
средней буржуазии, верхушки сред
них слоев, подчинить деятельность
правительства более консервативным
силам. На этой основе обострилась
борьба за выбор пути социально-по
литического и экономического раз-

Авторы подчеркивают, что важ
ным завоеванием алжирской рево
люции явились мартовские декреты
1963 года, которые помогли значи
тельно упрочить национальный ре
жим. Произошел быстрый рост само
управляемого сельскохозяйственного

национализма к марксизму; дру
гое — переходом буржуазных и
сти мелкобуржуазных сил от анти
империалистического национализма
к буржуазному национализму и со-,
трудничестау с империализмом
общеклассовой основе борьбы про
тив рабочего и коммунистического
движения. В реальной жизни можно

и борьбу этих
двух тенденций. Всей своей деятель
ностью марксисты стремятся- обеспе
чить победу революционно-демо
кратической тенденции в националь
но-освободительном движении,
ведут последовательную борьбу как
против недооценки, так и против пе
реоценки роли национальных факто
ров в революционном движении.
Они проводят принципиальное раз
личие между национальными инте
ресами и националистической идео
логией и политикой. Проявления на
ционализма в коммунистическом
движении рассматриваются маркси
стами- как ничем не оправданный

ча¬

на

видеть переплетение

Они

вития страны.
Обращаясь к политическому пере

вороту в июне 1965 года в Алжире,
авторы отмечают, что армия
период отражала интересы в основ
ном неэксплуататорских слоев насе-

Шальян и Мэне ана-

в тот

ления страны,

сектора.
Интересные наблюдения сделали

к  социально-
об-

авторы, обратившись
классовой структуре алжирского
щества в постколониальный период.
Так, на 1 января 1964 года алжир
ское население составляло 10,5 мил
лиона человек. Примерно треть
селения Алжира — горожане,
ры приводят данные, характеризую
щие социальную структуру сельского
и городского населения, анализиру-

формирования новой

на-
Авто-

ют процесс

лизируют основные причины успеха
относительно быстрого и неожидан
ного переворота. Серьезные трудно
сти, просчеты и неудачи в экономи
ке, чрезмерное увлечение
кой в ущерб хозяйственному и куль
турному строительству, саботаж бур
жуазии, элиты и бюрократии, безра
ботица и низкий жизненный уровень

непоследовательность

полити-

трудящихся,

элиты и бюрократии.
Шальян и Мэне указывают

крайне слабые позиции представи
телей левого крыла алжирского на
ционально-освободительного движе-

Основная масса
мелкобуржуазного про

исхождения склонялась с определен-
колебаниями к созданию силь¬

на

ния в госаппарате,
чиновников

ными

руководства ФНО во внутренней по
литике, особенно когда речь шла об
опоре на широкие народные массы
и передовые революционные силы,
нерешительность профсоюзного ру
ководства,
ции в осуществлении президентской
власти — это
объективно способствовали июньско-

1965 года в Алжире.

автократические тенден-

факторы, которыете

му перевороту

отход от принципов пролетарского
интернационал измэ«

Г. УСОВ,
кандидат экономичексих наук ного государственного сектора и

стемы государственного

си-
капитализ-

После массового отъезда евро-ма.

Авторы отмечают определенные
успехи правительства Бумедьена
политике индустриализации и нацио
нального накопления, в укреплении
экономической независимости в ре
зультате проведения антиимпериали
стического курса. Значительный про-

«алжиризации»
французский

в

достигнут в
1967 году

гресс
кадров: к

пейцев правительство начало интен-
привлекать в госаппарат ал-сивно

жирцев, ранее входивших во фран
цузскую колониальную администра-

протекал безцию (этот процесс

Становление
независимого Алжира

должного политического контроля со
ФНО), а также иностран-

в рамках куль-
стороны
ных специалистов
турно-технического сотрудничества.

