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О. В. Маев

ИНДИЙСКИЙ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В результате завоевания политической независимости к власти в 
Индии приш ла национальная бурж уазия. К ак и в других молодых 
государствах, подавляю щ ая ее часть персонифицировала мелкий капи
тал , для которого характерны  крайне незначительные масш табы нако
пления и предприятия. О днако отличительной особенностью индийской 
бурж уазии является то, что в ее составе уже слож илась монополисти
ческая прослойка, заним аю щ ая сильные позиции в экономике страны 
и резко отличаю щ аяся по своему экономическому положению от основ
ной массы класса К Это обусловило ряд особенностей развития незави
симой Индии вообще и промышленной политики правительства в ч а
стности.

I. В Индии в 1951 г. общ ая численность «нанимателей» в несель
скохозяйственных отраслях экономики составляла немногим более 
1 млн. (примерно 1% самодеятельного населения, см. табл. 1). К этой 
группе тяготеет и значительная часть «независимых работников» в 
сфере торговли и финансов, представляю щ ая капитал скупщ ика. В свою 
очередь многие «независимые работники» в сфере производства в дей
ствительности являю тся полностью зависящ ими от скупщ ика надом
ными рабочими. Большинство «нанимателей» — это мелкие хозяйчики, 
персонифицирующие «зачатки капитализма» и низш ие формы капита
листического предпринимательства. Об этом свидетельствует тот факт, 
что около 70% их числа сосредоточено в отраслях, где на одного «на
нимателя» в среднем приходится менее 10 «работаю щ их по найму». 
В обрабаты ваю щ ей промышленности в таких отраслях были заняты  
190 тыс., или 63% , «нанимателей». Очевидно, что подавляю щ ая часть 
их — владельцы  мелких дофабричных предприятий. Капиталистическая 
ф абрика еще не овладела этими отраслями, и в них преобладает ку
старное производство и капиталистическая работа на дому. Об этом 
свидетельствует низкий удельный вес «работаю щ их по найму», в том

1 Вопрос об индийском и иностранном капитале в Индии исследуется в работах 
М. А. Александрова, А. И. Левковского, С. М. Мельман, В. И. Павлова, Л. И. Рейснера, 
Г. К. Широкова, Р. А. Ульяновского и др. Здесь делается лишь попытка краткой общей 
характеристики торгово-промышленной буржуазии и иллюстрации места крупного капи
тала в ее составе.
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Основные группы несельскохозяйственного населения Индии в 1951 г. *

Работники, тыс. Процент .рабо

Отрасли
„ Нани

.работающие 
по найму*

тающих по найму* 
в общей числен

ности работникез

Средне*
число
.рабо

тающих
матели

тыс. .неза
висимые*

всего
фабрично- 

за од- 
ские 

рабочие
всего

фабрично- 
за од- 
ских 

рабочих

по найму* 
на одно

го .нани
мателя*

Торговля ......................... 480 4121 977 2
Финансы............................. 22 132 150 — — — 7
Сфера услуг . . . . . . 128 3 383 1 941 — 36,5 — 15
Транспорт ......................... 37 550 571 — 50,9 — 15
Строительство и комму

нальные услуги . . . 32 841 705 — 45,7 — 22
Плантации................. ... 9 90 963 — 91,5 — 107
Горнодобывающая про

116мышленность . . . . 6 445 — 79,3 — 74
Обрабатывающая про

мышленность . . . . 303 5 393 3 250 2 299 37,6 26,6 11
в том числе:

текстильная . . . 69 1 258 1 443 1 119 53,4 41,3 21
сахарная . . . . 4 49 83 106 62,8 62,8 21
бумажная . . . . 0, 6 6 24 28 80,0 80,0 40
прочие отрасли 

легкой и пище
вой промышлен
ности ................. 190 3 388 1 133 804 25,1 17,8 6

металлообработка 
и машинострое
ние ..................... 33 462- 362 353 44,5 43,4 11

промышленность
стройматериалов 5 96 110 74 53,4 35,9 22

металлургическая 2 19 102 102 85,6 85,6 51
химическая . . . 0 ,7 6 15 21 71,5 71,5 21

Прочие отрасли . . . . 40 987 299 — — — 7

В с е г о .  . . 1 057 15 613 9 301 — — — 9

* «Census 1951. Economic tables of reorganised States. Paper № 1, 1960», New 
Delhi, 1961, pp. VII, 113, 118—151; «Indian labour statistics 1961», Delhi, 1961, pp. 18— 
24. Число «нанимателей», «независимых» работников и «работающих по найму» дано 
по состоянию на 1 марта 1951 г., а фабрично-заводских рабочих — исходя из средне
дневной занятости в 1951 г.

числе и фабрично-заводских рабочих, в общей численности работников. 
Различны е выборочные обследования мелких промышленных заведен и й 2 
показываю т, что уровень накопления и масш табы предприятия, соот
ветствующие этой части бурж уазии, крайне невелики. Собственный к а
питал их владельцев обычно колеблется от нескольких тысяч до 50 тыс. 
рупий. Во всяком случае он, как правило, меньше 100 тыс. рупий. Д аж е 
если исключить самые мелкие предприятия, характеризуем ы е довольно

2 См., например: P. iN. Dhar, Small scale industries in Delhi, Delhi, 1958; «Pattern of 
investment by sources of capital of small industrial units in eight industrial estatets», Del
hi. 1960.
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значительным участием в производительном труде их владельцев и 
членов их семей, размеры предприятий здесь измеряю тся лишь десят
ками тысяч рупий. Учитывая, что и в других отраслях экономики м ел
кие предприятия занимаю т значительное место, не будет преувеличе
нием сказать, что не менее 80% «нанимателей» персонифицировало в 
1951 г. подобного рода мелкий капитал.

Основная часть современного капиталистического предпринима
тельства представлена акционерными компаниями. Последние играю т 
важную  роль в экономике Индии, поставляя примерно половину про
мышленной продукции в частном секторе3; акционерные компании в л а 
деют примерно 40% фабрик, концентрирующ их свыше 9/ю капитала 
и производства в фабричной промы ш ленности4, большинством п лан та
ций, ш ахт и рудников, крупными торговыми и финансовыми предпри
ятиями. П редставление о действующей здесь бурж уазии могут д ать  
сведения об облагаемых подоходным налогом индивидуальных полу
чателях дивидендов. С 1955/56 по 1958/59 г. их число увеличилось 
с 54 530 до 78 197 5. М ожно предполагать, что в 1951 г. их было менее 
50 тыс. Средний размер годовых доходов от дивидендов — довольно 
постоянная величина для этой группы акционеров. В 1955/56— 1958/59 гг. 
он колебался в пределах 4,7— 4,9 тыс. рупий. Если исходить из средне
индийского уровня дивидендов в 1957 и 1958 гг., который был равен 
9% 6, то этот доход соответствовал бы пакету акций в 50—70 тыс. ру
пий. О днако средние данны е об акционерах скрываю т громадные р аз 
личия в их составе. Об этом свидетельствуют, например, цифры, при
веденные в докладе Комитета М ахалонобиса по изучению распределе
ния доходов: в 1954/55 г. 1,4% общего числа акционеров получили 
31,5% общего дохода от дивидендов, в то время как  на 50,3% акцио
неров пришлось лишь 10,8% общего дохода; в 1959/60 г. 1,5% о б л а
гаемых налогом акционеров получили 34,6% общего облагаем ого н а 
логом дохода от дивидендов (до 1955/56 >г. минимальный «размер о б ла
гаемого налогами дохода составлял 4,2 тыс. рупий, с 1955/56 г. — 3 ты с. 
рупий) 7.

Более подробные сведения о составе акционеров дает табл. 2.
Акционеры, получающие годовой доход менее 10 тыс. рупий к а ж 

дый, по величине принадлеж ащ его им капитала не отличаю тся от сотен 
тысяч представителей мелкого капитала, действующих вне сферы акци 
онерных компаний. С оставляя примерно половину всех облагаем ы х 
налогом индивидуальных получателей дивидендов, эти акционеры по
лучают лишь немногим более десятой части доходов от дивидендов* 
что говорит о том, что они владею т незначительной частью капитала 
акционерных компаний страны. Акционеров, имеющих годовой доход

3 -«Report of the Committee on distribution of income and levels of living», New 
Delhi, 1964, p. 30 (далее — RCDILL).

4 «Eleventh census of Indian manufactures 1956», Calcutta, 1959; R. K- Nigam,.
N. C. Chaudhuri, The corporate sector in India, Delhi, 1960, p. 2.

5 «Statistical abstract of the Indian Union 1958—1959», Delhi, 1960, pp. 275—27&
Общее число акционеров (включая компании и акционеров, освобожденных от уп

латы налогов) увеличилось с 101 тыс. в 1954/55 г. до 165 тыс. в 1960/61 г. В среднем го
довой доход от дивидендов, приходящийся на одного акционера, составлял в 1960/61 г. 
4,3 тыс. рупий (облагаемого налогом акционера — 6,3 тыс. рупий и освобожденного 
от налога— 1 тыс. рупий). Если исходить из среднеиндийского уровня дивидендов в 
1960/61 г. 8,5%, величина среднего пакета акций составляла соответственно 50,6 тыс. 
рупий, 74 тыс. рупий и 11,8 тыс. рупий (подсчитано по: RCDILL, pp. 29, 84).

6 «India, pocket book of economic information», Delhi, 1961, p. 55.
7 RCDILL, p. 29.
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Облагаемые налогом индивидуальные получатели дивидендов  
и их доходы  в 1958/59 г. *

Группы по размеру 
голоного дохода, 

тыс. рупий

Акционеры До.сод от дивидендоз Пример-
Н 1Й

средний 
ра шер 
па чета 
акций, 
т  с. 

рупий

число ·/·

общий по

тыс.
рупий

группе

·/·

в среднем 
на одного 
получателя 

ди идендоь 
тыс. рупий

До 10 38428 49,1 51 269 13,9 1.3 14
1 0 -100 38 327 49,0 214 184 58,2 5 ,6 61

в том числе:
10—30 34 578 44,2 143 983 39,1 4,2 46
50— 10Э 3 749 4 ,8 70 2)1 19,1 16,1 179

100 и более 1 442 1,9 103 009 27,9 71,4 794
в том числе:

200 и более 371 0,5 55 792 15,1 150,5 1672

В с е г о .  . . 78 197 100,0 368 462 100,0 4,7 52

* «Statistical abstract of the Indian Union 1958— 1959», p. 275.

10— 100 тыс. рупий, можно отнести к представителям среднего капи
тала. Они такж е составляю т около половины облагаем ы х налогом 
индивидуальных получателей дивидендов и владею т основной частью 
капитала акционерных компаний, получая примерно 3/5 дохода от 
дивидендов. П одавляю щ ая часть их (годовой доход 10—50 тыс. рупий) 
по своему положению крайне близка к акционерам, имеющим 10 тыс. 
рупий дохода; лишь небольш ая их прослойка (50— 100 тыс. рупий до
хода) тяготеет к  акционерам, получаю щ им в год 100 тыс. и более ру
пий. Таких акционеров можно отнести к представителям крупной бур
ж уазии. О бщ ая численность их — менее 1,5 тыс. (около 2 % ), но они 
владею т примерно четвертой частью всего капитала акционерных ком
паний. Внутри этой группы выделяю тся несколько сот акционеров, 
получаю щ их 200 тыс. и более рупий. Их правомерно назвать миллио
нерами, ибо каж дому принадлеж ит пакет акций, приближаю щ ийся к 
миллиону рупий или д аж е превышающий эту сумму. Средние размеры 
принадлеж ащ его им капитала и доходов на нею  в десятки и сотни 
р аз больше, чем капитал и доходы, характерны е для подавляющей 
части акционеров.

Д анны е об акционерном капитале, принадлеж ащ ем отдельным ли
цам, еще не говорят о разм ерах контролируемых ими предприятий, 
о степени их контроля над сферой акционерных компаний. С ама акци
онерная форма предприятий предполагает объединение капитала от
дельных лиц и подчинение его крупнейшим держ ателям  акций. П оэто
му сведения о составе облагаем ы х подоходным налогом акционеров 
следует дополнить сведениями о компаниях по величине их акционер
ного капитала.

П одавляю щ ее большинство компаний — крайне мелкие предприя
тия, оплаченный капитал которых .меньше 100 тыс. рупий. По своему 
разм еру они немногим отличаю тся от предприятий, характерны х для
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Частные компании и их оплаченный капитал 
(31 марта 1968 г.) *

Группы компаний 
по величине оплачен

ного капитала, 
тыс. рупий

Компании Оплаченный капитал Средний 
размер 

компании 
по геличине 
оплаченного 

капитала, 
тыс. рупий

число °/· млн.
рупий °/·

До 500 24 786 87,8 1603 15,2 65
500— 1000 1595 5,7 996 9 ,5 625

Ю 00— 5000 1458 5,2 2 876 27,4 1971
5 0 0 0 — 10000 217 0.8 1444 13,8 6 660

10 000 и более 133 0,5 3 576 34,1 26 887

В с е г о .  . . 28189 100,0 10 495 100,0 372

* «Socialist Congressman», 1 .VIII. 1961, pp. 20—22; «Investors encyclo
paedia, 1960», Madras, 1961; «Commerce», 12.VIII.1961, p. 315.

низших форм капиталистического предпринимательства в Индии. К ом
пании с капиталом свыше 500 тыс. рупий составляли лишь 12,2% об
щего числа частных компаний, в том числе компаний с капиталом 
1 млн. рупий и выше насчитывалось менее 2 тыс. (6 ,5% ). Однако эти 
6,5% компаний сосредоточивали 75,3% акционерного капитала в част
ном секторе. Средний оплаченный капитал таких компаний (4,4 млн. 
рупий) в 73 раза превыш ал средний оплаченный капитал 87,8% акци
онерных компаний, а средний оплаченный капитал 133 крупнейших 
компаний (на них приходилось более трети акционерного капитала в 
частном секторе) превыш ал тот ж е уровень уже в 448 раз!

Горстка магнатов капитала и несколько крупнейших компаний 
несомненно тесно связаны между собой. Н а эту связь указы ваю т под
счеты Резервного банка Индии, согласно которым в 1960 г. 0,5% акци
онеров владели 56,5% акций 70 крупнейших частных компаний (их 
средний оплаченный капитал был равен 30,3 млн. рупий, а суммарный 
оплаченный капитал — 2120 млн. рупий, или около Vg капитала всех 
частных акционерных компаний) 8. Владение капиталами, во много 
раз превышающими средний уровень накопления, характерны й для ос
новной массы индийской бурж уазии, позволило небольшому кругу 
сем ейств—представителей  крупного бизнеса — захватить контроль над 
значительной частью сферы акционерного предпринимательства. По 
подсчетам индийского экономиста Р. К. Х азари, в 1958 г. 18 индийских 
групп контролировали 30% оплаченного капитала и 35% основного 
капитала всех частных акционерных ком паний9. Господство магнатов 
капитала сохранилось и в последующие годы. В 1962 г. 100 крупней
ших индийских групп контролировало примерно 54% общего оплачен
ного капитала частных акционерных компаний, в том числе 25 наибо
лее крупных семейств — примерно 42% капитала (табл. 4). Вклю чая 
крупнейшие зарегистрированные в Индии иностранные монополии.

8 Ibid.
9 Ibid., p. 93.
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25 крупнейших индийских групп в 1962 г. *

Группа

Числ
лир

ко

всего

о контро- 
уем: х*· 
мпаний

в том 
числе тех, 

капитал 
котор X 
известен

Оплачен
ной

капитал
Основной
капитал Активы

Средний 
размер 

компании 
по величине 

оплачен
ного 

капитала

млн. рупий

Тата ............................................. 140 82 1470 2320 9020 17.9
Бирла ............................................. 300 96 734 933 3550 7.6
Далмия-Джайн***.................... 45 30 310 399 2880 10,3
Б. Муккерджи-сМартин Бэрн> 24 19 215 755 1440 11.3
«К иллик»..................................... 14 8 147 226 340 18,4
Бангур ......................................... 33 26 135 185 500 5,2
Сингхания..................................... 53 23 132 197 550 5,7
Вальчанд ..................................... 13 11 130 126 480 11,8
Гоенка ......................................... 59 58 128 140 407 2,2
Сураджмал Нагармалл . . . . 63 54 129 141 520 2. 4
М ахиндра..................................... 17 7 120 185 500 17,1
Тхапар ..................................... 34 22 113 125 440 5,1
Рам .................................................. 15 8 98 222 530 12,2
Килачанд ..................................... 11 7 100 110 1420 14,3
Куппусвами Найду ..................... 15 15 90 131 260 6,0
Чинаи ......................................... И 4 97 187 220 24,2
М афатлал..................................... 20 И 90 108 350 8,2
Лалбхай .......................................... 20 13 82 156 350 6,3
Муругаппа Четтиар . . . . . 17 9 87 103 200 9, 7
Мангалдас-Дж. X. Мехта . . 30 21 65 93 290 3,1
Рамнараян Р у й а ......................... 24 15 61 65 200 4,1
Кирлоскар- В а р д е .................... 24 14 60 75 435 4,3
Котхари ......................................... 25 17 54 72 117 3.2
Тулукдар-Лоу ............................. 10 8 57 20 820 7,1
С еш асайе..................................... 13 9 88 110 186 9 ,8

* Подсчитало по: «Kothari’s economic guide and investors’ handbook of in
dia 1963», Madras, [S. а.]. Помимо указанных 25 групп в подсчет капитала 100 круп
нейших индийских групп вошли семейства Мутхия Четтиар, Сривастава, Баджадж. 
Джайпурия, Кхатау, Тъягораджа Четти, Камани, Амин, Сарабхай, П. Шапурджи 
Мистри, Индра Сингх, Рамкришна и др.

** Включая компании, контролируемые совместно с иностранным капиталом.
*** В годы независимости семейство организационно разделило компании на три 

группы.

128 групп контролировали примерно 2/з общего оплаченного капитала 
всех частных компаний 10. У казанны е группы часто связаны между собой 
участием в одних и тех ж е компаниях. Так, довольно прочные деловые 
связи существуют между семействами Х ирачанд и Килачанд, Руйа и 
Кхатау, Чинаи и Руйа, Тхаккерси и Кхатау, М ангалдас и Л аллубхай, 
Бангур и Гоенка, С ривастава и Тхапар и т. д. При всем различии 
положения отдельных семейств их выделяет из остальной массы ин
дийской бурж уазии владение громадными (по индийским масш табам) 
капиталами и способность основывать (самостоятельно или путем объ
единения своих капиталов) крупные современные предприятия, требу
ющие десятков и сотен миллионов рупий инвестиций. Не случайно

10 Подсчитано по: «Kothari’s economic guide and investors’ handbook of India* 
1963».
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Т а б л и ц а  5

Позиции 128 групп в экономике *

Группы, имеющие 
предприятия

В том числе 
группы, Доминирую* 

щие в отрасли

Отрасль Год

число
Д01Я

в мощно
стях,

°/о
число

доля 
в мо цно- 

стях, 
®/о

Хлопчатобумажная.................................. 1962 56 70 8 27
Д ж утовая................................................. 13 82 8 70
Сахарная ................................................. 1961 33 55 7 25
Бумажная................................................. 1962 63 14 92 5 73
Цементная................................................. 1963 11 99 2 71
Электроэнергетика** ............................. 1959 2 78 2 78
Выплавка чугуна и стали** . . . . 1962 2 100 2 100

алюминия............................ п 3 100 3 100
Производство автомобилей ................. 6 10Э 6 100
Паровозостроение** .............................
Производство оборудования:

9 1 100 1 100

для сахарных заводов .................... 1961 12 96 6 90
ю иеме»нтных Л ..................... п 4 100 3 98
. текстильных фабрик................ 9 5 70 3 60

Станкостроение** ................................. 14 73 3 70
Производство кальцинированной соды 1963 4 100 4 100
Банковское дело** ................................. 9 17 34*** 4 59***

* Подсчитано по: «Kothari’s economic guide and investors* handbook of India 
1963»; «Eastern Economist», Annual number 1964; «Planning for power development in 
India», New Delhi, 1961; «Production and programmes of manufacture of machinery and 
equipment in 1960, and in the Third five year plan of India», New Delhi, 1961.

** Частный сектор.
*** Доля в депозитах.

средний размер компаний, контролируемых 100 индийскими группами 
(7,5 млн. рупий), почти в 40 раз больше, чем средний размер оплачен
ного капитала более чем 9/ю компаний за пределами сфер влияния 
крупнейших групп (0,2 млн. рупий).

Контролируя более половины акционерного капитала страны, ин
дийские магнаты капитала наряду с иностранными монополиями з а 
нимают господствующее (нередко монопольное) положение в важ ней
ших отраслях экономики. Их господство особенно велико в тяж елой 
промышленности, требующей громадных капиталовложений, недоступ
ных для подавляющей массы национальной буржуазии (табл. 5). Все 
это позволяет отнести горстку крупнейших представителей крупного 
бизнеса страны к монополистическому капиталу.

Громадные различия в величине собственного капитала и свя
занные с этим различия в характере предпринимательства, в размере 
и отраслевом направлении предприятий, в степени контроля над круп
нейшими компаниями и основными отраслями экономики — все это 
обусловило определенные противоречия между монополистическим 
капиталом и основной массой индийской буржуазии, противоречия, 
объективно существующие, .несмотря на общность классовых интересов.

М ожно назвать следующие основные линии таких противоречий.
1. Поскольку размеры контролируемых индийскими монополиста
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ми предприятий ('или групп предприятий) в десятки и сотни раз боль
ше размеров предприятий, принадлеж ащ их основной массе б урж уа
зии, и на них приходится значительная часть производства в важ ней
ших отраслях, эти предприятия не только побеж даю т в конкурентной 
борьбе, но всякое значительное расширение принадлеж ащ их им мощ 
ностей сопровождается разорением тысяч мелких предпринимателей. 
Это в первую очередь относится к такой традиционной отрасли ин
дийской промышленности, как  хлопчатобумаж ная, где само сущ ест
вование кустарного производства и десятков тысяч «нанимателей» з а 
висит от ограничения производства на предприятиях индийских мо
нополистов.

2. М онополистический капитал нередко выступает такж е в к а 
честве единственного потребителя изделий мелких предприятий. Так, 
последние поставляю т примерно 30% узлов и деталей для автомоби
лей, производство и оборка которых сконцентрированы на шести з а 
водах, принадлеж ащ их иностранному и индийскому монополистиче
скому капиталу. Это не только превращ ает массу мелких промыш лен
ных заведений как бы в придатки крупного предприятия (оно имеет, 
таким образом, возможность диктовать цены на приобретаемую  про
дукцию ), но и приводит к их разорению, когда крупное предприятие 
переходит к полному циклу производства и начинает самостоятельно 
изготовлять изделия, прежде получаемые от мелких. Переход круп
ного завода или фабрики к полному циклу производства нередко угро
ж ает разорением и тем мелким промышленным заведениям, для ко
торых оно является монопольным поставщиком сырья или полуф абри
катов. Так, масса мелких трикотаж ны х заведений Дели полностью 
зависит от пряжи, поставляемой компанией «М адура миллз» (круп
нейш ая в Индии «по 'производству хлопчатобумажной пряжи компания 
сама не выпускает тканей). Она принадлеж ит английскому капиталу 
и индийскому монополисту М утхия Четтиару. Подобным ж е образом 
владельцы  мелких заводов вторичного проката заинтересованы в от
ставании мощностей по прокату двух монопольных производителей 
стали  в частном секторе — металлургических комбинатов Таты, Би- 
рена М укердж и и английского капитала, поскольку такое отставание 
обеспечивает их основным сырьем — стальными заготовками.

3. П оследнее обстоятельство вплотную подводит к важнейш ему 
узлу противоречий внутри индийской буржуазии. М онопольное поло
жение крупного капитала в ряде основных отраслей I подразделения 
(преж де всего в тяж елой индустрии) ставит сотни тысяч индийских 
предпринимателей в полную зависимость от горстки крупнейших м аг
натов капитала, которые производят важнейш ие средства производ
ства и в силу своего монопольного положения имеют возможность 
диктовать цены на них. Установление монопольных цен на такие то
вары, как металлы, цемент, оборудование и т. п., означает разорение 
для м ассы  мелких потребителей этих товаров.

4. М онополистический капитал сконцентрировал в своих руках 
контроль над крупнейшими частными банками страны и поэтому по
лучил возможность использовать средства самых широких слоев ин
дийского населения для финансирования своих предприятий. Это в 
громадных масш табах увеличивает размеры капитала, которым р ас
поряж аю тся представители крупного бизнеса, что является важным 
ф актором  расш ирения их позиций в экономике страны. В то же вре
мя, поскольку банки проводят дискриминационную политику в инте
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ресах контролирующих их групп, а высокая степень концентрации 
банковского дела позволяет крупнейшим финансовым организациям 
заклю чать монопольные соглаш ения об уровне процента, это резко 
удорож ает промышленный кредит для представителей мелкой и сред
ней буржуазии, ограничивает либо ж е прямо лиш ает ее возможности 
использовать средства населения для финансирования своих предпри
ятий.

5. Основание крупных акционерных компаний с тысячами и де
сятками тысяч акционеров — еще один путь использования средств 
широких слоев населения в интересах монополистического капитала. 
Это такж е перераспределяет средства населения в пользу крупного 
бизнеса. Будучи учредителями и крупнейшими акционерами таких ком
паний, владея контролирующими их управляю щ ими агентствами, зах в а 
тив большинство директорских постов в их правлениях, монополисты 
полностью распоряж аю тся капиталами и средствами остальных акци
онеров и манипулируют ими в интересах всего своего концерна, час
то вопреки интересам основной массы акционеров данной компании. 
Н аиболее типичными примерами являю тся кредитование и инвести
ции в акции других предприятий концерна, покупка средств произ
водства и продаж а готовой продукции в пределах концерна (а не по 
наиболее выгодным условиям свободного ры нка), периодический о т
каз от выплаты дивидендов, разоряю щ ий массу более мелких акцио
неров, и т. п.

6. Наконец, индийский монополистический капитал заимствовал 
у английских монополий такой специфический инструмент присвоения 
части прибылей на мелкий и средний капитал, как система управ
ляющих агентств. П ринадлеж ащ ие магнатам  капитала агентства от
бирают в качестве «вознаграж дения», «оплаты расходов», комиссион
ных и т. .п. значительную  часть прибылей управляемы х ими компаний, 
т. е. перераспределяю т в свою пользу часть прибылей, приходящихся 
на капитал остальных акционеров.

Все это создает экономическую базу для определенного расхож 
дения интересов монополистов (и связанной с ними или приближ а
ющейся к ним по размерам своего капитала крупной немонополисти
ческой бурж уазии и верхушки средней бурж уазии), с одной стороны, 
и основной массы индийской бурж уазии — с другой. Противоречия 
внутри правящ его класса, неизбежно возрастаю щ ие по мере роста ин
дийского монополистического капитала, не могли не отразиться на по
литике правительства.

II. В результате прихода к власти индийская бурж уазия , получи
ла возможность использовать государство для достижения своих ко
ренных целей: обеспечения экономического господства в стране, ослаб
ления позиций иностранного капитала и крупных помещиков, пол
ного овладения внутренним рынком и защ иты его от иностранной кон
куренции, создания наиболее благоприятных условий для функциони
рования национального капитала. Именно эти цели леж ат в основе 
деятельности Индийского национального конгресса и правительства, 
хотя правящ ий класс и стремится представить их как общенародные, 
общенациональные, что наш ло особенно яркое выражение в концеп
ции «общества по социалистическому образцу». Эти ж е цели леж ат 
в основе промышленной политики. В аж нейш ая сторона ее — определе
ние места государства и частного капитала в экономике страны. Н а 
циональный конгресс провозгласил курс на ускоренное развитие го
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сударственного сектора в экономике и на контроль и регулирование 
частного сектора, объявив, что это долж но содействовать созданию 
экономической основы «общества по социалистическому образцу». О д
нако характер практического осуществления этого курса не противо
речит интересам индийской буржуазии. Он не вклю чает программы 
национализации существующих частных предприятий, не предполагает 
создания государственных заводов и ф абрик в легкой промышленно
сти. Государство берет на себя лишь строительство крупных пред
приятий тяж елой индустрии, что в значительной мере определяется 
потребностями роста национального частного капитала: необходимо
стью скорейшего создания I подразделения общественного воспроиз
водства, почти отсутствовавш его в колониальный период, при недо
статочном (для создания современных заводов ¡в этих отраслях) 
среднем уровне накопления в частном секторе. Д ля  основания таких 
предприятий требовались десятки и сотни миллионов рупий, в то вре
мя как средний разм ер оплаченного капитала подавляю щ его больш ин
ства индийских предприятий в частном секторе измерялся лишь де
сятками тысяч рупий. В «Третьем пятилетием плане» говорится: «Мно
гие основные отрасли промышленности, требующие крупных капита
ловложений и широкого сотрудничества с иностранными фирмами 
или правительствами и не обещающие немедленной прибыли, не были 
бы созданы, если бы приходилось рассчитывать лишь на частное 
предпринимательство. П оскольку на нынешней стадии развития не
обходимость создания этих отраслей крайне настоятельная, сфера го
сударственного сектора неизбежно долж на быть больш ой »и . Таким 
образом, если, с одной стороны, создание государственного сектора 
диктовалось потребностями развития экономики страны и потому со
ответствовало интересам подавляющей части индийского народа, то 
с другой — границы государственного сектора, масш табы и характер  
участия государства в экономике определяю тся прежде всего инте
ресами правящ его класса и в конечном счете ограничиваю тся потреб
ностями расширенного воспроизводства индийского частного капитала.

О днако внутри правящ его класса Индии при общем признании 
необходимости участия государственного сектора в экономике сущ ест
вуют серьезные разногласия по вопросу о степени такого участия. П о
давляю щ ее большинство индийских капиталистов не имеет достаточ
ного капитала для основания предприятий тяж елой индустрии и по
тому для них не встает вопрос о собственном предпринимательстве 
в этой области. Лиш ь горстка монополистов мож ет создавать здесь 
отдельное предприятия. Сооружение собственных заводов и фабрик 
в I подразделении означает для них создание индустриальной базы 
для укрепления своих позиций, открывает путь к установлению эконо
мического господства в стране. Вот почему, хотя монополистический 
капитал не настолько силен, чтобы самостоятельно полностью обеспе
чить быстрое развитие тяж елой индустрии, и потому заинтересован 
в участии государства в создании этих отраслей, он, тем не менее, 
по мере своего роста все более стремится расш ирить в них свои по
зиции и ограничить роль государственного сектора созданием необ
ходимых предпосылок (финансовых и материальных) для деятель
ности своих предприятий. Установление господства монополий в 
тяж елой промышленности в значительной степени усилило бы зависи-

11 «Third five year plan», Delhi, 1961, p. 264.
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масть мелкого и среднего капитала и ограбление его при покупке 
средств производства. Поэтому подавляю щ ее большинство индийской 
бурж уазии объективно заинтересовано в том, чтобы не допускать част
ные монополии в отрасли, которые коренным образом влияют на усло
вия воспроизводства их капитала, и развивать их лиш ь за  счет госу
дарственного сектора. И та и другая части индийской буржуазии ока
зываю т давление на правительство, в результате чего его политика по 
отношению к  частному сектору непоследовательна, а ¡порой и проти
воречива.

П равительство провозгласило, что оно намерено противодейство
вать росту монополий, используя позиции государства в экономике. 
В Резолюции о промышленной политике 1956 г. говорится: «Крайне 
необходимо уменьшить неравенство в доходах и богатстве, сущ еству
ющее в настоящ ее время, не допустить частные монополии и концент
рацию экономической мощи в руках небольшого числа лиц» 12. В аж 
нейшим средством достижения этой цели долж но стать расширение 
государственного сектора: «В отраслях, где по технологическим при
чинам необходимы предприятия крупного разм ера, требующие больших 
капиталовложений, создание их в государственном секторе может пре
дотвратить чрезмерную концентрацию  экономической и промышленной 
силы в частных р у к а х » 13. Член Плановой комиссии Индии Т ар
лок Сингх, выступая на семинаре для работников Национального кон
гресса, говорил: «Мы долж ны  твердо решить, что не позволим несколь
ким лицам сосредоточить в своих руках все экономическое могущество. 
Будет ужасно, если это случится. Поэтому необходимо, чтобы госу
дарственный сектор рос очень быстрыми темпами. Если он не будет 
расти, я могу сказать совершенно откровенно, что крупный капитал 
проглотит нас» 14.

