯ М .  Одни авто р ы  УТ
верждают, будто «при  са мом БОJIЬШОМ желан и и  не могут 

4 1 Aus Po!iiik uпd Zeitgescblc.hte. 1 983. N 39. S.  1 0. 
4 2  Hase Т. Gгiiпе - еiпе vегfа ssuпgsfеiпdl iсhе Partei? / /Zeitschгift 

fiir Recl1 lspol it ik .  1 984. N 4. S. 93; Idem. Die Gгiiпеп im Rechts
staat/ /Gгiiпе Polit ik .  S .  1 42 Н. 

43 Politische Stud iеп. 1 985. N 282. S. 379-383. 
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увидеть у зеленых ка кую-либо общую концепцию во 
внешнеполитической области» '". Несостоятельность это
го утверждения очевидна ,  ибо уста новки «зеленых» по 
проблема м внешней политики наиболее последовательны 
и определенны,  н аиболее соответствуют чаяниям широ
ких м асс. Но это, очевидно, и не  устраивает «критиков» 
из правобуржуазного лагеря. Другие уныло сетуют 
и именно это главное для них,- что «идеологическое 
ядро движения неизменно базируется на  принципиаль
ной критике системы» "5 . Автор одного опуса высказал 
даже убеждение,  что новая партия только «натягивает 
на  себя зеленый плащ защитников природы»,  а на деле 
ее интересует не з ащита окружающей среды, а «установ
ление коллеКТИВИСТСК0ГО общественного устройства» !. 6 .  

В 1 985 г .  вышло издание,  название которого говорит 
само за себя : «Зеленый хаос. Р азобл ачение ошибочной 
политики». Обеща нное «разоблачение» касается всех сто
рон идеологии ,  практики,  других аспектов деятельности 
«зеленых».  Повторяя уже известные н а м  тезисы, что пар 
тия преследует «подрывные» цели ,  обращенные против 
демократического строя в Западной Германии ,  и что 
принцип ненаСИJJ ьственности прикрывает лишь нетерпи
мый и авторита рный характер политического курса «зе
леных», а вторы книги задают вопрос: как могло случить
ся,  что «зеленые» сумели привлечь столько сторонников? 
С колько-нибудь вразумительного ответа они не дают, в 
противном случ ае П Р И llIJJОСЬ бы сказать правду о двух
миллионной безра ботице, о серьез ных пороках политиче
ской систем ы  и т .  д. А уровень изда ния весьма примити
вен. Так ,  рассужда я о требовании «зеленых» изменить 
и муществен ные отношения в ФРГ, авторы утвержда ют, 
что его реализация означала бы экспроприацию з � ачи
тельной Ч J СТИ на селения ,  ибо хозяева ми концернов явля
ются -де . . .  меJl кие акционеры.  Тем же способом «опровер
гается» точка  зрения ,  что направление экономического 
развития определяют крупные предприятия ; есл и  верить 
составитеJI Я М  «антизеленого» п а мфJIета ,  больши нство за 
падногерманских р абочих трудится на  меJI КИХ  и средних 
завода х и .  

4 4  Ibid.  S .  355.  
4 5  Aus Politik ul1d Zeitgeschichte. 1980. N 26. S .  19.  
4 6  Ramminger Н. Die schral1kel11ose Grul1e. Chal1ce ul1d Grel1zel1 eil1er 

Bewegul1g. ВеГI1, 1 980. S. 187.  . 
47 DeI' gгuпе Chaos. El1ttarl1ullg e i l1E'r verfehltel1 Politik. К6!11, 1 985. 

S .  1 52,  1 62 .  
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Излюбленный метод борьбы правящих кругов ФРГ 
запугивание обывателя разного рода ужаса ми, которые 
ожидают его,  если он проголосует за  ту или  иную �евую 
партию и она придет к власти. Этот метод ширn'<.о ис
пользуется и против «зеленых».  Так,  по поводу пnзиции 
последних в отношении сельского хозяйства в рассматри
ваемом изда нии сказано, что осуществление предлагае
мой «зеленым и» политики,  В частности устранения узкой 
специализации хозяйств ,  «не только уничтожит жиз нен
ную основу немецких крестьян,  но и прич инит невоспол
нимый ущерб всему европейскому р ынку и тем самым 
Европейскому экономическому сообществу» .8. В том  же  
духе и с той же степенью достоверности рассматривают
ся здесь все остальные стороны прогр а м м ы  и деятельно
сти па ртии. 

Если говорить о з а п угива нии ,  которое широко прак
тикуют «власть имущие», чтобы предотвр атить р асшире
ние влияния «зеленых»,  то главным его мотивом было и 
остается обвинение в приверженности к ком мунистиче
ским идеям ,  в том , будто «зеленые» и ком м унисты - одно 
и то же. В ходе предвыборной кампании  в конце 1 986 г. 
правые партии провел и в бундестаге «актуальный час» 
для рассмотрения избирательной платформы «зеJI е ных» 
(обнаружив тем с а м ы м  свою обеспокоенность ею) . Вы
ступая  i l а  этом заседании ,  представитель ХСС Клейн ска
зал : «Ва  ши внешнеПОJIитические уста новки . . .  звучат та  к,  
будто их составил председатель ГКП Мис» I, g .  

