
Читате.ги нашего Ж1/рнс.ю 3. Борисова (Душанбе)^
Р. Янов (Москва) просят рассказать о партии
Бхаратья джан сангх» » сс соииа.гьнои базе. Удов

летворяем их просьбу.
«

«Джан сангх»
и ее социальная база
А. БЕЛЬСКИЙ

f)^ РАЗЛИЧНЫХ сферах общественной жизни
сегодняшней Индии наблюдается заметный
рост коммуналистских, то есть религиозно-
обш.ииных, тенденций. На этот процесс не
однократно указывал еще Джазахарлал
Неру: «Голос правых в Индии, которые де-

своеи деятельности на крайне экстре-
стал

в

городе Нагпуре
рия сваямсевак сангх»

Ни для кого не

жил в основы
(РСС).

участия а национальнГпг принимала
дийского народа против борьбе ин-
П рикрываясь фразами о колонизаторов,
ности», о «возрождении°и:Г'^^Р-""^^^^"°'^ деятель-
чески стремилась разжечь^'^^^^'^ славы», РСС зся-

вражду между индусами и мус^^^Гн^амиТ^аГо'от^
отвлечь

   °орьбы за свободу и не-

организации «Рашт-

национально-осв
масс Индии, I—
зависимость родины.

лают упор
мистскую форму национализма,
все громче и громче». На политической арене в Ин
дии подвизается несколько партий, порожденных
темными силами религиозно-общинной реакции. Их

отрядом является партия «Бхаратья джан

раздаваться

головным
После убийства

Индии запретило деятельн-
муналистских организаций, а
телей заключило в тюрьму.

Однако это не привело

Махатмы

к

же такое индусский коммунализм? «Комму-
своих проявлениях,— подчеркивал

Национального
нализм во всех

деятелей конгрессаизодин

Ганди
ость РСС >и

многих

правительство
Других ком-

их видных Двя-

X. Н. Бахугана, — есть дитя отсталого мировоззре
ния. Свою жизненность он получает от средневе-

взглядах груб и орто-кового мышления и в своих
организаций индусского коммундп^*^^^^’^*^®^ смерти
тели РСС на своем секретном
создать новую политическую
ла как бы «политическим

событий.

Руководи-
совещании решили

^’артию,
^РЬ1Л0М»

^Р^^ведших

которая ста
рее. Таковавнешняя цепь

к появлению

доксален».
История возникновения

ганизаций, вращающихся
дусского коммунализма,
^^тно что коммунализм в Индии появился как по
собник колонизаторской политики «разделяй и вла
ствуй» как орудие английских властей в борьбе про-ствуи», как ируя единства. Как отмечал ре-
тив индо

различных партий и ор-
рамках идеологии

любопытна. Изве-
ин-в

весьма

-мусульманского рконгрессме
дактор журнала опасность, которую это

н»

единс7^'’представляло ДЛЯ господства колонизато-
ГоГ в Индией,"британские внести из-властвуй» именения в свою полити у

былосоздание
И

стали поощрять

1951 году, как раз накануне
боров, партии

С самого первого дня возникн-
ее лидеры повели идеопг,г,

на политику правящей партии
ный конгресс. Они выступил^ ”

'^®рвых всеобщих вы«Бхаратья джан

«Джаовениясангх»
ление
циональ против рео

-
’  сангх».

S .

н

ганизации индийск’их
ципу, потребовав создания в Индии
сударства»; обрушились на такое

еских сил страны.

штатов по

каккратич

р-
языковому пp^♦н-
'  «унитарного го-
завоевание демо-

'^екуляризм,
'‘^сударстцд^ призы-

силой националь'ной
повели

то есть

борьбу против

коммуналист-
провоцировать

мусульманами».

и

светский характер индийского
к тому, чтобы «ведущейваях цепью

индусами
основных партии индусско-

времена —«Хинду махасаб-
всеиндийском масштабе

Кешав

и

Хедгевар зал

ских организации,
столкновения между

Не случайно одна из
в тзго коммунализма

олитики стал индуизм»; они
государственного сектора
зревших преобразований
^  что все эти

п
в

в
^еры якоявив

промышленности
сельском

и иа-
хозяйстве, за-

«несовместимы с
страны»; они, на-

ха» была организована во
в 1925 году, ^ ® же гоДУ

бы
вней культурой и традициями

,
дреьо-

56



конец, потребовали отказа от традиционной поли
тики неприсоединения к различным военным сою
зам, которой следовало правительство Дж. Неру.

