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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТАЛОНОМ ШВЕДСКАЯ
СОЦИАЛLДЕМОКРАТИЯ?

Статья посвящена анализу деятельности шведской социал4демокра4
тической рабочей партии, образовавшейся в 1889 году. Особенности
ее развития, положения, достигнутых результатов представляют инте4
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Появление и развитие социал4демократии — уже более вековая история. Само
социал4демократическое воззрение формировалось значительно раньше, ибо оно
впитало в себя важнейшие гуманистические идеалы, которые уходят корнями в
глубокое прошлое. Понятия “социализм”, “социальный” (от лат. Sociales —
общественный) и т. д. одного корня. В социал4демократическую теорию (в ее
нынешнем понимании и восприятии) вошли многие элементы социалистической
теории, а если точнее — марксизма.

За сравнительно короткое время (конец XIX — начало XX века)
международная социал4демократия расслоилась, получила различные оттенки, а
главное — в практике действий были осуществлены различные задачи, но
достаточно близкие по своей сути. Ведь по большому счету, всегда речь шла не
столько о конечных целях, сколько о методах достижения этих целей. Стратегия и
тактика политических партий не только переплетались, но и взаимоисключались:
пути достижения “светлого будущего” у одних предполагал эволюционный путь
развития, у других — немедленную революцию.

Классическим эталоном социал4демократии долгое время была социал4
демократическая рабочая партия Швеции, основанная в 1889 году. Отметим, что
именно в этот период стали появляться и, прежде всего в Европе, политические
партии левого толка, но имевшие в своем названии слово “социал4демократия”.
Были и партии, в названиях которых было слово “социалистический” (Франция,
Германия). Но в любом случае это означало приверженность марксизму. По
утверждению ряда авторов (К. Мулин и др.), утверждение слова “социал4
демократия” означало смысл борьбы за более совершенное общество, нежели при
понятии “социализм”. Возможно, здесь сыграл свое значение тот фактор, что (по
К. Марксу) социализм есть первая стадия более совершенного общества —
коммунизма.

В то время как понятие “социал4демократия” определялось сочетанием слов
“социализм” и “демократия”, именно демократический социализм как политическая
формация возник уже в конце ХХ века, в условиях кризиса так называемого
развитого социализма — в конце 804х годов эту идею на практике пытались
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осуществить в ГДР, даже в СССР. Авторы книги “Очерк теории социализма”
отмечали: “К политической реформе нас подвела сама жизнь”. И далее: “Осмысливая
исторический опыт, мы пытаемся понять, почему процесс соединения демократии с
социализмом, несмотря на мощный импульс Октября, шел так трудно, болезненно,
противоречиво?” [1, 250–251]. Ответ на поставленный вопрос, разумеется, существует,
но главное в том, что поставить его нужно было бы гораздо раньше.

Итак, можно ли считать эталоном шведскую модель социал4демократии?
Рассмотрим этот вопрос в нескольких аспектах. Первый — исторический. К
моменту появления партии шведское общество уже накопило определенный опыт
государственного строительства, функционирования всех ветвей власти. С 604х
годов ХІХ века в стране уже существовал двухпалатный ригстаг, который
заменил действовавший ранее сословный парламент (соответственно, четыре
палаты: дворянство, духовенство, горожане и крестьяне). Конечно, по тому времени
это был значительный шаг вперед. В Англии же до сих пор существует палата
лордов в качестве верхней палаты парламента, состоящая из наследственных
пэров, пожизненных пэров, а также верховных судей и епископов англиканской
церкви и других духовных лиц, назначенных церковью [2, 413].

По конституции 1809 года управление государством осуществлялось (и
осуществляется до сих пор) королем. Взаимоотношения властей
(правительственной и королевской) регламентировано законодательными актами.
Конституционная монархия, как оказалось, на протяжении многих лет не
становилась активным препятствием в общественном развитии, а главное — в
решении социальных проблем в масштабе всего шведского государства.

Еще один очень важный аспект: с 1814 года в соответствии с Кильским
мирным договором Швеция проводит политику нейтралитета, не участвуя в
военных союзах. Ни в первой, ни во второй мировых войнах Швеция не
участвовала в военных действиях, что также способствовало ее внутренней
экономической стабильности, а значит и благополучию.

Второй аспект — экономический. Процесс демократизации в Швеции шел
медленно, но последовательно. Инициаторами многих политических,
экономических, социальных программ выступали социал4демократы, объединяясь
по разным вопросам с другими политическими партиями. Проводимые в стране
реформы, особенно после окончания второй мировой войны, все же давали свои
результаты. Главное, за что боролись социал4демократы — обеспечение полной
занятости среди населения, “справедливое распределение производственной
прибыли, повышение эффективности и более высокий уровень демократии в
бизнесе и промышленности” [3, 25]. Автор данной статьи просит обратить
внимание на последнюю цитату. Смысл ее в том, что шведские социал4демократы
решали вопросы политические посредством экономических рычагов.