Подобные утверждения далеки от истины .  Конеч но, 
совпадения во взглядах,  в политических ЛОЗУ l lгах обеих 
партий имеются, но, как уже отмечалось, у «зеленых» 
отсутствует стройная ,  основанная  на научном м ировоз
зренин програ м м а ,  необходимое идейное единство, а ее 
а нтика питализм непоследователен ; поэтому уподоблять 
эти па ртии (массовая база которых в общем различ н а )  
можно только с предвзятыми на мерения м и .  Взаимоотно
шения ГКП и «зеленых» та кже никак не подтверждают 
тезис буржуазной пропаганды;  назвать их тепл ы м и  
трудно. 

П р ичин  для этого немало, и наиболее очевидной из 
них является давление на «зеленых»,  О котором только 
что шла речь. Антиком мунистические предубеждения 
были до недавнего времени весьма сильны в западногер-

4 8  Ibid.  S .  20 1 .  
49 См. :  Marxistische BJiitter. 1 986. N 6 .  S .  84. 
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м а нском обществе, и «зелен ые» в какой-то степени от
давали дань этим настроениям,  не жела я  утратить влия
ние  на  подверженные и м  социальные группы.  Но и в нут
ри са мой партии есть люди, придерживающиеся последо
вательно а нтикоммунистических взглядов. Генезис их 
различен :  одни прошли «школу а нтикоммунизм а »  в ря 
дах социал-демократии,  некоторые к тому же - в годы 
«холодной войны» ;  другие состояли р а нее в м аоистских 
и иных левацких орга низациях,  которые прекратили су
ществование  вследствие полной потери последователей и 
в ыходцы из которых часто относятся к ГК:П враждебно. 
Не м еньшей предвзятостью отличается отношение к ком
муниста м тех л иц, которые были в свое время выдворе
ны из социалистичеСКIiХ стр а н  и ,  обосновавшись в ФРГ ,  
примкнули к «зеленым».  Отсюда недружественные выпа 
ды тех или иных деятелей этой п артии в адрес ГК:П или  
уже упоминавшиеся попытки отстранить коммунистов от 
у частия в а нтивоенном движении ,  и мевшие место в 
прошлом. 

Но известны и противоположные факты. Один из 
них - последовательная борьба «зеленых» против «за 
претов н а  профессиИ» ,  которые практически (за  ред,!<и м  
исключением) обращены против коммунистов . Устоичи
вое сотрудничество обеих партий н а ладилось в предста 
в итеЛЫIЫХ учреждениях ряда городов.  Так ,  Я .  К:унерт 
(один из л идеров течения  «фундаменталистов») из уни
верситетского центра Марбурга отмечал ,  что требования  
«зеленых» часто более близки к лозунгам ГК:П,  чем к 
тем ,  которые в ыдвигает СДПГ. Взаимопонимание между 
ГКП и «зелеными» сложилось в Тюбингене, где осущест
влялись совместные действия 50 . М ногое здесь з ависит от 
конкретных л юдей - а ктивистов партии «зеленых» на  
м естах, от  того, н асколько они свободны от  а нтикомму
н истических предубеждений ,  культивируемых официаль
ной пропагандоЙ.  Людей,  которые не подвержены подоб
ному идеологическом у  давлению,  как мы видели ,  среди 
«зеленых» немало. 

Позиция ГК:П по отношению к «зеленым» определя
ется прежде всего тем,  что  в их  лице на  политической 
арене ФРГ появилась массова я  сила ,  которая ведет энер
гичную борьбу за демократические свободы, за право н а  
труд, з а  сохранение среды обита нин Н ,  что особенно важ-

5 0  A lternative Stadtpo1itik. Grilne, rote und bunte Arbeit i n  den Rat
h ii llsern. Hamburg, 1 98 1 .  S .  79, 1 27. 
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НО В COapeme l-II-IЬ!Х условиях, эа м и р  и ядер ное разоруже
ние .  Вместе с тем ГК:П подвергает критике серьезные не
достатки програ м мных положений партии «зеленых»,  
страда ющих эклектизмом и непоследовательностью, 
осуждает те ее действия ,  которые напра влены против 
единства и сплоченности демократических сил в их  борь
бе  п ротив консервативно-либеральной коалиции .  В ч аст- . 

ности,  ГК:П не  приемлет левацкие нападки н а  те или 
и ные  акции профсоюзов, когда критика не  сообразуется 
с реальной обста новкой и и меющимися в данный момент 
возможностями  достижения успеха .  В целом же, как  от
метил Председатель Г К:П Г. Мис в докладе VI I съезду 
п артии,  касаясь политики «зеленых»,  «как бы остро и 
принципиалыIO м ы  н и  спорили с ними по основным поли 
т ическим вопрос а м  и фор м а м  действий ,  м ы  будем всег-

б м 5 1 да п р и  этом отдавать п риоритет о щим и нтереса » . 
П рошедшие после этого годы подтвердили справедли 
вость данной позиции.  Так, в ходе предвыборнои кампа 
нии 1 986 г. в Баварии  установилось сотрудничество меж
ду «зелеными» и «Списком мира» ,  главной силой которо
го является ГК:П. Более поздни й  пример такого рода ОТ
носится к 1 987 г. ; в связи с созывом р егиональной конфе 
ренции по вопросу о кризисе сталелитейной промышлен
ности Рура к ее делегатам обратились депутаты город
ских собраний крупнейших и ндустриальных центров об
л асти : фракций «зеленых» в собра ниях Дуисбурга ,  Хат
'Тинге н а ,  3игена , В иттена ,  Дортмунда и Бохум а ,  фракция 
ГК:П в городском собрании  Хаттингена и « Пестрого спис
ка» О берхаузен а .  Ввиду тяжелого положения ,  сложив
шегося в отрасли,  все они  выдвинули требова ние обоб
ществления сталелитейных предприятий 5 2 .  