Подменяя понятие <(нация» понятием «религиоз
ная община», лидеры «Джан сангх» вслед за своими
идейными вдохновителями из РСС тщатся доказать,
что «только индусы являются нацией в Бхарате» (то
есть в Индии. — А. Б.), что только «индуизм объеди
няет четырехсотмиллионный народ Индии». Исходя
из этих положений, генеральный секретарь партии
Упадхайя призывает «перевоспитать, реформиро
вать и национализовать» мусульман, а также пред
ставителей других религий, живущих в стране.

ры, где сосредоточен индийский пролетариат,—
города Джамшедпур, Роуркела и некоторые другие.

Антинародная деятельность партий и организа
ций индусского коммунализма находит свое прояв
ление не только в периодических религиозно-об
щинных конфликтах. Организационное укрепление
и расширение коммуналистских организаций,
ная пропаганда ими религиозно-общинной идеоло
гии в наиболее отсталых слоях индийского общества
приводят к увеличению роли и влияния этих пар
тий в политической жизни страны. Об этом, в част
ности, свидетельствуют и результаты всеобщих вы
боров.

На первых выборах в
голосовало более 3,2 миллиона
3,1 процента всех избирателей). Сразу же
выборов она приступила к созданию своих отделе
ний по всей стране, что укрепило ее позиции в раз
личных штатах. На выборах 1957 года «Джан сангх»
сумела получить 7,1 миллиона голосов (5,93 про
цента), а на выборах 1962 года — более 7,3 миллио
на (7,47 процента).

По сравнению со вторыми выборами третья
принесла «Джан

после вто-

актив-

1952 году за «Джан сангх»
человек (или

после

вы¬

борная кампания, как видим, не
сангх» значительного успеха. Уже вскоре

Пытаясь затушевать смысл своих религиозно-
общинных воззрений, идеологи «Джан сангх» при
бегают к софизмам. Тех, кто признает существова
ние в Индии различных религиозных меньшинств,
эти деятели относят к разряду «коммуналистов», а
тех, кто отрицает за другими религиозными общи-

право на существование, кто провозглашает
Индии, они объ-

Таким нехит-

нами
индусов «единственной нацией» в
являют «истинными националистами»,
рым приемом лидеры «Джан сангх» усиленно про
поведуют свою обскурантистскую религиозно-об
щинную идеологию, стремясь раздавить неиндус
ские религиозные меньшинства. рых всеобщих выборов стало

массы индийского народа отвергают
шовинистическую пропаганду «Джан сангх»
одобряют ее игры на религиозных чувствах индусов.

На кого же опирается «Джан сангх», какова ее
социальная база? Интересы каких классов или со
циальных слоев отражает она в своих политических
и экономических программах? Прежде чем отве
тить на эти вопросы, необходимо остановиться на
некоторых особенностях экономической и идеологи
ческой

ясно, что широкие
оголтелую

и не

общества.жизни современного индийского

не толькоЛидеры «Джан сангх» выступают
идеологами «истинного национализма»,
вдохновителями религиозно-общинных распрей,
практически организуют и провоцируют индусско-

особенно
лет.

идейными
они

мусульманские столкновения, которые
участились в Индии за последние
«Индусские фанатики из РСС, — отмечает X.^Тинкер
в своей книге «Индия и Пакистан», вышедшей в свет
в 1962 году, — в прошлом
культ насилия. После убийства Ганди они
нуждены действовать осторожнее. Приблизительно
с  1960 года индусские изуверы

Они создают атмосферу

несколько

открыто проповедовал
были вы-

и

кснова перешли
насильственным методам,

Несмотря на большие сдвиги в экономике, поли
тике и идеологии Индии после завоевания ею незави
симости, в стране по-прежнему сильны различные
пережитки феодальных общественных отношений.
«На

многих вековмассовой истерии, чтобы захватить власть, которой
не могут достичь простой апелляцией к разуму
вере».