В соответствии с промышленной политикой будущее развитие 
р яд а отраслей экономики зарезервировано за государственным секто
ром (список А ). Было такж е провозглашено, что в ряде других от
раслей роль государственного сектора будет прогрессивно увеличи
ваться (список Б ). И тот и другой списки ограничены отраслями тя
желой индустрии и транспорта, требующими весьма значительных к а
питаловложений 15. Поскольку незначительные масш табы  накопления 
не позволяю т мелкой и средней буржуазии основывать столь круп
ные предприятия, это ограничение сферы деятельности частного сек
тора объективно направлено прежде всего против монополистического 
капитала (индийского и иностранного). Если исключить дорожный 
транспорт, то на все остальные отрасли, относящ иеся к спискам А и 
Б, в 1951 г. приходилось не более 10 тыс. «нанимателей» (из пример
но 1 млн.). По существу же, как  видно из вышеприведенных данных 
о размере капитала различных групп буржуазии, это ограничение 
сферы частного предпринимательства задевало  лишь несколько

12 «Second five year plan», Delhi, 1956, p. 45.
13 «Third five year plan», p. 264.
14 T. Singh, Public sector. Its need and justification, Delhi, 1961, p. 14.
15 Исключение представляет дорожный транспорт, требующий значительно мень

ших предприятий. Но именно здесь намерение расширить позиции государственного сек
тора по существу рсталось на бумаге. Государственному сектору, правда, принадлежало 
в 1960 г. 16 тыс. автобусов, на которые приходилась примерно треть перевозок. Но что 
касается государственного парка грузовых машин, то он не превышает 2% автотранс
порта, занятого грузоперевозками (см. «The times of India directory and year book 
1963—64», Bombay, 1963, p. 187).
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десятков семейств крупнейших индийских магнатов капитала. В Р езо 
люции о промышленной политике 1956 г. подчеркивается, что ограни
чения направлены против крупных частных предприятий. В ней го
ворится, что в отраслях, отнесенных к спискам А и Б, «мелким част
ным предприятиям, как правило, не будут чинить препятствий в орга
низации производства, например, катеров и других мелких судов, 
электроэнергии для местных нужд, добычи полезных ископаемых в 
небольших масш табах. Кроме того, тяж елая  промышленность в госу
дарственном секторе может удовлетворять часть своих потребностей 
в более легких компонентах за счет продукции частного сектора... 
Тот ж е принцип еще в большей мере будет применяться во взаим о
отношениях между крупной и мелкой промышленностью» 15. Не толь
ко ограничение сферы частного предпринимательства в отраслях т я 
желой индустрии, но и само создание в них государственных заводов 
задеваю т интересы монополистического капитала, ибо препятствуют 
образованию  монополии немногих частных компаний на производст
во важнейш их видов продукции.

Подобным ж е образом против монополистического капитала объ
ективно направлен и государственный контроль над ценами и распре
делением в таких отраслях промышленности, как черная м еталлур
гия, цементная, угольная, резиновая, производство химических удоб
рений, искусственного волокна, бумаги и картона. Этот контроль 
препятствует сговору немногих крупнейших производителей и тем 
самым уменьш ает размеры ограбления потребителей их продукции.

Антимонополистическую направленность имеет и ряд других мер 
по контролю и регулированию  частного сектора. Так, Закон о ком па
ниях 1956 г. предусматривает ограничение господства управляю щ их 
агентств — важного орудия распространения влияния монополистиче
ских групп в Индии и изъятия ими части прибылей средней и мелкой 
буржуазии. Этот ж е закон запрещ ает любой компании приобретать 
свыше 10% акций или облигаций другого предприятия той ж е груп
пы и устанавливает, что максимальные капиталовлож ения в компании 
одной и той же группы не долж ны превыш ать 20% капитала самого 
предприятия. Согласно закону, одно лицо не может занимать свыше 
20 директорских мест и компании долж ны продавать широкой публи
ке не менее 49% акций. В конце июля 1961 г. было объявлено, что 
лицензии на строительство новых предприятий в ряде относительно 
развитых отраслей промышленности (хлопчатобумажной, джутовой, 
сахарной, цементной и др.) не будут вы даваться тем лицам, которые 
уже имеют в этих отраслях фабрики и заводы.

Наконец проводимое в интересах мелкой промышленности ограни
чение производства в отдельных отраслях фабричной промышленности 
(например, запрещ ение расш ирять мощности ткацких станков хлоп
чатобумаж ны х фабрик, производство отдельных узлов для автомоби
лей или выпуск различных видов хлопчатобумажных тканей, особен
но конкурирующих с мелким производством) такж е затрагивает ин
тересы крупного капитала.

Выступая в апреле 1961 г. в Народной палате индийского п ар л а
мента, бывший министр промышленности М анубхай Ш ах сказал, что 
политика правительства ставит целью не допустить дальнейш его уси
ления крупнейших промышленных домов и помочь мелким и средним

16 «Second five year plan», p. 47.
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предпринимателям. Он заявил, что правительство нуж дается в под
держ ке парламента и страны для борьбы с угрозой концентрации бо
гатства в руках немногих 17.

О днако в силу своего бурж уазного характера, в силу того что оно 
представляет интересы всего класса индийской бурж уазии, вклю чая 
его монополистическую прослойку, правительство не в состоянии про
водить достаточно эффективную антимонополистическую политику. 
Провозгласив намерение не допустить концентрации и монополий, оно 
в той же Промышленной резолюции 1956 г. гарантирует частному сек
тору возможность «развиваться и расш иряться», обещ ает ему помощь 
и поддержку. Но такое «развитие и расширение» неизбежно приводит 
к концентрации и централизации капитала и производства и в конеч
ном итоге к росту монополистического капитала. Отдельные ж е эле
менты промышленной политики представляю т собой прямую уступку 
последнему. Некоторые важнейш ие отрасли тяж елой промышленности 
(например, цементная) не вошли ни в список А, ни в список Б. О т
несение ряда других — химической, алюминиевой, станкостроения, 
ферросплавов — к описку Б фактически откры вало их для монополи
стического капитала, что особенно выявилось в последние годы. П ро
мышленная резолюция 1956 г. оставляет монополистическому капи
талу лазейку и для проникновения в отрасли, входящ ие в список А. 
Так, в ней говорится, что резервирование будущего развития этих 
отраслей за государственным сектором «не устраняет возможности 
расширения существующих частных заводов или сотрудничества го
сударства с частным предприятием в основании новых заводов, когда 
этого требуют национальные интересы... В соответствующих случаях 
частным заводам  может быть разреш ено изготовление продукта, вхо
дящ его в список А, для удовлетворения собственных потребностей или 
в качестве побочных продуктов» 18. Используя эти лазейки или ж е дей
ствуя в нарушение промышленных резолюций, монополистические груп
пы Тата и «М артин Бэрн» за годы независимости более чем удвоили 
мощности своих металлургических комбинатов; частные предприятия 
строили чугунолитейные заводы; в области электроэнергетики группа 
Таты соорудила и расш ирила крупную электростанцию  в Тромбее; мо
нополистическое объединение «Киллик индастриз», в котором такж е 
представлены интересы Таты, значительно увеличило мощность элек
тростанции в А хмадабаде. Частным промышленным предприятиям 
было такж е разреш ено строительство электростанций для собствен
ных нужд. Курс на создание в Индии тяж елой индустрии (вы раж аю 
щийся в предоставлении определенных льгот и преимуществ в финан
сировании, налогообложении, лицензионной политике, выделении ин
валютных средств и т. п.) в частном секторе означает поддержку 
прежде всего монополистического капитала.

Уступки монополистическому капиталу в значительной мере сво
дят на нет и различные «антитрестовские» меры правительства. Так, 
несмотря на Закон 1956 г., власть управляю щ их агентств была мало 
затронута. П оложение о максимуме директорских постов такж е не со
блюдается. Только на западе страны 44 директора 117 крупных ком- 
п а1' занимали каж дый свыше 20 директорских п о сто в19. Но даже

тс!и», 11.IV.1961; «Ртапс1а1 ехргеББ», 11.IV.1961. 
сопс1 Пуе р1ап», рр. 46, 47. 
эпогшс Итеэ», З.УН.1961.
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в случае неукоснительного соблюдения этих мер их характер не яв 
ляется сколько-нибудь серьезной угрозой позициям монополистическо
го капитала. В лучшем случае они способны лишь несколько зам ас
кировать власть монополий, придать ей «современный», «зап ад
ный» вид.

Правительство предоставляет монополистическому капиталу и 
крупную финансовую помощь. Государственные финансовые организа
ции часто оказываю т предпочтение монополистическому капиталу 
перед мелким и средним. Специально образованная комиссия по про
верке деятельности государственной Корпорации промышленного фи
нансирования отметила, что «Корпорация проводит фаворитизм в поль
зу занимаю щ их прочное положение производств и промышленных кон
цернов, с которыми связан тот или иной видный промышленник...». 
Подобным же образом финансовые корпорации штатов, специально 
предназначенные для оказания помощи мелким и средним предприя
тиям, «предоставили крайне незначительную помощь мелкой промыш
ленности... Более того, иногда проводится дискриминация мелких 
предпринимателей: для небольших займов уровень взимаемого про
цента выше, чем для крупных...» 20.

III. Политика в отношении частного сектора в большой мере оп
ределяет и политику в отношении иностранного капитала. Х арактер
ная особенность воспроизводства общественного капитала в Индии — 
его значительная зависимость от иностранной индустриальной и науч
но-технической базы. При этом такая зависимость меньше в традици
онных для Индии отраслях легкой промышленности, поскольку все 
более растущ ая часть необходимого для этих отраслей оборудования 
производится внутри страны, доля оборудования в общих капитало
вложениях здесь меньше, чем в тяжелой промышленности, и, нако
нец, поскольку индийская бурж уазия накопила значительный опыт 
предпринимательства в таких отраслях. Зависимость от иностранного 
капитала здесь ограничивается лишь необходимостью импорта отдель
ных элементов оборудования, производство которых еще отсутствует 
или недостаточно развито внутри страны. Напротив, в отраслях тя 
желой промышленности (по существу отсутствовавших в колониаль
ный период), где основная часть капиталовложений связана с импор
том иностранных средств производства21, где технология особенно 
сложна и где индийская бурж уазия почти не имеет опыта предпри
нимательства, эта зависимость очень велика. С оздание предприятий 
здесь связано не только с импортом дорогостоящего оборудования, но 
и с иностранной помощью в его монтаже, организации производства, 
освоении мощностей, с приобретением патентов и услуг иностранных 
специалистов, с длительным импортом важнейших запасных частей, 
а часто такж е сырья, полуфабрикатов, узлов и деталей. Так, в Третьем 
пятилетием плане инвалю тная часть капиталовложений в целом оце

20 Р. С. Jain, Industrial finance in India, Delhi, 1961, p. 89.
21 В 1957— 1959 гг. среднегодовой импорт оборудования для таких отраслей про

мышленности, как текстильная, швейная, кожевенно-обувная, деревообрабатывающая, 
стекольно-керамическая, сахарная, табачная, чайная, мукомольная, рисоочистительная, 
на которые в 1958 г. приходились 2 млн. фабрично-заводских рабочих, составил 200 млн. 
рупий, а для металлургической, машиностроительной и химической промышленности, 
где было занято лишь 0,8 млн. рабочих, — 300 млн. рупий (подсчитано по данным: 
«Statistical abstract of the Indian Union 1958—1959», pp. 517—561; «Production and pro
grammes of manufacture of machinery and equipment in 1960, and in the Third five year 
plan of India», pp. 193—231).
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нивалась примерно «в 20% , а *в тяж елой  'промышленности — в 50% . 
Поэтому самый процесс обеспечения экономической независимости на 
определенном этапе вызы вает усиление зависимости от иностранной 
техники и технических знаний.

Однако то, в какой мере эта зависимость влечет за собой не
обходимость иностранных частных инвестиций, во многом определяет
ся политикой правительства в отношении частного сектора. Во-первых, 
эта политика влияет на размеры  накопления внутри страны, а потому 
и на масш табы привлечения средств извне. Чем больше накопления, 
тем больш ая часть оборудования мож ет быть .приобретена за рубе
жом на обычных коммерческих условиях. Хотя абсолю тные границы 
накопления определяю тся в конечном итоге достигнутым уровнем р аз 
вития производительных сил, внутри этих границ оно в большой мере 
зависит от проводимой экономической политики. Н ационализация р я 
да важнейш их отраслей промышленности (преж де всего иностранных 
компаний), банков, увеличение налогооблож ения крупного капитала, 
введение для него принудительных займов, ограничение разм еров ди
видендов и т. п. не только перераспределили бы накопления в поль
зу государственного сектора, но и увеличили бы размеры  их в м асш 
табе всей страны. Во-вторых, политика, проводимая в отношении ч а 
стного сектора, влияет на форму привлечения иностранных средств. 
При создании предприятий тяж елой индустрии в государственном сек
торе поддерж ка социалистических стран обеспечивает получение ино
странных средств в форме, наиболее выгодной с точки зрения эконо
мической независимости, — в виде государственных долгосрочных зай 
мов правительству. Частное ж е предприятие при создании крупного 
современного завода в тяж елой промышленности не только нуж дается 
в привлечении иностранных средств, но часто мож ет обеспечить со
трудничество иностранных фирм в поставках оборудования, строи
тельстве и вводе в строй предприятий, предоставлении инвалю тных 
средств и т. п., лишь отдав таким фирмам часть акций предприятия. 
Но привлечение иностранного частного капитала требует создания для 
него «благоприятного климата» внутри страны, т. е. уступок ему. А т а 
кой «благоприятный климат» предполагает преж де всего гарантии от 
национализации не только будущим иностранным инвестициям, но и 
иностранному капиталу, доставш емуся в наследство от колониального 
прошлого, который заним ал ключевые позиции в индийской экономи
ке. Этот «благоприятный климат» предполагает «равные условия» для 
индийского и иностранного капитала — фактически дискриминацион
ные для  более слабого, лишенного развитой индустриальной и ф инан
совой базы мелкого и среднего индийского капитала.

Выбор той или иной политики в конечном счете определяется инте
ресами правящ его класса. В-ся индийская бурж уазия заинтересована в 
ликвидации засилья иностранного капитала в экономике страны. Это — 
непременное условие полного овладения внутренним рынком, уменьш е
ния гнета иностранных монополий, свободного и быстрого роста нацио
нального капитала. Однако наиболее последовательное осущ ествление 
этой цели наталкивается на ряд  противодействую щ их факторов, в а ж 
нейшим из которых является зависимость от иностранной индустриаль
ной и научно-технической базы. П оскольку в сфере обращ ения, сель
ского хозяйства, мелкого производства и больш инства отраслей лег
кой промышленности эта зависимость невелика, связи действующего 
здесь подавляю щ его больш инства индийской бурж уазии с иностранны
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ми фирмами, как правило, не выходят за рамки коммерческих согла
шений. Вопрос об участии иностранных монополий в капитале пред
приятий этой части бурж уазии обычно не возникает такж е и потому, 
что иностранный капитал не идет на риск инвестиций в мелкие некон
курентоспособные ком пании22. В то ж е время в более крупных ком па
ниях с участием иностранных монополий мелкий и средний капитал, 
как правило, не в состоянии приобрести значительный пакет акций, до
биться равноправных условий сотрудничества. П равда, и эта часть 
буржуазии нуждается в скорейшем создании недостающих отраслей 
1 подразделения, но, будучи не в состоянии основывать предприятия 
тяж елой индустрии, она заинтересована в развитии ее в государствен
ном секторе, а не под эгидой монополистического капитала (будь то 
«отечественного» или зарубеж ного).

Все то, что говорилось о противоречиях мелкого и среднего капи
тала с индийским монополистическим капиталом , в еще большей мере 
относится к их противоречиям с иностранным. Поэтому большинство 
индийской буржуазии объективно заинтересовано в последовательном 
ограничении иностранного капитала. Особняком стоит та часть класса, 
которая стремится к предпринимательству в тяж елой промышленности. 
Зависимость от иностранных фирм здесь значительно больше, она но
сит длительный и комплексный характер, что позволяет последним до
биваться части акций создаваемых предприятий. Все это объясняет, 
почему подавляю щ ая часть соглашений о сотрудничестве приходится 
на тяж елую  промышленность. Из общего числа таких соглашений с 
1956 по 1960 г. на торговлю приходится 1,1%, на текстильную про
мы ш ленность— 2,9, на финансовую сферу — 0,9, на план тац ии — 1,2, 
на металлургию  и машиностроение — 49,5, на химическую промышлен
ность— 12,6% 23. Поскольку предпринимательством в тяж елой про
мышленности занимаю тся почти исключительно представители круп
ного капитала (и лишь в отдельных случаях верхушка средней бур
ж уазии), именно эта небольш ая прослойка класса выступает в каче
стве типичного партнера в компаниях с иностранным участием. Таким 
образом, именно монополистический капитал больше всего заинтере
сован в привлечении иностранного капитала и потому в создании для 
него «благоприятного клим ата» в Индии.

Разумеется, это отнюдь не означает, что между иностранным и 
индийским монополистическим капиталом не существует борьбы и про
тиворечий. Индийские монополисты заинтересованы в полном вытес
нении иностранного капитала из тех отраслей, где они в нем не нуж 
даются, в недопущении самостоятельного иностранного предпринима
тельства. Борьба их между собой за сферы приложения капитала 
является одновременно и борьбой с иностранными партнерами своих 
индийских конкурентов. Наконец, в самих смешанных предприятиях 
происходит ожесточенная борьба индийского монополистического к а 
питала со своими иностранными партнерами и «союзниками» за кон
троль над компанией, за лучшие условия получения инвалютных кре
дитов и более дешевые цены на предоставляемое оборудование, техни

22 Так, бывший директор Миссии технического сотрудничества США в Индии 
Фрэнк С. Вильсон заявил, что иностранные инвесторы «считают непрактичным основы
вать мелкие промышленные предприятия с участием индийского и иностранного капи
тала, вложения в которые меньше условного минимума, составляющего примерно 1 млн. 
рупий» (см. «Economic times», 30.V.1961).

23 «Economic times», 23.VI1.1962.
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ческие услуги и т. п. Но если основная масса индийской буржуазии в 
силу слабости своего капитала не в состоянии конкурировать с иност
ранным капиталом и добиваться более или менее равноправных усло
вий для совместного участия в омешанных предприятиях, то крупней
шие монополистические группы, опираясь на поддерж ку индийского 
правительства, могут в той или иной мере использовать иностранный 
капитал в своих интересах и потому больше заинтересованы в его при
влечении. Поэтому, если уступки частному сектору за счет государст
венного являю тся по существу уступками индийскому монополистиче
скому капиталу, то и уступки иностранным монополиям сделаны не 
только под давлением последних (и стоящих за ними империалистиче
ских государств), но в значительной мере под давлением «собствен
ного» монополистического капитала.

Политику по отношению к иностранным инвестициям можно н а
звать скорее политикой регулирования, чем ограничения. Н ационали
зация существующих иностранных предприятий не проводится. Регули
рование новых иностранных инвестиций происходит в интересах индий
ского (преж де всего монополистического) капитала и осущ ествляется 
по двум основным направлениям, имеющим целью подчинить иностран
ные инвестиции потребностям расширенного воспроизводства индий
ского капитала. Во-первых, политика регулирования направлена на то*, 
чтобы иностранные капиталовлож ения ограничить предприятиями* об
разуемыми национальной буржуазией, и подчинить их интересам по
следней; помеш ать основанию в Индии чисго иностранных компаний 
(требование, чтобы не менее 51% акций предприятия находилось 
в руках индийских акционеров) 24, чтобы иностранные специалисты по
степенно заменялись индийцами, чтобы в кратчайш ий срок осущ еств
лялся переход к полному циклу производства. Во-вторых, целью регу
лирования является направить иностранные частные инвестиции в* 
сферу тяж елой промышленности. В опубликованном индийским прави
тельством Информационном заявлении 1961 г. приводится список 
отраслей экономики, где обычно не разреш аю тся новые иностранные 
капиталовлож ения. Это — банковское дело, страхование, торговля, ком 
мерческая деятельность, плантации. Иностранный капитал обычно не 
допускается такж е в отрасли легкой промышленности. В то ж е время 
Заявление призывает иностранных вкладчиков в такие отрасли, как про
изводство специальных с галей, литья и проката черных металлов, 
цветных металлов и сплавов, промышленного и энергетического обору
дования, в химическую промышленность (другими словами, в сферу 
деятельности главным образом монополистического капи тала). Во всем 
остальном (во имя создания «благоприятного климата») иностранный 
капитал приравнивается к частному индийскому, пользуется теми ж е  
льготами и правами.

Всякое ослабление контроля над частным сектором, всякие уступки 
ему за счет государственного сектора неизбежно приводят к усиле
нию позиций иностранного капитала в экономике. Важнейш ее значе-

24 Это требование, направленное на поддержку индийских партнеров в смешанных 
предприятиях, в большинстве случаев ограничивает круг таких партнеров индийскими* 
монополистами. Действительно, подавляющее большинство мелкой и средней буржуазии* 
просто не имеет достаточных средств для приобретения контрольного пакета акций: 
крупного современного предприятия или даже для значительного участия в нем. В то* 
же время иностранные монополии, как правило, не заинтересованы сотрудничать в мел
ких, неконкурентоспособных предприятиях.
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йиё резервирования ряда ведущих отраслей экономики за государст
венным сектором состоит и в том, что оно препятствует усилению 
позиций иностранного капитала в ключевых сф ерах производства. О дна
ко допущение частного сектора в такие отрасли промышленности, как 
алю миниевая, химическая, многие виды машиностроения и другие, р ас
крыло двери в них и иностранному капиталу. Решение, принятое в на
чале 1963 г., об увеличении доли частного сектора в судоходстве по
влекло за собой повышение разрешенного максимума иностранного 
участия в судоходных компаниях с 25 до 40% 25. О тказ от отмены си
стемы управляю щ их агентств позволяет английским управляю щ им 
агентствам в той или иной мере сохранять свой контроль над индий
скими компаниями и получать монопольные прибыли за счет перерас
пределения в свою пользу части прибылей на индийский капитал.

Многие элементы политики в отношении иностранного капитала 
определяю тся стремлением создать «благоприятный климат». Несмотря 
на острую нехватку финансовых средств, иностранный капитал обла
гается налогами не выше, чем индийский, что по существу является 
дискриминацией мелкого и среднего индийского капитала. З ар у беж 
ным вкладчикам разреш ено репатриировать капитал и вывозить при
были в иностранной валюте. Требование сохранения не менее 51% 
акций в руках индийских акционеров не служ ит серьезным препят
ствием установлению контроля иностранного капитала н ад  предприя
тием. Д аж е Резервный банк Индии относит к контролируемым ино
странны м капиталом компаниям те фирмы, 40% акций которых при
надлеж ит иностранцам или 25% контролируемой иностранцами ком па
нии. Нередки такие случаи, когда иностранные акционеры получают 
разреш ение приобретать более половины акций. Возможность этого 
специально оговаривается в Информационном заявлении правитель
ства: «В то время как  обычно приветствуется сохранение большинства 
акций в руках индийцев, соотношение иностранного и индийского к а 
питала в смешанных компаниях, размер иностранного участия, разре
шенный в  каж дом  случае, и т. о. долж ны  рассм атриваться в связи  с 
существом дела. Заклю чение выносится после оценки предложенных 
технических услуг, определения потребностей в иностранной валю те 
д ля  импорта оборудования и выяснения, хотят ли индийские участ
ники играть активную роль в управлении компанией».

* * *

Таким образом, политика в отношении частного сектора и в отно
шении иностранного капитала находится под влиянием растущих про
тиворечий внутри правящ его класса. В конечном итоге главенствую 
щим может стать лишь влияние экономически, а потому и политически, 
господствующей части класса. Уступки монополистическому капиталу, 
неизбежно связанные с уступками иностранному капиталу, ведут к уси
лению позиций того и другого. Об усилении позиций индийского моно
полистического капитала свидетельствуют исследования индийского 
экономиста Хазари. По его подсчетам, доля 18 индийских монополисти
ческих групп в оплаченном капитале частных акционерных компаний 
увеличилась с 30% в 1951 г. до 35% в 1958 г . 23. Об этом ж е говорит 
и увеличение доли крупнейших компаний, которые, как правило, кон-

26 «Еоопогпас йтев», 'ЗЛИЛ .11003; 4Л(11Ы963.
26 ЦСШЩ р. 93.
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тролируются лишь монополистами. С 1951 по 1961 г. доля -компаний с 
оплаченным капиталом 5 млн, рупий и выше в общем капитале част
ных акционерных предприятий увеличилась с 33,4 до 53,1 %; в том числе 
доля компаний с капиталом 10 млн. рупий и выше более чем. удвои
лась 27. Д ля  подавляю щ ей части индийской бурж уазии усиление ино
странных и отечественных монополий ведет к разорению  и подчинению. 
Поэтому, хотя представители индийских монополистов и пытаю т
ся представить свою борьбу против расширения государственного сек
тора как противоречия между «государственным и частным сектором», 
между «бюрократией и свободным предпринимательством», т. е. пы
таю тся представить себя защ итниками интересов всего класса индий
ской буржуазии, — в действительности, как писал орган Всеиндийсксь 
го комитета Н ационального конгресса, ж урнал  «Экономик ревью», 
анализируя политические требования партии «С ватантра», «когда они 
говорят о частном предприятии, то имеют в виду главным образом 
крупное частное предприятие» 28. Другими словами, выступая от лица 
всей индийской буржуазии, индийские монополисты защ ищ аю т глав
ным образом интересы крупного бизнеса. В последние годы по мере 
общего быстрого роста индийского монополистического капитала и 
усиления его связей с иностранными монополиями и правительствами 
империалистических государств все более растут его противоречия с 
основной массой мелкой и средней буржуазии. Рам ки  провозглаш ен
ной политики становятся узкими д л я ' индийских монополистов. Они 
добились значительных уступок себе и все более откровенно требуют 
открытого пересмотра промышленной политики: перераспределения
средств в пользу крупных частных предприятий (за  счет государствен
ного сектора и мелкой промы ш ленности), отмены всех ограничений для 
деятельности частного сектора, отмены государственного контроля над 
ценами и распределением товаров, создания еще более «благоприятного 
климата» для привлечения иностранного капитала. Индийский моно
полистический капитал начинает все более открыто выступать в каче
стве самостоятельной политической силы. Об этом, в частности, сви
детельствуют образование крайне правой политической партии «С ва
тантра» в 1959 г. (программа которой вклю чает все важнейш ие требо
вания монополий), активизация правого кры ла внутри Н ационального 
конгресса и попытка открытой ревизии его программы, наконец, акти
визация политической деятельности и выступлений самих индийских 
монополистов29. Все это говорит о стремлении индийского монополи
стического капитала полностью подчинить своим интересам политику 
правительства, поставить под свой контроль государство, что означало 
бы крупный ш аг на пути превращ ения государственного капитализм а 
в Индии в государственно-монополистический капитализм.

27 Ibid., р. 86.
28 «ALCC economic review», 1.IV. 1960.
29 В конце 1963 г. вышло ежегодное приложение журнала Бирлы «Истерн эконо

мист», целиком посвященное критике промышленной политики правительства и открыто 
выступающее с требованиями ее пересмотра в интересах монополистического капитала. 
В феврале 1964 г., выступая в Нью-Йорке, Дж. Р. Д. Тата обрушился с резкими напад
ками на проводимую в Индии промышленную политику, которая якобы «тормозит рост 
частного предпринимательства» и «мешает притоку весьма необходимых иностранных 
капиталов». Но наиболее показательной является 37-я ежегодная сессия «Федерации ин
дийских торгово-промышленных палат», сославшаяся в марте 1964 г., которую, по сло
вам газеты «Нью эйдж», «отличали открытые декларации представителей крупнейших 
монополистов о своих политических амбициях» (см. «New age», 15.111.1964).
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П одавляю щ ая часть индийской бурж уазии объективно заинтере
сован а в самом реш ительном ограничении как  иностранного, так  и ин
дийского монополистического капитала, но в силу своего классового 
х арактера она неспособна последовательно проводить такую  линию, 
склонна к уступкам и компромиссам. Но индийскому народу далеко не 
безразлична политика правительства в вопросе о государственном и 
частном секторах и по отношению к иностранному капиталу. Он заи н 
тересован в самом широком и быстром развитии государственного сек
тора, в самом жестком и последовательном ограничении монополисти
ческого капитала, в изгнании иностранных монополий, ибо в этом га 
ран ти я быстрого экономического развития страны, ее экономической и 
политической независимости, ибо это важ н ая часть общ едемократиче
ских задач. В борьбе за эти цели возможно объединение самых ши
роких слоев народа, вклю чая и большинство национальной б урж уа
зии. Индийские монополисты, стремясь представить себя в роли защ ит
ников интересов всего класса, несомненно оказы ваю т влияние на мно
гих представителей мелкого и среднего капитала, стремятся вести их 
за  собой даж е вопреки объективным интересам последних. Это обстоя
тельство объясняет необходимость разоблачения своекорыстных целей 
магнатов капитала. Д емократические слои индийской общественности 
во главе с Коммунистической партией Индии постоянно предупреж 
даю т об опасности, связанной с ростом монополистического капитала. 
П оддерж ивая прогрессивные аспекты промышленной политики прави
тельства, они в то ж е время требуют еще большего их усиления и бо
лее последовательного осуществления.



Р. Н. П о л н ы  к о в  а, 
Г. К. Ш и р  о к о в

К О Н Ц ЕРН  ТАТЫ

К моменту достижения Индией независимости фирма Таты пре
вратилась в крупнейшую группировку индийского монополистического 
капи тала . Она действовала в самых различных сферах экономики стра
ны. В области финансов она была тесно связан а с «Бэнк оф Индиа», 
«Сентрэл бэнк оф Индиа», совместно с группой Бирла контролиро
вала «Бэнк оф Барода» и имела крупный пакет акций в «Империэл 
бэнк оф Индиа». В страховом и инвестиционном деле фирма контро
лировала «Нью Индиа эшшуранс», «Д ж ай б харат иншуранс», «Инве- 
стмент корпорейшн оф И ндиа» и несколько других более мелких ком
паний. Основной базой фирмы в промышленности служил м еталлур
гический комбинат, дававш ий 60% чугуна и стали в стране: он имел 
такж е рудники по добыче ж елезной, марганцевой и хромовой руд, 
угольные шахты, известняковые карьеры, сталепрокатны е заводы. 
В других отраслях промышленности фирма контролировала четыре 
текстильные компании (3% веретен и 3,5% станков хлопчатобумажной 
промышленности страны ), две химические компании (три заво д а), 
пять электростанций (18% общеиндийской мощ ности), а такж е м асло
бойные, мыловаренные и хлопкоочистительные заводы. Ей принадле
ж ало  около трети акций цементного треста «Ассошиэйтид симент ком- 
паниз», производившего 66% всего цемента в Индии. В годы войны 
наметился перелив капитала в машиностроительную промышленность: 
фирмой были основаны трубный, котлостроительный, станкоинструмен
тальный и радиозаводы , однако из-за невозможности получить обору
дование строительство их было приостановлено. В целом под контро
лем фирмы находилось 26 компаний (исклю чая банки) с общими 
активами 690 млн. рупий 1.

В независимой Индии деятельность фирмы Таты значительно рас
ш ирилась, претерпели сущ ественные изменения и сами ее методы. 
М ожно выделить два этапа в деятельности фирмы в этот период. 
Первый этап охваты вал 1947— 1951 гг.; он был тесно связан с процес
сами, происходившими в экономике страны в годы войны. За  военный 
период фирма получила громадные прибыли. Очень значительна

1 Б. Р. АсЬагуа, ВизтевБ organisation, ас1т1т81гаНоп апс1 тапа^етеЫ т 1П(̂ а 
¿о-с1ау, ВошЬау, [Б. а.], р. 291.
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была и мобилизована чужих капиталов: банки, связанны е с фирмой 
«Бэнк оф Индиа», «Сентрэл бэнк оф Индиа» и «Бэнк оф Барода», 
увеличили свои активы более чем в 3 раза  и к 1947 г. превысили 
2 млрд. рупий. Однако невозможность достать оборудование и его 
крайняя дороговизна препятствовали превращ ению  капитала из денеж 
ной в производительную форму, в то время как сильная инфляция 
вела к быстрому обесценению денежных капиталов. В этих условиях 
концерн начинает широкую скупку активов существующих, главным 
образом  английских, компаний. Крупнейшими приобретениями фирмы 
в эти годы были захват управляю щ его агентства «Форбс, Форбс энд 
Кэмпбелл» и .покупка 49% акций фирмы «М акнейл энд Бэрри». У прав
ляю щ ее агентство «Форбс, Форбс энд Кэмпбелл» владело тремя тек
стильными фабриками, крупным маслобойным заводом, ломбардами, 
жилыми зданиями в Бомбее и инвестиционными компаниями. Активы 
подконтрольных ему компаний составляли около 30 млн. рупий. Ф ир
ма «М акнейл энд Бэрри» является ответвлением крупной м еж дуна
родной монополии, действующей во многих странах мира: через бан 
кирский дом «Д ункан М акнейл» она тесно связана с английским 
«Нэшнл провиншиэл бэнк», громадными судоходными компаниями 
«П. энд О. корпорейшн» и «Бритиш  И ндиа стим навигейшн». В Индии 
фирма управляла рядом плантационных, угольных, джутовых, энерге
тических и ремонтно-механических предприятии с активами в 205 млн. 
рупий. «М акнейл энд Бэрри» д ерж ала контрольный пакет акций 
управляю щ его агентства «Килберн энд К°», которое руководило реч
ными судоходными компаниями, осущ ествлявш ими перевозки по Г ан
гу, Хугли и Брахм апутре, доками, судоремонтными предприятиями и 
чайными плантациями; оно вело и крупные внешнеторговые операции. 
Кроме названны х выше фирма Таты приобрела в первые годы н еза
висимости еще несколько более мелких торговых, химических, поли
графических фирм, заводов металлоизделий.

В результате скупки акций новых компаний .произошли значитель
ные изменения в структуре капиталовлож ений группы Таты. К к о н ц у  
колониального периода основная масса капиталовлож ений приходилась 
на отрасли тяж елой промышленности, а в 1947— 1952 гг. усилился 
приток капиталов в торговлю  и в легкую  промышленность. При этом 
сфера деятельности фирмы расш ирилась не только за  счет укрепления 
позиций в ряде отраслей — текстильной, очистке и прессовке хлопка, 
маслобойной и других, но и за  счет проникновения в новые отрасли — 
чайную, джутовую , полиграфическую , речное судоходство. В озросли 
такж е связи фирмы с иностранным капиталом.