Но отнюдь не взаимоотношения с ГК:П - гла в н а я  
проблема партии «зеленых» .  Она  в необходимости укре
пить в нутреннее единение ,  достигнутое в с амом конце 
1 987 Г. , в определении н а пр авления ее дальнейшего р аз 
в ития.  Трудности, возникшие перед партией ,  носят объек
тивный хар актер и проистекают из того, что практические 
п лоды ее деятельности, вкл ючая участие в предста ви
тельных учреждениях,  в общем нез начительны (особенно 
на  федеральном уровне) , а возможности для более ак
тивных действий отсутствуют. Это вызывает недовольст-

5 1  Седьмой съезд Германской коммунистической партии. Нюрнберг, 
6-8 января 1984 года. М., 1 985. С. 72. 

5 2  Unsere Zeit. 1 987. 1 6. Mai. 
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во в партии ,  прежде всего со стороны тех элеменов, кото
р ые пришли из левацких кругов и были полны «револю
ционного» нетер пения.  Но · невысокая р езультативность 
проводимой работы не устр аивает и «умеренных», кото
р ых б ыстрые успехи партии в первые годы ее существо
вания  н астроили чрезмерно р адужно; они требуют зри 
мых дел , пусть в огр а ниченных, частичных масштабах .  
Отсюда - усили вш иеся наскоки «реалистов».  

Все это заставило л юдей, серьезно озабоченных буду
щим партии ,  з адуматься о том ,  не  следует ли внести в ее 
курс некоторые коррективы. Было р ешено созвать в Го
десберге в конце июля 1 988 г. съезд, специально посвя
щенный обсуждению перспектив р азвития партии ,  ее 
стратегии в ближайшие годы. В ходе его подготовки воз
никл и  новые группировки : «Подъем-88» И «Левые в со
дружестве зеленых»,  которые видят свою цель в форму
лировании  соответствующих положений,  приемлемых для 
р ядовых членов и приверженцев п а ртии  и ,  конечно, ее ли 
деров. Так ,  группа  «Подъем-88» В обр а щении,  подписан
ном,  в частности, А. Фольмер,  К. Н икельс, М.-Л.  Бек
Обердорф, М.  Гризебах и други м и  видными  деятел я м и ,  
преДЛОЖИJI а каждому и з  течений ,  существующих в п а р 
тии ,  опуБJI и ковать свой дискуссионный документ, чтобы 
мож но было составить пердставление о поз ициях 
течения и о том ,  какими  средствами  оно намеревается 
добиваться реализации поставленных целей. Участники 
указа нной группы пола гают, что необходимо затем про
в ести внутрипартийный плебесцит по кардинальным проб
лем а м  развития парти и ;  это поможет преодолеть неко
торое ее окостенение,  происшедшее в 80-х годах 5 3 . Необ
ходимость а ктивизации связей с р ядовыми член а м и  11 
сторонника м и  партии встретила  в ходе предсъездовской 
дискуссии безусловное одобрение. Вот что писала ,  напри
мер ,  член  правления У .  Шварценбергер : «Не позволя йте . .  
превр ащать себя в простые объекты происходящего, 
действуйте с а м и  .. . П риезжайте в Годесбер г  в макси маль
но большом КОJI ичестве» 5 4 .  В месте с тем Шварценбергер, 
высказал ась против проведения внутрипартийного пле
бесцита : это - дорогостоящее мероприятие, к тому ж е  
нет уверенности в адекватном отражении точек зрения  
опрашиваемых.  

Из опубликова нных дискуссионных документов, по
жалуй,  самый пространный п р инадлежал фракции «реа -

5з D ie Gгtiпеп. 1 988. N 1 7 . 
04 Ib id .  N 23. 
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листов». В нем утвеРЖД<lЛОСЬ: «Экологическая угроза 
индустри альному обществу может быть л иквидирована  
TOJI bKO в р а м ках  существующей системы» .  В этом же  
духе выдержаны и их  конкретные предложения .  Правда,  
«реалисты» признают :  «Мы, одн а ко, убеждены, что от
стаиваемая н а м и  экономическая и социальная реформ а  
приведет к более демократическому,  но отнюдь н е  к более 
совер шенному обществу» .  Авторы документа ВЫСТУl l а ют, 
в частности,  за создание  смешанной экономики ,  состоя 
щей из государственного и ч астнока п италистического 
секторов, а также самоупр а вляющихся предприятий,  ор
ганизаций,  цель  которых - получать не приБЫJI Ь, а « нор
мальный» доход ( чрезвычайно важный для «реал истов» 
экологический принцип)  5 5 . 

« Реалисты» в ыдвинули требова н ие отменить уставное 
положение,  з апрещающее объединение в одном л ице ру
ководящих постов в п а ртии и депутатских ПОJIНОМОЧИЙ .  
Это положение б ыло призвано предотвр атить появление 
в партии «вождей» ; если отмена ротации,  преследовав
шая  ту же цель, была вынужденным ш а гом ,  продикто
ванным  практическими  потребностями ,  то совмещение 
руководящих постов очень существенно изменило бы всю 
ситуацию в партии .  Не случайно это предложение вызва
ло р езкие возражения,  в частности, со стороны группы 
«Подъем.88» 56.  