и , — отмечал журнал
конгрессмен»,— в условиях

экономики, при отсутствии
зирующих общество тенденций и движений в
шеи стране пышным
ния, как ортодоксия,
ратизм... Умноженные
кои обычаев,
живущий

протяжении
«Соушиалист
аграрной

отсталой,
модерни-

на-

такие явле-
кастовость и сепа-

практи-
наш народ,

цветом расцветали
консерватизм

-  силой привычки
которых придерживается -

в десятках тысяч деревень

индусско-мусульман-
шта-В начале 1961 года волна

ских столкновений прокатилась по индийскому
ту Мадхья-Прадеш. Духовные
коммуналистских организаций
действия погромщиков как «проявление

индувожди
поспешили

здор

сских
оценить

, разбросаннь1х
стране, они постоянно и

эксплуататор

и

корыстных интересахв

ового

духа нации».

В середине 1961 года в Дели собралась
ренция представителей индусской религиозном

щины. Показательно, что в число ®®.°Р'‘^'^^^7тован
и руководителей входили те, кто был
после убийства Ганди. Выступавшие на этой щ
ренции ораторы заявляли, что Неру —

ский лидер, симпатии которого бионное

«антииндус-

сульманам». Примечательно, что это реакц
сборище состоялось сразу же после того, '
чились заседания созванной правительством Д
конференции по национальной интеграции, где
суждались пути и средства к сплочению индийского
народа. Реакция бросала открытый вызов прогр
сивным силам индийского общества. ^

П

об-

оследние вспышки крупных религиозно-общин
ных столкновений, спровоцированные индусски
мракобесами, наблюдались в начале 1964
штатах Западная Бенгалия, Бихар и Орисса. Воспол
зовавшись прибытием из Восточного Пакистана
поездов с беженцами, индусские фанатики разож
гли здесь межобщинную вражду, переросшую в
резню мусульман, живущих в Индии. На этот раз
вражда затронула и крупн|»1е промышленные

8 Дзая а Афрвка сеюдая

в

цент-

по всей
пользовались
сними

элементами». «.-втгя и
экплуататорским элементам

м^и^нпа'^^’'^ былой власти крупные "°д^^”индийских
миндары, и бывшие раджи и храмов.
Имо маханты из богатых инду комму-

составляют руководят политическая
партий, чья идеолог я ^ отживающих
отражают мировоззрен^^^^^^_ Потеряв

век осколков феодальны
независимой Индии прежние

постоянно пытаются взять

ещр^'^ ^®^®''0''инеским дчутся
одна

и власть, они

прибегают к раз-
Коммунализм —

эти реакцион-

правв

маска, за которой пряну
социальные

Следует

К этим

^^0 религиозные верова-
силы.

'Иметь в ВИДУ'
своими корнями в древ-

многом еще опреде-
известной части на-

во_ и обычаи, уходящие
ишее прошлое странЫ'

психологию и повеД многолетнее

®пения Индии. Этому ^.^онизаторов, стремивших-
осподство английских « общественные

НИя

консервировать
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мательству. Однако эконол\ическая сила не будет
сосредоточена в руках немногих лиц... «Джан
сангх» стоит не просто за массовое производство,
но за производство самих масс. Она отвергает ме
ханизацию сельского хозяйства и другие проекты,
направленные на экономию труда, которые ведут к
увеличению безработицы. Мелкая промышленность
должна стать основой всего экономического плани
рования. Современная тенденция передавать все
новые и новые отрасли в государственную собст-

государства не только
не>келательна с точки

веность или под контроль
разрушает демократию, но и

отношения. С другой стороны, на всем протяжении
борьбы индийского
патриотическая
стране велась под знаком идей, связанных с инду
истской религией. Наличие
нально-освободительном движении
апеллировали к религии индуизма
позитивную программу на идеализации индийского
прошлого, несомненно, создавало благоприятную
почву для деятельности коммуналистских организа
ций, для проникновения их идей в широкие массы
индийского народа.