Конечно, круг интересов фирмы Таты не ограничивался скупкой 
активов. Именно в эти годы произошел поворот в деятельности кон
церна в сторону металлообработки, машиностроения и химии. Н ач а
лось строительство паровозостроительного, станкостроительного заво 
дов, расш ирение и переоборудование химических предприятий. О днако 
строительство новых или расш ирение существующих предприятий в 
1948— 1951 гг. имело подчиненный характер. По имеющимся оценкам, 
активы концерна за  указанны е годы выросли на 270 млн. рупий за 
счет скупки активов и лиш ь на 80 млн. рупий вследствие новых капи
таловлож ений, т. е. основная часть средств была направлена на захват 
других компаний.

С начала 50-х годов начинается переход к новому этапу в д ея 
тельности концерна Таты, заклю чаю щ емуся в сильном расш ирение
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существующих и создании ряда новых предприятий в индийской про
мышленности. Высокие темпы роста активов подконтрольных ей ком
паний обуславливались рядом специфических обстоятельств.

В современной Индии предприятия группы Таты оказались по 
сути дела единственным или крупнейшим производителем ряда то
варов производственного назначения — труб, проката, колесных пар 
и осей, цемента, некоторых химикалиев. Поэтому они в значительной 
мере переклю чились на выполнение правительственных заказов. 
В этих условиях расш ирение или создание многих предприятий кон
церна производилось за счет государственных займов, субсидий или 
покупки акций. Так, правительство Индии предоставило беспроцент
ные займы в 100 млн. рупий «Тата айрон энд стил» и 40 млн. рупий 
«Ассошиэйтед симент компани», выплатило «Тата локомотив энд инд- 
жиниринг» 230 млн. рупий в качестве дотации в связи с высокими 
издерж ками производства паровозов на ее предприятии; приобрело на 
39,8 млн. рупий акций компаний этой группы. Кроме того, государ
ственная «Л айф  иншуэренс корпорейшн» приобрела на 63 млн. рупий 
акций в компаниях Таты. Не менее важ ное значение имело и то об
стоятельство, что компаниям этой группы постоянно вы давались р аз
решения на выпуск дополнительных акций и лицензии на расширение 
старых или создание новых предприятий, а такж е предоставлялась 
валю та на импорт оборудования для них.

Бы строму росту активов концерна Таты способствовало и гро
мадное расш ирение сотрудничества с иностранным капиталом. П реж де 
всего определенные круги империалистических государств рассм атри
вали укрепление позиций этой крупнейшей монополистической группы 
Индии в черной металлургии, электроэнергетике и машиностроении 
как  известный противовес развитию  государственного сектора. Именно 
поэтому на ее долю приш лась почти половина займов, предоставлен
ных частному сектору М еж дународным банком реконструкции и р аз
в и ти я ,— 626 млн. рупий. Она получила займы такж е и от ам ерикан
ского Ф онда займов и развития на 65 млн. рупий 2.

Расш ирились и связи концерна Таты с частным иностранным 
капиталом. В новой обстановке, сложивш ейся в независимой Индии 
(быстрые темпы развития собственной промышленности, таможенный 
протекционизм и количественное ограничение импорта, меж империа
листическая конкуренция), иностранные монополии вынуждены были 
увеличить вывоз капитала. Вследствие незнакомства с условиями 
местного рынка, отсутствия контактов с властями, а такж е и ограни
чительных мер правительства, основными формами вывоза капитала 
явилось создание смешанных компаний и соглашений о техническом 
сотрудничестве. В то ж е время сам  концерн Таты был заинтересован 
в укреплении связей с иностранными монополиями. С одной стороны, 
зависимость индийской бурж уазии, д аж е  крупнейшей, от иностранного 
технического опыта и оборудования толкает ее на сотрудничество с 
иностранными капиталистами. С другой стороны, ускорение развития 
экономики страны , особенно государственного сектора, приводит к 
тому, что расш ирение производства монополий только за счет внут
ренних накоплений отстает от общих темпов роста, преж де всего в 
отраслях тяж елой промышленности. Поэтому, используя приток ино

2 «Statistical outline of India 1963», Bombay, [S. a.], p. 49; «Eastern economists 
14.XII.1962, p. 1143.
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странного капитала, местные монополии стремятся обеспечить опере
ж аю щ ие темпы развития своих объединений и тем самым занять доми
нирующее положение в экономике страны. В этих условиях тот факт, 
что правительство Индии гарантировало погашение займов, предо
ставленных М еж дународным банком реконструкции и развития кон
церну Таты, способствовал значительному повышению его престижа 
и кредитоспособности и содействовал облегчению условий сотрудни
чества с иностранными монополиями.

По-видимому, концерн Таты одним из первых в Индии вступил 
в контакт с иностранными монополиями. Ещ е в 1920 г. компания 
«Тата айрон энд стил» совместно с английской «Бирма ойл» постро
ила завод  белой жести, причем последней принадлеж али  2/3 акцио
нерного капитала «Тинплейт К° оф И ндиа», созданной для эксплуа
тации этого завода. О днако в колониальный период создание смеш ан
ных компаний носило единичный характер. Л иш ь в годы независимости 
создание подобных компаний приняло действительно широкие м ас
штабы. Так, с участием западногерманских фирм концерном Таты 
было налаж ено производство паровозов, грузовых автомобилей, ди 
зельных двигателей и огнеупоров, с участием  английских — труб, н а
сосов, комплектного оборудования для бумаж ной промышленности и 
ряда химических продуктов, американских — стального литья, эксюъ 
ваторов и лекарств, шведских — ферром арганца, итальянских — шин, 
ш вейцарских — витаминов, французских — парфю мерии и т. п. В ре
зультате уж е в 1958 г. концерн Таты был связан  с 56 компаниями, 
созданными с участием иностранного капитала; на их долю приходи
лось около 12% всех активов ко н ц ер н а3. В течение 1959— 1963 гг. 
было создано еще семь крупных смешанных компаний, так  что их 
удельный вес в общих активах концерна, очевидно, возрос.

Анализ оплаченного капитала смешанных компаний показы вает, 
что в крупнейших из них, как  правило, контрольный пакет акций 
принадлеж ал концерну Т а т ы 4, в то время как  в более мелких ком па
ниях доминируют иностранцы. Д ействительно, в 1958 г. смешанные 
компании, где концерну принадлеж ало свыше 50% акций, имели сред
ние активы 19,8 млн. рупий (к аж д ая ), а компании, контролировавш ие
ся иностранцами, — лиш ь 6,8 млн. рупий (к аж д ая ). О бъясняется это 
положение тем, что мелкие смешанные компании в большинстве слу
чаев являю тся поставщ иками продукции крупнейшим предприятиям 
концерна либо доводят их продукцию до непосредственного потреби
теля. Например, «Тата айрон энд стил» — крупнейший потребитель 
продукции английских фирм «Бисра стоун лайм» (известняк и доло
мит) и «К умардхуби ф айрклей энд силика уоркс» (огнеупоры), а ее 
ш ахты — электроэнергии, производимой «С идж уа (дж хариа) электрик 
сэпплай К°». Во всех этих компаниях, находивш ихся под контролем 
английского управляю щ его агентства «Берд — Хейлджерс», «Тата айрон 
энд стил» принадлеж ит от 10 до 35% акций. В двух других ком па
н и я х — «Тинплейт К° оф И ндиа» и «Сэнки электрикл стэмпингз», пол
ностью зависящ их от закупок стали у концерна, последний держ ит 
33,3 и 11,4% обычных акций соответственно. Аналогичное полож ение 
сущ ествует и в компаниях, поставляю щ их паровозостроительному и

3 »R. К- Hazari, Big business in India, New Delhi, 1961, p. 25.
4 Исключение .составляют компании «Тата-Физонс» и «АВБ», где концерну при

надлежит половина акций.
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автомобильному заводу отдельные заготовки, детали, шины и пр. 
Следовательно, позиции концерна Таты как акционера в этих ком па
ниях подкрепляю тся положением монопольного поставщ ика или потре
бителя. К тому ж е эти смеш анные компании зачастую  страхуют свои 
предприятия и продукцию у страховых компаний концерна, получают 
кредиты у его банков, сбываю т продукцию или закупаю т сырье через 
его торговые организации. Все это создает возможность для оказания 
давления на данную  группу компаний.

О сновная часть прибылей в этих компаниях приходится на долю 
иностранцев, но вся система их взаимоотношений с концерном не по
зволяет им тормозить развитие собственного производства, освоение 
выпуска новой продукции и т. п. Кроме того, при относительно неболь
ших инвестициях в смежные производства концерн получает возм ож 
ность значительно расш ирить выпуск главных видов продукции и тем 
самым увеличить масш табы извлекаемых прибылей.

В результате указанны х выше обстоятельств — увеличения госу
дарственной помощи, расш ирения сотрудничества с иностранным к а 
питалом, а такж е роста внутреннего накопления за годы независимо
с т и — сфера деятельности концерна Таты значительно увеличилась. 
Однако этот рост был весьма своеобразен: он происходил главным 
образом  за счет расш ирения или диверсификации производства на 
существующих предприятиях в рам ках действующих компаний. П реж 
де всего производство стали на металлургическом заводе «Тата айрон 
энд стил» поднялось с 0,9 млн. до 2 млн. т в год (правда, доля его 
в общеиндийском производстве упала с 60 до 30% вследствие строи
тельства государственных предприятий). Были созданы цеха по 
выпуску вагонных колесных пар, точного инструмента, сельскохозяй
ственного инвентаря и сульф ата аммония. Кроме того, вновь орга
низованные дочерние или контролируемые компании построили круп
нейшие в стране заводы  огнеупоров и стальных труб. Аналогичными 
методами развивался и машиностроительный завод  «ТЕЛ КО » в Д ж а м 
шедпуре. П ервоначально он выпускал паровозы  метровой колеи и 
паровозные котлы. С 1954 г. завод  приступил к производству дизель
ных грузовиков грузоподъемностью  до 3 т; одновременно его мощности 
были расширены с 50 до 100 паровозов в год. С 1959 г. начался выпуск 
маневровых тепловозов, с 1960 г. — экскаваторов с емкостью ковша в
1,85 куб. м; с 1961 г. завод стал осваивать производство комплектного 
оборудования для бумаж но-целлю лозной промышленности. При заводе 
создан  крупный литейно-кузнечный цех, который обеспечивает крупно
габаритным литьем и поковками не только внутренние потребности, 
но и поставляет их ряду предприятий государственного сектора. С вя
занный с концерном Таты трест «АСС» не только продолж ал увели
чивать производство цемента, но и построил угольные шахты, заводы 
по выпуску огнеупоров и асбоцементных изделий, оборудования для 
цементной и бумаж ной промышленности. С оздали новые цехи и заводы, 
освоили новые виды продукции и другие компании концерна.

Таким образом, основным направлением роста предприятий кон
церна Таты  были комбинирование и диверсификация, что, д авая  чисто 
экономические преимущ ества в результате сосредоточения всего цикла 
производства, в условиях Индии вызы валось и рядом других обстоя
тельств. Во-первых, постройка современных промышленных предпри
ятий требует больших предварительны х затрат  на сооружение подъ
ездных путей, систем водоснабж ения и канализации, линий электро
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передач и т. п. Во-вторых, создание новых предприятий связано с 
выполнением целого ряда формальностей — получением лицензий на 
строительство, импорт оборудования, выпуск акций. По расчетам ин
дийских экономистов, выполнение всех этих формальностей требует 
в среднем около двух лет. Ш ирокая диверсиф икация производства и 
является попыткой сэкономить на предварительных затратах  и обой
ти хотя бы некоторые из этих формальностей. К тому ж е она дает 
и другие преимущества — возможность использовать наличные ква
лифицированные кадры, большую кредитоспособность при получении 
банковских займов и др.

Скупка иностранных компаний и расш ирение собственных пред
приятий привели к резкому росту активов концерна за годы незави
симости. Поскольку каких-либо данных о разм ерах капиталов ряда 
страховых, инвестиционных и торговых компаний концерна на 1947 г. 
в нашем распоряжении не имеется, выяснить общий рост активов 
группы Таты не представляется возможным. В сфере ж е промы ш лен
ности активы компаний, находившихся под непосредственным конт
ролем концерна, выросли за 1947— 1961 гг. с 0,7 млрд. до 3,0 млрд. 
рупий. В 1961 г. капиталовлож ения в промыш ленность распределялись 
следующим образом: металлургия — 57,6%, машиностроение (вклю 
чая металлообработку) — 16,0, электроэнергетика — 12,4, химия — 5,7, 
прочие отрасли промышленности 8,3%. Активы компаний, действо
вавш их в сфере обращ ения, составляли 3,9 млрд. рупий. Кроме того, 
капиталы  компаний, в которых имелись инвестиции концерна, но ему 
не принадлеж ал контрольный пакет акций, достигали еще 1 млрд. ру
пий. Таким образом, общ ие активы компаний, контролировавш ихся 
концерном Таты или связанных с ним, составляли около 7,9 млрд. 
рупий. В целом за 1948— 1961 гг. активы акционерных компаний, з а 
регистрированных в Индии, выросли в 3 раза , в то время как  все 
фонды промышленных компаний концерна увеличились в 4,3 раза, т. е. 
доля концерна в функционирующем капитале промышленности сущ е
ственно возросла. О позициях концерна в экономике Индии свидетель
ствует тот факт, что в 1961 г. на него приходилось около 8% опла
ченного капитала всех неправительственных акционерных компаний.

Расш ирение позиций концерна происходило в острой конкурентной 
борьбе с другими группами крупной и монополистической буржуазии. 
О бладание громадными финансовыми ресурсами, возможность скон
центрировать их в необходимый момент на главном направлении по
зволяю т концерну зачастую  одерживать победу над своими конкурен
тами. Важнейшим приобретением концерна явилась покупка в 1960 г. 
(совместно с английской монополией «Физонс») одной из крупнейших 
оптовых торговых фирм в Индии — «Рэлли бразерс». Таким образом, 
в руках концерна оказались две сильнейшие индийские оптовые фир
м ы — «Вольта» и «Рэлли» с их широко разветвленной сбытовой сетью 
внутри страны и закупочньими конторами за границей. Особенно зн а 
чительно усилились позиции концерна Таты в страховом деле: его 
компания «Нью Индна эш ш уранс К°» захватила контроль над шестью 
более мелкими страховыми компаниями, в том числе над «Раби иншу- 
ранс» и «Нью Эйшиэтик иншуранс», ранее тесно связанными с кон
церном Б и р л а 5. О днако такие столкновения не всегда кончаются

5 A. Roy, Some aspects of economic development in India since independence, Cal
cutta, 1961, p. 8.
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успешно для группы Таты. Так, три монополистические группировки — 
К илачанда, Ш ри Р ам а и Гоенки, объединившись, сумели серьезно 
подорвать позиции Таты в «Бэнк 01В Ба.рода»— одном из крупнейших 
банков страны. В результате этой операции Т. К илачанд стал предсе
дателем совета директоров этого банка·

Кем ж е контролируется концерн Таты? П ервоначально владель
цами фирмы были семьи Т ата и С аклатвала . Ее ведущей организа
цией являлось товарищ ество на паях «Тата санэ», с 1896 г. превра
щенное в компанию с частноправовой ответственностью. Эта компания 
выступала управляю щ им агентством для всех производственных ком
паний группы, а такж е вела торговые операции. По мере расширения 
масш табов деятельности группы фирма перерастала узкие семейные 
рамки: в нее были вложены большие капиталы  ряда крупнейших ин
дийских предпринимателей. В связи с этим организационное строение 
фирмы усложнилось. Ныне она состоит из следующих звеньев. Веду
щей организацией по-прежнему остается компания «Тата санз», совет 
директоров которой состоит из семи человек (четыре — из семьи Тата 
и по одному из семей Чокси, Гханди и Ш роф ф ). Ее председатель, а 
следовательно, и глава всего концерна с 1938 г. — Д ж ехангир Тата. 
Акции этой компании не поступают в продажу: 15% акций находятся 
в руках указанны х четырех семей, а 85% — переданы трем благотво
рительным фондам («Фонд Д . Н. Т ата для поощрения высшего об р а
зования», «Благотворительны й фонд сэра Р атан а  Тата» и «Фонд сэра 
Д орабдж и  Т ата»), а такж е И ндийскому научному институту в Бангалу- 
р е 6. Такое распределение акций исклю чает возможность их продаж и 
без согласия всей семьи, являю щ ейся попечителем этих фондов.

П оскольку пост управляю щ его агентства откры вал возможности 
для получения громадных прибылей частично за счет ущемления инте
ресов крупных капиталистов-акционеров «Тата индастриз», под д авл е
нием последних в 1948— 1952 гг. «Тата санз» вынуждена была отка
заться от этого поста для всех подконтрольных компаний и передать 
свои функции «Тата индастриз». Тем самым «Тата санз» превратилась 
в холдинг-компанию, в руках которой находится контрольный пакет 
акций «Тата индастриз».

«Тата индастриз» — компания с частноправовой ответственностью; 
ее акции принадлеж ат наряду с семейством Т ата крупнейшим индий
ским капиталистам  — Бадделей, Бакхле, Чокси, Гханди, М улгаокар, 
Н аородж и, Н ариельвала, П оувала и Ш рофф. Ведущее положение в 
компании заним аю т семьи Т ата и Чокси. Они д ерж ат три и два поста 
(из 13) соответственно в совете директоров. «Тата индастриз» — управ
ляю щ ее агентство десяти крупнейших компаний концерна («ТИСКО», 
«ТЕЛ К О », четыре текстильных, «Тата кемиклз», «Тата ойл» и др .). К ро
ме того, оно держ ит контрольный пакет акпий «Инвестмент корпорейшн 
од И ндиа» — управляю щ его агентства восьми компаний («Нейшил эк- 
ко рэйдио», «Нешнл рейон корпорейшн», «Индиэн стандард  металз» 
и пр.). Помимо указанны х десяти семей в эту фирму влож или капиталы  
два крупных индийских финансиста — Б хабха и М ехта. В свою оче
редь «Инвестмент корпорейшн оф Индиа» контролирует «И нвеста ин- 
дастриэл корпорейшн» — управляю щ ее агентство четырех компаний 
(«И нвеста мэшин тулз», «П аланпур ведж етэбл» и др .). Крупными 
акционерами этой корпорации являю тся такж е М ехта и Чиной.

6 «Нап<1е1Ь1аи», 9.1Х.1955, Б. 8.
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Н есколько особняком стоит «Тата хайдро-электрик эйдженси» — 
управляю щ ее агентство трех компаний, снабж аю щ их электроэнергией 
промышленный район Бомбея. Акции этого управляю щ его агентства 
разделены  поровну между группой Таты и «Америкэн энд форин пауэр 
К° Инк», примыкающей к группе М органа. С вязь между электроэнер
гетическими компаниями и прочими фирмами концерна Таты поддер
ж ивается путем общих советов директоров. Аналогичными методами 
контролируются и финансовые компании — банки и страховы е ком па
нии, так  как по индийскому законодательству финансовые компании 
не могут иметь управляю щ их агентств.

Д л я  концерна Таты характерны  относительно небольшие разм еры  
контрольного пакета акций в управляемы х компаниях: в 1958 г. он 
составлял лишь 27,6% обычных и 9,2% привилегированных акций. Но 
при этом ведущей группе капиталистов принадлеж ало подавляю щ ее 
большинство обычных акций (86,1% ) в управляю щ их агентствах и 
инвестиционных компаниях, тогда как в промышленных компаниях они 
владели лишь 18,7% акций, дающих право го л о са7. Причины такого 
различия очевидны. От сохранения власти над управляю щ ими агент
ствами и инвестиционными компаниями в значительной мере зависит 
и контроль над  всем концерном; много выше в этих компаниях и нор
ма прибыли. К тому ж е промышленные компании сильно превыш ают 
управляю щ ие агентства и инвестиционные тресты по своим разм ерам : 
средний оплаченный капитал управляю щ его агентства и инвестицион
ной компании концерна составлял 7,2 млн. рупий, а промышленной 
компании — 25,1 млн. рупий. Поэтому для захвата  контрольного п аке
та акций промышленной компании требовалось значительно больше 
средств, нежели для скупки акций управляю щ его агентства или инве
стиционного треста.

Д ругая  отличительная особенность концерна Таты: основную роль 
в сохранении контроля н ад  всем комплексом играю т инвестиции не 
управляю щ их агентств и частных лиц, а промышленных, инвестицион
ных компаний и благотворительных фондов. Так, на долю инвестицион
ных компаний приходилось 45,8% контрольного пакета акций, на долю 
промышленных компаний — 32,3%, благотворительных ф он дов— 11,0, 
банков и страховых компаний — 5,5, управляю щ их агентств, частных 
лиц и торговых компаний — лишь 5,4% . Следовательно, контроль над 
всей этой громадной финансовой империей поддерж ивается за  счет 
взаимоперекрещ иваю щ ихся инвестиций десятков финансовых, промыш 
ленных компаний, благотворительных фондов.

Н а практике взаимоперекрещ иваю щ иеся инвестиции производятся 
следующим образом. М еталлургическая компания «Тата айрон энд 
стил» во время основания приобрела на 29,7 млн. рупий (по номиналу) 
акций «Индиэн тьюб К° (1953)», а в 1959 г. — на 250 тыс. рупий акций 
«Сианидз энд пигменте». В свою очередь в 1962 г. «Индиэн тьюб К° 
(1953)» купила на 233 тыс. рупий акций «Сианидз энд пигменте». 
«АСС» и «Тата айрон энд стил» в 1963 г. получили на 1,2 млн. и
1,86 млн. рупий соответственно акций новой машиностроительной ком 
пании «Тата — Робинс — Ф резер»; «Тата ойл» и текстильные компании 
концерна приобрели акции чаеразвесочной фирмы «Тата — Финлей» 
и т. д .А  Одним из крупнейших держ ателей  акций компаний концерна

7 Имеются в виду лишь компании, находящиеся под прямым контролем концерна.
8 «Eastern economist», 5.VII.1963, p. 43.
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является «Тата айрон эвд стил». В 1961 г. ей принадлеж али акции 
26 компаний на сумму 88,5 млн. рупий по номиналу; их рыночная 
стоимость достигала 125,8 млн. рупий. Однако д аж е эта компания не 
играет решающей роли в контроле концерна .над всем комплексом 
фирм. Отсутствие единой организации, инвестиции которой пронизы ва
ли бы весь концерн в целом или хотя бы большую часть его компаний, 
в значительной мере маскирует влияние ведущей группы на все под
контрольные компании.

Это своеобразие находит отраж ение и в структуре советов дирек
торов подконтрольных компаний. В 1961 г. в советах директоров 38 пуб
лично-правовых компаний, находившихся под непосредственным конт
ролем концерна, насчитывались 264 поста. Эти посты находились в ру
ках 128 лиц, из них члены совета директоров «Тата индастриз» д ер ж а
ли 82 поста, а вместе с другими членами семей — 89 постов. П артнеры 
группы Таты по «Инвестмент корпорейшн оф И ндиа» и «Инвеста ин- 
дастриэл корпорейшн» — семьи Бхабха, М ехта и Чиной — занимали' 
еще 21 пост. Помимо указанны х 13 семей большие капиталовлож ения 
в концерне, по-видимому, принадлеж али семьям Гхиа, Кхатау, Кхам- 
батта и С арабхаи , ‘представители которых занимали 8, 4, 4 и 3 дирек
торских поста соответственно в этих 38 ком пани ях9. Таким образом, 
на перечисленные 17 семей приходилось 129 директорских постов, при
чем почти половина постов — в непосредственно контролируемых ком
паниях. Эти семьи и были фактическими владельцам и громадной фи
нансовой империи, проникшей во все сферы экономики страны.

По уровню концентрации капитала, масш табам производства 
(9 компаний концерна входят в 50 крупнейших фирм страны ), сосре
доточению инвестиций в тяж елой промышленности Т ата превосходит 
другие группировки индийской монополистической бурж уазии. Все эти 
обстоятельства обусловили более быстрый переход концерна к совре
менным формам хозяйственной деятельности, а такж е и специфический 
социально-политический курс его руководителей. Следует остановиться 
на трех особенностях этого курса.

К ак известно, для индийской промышленности в течение многих 
лет были характерны  худшие формы эксплуатации рабочих — обсчеты 
при расплате, ш трафы, сверхурочные работы, гром адная интенсифика
ция труда. Н аряду с тяж елы ми жилищ ными условиями, отсутствием 
медицинской помощи чрезмерная эксплуатация приводила к низкой 
производительности труда и большой текучести кадров. При крупных 
масш табах капиталистического производства такие формы эксплуата
ции становятся уже невыгодными; более того, они начинаю т приносить 
ущерб владельцам  предприятия. П редприятия тяж елой промышленно
сти, отличаю щ иеся большой концентрацией рабочих и относительно вы
соким средним уровнем их квалификации, обычно начинаю т первыми 
переходить к новым методам эксплуатации. Действительно, на пред
приятиях концерна еще с 20-х годов XX в. вводятся сдельно-премиаль
ные формы оплаты, строятся ж илые дома для рабочих и т. п. Особен
но значительно была повышена заработная плата высококвалифици
рованных кадров, что позволило не допустить объединения рабочих и 
насадить профсоюзы, руководимые компанией. В годы независимости 
была введена «система участия рабочих в прибылях», акции отдель

9 Вычислено по: «Bombay investors’ guide 1961», Bombay, 1961; «Calcutta stock 
exchange year book 1961», Calcutta, 1961; «Madras stock exchange year book 1961», Mad
ras, 1961; «Investors’ India year book 1961», Calcutta, 1961.
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ных кампаний стали продаваться рабочим. Вес эти мероприятия дали 
возмож ность заправилам  концерна расколоть рабочее движение, дли
тельное время не допускать забастовок и в то ж е время резко повысить 
производительность труда.

К ак известно, широкое распространение в индийской промыш лен
ности получила система управляю щ их агентств, получающих от кон
тролируемых компаний вознаграж дение в виде отчисления от прибы
лей, плату за управление, комиссионные за поставку сырья и запасны х 
частей, гарантирование банковских займов и т. п. В результате управ
ляю щ ие агентства зачастую  получали большую прибыль, чем все 
остальные акционеры. Ущемление интересов мелких акционеров вы зы 
вало их острое недовольство и к тому ж е сокращ ало спрос на акции на 
денежном рынке. Естественно, что концерн Таты, создававш ий круп
ные капиталоемкие предприятия с медленным оборотом фондов, дол
жен был применять более гибкую тактику, для того чтобы мобилизо
вать необходимые средства. Поэтому в ряде крупнейших компаний 
концерна вознаграж дение управляю щ его агентства было поставлено в 
зависимость от разм еров выплачиваемых дивидендов. Так, «Тата айран 
энд стип» выплачивает управляю щ ему агентству («Тата индастриз») 
вознаграж дение в разм ере 50 тыс. рупий, если она не объявляет диви
дендов; с выплатой дивиденда вознаграж дение увеличивается до 5% 
чистой прибыли, а с повышением их ставки вознаграж дение может 
возрасти до 9% чистой прибыли. Такие методы оплаты  управляю щ его 
агентства обеспечивают широкий рынок для акций, выпускаемых ком
паниями концерна. В озрастание чужих капиталов, функционирующих 
под контролем концерна, более чем компенсирует снижение ставки воз
награж дения. Но этим не ограничиваю тся преимущества, вытекаю щ ие 
из низкой ставки вознаграж дения. Его введение обеспечило группе 
Таты широкую поддерж ку мелких акционеров, что позволило сущ ест
венно сократить разм еры  собственных инвестиций в подконтрольные 
компании без риска потерять управление.

С воеобразная политика концерна по отношению к рабочим и а к 
ционерам дает ему возможность прибегать к широкой социальной 
демагогии. В одной юбилейной брошюре, изданной компанией, гово
рится: «Тата делится прибылями с теми, кто помог их получить. Т ата 
передает большую часть оставш ихся средств... на обслуж ивание И ндий
ского Н арода» 10. Аналогичные заявления встречаю тся в рекламе, пуб
ликуемой в газетах и ж урналах, на упаковке товаров, выпускаемых 
предприятиями концерна, на рекламных щ итах вдоль дорог и т. п. Все 
это призвано зам аскировать реальный характер  деятельности крупней
шей индийской монополии.

Во внутриполитической жизни страны концерн Таты выступает с 
четких правых позиций. Д ело в том, что политика государственного к а 
питализма, особенно ограничение частного сектора в тяж елой промыш 
ленности и создание правительственных предприятий в отраслях I под
разделения, в наибольшей степени задевает интересы концерна. Вместе 
с тем группа Таты, получаю щ ая значительные выгоды от сотрудниче
ства с иностранными монополиями, проявляет недовольство и извест
ными ограничениями притока новых иностранных инвестиций в клю че
вые отрасли промышленности. Поэтому руководители концерна в от
личие от ряда других индийских монополистов выступают за торм ож е

10 A. Menon, Sixty years. Story of Tata, Bombay, 1061, p. 26.
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ние развития государственного сектора в тяж елой промышленности, 
за  создание более благоприятных условий для иностранного капитала 
в стране и всемерное расш ирение частного предпринимательства. Эти 
обстоятельства и обусловили открытую поддерж ку концерном реакци
онной партии «С ватантра», программа которой в значительной мере 
отвечает интересам заправил концерна.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ  
И ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗМ ЕЩ ЕНИЯ  
СОВОКУПНОГО ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА

Накопление капитала как условие расширенного воспроизводства 
предполагает обеспечение дополнительного постоянного и переменного 
капитала. Процесс накопления, являю щ ийся отражением уровня разви
тия экономики страны и объема национального дохода, находится в 
тесной связи со структурой совокупного общественного продукта и х а 
рактером его реализации.

Однобокость структуры индийской экономики, вы званная аграрно
сырьевой специализацией и сохраняю щ аяся в известной мере до послед
него времени, равно как слабость развития отраслей производства 
средств производства не обеспечивают растущие потребности страны 
в капитальном оборудовании, сырье и вспомогательных материалах. 
Другими словами, в стране, ставшей на путь ускоренного хозяйствен
ного подъема, затруднено накопление капитала в натуральной форме, 
несмотря на сравнительно высокие темпы роста отраслей I подразде
ления за годы планирования. О последнем наглядно свидетельствуют 
следующие данные: если в начале первого пятилетнего плана (1951/52— 
1955/56) годовая мощность машиностроительной промышленности 
Индии едва составляла по стоимости 40 млн. рупий, то на начало 
третьего пягилетнего плана (1961/62— 1965/66) стоимость производи
мых в стране механизмов и оборудования достигла 2,5 млрд. рупий в 
год, т. е. выросла более чем в 60 раз К К концу третьего пятилетия 
объем указанной продукции намечено довести до 5—6 млрд. ру
пий в год.

Н аблю даю щ иеся в независимой Индии сдвиги в развитии отраслей 
производства средств производства несомненно благоприятно сказы 
ваю тся на характере производительной реализации капитала, что на
ходит свое отражение в определенном вытеснении импорта отдельных 
промышленных товаров продукцией внутреннего производства (табл. 1).

Зам ена импорта оборудования для сахарной промышленности, 
нефтепродуктов, алюминия и химикатов происходила в весьма значи-

1 «Financial express», 15.VIII.1962.
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Т а б л и ц а  1

Д оля импорта в общей массе потребления индийской промышленностью  
некоторых видов продукции I подразделения *

1950/51 г. 1955/56 г. 1963/64 г.

потреб
ление

доля им
порта, 

·/·
потреб

ление
дол! им

порта,
»/·

потреб
ление

доля им
порта, 

•/о

Механические станки, млн.
рупий ................................. 35,6 91,6 52,3 84,7 507,5 60,4

Оборудование для сахарной 
промышленности, млн.
рупий ............................. 10 100 41,9 95,2 65 4.6

Оборудование для хлопчато
бумажной промышленно

48сти, млн. рупий . . . .  
Нефтепродукты, млн. л 
Кальцинированная сода,

— — 119,6 66,6 375
272,5 92,9 417,3 42,2 862 27,9

тыс. т ............................. 75 40 154 46,7 297 7,7
Чугун и сталь, тыс. т . . 1391 25,2 2219 41,5 5283 18,6
Каустическая сода, тыс. т 34 64,7 97 62,9 228 28,5
Алюминий, тыс. т . . .  . 14,7 72,8 23,5 68,5 78,07 31,4

* «Commerce», Bombay, 20.111.1965, p. 484.

тельных масш табах. В меньшей степени наблю далось вытеснение им
порта в отраслях производства капитального оборудования для I под
разделения.

Проводимый в Индии с начала второго пятилетнего плана 
(1956/57— 1960/61) курс на индустриализацию  обусловливал необхо
димость существенного увеличения в абсолютных разм ерах импорта 
капитального оборудования, сырья и полуфабрикатов. Среднегодовой 
объем импорта оборудования увеличился с 914 млн. рупий в 1950/51 г. 
до 2606 млн. в 1960/61 г. и 3608 млн. рупий в 1963/64 г .2. К концу 
1965/66 г. импорт оборудования намечено довести до 3770 млн. рупий, 
а вместе с запасными частями и узлами — до 5470 м л н .3. О масш табах 
увеличения ввоза оборудования для I подразделения свидетельствует 
импорт механических станков, возросший с 27 млн. рупий в 1951/52 г. 
до 307 млн. рупий в 1963/64 г.