Группа левых отвергает в своем дискуссионном доку
менте как тактику,  которая  присуща «фундаменталис 
там» ,  так  и ту ,  которую н а вязывают п артии «реали сты»;  
обе  они,  по мнению левых,  ослабляют орган изацию «зе
леных».  Левые призывают отказаться от намерений 
«штур мовать» твердыни господствующей системы,  ибо 
для этого нет ни  условий ,  н и  возможностей ,  и исходить 
из того, что цели «зеленых» могут быть достигнуты лишь 
по ч астя м и лишь в результате компромиссов с другим и  
общественными сила м и .  Н О  это принципиально другие 
компромиссы, чем те, к которым прибегают «реалисты», 
готовые за участие  в п р а вительстве, даже земельном,  
забыть о прогр а мм н ых целях партии - глубоких соци
альных преобразованиях  5 7 .  Выступа я  в Годесберге от  
лица правления  и от га мбургских левых ,  К. Ш мидт за 
явил :  «Партия, которая  п р и  первом же шторм е  выбрасы
вает за борт все, что отягощает ее в глазах немецкого 

55 Ib id .  N 28. 
5 6  I b id .  N 27. 
57 Ib id .  N 29. 
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обывателя ,  не имеет перспектив» 58. В ыскаЗЬ1f!а Н И51 дру .. 
гих представителей этой группы н а  съезде подтвеРДИЛИ1 
ч то она стремится сочетать защиту прогр аммных поло
жений партии с практическими действия ми  по их  р еали
зации - такими, которые не вели бы  (как это получается 
у «реалистов»)  к отказу от основн ых принципов, приня 
тых п а ртией при  ее создании .  Тем самым левые добива
ются решения важнейшей н а  данном этаlпе задачи, стоя
щей перед «зелеными» как политической силой. 

Но Годесбергском  съезде проводились лишь дискус
си и без при нятия резолюций ,  что н аверняка вызвал о б ы  
новые раЗНОГJl асия .  Между тем,  помимо основной цели ,  
з адачей съезда было  закрепить то  р ав новесие «фунда
м енталистов»,  «реалис:гов» И других течений ,  которое 
б ыло достигнуто на исходе 1 987 г. Это удалось, и в вы
ступлениях делегатов уже не  ощущал ась недавняя ост
рота.  Конечно, противоречи я  сохранились, но возоблада
ло убеждение,  ч то нельзя доводить дело до р аскола .  По
ложительно оценила это Ю.  Дитфурт. А А. Фольмер 
сказа л а :  «Раскол - решение простейшее, но н аиболее 
грубое и глупое. Оно и мело бы  р езул ьтатом повторение 
поражения,  которы м  завершилось м а ссовое движение 
60-х годов» 5 9 .  

Будучи весьм а  поглощенн ы м и  внутрипартийными  де
л а м и ,  «зеленые» п ристально следят, однако, за события
м и, происходящим и  и В Ф Р Г, и во всем м ире .  Большое 
внимание они уделяют р еволюционным преобразова ни 
я м ,  р азвертывающи м ся в н ашей стр а не,  особы й  и нтерес 
вызвала XIX Всесоюзная  конференция КПСС. Об этом 
свидетельствует, н апример ,  публикаци я  в их  органе - га
зете «Ди грюнен» специальной вкладки с текстом ( не
сколько сокра щенным)  доклада М. С. Горбачева на кон
ференции .  Редакция предпосла л а  докладу введение, по
священное деятельности Генерального секретаря  ЦК 
КПСС.  «С поразительным р азмахом,- говорится в нем,
преодолева я  м ногочисленные препятствия в собственных 
р ядах и серьезный  скепсис со стороны м ного перенесше
го населения,  он  привел в действие процесс, который 
м ноги м и  русскими уже сейчас воспринимается как вто-

58 Ibid. N 25. Показательно, что известный деятель ХДС к:. Биден
копф, говоря о лидере «реалистов» й. Фишере, выразил сомнения 
в том, можно ли вообще считать его «зеленым». См. :  Cornelsen D. 
Ankliiger im Hohen Haus. Die Gгuпеп im B undestag. Essen, 1 986. 
S. 25. 

59 Die Grunen. 1 988. N 26. 
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р а я  революция и р ассмаТIJивается как  необрати м ы Й» .  
В этом документе приводятся также слова А .  Фольмер о 
том, ч то перестройка - один из самых важных процессов 
н ашего столетия ,  который вызывает особенный интерес 
и менно у западногер м анских «зеленых» 60.  

В заключение коснемся прогнозов в отношении пер
спектив партии «зеленых»,  которые в раз ное время дава
лись представител я м и. правящего лагеря .  Отдельные при
меры (в частности ,  слова Г .  Коля ,  произнесенные в бун
деста ге) уже известны ч итателю.  Но, ввиду того что то 
были не  случайные обмолвки,  а убеждения ,  м ногокр атно 
повторявшиеся очень разными людьми,  стоит к этому 
вернуться. С упорством,  достойным лучшего применения ,  
они утверждают, что «зеленые» не и меют будущего. Вот 
типичный заголовок одного из м атериалов такого рода : 
«ДаJl ьше пути нет?» 6 1 .  Этот м атериал относится к нач а 
лу  80-х годов, т .  е .  опубликован  еще до главных избира 
тельных успехов новой п артии.  Но вот что  п исала одна 
буржуазная газета уже после победы «зеленых» н а  выбо
рах в бундестаг в 1 983 г. : «В том обличье ,  в котором 
зеJlеные выступают н ы не ,  они не и меют в н а шей пар
тийной и государственной системе никаких шансов на  
будущее. Мы не нуждаемся в тех, кто говорит лишь "нет" 
и протестует» 6 2 .  Другая газета вещала :  «Оста нетс]] Jl и 
партия зеленых? В ероятно, нет . . .  М ногое говорит за то, 
что зелено-альтер натив н а я  па ртия в более или м енее от
даленном будущем растворится в СДПГ» 63. И В 1 985 г. 
прогнозы оставались теми же: «Зеленые достигли  пре
делов своего роста» 6 4 .  А вот заголовки двух книг ,  вышед
ших из печати в 1 986 г. ,  т .  е .  незадолго до крупного ус
пеха партии «зеленых» на выбор ах в бундестаге : «Все ли 
кончено для зеленых?» и «Последние выборы для зеле
н ых»? 65  И хотя оба заголовка снабжены вопроситель
н ы м и  з наками ,  содержа ние и того и другого изда ния  ос
тавляет м ало сомнений в том ,  что у «зеленых» нет 1 1 11Ka 
ких перспектив .  Во второй из названных  книг ' это было 