Однако было бы ошибочным
будто бы «Джан сангх5> — партия,
современный
лизма, — выражает
бывших помещиков и феодальных князей, которые
преуспевали в прошлом и ныне тоскуют по уте
рянным благам и привилегиям. Эти феодальные
слои верховодят в «Джан сангх». Но не они состав-

ее социальной базы.
Религиозной идеологии в Индии придерживают

ся самые различные и довольно многочисленные
слои населения, экономическое бытие которых свя-

с различными формами докапиталистических
неразвитых капиталистических отношений, все

еще столь распространенных в современной Индии.
Изучение идеологии и
«Джан сангх», ее экономических программ и прак-

действий убедительно показывает, что она
главным образом интересы промежуточ-

народа против колонизаторов
националистическая пропаганда в

в индийском нацио-
сил, которые

и строили свою

сделать вывод,
представляющая

этап развития индусского коммуна-
только корыстные интересы

ляют основу

ЗоНО
или

воззренийполитических

тических
выражает

зрения самого экономического развития».
Мелкий буржуа мечтает о таком обществе, где

,  ни слишком бед-не было бы ни слишком богатых,
ных, о том «идеальном мире»
предприятия могли бы

в
выдержат

котором мелкие
ь конкуренцию с

крупными капиталистическими акулами.
Лидеры партии «Джан сангх»

себя за защитников интересов
янина. В действительности

пытаются выдать
индийского кресть-

же они стоят на страже
экономических выгод лишь зажиточного крестьянст
ва, не заботясь о судьбе огромного числа беззе
мельных арендаторов и сельскохозяйственных бат-
оаков. Чьи еще интересы -, как
чества, отстаивают лидеры «Джан сангх», когда тре
буют установления
дения землей,

не индийского кула

«продолжительного срока» вла-
«строго фиксированной» арендной

платы, «консолидации» земельных владений и пред
отвращения их дробления, установления максимума
земельного владения в 30
земли или равного этому

акров хорошо орошаемой
эквивалента, способногоных социальных слоев, или, как их иногда называют,

индийского общества.«средних классов» давать доход в шесть-десять тысяч рупий ежегодно?
Особенно упорно «Джан

курса на кооперирование
этом она утверждает, что
ко «лишит фермера
сельскохозяйственных

саигх» борется против
сельского хозяйства, при
кооперирование не толь-

его земли», «оставит миллионы
рабочих без работы»

Промежуточные
часть капиталистического

слои — очень много
неоднородная

численная и
общества,

их чрезвычайно противоречи-
относятся мелкие производители-соб-

Социальная природа
ва. Сюда
ственники города и деревни, кустари и ремесленни-

Алелкие торговцы и ростовщики, то есть мелкая
интеллигенция, чиновничество, торговые

ки
буржуазия,

, но и
производство сельскохозяйственной про

лают ЯклтоТ"®”' «Джан сангх» утверж¬
дают, будто бы коопераци я «разрушит крестьянское
чувство собственности», создаст'^^сихологию, «не-благоприятную для развитые J-г ^ 7 « на-лвития сельского хозяйства»,
убьет «инициативу фермеров».

Было бы неверным,
«Джан сангх» выступает
рации. Напротив, она
еще большая поддержка

однако,
против любого вида коопе-

требует.

чтопредположить

чтобы «оказывалась
снабженческ сбыто-

и конторские служащие, студенты, лица так назы-
свободных профессий.ваемых

Индийскую мелкую буржуазию города и дерев-
харзктеризует прежде всего

экономической деятельности, г
отметил французский экономист Шарль Бет-

своей книге «Независимая Индия», нахо-

'  то, что сфера ее
как это совершенно

ни

верно
тельхейм
дится в значительном мере вне современного хо
зяйства, которым руководит крупный капитал.

«Господствующее место в деятельности несель-
гкой мелкой буржуазии, —пишет Ш. Беттельхейм,—
занимает торговля, все виды^ транспорта и услуги.
Улельный вес промышленной сельской буржуазии
очень незначителен. Почти половина ее занимается
^^^оговлей сельскохозяйственными продуктами, бан-
^ов^кмми операциями или ростовщичеством...»

Мелкий буржуа
и труженик.