Ж ЖюльеттШальянЕРАР
д\энс —авторы книги «Независи

мый Алжир. (Итог национальной ре
волюции)», вышедшей в Париже,
принадлежат к числу тех прогрес
сивных современных исследователей
Алжира, которые всесторонне рас
сматривают достижения революцион
но-демократического режима. Авто
ры проявляют озабоченность пер
спективами развития Алжира, труд
ностями, возникающими в молодом
независимом государстве при реше-

персонал в административном
рате страны сократился по сравне-

50-х годов примерно

аппа-

нию с началом

Согласно приведенным
официальным источникам,
стративные кадры в первые годы не
зависимости распределялись по сле-

категориям: французскийдующим
в  рамках сотрудниче-

 13 729 человек, алжирские
в коло-

в  книге
админи-

персонал
ства
кадры

в 39 раз.
Книга представляет

интерес для исследователеи-востоко-
специалистов-международни-

несомненный

ведов,
, прошедшие службу

ниальном аппарате,— 22 182 челове-
ФНО — 34 097 человек.ка, кадры

ков. В ней сжато охарактеризованы
основные этапы истории современ
ного Алжира, важнейшие проблемы

В работе содержатся
цифровые данные, основан-

источниках.

его развития,
ценные
ные на официальных

Причем
только

первые две категории не
преобладали численно,

ключевые позиции в
но

НИИ острых политических и экономи
ческих проблем в интересах широ
ких народных масс. Именно в этом
аспекте рассматриваются такие во
просы, как социалистический выбор
и самоуправление, экономика и ал
жирское общество, государственное
строительство после 1965 года, поли
тическая консолидация, индустриа
лизация, Сельское хозяйство, заня-

занимали
высшем
аппарата,
действие на общий процесс нацио
нально-демократического развития

и
административного

воз-
звене
оказывая негативное А. КУПРИН

страны.
Авторами проведен анализ внут

риполитической борьбы в Алжире
после завоевания i -
Правда, исследователи
увлекаются рассмотрением роли
дельных личностей. Престиж^ личной
власти, бесспорно, важный фак-

Однако доминирующую роль
этими личностя-

независимости,
несколько

от-

тор.
играли стоявшие за

Крушение индииских
экстремистов

тость и кадры.
Авторы прослеживают основные

этапы национально-освободительного
движения Алжира до провозглаше
ния независимости и констатируют
почти полное господство европейцев
в администрации накануне освобо
дительной войны — один
многолетней колонизации страны
французским империализмом.

из итогов

СОТРУДНИК Делийского институтаконституционных и парламент
ских исследований Дж. К. Джохари

«Политика наксали-в своей работеми и учреждениями различные
циальные слои. Так, например, пра
вое крыло ФНО. вопреки интересам
широких масс трудящихся, стреми
лось реорганизовать партию на базе
традиционных социальных сил—^^за
житочного крестьянства, мелкой и

со-
Индии» рассматривает деятель-
ультралевых элементов в Ин-

тов в
ность

I г Joharl. Naxallte Politics In India.
New’Delhi, Kesearch Publications, 1972,
188 pp.

Оёгйгй Challani et Jullefie Minces,
L’Algdrle Inddpcndantc (Bilan d'une rdvolu-
tlon natlonale), Paris, Maspero, 1972, 178 p.
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ской воины, являлась, по мв1сли
наксалитов, единственным путем к
захвату власти и установлению тота
литарного режима по китайскому об
разу»,— подчеркивает Джохари.

Джохари далее показывает в
своем исследовании, что индийский
наксализм не был монолитным те
чением. В его руководстве, как он
отмечает, отсутствовала единая точ
ка зрения в вопросах тактики, а
теоретические взгляды были весьма
противоречивы. Наксалиты Бихара,
Джамму и Кашмира выступили про
тив линии Чару ААазумдара, абсолю
тизировавшего вооруженную борьбу
и тактику индивидуального террора»
лидеры наксалитов в штате Андхра-
Прадеш
проводить работу в профсоюзных,
крестьянских и других массовых
организациях, допускали участие
наксалитов в деятельности' буржуаз- '
ных парламентских институтов.

Уже вскоре после провозглаше
ния КПИ (м-л) в ее рядах оформи
лась сильная оппозиция. Была даже
создана, по словам Джохари, парал
лельная организация под названием
«Региональный комитет КПИ (м-л)
Западной Бенгалии, Бихара и Орис
сы». Фракционная борьба привела
к расколу ряда штатовских партий
ных организаций на мелкие само
стоятельные группировки и исключе
нию в 1971 году из рядов партии ее
основателя и председателя Чару
Мазумдара. На его место был из
бран Ашим Чаттерджи. Как показы
вает Джохари, эта замена произошла
не без вмешательства пекинского

которое

необходимымсчитали

помоглоруководства,

вь(ступлений экстремистов и в дру
гих штатах страны — Андхра-Прадеш,
Ориссе, Бихаре, Керале, а участни
ков этих выступлений стали называть
наксалитами.