60 Ib id .  N 27 .  
6 1  Nuг \у с г  S iCJl IJcwegt, sрuгt  sеiпе  Fessel ll .  O r rc l l bacJl, 1 9R2.  
62 Кбlп i sсJlе RlllldscJl au. 1 983. 2 1 .  Nov. 
63 FrЗllkfuгleI" AJ lgerne i lle Zei t l l llg .  1 984. l:3 еы 1 . 
64 Veen Н.-!. Die Gгuпеп ап den Grellzell illres Wachstllrns//Pol i t i -. 

sche Stlld iell. 1 985. N 282. 
65 Drager к., Hйlsberg \\7. A us fur Grun? Fгаllkfшt 3 .  М ,  1 986; D ic 

Gгiiпеп - letzte \Vahl?  [ West ) Berlin, 1 986. 
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выражено предельно категорично:  «Зеленые вышли из 
моды» 66. 

Конечно, и в периодической печати ,  и в исследовани 
ях ,  посвященных «зеленым» И отнюдь не а пологетических 
110 отношению к ним ,  есть здравые суждения об их пер
l:пективах.  Так,  автор одной из статей в журнале «Либе
раль» констатировал : «Они еще на  годы вперед будут 
трудными п артнер а м и  в парламенте» 67. Другой автор , 
опубликовавший в 1 986 г. книгу об  этой партии,  отметил : 
« Конец нынешнего столетия едва л и  МЫСJIИМ без парТИI I  
" ,зеJI еных"» 68. 

66 Die агипеп - letzte Wah l ?  S ,  8. 
67 Bieber Н. Die Gгiinen//Libeгal ,  1 984. N 2. S,  53, 
68 Schmidt О, Die Gгiinen, PortriH einer Bewegung, Krefeld, 1 986. 

S, 2 1 ,  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы р ассмотреJl И ста НОВJI ен ие и р а з в итие движе н и я  г р а ж 
данских и н и ц и а т и в  в Ф Р Г, ЭКОJIогического движения . 
борьбы п ротив о п а с ност и  ядерной вой н ы ,  подъем кото , 
рых отража ет ГJI у б о к и е  сдви г и  в м а ссов о м  соз н а н и и ,  свя 
занные с ф о р м ирова н и е м  н ов ы х  з а п росов,  цен н остей и со 
циальных идеалов 1 ,  М а ссовые демократические движе 
ния ЯВИJIИСЬ  б азой новой полити ческой силы - партин 
«зеленых» , котор а я  б ыстро завоеваJI а  ПОПУJIЯРНОСТЬ и за 
нимает ныне  видное м есто в общественной жиз ни стр а 
н ы .  Главные аспекты деятеJI Ы IOСТИ па ртии также послу
ЖИМI объекто м исследов а н и я , НеJl Ь3Я не СОГJl аситься с 
одн и м  и3 в и д н ы х  ее деятеJl ей ,  Й .  Фишером, писавши м :  
«ЗеJl еные И экологи и м е ются везде, Н о  нигде БОJlее нет 
зеленой п а рт и и ,  оБJl адающе й  подоб н ы м и  ПОJl и т ической 
силой и а втор итетом »  2 ,  П а ртия очень активна ,  что вы
нуждены признать и н ед р у г и  «зеJlен ых» ; она стрем ится 
сохранить связ и со с в о и м  базисом - гражда нскими  ини
циативами ,  дру г и м и  м ассов ы м и  движениями ,  чьи инте
р есы о н а  п р едста ВJl яет,  По свидетеJl ьетву западногер м а н 
ских КОММУ I i ИСТОВ, в о  второй половине 80-х годов такие 
связи ,  после в р е м е н ного ОСJl а бле l fИЯ ,  вызванного некото
рым УВJl е ч е н ие м  п а РJl а ме I IТС I< И М И  успе х а ми , стал и  БОJlее 
и нтен с и в н ы м и  " ,  И з у ч е н и е  этого фС l lO м е н а н а ш их дней 
имеет БОЛ l,ШОЙ l iаУЧ I I Ы Й  И I I ТСРСС и ПОJ1 и ти ч еское 3 1 1 а ч е н и е :  
в л ице м ассов ы х  де м о к р атических дв ижен и й  в несоциа
JIИстическом мире  воз н икла новая  ПОТel-щиальн'О а нтимс>-

I См , :  Вайнштейн Г. М ассовые демократические дви жения в общест
венно-политической жизни Запада/ /Мировая экономика и между
нар, отношения. 1 988. N2 1 ,  С. 47. 