Важность обеспечения постоянного капитала для простого и рас
ширенного воспроизводства очевидна. Вместе с тем в рам ках разви
вающейся экономики не меньшее значение приобретает проблема обес
печения необходимого переменного капитала. Противоречивость ука
занной проблемы заклю чается в том, что наряду с существованием 
огромной и постоянно растущей безработицы в Индии ощущается- 
острая нехватка квалифицированных кадров. Упор на ключевые отрас
ли промышленности предполагает увеличение спроса на квалифициро
ванных рабочих и научно-технический персонал. Повышение квалифи
кации рабочих и технического персонала, являю щ ееся неотъемлемым 
следствием роста органического состава капитала и усоверш енствова
ния технологии производства, призвано способствовать росту произво

2 «Eastern economist», 25.XII.1964, p. 1420.
3 «Notes of perspective of development India, 1960/61 to 1976/76», New Delhi, 1954;

p. 14.
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дительности труда. М еж ду тем в стране технический персонал состав
ляет 1,6% общей массы рабочей силы по сравнению с 5,6% в разви
тых капиталистических государствах4. В данной связи заслуж ивает 
внимания высказывание Т. Т. Криш намачари, министра финансов И н
дии, о трудностях, стоящ их на пути ускоренного развития экономики: 
«Н аибольш ий недостаток наблю дается в отношении человеческих ре
сурсов» 5. Недостаток ощ ущ ается такж е и в области научно-технической 
информации и новейшей технологии. Все это неизбежно связано с при
влечением соответствующей иностранной помощи и сотрудничества и с 
затратам и  иностранной валюты.

В последнее десятилетие вследствие хронической нехватки продо
вольствия в Индии его возрастаю щий импорт становится неотъемлемым 
условием реализации переменного капитала. По предварительным д ан 
ным, в 1964 г. ввоз зерновых составил 6,27 млн. т. против 9,6 млн. т в 
1955 г . 6. Последнее обстоятельство такж е связано с определенными р ас
ходами иностранной валю ты.

Таким образом, значение внешнего рынка как  одного из источни
ков возмещ ения важнейш их элементов капитала в Индии сущ ествен
ным образом усилилось в период второго и третьего пятилетних пла
нов, что предъявило возрастаю щ ие требования к повышению инвалю т
ных ресурсов страны.

В условиях истощения инвалютных резервов Индии за  годы п ла
нирования (особенно в период второго пятилетнего п л а н а )7 экспорт 
страны служит основным внутренним источником обеспечения иност
ранной валюты. К ак известно, в рам ках международного разделения 
труда товарный экспорт представляет неотъемлемую составную часть 
процесса реализации совокупного общественного продукта. Однако для 
бывших колониальных или зависимых стран, развиваю щ ихся по капи
талистическому пути, реализация общественного продукта через внеш 
нюю торговлю характеризуется рядом особенностей, обусловливаемых 
тем, что освободившиеся государства занимаю т на мировом капитали
стическом рынке неравноправное, подчиненное положение вследствие 
сравнительно невысокого уровня хозяйственного развития, ограничен
ной номенклатуры экспорта и его известной специализации, низкой в 
целом конкурентоспособности экспортируемых товаров. Такого рода по
ложение для молодых государств чревато определенными издержками, 
поскольку оно предполагает зависимость их экономики от конъюнкту
ры мирового капиталистического хозяйства.

В отношении сбыта сырьевой продукции Индии указанную  зави 
симость можно проследить на примере марганцевой руды, одного из 
традиционных товаров индийского экспорта. Экономический кризис в 
ведущих капиталистических странах в 1957— 1958 гг. вызвал заметное 
сокращ ение вывоза из Индии различных товаров, вклю чая м арганце
вую руду. В результате менее чем за два года в стране была прекра
щена. эксплуатация 136 марганцевых рудников. В годы третьего пяти

4 «Financial express», 22.11.1964.
5 Ibid.
в В 1964 г. импорт продовольственного зерна составил примерно 10% производства 

зерновых в стране («Commerce», 6.1 II. 1965, р. 380).
7 По данным на январь 1964 г., стерлинговые авуары Индии насчитывали 1117 млн. 

рупий против 1363 млн. в 1960/61 г. и 8842 млн. рупий в 1950/51 г. Наличных ресурсов 
иностранной валюты в Индии достаточно лишь для оплаты месячного объема импорта
{«Capital», 6.II.1964, р. 207).
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летнего плана экспорт марганцевой руды столкнулся с серьезной 
конкуренцией со стороны Бразилии и Ю жно-Африканской Республики, 
что привело к закрытию  еще нескольких десятков рудников. Сущ ествен
ными колебаниями на мировом капиталистическом рынке характеризу
ется реализация продукции ведущих отраслей II подразделения: дж уто
вой и текстильной. Это объясняется преж де всего усилением конкурен
ции соответствующ их товаров из многих капиталистических государств, 
в том числе и развиваю щ ихся стран Азии и Африки. Кроме того, повы
шению вы воза джутовых изделий препятствует рост производства р аз
личных заменителей в странах-потребителях. В связи с этим следует 
указать на снижение квот н а  ввоз названны х товаров во Францию и 
Бельгию в 1963 г.

Н емаловаж ное значение для движения индийского экспорта в 
стоимостном выражении имеет наблю даю щ аяся в эпоху империализма 
тенденция падения цен на сырье и полуфабрикаты , основной предмет 
вывоза развиваю щ ихся стран, при неуклонном повышении цен на ме
ханизмы и оборудование, вывозимые развитыми капиталистическими 
государствами. С 1951 г. индекс цен на индийский экспорт упал на 
26,6% (1962 г.), в то время как  для  экспорта СШ А и Англии он возрос 
на 8,4 и 14,52% соответственно8.

Вполне понятно, что подобного рода факторы не могут благоприят
ствовать достаточно быстрому увеличению экспортной выручки для  
удовлетворения потребностей импорта. При росте импорта с 1950/51 г. 
по 1963/64 г. в стоимостном вы раж ении примерно на 90% экспорт 
Индии возрос 'соответственно на 33,4% (в основном — за 1963/64 г . ) 9. 
В итоге за  период второго и третьего пятилетних планов за  счет экс
портных сборов было покрыто в среднем всего 62,8 и 63,7% стоимости 
импорта, в то время как  в течение первого пятилетнего плана за  счет 
экспорта было оплачено 83% импорта 10.

Ввиду крайне ограниченных внутренних ресурсов иностранной в а 
люты в Индии важ ны м  условием обеспечения производительной реали
зации капитала в годы пятилетних планов становятся займы и кредиты  
иностранных государств и международных организаций (таких, как  
М еждународный банк реконструкции и развития — М Б Р Р , М еж дуна
родная ассоциация развития — И Д А ), инвестиции и другие формы уча
стия частных монополий и компаний п . Н аглядны м представлением о 
разм ерах привлечения иностранной помощи мож ет служ ить прежде все
го то обстоятельство, что величина санкционированных Индии внеш
них займов и кредитов на 31 м арта 1965 г. по государственным каналам  
достигла 34 670 млн. рупий 12 (в приведенную сумму не включены ру-

e «Financial express», I.V. 1963.
0 «Economic survey 1964/65», New Delhi, February 1965, app. Tab. 6,2; «Economic 

times», 10.V.1965.
10 «Economic times», 10.V. 1965.
11 Указанными обстоятельствами не исчерпывается необходимость привлечения ино

странной помощи. Следует указать в качестве одной из важных причин ограниченность 
внутренних ресурсов накопления, что определяется не только низким уровяем нацио
нального дохода, но и классовым характером его распределения и перераспределения.

12 «Economic times», 4.VI.1965.
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пийные кредиты .из фондов П Л  480, субсидии и некоторые другие по
ступления) 13.

И з общей суммы займов 34,67 млрд. рупий на 31 марта 1965 г. 
Индией 'использовано 65,6%. Своевременному освоению предоставлен
ных кредитов, значительная часть которых имеет целевое назначение, 
т. е. «привязана» к определенным объектам, во многом препятствуют 
организационные и административные недостатки индийской стороны, 
просчеты в планировании, а такж е задерж ки  с поступлениями гаранти
рованных кредитов капиталистических государств. Использование зай 
мов капиталистических государств в немалой степени затрудняется тем 
обстоятельством, что так  называемые непривязанные кредиты по усло
виям соглашений долж ны  расходоваться для закупки товаров ь основ
ном на рынках стран-доноров. При этом кредитующие государства д а 
леко не всегда представляю т собой наиболее дешевый рынок импортной 
продукции, как это обстоит, например, с СШ А и Англией. И если пре
доставление «привязанных» займов следует признать оправданным при 
строительстве определенных объектов, проектируемых с помощью го- 
сударств-кредиторов, то во многих случаях «привязывание» помощи к 
рынкам капиталистических государств определяется интересами послед
них: улучшением своего платежного баланса, стремлением расширить 
экспорт, максимально сохранить и использовать зависимость разви ва
ющихся стран от мирового капиталистического рынка и т. д.

«Связанный» характер займов крайне ограничивает возможности 
обеспечения текущ его импорта постоянного капитала (амортизация, 
сы рье и полуф абрикаты  для загрузки действующих производственных 
мощностей) 14.

Н аряду с государственной помощью усиливается приток инвестиций 
в частный сектор из капиталистических стран, чему благоприятствует 
проводимая в последние годы правящ ими кругами Индии политика 
смягчения общего климата для частного иностранного капитала. Х ар ак
терным явлением промышленного развития страны становится расту
щее сотрудничество индийских компаний с иностранными фирмами по 
производству большого ассортимента товаров, ранее не производив
шихся или производивш ихся в ограниченном количестве, а такж е в це
лях привлечения научно-технической информации. Усиленный рост де
ловых контактов наблю дается в таких важнейш их отраслях промыш 
ленности, как машиностроение и станкостроение, химия, производство 
транспортного и энергетического оборудования. С 1957 по сентябрь 
1963 г. правительством Индии было одобрено свыше 1600 соглашений 
о сотрудничестве, из которых примерно 2/3 связаны с внедрением новей
шей технологии. То обстоятельство, что число соглаш ений о сотрудни
честве с иностранными концернами упало до 259 в 1962/63 г. против 
436 в 1961/62 г., следует рассматривать как временное явление, пред
ставляю щ ее собой реакцию инвесторов на обострение индо-китайского

13 На основе 12 соглашений по ПЛ 480, заключенных США с Индией за 1956— 
1964 гг., общий объем импортируемых товаров определен на сумму примерно 
¡3,7 млрд. рупий. Около 87% указанной суммы (в рупиях) предоставляется правитель
ству Индии в виде займов и даров. Остальные 13% используются на нужды посольства 
США. на займы американским компаниям, действующим в Индии («Eastern economist», 
13.XI. 1964, p. 936).

14 По данным Резервного банка, величина кредитов, не привязанных ни к опреде
ленным объектам, ни к рынкам стран-поставщиков, в течение 1962— 1963 гг. насчитывала 
в общей массе заемных средств всего 6% («.Reserve bank of India bulletin», April 1965, 
p. 455).
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пограничного конфликта с октября 1962 г., а такж е на повышение пря
мого обложения в 1962/63— 1963/64 гг. Вместе с тем, д аж е по призна
нию некоторых иностранных вкладчиков, норма прибыли в Индии и пос
ле роста налогов остается выше, чем в Америке, или в Европе 15. В д ан 
ной связи характерно следующее вы сказы вание бывшего президента 
Ф едерации индийских торговых и промышленных палат Б харата Рам а: 
«Н еобходимо сделать достоянием широкой гласности за границей то, 
что растущий и защ ищ енный рынок Индии является надежным и при
быльным» Г6.

Однако увеличение притока частного капитала в Индию за годы 
независимости нельзя признать значительным. Если за период второго 
пятилетнего плана использованная часть внешних государственных зай 
мов насчиты вала 7,05 млрд. рупий, то за пятилетие с декабря 1955 по 
декабрь 1960 г. приток частного иностранного капитала составил всего 
около 1,13 млрд. р у п и й 17. Вывоз иностранного капитала в Индию в 
третьем пятилетии определяется ;в размере не свыше 300 млн. рупий в 
год против намечавш ихся по плану 600 млн. Д ело в том, что многие 
частные инвесторы все еще воздерж иваю тся от крупных вложений в 
индийскую экономику. В связи с этим показательным является заявл е
ние нынешнего канцлера Федеративной Республики Германии в 1963 г.: 
«Д ля того чтобы привлечь внимание частного капитала к развитию 
Индии, нет иного пути кроме как  ликвидация тех условий и контроля, 
которые сегодня без необходимости ограничивают деятельность ино
странных инвесторов» 18. В этом высказывании откровенно вы раж ено 
стремление империалистов добиться усиления влияния на экономику и 
политику индийского государства.

Зависимость Индии от иностранного сотрудничества в условиях 
преобладания ее связей с мировой капиталистической системой неиз
бежно сопряж ена с существенным растрачиванием национальных бо
гатств из-за увеличения платежей по государственным займам  и част
ным инвестициям, из-за роста ножниц цен на внешнем рынке, дискрими
нации индийского экспорта в ряде стран Европейского экономического 
сообщества и зависимости национального хозяйства от конъюнктурных 
колебаний на мировом капиталистическом рынке. Рассмотренные труд
ности производительной реализации капитала находят свое наглядное 
проявление в состоянии платежного баланса страны.

ДИ Н АМ И К А ПЛАТЕЖ НОГО БАЛАНСА ЗА ГОДЫ П ЛАНИ РОВАНИ Я

Д ефицит иностранной валю ты в Индии предопределил установле
ние строгого реж има экономики и лицензирования расходов валюты. 
П роводимая в стране политика контроля над импортом, особенно уси
ливш аяся за врем я второго и третьего пятилетних планов, способство
вала некоторому сдерживанию  роста его о б ъ ем а— преж де всего за

15 Представляет интерес ут-вер1жлен'ие индийской газеты относительно реакции аме
риканских инвесторов на рост прямого обложения: «Некоторые из критиков признали, 
что их реакция вызвана подстрекательством индийских партнеров и что, несмотря на 
тяжелое обложение, уровень прибыли будет по-прежнему выше, чем по инвестициям в 
Америке или в Европе» («Amrita bazar patrika», Calcutta, 27.1 II. 1963).

16 Ibid.
17 «Explanatory memorandum on the budget of central government for 1962/63», 

New Delhi, 1963, p. 196; «Commerce», 9.1.1965, p. 14.
18 «Times of India». 22.11.1963.
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счет предметов роскоши и потребительских товаров не первой необхо
димости. Тем не менее среднегодовой импорт возрос с 7,24 млрд. рупий 
в первом пятилетии до 10,72 млрд. во втором вследствие притока про
мышленных товаров и сырья. З а  три года третьего пятилетнего плана 
импорт составил в среднем 11,09 млрд. рупий в г о д 19. Среднегодовой 
объем индийского экспорта составил за  первое пятилетие 6,09 млрд., за  
второе — 6,14 млрд. и за  три года третьего — 7,17 млрд. рупий.

Существенное превышение .импорта над экспортом служит основной 
причиной фактически постоянного пасоива платежного баланса Индии 
(табл. 2). О днако наряду с известным сокращением внешнеторгового 
дефицита в период третьего пятилетнего плана по сравнению с перио
дом второго плана, общее положение платежного баланса страны к 
1963/64 г. ухудшилось. Одна из причин этого заклю чается в сокращ е
нии инвалютных поступлений по неторговым операциям (так н азы вае
мым невидимым статьям ) из-за падения доходов по внешним акти 
вам и роста платежей по государственному долгу.

О масш табах возросших платежей по государственным иностран
ным займам  свидетельствует тот факт, что за 1955/56— 1963/64 гг. д ан 
ные платежи возросли с 1 млн. до 980 млн. рупий. При существенной 
нехватке внутренних и в значительной мере инвалютных ресурсов для 
ускоренного подъема экономики произведенные расходы в твердой в а 
люте за указанны е восемь лет составили около 3,5 млрд. рупий.

Снижение инвалютных поступлений по «невидимым» статьям  
объясняется рядом других причин. Н есмотря на усиление притока тури
стов в Индию наряду с введением с середины второго пятилетнего п л а
на жестких ограничений на вы езд индийцев за границу, доходы по 
иностранному туризму сократились с 60 млн. в  1957/58 г. до (— ) 
85 млн. рупий в 1962/63 г. В связи с этим в индийской печати вы сказы 
ваю тся опасения, что в стране действуют нелегальны е обменные пунк
ты, связанные с соответствующими организациями за границей. Не 
исключено, что иностранные туристы осущ ествляю т закупку рупий за 
границей и ввозят их в Индию. Определенные потери по данной статье 
связаны  с ввозом контрабандного золота.

К числу причин, влияющих на величину «невидимых» поступлений, 
относится недостаточный рост поступлений по статье транспортного су
доходства, хотя произош ло общее увеличение тоннаж а индийских су
дов. З а  1955/56— 1962/63 гг. валовы е доходы по судоходству возросли с 
383 млн. до 478 млн. рупий, т. е. на 25% при росте тоннаж а судов на 
80% . Тем не менее баланс доходов по данной статье насчитывал в 
1962/63 г. всего 234 млн. против 233 млн. в 1955/56 г .20.

К падению «невидимых» сборов приводит увеличение расходов за 
технические услуги иностранным специалистам. В частности, растущ ие 
расходы на оплату технических услуг в значительной степени погло
щ аю т поступления от индийских резидентов за границей 21.

В результате «невидимые оборы» снизились с 1040 млн. рупий в 
1957/58 г. до 148 млн. в  1963/64 г.; при этом в 1961/62— 1962/63 гг. д ан 
ная статья показала чистый убыток (табл. 2).

19 «Economic survey, 1964/65», 1965, арр. Tab. 6.2.
20 «(Financial express», 3.XII.1963.
21 Привлечение средств индийских предпринимателей, проживающих в Европе,. 

Америке, Африке, Малайе, Сингапуре, осуществляется как в виде инвестиций в эконо
мику Индии, так и путем подписки на государственные займы и сбора пожертвований в 
пользу Индии в связи с объявлением чрезвычайного положения в 1962 г.
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Т а б л и ц а  2

Платежный баланс Индии 1957/58—1964/65 гг., 
(млн. рупий) *

Наименование статьи 1957/58 г. 1960/61 г. 1961/62 г. 1962/63 г. 1963/64 г.**
1964/65 г.** 

апрель— 
сентябрь

Импорт (си ф )......................... 12336 11057 10360 10913 12307 6886
а) частный..................... 6962 6443 6417 6263 6233 3116
б) государственный . . 5374 4617 3643 4653 6104 3770

Экспорт ( ф о б ) ..................... 5941 6335 6683 6822 8)17 4060
Внешнеторговый баланс —6395 —4752 —3377 —4J91 —4290 —2826
Невидимые поступления 

(исключая государствен
ные субсидии) ................ 1040 376 —146 —131 148 232

Текущий платежный баланс —5355 —4372 —3523 —4222 —4142 —2624
Операции с капиталом (ис

ключая государственные
займ ы )................................. 1017 936 —402 —593 —263 —1529

Ошибки и пропуски . . . . —98 —67 78 —43 —466 —473

Общий платежный баланс . —4436 —3503 —3847 —4858 -4871 —4626

Покрытие пассива:
Государственные субсидии 641 452 459 767 789 1002
Государственные займд . . 1151 2566 2741 3949 4428 3189
Изъятие средств из Меж

дународного валютного
фонда ................................. 345 —107 584 119 —238 — 119

Использование резервов . . 2599 592 63 23 —108 554

И т о г о  . . . 4436 3503 3847 4858 4871 4626

* Составлено по: «Economic survey 19612/03», 1963, арр. Tab. 6, 2.
** Предварительные данные: «Economic survey 1964/65», 1965, Tab. 6, 2.

,В течение третьего пятилетнего плана наблю дается существенный 
отлив капитала за границу по статье «операции с капиталом». В основ
ном это происходит вследствие репатриации прибылей по частным 
иностранным инвестициям, переводов капитала инвалютными банками.

В целом возросший дефицит платежного баланса в текущем пяти
летии (даж е по сравнению с особенно неблагоприятным для Индии 
1957/58 г.) составил за три с половиной года примерно 18,2 млрд. рупий. 
И з приведенных в табл. 2 показателей  следует, что этот дефицит был 
покрыт за счет внешней помощи и кредитов М еж дународного валю тно
го фонда на сумму 17,67 млрд. рупий и всего лиш ь на сумму 532 млн. 
рупий за счет инвалютных резервов. Д ля  сравнения уместно отметить, 
что в период первого пятилетия, характеризовавш егося ограниченными 
разм ерам и промышленного импорта и 'сравнительно невысоким внеш 
неторговым дефицитом, пассив платежного баланса составил лишь 
3,18 млрд. против запланированны х 6,68 млрд. р уп и й 22. Пассив был 
покрыт за счет привлечения иностранной помощи ,на сумму в 1,96 млрд.

22 В основном потому, что фактический импорт продовольствия составил 3 млн. т 
против намечавшихся по плану 9 млн. т. Это дало более чем на 3 млрд. рупий экономии 
валюты (D. Н. N. Gurtoo, India’s balance of payments, New Delhi, 1961, p. 206).
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и сокращ ения резервов иностранной валю ты на 1,22 млрд. рупий. Во 
втором пятилетии, ознаменовавш емся резким увеличением импорта 
вследствие начавш ейся индустриализации и весьма возросшего ввоза 
продовольствия, дефицит торгового баланса увеличился более чем в 
4 раза , а платежного — в 6 раз. По сравнению с плановыми нам етка
ми, определявш имися в 11 млрд. рупий, пассив платежного б алан са со
ставил 20,59 млрд. У казанная сумма была покрыта путем использова
ния внешних активов на 5,98 млрд. рупий и посредством привлечения 
иностранной помощи и кредитов М еж дународного валютного фонда на 
14,61 млрд.

З а  неполный период третьего пятилетнего плана сумма помощи, 
используемой для покрытия платежного баланса, превысила соответ
ствующую сумму за период первого и второго ,пятилетних планов, вме
сте взятых.

Рост помощи, как средства покрытия дефицита платежного б ал ан 
са, неразры вно связан с увеличением платежей по внешним заемным 
операциям, что в свою очередь не м ож ет не приводить к повышению 
дефицита платежного баланса. Такого рода самовозрастание платеж 
ного дефицита отчетливо проявляется на примере третьего пятилетне
го плана, в заданиях которого платеж и по внешним займам  определя
лись в разм ере 4,5— 5 млрд. рупий из общей суммы запроектирован
ной помощи в 26 млрд. рупий (в иностранной валю те). Вполне понятна 
в данной связи озабоченность общественности Индии, находящ ая свое 
отраж ение в печати. «Несомненно прискорбна, — писала по этому пово
ду «Экономик тайме», — растущ ая зависимость от иностранной помощи 
в целях сдерж ивания ухудшения платежного б а л а н с а » 23.

О П РЕДП РИ Н И М А ЕМ Ы Х В И Н ДИ И  М ЕРАХ ПО УЛУЧШ ЕНИЮ  
СОСТОЯНИЯ ПЛАТЕЖ НОГО БАЛАНСА

К ак было показано выше, к числу основных факторов, оказы ваю 
щих реш ающее воздействие на положение платеж ного баланса, отно
сятся внешняя торговля и иностранная помощь.

С первых лет третьего пятилетнего план а Индия выступает на ми
ровой арене в основном как  дебитор, если не считать того, что она ока
зы вает помощь, а такж е предпринимает незначительный вывоз капи та
ла в ряд  стран Ю жной и Ю го-Восточной Азии 24.

П оскольку на данном этапе развития экономики страны приток 
государственных заемных средств из-за границы сохраняется на вы
соком уровне, правительство Индии стремится изменить условия кре
дитования. В первую очередь оно добивается сокращ ения процентных 
ставок, удлинения сроков погашения займов, увеличения доли н еза
крепленных за конкретными объектами кредитов, т. е. тех, которые могли 
бы быть использованы непосредственно для сокращ ения дефицита п ла
теж ного баланса. Н екоторые уступки в отношении внешних кредитов

23 «Economic times», 23.V.1965.
24 За 1950—1962 гг. помощь составила 12 млн. рупий и была направлена на раз

витие общего и специального образования (в области медицины, планирования эконо
мики, статистики и т. д.). В некоторых государствах Индия осуществляет инвестиции 
в промышленность в целях поощрения экспорта и обмена технической информацией. Об
щая сумма инвестиций, одобренных правительством в 1961— 1963 гг., равна 31 млн. рупий 
(«Times of India», 2.VI.1963; «Capital», 13.11.1964).
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имели место в 1962/63— 1963/64 гг., когда М еж дународная ассоциация 
развития и Американское агентство международного развития предо
ставили льготные займы Индии. О днако в целом кредиты капиталисти
ческих держ ав  (в отличие от кредитов социалистических государств) 
предоставляю тся по-прежнему на менее благоприятных услови ях25.

Кроме того, правительство Индии проводит мероприятия по привле
чению частного иностранного капитала, ограничению контрабандного 
ввоза золота, использованию больших запасов тезаврированного золо
та, находящ егося в руках имущих слоев населения.

Введение в январе 1963 г. «Закона о золотом контроле» несомненно 
способствовало подрыву контрабандной торговли золотом Индии. О дна
ко нет оснований ожидать прекращ ения незаконной торговли, посколь
ку сохраняю щ аяся разница между внутренними и мировыми ценами 
представляет собой достаточную приманку для контрабандного ввоза 
зо л о т а26. Не имел успеха выпуск займ а, распространяемого в обмен на 
золото. Выпуск облигаций преследовал цель сконцентрировать в руках 
государства большие запасы  драгоценных металлов, сохраняю щиеся у 
населения в виде сокровищ. Запасы  золота, по сообщениям индийской 
печати, исчисляются в разм ере 110 млн. унций стоимостью до 20 млрд. 
рупий в мировых ценах. П роведенная подписка на золотой заем (с но
ября 1962 г. по февраль 1963 г.) осущ ествлена всего на сумму 70 млн. 
руп ий 27. Тем не менее в марте 1965 г. вновь возобновлен выпуск золо
того займа.

Н аиболее эффективными с точки зрения реального улучшения со
стояния платежного баланса служ ат предпринимаемые попытки изме
нения структуры внешней торговли Индии и сбалансирования оборота 
за счет повышения производства товаров, заменяю щ их импорт, и уве
личения экспорта.

В отличие от первых двух пятилетних планов, когда проблема 
экспорта не рассматривалась как  составная часть планового развития 
Индии, в третьем пятилетии осущ ествляется конкретная программа, н а
правленная на всемерное увеличение экспорта. П рограм ма предпола
гает повышение производительности труда и на этой основе снижение 
стоимости продукции важнейш их отраслей, главным образом работаю 
щих на экспорт или заменяю щ их импорт. Проводится расширение но
менклатуры вывоза путем увеличения в нем доли готовых изделий. Б о
лее активно используется политика промышленного и валютного 
лицензирования, налогооблож ения для поощрения вывоза.

За  1961/62— 1963/64 гг. благодаря поощрительным мерам, вклю чаю 
щим сокращ ение и отмену отдельных вьгвоэных пошлин, повышению 
акцизных налогов для снижения потребления экспортируемых товаров

25 О благоприятных условиях предоставления помощи СССР говорит тот факт, 
что займы Советского Союза с самого начала предоставлялись из расчета 2,5% годовых 
и подлежали погашению через 12 лет, тогда как займы капиталистических стран вклю
чительно по 1963 г. имели величину ставок от 4 до 6% годовых (исключая США). 
Не менее существенным в характере помощи стран социалистического лагеря является 
то, что все расчеты по кредитам в счет поставок оборудования и прочих средств произ
водства проводятся в индийских товарах по твердым ценам («Reserve bank of India 
bulletin», Apriil 1966, p. 402).

26 По данным индийской печати, в 1963 г. таможенными и другими властями было 
изъято контрабандного золота на сумму 5,4 млн. рупий. Для сравнения можно ука
зать, что с января 1962 г. по октябрь 1962 г., т. е. до введения этого закона, изъятое зо
лото составляло 8,6 млн. рупий («Financial express», 5.XII.1963).

27 «Amrita bazar patrika», 5.III. 1963; 14.IV.1963.
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внутри страны отмечается определенное увеличение объема экспорта. 
О днако главная причина роста экопорта в указанны е годы объясняется 
вкладом Гоа и других воссоединенных с Индией бывших колониальных 
владений П ортугалии, а такж е благоприятной рыночной конъюнктурой 
в 1963/64 г.

В условиях конъюнктурных колебаний на мировом рынке, роста 
конкуренции и других неблагоприятных факторов расширение числа 
наименований товаров, производимых на экспорт, становится одной из 
первостепенных задач  индийской экономики. И звестное изменение 
структуры индийского экспорта, осущ ествляемое в последнее время, 
принесло свои плоды. З а  1958/59— 1963/64 гг. вывоз промышленных то
варов (вклю чая продукцию I подразделения) по стоимости возрос с 
251 млн. до 660 млн. рупий 28.

Увеличение объема экспорта происходит такж е благодаря расш и
рению и изысканию новых рынков сбыта во многих новых государствах 
Азии, Африки, Океании и т. д. Н ем аловаж ное значение для указанной 
проблемы приобретает рост торговых связей Индии со странами социа
листического лагеря, которые отличаю тся гарантированны м и постоянно 
растущ им рынком сбыта. Удельный вес индийского вы воза в эти 
страны составил в 1962/63 г. всего около 12% против, например, 
23% в Англию, но темпы его роста весьма значительны: на 14,2% 
по сравнению с предыдущим годом. П рирост индийского экспорта 
в Англию за  это время составил 1,8%, а в  Советский Союз — поч
ти 20% 29.

Н ельзя не отметить, однако, что возможности расш ирения экспор
та отдельных товаров ограничиваю тся в связи с ростом денежных сбе
режений населения и повышением спроса на соответствующую продук
цию на местном рынке вследствие увеличения потребностей внутрен
него производства. В частности, растет спрос на велосипеды, швейные 
машины, охладительные установки, дизельные двигатели и др. Поэтому 
в Индии осущ ествляется целый комплекс мер по планированию  произ
водства той или иной продукции, по контролю и регулированию  спроса 
и предложения на экспортные товары  посредством налоговой и валю т
но-денежной политики. Важную  роль во внешней торговле призваны 
играть различного рода государственные организации, такие, как Го
сударственная торговая корпорация (для ведения внешнеторговых опе
раций, страхования и т. д .).

Решению насущ ных проблем экспорта и импорта и в значительной 
мере платежного баланса Индии бесспорно способствовало бы осущ е
ствление национализации внешней торговли и иностранных валютных 
банков, сохраняю щ их важную  роль во внешнеторговых операциях стра
ны. Необходимость подобного рода государственной акции неоднократ
но подчеркивала и требовала демократическая общественность Индии, 
преж де всего коммунистическая партия. Это позволило бы не только 
ускорить сокращ ение внешнеторгового дефицита и платеж ного пас
сива, но и способствовало бы аккумуляции в руках государства огром
ных прибылей, извлекаемых в настоящ ее время частными организация
ми и посредниками, господствующими во внешней торговле Индии. Это 
положило бы предел спекуляции в области торговли, распределении л и 
цензий на иностранную валю ту и т. д.

28 «¡Reserve bank of India bulletin», December 1964, p. 1625.
29 «Three-monthly economic survey», London, July 1963, № 46, p. 9.
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* * *

Н ехватка иностранной валю ты в Индии как  результат хрониче
ского пассива платежного баланса оказы вает чрезвычайно неблаго
приятное воздействие на темпы роста национального хозяйства, в пер
вую очередь промышленности. Итоги выполнения первых лет третьего 
пятилетнего плана представляю т убедительное тому свидетельство. 
Ограничение ввоза сырьевых материалов и компонентов в названные 
годы из-за дефицита валю ты явилось одной из главных причин особен
но болезненного для развиваю щ ейся экономики явления: в то время как 
ускорение хозяйственного подъема сдерж ивается недостаточным уров
нем промышленного развития, в стране наблю даю тся недогрузка и про
стои производственных мощностей в значительных м а сш та б а х 30.

П роблема сокращ ения и ликвидации дефицита платеж ного б алан 
са — одна из важнейш их в современной Индии. Б ез ее скорейшего ре
шения немыслимо уменьшение зависимости от дорогостоящ ей в целом 
внешней помощи и достижение устойчивого роста экономики.

30 Достаточно отметить, что примерно 50% мощностей машиностроительной про
мышленности Индии в настоящее время не загружено (при работе в одну смену) 
(«Economic times», 10.V.1965).
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БОРЬБА ВОКРУГ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
КООПЕРИРОВАНИЯ ИНДИЙСКОЙ ДЕРЕВН И

В эпоху общего кризиса капитализм а для новых независимых го
сударств приобретает большое значение сельскохозяйственная коопе
рация, которая может сыграть немаловаж ную  роль в подготовке усло
вий для перехода к некапиталистическому пути развития.

Кооперация — сложное социально-экономическое явление; его сущ 
ность определяется конкретными экономическими и политическими 
условиями в стране и характером  власти.

Идеологи различных классов вклады ваю т в термин «кооперирова
ние» понятия, соответствующие их классовым интересам. Так, для 
идеологов крупного капитала кооперация — орудие на службе у моно
полий. Идеологи мелкой и части средней бурж уазии рассм атриваю т ко
операцию как некую надклассовую  силу, способную повести развитие 
общ ества по «третьему пути», между «крайностями» капитализм а и 
коммунизма. Они порож даю т иллюзии, будто кооперативы являю тся 
средством решения аграрного вопроса. М арксизм-ленинизм рассм атри
вает кооперацию в условиях капитализм а как  капиталистическое учреж 
дение, а в условиях социализма — как  одно из его проявлений.

Создание на базе демократической аграрной реформы широкой се
ти кооперативов — единственно возможный способ поднятия уровня 
сельскохозяйственного производства. О днако в силу двойственности ко
операции, которая, с одной стороны, является порождением капитализ
ма, а с другой — в определенной степени противостоит капитализму, она 
может быть использована различными слоями сельского населения. Ко
операция может служить орудием эксплуатации зажиточными слоями 
деревни трудящ егося крестьянства и в то ж е время как  массовая кре
стьянская организация может в какой-то степени противостоять гнету 
эксплуататорской элиты.