в

одно и то же время собстве
.'Это заставляет его отождествлятьник

как известно, исполь-
I  в целях

на улучшении
Хозяйств, на созда-

им и

своего
ет

вым кооперативам», которые, г
зуются деревенскими мироедами
дальнейшего обогащения. настаива
системы кредитования кулацких
НИИ условий, благоприятных Дл я «дешевого, доста
точного и своевременного снабжения фермеров хо
рошими семенами, навозом и удобрениями, сель
скохозяйственным инвентарем и тягловыми бы-

с интересами эксплуататорскиххся классов. С '

в н-

одной

ками».
Выступая с критикой только

талистической действительности,
няют мелкому производителю

к его.  прямо ведут

таких сторон капи-
которые затруд-

луть к обогащению
разорению, лидеры

обрушиваются
документах,

стараются вся-
идеи и практику

Других странах. Тяжко'
страдая от пороков присущих современному капи
тализму, мелкий собственник не хочет, однако, ко
ренного изменения существующих при капитализме
общественных порядков, а лишь мечтает об «усо-

ршенствовании капитализма»,
называемого третьего пути.

сангх» с особой
В своих

или же
«Джан ненавистью

програ.ммныхсоциализм,
статьях и устных выступлениях

очернить социалистические
ьства социализма в

на
они

чески
строител

занят такве поисками

свои интересы
ресами

надеется

низвергнутым в ряды пролетариата.
„  . .»1.пномическое положение
Д

неправдами
сто-то с инте

роны, он
биться в ряды
боится быть

правдами  г---магли вы-
ятельной буржуазии, с другой

и

балкой
войственное ^„оречивая

буржуазии, ее и в ,
со

ность находит свое ^ ^ «Джан сангх».

циаль

экономических требованиях ^
 говорится

декабре

то

«Джан сангх»,
принятой впартии

ная сущ-
противоречивых

в  программе
1958 года, — создаст

которые будут более
потребностям Бхарата.экономические усповновые

соответствовать нуждам
полная С80Будет дана

ИЯ
и

боДЭ ‘^зстному предприни-



партии традиционалистов, ортодоксов или комму-
налистов.

Представляя собой по своим экономическим
тересам и социальному положению консерватив
ную силу, мелкая буржуазия, как и вообще проме
жуточные слои индийского общества, нередко ока
зывается вовлеченной в махинации
иностранных ультрареакционных сил.

Вместе с тем в определенных условиях из ря
дов мелкой буржуазии выходят представители
радикально настроенной революционной демокра
тии, способной вместе с рабочим классом, трудо
вым крестьянством многое сделать для обществен
ного прогресса. Поэтому есть все основания пола
гать, что политическая жизнь Индии в ближайшие
годы будет наполнена острой и напряженной борь
бой между прогрессивными и реакционными сила
ми за привлечение на свою сторону широких про
межуточных слоев нации. Исход в этой борьбе во
многом определит завтрашний день Индии.

ич-

внутренних и

нуждается Индия, — про-
один из лидеров «Джан

профессор Балрадж Мадхок, — так это не со-
капитализм. Единст-

«В чем действительно
возглашает, например,
сангх»
циализм, не коммунизм и не
венный «изм», который ей
ализм... Если мы должны иметь
зунги, то не
экономической жизни, чем реализм...
для экономического прогресса страны,
лизм—для национального единства и обороны, на
конец, демократия — для сохранения и укреплени
свободы и достоинства индивидуума — таковы три
главных лозунга, три руководящих принципа нашей

необходим. — это ре-
какие-нибудь ло-

может быть ничего лучшего для нашей
Реализм —

национа-

я

политики».национальном
На своем последнем, 12-м съезде, состоявшемся

городе Виджаявада, партия
понятие

в начале этого года в
«Джан сангх» «интегральноговыдвинула
гуманизма», в
ет свои

содержа
прежние

ние которого она вкладыва-
социально-экон омические кон-

цепции.
В идеологии и

сангх» нашли
«Джанпрограммных установках

отражение не только
ких производителей, мелких
ков и нарождающегося кулачества,

мелкобуржуазной интеллигенции, которая
современной Индии очень многолика. «Джан сангх»,

Уттар-Прадеша в основном
газета

интересы мел-
торговцев, ростовщи-

но и нужды и
вчаяния

опирающаяся в городах — писалаи промышленников

ЗАШИЩАЮТ
,

время
(клерки, учителя, адвокаты, студенты,и полицеи-

впроникла

администрации

на торговцев
«Нью эйдж»,— в последнее
средние слои i
чиновники гражданской
ских служб и т. д.), отравляя
лизма».