2 Gгiine Politik Eine Stапсl огtЬеstimmuпg, Fгankfuгt а ,  М" 1 984, 
S ,  29. 

3 Marx isti sclle В J i.ittсг, 1 986. N 6, S,  85, 
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нополистическая сила ,  которая  несет в себе и большой 
социалистически й  з аряд ' .  

Активизировать его, однако, нелегко ввиду того, что 
и в массовых движениях, и в партии «зеленых» нем алым 
влиянием пользуются течения ,  преследующие иные со
циальные цели ,  а внутренняя борьба ,  характерная  для 
партии  в течение всего ее существования , не ослабевает 
и исход ее неясен, он зависит от м ногих факторов, част
тично  непредсказуемых. Успех последовательно прогрес
СИВ J -I Ы Х  элементов среди «зеленых» несомненно зависит 
от правильной тактики рабочего класса по отношению к 
новы м движениям  социального протеста. Важно, чтобы 
политические и профсоюзные организации пролетариата 
подхватывали ПОЗИТИВI1ые инициативы этих движений ,  
п а ртии «зел еных»,  поддерживали а нтимонополистическис 
тенденции,  что укрепляло бы сотрудн ичество двух этих 
общественных сил s 

Пока еще соперничества между ними ,  как м ы  в идели ,  
больше, чем сотрудничества ,  и особенно это проявляется 
во взаимоотношениях «зеленых» И СДПГ. Для социал
демократии появление новой , оппозиционной к сущест
вующему строю партии было нежелательным фактом 
(и не только потому, что она теряет в пользу  «зеленых» 
своих избирателей ) ;  отсюда нежел ание  многих ее руко
водящих деятелей идти на соглашение,  которое является 
н а стоятельным велением времени.  С другой стороны, 
представителям течения «фундаментал истов», з а н им а ю
lJJerO сильные позиции среди «зеленых», антипатия к 
СДПГ застилает глаза на  необходимость приемлемого 
для обеих сторон согл а шения,  без которого нельзя и ду
м ать об устранении  от власти консервативно-либераль
ной коалиции .  

Л идеры СДП Г рассчитывают на  ослабление влияния 
«зеленых» после перехода социал -демократии в оппози 
цию ,  когда ее политический курс приобретает большую 
левизну и в большей степени соответствует ( например ,  в 
вопросах войны и мира )  интереса м трудящихся.  Но по
доб ное ПОJlевение (что с удовлетворением отмеча ют и 
сами  «зеленые», И их доброжелатели )  не принесло ожи
давшихся результатов :  новая  партия продолжала укреп-

4 См. :  Не сопер ничество, а сотрудничество! Коммунисты и новое в 
соцнальных движениях. М.,  1 984. С. 14 .  

5 Герн.с В. Антимонополистический потенциал новых социальных 
движений/ /Коммунист. 1 983. N2 1 1 . С. 1 09. 
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ЛЯ'l'ься Н завоевывать сторонников в .  Соперн ичество с нею 

на  р азличных выборах  последних лет нередко складыва

лось не  в пользу социал-де мократии .  Обста новка требует 

от обеих оппоз ицион ных партий нового подхода ](  их 

вза и моотноше н ия м .  В пол ьзу сотрудничества между н и м и  

высказывается Г К П  (в  к р итике е ю  тактики,  которой при 

держиваются «зеленые»,  недостаточное стремление и х  до
биться УДОВJlетворитеJl Ь НОГО модус в и в·енди с СДП Г 
один из постоя нных мотивов ) . 

Так  или  иначе ,  па ртия «зеленых» доказала свою ж из

неспособность, сумела поколебаТh за костеневшую поли 

тическую систему Ф Р Г ,  н а шла в ней свое место � т о  мес

то, которое могл и бы потенциально (но не сумеJJ И )  з а 
нять другие организации ,  находящиеся на  ее левом фJl а н 

ге. «ЗеJlеные» утвердились прежде всего в качестве экс
понента определенных социальных СИJl ,  и нтерес ы  которых 

другие п артии не  принимаJlИ  во вним ание  ИJl И  прин�м а л и  

далеко не достаточно. Это довольно м ногочисленныи  кон
тингент, включающий в себя представителей тех средних 
слоев - их  называют новыми,- чьим источн иком дохо
дов ныне является преим ущественно з а р а ботная  плата.  
Естественно, что это сБJlижает их  с р абоч и м  классом,  

хотя м ногое их и разделяет. Среди сторонников партии 
«зеленых» существенное место занима ют JlЮДИ, работаю
щие  в государственных и социальных учреждениях (вра 
чи ,  у чителя ,  архитекторы и др . ) ; большинство ИХ  полу
ч ило высшее ( ил и  среднее) образова ние,  в своей м ассе 
это молодые л юди.  От других политических орга низа
ций  «зеленые» среди прочего отличаются растущим влия
нием н а  молодежь; процент юношей и девушек, выска
зывающихся за  эту п артию н а  р аЗJlИЧ Н ЫХ выборах, н а 
м ного превышает общий уровень собираемых ею голосов. 