Двойственность кооперации порож дает борьбу вокруг проблемы 
кооперирования сельского хозяйства Индии, что служит проявлением 
борьбы двух путей развития страны — капиталистического и некапита
листического.

В настоящ ее врем я борьба происходит между представителями 
различных классов и слоев индийского общ ества за тот или иной путь 
кооперирования, а такж е внутри кооперативных обществ как  проявле
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ние стихийной борьбы крестьянства за демократизацию  кооперации. 
В данной статье рассматривается первый аспект этой борьбы.

Идейные истоки различных теорий сторонников «кооперативного 
социализма» 1 в Индии следует искать на Зап аде у таких буржуазных 
ученых, как  Д ж ейм  Уорбасс (СШ А) 2, X. Гейтскелл и Т. М ерсер (Анг
лия), Ж . Л ассерр и Э. Пуассон (Ф ранция), Отто Ш иллер (Ф РГ) и др. 
Общее во всех их теориях можно свести к следующему: кооперация — 
средство избавления общества от недостатков капитализм а и сглаж ива
ния классовых противоречий.

Нужны ли вообще земледельческие кооперативы, если нужны, то 
какие,— вот основное содерж ание борьбы вокруг проблемы производ
ственного кооперирования индийской деревни. Кульминационной ее 
точкой явилась Н агпурская сессия Индийского национального конгрес
са в январе 1959 г. Производственное кооперирование было одним из 
самых острых вопросов. Его обсуждение привело к размеж еванию  поли
тических сил Конгресса. Н агпурская резолюция наряду с другими про
граммными требованиями провозгласила курс на развитие сельскохо
зяйственной кооперации с последующей трансформацией ее в произ
водственную земледельческую  кооперацию. И создание оппозиционной 
партии «Сватантра», по признанию одного из ее лидеров М асани, было 
ответной реакцией крайне правых сил внутри Конгресса и за его пре
делами на Нагпурскую  резолюцию.

Именно в этот период обозначились три основных направления, со
ответствующие трем основным точкам зрения в вопросе о производ
ственных кооперативах в сельском хозяйстве. П равда, такое деление -в 
известной мере условно, так как внутри каждого имеются различные 
взгляды, иногда близкие к взглядам  представителей другого направ
ления.

Первое направление объединяет противников производственного 
кооперирования. Они отрицаю т возможность и целесообразность созда
ния производственных кооперативов и приветствуют создание коопера
тивов по обслуживанию . Подобное мнение разделяю т такие реакцион
ные партии, как «С ватантра», «Бхаратия дж ан  сангх», а такж е крайне 
правые элементы Н ационального конгресса.

П редставители второго направления рассматриваю т производствен
ную кооперацию как стимулятор, ускоряющий развитие зем ледельче
ского капитализм а. Это — точка зрения центристского ядра Конгресса; 
она находит отраж ение в аграрной политике индийского правительства. 
К этому направлению  относятся и те, кто приемлет земледельческую  
кооперацию, но с определенными условиями и оговорками (Народно- 
социалистическая партия).

Третье направление объединяет тех представителей левых сил, кто 
выступает за более последовательное осуществление принципов произ
водственного кооперирования на базе заверш ения аграрны х реформ. 
Они рассматриваю т производственную кооперацию как  важный фактор, 
создающий предпосылки для перехода к некапиталистическому пути 
развития страны. К этому направлению  можно отнести и точку зрения 
Коммунистической партии Индии, рассматриваю щ ей земледельческую  
кооперацию как одно из звеньев в цепи аграрны х демократических пре
образований.

1 С. В. Пронин, Что такое современный кооперативный реформизм, М., 1961.
2 J. P. Warbass, Co-operative democracy, New York, 1956.
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I. П редставители первого направления вы раж аю т интересы круп
ной бурж уазии в городе и деревне, а такж е помещичьих элементов, при
спосабливаю щ ихся к новым условиям развития страны. Они резко вы
ступают против земледельческой кооперации, как угрозы частному сек
тору в сельском хозяйстве.

Точка зрения «С ватантры » была сф ормулирована в ее програм 
мном документе, опубликованном в  августе 1959 г., где, в частности, 
говорилось: «Она («С ватантра». — Л.  О.) выступает за всяческую по
мощь сельскому хозяйству, но возраж ает против обработки земли орга
низациями, превращ аю щ ими частную собственность в пустую ф орм аль
ность и создающими расплывчатую  форму коллективной собственности, 
которая наверняка задуш ит инициативу крестьянина и его семьи, при
ведет к сокращению производства и возникновению коллективной ф ор
мы хозяйства, управляемого государством» 3. К ак и вся программа п ар
тии, отраж аю щ ая интересы монополистов и крупных помещиков, агр ар 
ная программа полна демагогических заявлений и якобы направлена 
в защ иту крестьянства. В действительности, выступая против ограни
чения земельной собственности, она вы раж ает интересы не основной 
массы крестьянства (имеющей нерентабельные участки земли или вовсе 
ее не имеющей), а помещиков и кулацкой верхушки.

Л идеров «Сватантры» кооперация пугает не только потому, что 
они видят в ней действительную угрозу частной земельной собствен
ности, а потому, что идея обобщ ествления земли и труда способна поро
дить новые отнош ения между членами кооперативного общества. П ро
изводственная кооперация пугает их как массовая организация кресть
янства и как одно из проявлений государственного сектора в сельском 
хозяйстве.

О днако внутри самой «Сватантры» нет полного единодушия в во
просах кооперирования. Так, если М асани выступает как  непримири
мый и открытый противник не только производственного, но и всякого 
другого кооперирования, то Ранга пытается завуалировать свое истин
ное отношение к вопросу и предлагает исследовать возможность произ
водственного кооперирования как альтернативы  для крестьянского хо
зяйства. Если проследить политическую эволюцию Ранги, то нетрудно 
видеть его постепенный сдвиг вправо. В 1936 г. в послании II Все- 
индийскому конгрессу «Кисан сабхи» он писал: «... нашим долгом яв 
ляется следить за тем, чтобы существующие отрасли промышленности 
стали собственностью и управлялись государством или контролирова
лись им и чтобы дальнейш ее развитие промышленности разреш алось 
только на кооперативной или коллективной основе»4. Теперь ж е Р ан 
г а — лидер самой реакционной индийской партии, активно борющейся 
против какого бы то ни было контроля государства за развитием про
мышленности и сельского хозяйства. Он резко выступает против огра
ничений земельных владений; в частности, при обсуждении в индийском 
парламенте проекта аграрного закона в ш тате К ерала Р анга назвал 
законопроект антикрестьянским 5, хотя совершенно очевидно, что он з а 
трагивал интересы крупных землевладельцев.

Полнее всего отношение Ранги к производственным кооперативам 
вы раж ено в книге «Крестьянин и земледельческий кооператив», опубли-

3 «Swatantra party, Preparatory convention», Bombay, August 1959, p. 32.
4 L1,ht. no: «Socialist congressman», New Delhi, 26.1.1962.
5 «Times of India», 19.IX.1963, 20.IX.1963.
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кованной в 1958 г .6. Хотя работа претендует на серьезное исследова
ние экономики крестьянского хозяйства, она полна противоречивых 
утверждений и порой фальсифицирует факты. Например, авторы (Р а н 
га писал книгу в соавторстве с П аруш ури) утверждаю т, что после до
стижения независимости и проведения аграрных реформ «десятки мил
лионов крестьян стали собственниками зем ли » 7. К ак известно, собствен
никами земли стала лишь часть заж иточного крестьянства, которая 
смогла заплатить за землю выкуп, иногда достигавш ий 200-кратного 
разм ера земельного налога (например, в Бом бее), и полноправные 
арендаторы в районах заминдари.

Р ан га и П аруш ури противопоставляю т производственное коопериро
вание, с одной стороны, зам индарской системе, а с другой — капитали
стическим хозяйствам, тогда как  кооперация является капиталистиче
ским учреждением, а сельскохозяйственная кооперация — проявлением 
развития капитализм а в сельском хозяйстве. По их мнению, создание 
производственных кооперативов, которые имеют преимущ ества только 
перед заминдарской системой или капиталистическими фермами, не 
единственный и далеко не лучший путь развития сельского хозяйства. 
Такие хронические слабости сельского хозяйства, как  фрагментацию , 
задолженность и нищенские капитальные накопления, они предпола
гают устранить путем создания кооперативов по обслуживанию .

«Мы утверж даем ,— пиш ут авторы,— что крестьянское хозяйство 
(при хорошей организации кооперативов по обслуживанию . — JI. О.) 
не только даст крестьянам возможность производить больше, а земле 
давать  лучш ие урож аи, но и обеспечит большее количество богатства 
для крестьян, сельскохозяйственных рабочих и для н ац и и »8. Именно 
членам кооперативов по обслуживанию  долж но государство предостав
лять земли, высвобождаю щ иеся после проведения законодательства о 
потолке, а такж е залеж ны е земли и оказы вать материальную  помощь. 
По мнению Ранги, через эти кооперативы крестьянам станут доступны 
достижения науки, современной агротехники и новейших методов про
изводства сельскохозяйственной продукции, ее хранения, транспорти
ровки и распределения.

И деализируя кооперативы по обслуживанию , Р ан га и П аруш ури 
еще р аз  продемонстрировали, что они вы раж аю т интересы помещиков и 
капитализирую щ ейся верхушки деревни, (стремящихся использовать те 
преимущества, которые предоставляет государство членам кооперати
вов, а такж е сохранить или д аж е  увеличить земельную собственность. 
Эти кооперативы выгодны только тем, кто имеет землю  и капитал для 
ее обработки. А для сельскохозяйственных рабочих и арендаторов р аз
ница состоит только в том, что раньш е они работали на одного хозяина, 
а теперь на нескольких, объединенных в кооператив.

В попытке дискредитировать земледельческие кооперативы авторы 
утверж даю т, что в этих кооперативах наруш ается принцип добровольно
сти, хотя в своем определении этого вида кооперативов они признают, 
что «кооператив — организация индивидуальных членов, которые до 
бровольно объединяю тся для достижения общей цели через... в заи м 
ную помощь».

Д ал ее  Р ан га и П аруш ури утверж даю т, что, хотя производствен

6 N. G. Ranga and Р. R. Paruchuri, The peasant and co-operative farming New Delhi.
1958.

7 Ibid., p. i.
8 Ibid., p. V.
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ные кооперативы разреш аю т сохранять собственность на землю и обес
печивают выплату дивиденда, в действительности эта собственность 
носит формальный характер. Здесь они явно противоречат себе, так 
как  получение дивиденда в зависимости ,от разм ера вложенной земли 
является не чем иным, как формой реализации земельной собствен
ности.

С одной стороны, авторы боятся, что уничтожение земельной соб
ственности в кооперативах ликвидирует грани между теми, кто имеет 
землю, и теми, кто ее не имеет, а с другой — высказы ваю т опасения, 
что неработаю щ ие члены, вложившие больше земли, будут эксплуати
ровать безземельных членов общ ества. В действительности, никакого 
стирания грани в кооперативах не происходит. Результаты  обследова
ний деятельности кооперативных обществ говорят за то, что эти общ е
ства выступают в большинстве своем коллективными эксплуататорами 
труда малоземельных и безземельных членов кооператива.

Главную опасность деятели «Сватантры» видят в том, что зем ле
дельческие объединения ликвидируют семейный характер зем левладе
ния и землепользования, что, по их мнению, составляет основу агр ар 
ного строя Индии. О днако они игнорируют тот факт, что более 70% 
крестьянских хозяйств имеет участки менее 5 акров и занимает лишь 
16,3% всей обрабаты ваемой п ло щ ад и 9.

Т акж е противоречит действительным ф актам  утверждение авторов 
о том, что крестьянское семейное владение не создает сферы для 
эксплуатации. М елкое крестьянское хозяйство с его вечной нуждой и 
стремлением выбиться в ряды заж иточных хозяйств создает условия 
для дифференциации крестьянства, выделяя на одном полюсе массу 
сельскохозяйственных рабочих, а на другом — единицы сельских бога
теев. Именно мелкое хозяйство становится объектом эксплуатации со 
стороны зажиточной деревенской верхушки и представителей торгово- 
ростовщического капитала.

Другую  опасность Р ан га видит в усилении влияния государства на 
развитие сельского хозяйства: «Такое растущ ее влияние и власть госу
дарства ,и исчезновение индивидуальных членов могут в конце концов 
трансформировать все сельское хозяйство в огромный департам ент го
сударства» 10.

Борьба правых сил против кооперирования сельского хозяйства 
является составной частью борьбы против государственного сектора в 
экономике Индии.

К ак и другие противники производственного кооперирования, Р ан 
га и П аруш ури пытаю тся использовать неудачи и слабости зем ледель
ческих кооперативов в качестве аргумента против их создания. Что 
касается остальных лидеров «С ватантры » и «Бхаратия дж ан  сангх», 
то они подвергают земледельческие кооперативы и политику правитель
ства в отношении их еще более резким нападкам .

Например, в одном ,из мартовских номеров органа «С ватантры » 
«С варадж ья» за 1964 г. была опубликована статья, критикую щ ая сель
скохозяйственные кооп еративы 11. О днако критика кооперативной систе
мы направлена не на изживание недостатков в этой области, а на пре
кращ ение самой практики кооперирования.

9 «The narional sample survey, № 33 (Draft), eight round: July 1954 — April 1955, 
Report on landholdings (3). Some aspects of ownership holdings», Calcutta, 1958, p. 18.

10 N. G. Ranga and P. R. Paruchuri, The peasent and co-operative farming, p. 139.
11 «Swarajya», 7.1 II.1964, p. 10.
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Один из главных аргументов против создания производственных 
кооперативов, выдвигаемый их противниками, состоит в том, что в ре
зультате механизации труда в объединенных хозяйствах увеличится без
работица. О днако сторонники земледельческих кооперативов, такие, 
как Б алдж и т Сингх, Хусро, А гарвал и другие, легко опровергаю т этот 
аргумент.

Так, Б алдж и т Сингх пишет: «Что касается опасений относительно 
сокращ ения занятости в результате механизации, то для этого нет ни
каких оснований... М еханизация сельского хозяйства откры вает новые 
возможности для увеличения занятости как в самом сельском хозяй
стве, так и в других отраслях экономики. Лиш ь по истечении длитель
ного периода она приведет к высвобождению рабочей силы, но к тому 
времени вы свобож даем ая рабочая сила будет вовлекаться в процесс 
производства, обеспечивающий практическое использование механи
зации» 12.

Н аличие в Н ациональном конгрессе различных политических тече
ний находит отраж ение в сущ ествовании диаметрально противополож
ных мнений по вопросам производственного кооперирования. Так, по
зиция правого крыла Конгресса, возглавляемого С. П атилем  и М. Де- 
саем, по данном у вопросу (как и по ряду других вопросов) смыкается 
с позицией «С ватантры » и «Д ж ан  сангх».

В целом точку зрения противников производственного коопериро
вания разделяет известный деятель Конгресса С. С убраманиам . Он 
предлагает ограничить кооперирование созданием кооперативов по об
служиванию. По мнению С убрам аниам а, против земледельческих коопе
ративов говорит то, что в существующих условиях им не хватает ж и з
неспособности; в большинстве случаев это бумаж ны е объединения 
заемщ иков для получения ссуд под более низкие проценты.

О днако это положение более применимо к кооперативам  по обслу
живанию  (одной из основных функций которых является кредитование 
членов объединения), чем к земледельческим, и поэтому не может 
выдвигаться как  довод против производственных кооперативов.

В своей речи на дискуссии по ¡проекту третьего пятилетнего плана 
в Ути С убраманиам  заявил: «...наша цель (после уничтожения ленд- 
лордизма) — трансф орм ация индивидуальной крестьянской собственно
сти в кооперативную собственность, как  основы сельскохозяйственной 
экономики И н д и и » 13. Причем кооперативная собственность долж на 
сущ ествовать только в кооперативах по обслуживанию . П олучается 
явное противоречие: -в объединении сущ ествует совместная соб
ственность на землю, большинство операций (таких, как  сбыт, получе
ние ссуд, покупка удобрений, машин и пр.) соверш ается сообща и 
только обработка земли долж на производиться индивидуально.

С убраманиам  не привел ни одного серьезного довода в пользу соз
дания объединений по обслуживанию  вместо земледельческих коопе
ративов. Его признание решений Нагпурской сессии было формальным 
моментом. В действительности, взгляды  С убрам аниам а, к ак  это явст
вует из его выступления в Ути, мало чем отличаю тся по существу от 
взглядов противников производственного кооперирования.

Больш инство аргументов, порочащих производственные кооперати
вы (как, например, утверждение, что кооперирование увеличит б езра

12 Балджит Сингх, Пути развития индийской деревни, М., 1963, стр. 122.
13 «Ooty Seminar .All India congress committee», New Delhi, 1959, pp. 128—135.
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ботицу или угрож ает личной свободе крестьян), выдвигается лишь для 
того, чтобы погубить самую идею кооперирования в сфере сельскохо
зяйственного производства.

В последнее время земледельческие кооперативы не подвергаются 
столь резким нападкам , как в 1959— 1960 гг. По-видимому, их критики 
поняли, что земледельческие кооперативы в том виде, в каком они су
ществуют в настоящее время в Индии, не представляю т серьезной 
угрозы для земельных собственников, а, напротив, зачастую  служ ат их 
обогащению.

II. Ко второму направлению  в борьбе вокруг проблемы производ
ственного кооперирования мы относим политику центристского ядра 
Индийского национального конгресса, которая находит отраж ение в 
официальном курсе индийского правительства, и взгляды экономистов 
и политических деятелей, ее поддерживающ их. П ожалуй, ни одно из 
трех выш еуказанных направлений не представлено большим многооб
разием точек зрения, чем это. Причина этого — неоднородность соци
альной базы индийского правительства. Различные политические груп
пировки, поддерживаю щ ие аграрную  политику правительства, руковод
ствуются при этом интересами тех слоев населения, которые они пред
ставляю т. П ризнание в силу тех или иных причин необходимости зем 
ледельческой кооперации явилось основным критерием, позволившим 
отнести их ко второму направлению . О днако внутри центристского ядра 
Конгресса нет единой точки зрения по проблеме производственного 
кооперирования. Правоцентристские элементы выступаю т против (прин
ципа совместной обработки земли. Они приветствуют такие кооперати
вы, где принцип частной земельной собственности остается незыб
лемым.

Идеологической основой их воззрений послужила кооперативная 
теория известного немецкого аграрника и знатока аграрного вопроса 
в И ндии — Отто Ш иллера. Ш иллер — один из авторов различных 
кооперативных теорий, выдвигаемых на Западе в противовес идеям со
циализма и коммунизма, получившим такое широкое распространение 
в новых государствах, ставших на путь независимого развития.

В его книге ¡«Кооперативное хозяйство и индивидуальное хозяйство 
на кооперативной осн ове»14, написанной на материалах по изучению 
положения сельскохозяйственных кооперативов Индии, проводится 
идея, что земледельческие общества только тогда могут принести поль
зу их членам и способствовать подъему сельского хозяйства, когда они 
не связаны с совместной обработкой земли.

Н ельзя не согласиться с автором, когда он утверждает, что общ е
ство не может назы ваться земледельческим кооперативом, если, во-пер
вых, земля находится в индивидуальном пользовании и, во-вторых, это 
крупное объединение, применяющее наемный труд. О днако предлагае
мый Ш иллером эталон производственного кооператива на основе инди
видуального пользования землей противоречит приведенному выше те
зису и является не чем иным, как кооперативом по обслуживанию , хотя 
автор и утверждает, что его кооперативные хозяйства не идентичны по
следним.

Д ругое противоречие Ш иллера заклю чается в следующем: он при
знает, что в кооперативах собственность на землю  сохраняется благо

14 Otto Schiller, Co-operative farming and individual farming on co-operative lines, 
New Delhi, 1957.
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даря разделу совокупного дохода по размерам вложенной земли, но в 
то ж е время считает, что производственное кооперирование приведет к 
ликвидации экономической самостоятельности мелких земельных соб
ственников.

Автор справедливо считает, что производственное кооперирование 
дает возможность ликвидировать фрагментацию, более рационально 
использовать землю и расширить специализацию сельского хозяйства 
и животноводства, но пытается убедить читателей в том, что механи
зация труда в кооперативах увеличит давление на землю. Н апраш и
вается вывод, что в результате механизации труда (для которой, кстати 
сказать, нет еще достаточной базы) высвобождаю щ иеся рабочие руки 
могут <быть использованы на б азе  кооперирования в новых отраслях, 
таких, как молочное хозяйство, птицеводство и т. д. Но Ш иллер не 
делает этого вывода. Он предлагает введение кооперативных обществ 
только там, где сильна фрагментация, и среди земельных собственни
ков, имеющих не менее 5 акров. Главным критерием земледельческого 
кооператива, по мнению автора, служит совместное осущ ествление боль
шинства операций (финансирование, планирование, введение севообо
рота, обеспечение потребительскими товарами, сбыт сельскохозяйствен
ной продукции), за исключением основной — обработки земли. Ш ил
лер отстаивает интересы земельных собственников, и в первую очередь 
капитализирую щ ейся деревенской верхушки, для которой кооперация 
становится средством получения государственной помощи-

Идею развития объединений подобного типа поддерж ивает боль
ш ая часть центристского ядра Конгресса, в том числе С. Д . М исра. Он 
рассматривает кооперирование как  средний путь меж ду двумя крайно
стями — капитализмом и коммунизмом, как средство децентрализации 
власти и деконцентрации богатства и призывает к всестороннему коопе
рированию вплоть до создания кооперативных больниц, ресторанов, 
школ и т. д . 15. В его концепции нетрудно заметить преемственность 
взглядов представителей кооперативного реформизма на Западе. Он 
ссылается на сельскохозяйственные кооперативы Японии, Англии, А ме
рики, Ш веции и других капиталистических стран в качестве примеров 
«развития социализма» через кооперацию 16.

К ак равнодействующую силу двух секторов экономики рассм атри
вает кооперацию и Н. Р. М ирдха. Кооперативный сектор, по его мне
нию, удачно сочетает достоинства частной инициативы и преимущ е
ства крупного хозяйства и позволяет достичь экономической децентра
лизации 17.

Подобной точки зрения придерж ивается и известный индийский 
экономист проф. Д антвала. В его отношении к кооперации такж е н а
ш ла отраж ение идея о параллельном развитии двух секторов индийской 
экономики. Д ан твала предлагает рассматривать сельскохозяйственную 
кооперацию как  некую нейтральную  силу, призванную уравновеш ивать 
частный и государственный секторы. Он признает преимущ ества зем 
ледельческой кооперации в плане создания более рентабельных хо- 
еяйств, применяющих достижения науки и техники, и увеличения зан я 
тости на сельскохозяйственных и несельскохозяйственных работах, 
однако, считает необходимым поставить ее в такие рам ки, чтобы она не

16 «А1СС economic review», 7.Х.1962, № 18.
16 «Socialist congressman», 15.XII.1962, p. 15.
17 Ibid., p. 16.
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только не ущ емляла частный сектор, а, напротив, способствовала его 
развитию. Д ля этого он предлагает следующее: «во-первых, 'кооператив
ный элемент .в ней (сельскохозяйственной экономике. — Л. О.) не дол 
жен быть подчиненным; став таким, он едва ли будет отличаться от го
сударственного сектора. Во-вторых, кооперативная организация не 
долж на ставить целью устранение частного сектора. Более того, она 
долж на действовать как  мощ ная уравновеш иваю щ ая сила для обоих 
секторов, частного и государственного. И, в-третьих, кооперативные 
общ ества не долж ны развиваться в огромные безлично управляемы е 
организации, укомплектованные оплачиваемыми служащ ими» 18.

Совершенно очевидно, что представители данной точки зрения 
опасаю тся усиления влияния государственного сектора и, в частности, 
влияния государства на сельское хозяйство через производственную 
кооперацию и рассматриваю т ее только как ф актор, способствующий 
развитию  и укреплению частнокапиталистического сектора в индий
ской экономике.

Среди тех, кто видит в производственной кооперации стимулятор 
роста земледельческого капитализм а, можно н азвать  Д . С. К уш ваха 19, 
В. Л . М ехта 20 и др.

К данному направлению  в борьбе вокруг проблемы производствен
ного кооперирования можно отнести и позицию Н ародно-социалистиче
ской партии. Ее лидеры хотя и не выступают с поддерж кой аграрной 
политики правительства, но их позиция в этом вопросе по сути не отли
чается от позиции правоцентристских элементов Конгресса. Н ародны е 
социалисты признаю т кооперацию вообще и производственную, в част
ности, но на определенных условиях.

Отношение партии к кооперированию было сформулировано в р е
золюции, принятой на второй национальной конференции в Гайе в 
1956 г. В ней говорится, что мелкие хозяйства могут объединяться и 
сотрудничать преж де всего в сфере кредита, сбыта, ирригации и т. д. 
Коллективную  обработку земли народные социалисты признаю т в к а 
честве возможной меры, но осущ ествление ее относят на будущ ее и 
только на землях, высвобождаю щ ихся после проведения аграрны х ре
форм, и на целине 21. Л идеры  Н ародно-социалистической партии не вы 
ступают прямо против земледельческих кооперативов. Однако, ограни
чивая их создание во времени и в пространстве, они тем самым отри
цаю т необходимость производственного кооперирования как  важ ного 
стимула поднятия сельскохозяйственного производства. П ризнавая су
ществующие условия неблагоприятны ми для развития производствен
ных кооперативов, они не намечаю т конкретных путей Для создания 
необходимых условий.

П роблемам кооперирования был посвящ ен ноябрьский номер орга
на Н ародно-социалистической партии — к<Д ж аната»22. Только в одной 
из девяти статей, помещ енных в номере, рассматриваю тся вопросы про
изводственного кооперирования; но и эта статья не написана в защ иту 
земледельческих кооперативов. Так, ее автор, проф. Н. К. Гхарпуре, пи

18 M. L. Dantwala, All India agricultural economics conference, Chandigurh, 1960,
p. 22.

12 «Capital», 28.ill.d960, ¡p. 163.
20 «Seminar», Bombay, January 1960, № 5, p. 15.
21 «Report of the Second national conference of the Prajor socialist party», New Del

hi, 1956, p. 30.
22 «Janata», Divali number, 19(63.
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шет: «(Кооперативы по совместной обработке долж ны  быть там , где фер
меры совершенно готовы отказаться от прав собственности» 23. П одоб
ное утверждение в настоящ ее время может скорее отпугнуть, чем при
влечь крестьян к земледельческим кооперативам.

В аграрной политике индийского правительства кооперирование 
заним ает существенное место. Развитие различных видов сельскохо
зяйственной кооперации направлено на укрепление земледельческого 
капитализм а, постепенное вытеснение посредников из сферы обращ е
ния, стабилизацию  цен на продовольственные товары, увеличение з а 
нятости в сельском хозяйстве, повышение рентабельности земельных 
владений без коренного перераспределения земли, освоение залеж ны х 
земель, поднятие урожайности и т. д . 24. Кооперация — один из к а н а 
лов, через который государство направляет в сельское хозяйство кре
диты, орудия, удобрения и другие материальны е ресурсы·

Особое место в планах роста сельскохозяйственного производства 
отвадится земледельческой кооперации. Впервые идея поднятия сель
ского хозяйства путем создания производственных кооперативов бы ла 
сф ормулирована Плановой комиссией еще в 1948 г., позж е она полу
чила дальнейш ее развитие и наш ла сторонников и противников в р а з 
личных слоях индийской общественности и внутри правящ ей партии.

Необходимость всестороннего кооперирования, в том числе произ
водственного, отмечалась еще в первом пятилетием плане Индии. О дна
ко достаточно четко она была сформулирована только во втором пяти
летием плане, где кооперативный сектор рассм атривался как состав
ная часть плановой экономики. П лан намечал развитие кредитной, сбы
товой и потребительской кооперации и как  особую задачу  выдвигал р а з 
витие земледельческой кооперации, которая предполагает объединение 
земли и  совместное управление хозяйством. При этом подчеркивался 
добровольный характер  кооперативных объединений и предусматрива
лось оказание им всесторонней государственной помощи.

Н а сессии Н ационального конгресса в Н агпуре создание коопера
тивов по совместной обработке земли было признано одним из кр ае
угольных камней программы построения общ ества социалистического 
образца. В резолюции Н агпурской сессии записано: «Будущ ая агр ар 
ная структура долж на представлять собой землевладение, в котором 
земельные участки объединяю тся для совместной обработки» 25.

П реж де чем перейти к созданию  земледельческих кооперативов, 
резолю ция предлагала в качестве подготовительной меры создавать 
по всей стране снабженческо-сбытовые кооперативы. Членами произ
водственных объединений могли быть все постоянные жители деревни 
независимо от того, имеют они землю или нет. В кооперативах со
храняется право частной земельной собственности и доходы д о лж 
ны делиться в соответствии с вложенным земельным и денежным к а 
питалом.

Н есмотря на ожесточенные дебаты  по проекту резолюции, она 
была принята единогласно. О днако после ее принятия деятельность 
правых элементов снова активизировалась и некоторые из них, напри
мер Ранга, вышли из Конгресса. В своем письме премьер-министру 
Н еру по поводу несогласия с аграрной политикой Конгресса Р ан га пи

23 Ibid., р. 8.
24 «Seminar», January I960, № 5, p. 11.
26 «Congress bulletin», 1959, № 1,2, p. 22.
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сал, что создание кооперативов по совместной обработке земли вместо 
крестьянского хозяйства «может только подточить демократический 
фундамент нашего общества и привести к экономическому рабству 
широких масс» 26.

В основу 'программы кооперирования в сфере сельскохозяйствен
ного производства в третьем пят-илетнем плане легли рекомендации 
Рабочей группы по обследованию земледельческих кооперативов, пред
ставленные Совету национального развития и рассмотренные им в сен
тябре 1960 г . 27. П лан наметил конкретные мероприятия для развития 
производственных кооперативов и помощи им со стороны государства, 
оставив без изменения организационные принципы, предложенные Н аг
пурской резолюцией 28.

Идеологическую основу аграрной политики индийского правитель
ства составляет концепция Д ж ав ах ар л ал а  Неру, который был горячим 
сторонником производственного кооперирования. Выступая в феврале 
1959 г. в защ иту решений Нагпурской сессии, он заявил: «...мы призы 
ваем к созданию  кооперативов по обслуживанию  в каж дой деревне и 
кооперативных союзов над ними. Но мы дожны признать, что наш а 
цель — совместная обработка; ее мы надеемся достичь при одобрении 
и поддерж ке земледельцев» 29. По мнению Д ж . Н еру, сущ ествую т два 
•пути реш ения аграрной проблемы: один — кооперирование крестьянства 
и постепенный переход к производственному кооперированию, другой — 
отвлечение сельского населения в промышленность. Первый путь 
является более приемлемым, он поможет поднять сельскохозяйственное 
производство, механизировать его и повысить агротехническую культу
ру зем леделия 30. Без кооперирования владельцы  мелких участков .никог
да не смогут выйти из омута нищеты. О днако Д ж . .Неру считал, что 
нельзя навязы вать народу совместную обработку земли, он сам д ол
жен поверить в ее преимущ ества... Постепенность и добровольность — 
два неотъемлемых принципа кооперирования.

В статье, написанной к 68 съезду Н ационального конгресса в Б ху
банеш варе (и послуживш ей основой для принятой резолю ции), Д ж . Н е
ру еще раз определил свое отношение к производственному коопериро
ванию, отметив при этом, что «зем ледельческая кооперация не озн а
чает коллективного хозяйства и каж дый индивидуальный крестьянин 
остается собственником своего участка зем л и » 31. Там, где в настоящ ее 
время невозможна зем ледельческая кооперация, следует развивать 
многоцелевую, с тем чтобы охватить кооперированием большую часть 
сельского населения и подготовить условия для создания производствен
ных кооперативных обществ. Кооперативы по совместной обработке зем 
ли, согласно концепции Д ж . Неру, — крупный шаг на пути к социа
лизму.

П роводим ая правительством Индии политика кооперирования 
объективно отвечает интересам всего крестьянства. Однако, если вер
хуш ка крестьянства заинтересована в кооперативах, способствующих 
развитию  земледельческого капитализма (к этой категории относится 
большинство сущ ествующих кооперативов), то среднее и бедняцкое

26 «Why Ranga resings», Nidubrolu, 1959, ,p. 86.
27 «Report of the Working group on co-operative farming», New Delhi, 1959, vol. I.
28 «Third five year plan», Delhi, 1961, pp. 210—211.
29 U h t. no: «Jawahrlal Nehru on co-operation», 1959, p. 20.
30 Ibid., p. 35.
31 «The Hindu», 7.1.1964.
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крестьянство, а такж е сельскохозяйственные рабочие и батраки заинте
ресованы в кооперативах, где бы ограничивались капиталистические 
тенденции и подготавливались условия для перехода деревни на нека
питалистический путь развития. Такими кооперативами являются 
объединения сельских тружеников, построенные на принципах взаим о
помощи, где 'все члены трудятся и преимущественным принципом рас
пределения доходов 'служит принцип распределения по труду. П риня
тая на Бхубанеш варской сессии Индийского национального конгресса 
в январе 1964 г. резолюция призывает к всестороннему кооперирова
нию, как  одному из условий мирной трансформации Индии в сторону 
социализма. «П режде всего,— говорится в резолю ции,— усилия долж 
ны быть направлены на составление полной программы земельных 
реформ в течение двух лет. Кооперация долж на играть главную  роль 
в обеспечении возможностей кредита, снабжения и сбыта зем ледель
цев. Там, где это возможно, должны организовы ваться кооперативы по 
совместной обработке с согласия заинтересованных земледельцев».