Общие экономические реформы, в осуществлении которых принимали участие
не только социал4демократы, благоприятно развивались в послевоенные 504е–604е
годы, где, конечно же, сказалось то, что шведское хозяйство, в отличие от
остальных стран Европы, было не тронуто войной. На этой волне социал4
демократам было легче решать общие задачи, например, как сочетать полную
занятость со стабильным уровнем цен и как совместить выравнивание размеров
зарплаты и рост социального обеспечения с экономической эффективностью.

В 504е–604е годы Швеция стала одним из ведущих производителей в области
машиностроения; в сфере государственной монополии действовали ряд отраслей
(гидроэнергетика, железнодорожная промышленность, транспорт), развивались
новые отрасли хозяйства; Швеция была и экспортером капитала. Сельское
хозяйство полностью обеспечивало продукцией все население, часть ее шла на
экспорт. Так, молока в Швеции на 7,4 млн. жителей производили чуть более 4
млн. тонн; в этот же период (1962 год) в СССР на 200 млн. граждан получали 63

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU   Â. Ë. Ðÿáèêà



245

млн. тонн молока, то есть в расчете на одного человека, примерно, в два раза
меньше, чем в Швеции [4, 370; 4, 664].

Третий аспект — политический. С самого начала своего существования
социал4демократическая рабочая партия Швеции боролась за всеобщее
избирательное право. Но только в 1909 году парламент страны (ригстаг) принял
избирательный закон, предоставлявший равные права всем мужчинам (не
женщинам) при выборах во вторую палату. Борьба продолжалась, на выборах в
1911 году во вторую палату уже вошли представители нескольких партий, в том
числе социал4демократы. Подчеркнем, что только в 1919 году, под влиянием
революционных событий, прежде всего, в России, парламент, наконец, принял закон
о всеобщем избирательном праве.

В 1969 году, после пятнадцати лет изучения вопроса и партийно4политических
разногласий, шведский парламент одобрил существенные поправки к конституции.
Упразднялась двухпалатная структура, действовала одна палата, куда избирались 349
депутатов прямым голосованием. Важно, что в соответствии с принятой
избирательной системой места в парламенте распределялись в строгом
соответствии с процентом голосов, поданных за конкретную партию, за исключением
партий, не прошедших 4 %4ный барьер. Промежуток между очередными выборами
сокращался с четырех до трех лет: состав парламента по идее политической элиты
должен “быстро и адекватно отражать волю народа, а “окраска” правительства, в
свою очередь, должна определяться составом ригстага” [3, 26].

В 1974 году появилась совершенно новая конституция, сменившая прежнюю,
переработанную, 1969 года. Характерно, что в основном законе было сформулировано
главное определение политической системы Швеции — “демократия, действующая
через посредство политических партий. Партии являются стержнем избирательных
кампаний, а в ригстаге они несут ответственность за то, чтобы состав правительства
отражал результаты выборов” [3, 27].

Четвертый аспект — идеологический. На наш взгляд, шведские социал4
демократы сумели за годы своего существования сформулировать главные
идеологические концепции и, соответственно, поставить их во главе общего
политического, организационного и внутрипартийного действа. В документах
партии отражены пять основных принципов: интегрирующая демократия,
общество как “дом народа”, сочетание равенства и экономической эффективности,
контроль над рыночной экономикой и “сильное общество” как условие большей
свободы выбора личности.

Смысл приведенных принципов заключается в следующем. Вся идеология
направлена на осуществление общей политики реформирования социальных и
экономических отношений. Ведь в Швеции даже в наиболее революционизированные
периоды не было призывов об экспроприации буржуазии. Но был создан
значительный и сильный государственный сектор. Сплошное же огосударствление не
принесет пользы всей хозяйственной жизни, считали социал4демократы, а вот создание
оптимальных, проработанных экономически и с точки зрения права условий для
развития различных форм собственности следует развивать.

Логика рассуждений шведских социал4демократов следующая: “Мы не хотим
вас (т. е. буржуазию) национализировать. Пусть предприятия останутся у вас но
вам придется платить высокие налоги и согласиться на существование крупного
социального сектора”. Такая практика неплохо проявила себя в течение
нескольких десятилетий [5]. В частности, эту идеологию непосредственно
реализовал Улоф Пальме (1927–1986 гг.), будучи премьер4министром Швеции и
ранее, входя в правительство (с 1963 года) в качестве министра [6, 45–64].

Пятый аспект — социальный. Здесь нужно сказать, что шведские социал4
демократы добились значительных успехов. Пройдя за несколько десятилетий
путь, определивший идеологическую оценку многих положений, например, в
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вопросе о земле, социал4демократы в своей политике, прежде всего, учитывали
специфические условия страны. Оправдала себя политика поддержки фермерских
хозяйств, массовым народным движением стало движение под лозунгом “Владеть
своим собственным домом”. Уже в 304х годах была сформулирована концепция
семейной политики — “Политика в области семьи”. Последнее особенно важно,
если учесть, что население Швеции практически не растет: с 1960 по 1999 годы
выросло с 7,5 млн. до 8,8 млн. человек, но, в основном, за счет эмигрантов.