Автор книги, к сожалению, лишь
вскользь касается этой столь важ
ной предыстории индийского накса-
лизма, сосредоточивая основное вни
мание на событиях 1967 года и по
следующем развитии этого движения.

На конкретных фактах он показы
вает, что экстремисты, в .рядах Парал
лельной компартии готовились к во
оруженной борьбе в штате Запад
ная Бенгалия задолго до того,
в марте 1967 года там было сфор
мировано коалиционное правитель
ство. Уже в конце 1966 года специ
ально созданные ими в сельской
местности крестьянские комитеты
собрали большое количество ору
жия, а их члены прошли обучение
маоистским методам ведения пар
тизанской войны.

как

дии, оказавшихся в плену демагоги
ческой фразеологии Пекина.

В отличие от других исследова
телей, уже затрагивавших проблемы
индийского наксализма, Джохари,
прежде всего, стремится использо
вать новые или мало известные до
кументы. Он обработал и проанали
зировал богатый фактический мате
риал: протоколы, резолюции и дру
гие документы различных экстреми
стских организаций, речи и высказы
вания таких лидеров, как Чару Ма
зумдара, Кану Саньяла, публикации
основного печатного органа наксали
тов— журнала «Либерейшн», а так
же индийской прессы.

Работа посвящена исключительно
важному периоду в политическом
развитии Индии, когда ряд факто
ров, как объективных, так и субъек
тивных создали определенную поч
ву для распространения теории и
практики маоизма в этой стране.

Сложную внутриполитическую об
становку в Индии в 60-е годы пекин
ское руководство использовало для
активизации своей подрывной дея
тельности против индийского прави
тельства, чья прогрессивная внешняя
политика являлась серьезным пре
пятствием на пути установления Пе
кином своей безраздельной гегемо
нии в афро-азиатском мире. Оно
стало непосредственно вмешиваться

внутренние дела Индии. Пекин
ские маоисты поощряли шовинисти
ческие, буржуазно-националистиче
ские силы, сепаратистские устремле
ния вождей племен мизо и нага, от
крыто нападали на внешнюю и внут
реннюю политику правительства,
вмешивались в дела Коммунистиче
ской партии, а также провоцировали
вооруженные конфликты на совмест
ных границах.

Провокационная
Пекина тяжело отразилась на комму
нистическом движении в Индии.

во

деятельность

У.
I

Джохари пишет, что наксалиты в
действительности стремились не к
облегчению положения крестьян, а
хотели использовать их недоволь-

своих интересах. «Накса-
Джохари, —

ставя-
захват государ¬

ство в
лизм, — подчеркивает
это политическое движение,
щее своей целью
ственной власти».

На основе глубокого анализа до-
ультралевых организацийкументов

он убедительно показывает, что тео-
фундамент индийскогоретический

наксализма лежит в идеях маоизма.
Переосмысление принципов марк

сизма-ленинизма, — делает
Джохари, — в свете конкретных
дийских условий и I
по китайскому образцу является
личительным признаком этого ульт
рареволюционного течения».

«
вывод

ин-
их воплощение

от-
убрать со сцены архилевацкого ли
дера в тот момент, когда само на
чало круто менять внешнеполитиче
ский курс, переходя от нападок на

заигрыванию с США.империализм к
Джохари убедительно демонстри

рует, как слепое выполнение авантю
ристических установок маоистов при
вело индийских наксалитов к полити
ческому фиаско. Народ разочаро-

в наксалитах, увидев в ихвался

Заверения в преданности идеям
Мао стали среди наксалитов чуть
не главным мерилом подлинной ре
волюционности,
наксалитских резолюций прямо ука
зывалось, что «отказ признать уче
ние Мао Цзэ-дуна в наши дни рав
носилен отказу ● от марксизма-лени-

ли

Так, в одной изВ  1964 году произошел раскол
В созданной раскольникамиКПИ.

Параллельной компартии сформиро
валось крыло наиболее рьяных при
верженцев идей Мао Цзэ-дуна. Ру
ководствуясь ошибочными положе
ниями маоистской платформы о

действиях лишь акты вандализма и
бандитизма.