Осуществление намеченных резолюцией рекомендаций способство
вало бы созданию  широкой сети кооперативных обществ.

Однако провозглашаемый индийским правительством курс на р аз
витие производственного кооперирования не приносит желаемы х ре
зультатов. По данным 1960 г., в стране насчитывается немногим более 
6 тыс. земледельческих кооперативов, т. е. одно кооперативное общ е
ство на 70 деревень. Это безусловно ничтожно малое число. Кроме 
того, большинство кооперативов представляет собой объединения ку
лаков и помещиков, организованные для получения государственной 
помощи, увеличения разм ера обрабатываемой земли, освобождения от 
подоходного н ал о га32 и получения других льгот, предоставляемых госу
дарством членам земледельческих кооперативов. Лишь незначительное 
число производственных объединений в сфере сельского хозяйства 
остается подлинными производственными кооперативами. Это, как  п р а 
вило, объединения мелких крестьян, не применяющие наемного труда, 
и кооперативы-колонии, основанные -малоземельными крестьянами и 
сельскохозяйственными рабочими.

М алоземелье и безземелье основной массы индийского крестьян
ства — главная причина слабости производственного кооперирования 
в сельском хозяйстве. Большим тормозом на пути развития зем ледель
ческой кооперации является сохранение феодальных пережитков в д е
ревне, в частности позиций торгово-ростовщического капитала.

П редставители левого крыла Конгресса склонны рассматривать зем 
ледельческую кооперацию как  фактор, способный ограничить капитали
стическую эксплуатацию  в деревне. Один из лидеров левого крыла 
К. Д. М алавия в представленных для сессии Конгресса в Д ж айпуре 
и Бхубанеш варе проектных резолюций предлагает осуществление ради
кальных аграрных реформ, с тем чтобы превратить земледельца в соб
ственника обрабатываемого участка земли. Он не раскры вает свой те
зис кооперирования, но проекты резолюций (оба были отвергнуты Кон
грессом) свидетельствуют о том, что их автор рассматривает коопери
рование как составную часть комплексных мероприятий, направленных 
¡на укрепление позиции государства в сфере обращ ения и сельскохозяй
ственного производства 33.

32 Законодательные акты многих штатов разрешают членам кооперативов иметь 
участки земли, превышающие установленный потолок.

33 К. D. Malavya, Toward socialism.
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Другой представитель левого кры ла Конгресса, редактор ж урнала 
«Сош иалист конгрессмен», X. Д. М алавия рассматривает производ
ственное кооперирование на базе заверш ения аграрных преобразований 
как единственное средство укрепления социально-экономического поло
жения отсталых слоев сельского населения.

III. Третью линию в рассматриваемой борьбе составляю т те поли
тические деятели и экономисты, кто считает перераспределение земли 
после аграрных реформ основным условием производственного коопе
рирования. Они представляю т интересы мелкой бурж уазии города и де
ревни, основной массы крестьянства и прогрессивной интеллигенции, и 
их взгляды  по основным направлениям, в частности по вопросу зем ле
дельческой кооперации, совпадаю т с позицией левого кры ла Конгресса. 
К их числу относятся Г. Р. М адан, А. М. Хусро, А. Н. А гарвал, В. Н 
Гангули, Б алдж ит Сингх и др.

Взгляды Г. Р. М адана (автора известных работ по аграрному во
просу Индии) наиболее полно изложены им в книге «Земледельческие 
кооперативы и кооперативы  по обслуж иванию  в Индии» 34, опубликован
ной в 1961 г. Она представляет собой результат обследования и кри
тического анализа деятельности кооперативных обществ в сфере сель
скохозяйственного производства и обслуживания. М адан приходит к 
выводу, что большинство земледельческих объединений в Индии — 
лж екооперативы, созданные, чтобы обойти фиксированный земельный 
потолок, согнать бесправных арендаторов с земли и заменить труд сель
скохозяйственны х рабочих машинами. О днако в отличие от противни
ков производственных кооперативов в деревне, рассматриваю щ их недо
статки их как  «веский» аргумент против создания подобных коопера
тивов, М адан считает необходимым бороться за подлинные кооперати
вы, объединяю щ ие сельских тружеников, и оказы вать им всестороннюю 
государственную помощь. Д ля  этого, по его мнению, необходимы сле
дующие условия: а) запрещ ение наемного труда во всех хозяйствах, 
переданных крестьянам после аграрны х преобразований, так  как это 
создает предпосылки для трансформации таких хозяйств в подлинный 
земледельческий кооператив; б) развитие промышленности, обрабаты 
вающей сельскохозяйственное сырье, для поглощения излиш ков р аб о 
чей силы в сельском хозяйстве.

Развитие кооперативных земледельческих обществ встречается с 
рядом трудностей, поэтому «усилия долж ны  быть направлены, — пи
шет М адан ,— на создание многоцелевых общ еств, с тем чтобы крестья
не могли производить максимум на индивидуальной основе». Успех 
этих обществ «будет постепенно убеж дать земледельцев переходить к 
высшим формам кооперации — производственной кооперации, на кото
рую возлагается основное решение проблемы повышения сельскохозяй
ственного производства» 35.

Земледельческим кооперативом автор назы вает построенное на д е
мократических н ачалах  общество, где его члены объединяю т свои зем 
ли добровольно.

В озраж ая тем, кто сознательно или бессознательно путает коопе
ративы по совместной обработке земли с коллективными хозяйствами, 
он правильно определяет разницу между ними: «если в первом случае 
выплачивается определенный дивиденд на земельную собственность, во

34 G. R. Madan, Co-operative farming and service co-operatives in India, Delhi, 1961. 
36 Ibid., pp. ii, iv.
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втором такой дивиденд не выплачивается, так как нет индивидуальной 
собственности» 36.

В будущем М адам предлагает создать следующие типы коопера
тивных обществ: а) кооперативные коллективные хозяйства; б) коопе
ративы по совместной обработке земли; в) кооперативы обслуживания 
(или многоцелевые)· Коллективные хозяйства долж ны организовы
ваться на осушенных и целинных землях, на землях, полученных по 
движению Бхудан, а такж е после изъятия земельных излишков у по
мещиков. Эти участки должны предоставляться беженцам, мелким зем 
ледельцам, бывшим служащ им и безземельным сельскохозяйственным 
рабочим.

Второй тип кооперативных хозяйств можно создавать в основном 
среди владельцев нерентабельных участков земли, как правило, не при
меняющих наемный труд. П равда, такие кооперативы все ж е откры
ваю т лазейку для эксплуататорских элементов, которые могут составить 
меньшинство и эксплуатировать большинство малоимущ их членов. 
Поэтому М адан предлагает регистрировать кооперативы после деталь
ного знакомства с их деятельностью. В этих объединениях в отличие 
от первого типа сохраняется индивидуальная земельная собственность, 
что находит отраж ение в разделе совокупного дохода соответственно 
размеру вложенной земли.

М ногоцелевые кооперативы долж ны  вклю чать все кооперативы по 
обслуживанию  сельскохозяйственного производства, объединения для 
улучшенной обработки земли (в настоящ ее время их необоснованно от
носят к производственным кооперативам ), арендаторские хозяйства и 
индивидуальные хозяйства на кооперативной основе. Функции много
целевых кооперативов — обеспечение членов объединений кредитом, 
семенами, удобрениями, потребительскими товарами, реализация сель
скохозяйственной продукции, покупка дорогостоящего инвентаря для 
общего пользования, осуществление мелких ирригационных р а
бот и т. д .37.

Первый тип предложенных М аданом кооперативных обществ — 
самый прогрессивный. Очевидно, по мнению автора, здесь будет сущ е
ствовать коллективная форма землевладения, а доход будет делиться 
в соответствии с трудом, вложенным каждым членом. В таких объеди
нениях не будет экономической основы для эксплуатации одних членов 
общества другими, а управление будет осущ ествляться на подлинно 
демократических началах.

Такой подход к решению кооперативного вопроса представляется 
не только возможным, но и крайне целесообразным, так  как кооперати
вы по обслуживанию  будут способствовать подъему сельскохозяйствен
ного производства и служить ступенькой для перехода к  более передо
вым формам кооперирования. Их успешное функционирование наряду 
с деятельностью  определенного числа настоящих земледельческих к о 
оперативов послужило бы одним из факторов подготовки социально-эко
номических предпосылок для развернутого производственного коопери
рования с охватом все более широких масс сельских тружеников.

Точка зрения А. М. Хусро и А. Н· А гарвала на вопросы коопери
рования с наибольшей полнотой вы раж ена в их совместной книге
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«П роблема земледельческой кооперации в -Индии»38. П роизводствен
ным кооперативом они называю т такое объединение, .в котором не
сколько семей добровольно объединяют свои земли и другие средства 
производства, совместно трудятся и управляю т фермой. Совокупный 
доход делятся в соответствии с вложенной земельной собственностью и 
личным трудом каж дого члена. Авторы выдвигают следующие основ
ные принципы земледельческого кооператива: 1) добровольное объеди
нение земли и других средств производства для совместного ведения 
хозяйства, 2) личный труд каж дого и участие в управлении хозяйством, 
3) распределение доходов по труду и собственности 39. При нарушении 
хотя бы одного из этих условий объединение не будет подлинным произ
водственным кооперативом.

Решение аграрного вопроса в Индии и увеличение сельскохозяй
ственного производства, по мнению Хусро и А гарвала, зависят от сле
дующих взаимосвязанны х факторов: осуществления законодательства 
о «потолке», проведения мелиоративных работ, консолидации зем ель
ных участков и производственного кооперирования. Земли, вы свобож 
даю щ иеся в результате проведения -первых трех мероприятий, должны 
раздаваться малоземельным и безземельным крестьянам, и в первую 
очередь тем, кто создает производственный кооператив.

В своей программе организации широкой сети земледельческих 
кооперативов авторы не идут так  далеко, как М адан. Они ничего не 
говорят о необходимости проведения последовательной и подлинно 
демократической аграрной реформы и не только не призываю т к со зд а
нию коллективных хозяйств, но считают их крайне неж елательны ми и 
нецелесообразными д ля  Индии.

Остановимся кратко еще на одном исследовании аграрного вопро
са Индии, направленном в защ иту производственного кооперирования. 
Значение упоминаемой выш е книги Б алдж и та Сингха «Пути развития 
индийской деревни» состоит не только в том, что он обоснованно опро
вергает все основные доводы противников земледельческих кооперати
вов, но и доказы вает необходимость их для коренного изменения со
циально-экономического строя индийской деревни. Главной предпосы л
кой создания настоящ их кооперативов сельских тружеников он считает 
ликвидацию  помещичьего зем левладения и перераспределения земли: 
«П олож ительная черта перераспределения земли заклю чается в том, — 
пишет автор, — что это мероприятие обеспечивает равенство экономи
ческих возможностей и социального положения в деревне. Оно н ап рав
лено на ликвидацию  существующей в настоящ ее время концентрации 
земельной 'собственности и власти в руках меньш инства» 40.

Р азб и вая  аргументы тех, кто утверж дает, что рационализация и 
механизация труда в кооперативах сократят занятость, он доказал , что 
совместная обработка земли предполагает углубление и расш ирение 
сферы приложения труда в сельском хозяйстве благодаря лучшему 
управлению  хозяйством, интенсификации земледелия и расширению 
сферы производственной деятельности (мясо-молочного хозяйства, пти
цеводства, огородничества, переработки сельскохозяйственного сырья 
и т. д . ) . В создании кооперативов он видит единственный способ интенси
фикации хозяйства, увеличения занятости, использования рабочей силы

38 A. М. K husno  and A. N. Agamnail, The problem of co-operative farming in India, 
Bombay, 1961.

»  Ibid., pp. 52— 53.
40 Балджит Сингх, Пути развития индийской деревни, стр. 125.
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для накопления капитала в сельском хозяйстве и поощрения работни
ков введением более высокой оплаты труда ,в соответствии с выполняе
мой работой 41.

Б алд ж и т Сингх предлагает поэтапный путь развития земледельче
ского кооперирования: объединение индивидуальных земельных владе
ний, затем перераспределение излиш ков земли и, наконец, обобщ ествле
ние земли тех крестьян, которые реш ат создать земледельческий коопе
ратив 42.

Точка зрения Б алдж ита Сингха — сам ая прогрессивная из всех, 
представленных в этом направлении. Он не только не мыслит коопе
рации без перераспределения земли, но и выдвигает самый передовой 
тип производственного объединения — с обобщ ествлением земли в к а 
честве перспективы. Кооперирование крестьянства — очень сложный, 
а подчас мучительный процесс, и проведение его требует учета как по
литических и экономических условий в стране, так  и особенностей к р е 
стьянской психологии и возможно только путем постепенного перехода 
от низших форм кооперации к .высшим.

Если суммировать и обобщ ить все основные положения, вы сказан 
ные представителями прогрессивных сил индийской общественности, то 
рекомендации в отношении сельскохозяйственной кооперации можно 
свести к следующим:

1. Заверш ение аграрной реформы и перераспределение земли в 
пользу непосредственных производителей — необходимое условие ко
оперирования широких м асс сельских тружеников.

2. Регистрации подлеж ат только кооперативные общества, где все 
члены трудятся и вся земля обрабаты вается без применения наемного 
труда.

3. Совокупный доход кооперативного общ ества долж ен делиться в 
зависимости от разм ера вложенной земельной собственности и личного 
труда каж дого члена.

4. Принцип добровольности долж ен быть главным критерием при 
создании земледельческого кооператива.

5. П роизводственные объединения сельских тружеников должны 
получать всестороннюю и постоянную помощь государства, тогда как 
кооперативы-призраки, созданные эксплуататорскими элементами, сле
дует лиш ить государственной помощи, что в конце концов приведет к 
их ликвидации.

П роведение выш еуказанных мероприятий позволило бы создать ш и
рокую сеть кооперативов в сфере сельскохозяйственного производства 
в интересах многомиллионного трудящ егося крестьянства, эти коопера
тивы ограничивали бы капиталистическую  эксплуатацию  в деревне и 
создавали предпосылки для  перехода на некапиталистический путь р а з 
вития.

П озиция Коммунистической партии Индии основывается на анализе 
конкретных экономических и политических условий в стране. П артия 
рассм атривает развитие сельскохозяйственной кооперации как  орга
ническую часть аграрной политики, неотделимую от проведения после
довательной и демократической аграрной реформы. В принятой комму
нистической партией в ф еврале 1959 г. резолюции об аграрны х реф ор
мах указы вается:

41 Там же, стр. 137.
42 Там же, стр. 156.
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«Н аш а партия уже давно выдвигает программу радикальных аграр
ных реформ, которая предусматривает в качестве первых и совершенно 
необходимых мер для подъема сельского хозяйства полное обеспечение 
прав арендаторов, сокращение арендной платы, установление макси
мального разм ера земельных владений, распределение государственных 
пустующих земель... и земельных .излишков среди бедных крестьян и 
сельскохозяйственных рабочих, облегчение бремени налогов и зад ол
женности и установление справедливых цен на сельскохозяйственную 
продукцию» 43.

Индийские коммунисты предлагаю т проводить распределение из
лишков земли через народные комитеты, куда должны входить пред
ставители кооперативов. Все эти мероприятия создадут необходимую 
экономическую базу кооперирования, помогут развязыванию  инициати
вы, энтузиазма и энергии масс, без чего невозможна успешная деятель
ность земледельческих кооперативов.

Коммунистическая партия неоднократно подвергала критике суще
ствующие кооперативные объединения и отмечала, что в них господ
ствуют эксплуататорские элементы. Д ля  них кооператив служ ит ш ир
мой, прикрываясь которой, они получают государственную помощь и 
эксплуатируют малоземельных крестьян. Наибольш ие выгоды от коопе
ративов получают проникшие в них представители торгово-ростовщиче
ского капитала, кулаки и помещики. Только ликвидация помещичьего 
землевладения и перераспределение земли уничтожат социально-эконо
мическую базу, порождающую недостатки в существующих коопера
тивах, и обеспечат создание подлинных кооперативов сельских труж е
ников.

В программе Коммунистической партии Индии, принятой в декаб 
ре 1964 г. на V II съезде, еще раз подчеркивалось значение кооперации 
в развитии не только сельского хозяйства, но и всей экономики Индии: 
«Кооперативное движение долж но играть жизненно важную  роль в р а з
витии сельской экономики нашей страны. О рганизация и дем ократиза
ция кооперативов различных типов в широком масш табе может .не 
только обеспечить крестьянские массы оружием в борьбе против ростов
щиков, торговцев и спекулянтов, но такж е сделать серьезный вклад  в 
усиление национальной экономики путем увеличения продовольствия и 
продовольственного сырья и поднятия жизненного уровня сельского на
селения» 44.

Таковы основные направления в борьбе по вопросу кооперирова
ния индийской деревни.

Х арактер и содержание сельскохозяйственной кооперации будут 
зависеть от того, по какому пути пойдет развитие страны в целом. В 
условиях капитализма, как  это имеет место в настоящее вре>мя, зем ле
дельческая кооперация будет обычным капиталистическим учреж де
нием, как во всех экономически развитых странах Запада . Если же 
развитие страны пойдет по некапиталистическому пути, производствен
ная кооперация наряду с другими видами сельскохозяйственной коопе
рации станет важным фактором демократической перестройки индий
ской деревни.

43 «New age», 17.V.1959.
44 «New age», 10.1.1964, p. 8.
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РОЛЬ ТОРГОВО-РОСТОВЩИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В ОБЕЗЗЕМ ЕЛИВАНИИ КРЕСТЬЯНСТВА 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ  
ПОМЕЩИЧЬЕГО КЛАССА

(заминдарские районы Индии)

В настоящей статье рассматривается роль торгово-ростовщ ическо
го капитала в образовании новых прослоек господствующих классов в 
индийской деревне после первой мировой войны. Источниками для н а
писания данной работы .послужили главным образом  материалы  Комис
сии по сельскому хозяйству (1928) и Банковского комитета (1930).

Автор использовал главные выводы советских исследователей 
аграрного строя Индии 1 о том, что именно торгово-ростовщ ическая 
эксплуатация, как ни одна из форм первоначального накопления капи
тала, играла важную  .роль в мобилизации земельной собственности, н а 
коплении денежных имуществ в руках эксплуататорских классов и в 
разорении и отделении непосредственных производителей от основных 
средств производства, т. е. в подготовке необходимых предпосылок к а 
питалистического способа производства. Р яд  принципиальных для этой 
проблемы вопросов, подробно освещенных в специальных работах и 
ста тья х 2 (двойственная роль торгово-ростовщического капитала в р а з 
ложении полуфеодальных производственных отношений, издольная 
аренда и генезис капитализм а в земледелии, специфика обеззем елива
ния крестьянства), рассм атривается лишь по мере необходимости. 
Основное внимание уделено анализу  роли ростовщических методов 
эксплуатации и связи помещичьего класса с торгово-ростовщическим 
капиталом  по линии кредита и кооперации, их значению д ля склады 
вания необходимых предпосылок их капиталистической эволюции; о б р а 
зованию  новых социальных прослоек зем левладельцев, создававш их 
условия разлож ения феодальной собственности, и причинам усиления

1 Р. Ульяновский, Английский финансовый капитал и его торгово-ростовщическая 
агентура в индийской деревне, — сб. «Империализм, национал-реформизм и аграрная ре
волюция в Индии», М., 1934; Г. Котовский, К вопросу о роли ростовщического капитала 
в обезземеливании крестьянства в Индии, — «Краткие сообщения Института востокове
дения», вып. X, 19513; А. Медовой, Ростовщический капитал в сельском хозяйстве Индии. 
М., 1961.

2 Перечень основных работ см.: Г. Котовский, Индия, — кн.: «Аграрные отношения 
в странах Востока», М., 1958, стр. 9—10.
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торгово-ростовщической эксплуатации после первой мировой войны, 
приведшего к образованию  нового типа ростовщ ика-землевладельца. 
В той ¡или иной степени часть этих вопросов рассматривалась в рабо
тах советских индологов, тем более что названные источники остаются 
до сего времени единственным оригинальным материалом по аграрным 
отношениям рассматриваемого периода. Новым в работе является при
влечение неиспользованного фактического материала по таким районам 
господства помещичьего землевладения, как Бенгалия, Соединенные и 
Центральные провинции, а такж е общ ая постановка вопроса о х ар ак
тере участия и роли ¡помещиков и ростовщиков в кооперативном дви
жении.

* * *

Источники отмечают, что процесс мобилизации земельной собствен
ности значительно усилился после первой мировой войны. На основе 
обезземеливания крестьянства происходил переход и концентрация зем 
ли в руках ростовщиков, банкиров-шроффов, адвокатов, чиновников, 
врачей. Землевладение все более приобретало всесословный характер, 
и класс помещиков помимо старого феодального класса з амин даров и 
радж ей стал вклю чать и другие сословия и прослойки общества.

Представители торгово-ростовщического капитала составляли зн а
чительную часть феодальных зем левладельцев в колониальной Индии 
рассматриваемого периода. Важной, хотя и побочной, сферой деятель
ности туземных банкиров наряду с ростовщичеством, торговлей и про
мышленностью было землевладение. Крупнейшие банкиры-шроффы д ав 
но превратились в крупных помещиков 3.

В Бихаре, сообщает отчет Банковского комитета, «.мало чистых 
банкиров и большинство шроффов одновременно такж е и зем левла
дельцы» 4· Это замечание можно отнести почти к  любой ростовщиче
ской фирме и к любому крупному городскому или сельскому ростов
щику. Например, семья Н арендра Натх Чаудхури (А ссам), «известная 
как ростовщики из поколения в поколение», большую часть земель за- 
миндари приобрела не покупкой, а при помощи ссудных оп ерац и й 5.

Особенно заметен этот процесс в Ц ентральных провинциях, где 
такие ростовщичеокие фирмы и семьи ¡банкиров, как  Абирчанд, Мид- 
хурдас, Читнавис, Гхатате, Батани, Бути, П андас, и другие владели 
огромными зем л ям и 6. Н апример, еще дед председателя Законодатель
ного собрания Ц ентральных провинций Ш анкаррао Читнавис, заним ав

3 Подробные данные по Соединенным провинциям см.: В. И. Павлов, Очерк дея
тельности торговцев и ростовщиков в колониальной Индии, — «Ученые записки Инсти
тута востоковедения», XII, 1955, стр. 99—160.

4 «Bihar and Orissa provincial banking enquiry committee», vol. 2, Patna, 1929—30, 
p. 245 (далее — BOPBEC).

3 («Assam provinciall banking enquiry committee», vol. 2, Sill on g, 1930, p. 1&4 (далее— 
ABEC). Банковский комитет дает много примеров и по другим провинциям. Так, из де
сяти банкиров округов Богра и Рампур (Бенгалия) т.рое бенгальцев (остальные — мар- 
вари) были также и заминдарами (см.: «¡Bengal provincial banking enquiry committee», 
vol. 3, Calcutta, 1930, p. 147 (далее— ВРВОС). Представители нескольких делийских 
ростовщических фирм, прекратившие операции из-за конкуренции английских банков, 
жили главным образом на арендную плату со своей земельной собственности (см.: 
«¡Banking enquiry committee for the certfrally administered areas», Calcutta, vol. 4, 
1929—30, p. 237 (далее — CAABEC).

6 «Central provinces provincial banking enquiry committee», Nagpur, vol. 4, 1929—30, 
p. 836 (далее — CPBEC).
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шийся ростовщичеством (главным образом ссудой зерн а), имел 15 де
ревень. Владения самого С. М. Читнависа вклю чали около 150 сел: 
«Я широко занимаю сь ростовщичеством по всей территории, где у меня 
есть зе м л я » 7. Помимо ростовщического и банковского дела семья Гха- 
тате обладала «49 селами полностью, половиной и более долей в 46 д е
ревнях и долями менее 8 анна в 33 деревнях»; «как м альгузар господин 
Гхатате (Гопал Pao) такж е обрабаты вает большие площ ади усадебной 
зем ли » 8. Кастурчанд, сын М еликчанда А свала, влож ил в ростовщиче
ство 200 тыс. рупий и 50 тыс. рупий в торговлю золотом и серебром. Он 
такж е был крупным помещиком и имел доли в 20 селах: «Многие из 
этих деревень переш ли ко мне в уплату долгов,— заявил он в своих 
показаниях Банковской комиссии, — а остальные были куплены »9. 
Сетх Т хакурдас Говерднадас, крупнейший банкир и зем левладелец 
Бинханпура, вложил в ростовщичество 600 тыс. рупий; 300 акров земли 
он получил по наследству, 500 (речь, вероятно, идет только о личных 
землях. — М. С.) «были куплены и получены в уплату долгов» 10.

Примером тесной связи индийских промышленников и банкиров с 
землевладением может служ ить м арварийская фирма, принадлеж ав
ш ая семье Д ага . Ф ирма Д ага  владела многими хлопкоочистительными 
и прессовальными предприятиями, хлопчатобумажной фабрикой в 
Бхинганхате, выступала управляю щ им агентом (партнер М акенджи 
Д адабхой» ф абрик «Баднера коттон милз» и «Модел милз» в Нагпуре. 
Кроме того, ей принадлеж али 25% акций в двух других фабриках, 
шесть или семь угольных ш ахт и многочисленные марганцевы е рудники 
в Ц ентральных провинциях. «По-видимому, первоначально они нажили 
капитал к а к  поставщики в армию, и теперь — крупнейшие местные 
банкиры в провинции». «Они основали банковское дело в основном на 
современных началах  и выписываю т чеки, как современные банки. 
В добавление к банковскому делу они такж е имеют много деревень — 
4 большие деревни в П ендж абе, 89 — в этой провинции: 60 в дистрикте 
Саугор, 25 — в Райпуре, 4 — в Д ж аббальпуре» п .

К ак правило, банкирьы проф ф ы  являлись помещ иками-абсентеиста- 
ми, для которых землевладение в основном было побочным продуктом 
ростовщических операций. Хотя для  большинства таких банкиров-по- 
мещиков главными оставались их традиционные занятия в сфере кре
дита, торговли или промышленности, они широко разверты вали ростов
щические операции через агентов-хавальдаров и сеть ссудных касс в 
своих поместьях. Так, крупный ш рофф и помещик-абсентеист Б ахадур 
Д еш панде из Н агпура заявил, что источник его дохода — «земля и ссу
ды». Член сельского Законодательного совета крупный помещик и ро
стовщик округа Б ан дара Ганпатрао П анде «ведет ростовщическое де
ло через агентов во многих частях округа и имеет лавку  в своих дерев
нях», а шроффы Д ж агеш варао  и Гопал pao из семьи банкиров Бути в 
Н агпуре такж е ссужаю т деньги и зерно через своих агентов во многих 
округах провинции12. В целом выгоды ростовщичества, по-видимому,

7 СРВЕС, vol. 3, р. 546.
8 СРВЕС, vol. 2, р. 503.
9 Ibid., р. 463.
10 СРВЕС, vol. 4, р. 816.
“ СРВЕС, vol. 2, pp. 495—496.
ia СРВЕС, vol. 1, p. 143; vol. 2, pp. 155, 581. Мальгузары Нагпура, крупного центра 

туземных банкиров и помещиков-абсентеистов, получали 736 тыс. в виде процентов на 
долг в 6,8 млн. рупий.
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намного п-ревышают их доходы от ренты, и они ж алую тся, что «земле
делие не оправды вает себя».

В колониальной Индии в условиях торможения самостоятельного 
экономического развития и господства феодально-помещичьей собствен
ности в земледелии торгово-ростовщический капитал получил гром ад
ное развитие; он целиком господствовал в сфере сельского кредита, в 
значительной степени контролировал скупку и первые этапы движения 
сельскохозяйственной продукции к рынку. Отмененное источниками 
оживление деятельности торгово-ростовщического капитала на первом 
этапе общего кризиса капитализм а свидетельствовало о дальнейш ем 
развитии товарного производства и денежных отношений в сельском 
хозяйстве. Интенсификация ростовщических методов — одна из наибо
лее характерны х особенностей помещичьей эксплуатации в указанный 
п ер и о д 13; она имела огромное значение в обезземеливании кресть
янства.

Чрезвычайно большие размеры принял переход земли к ростовщи
кам в хлопковых районах Берара. «Повсюду именно ростовщический 
класс накапливает земельную собственность», — сообщил М ирза Рах- 
ман Бег, член Законодательного собрания округа Акола, Банковской 
комиссии. П рава отчуждения земельной собственности, которые имели 
крестьяне в районах земельно-налоговой системы раятвари Б ерара, 
стали, по его выражению , «проклятием для людей». Зем ля кхатедаров- 
собственников переходит в руки «иностранных ростовщиков, и среди 
них марвари — самые известные». Только в округах Акола и Д ж аль- 
гаон марвари стали собственниками 1/5 земли и, по его убеждению, в 
следующие пять лет зах ватят  еще 2/5 14. М ногие заимодавцы , заявил 
адвокат С ахасрабудхи Комиссии по сельскому хозяйству, приш лые 
люди, осевшие в Б ераре и ставшие теперь владельцам и сотен акров 
земли. Другой свидетель показал, что в округе Акола ростовщ икам при
надлеж ит 20% земли, а 90% оставш ейся — залож ено им ж е 15.

Свидетели, представш ие перед комиссией, утверж дали, что «за по
следние 50 лет 1/6 обрабаты ваемой земли в Б ераре переш ла в руки 
неземледельческих классов, занимаю щ ихся ростовщичеством» 16. Д аж е 
если эти цифры неточны, несомненно, что захват ростовщиками зем ель
ной собственности крестьян в Бераре происходил значительно быстрее 
именно на основе развития товарно-денежных отношений. Во-первых, 
в районах раятвари  не сущ ествовало никаких ограничений на отчуж де
ние земли. Во-вторых, хлопковый бум «вызвал общее стремление к по
купке или аренде земли по очень высоким ценам». Цены на землю  под
нялись, появился крупный класс спекулянтов, вкладываю щ их капиталы  
в скупку земли» 17.

В период мирового экономического кризиса последовало падение 
цен на хлопок, что необычайно увеличило задолж енность крестьянства. 
На хлопковые районы Ц ентральных провинций, вклю чая Берар, при
ходилось 66% крестьянской задолженности: 213,8 млн. из 364,6 млн.

13 О причинах интенсификации ростовщических методов см.: В. И. Павлов, Очерк 
деятельности торговцев и ростовщиков в колониальной Индии, стр. 133, 147, 159; А. Ме
довой, Ростовщический капитал в сельском хозяйстве Индии, стр. 152—154.

14 CPBEC, vol. 3, р. 71.
15 «Roval commission on agriculture in India», vol. 4, London, 1928, p. 65. (далее —

RCAI); CPBEC, vol. 1, p. 291.
16 CPBEC, vol. 1, p. 354; vol. 3, pp. 316, 333.
17 CPBEC, vol. 3, p. 186.
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рупий, — в среднем 555 рупий на семью чю сравнению с 296 в пшенич
ных, 59 в рисовых и 82 в горных районах. По оценке Банковского ко
митета, 40% общих расходов по обработке в хлопковой зоне поглощ а
ли краткосрочные (сезонные) ссуды, которые ежегодно занимались и 
выплачивались после уборки урож ая, «если не было серьезного недо
рода» 18.

Хлопковый бум и последующее падение цен усилили переход земли 
в руки ростовщиков и мальгузаров. Последние стали заводить соб
ственные хозяйства на приобретенной земле. Н апример, в округе Н им ар 
в результате бума мальгузары  захватили ценные земли м алик-м акбуза; 
в одной из этих деревень две трети земли перешли к ростовщикам 19.

П ереход земли в руки новых помещиков, не занимавш ихся веде
нием хозяйства, сопровождался экспроприацией наследственных прав 
аренды и превращением бывших собственников в бесправных аренда
торов.

При такой централизации земельной собственности рост зем левла
дения был «мало связан с изменениями в характере землепользования, 
а приводил главным образом к росту мелкокрестьянской кабальной 
аренды. Крестьянин вновь соединялся с землей, но на худших усло
виях, в качестве полуфеодального мелкого арендатора-издольщ ика 20:< 
Бесправный арендатор терял заинтересованность в обработке земли. 
«Один из результатов подобного положения — уменьшение продуктив
ности хозяйства, поскольку ростовщик сдает землю в аренду с такой 
нормой ренты, которая оставляет земледельцу очень мало инициативы 
для выращ ивания хорошего у р о ж а я » 21. Переход земли часто не пога
шает всего долга, и ростовщик становится кредитором «собственных 
арендаторов», низводя их до положения «экономически зависимых ра
бов» и полностью подчиняя сельскохозяйственное производство свое
му контролю 22. В этих случаях, как  указывает, например, М адрасский 
комитет по обследованию кредита, трудно провести четкую грань и. 
определить, «является ли фактический земледелец батраком или суб
арендатором». И тот и другой берут взаймы у помещ ика, получают у 
него семена, скот и из года в год влачат ж алкое сущ ествование, отда

18 СРВЕС, vol. 1, pp. 113—115, 122.
19 Ibid., pp. 120, 136; CPBEC, vol. 2, p. 351. М а л ь г у з а р  — местное название по

мещика; м а л и к - м а к б у з а  — особая привилегированная прослойка мелких феодаль
ных собственников в Центральных провинциях. В 80-х годах XIX в. права малик-макбуза 
получили «лица, которые, как обнаружилось, владели землями без перерыва, дольше, 
чем те, кому первоначально были дарованы права мальгузара на все село». Они платили 
ренту по пониженным ставкам, имели полные права отчуждения, продажи и заклада сво
ей земли даже без согласия вышестоящего помещика, чего были лишены другие арен
даторы. Земельный налог малик-макбуза вносил непосредственно правительству черев 
мальгузара, удерживавшего определенный процент в свою пользу «за обязанности по 
сбору земельного налога». В 1929 г. в Центральных провинциях имелось 750 тыс. акров 
на правах малик-макбуза. «Их экономический статус ненамного ниже, чем мальгузара» 
(СРВЕС, vol. 1, pp. 18, 43, 291).