В частности, особое значение имели решения ХХІ съезда СДРПШ (1960 год), где
пункт 25 решения содержал следующие установки: “Активная семейная политика.
Общество обязано заботиться о детях. Помощь семьям с детьми. Помощь родителям
в воспитании детей. Консультирование по семейным вопросам… Облегчение труда
домохозяек путем рационализации ведения домашнего хозяйства” [3, 293].

Как видим, абсолютно не политические призывы стали платформой
дальнейших политических действий. Социал4демократы решали эти задачи
совместно с профсоюзами, женскими и другими общественными организациями.

Наконец, шестой аспект — внутрипартийный. Трудно назвать какую4либо
политическую партию, которая за свою историю не переживала бы внутренний
кризис. Примеров этому много. СДРПШ — не исключение. И тем не менее,
особых, значительных, масштабных взрывов в партии не было. Что касается
межпартийной борьбы, то этот процесс естественен. Даже будучи одной из
авторитетных партий, СДРПШ не получала на выборах в парламент за все годы
своего участия более 50,5 % голосов (1962 год). С 1919 года по 1998 год
наинизшим был процент голосов в 1919 году — 36,1 %.

Добавим, что все эти годы процент участия граждан Швеции в выборах в
ригстаг всегда был достаточно высок: с 1960 года он не опускался ниже отметки
80 процентов и доходил, например в 1982 году, до 91,4, а в 1976 году — 91,8
процента [3, 546–547].

Таким образом, даже краткий анализ деятельности одной из известных социал4
демократических партий — шведской — показывает следующее. Эталоном эта
партия для социал4демократических партий ряда стран быть, конечно, не может.
Безусловно, опыт шведов — достояние не только международного социал4
демократического движения, но и общего партийно4политического строительства в
целом. Важнейшие аспекты практических шагов, например, социал4демократической
партии Украины (объединенной) не столько в формальных отличиях, сколько в
учете конкретных общественно4политических обстоятельств. Важны и
существующие в Украине и, соответственно, в Швеции, традиции, менталитет народов.

Опыт шведской социал4демократии уникальный, но не единственный. Подчерк4
нем, что в целом европейская социал4демократия прошла сложный путь борьбы,
начиная со второй половины XIX века. Есть свой опыт и традиции у украинской
социал4демократии как в составе российской социал4демократии, так и собствен4
ной, национальной. На территории бывшей Австро4Венгерской империи в 1899
году были созданы Революционная украинская партия и Украинская социал4де4
мократическая партия Галичины и Буковины.

Современная  социал4демократическая  партия  Украины (объединенная) стала
функционировать сравнительно недавно. В марте 1990 года в Киеве состоялась
конференция социал4демократических организаций Украины и тем самым было
положено начало всему социал4демократическому движению в новых историчес4
ких условиях 4 независимой и суверенной Украины. К сожалению, не обошлось
без раскола, немалых сложностей в ходе всего партийного строительства. Сейчас,
после съезда в апреле 1996 года, принявшего новое название партии — СДПУ(о),
партия переживает   период   подъема,   оставляя   своим   лозунгом традицион4
ные   социал4демократические   призывы:   свобода, справедливость, солидарность.

Имеет значение и место, которое занимает социал4демократическая партия в
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общем политическом спектре существующих в стране партий. Кроме того,
социал4демократы в странах с исторической демократией (Швеция в том числе),
действуя эволюционно, стараются не отставать в своих действиях (в теории и в
практике) от темпа развития общественной жизни. Но, к сожалению, это сделать
совсем не просто, у многих социал4демократических партий достаточно ошибок,
как раз связанных с опаздыванием, задержкой собственного совершенствования.

Немецкий социолог Р. Дарендорф высказал мысль, что социал4
демократические партии сегодня, на рубеже ХХ и ХХІ веков переживают кризис,
что они сделали все, что могли, исчерпали себя, в том числе и так называемый
“социал4демократический консенсус” [7, 468–469]. Но, утверждая свои основные
ценности — свободу, справедливость, солидарность, эти партии тем самым
постоянно трансформируют общечеловеческие ценности, гуманистические идеалы,
которые, надо полагать, останутся надолго.
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ЧИ Є ЕТАЛОНОМ ШВЕДСЬКА СОЦІАЛLДЕМОКРАТІЯ?

РЕЗЮМЕ

Аналіз літератури показує, що міжнародна соціал4демократія почат4
ку XXI ст. має свої певні позиції, відмінні від традиційних, відомих в
історії. Шведська соціал4демократія відрізняється своєю особливістю
внаслідок історичних, національних, економічних, демографічних і
інших умов розвитку.

Ключові слова: соціал4демократія, ідеологія, демократія, виборче
право, теорія соціалізму.
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