К двум крупным партиям Ф Р Г  - ХДСjХСС и 
СДПГ,- з а  каждую из которых, как прав ило,  голосуе: 
свыше 40% избирателей,  и гораздо менее в�иятельнои 
СвДП присоединилась п а ртия «зеленых»,  практически 
сравнявшаяся с ней (а подчас  и п реВОСХОДЯlЦая ее) по 
своему весу. Но роли их  совершенно р азлич !{ы .  В отли 
чие  о т  СвДП, отстаивающей интересы определенных 
группировок буржуазии ,  «зеленые» отражают чаяния ря
довых граждан ФРГ,  подвергающихся эксплуатации и 
ощущающих УСИJlивающиеся во всех областях последст-

6 Halbzeit in Вопп. Die Bundesrepublik nach der Wende. КЫп, 1985.  
S . 2 1 6. 
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вия капиталистич-ескОго хозяйствова ния ' . В резуЛЬ'l'ате 
возн икновения  и роста этой партии Д.Il Я ХДС/ХСС воз 
никла потенциальная угроза потери партнера по коали 
ции ,  и ,  хотя н а  в ыбора х  1 987 г. в бундестаг СвДП сумела 
несколько улучшить свое положение, такая угроза оста 
ется. В лице «зеленых» появилась сила ,  чьи цели и пози 
ции по основным политическим проБJlем а м  прямо проти
воположны целям  ХДС/ХСС. 

Причины,  породившие массовые демократические дви·  
жения и побудившие их создать политическую орга низа
цию,  не  м имолетны и преходящи, а долговременны.  Пока 
они продолжают сказываться - а нет оснований  пол а 
гать, что эти причины хотя бы  чаСТ l l Ч НО преодолены ,
есть почва для сущест.вова н и я  т а кой орга низации ,  как  
п артия «зеленых»,  п а ртия протеста ,  сопротивления ,  борь
бы  за переустройство общества на более совершенных 
началах .  

Партия «зеленых» продела л а  с 1 980 г .  значительную 
эволюцию от чисто экологической ориентации к более 
широким,  общественно значимым целям ,  к участию в по
становке и попытках решения жгучих социальных про
блем.  Особенно велика з аслуга па ртии в деле борьбы 
против опасности ядерной войны ,  против размещения 
(а  затем за  вывод) а мериканских р а кет первого удар а ,  
против угрозы приобретения ФРГ ядерного оружия. Эта 
борьба способствовала провалу з а м ыслов, н а правленных 
против СССР и других стр а н  социалистического содру
жества .  В результате массовых выступлений оказалась 
н арушенной прогр а м м а  развития атом ной энергетики в 
Ф Р Г :  от некоторых проектов в этой области пришлось 
отказаться , реализ ация других значительно затянул ась. 

Такие выступления не только воздействовали  на об
щественное мнение ,  но и непосредственно влияли н а  по
з иции тех или иных лиц, О Т  которых зависели разреше
ния на строительство АЭС и т. п .  Это В свою очередь 
тормозило реализацию стремлений п р а вя щих кругов ФРГ 
обзавестись необходимым компонентом для производст
ва атомного оружия - ПЛУТОl !ием (вспомним неутихаю-

7 Заним аемое участниками массовых демократических движений 
место в процессе общественного воспроизводства зачастую поз
воляет им реагировать н а  некоторые негативные явления, в пер
вую очередь на обострение экологической обстановки, раньше и 
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более четко, чем населению страны в цело м .  с м :  Beier S., Fisch Н., 
Pollach О. Nel1e demokraJt i sclle Be\vegl1n gell ill  Wеstешора. В.,  
1 986. S. 2 1 8 . 

щую борьбу вокруг строитеJl ьства предпр иятия по вто
р ич ной перера ботке ядерного горючего в Ва керсдорфе) . 

Подавляющее БОJI ЬШИ Н СТВО предложений и законо
проектов , вносим ы х  «зелеными» в бундестаг, отклоняет
ся правительствеН I ! Ы М больши нством.  Но это не зна чит, 
что их на пряже н н а я  р а бота не дала ника ких результа 
тов. Отдельные предложения «зеленых» настолько попу
лярны ,  что отм ах нуться от I I И Х  уже нельзя .  Таково, на 
пример ,  требова ние об  улуч шен ии положения женщины 
в семье и на  производстве. Если вначале оно было встре
чено христианскими демократами с н асмешкой, то не
сколько лет спустя бундестаг  вынужден был приступить 
к разработке за конодательных мер в этой области .  Во
обще в том, что К <l сается социального положения жен
щин,  деятеJI Ы-IОСТlо «зеленых»  в несл а сильную и свежую 
струю в п ол ит и ч ес к у ю  культуру Ф Р Г ;  при мер «зеленых» 
з аста вил другие п а р т и и  увеличить ч исло женщи н в своих 
фракциях в бундестаге и в других представительных ор
ганах .  Новая  п а ртия  внесл а  свежую струю во всю поли
тическую жиз нь  ФРГ,  продемонстрировала  з а падногер
м а нской обществен ности политическую культуру, о ка 
кой  политика нствующие государствен н ые деятели и их 
коллеги в представительных  учреждениях Il ()  того не 
имели понятия.  

Rопреки инсинуациям официозной печати и р яда бур
жуазных учен ы х  Ф У Н l<ционеры «зеленых» стремятся вес
ти ПОJl и т и ч еСI\УЮ Б О Р lоБу отк р ы то, избегая з а кулисных м а 
хинаций и собл юдая гласность своих действий .  Естест
B e H �!O,  что это пр ивлекает симпатии граждан ,  особенно 
молодежи,  не испытыва ющей слишком большого доверия 
к «традицион ным»  п а ртиям и их руководителям .  Моло
дым людям и м понирует моральный облик деятелей но
вой п а ртии ,  р езко 1<0 l l трэ стирующей с широко распрост
р а ненной коррум пиров а н ностью «представителей на ро
да» из ХДС/ХСС, СвДП, а подчас  и из СДПГ. 