20 О значении издольщины как переходной формы хозяйства см.: С. А. Кузьмин, 
Издольное хозяйство в Синде во второй половине XIX в., — «Краткие сообщения Инсти
тута востоковедения», XXVI И, 1958; Г. Котовюкий, Аренда и арендные отношения в Та
милнаде (Южная Индия) в 1917—1939 гг., — «Ученые записки Института востокове
дения», М., 1955; В. Г. Растянников, Об эволюции издольной аренды в Индии, — «XXV 
Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР», М., I960).

21 «Central banking enquiry committee 1929—31», vol. 1, pt I, Delhi, 1930, p. 59' 
(далее — СВЕС).

22 «United provinces provincial banking enquiry committy 1929—30», vol. 2, Calr- 
cutta 1930, pp. 362, 442 (далее — UPPBEC), CPBEC, vol. I, p. 46.
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вая  помещику 60 и д аж е 80% у р о ж а я 23. При кабальной издольной 
аренде, ухудшаемой долговыми отношениями, натуральная рента гораз
до выгоднее для ростовщика, так как он в этом случае выступает скуп
щ иком сельскохозяйственной продукции, получая ее в виде процентов 
по долгу либо по низким, заранее установленным ценам. «Ссудные опе- 
■рации даю т ростовщику возможность строго контролировать жизнь де
ревни, и он, естественно, рассчитывает, что вся продукция долж ника бу
дет реализована через него» 24.

С тараясь вы ж ать из арендатора все возможное, ростовщик не де
лает даж е необходимых улучшений, а использует традиционные методы 
¡ведения хозяйства (условия его собственного сущ ествования), принося
щие ему наибольшую выгоду. «Подобный человек не тратит ни копейки 
на улучшение хозяйства. Он рассматривает приобретение земли как 
лю бое другое капиталовложение. Его единственная цель — извлече
ние денег из своих арендаторов в наибольшем количестве с предель
ной .интенсивностью»25. Таким образом, первым следствием перехода 
земли к «жадному до денег выскочке» было усиление тяжести фео
дальной эксплуатации, до этого носившей более или менее патриар
хальный характер. Этот метод ведения хозяйства ведет не к капитали
стическому земледелию, а к самым кабальным формам полуф еодаль
ной аренды и приобретает еще более хищническую форму, подрывает 
воспроизводство крестьянского хозяйства. Н орма ростовщической 
эксплуатации характеризуется стремлением поглотить весь избыток 
сверх .необходимого продукта. М аркс отмечал, что «ростовщичество не 
изменяет способа производства, но присасывается к нему как паразит 
и доводит его до ж алкого состояния. Оно высасывает его, истощ ает и 
приводит к тому, что воспроизводство соверш ается при все более сквер
ных условиях» З6; парализуя производительные силы, ростовщичество 
консервирует старый способ производства как условие существования 
самого ростовщика.

Ростовщичество меш ало развитию капитализма, отвлекая огромные 
средства от производительного использования на расширение хозяй
ства, задерж ивая классовую дифференциацию в деревне.

Распределение задолженности по группам хозяйств показывает, 
что больш ая часть долга приходилась на беднейшую и наименее обес
печенную группу крестьянства, имеющую до пяти акров земли. Основ
ная масса крестьянских хозяйств, задавленная ростовщической эксплуа
тацией и помещичьим пнетом, была лишена возможности приобретать 
лучший инвентарь, семена, удобрения или производить какие-либо до
полнительные капиталовложения 27. Н а улучшение сельского хозяйства 
ш ло не более 5— 10% займов, на выплату старых долгов — 25—30% 
и на текущие сельскохозяйственные расходы 15—20 %28. Ростовщ иче
ская эксплуатация служила серьезным препятствием и для хозяйствен
ной деятельности зажиточной прослойки села, поглощ ая в виде уплаты 
старых долгов и процентов значительную часть их накоплений и дохо

23 «Madras provincial banking enquiry committee», vol. 1, Madras, 1930, pp. 14—15 
.{далее — MBEC).

24 «Famine enquiry commission, final report», Madras, 1945, pp. 463—464 (далее — 
iFECFR).

28 UPPBEC, voil. 1, p. 104.
26 К. Маркс, Капитал, ч. II, — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 25, ч. II, 

«стр. 145— 146.
^.UPPBEC, vol. 1, pp. 82, 97.
28 MBEC, vol. 1, p. 78; OPBEC, vol. 2, p. 556.
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дов. Источники отмечают, что «даж е зажиточные крестьяне вынужде
ны превращ аться в арендаторов, работаю щ их на кредитора».

Ростовщичество отвлекало огромные денежные средства в непро
изводительную сферу полуфеодальной эксплуатации. В М адрасе, * по 
данным Банковского комитета, при проценте, равном 12, в руки ростов
щиков попадало 30% валовой продукции сельского хозяйства. В Ц ент
ральных провинциях при сельской задолженности в 364 млн. рупий 
рента-налог составляла 28,2 млн., а процент на долг — 72,9 млн. 
рупий.

В целом по Индии Банковский комитет определил земельный налог 
в 350 млн. рупий, ренту, уплачиваемую  сверх налога, в сумму в 1,5 р а 
за большую, а вероятную величину процента по долгу минимум в 
1 млрд. рупий29. По подсчетам индийского ученого Д ж айна, в 30-Х 
годах ростовщики получали в виде процентов 1,5 млрд. рупий, т. е. сум
му, в три раза превышающую земельный н ал о г30.

В рассматриваемый период усиливается приток капитала из города 
в сельские районы. М елкая городская буржуазия, бурж уазная интел
лигенция, «городские спекулянты» и просто денежные люди видели в 
покупке земли источник твердых доходов: «повсюду отставные прави
тельственные служащ ие и даж е клерки сосредоточили в своих руках 
огромные зем л и » 31. Отмечая причины такого явления, профессор Му- 
керджи заявил Комиссии по сельскому хозяйству, что «покупка земли 
обеспечивала в Индии известное социальное положение. Поэтому они 
(м елкая городская бурж уазия и лица либеральных профессий) стремят
ся скорее вложить свои капиталы в землю, чем в промышленность и 
торговлю. Н аш и адвокаты и лица свободных профессий сплошь и рядом 
обзаводятся землей» 32. Главными причинами перелива капитала в сель
ские районы, так  ж е 'как и «растущ ая тенденция вклады вать капиталы  
в ростовщичество среди тех, кто их накопил», были не только социаль
ные обычаи и традиции. Это объяснялось слабым развитием промышлен
ности, отсутствием выгодных сфер применения капитала в городе, т. е. 
находилось в тесной связи с общеэкономическим развитием страны к ак  
колониального придатка метрополии. Рост новой прослойки земельных 
собственников несомненно свидетельствовал о развитии денежных от
ношений и о дальнейшем обуржуазивании земельной собственности. 
Однако его конечным результатом было увеличение новой прослойки 
паразитических рентополучателей, что не вело к созданию самостоя
тельных хозяйств, а было лишь простым вложением капитала, обеспе
чивавшим твердый доход и «постоянную ренту». «Я могу сидеть в К аль
кутте ,— заявил владелец фирмы „М орган, Уокер и с°“ А. Л . Морган* 
Комиссий по сельскому хозяйству, — и быть владельцем пая какого- 
нибудь поместья, и мне неинтересно знать, улучш ается ли это по
местье; я хочу из него извлечь деньги, это просто система извлечения 
денег. Люди приходят в суд и покупают там с аукциона поместья, они; 
не знают, где оно находится, это просто пай в 1 анна, каури пай и т. д-

ОВЕС, vol. 1, pt 1, p. 96.
30 По подсчетам Пальма Датта, это заниженные цифры; он определил ренту в 1,5 — 

2 млрд., а ростовщический процент при минимальной ставке 11 % — в 2 млрд. рупнй 
(Пальм Датт, Индия сегодня, М., 1948, стр. 260—261).

31 СРВБС, vol. 3, р. 310; BGFBEC, vol. 2, р. 853; АВБС, vol. 1, pp. 178—180.
м RCAI, vol. 4, p. 406; «Материалы Королевской комиооич по сельскому хозяйству 

в Индии», М., 1935, стр. 245 (далее — «Материалы...»).
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Это просто означает, что вы имеете право :на столько-то рупий или анна 
из всей собранной ренты» 33.

О днако в дальнейш ем формировании капиталистического зем леде
лия новые группы собственников сыграли значительную роль. Н екото
рые адвокаты, правительственные чиновники, увлеченные идеями улуч
ш ения земледелия, пытались вести свои хозяйства, основанные на наем 
ном труде, заводили улучшенный инвентарь, скот, пользовались сорто
выми семенами. К ак правило, их попытки кончались неудачей, поскольку 
в  условиях господства феодально-помещичьей собственности и коло
ниального гнета отсутствовали необходимые предпосылки свободного 
развития капитализма. В дальнейш ем многие из них были вынуждены 
вернуться к сдаче земли в издольную аренду и к сложивш имся методам 
ростовщической эксплуатации. Засилье допотопных форм капитала, 
которые «повсюду стоят на пути действительного капиталистического 
способа производства и гибнут по мере его развития», свидетель
ствовало о незначительном развитии капитализма в индийской деревне. 
В. И. Ленин подчеркивал, что соотношение торгово-ростовщического и 
промышленного капиталов ¡находится в обратной зависимости 34.

* * *

На основе широкого развития товарно-денежных отношений и уси
ления ростовщических методов эксплуатации на первом этапе общего 
кризиса капитализм а в различных провинциях Индии склады вался в
зависимости от степени развития торгово-ростовщического капитала и
исторически сложивш ихся форм земельной собственности определенный 
господствующий тип землевладельца-ростовщ ика. Колониальная адми
нистрация, а вслед за ней английская и индийская научная литерату
ра, классифицировала ростовщиков на профессионалов (городских, 
сельских, странствующ их) и непрофессионалов (землевладельцев, адво
катов, пенсионеров, торговцев и духовенство) 35. Д ля крупных городских 
и сельских ростовщиков, банкиров, торговцев, адвокатов и чиновников 
главными остаю тся ,их профессиональные занятия, а землевладение 
являлось результатом покупки поместий или захвата крестьянской зем 
ли . Н ас интересуют причины необычайно широкого и глубокого распро
странения ростовщических методов эксплуатации среди землевладель- 
цев-помещиков, феодальных посредников, крестьян-раятов, а такж е 
роль и значение этих методов в возникновении самостоятельного денеж 
ного имущ ества, независимого от земельной собственности, в накопле
нии в сельском хозяйстве, как важном и необходимом условии капи
талистической эволюции эксплуататорских классов.

В районах господства земельно-налоговой системы заминдари в 
¡Бихаре, М адрасе, Соединенных и Ц ентральных провинциях преобладал 
помещ ик-ростовщик 36.

В Соединенных провинциях многие помещики «являю тся по про
исхождению  профессиональными ростовщиками, ставшими зам индара-

33 «Материалы...», стр. 123. Банковский комитет по Бихару и Ориссе отмечал, что 
сбережения городских жителей, вложенные в земельную собственность, состоят «не 
только в покупке постоянных прав аренды для целей обработки, но в приобретении прав 
собственности, представляющих собой главным образом право собирать ренту» («Мате
риалы...», стр. 245).

34 В. И. Ленин, Развитие капитализма в России, — Полное собрание сочинений, т. 3, 
стр. 177.

35 ОВЕС, vol. 1, pt 1, p. 72.
36 RCAI, .vol. 6, pp. 6, 90.
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ми вследствие разорения своих клиентов-заминдаров» 37. Тот ж е тип ро- 
стовщ ика-зам индара вполне отчетливо слож ился и в Бихаре. В округе 
П атна и в «большинстве других районов собственно Б ихара ростовщик 
или б а н к и р — одновременно и землевладелец. Приобретение земли ча
сто служ ит естественным результатом его ростовщических операций, а 
в некоторых случаях занятие ростовщичеством было естественным ре
зультатом  ¡накопления доходов с земельной собственности. Часто обра
баты ваем ая зем ля служит залогом, принимаемым ростовщиком, доля 
которой в конечном счете попадает к нему в руки, и он становится зем 
левладельцем » 38.

По данным Банковского комитета, в зам индарских районах поме
щ ик-ростовщ ик заним ает главное место в кредитовании крестьян. 
В Ц ентральных, Соединенных провинциях и М адрасе на его долю при
ходилось соответственно 11,8, 39,9 и 47% сельскохозяйственного долга. 
О б  удельном весе помещиков-ростовщиков в кредитовании крестьян
ства даю т представление следующие примеры. Н а каж ды е 100 тыс. 
сельского населения Соединенных провинций приходилось 409 ростов
щиков, из них 307 помещиков. И з 250 ростовщиков округа Д руг в Ц ент
ральных провинциях «100 являю тся мальгузарам и, прибегающими к 
ростовщ ичеству в качестве вспомогательного занятия». И з 500 чело
век, занимавш ихся ростовщичеством в деревнях с кооперативными об
щ ествами округа Х адж ипура Соединенных провинций, .ростовщики-зем
левладельцы  составляли 50% , а зам индары  и баниа — по 20% 39.

О безземеливание крестьянства принимало особенно резкие формы, 
когда его кредитором выступал помещик. О сновная масса трудящ ихся 
деревни — малоземельны е крестьяне-арендаторы  и сельскохозяйствен
ные рабочие — редко могли предоставить профессиональным ростов
щ икам надеж ное обеспечение и попадали в полную зависимость от по
мещика. Авансирование сезонных потребностей арендаторов зерном и 
деньгами было широко распространенной практикой в поместьях за- 
миндаров, получившей отраж ение во всех источниках. О днако надо учи
тывать, что предоставление кроме земли других средств производства— 
посевного м атериала, удобрений, инвентаря и т. п. — на кабальны х 
условиях неизбеж но заставляло  помещика «вмеш иваться» в производ
ство и изменяло самый характер  производственных отношений, при 
этом ростовщические методы авансирования ускоряли процесс концен
трации средств производства на одном полюсе и пауперизацию  на дру
гом.

Помещики-ростовщики — наиболее опасные кредиторы, ибо у них 
«естественное стремление» приобрести землю проявлялось сильнее, чем 
у 'ростовщиков-профессионалов, а существующие законы  в отношении 
наследственной аренды давали  мальгузару-ростовщ ику «опасно ш иро
кие возможности захватить, если он пожелает, землю своих арендато- 
ров-заемщ иков» 40. Ц ентральный Банковский комитет отмечает, что «по
мещики — наиболее страш ные кредиторы, поскольку они приобретаю т

37 UPP1BEC, vol. 1, pp. 125— 127; vol. 2, p. 334.
38 Показания Джугул Кишор Нарайна, мунсифа г. Патны (ВОРВБС, vol. 2, р. 245).
39 UPPBBC, vol. 1, р. 30; СРВБС, vol. 4, р. 986; ВОРВБС, vol. 2, pp. 403, 405. За

миндары округов Бхагальпур и Тирхат в Бихаре занимались ростовщичеством, потому 
что «тесные связи заминдара с земледельцем обеспечивают особо благоприятные условия 
для реализации налогов с арендаторов» (UPPBEC, vol. 1, р. 22).

40 CPBiECi vol. 1, p. 354. Земля должника, перешедшая к помещику при помощи 
зарегистрированной продажи и передачи права владения, становится его zirat, т. е. 
усадебной землей (ВОРВБС, vol. 2, p. 415).
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двойную власть над арендаторами. Если арендатор платит ренту, но 
не платит проценты по долгу, то помещик мож ет возбудить дело в н ало
говом суде. Но хуже всего то, — говорится в отчете, — что помещ ик 
мож ет по своему выбору прибавить все платеж и к долгу и держ ать 
арендатора на положении недоимщика по аренде, а это означает, что 
он может наложить арест на урож ай последнего в уплату долга, что 
дает ему право сгона арендатора с земли по выбору... А рендаторы бы 
ваю т иногда вынуждены уступить свои права помещику для ликвида
ции долгов» 41. П рактика ростовщических ссуд позволяет помещику уве
личивать свою долю в произведенном продукте и отбирать' у крестьян 
значительную часть прибавочного и необходимого продукта в форме 
ростовщического процента и постепенно превратить задолж енность в 
орудие кабальной зависимости. Крестьяне теряю т свои наследственные, 
переходившие из поколения в поколение права аренды и превращ аю т
ся в бесправных арендаторов, которых помещик мож ет согнать по ж е 
ланию. Интересны указания источников о том, что помещ ики-ростовщи
ки заставляю т задолж авш их арендаторов обрабаты вать свои личные 
земли в счет погашения д о л го в 42. Т ак ростовщ ическая кабала превра
щ ается в основу отработок 43.

Приведем пример «постановки дела» во владении ,мальгузара-ро- 
стовщика Сетха Гулабчаяда в селе А бхана в округе Д ам ох Ц ентраль
ных провинций. И з 1:28 арендаторов только 20 не имели долгов. О бщ ая 
сумма задолженности составляла 129 тыс. рупий деньгами и 468 *манис 
зерном, из которых 98,9 тыс. рупий были долгом «более чем пятидесяти
летней давности». «Недавний долг» в 49,4 тыс. рупий был меньше общ е
го дохода села на 5 тыс. и в 23 раза больш е земельного налога. П о л о 
вина долга была обеспечена землей, на каж дого арендатора приходи
лось в среднем 453 рупии, и д аж е процент по долгу в 5 раз превы ш ал 
арендную плату. В плохие годы м альгузар не делает ничего, чтобы взы 
скать долг, но «в хорошие захваты вает урож ай, оставляя только доста
точный зап ас на питание и расходы на одежду». По словам арендатора, 
«даж е жить в деревне само по себе является (постоянным, вечным го
лодом». «К аж ется невероятным, — пишут авторы отчета, — что арен
даторы, их дети и внуки смогут вообще когда-либо освободиться от дол
га. Д аж е  если они откаж утся от земли, долг будет продолж ать висеть 
над ними... Арендаторы села не хотят права отчуждения земли, так  
как  единственная перспектива в результате предоставления -им этого 
права — потерять землю, но ...’мальгузар, по-видимому, не хочет их 
зем ли » 44.

Таким образом , ростовщ ическая кабала стала особенно выгодной 
формой эксплуатации и обеспечивала помещ ику-ростовщику такие до
ходы, что он д аж е не был заинтересован в сгоне непосредственных 
производителей с земли для ведения собственного хозяйства или после
дующей сдачи ее в аренду 45.

41 СВЕС, vol. 1, pt 1, p. 76.
42 UPPBEC, vol. 1, p. 303; BOPBEC, vol. 2, p. 415.
43 CAABEC, vol. 4, pp. 58, 257; «Материалы...», стр. 238. На это впервые указал 

Р. Ульяновский.
44 СРВ ЕС, vol. 2, pp. 268—271.
45 Эту же тенденцию отметил Банковский комитет. В Центральных провинциях 

ростовщики не стремятся приобретать земельную собственность: «большинство их наш
ло более выгодным получать платежи деньгами, потому что прибыли от ростовщичества·,, 
если оборот достаточно быстрый, значительно больше, чем те доходы, которые может
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В ©еле-Сикхи округа Саугор задолж енность арендаторов в 21 раз 
превыш ала арендную -плату, и мальгузар-ростовщ ик давно мог зах в а 
тить земли на правах постоянной наследственной аренды в исполнение 
судебных дел за долги. Однако он предпочитал держ ать  арендатора в 
долгу, д авая  ему едва необходимое для жизни и еж егодно захваты вая 
остальную часть дохода от сельского хозяйства 4'°· Отчет Комитета при
водит данные по поместьям фирмы Ч андмал (округ С атпура), Сетха 
Д алчанда и других владельцев (округ Д ам ох), где задолж енность до
стигла такой точки, «когда для экономии бумаги и чернил» дальнейш ая 
задолж енность пр проценту не записы вается, запись' в книгах остается 
постоянной... кредитор забирает весь урожай и дает  арендатору зерно, 
чтобы продерж ать его до нового урож ая 47.

Второй, гораздо более важной и многочисленной группой земле- 
владельцев-ростовщ иков были так  называемые ростовщики^раяты. О т
меченное всеми источниками этого периода «появление нового типа 
ростовщиков, ведущих свое происхождение из земледельческих кл ас
сов» 48, было новым явлением в развитии индийского сельского хозяй
ства. Оно объяснялось широким проникновением ростовщического .ка
питала в деревню и необычайно большой выгодностью ростовщической 
эксплуатации.

Банковский комитет по П ендж абу рассматривал рост раятов-ро- 
стовщиков «одной из наиболее поразительных особенностей сельской 
экономики провинции», которая «представляет собой важ ное измене
ние в жизни деревни». Отчеты Комитета по Бихару и Ориссе, Соеди
ненным и Ц ентральным провинциям такж е свидетельствую т, «что зн а
чение обычного раята как ростовщ ика повсюду увеличивается», что по
мимо обычного сельского ростовщ ика, лавочника, торговца и помещ ика 
«в каж дой деревне два-три заж иточных раята занимаю тся ростовщиче
ством »49. В аж но отметить, что этот тип ростовщика наиболее заметно 
сложился в районах раятвари и крестьянского зем левладения, где сель
ская верхуш ка, по-видимому, обладала более благоприятными возм ож 
ностями для обогащ ения. Так, в М адрасе, «вероятно, более половины 
ростовщических операций велись раятам и. Более заж иточные раяты 
имели средства для  вложений. Д л я  них было выгодно ссуж ать почти 
все, что они имели, и заним ать позднее денежные средства для своих 
потребностей» 50. По данным инспектора кооперативных обществ в Д е 
ли, из 254 ростовщиков округа 84 были земледельцами. В Соединенных

получить с земли не занимающийся сельским хозяйством ростовщик... В настоящих ус
ловиях во всяком случае ясно, что ростовщики как класс не стремятся приобретать 
больше земли, а получают ее только в качестве последнего средства в уплату долгов» 
(СРВЕС, vol. 1, p. 35).'

46 СРВЕС, vol. 2, pp. 239—240.
47 RCAI, vol. 6, p. 6.
48 СВБС, vol. 1, pp. 1, 76. Комиссия по выяснению причин голода в Бенгалии пишет 

о Пенджабе: «Теперешний деревенский ростовщик не тот, каким он был каких-то 40 лет 
назад. С развитием ирригации, правительственной службы, торговли с заграницей и при
вычкой к бережливости возник новый тип сельского ростовщика, принадлежащего к зем
ледельческому классу, который гораздо больше жаждет земли, чем старый тип ростов
щика, обычно соглашавшийся на продажу или заклад земли только тогда, когда он те
рял надежду на уплату как процентов, так и основного долга». В Соединенных провин
циях «п-оявился новый тип поставщика сельского кредита... из заминдаров или класса 
земледельцев» (FECFR, pp. 465—466).

41 UPPBEC, vol. 1, pp. 1138, lf40; BOPBEC, vol. 2, p. 27; vol. 3, p. 36; CPBEC, vol. Ц 
p. 95; vol. 4, p. 933.

50 MBEC, voll. 1, p. 79. В 12 типичных деревнях Мадраса, подробно обследованных 
Банковским комитетом, на долю ростовщика-раята приходилось 47% задолженности.
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провинциях на их долю в целом приходилось 14%, а в отдельных рай
онах до 50% сельской зад олж ен н ости 51.

Рост численности и усиление активности ростовщ ика-раята в П енд
ж абе, М адрасе, Соединенных и Ц ентральны х провинциях и отчасти 
в Бихаре несомненно свидетельствовали о расширении -сферы действия 
тоогово-ростовщического капитала на базе развития товарно-денежных 
отношений в сельском хозяйстве. В то ж е время это показывает, что 
в ходе .имущественного расслоения индийского крестьянства склады 
вается новая социальная прослойка деревни. Особенностью индийского 
кулачества и заж иточной деревенской верхушки было то, что они соче
тали полуфеодальные и капиталистические методы эксплуатации 52. О д
нако в условиях колониально зависимой страны торгово-ростовщ ическая 
деятельность кулачества была естественным выходом для денежных 
накоплений: «в нынешних условиях для крестьянина, имеющего свобод
ные денежные средства, ростовщичество — единственная форма доход
ных и легко осуществимых капиталовложений» 53- Эволюция заж иточ
ной верхушки дерев/ни в сельскую бурж уазию  могла осущ ествляться 
лишь в традиционных ф орм ах накопления денежного имущества путем 
ростовщ ичества и захвата земли у долж ника, попавшего в безысход
ную кабалу. Источники отмечают, что у ростовщ ика-раята — «самого 
сурового и безж алостного из всех заимодавцев» — стремление к приоб
ретению земли проявлялось особенно си л ьн о 54, поскольку это было 
единственной возможностью  увеличить хозяйственную площ адь для 
сельской верхушки.^ Высокая цена земли, объяснявш аяся монополией 
помещиков на землю , делала невозможной аренду земли на капитали
стических началах. П редпринимательские хозяйства в отдельных рай
онах развивались исключительно среди крестьянства, владевш его боль
шими земельными участками на правах собственности и имевшего ряд 
Ф еодальных привилегий по сравнению с основной массой крестьянства. 
Капиталистическое развитие низших и худших форм капитала — тор
гового и ростовщического, сосредоточенного в руках деревенской 
верхуш ки, говоря словами Л енина, зависело «от окруж аю щ их обстоя
тельств, от большего или меньшего вытеснения азиатчины и распростра
нения культуры »55. Таким главным препятствием, сдерживаю щ им пре
вращ ение денежных накоплений в сельскохозяйственный производ

51 СААВЕС, vol. 1, pp. 78, 308; UPPBEC, vol. 1, p. 50. В Бенгалии ростовщичеством 
особенно часто занимались феодальные посредники (Tenure-holders) (ВРВЕС, vol. 3, 
pp. 138—139).

62 Подробнее об особенностях формирования предпринимательской верхушки ин
дийской деревни см.: М. А. Максимов и В. Г. Растянников, Развитие капитализма в сель
ском хозяйстве и аграрные реформы в слаборазвитых странах Востока в послевоенный 
период, — «Материалы по аграрным реформам на Востоке», М., декабрь 1958; Г. Г. Ко- 
товский, Индия, стр. 99— 101.

53 UPPBEC, vol. 1, p. 54. То же отмечает отчет Банковского комитета по Централь
ным провинциям: «...только те мальгузары и земледельцы накопили богатство, кто сое
диняет ростовщичество с ведением сельского хозяйства» (СРВЕС, vol. 1, р. 45): «Маль
гузары и земледельцы, которые одновременно и ростовщики, прежде всего являются 
мальгузарами и земледельцами, а уже потом ростовщиками и... мы обнаружили расту
щую тенденцию среди тех, кто накопил капитал, вкладывать его в денежные ссуды своим 
более бедным собратьям» (Ibid., р. 353).

54 «Ссуду часто выдают, рассчитывая получить землю заемщика, и, по-видимому, 
это наиболее часто делает раят-ростовщик, домогающийся земли, а не соукар (деревен
ский ростовщик-лавочник. — М. С.), который часто не хочет земли» (МВЕС, vol. I,
р. 228).

55 В. И. Ленин, Развитие капитализма в России, — Полное собрание сочинений, 
т. 3, стр. 70.
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ственный капитал и рост промышленного капитала в земледелии, 
являлся империалистический гнет.

* * *

С вязь помещичьего зем левладения с торгово-ростовщическим капи
талом »имела двойственный характер. Часть помещиков сами широко 
использовали ростовщичество как  метод эксплуатации крестьян, по сути 
дела были скорее ростовщиками, чем зем левладельцами, другие ж е 
превращ ались в помещиков за счет захвата крестьянских земель. 
Источники даю т такж е ряд  главным образом косвенных указаний и 
свидетельств о характере взаимоотношений помещиков с представите
лями ростовщического капитала по линии кредита, по их совместной 
роли и участию в основании и работе кооперативных обществ и бан 
ков. Этот вопрос имеет большое значение, поскольку показы вает, по к а 
ким направлениям происходило перерастание денежных накоплений, 
полученных за счет торгово-ростовщической эксплуатации и земельной 
ренты, в высшие формы капитала, позволяет уточнить противоречи
вую связь  помещичьего класса с представителям и национальной бур
ж уазии и наметившиеся противоречия части помещиков с английским 
империализмом.

В обеспечении денежных потребностей помещиков главную роль 
играли крупные представители торгово-ростовщического капитала — 
городские банкиры и торговцы, крупные сельские ростовщики, которые 
кредитовали внутреннюю, главным образом  оптовую, торговлю  и ф и
нансировали движение сельскохозяйственной продукции.

В начале 20-х годов в Бихаре было 150 крупных шроффов. Часть из 
них «специализировалась на финансировании заж иточных заминда- 
ров». М ногие помещики выплачивали земельный налог через «своих 
банкиров», вели через них свои финансовые дела, а некоторые даж е  
занимались ссудными операциями через ростовщ иков-банкиров. Клиен
тами крупных шроффов были главным образом собственники, посред
ники и очень заж иточные р а я т ы 56. Например, крупная марварийская 
фирма Д хандхания из города Бхагальпур (Б и х ар ), действовавш ая (в 
округах Монгир, Бхагальпур и Пурнеа, владела частным банком 
(«Деби П расад  бэнк») и вела крупную торговлю специями (вложено 
3 млн. рупий), одеждой (1,5 м лн .), сельскохозяйственной продукцией и 
зерном (2,5 млн. рупий), учиты вала векселя и принимала депозиты, 
причем платила на 3—5% больше, чем другие банки, а такж е широко 
заним алась ростовщичеством. В кредитование зам индаров фирма вл о 
ж ила 1 млн. рупий «собственного капитала»; это были долгосрочные 
ссуды из 9— 12% годовых. В кладчиками фирмы были 'главным образом 
крупные раяты  из округа Бхагальпур, владевш ие от 100 до 200 и более 
бигхов земли 57.

Особое место в кредитовании помещиков заним али крупные сель
ские ростовщики, плативш ие подоходный налог, число которых в Бихаре 
составляло 2530. Эта группа обеспечивала общие кредитные потребно
сти деревни и субсидировала торговлю, но «главные ссудные операции 
вела с помещиками». По оценке Банковского комитета, из 240 млн. 
рупий задолж енности зам индаров Б ихара 100 млн. приходилось на 
крупных сельских ростовщиков, 90 млн.— на долю городских банки

56 ВОРВЕ'С, уо1. 1, рр. 21—22, 35; уо1. 2, р. 15; уо1. 3, р. 19.
57 ВОРВЕС, уо1. 3, рр. 158—159.
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ров-шроффов и 50 млн. — на долю мелких ростовщ иков58. В целом 
686 шроффов и крупных городских ростовщиков Б ихара вклады вали  
в кредитование сельского хозяйства 15% своего капитала, состоящего 
из 55 млн. рупий собственных и 20 млн. заемны х средств. В Ориссе и 
Ч хота-Н агпуре половина, а в Бихаре около 75% задолж енности по
мещичьего класса приходилось на сельского ростовщика. П роцентная 
ставка для помещиков достигала, как правило, 9— 12 и не шла ни в 
какое сравнение с ростовщическими процентами для крестьян. Так, 
м альгузары  в Ц ентральных провинциях пользовались «хорошим креди
том» из относительно низкого процента — от 9% при закладе земли 
и другой недвижимости до 15% даж е без дополнительного обеспечения, 
поскольку высокая стоимость земельной собственности и отчуж дае
мость земельных прав  являлись достаточной гарантией для кредиторов.

Изучение задолж енности помещичьего класса не подтверж дает 
вывода Комиссии по сельскому хозяйству, что «крупные земельные 
собственники в Индии образую т наиболее легкую  и доступную добычу 
ростовщиков» 59. Другой источник отмечает, что экономическое полож е
ние м альгузаров в целом не дает оснований для беспокойства60. Так, в  
Бихаре и Ориссе и Ц ентральных провинциях задолж енность помещиков 
составляла соответственно 240 млн. рупий и 65,9 млн. из всего сельско
хозяйственного долга в 1550 млн. и 364,4 млн. рупий, т. е. соответ
ственно 15% и 18% 61. В Бихаре и Ориссе около 65% обследованных 
Комитетом помещиков имели долги, причем 22% из них имели зад о л 
женность до 1 тыс. рупий и только 7% — более 13 тыс. рупий. В Ц ент
ральны х провинциях 45% м альгузаров вообще не имели долгов. И х з а 
долж енность составляла 52,5 млн. рупий, а долг помещ икам составлял
39,2 млн. рупий, т. е. чистый долг равнялся 13,3 млн., или около 750 ру
пий на зем левладельца. В то ж е время они получали свыше 6 млн. ру
пий./ренты, н е считая доходов с усадебных зем ель—  в ореднем 120 ак 
ров на сем ью 62.

Таким образом, задолж енность помещиков еще раз подчеркивает 
их тесную связь  с представителями местного торгово-ростовщического 
капитала, совместную заинтересованность в ростовщической эксплуа
тации деревни. О днако надо учитывать, что часть денежных накопле
ний, полученных за  счет земельной ренты и ростовщической эксп луата
ции, направлялась через городских ростовщиков в развитие промыш 
ленности и торговлю, что отраж ало  процесс капиталистического разви 
тия помещичьего класса.