К 1972 году большинство накса-
погибло в стычках с пра-литов или

низма».
Не случайно весь набор маоист-

начиная с теорииских концепций,существовании постоянной револю
ционной ситуации в азиатских стра
нах, о вооруженной борьбе как един
ственной форме захвата
ской

политиче-
власти

вительственнькми войсками, или ока-
народной войны» и кончая нападка-

КПСС, Советский Союз, стра-
социалистического содружества,

перекочевал и в политический багаж
созданной наксалитами в 1969 году
так называемой Коммунистической

Индии (марксистов-ленинцев).

«
ми на
ны

партии

решетками тюрем, а
на свободе продолжали

зазалось
оставшиеся
свою деятельность в полной иэоля-

, они стали добиваться
проведения партией воинственного
курса, нацеленного на организацию
вооруженного восстания, отвергаю
щего любые формы парламентской
борьбы.

Эти элементы

ции от народа.
Крах наксализма обусловила и

новая политическая ситуация, сло
жившаяся в стране после раскола
в  1969 году правжцей партии ИНК.
Выход из конгрессист^кой op^aнизa-
ции реакционной группировки Пар
тийных боссов и  их сторонников

Основной силой революции накса
литы считали крестьянство. Они сле-

маоистским догмам,
Пекином

по следовали завыдавалиськоторыеиспользовали в 1967 году движение
сельскохозяйственных рабочих и без-

ультралевацкие

классический маоизм» или примене-
общих принципов марксизма-ле-

национальным условиям.

«
ние
нинизма к

явился крупным поражением индий
ской реакции, позволил премиер-
министру Индире Ганди прввоэгла-
сить программу коренных социаль
но-экономических преобразований в
стране.

земельных за землю в

«Аграрная революция, осуществ-
беэземельными крестьянамиляемая

крестьян
районе местечка Наксалбари в шта
те Западная Бенгалия, придав этому

вооруженнойдвижению характер
борьбы. Позднее название Наксал
бари стало синонимом вооруженных

отсталыми местными племенами с
использованием тактики партизан-
иГ
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'  Кни^е 'Д^кoxapи присущи и неко
торые серьезные недостатки. Рас
сматривая события С' позиций бур
жуазной методологии, Джохари пы
тается бросить тень на все комму
нистическое движение Индии, считая

i'\wi\uvum»\un4M»uuu\\>\v\umu\umuui\MU\>\UMu-.um>t\uuuu\\\\iuu'.\\uuu»uu\M\4\\\u>\U4w\u\i\(>uu\\\uu>u\u\>u\uuuu\»u\mivuuiM\u\uu> iuU'u\uu\>\u\i''_jf

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

идеологию наксалитов составной ча
стью -● коммунистической идеологии.
Он не видит принципиальной разни
цы между террористическими выступ
лениями наксалитов, их мелкобур
жуазными концепциями и деятель
ностью КПИ, руководствующейся
учением марксизма-ленинизма, опи
рающейся в своей деятельности на
широкие народные массы.

Компартия Индии неоднократно
высказывала критическое отношение
к формам и методам действий на
ксалитов, подчеркивая при этом, что
их необдуманные авантюристические
акции лишь «представляют реакци-

на 1975 ГОД
ЖУРНАЛ

онным силам страны отличную воз-
мРжность для ведения бесчестной
игры против народных выступлений»
и разжигания антикоммунистических
настроений в стране.

Автор также не показывает объ
ективных предпосылок и условий
появления левого экстремизма в
Индии и объясняет его распростра
нение почти исключительно вмеша
тельством руководства КПК во внут
ренние дела Индии. Однако огра
ничиваться только таким объясне
нием было 6bt неправильно.

Ультралевое
движение в Индии было вызвано
объективными трудностями обще
ственно-политического и социально-
экономического развития страны
после обретения независимости, в
частности, как отмечал в одной из
своих статей генеральный секретарь
КПИ Р, Рао, его социальные корни
лежат в крайне тяжелом экономиче
ском положении трудящихся, в от
сталости масс, находящихся в плену
традиционных форм общественного
сознания. Эти социальные и психо
логические корни наксализма сохра
няются и
можность рецидива этой опасной со
циальной болезни остается. Во мно
гом все
последовательно
тельство Индиры Ганди данные на
роду обещания провести коренные
социально-экономические преобра
зования в стране и улучшить поло
жение трудящихся.

экстремистское

по сей день. Поэтому воз-

зависит от того, насколько
выполнит прави-
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