НО главное, конечно ,  не в этом .  «Зеленые» hривлека
ют сторонников прежде всего своим и  лозунгам и  (име
ются в виду те из них ,  которые основ а н ы  на реалистиче· 
ском подходе к насущным пробле м а м  общественного р аз
вития) , своей активностыо в борьбе против политики 
правящих кругов . Утоп ические представления «зеленых» 
И ныне  П Р О Н И К<l ЮТ в отдельные документы партии,  в вы
сказывания  неl<ОТО Р Ы Х  ее деятелей. Эти п редставления 
н а кл адывают отпеч аток и I -Iа  ее позиции в той области, 
котора я  составляет н а иболее сильную сторону «зеле-
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ных»,- В области международной жизни и разоружения .  
Выступая за односторонние действия  ФРГ в этой обл а 
сти, о н и  требуют того ж е  и о т  Советского Союза .  Мы 
уже отмеч али ,  что  они приветствовали  односторонний мо
р атори й  СССР на  ядерные испытания в 1 986- 1 987 гг . ,  
который ,  как известно, не был поддержан Соединенн ы м и  
Штат а м и ;  в ынужден ное этим возобновление СССР ядер
ных взрывов не  встреТИJIO среди л идеров партии ДОJIЖ 
ного понима ния .  Здесь, по-видимому, сказались аб 
страктное мышление, недостаточно ясное представление 
об огромной ответственности р уководителей СССР не 
только з а  безопасность стра ны ,  но и за судьбы н а шей 
uивилизаuии в uелом .  

Игнорирование Hel\OTOpbI X  реальных услови й  - оди н  
и з  факторов, м ешающих партии «зеленых» завоевать бо
лее или менее стабильный электорат. Конечно, сущест
венные различия в степени ее влияния в различных р айо
нах страны ,  скачки в уровне  последнего зависят от мест
ных условий ,  от тех или иных событий ,  имеющих локаль
ное значение,  но в тех случаях,  когда число подаваемых 
за партию голосов сокращается,- это в немаЛОII 
мере реакuия на  недостаточный  учет жизненных реали й ,  
на пропаганду взглядов, противоречащих очевидной 
действительности. Так, подчас сводится на  нет большая 
и трудоемкая  работа , которую проводят рядовые члены 
и сторонники партии ,  стремящиеся р асширить ряды ее 
приверженuев, завоевать новых изби р ателей. 

Как бы ни были значимы в нешнеполитические требо
вания  «зеленых» В сложной международной обста новке 
наших дней , особенно велико з начение курса партии во 
внутриполитической области. Правильно определить 
главные задачи в этом отношении - значит во м ногом 
з а крепить за собой поддержку тех, кто уже шел за пар 
тией  в течение последних лет, ПРИВJIечь новых сторонни
КОВ. Вот как представляют себе эти з адачи Т. Бок ,  Э .  Юр
чич  и П .  Рикман  - авторы уже uитировавшейся обшир
ной статьи, опубликованной в феврале 1 988 г . :  « Господ
ствующими тема м и  политики зеленых (в том числе н а  
прав ительственном уровне) должны остаться экология и 
демократизаuия.  Чрезвыча йные з а коны,  вопрос об а м 
нистии ,  запреты н а  профессии,  демократиза uия полиuии 
и ликвидаuия спеuиальных частей ее, р асквартирова н
ных  в казармах,- вот широкое поле деятельности с 
uелью осущеСТВJТения политических реформ . . .  От  права  
на  знакомство с офиuиальным и  документам и  до гласно-

250 

СТН п р авительственных решений н р асширения са моуп
равления трудящихся» 8 . Авторы,  как уже отмечалось, 
одну  из важнейших з адач п а ртии видят в отстаивании  
и нтересов рабочих.  

Близка к этой точке зрения и позиuия А. Фольмер ,  
изложенная  на стр а н иuах  ежегодника «зеленых».  Она 
также выдвинула н а  первый план  решительную демокра ·  
тизаuию всех сторон жизни и с этой uелью - преодо"�е
ние н а uионал-соuиалистского прошлого. А.  Фольмер при 
зывала  к завоеванию тех  элементов общества , которые 
являются его аутса йдера м и ,  но вполне  могут стать субъ
ектами  пол итики.  По мнению ФОJIьмер ,  задача «зеле
ных» - создать совершенно новое содружество экологии ,  
деМОI<раТН If н соuи ;м изма " .  

Обратим внима ние н а  эти слова .  Выше уже шла речь 
о соuиалистическом потенuиале новых  соuиальных дви
жений.  Его сущность, особенности и другие характерис
тики пока практически не  исследованы.  Но наличие этого 
ф а ктор а несомненно, и он заслуживает пристального 
внима ния.  

Соuиальные прогнозы ныне поставлены н а  н аучную 
основу, и элемент случа йности в них ,  безусловно, мень
ше,  чем в прежние времена .  Тем не менее он имеется и 
сейчас в силу непредсказуемости некоторых обстоя
тельств , влияющих на политическое р азвитие.  Поэтому 
чрезмерно оптимистический взгляд на  перспективы «зе
леных» представляется рискованным .  Но многое - и до
воды в пользу этого приводились В настоящей книге 
говорит за то, что у партии есть ш ансы н а  дальнейшии 
рост - и количественный ,  и качественный .  

8 D i e  Grunen. 1 988. N 8 .  
9 Grunes und a lternatives Jahrbuch 1 986/87. S trategie der  Gгi.illell ипсl 

iikolog-isclle Кг isе. [ West ]Berlin, 1 986. S. 1 5- 1 6. 
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