Влияние <(Джан сангх» в
лигенции объясняется в свою
стоятельств. В результате долголетнего
ного господства в Индии образовалась
не техническая интеллигенция, а многочисленные

профессии,

ядом коммуна-их

й интел-
об-среде индусской

очередь рядом
колониаль-

в основном

ко-
представители таких интеллигентных

ТОЛСТОСУМОВ

Бонн оказывает салазаровскомх^ режиму
солидную военную помощь,
часть которой используется
ной войне. Еще в
заявил
зеты «Дойче науионал-уаиту

значительная
в колониаль-

лте 1963 года Салазар
корреспонденту неофашистской га-

нг унд золь-
датен-цайтунг», что подобные поставки ору-
жия осуществляются «в ра.иках соглаше
ния с бундесвероло». Только за последние
месяцы 1964 года португальские войска в
Лнголе получили 10 тысяч
CKU.X винтовок U авто.натов, 16 боевых само-
лотов, большое

западногер.ман-

количество современных

индийской действител
практического применения

относятся раз-
клерки. Кроме

еличилась непро-
Очень

ьности
торые в сегодняшней
нередко не могут найти
своим силам и знаниям. К их числу

юристыличного рода чиновники
того, после 1947 года в стране ув

населения,иэводительная часть городского
могут найти

люмпен-пролетариата, с
реакционной

винистическими
политических

себе работучасто эти люди не
тываются в ряды
легко подвергаться влиянию
гии, одурманиваться шо
принимать участие в различных

скл
и

патронов, aeuayuoH-транспортных средств,
ных бомб U другого си ска- наряжения,

конце февраля 1965 года западногер-
Боп-

ТЮраХ. riouTDB чиновни-
И

онного
деоло-

идеями и
аван-

нтеллигенцию, служащих, студ^ '„влечь наков лидеры «Джан сангх» стараются ^
свою сторону главным образом с помо
кой спекуляции на их особенно ® оаниями

тон-
на-

ционалистических чувствах, разглаголв^.

о необходимости возродить ДР®®”®®^^”^^руктивнуюиховное наследство

В
MQHCKUC газеты сообщили о намерении
на в скором времени поставить Португ^^^
оО истребителей-бомбардировщиков.
направляет в португальские колониаль ^

военных «^iHCтpyктopoв>>.
заинтересовань

Сала-

За-воиска своих
надногерманские монополии

империив
в нее Iб

 сохранении колониальной
зара, так как они вложили
деньги. Например, в зкеплуатации
ных богатств Анголы
сложности 200 западногерманских

числе могущесгае^ Особен-
рупп», «Демаг», „лий н банков
ве

ольшие
природ-

общей
колшаный.
концерны

в

в Т0Л1к«
но лики интересы моноп добычи
^Федеративной Германии ^а^щевой и мед-
железной, вольфрамовой, дешевого труда
ной руды в Анголе. ;,(онополисты
Местных жителей
Рабатывают солидные Германии.

Федеративная ;^рзару. защищает в
етавляя оружие ^ своих толтосумов.

ЗО¬

по-

первую очередь интер

, позитивную
бхаратскую культуру.

Промежуточные социальные слои
как известно, самые разнообразные идейные
литические течения. Опыт истории показыва ,

фашистские
штандартами

господство

порождают,
и по

что
мо¬

из этой среды вышли, например, те
лодчики, которые маршировали под
нацизма Е, стремясь завоевать мировое
для германского монополистического капитала,
же, как своей «социальной родине», обязан суш
вованием анархизм всех мастей и толков.

Значительная часть индийской мелкой 6уР>*<У
старается поддерживать консервативную и да

редставляет
рпере‘''ься

Й

эии
же реакционную политику. Она
циальную базу

со-
и л

пытаютсяна которую

598*