*1 * *

П осле первой мировой войны кооперативное движение стало расти 
более быстро, чем в довоенный период. П равда, оно затронуло только 
верхуш ку индийской деревни и развивалось неравномерно в различ
ных провинциях Индии. О днако в ряде районов зам индарского зем ле
владения кооперация росла довольно быстро. Ч асть крупных помещиков 
и тесно .связан н ая с  ними бурж уазная интеллигенция, государственные 
чиновники являлись основными держ ателям и привилегированных ак 
ций; из их числа в рабочий комитет, управлявш ий банкам и, обычно

58 ВОРВЕС, vol. 1, р. 35.
59 RCAI, vol. 15, р. 461.
60 СРВБС, vol. 1, р. 121.
61 CFBBC, vol. 1, рр. 104— 105; ВОРВЕС, vol. 1, рр. 48—50.
62 ОРВБС, vol. 1, р. 119.
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избирались половина директоров, а такж е секретари и руководители 
кооперативных обществ, контролировавш их деятельность банков и сель
ского кредита. И ногда ж е они становились основными вкладчиками 
кооперативных банков. Так, в Ц ентральном кооперативном банке Б и х а
ра и Ориссы и Кооперативном банке г. М узаф арпур — по сущ еству 
обычных акционерных бан ках  — эти три категории дали почти все 
вклады , причем на долю зам индаров приходилось 18 и 44% вкладов 
соответственно, а мелкие зем левладельцы  (a g ricu ltu ra lis t)  дали 8 и 
1 1 % 63.

. М ногие помещики, выступившие в качестве свидетелей перед 
Сельскохозяйственной и Банковской комиссиями, являлись директора
ми. почетными и действительными секретарями кооперативных банков 
и обществ. Зам индар Ранчи был ответственным секретарем К ооператив
ного банка Ранчи 64. Д иректорам и Провинциального банка Б ихара и 
Ориссы, а такж е Ц ентрального кооперативного банка Х азарибага со
стояли главным образом адвокаты  и заминдары . И з 15 директоров 
Кооперативного банка Р ан агхата только 3 были из города, а осталь
ные из сельских районов; его председателем являлся крупный помещик, 
частично сдававш ий землю  в аренду, а частично арендовавш ий земли 
дж ам иат. Этот банк выплачивал 7% на вклады  и одно время «из-за из
бытка денег» отказался принимать вклады  65.

В Ц ентральном кооперативном банке Д ели из 12 директоров 5 бы
ли из города, 4 представляли сельские общества и «оказывали некото
рое влияние на общую политику», а 3 — -происходили из сельских 
районов 66.

В центральны х банках Ч аигал  Р ад ж а  и Х арш инрапура помещ ики 
играю т такую  существенную роль, заявил судья и сборщик налогов 
Д ж . Пэдди в показаниях перед Сельскохозяйственной комиссией, что 
они «фактически выступают заминдарскими центральными банками», 
превративш имися в «машины по производству дивидендов» 67.

В поместьях крупных зам индаров кооперативные общ ества о рга
низовывались самими зам индарам и и по сущ еству были расширением 
сферы их ростовщической деятельности на новой основе. Так, зам ни- 
дар поместья Багхи *с доходом в 125 тыс. рупий в год Б абу  Ш ьямна- 
нанд Сахай, почетный секретарь и управляю щ ий Ц ентрального банка 
г. М узаф арпур, имел «несколько собственных кооперативных обществ»-68· 
Зам индар поместья Гохенпур (Северный Силхет, Ассам) Абдур Рахим 
Чоудхри организовал 25—30 кооперативных обществ; он ж е являлся 
председателем кооперативного общ ества в своем поместье, секретарем 
общ ества служил управляю щ ий его зам индарства, а членами — «его 
арендаторы». Главной целью выдачи займов было приобретение семян, 
скота, вы плата старых долгов. И нтересно отметить, что он ж е стал ини

63 ВОРВЕС, vol. 1, pp. 125, 151; vol. 2, p. 269; vol. 3, p. 208. Вкладчиками «Бэнк 
Джаганатх» в г. Пури, связанного главным образом с торговцами, были заминдары и 
священники (pandas). (ВОРВЕС, vol. 3, р. 67).

64 RCAI, vol. 13, р. 484.
65 RCAI, vol. 13, р. 188; vol. 4, р. 194; ВОРВЕС, vol. 2, р. 788.
66 СААВЕС, vol. 4, р. 302.
67 «Материалы Королевской комиссии по сельскому хозяйству в Индии», стр. 154. 

Свидетель, выступавший перед Банковской комиссией по Ассаму, предсказывал, что 
«ипотечные банки станут впоследствии заминдарскими компаниями» (АВЕС, vol. 2, 
р. 184).

68 ВОРВЕС, vol. 2, р. 180; vol. 3, р. 199.
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циатором организации ипотечного банка «для тех, кто имеет постоянные 
права» б9.

Рост .кредитной кооперации, какой бы узкой ни была сфера ее д ея 
тельности, усиливш ийся после первой мировой войны, составлял одну 
из форм концентрации капитала в индийской деревне и отраж ал  стрем
ление к созданию правильных капиталистических форм кредита. И мен
но здесь сталкивались и объединялись денежные накопления поме
щиков, заж иточных верхов деревни и ростовщиков.

М атериалы  Банковской и Сельскохозяйственной комиссий показы 
вают, что рост кредитной кооперации привлек внимание представителей 
торгово-ростовщического капитала. М естные банкиры и ростовщики 
«проявляю т тенденцию становиться главным агентом по предоставле
нию кредита мелким зем левладельцам  для расплаты  с долгами»; с не
давнего времени они «стали вклады вать деньги в центральные банки, 
становясь дольщ иками и директорами» 70. Особенно активное участие, 
судя по м атериалам  Банковских комитетов, принимали в организации 
кооперативных банков и обществ ростовщики в провинциях Ассам, Б ен
галия и Дели. Так, адвокат П. К. Ч акраварти , происходивший из сил- 
хетской семьи ростовщиков, стал секретарем Промышленного банка; его 
влож ения в ссуды достигали 50 тыс. рупий ежегодно. Другой ростовщик 
из г. Силхет С. К. Д ар, унаследовавш ий от отца капитал в 300 тыс. ру
пий, был секретарем сельского кооперативного общества, в котором 
«участвовали» еще три ростовщ ика71. Авторы отчета по Бенгалии отме
чают: «В некоторых случаях мы обнаружили, что профессиональные 
ростовщики превратились -в активных кооператоров и вложили основ
ную часть своих вкладов в центральные банки», а в ряде районов 
ростовщики вложили все деньги в кооперативные общ ества и «активно 
используют кооперацию для расширения своей деятельности» 72.

Разорение крестьянства в годы мирового экономического кризиса и 
отсутствие возможности свободно переводить капиталы  в другие сферы 
экономики привели к сужению базы торгово-ростовщического капитала 
в деревне, т. е. к тому явлению, которое было отмечено С ельскохозяй
ственной комиссией как  «зам ораж ивание» капи тала сельского ростов
щ ика 73. Этим можно объяснить заинтересованность и участие ростов
щического капитала в кооперации.

Кооперативные банки и кредитные общ ества способствовали обога
щению их организаторов — местных ростовщиков, адвокатов, помещ и
ков — и усиливали разорение и дифференциацию  крестьянства.

О днако в целом участие помещиков в сельской кооперации о тр аж а
ло начало  процесса перерастания денежного капи тала помещиков из 
«допотопных форм капитала», предшествующих капиталистическому 
способу производства, в банковский (денежный и ссудный) капитал, 
«образую щий существенный элемент капиталистического способа про
изводства» 74, т. е. тот ж е процесс капиталистического развития фео
дального помещика.

69 АВЕС, vol. 2, р. 153.
70 ВОРВЕС, vol. 1, pp. 133— 138.
71 АВЕС, vol. 2, p. 87; vol. 1, p. 179.
72 BPBEC, vol. I, p. 136; RCAI., vol. 4, p. 163. «В провинции Дели кооперативные 

кредитные общества представляют собой простые ростовщические организации» 
(СААВЕС, vol. 4, р. 2).

73 СВЕС, vol. 1, pt 1, p. 81.
74 См.: К. Маркс, Капитал, т. III,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 25, 

ч. II, стр. 142, 150.
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Главной сферой деятельности индийских кооперативных банков 
было финансирование внутренней оптовой торговли, учет векселей, пре
доставление кредита и ссуд под всевозможные ценные бумаги и изредка 
финансирование торговли сельскохозяйственными продуктами, а такж е 
финансирование первичных сельских кооперативов по ставкам, мало 
чем отличавш имся от ростовщического процента. Производственное кре
дитование заним ало очень незначительное место в их операциях, В то 
ж е время некоторая часть фондов центральных банков и кооперативных 
обществ использовалась помещ иками для выплаты старых долгов, вы 
купа залож енны х имений, для занятия ростовщичеством. Н апример, 
«Чхота Н агпур банкинг К°» (Акционерный банк Х азарибага, основан
ный в 1883 г.) «большую часть дела вел с зам индарам и и субвладель
цами». Б ан к кредитовал зам индаров, -поместьям которых угрож ала 
опасность перейти в опеку: ссуды до 5 тыс. рупий предоставлялись из 
18%, а выще 5 тыс.— из 12% годовых. Особенно охотно кредит банк д а 
вал помещ икам, занимавш имся торговлей продуктами сельского хозяй
с т в а — владельцам  зерновых с к л а д о в 75. П редоставление долгосрочного 
кредита крупным зам индарам  и владельцам  земли, где были располо
жены шахты, «поглощ ало большую часть ресурсов банка». Крупней
ш ая ссуда, вы данная зам индару в Х азарибаге, равнялась 30 ты-с. рупий, 
в Ранчи — 20 тыс. Отделения этого банка в Д хаи баде были связаны  по 
преимуществу с земельными собственниками, на участках которых были 
расположены шахты; в Х азарибаге и Д альтонгандж е — в основном с 
зам индарам и, а в Гиридихе — с торговцами.

«Бэнк оф Бихар», (г. П атна) «примерно четверть дел вел с зам ин
дарам и». Б анк владел домами стоимостью 60 тыс. рупий, приносившими 
3% годовых, и землей на 60 тыс. рупий, «дающей очень мало», в то 
время как ставка процента при ссудах зам индарам  под залог недвижи
мости равнялась 9 7б.

Свидетели, выступавш ие перед Комиссией и Банковским комите
там, — директора, секретари банков, регистраторы и инспектора коопе
ративных банков и обществ, адвокаты , судебные чиновники и зам инда- 
ры — в один голос утверж дали, что ссуды под залог земли были невы
годными, что «банки перегружены такими обязательствами», что «зе
мельный капитал — источник потерь для банка и директора пытаются 
сделать все возможное, чтобы избавиться от земли, д аж е с убытками» 77.

Трудности реализации земельной собственности банками корени
лись в характере аграрных отношений и монополии помещ ичьего зем ле
владения. Разбросанность, чересполосица, небольшие разм еры  крестьян
ских участков приводили к тому, что банки были вынуждены содерж ать 
специальный ш тат сборщиков налога 78, которые испытывали большие 
трудности в сдаче этих участков в аренду. Это увеличивало расходы и 
снижало прибыли по ссудным операциям. Существующ ее арендное з а 
конодательство давало  помещику право на часть покупной цены, а 
арендаторы  не имели права свободного отчуждения своих участков без 
его согласия. Акционерный банк г. К аттака (О рисса) «избегал доводить 
дело до реализации» залож енной земельной собственности крестьян не 
только из-за трудности в управлении, но и из-за трудности получить со
гласие зам индара на продаж у залож енного банку участка его аренда
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тора по Орисскому закону об аренде. М ах ар ад ж а Чхота Н агпура часто 
осущ ествлял свое право отнимать землю  у субвладельцев и сгонять 
арендаторов с земли, чем крайне затруднял оценку земли, и «права 
банка повисали в воздухе» 79.

Не меньшие трудности представляла реализация заложенной земли 
заминдаров. П ользуясь заинтересованностью  английского империализ
ма в укреплении и сохранении помещичьего землевладения — главной 
социальной опоры его господства в Индии, зам индары  всячески за т я 
гивали решение дел в граж данских судах. Чтобы закончить дело против 
зам индара, иногда требовалось несколько л е т 80. Кроме того, залож ен 
ное имение могло быть взято  в опеку для ликвидации долгов.

Таким образом, индийские акционерные банки в некоторой степени 
обслуж ивали помещ иков-заминдаров, особенно в тех районах, где по
следние играли большую роль в их организации. По данным доступных 
нам  источников, кооперативные и ипотечные банки вели около четверти 
дел с зем левладельцами. О днако в целом помещичий класс не участво
вал в кооперативном движении, оставался паразитическим получателем 
земельной ренты, заинтересованным лишь в усилении феодальной экс
плуатации. В то ж е время нельзя не отметить, что часть помещиков втя
гивалась в процесс развития капитализма и именно по этой линии углуб
лялись их противоречия с английским империализмом 81. Н апример, в 
требовании долгосрочного кредита их интересы совпадали с требова
ниями национальной буржуазии. Частный акционерный кредит был о г 
раничен теми крупными зем левладельцами, в основном плантаторами, 
которые располагали реальными рыночными ценностями. Английские 
акционерные и Имперский банки предоставляли ссуды только под залог 
сельскохозяйственной продукции.

*1 * *

Таким образом, ростовщический капитал играл двойственную роль 
в экономике колониальной страны. С одной стороны, экспроприация 
крестьянства вела к мобилизации земельной собственности в руках по
мещиков и закрепляла их монополию на землю  и основанные на ней по
луфеодальные методы эксплуатации. Безземельный крестьянин воссое
динялся с землей и с другими средствами производства на еще худших 
условиях, в качестве полуфеодального издольщ ика, не превращ аясь в 
свободного рабочего. Процесс раскрестьянивания происходил в медлен
ных мучительных формах непролетарского обнищания. С другой сторо
ны, «разорение владельцев имуществ», появление новых прослоек 
земельных собственников, подрывавших феодальную  монополию поме
щиков, служили «мощным рычагом образования предпосылок промыш 
ленного капитала» и подготовляли необходимые условия капиталистиче
ского способа производства в деревне.

79 ВОРВЕС, vol. 3, р. 5, 64, 89.
80 Бенаресский банк в г. Бхагальпур вел одну тяжбу с 1916 по 1929 г. (ВОРВЕС, 

vol. 2, р. 504; vol. 3, р. 216).
81 Так, в робких жалобах почетного секретаря Бихарской ассоциации заминдаров 

на ухудшающееся положение «землевладельческих классов», на то, что «правительство 
сделало до сего времени очень мало для подъема землевладельцев и лендлордов», ука
зывалось на недостаток кредита и денежных средств, поскольку ни Имперский, ни ан
глийские акционерные и обменные банки не финансировали заминдаров (RCAI, vol. 13, 
р. 487). Только 2 из 67 кооперативных банков Бихара имели кредит от Имперского бан
ка, который был обеопечен крупнейшими заминдарами провинции: махараджами Дарб- 
ханга и Хатхва, а также раджами Назарганджа и Банаули (СВЕС, vol. 2, pp. 87—88).
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Следует подчеркнуть, что накануне второй мировой войны эти про
цессы заш ли достаточно далеко. В .недрах аграрно-колониального строя 
произошли важ ны е социально-экономические изменения, были накопле
ны необходимые предпосылки для роста широкой основы капитализма 
в сельском хозяйстве. Эти потенциальные возможности, сдерж иваемые 
колониальным гнетом, могли привести (и действительно привели) к бы
строму развитию  капитализма, к а к  только главное препятствие к тако
му развитию  было ликвидировано.

Усиление торгово-ростовщической деятельности среди помещиков 
и заж иточных прослоек деревни, отлив денежных накоплений, полу
ченных за счет торгово-ростовщической эксплуатации и земельной рен
ты, в кооперативные банки и общ ества были весьм а важ ны м  условием 
капиталистического развития деревни, показы вали возможное н ап рав
ление этого развития.

Процесс обурж уазивания феодальных помещиков был глубоко про
тиворечивым. Заинтересованность индийской бурж уазии и части поме
щиков в совместной торгово-ростовщической эксплуатации крестьянства, 
в развитии правильных форм кредита и национального предпринима
тельства возросла, что свидетельствовало о переплетении интересов и 
росте их противоречий с  английским империализмом. Вместе с тем по
луфеодальный характер аграрного строя, усиление торгово-ростовщ иче
ской эксплуатации, помещичья монополия на землю  меш али обуржуази- 
ванию земельной собственности и широкой экспроприации крестьянства, 
мобилизации земли в руках банков, мешали быстрому становлению  
капиталистических форм производства в сельском хозяйстве.
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИ Ж ЕН ИЕ В ИНДИИ  
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОИНЫ  

(1917— 1922)

Крестьянское движение в колониальной Индии отличалось рядом 
специфических особенностей. Британский империализм выступал в к а 
честве главного врага крестьянства, к ак  и всего народа Индии. П оэто
му крестьянское движение было направлено прежде всего против импе
риализма, против его политического и экономического гнета.

Н а ранней стадии развития освободительного движения крестьян
ство вело борьбу против колониального господства либо под руковод
ством патриотически настроенных представителей феодально-помещ ичь
его класса, либо стихийно, вы двигая предводителей из собственной 
среды. После национального восстания 1857— 1859 гг. феодально-поме
щичий класс превратился в социальную опору колониального реж има и 
стал его поддерживать. Возникшие буржуазно-помещ ичьи партии и об 
щ ества и  прежде всего образовавш ийся в 1885 г. Индийский националь
ный конгресс долгое время оставались верхушечными организациями; 
они были слабо или совсем не связаны с народом. Поэтому крестьян
ское движение имело обособленный характер. Н аиболее ярким приме
ром стихийной борьбы был подъем крестьянского движения в 70-х годах 
XIX в. Крестьяне выступали за удовлетворение отдельных экономиче
ских требований, направленны х против колониальных властей и ростов
щиков. Требования, направленны е на ограничение феодальной эксплуа
тации, играли сравнительно меньшую роль в общ екрестьянской эконо
мической борьбе. Эта борьба была не только стихийной, но и локальной, 
разобщенной, слабо связанной с освободительной борьбой других слоев 
народа; зачастую  она, как и в период средневековья, облекалась в рели
гиозную форму. Во время подъема национально-освободительного дви
ж ения в 1905— 1908 гг., когда мелкобурж уазные демократы  развернули 
антиимпериалистическую агитацию не только в городе, но и в деревне, 
крестьянство стало делать  первые шаги по пути совместной борьбы с 
другими слоями против политического гнета империализма. Н есмотря 
на определенные слабости, объективно крестьянское движение в .новое 
время отразило стремление крестьянства разреш ить противоречия с им 
периализмом в свою пользу.

После первой мировой войны и О ктябрьской революции, открыв
шей новую эру в истории человечества, в частности в истории борьбы
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колониальных народов за национальное и социальное освобождение,, 
крестьянское движение в Индии вступило в новую фазу своего развития.

Положение крестьянства во время и после первой мировой войны. 
Политика колониальных властей в отношении крестьянства. Английские 
империалисты, стремясь возложить значительную часть военных расхо
дов на плечи колониальной Индии, проводили здесь вербовку солдат в 
основном из среды крестьян П ендж аба (все-го были завербованы
1,2 млн. человек), выкачивали сырье по ценам значительно ниже миро
вых, в  частности продукцию сельского хозяйства (пшеницу, -рис, шелк- 
сырец, дж ут и др .), широко использовали в своих целях индийскую про
мышленность. Д обиваясь усиления эксплуатации Индии, они прибегли 
к финансовым махинациям: увеличили налог более чем на 50% , в том 
числе на такие товары широкого потребления, как соль, керосин, более 
чем удвоили бремя военных расходов !, резко увеличили выпуск денег 
в о б р ащ ен и е2. Но особенно остро народное хозяйство Индии пострада
ло от нарушения сложившихся экономических связей. Резкое сокращ е
ние экспорта традиционных товаров сельскохозяйственного производ
ства и импорта промышленных товаров образовало ножницы цен: ценьг 
на продукты сельского хозяйства, особенно на технические культу
ры, резко падали , в то время как на импортные товары  неуклонно^ 
поднимались. Н а страну обрушились такж е и природные бедствиям 
Один неурожайный год следовал за другим. Несмотря н а сокращение 
производства продовольствия, колониальные власти увеличили вывоз 
зерна. За  1913/14— 1918/19 гг. было вывезено 5,2 млн. т продовольствия. 
Н еурожай последнего года войны, когда было 'Собрано на 25% мень
ше среднего урож ая, вы звал в стране голод. Во время войны расшири
лась спекуляция зерном. Торговцы и ростовщики, используя трудно
сти сбыта, ¡связанные с неудовлетворительным состоянием транспорта,, 
обирали крестьян. Усиление колониального гнета и стихийные бедст
вия резко ухудшили положение крестьянства. «Наруш ение обычных 
экономических условий,— говорилось в официальном отчете колони
альных властей за 1917/18 г.,— естественно, сказы валось и на аграр
ных беспорядках»3. Вспыхнувшая в  1918 г., во врем я голода, эпидемия 
инфлюэнцы унесла 12— 13 млн. жителей. Особенно сильно пострадало 
от эпидемии голодающее население сельских районов.

Окончание первой мировой войны не принесло облегчения кре
стьянству. В 1920/21 г. страну вновь постиг неурож ай. Н ачалась спеку
ляция продовольствием, от которой больше всего страдала деревенская 
беднота. Заметно усилилось наступление на крестьянство со стороны 
помещиков. Последние повышали арендную плату, шире прибегали к  
применению бегара и взиманию феодальных поборов («наза-рана»), 
сгоняли арендаторов с земли, а освобожденную от арендаторов землю 
или сдавали в издольную аренду, или обрабаты вали наемными рабочи
ми. Рост колониального и феодального гнета толкал крестьян в кабалу  
к ростовщику. С тала (резко расти ростовщическая задолженность кре
стьянства.

Усиление колониального ограбления и наступление феодально-по
мещичьего класса и торгово-ростовщического капитала, повлекшие за

1 S. Panandikar, Some aspects of economic consequences of the war for India,, 
Bombay, 1921, pp. 132, 133, 150, 156.

2 Ibid., p. 303.
3 «Statement exhibiting the moral and material progress and condition of India, dur

ing the year 1917— 1918», -London, 1919, p. 87.
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сабой резкое ухудшение положения всего крестьянства и особенно его 
пролетарских к бедняцко-середняцких слоев, вызвали рост его 
недовольства и послужили непосредственной причиной подъема кресть
янской борьбы после первой мировой войны. Рост недовольства кре
стьянства отмечал, в частности, и такой видный деятель крестьянского 
движения в Индии, как  К арьянанд Ш арма. 0,н писал, что в те годы 
«у помещиков возросло желание превратить земли крестьян в катего
рию „бакаш т“ . Они начали законно и незаконно отбирать у крестьян 
земли, находивш иеся в их пользовании. В результате .стали расти недо
вольство и возмущение произволом помещиков» 4.

Рост недовольства крестьян усилением экономического гнета импе
риализм а и наступлением помещиков, торговцев и ростовщиков все 
зам етнее стал проявляться в расширении стихийной крестьянской борь
бы , Группа членов Конгресса во главе с Т. П ракаш амом в отчете о 
'положении на М алаб аре во время восстания «Мопла» писала, что 
«аграрны е конфликты на М алабаре между помещиками и арендатора
ми из-за непомерно высокой арендной платы и выселений хорошо и з

в естн ы » 5. Д ж авах ар лал  Неру, говоря о положении в сельских районах 
Соединенных провинций, писал, что «крестьяне ряда районов Ауда з 
своем  отчаянии дошли в то время до предела... Одной искры было до
статочно, чтобы вспыхнул п о ж ар » 6·

Колониальные власти, понимая, что в стране сложилось «полож е
ние, чреватое самыми опасными возможностями внутренних беспоряд
ков» 7, разработали  ряд мер политического, экономического и админи
стративного характера. В 1919 г. вошел в  силу новый «Закон об управ
лении Индией, согласно которому в центре, а такж е в провинциях 
создавали сь законодательны е собрания, избиравш иеся узкой прослойкой 
имущих классов, вклю чая очень незначительную прослойку крестьян
ской верхушки (всего 3,2 млн. избирателей). Законодательны е права 
этих собраний были крайне ограниченны, однако они получили право, 
в частности, издавать законы по утверждении их губернатором провин
ции по вопросам арендных отношений и ростовщической задолж енно
сти* В провинциях часть второстепенных министерств была ответствен
на перед провинциальными собраниями.

В 1918 г. колониальные власти приняли закон о ростовщичестве, 
■несколько ограничивший права ростовщиков, а в 1918— 1920 гг. — з а 

кон ы  о создании в ряде провинций «сельских панчаятов» — органов 
сельского самоуправления с крайне ограниченными правами.

Одновременно британская администрация разработала репрессив
ный «закон Раулетта», дававш ий местным властям неограниченные 
права на подавление освободительной борьбы -народных масс Индии. 
Таким образом , английские империалисты  'стремились подавить всена
родное недовольство путем частичных экономических и политических 
уступок, с одной стороны, и жесточайш их репрессий — с другой. Эта

4 Snrf , f^T T % STF t̂^nT. (далее — Карьянанд Шарма, Бихар ке
кисан андолан), — «АН India Kisan sabha, Silver jubilee (18th session-Trichur) Souvenir, 
April 1961», Trichur, 1961, p. 129.

5 «Non-official report on the Malabar disturbances», — «ilndian annual register, 1921 — 
1922», vol. II. Calcutta, 1922, p. 825.

6 Дж. Неру, Автобиография, М., 1955, стр. 71.
7 «Statement exhibiting the moral and material progress and condition of India dur

ing the year 1919», London, 1920, p. 23.
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политика оказал а  определенное влияние на некоторые общ ественные 
слои, поддерж ивавш ие антиимпериалистическое движение, в том числе 
и на часть крестьянской верхуш ки, надеявш ейся через законодатель
ные собрания добиться для себя определенных выгод.

Борьба национальной буржуазии за крестьянство. Сатья грахи 
в Чампаране и Кхеда. И ндийская национальная бурж уазия, экономиче
ски окрепш ая во время и после первой мировой войны, п отребовала от 
британского империализма более существенных политических и эконо
мических уступок, чем это давали  конституционные реформы 1919 г. и 
экономические меры колониальных властей. Обострение противоречий с 
империализмом, с одной стороны, и нарастание массового недовольства 
и антиимпериалистического движ ения в стране — с другой, побудили 
национальную бурж уазию  занять более реш ительную  позицию в анти
империалистической борьбе и искать опоры в массах. Растет активность 
мелкобурж уазных националистов. Все эти сдвиги находят овое о тр аж е
ние в практической деятельности Ганди (1869— 1947) в период конца 
первой мировой войны и сразу  после ее окончания.

Выдвижение Ганди на положение наиболее авторитетного и влия
тельного руководителя Конгресса и всего национально-освободитель
ного движ ения произойдет позднее, в середине 20-х годов. О днако имен
но в рассматриваемы й период, после возвращ ения в  Индию из Ю жной 
Африки, Ганди впервые выступил в 1917— 1918 гг. у себя ¡на родине как  
руководитель крестьянских массовых выступлений, организовав сатьяг- 
рахи в Ч ам паране (Бихар) и в Кхеда (Г уд ж арат).

В округе Ч ам паран  английские плантаторы , захватив земли кре
стьян, насильственно заставляли  их вы ращ ивать индиго. Крестьяне не 
раз поднимали стихийные восстания, но их борьба неизменно ж естоко 
подавлялась. Когда Ганди прибыл в Ч ам паран , «среди крестьян уж е 
началось б рож ен и е»8. П од руководством Ганди было проведено д еталь
ное обследование положения в деревне, которое выявило потрясаю щ ую  
картину жестокости плантаторов и бесправия крестьян. У же сам по себе 
ф акт обследования положения крестьян, проведенного Ганди и  его по
мощ никами (Р . П раеадом  и другим и), несмотря на угрозы и сопротив
ление местных колониальных властей, получил огромный отклик не 
только в округе Ч ампаран, но и во всей провинции. М естные власти 
вынуждены были пойти на удовлетворение некоторых крестьянских 
требований.

После этого Ганди, по его собственным словам, «с головой оку
нулся в сатьяграху в Кхеда» 9, где крестьяне добились частичного удов^- 
летворения своих требований — отсрочки в уплате земельного налога.. 
Округ Кхеда постиг неурожай, крестьяне голодали и не могли уплатить 
поземельный налог. Однако главны й итог сатьяграхи в Кхеда, по утвер
ждению Ганди, состоял в том, что началось «пробуждение крестьян? 
Гудж арата», что «крестьянин-паттидар осознал свою силу» 10.

С атьяграхи в Ч ам паране и Кхеда, проведенные под руководством 
Ганди, отчетливо характеризую т его отношение к вовлечению крестьян
ства в освободительное движение. Ганди не выдвинул перед участни
ками движения основного политического требования — уничтожения 
империалистического господства в стране, а добивался лишь удовлетао*

8 Раджендра Прасад, Автобиография, М., 1961, стр. 92.
9 М. К. Ганди, Моя жизнь, М., 1959, стр. 364.
10 Там же, стр. 368.



«6 А. М . М е л ь н и к о в

рения отдельных и частичных экономических требований. Ганди руко
водил выступлениями крестьян в тех районах, где можно было избе
ж ать  классовых столкновений с помещиками-индийцами и направить 
борьбу крестьян против английских плантаторов и колониальных вл а
стей. П оддерж ивая отдельные частичные требования крестьян, Ганди 
и его соратники (Р адж ендра П расад, В аллабхай  П атель и другие) 
добивались вовлечения крестьянства прежде всего в антиимпериали
стическое движение, стремились внести в крестьянскую среду националь
ное самосознание. В то же время они стремились удерж ать крестьян
ство от революционных массовых выступлений против империализма. 
К ак  правило, они отводили крестьянам роль пассивных участников 
выступлений или наблю дателей за деятельностью отдельных личностей. 
Н ередко число участников массовых кампаний искусственно ограничи
валось. Все это препятствовало формированию классового самосозна
ния и тормозило расширение классовой борьбы крестьян.

Тем не менее выступления Ганди как политического деятеля имели 
первостепенное значение для всего дальнейш его хода крестьянского 
движения в Индии. Впервые в истории национально-освободительного 
движения Ганди поставил вопрос о ¡вовлечении в борьбу против импе
риализма народных масс на основе поддержки их частичных экономи
ческих требований. Но в то ж е время Ганди всегда стремился не 
допустить того, чтобы крестьянство выступило в антиимпериалистиче
ской борьбе в качестве самостоятельной политической силы. Вовлекая 
массы в борьбу против империализма, он в то ж е время стремился, 
чтобы они действовали только под руководством его класса — нацио
нальной буржуазии. Подход Ганди к вовлечению крестьян в антиимпе
риалистическое движение лег затем в основу политики Конгресса в от
ношении крестьянского движения.

Рост стихийной борьбы крестьянства в 1918— 1920 гг. Вести о побе
де крестьян в Ч ам паране и Кхеда быстро распространились по всей 
стране и послужили началом нового подъема крестьянского движения. 
Рост стихийной борьбы в деревне происходил в условиях общего подъ
ема национально-освободительного движения и усиления в этой борьбе 
роли рабочего класса. В 1918— 1920 гг. забастовочная борьба р ас
пространилась по всей стране, во многих городах возникли первичные 
классовые организации рабочих — профсоюзы, которые в 1920 г. объ
единились во Всеиндийский конгресс профсоюзов. М ассовая антиимпе
риалистическая борьба получила небывалый размах. По призыву Ганди 
в знак протеста против принятия репрессивного «закона Раулетта» в 
апреле 1919 г. был проведен всеобщий хартал  по всей стране. Расстрел 
мирного митинга в г. А мритсаре 13 апреля 1919 г. вызвал волну про
тестов. Массовый разм ах приняло движение индийских мусульман про
тив империалистов — так назы ваемое халиф атское движение. В обста
новке начавш ейся всеобщей массовой антиимпериалистической борьбы 
стало усиливаться и крестьянское движение.

Н аиболее крупное антифеодальное выступление крестьян в 1918— 
1920 гг. произошло в Соединенных провинциях. После первой мировой 
войны наступление помещиков здесь было наиболее сильным. Взимание 
казар ан а  (феодальных поборов), доходившего в провинции до 150 ви
дов п , бегар (принудительный труд), незаконное повышение ренты, спе

Ирана Натх, Бхаратия сампатти шастра, Канпур, 1923, стр. 721—756.
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куляция продовольствием переполнили чашу терпения крестьян, они 
стихийно поднялись ,на борьбу. Д виж ение началось в округе П артаб- 
гарх, затем  распространилось на округа Рае-Б арели , Ф айзабад, М ирут, 
Алигарх и др. Наибольш ей силы оно достигло летом 1920 г. Крестьяне 
отказы вались платить феодальные поборы, выполнять бегар, сопротив
лялись сгону -с земли. В январе 1921 г. в ряде районов Рае-Б арели , 
Ф айзабада, М ирута и А лигарха произошли активные стихийные вы
ступления; крестьяне громили склады  с продовольствием, помещичьи 
усадьбы. Они выдвинули из своей среды руководителей движения. Осо
бенно известен из них Б алван т Д ж одхпуркар, .которого больше знали 
под именем баба Р ам ачандра 12.

Колониальные власти, стремясь подавить борьбу крестьян силой, 
начали проводить политику жесточайших репрессий. Но аресты руко
водителей движения, а затем  и тысячи активных участников, расстрелы 
массовых митингов и демонстраций, массовые избиения крестьян, тер
рор и насилие, установленные в деревне, «е могли сломить крестьян. 

О сенью  1920 г. крестьяне в П артабгархе добились освобождения своих 
руководителей. Одновременно колониальные власти пошли на уступки 
крестьянству. Они ограничили права помещиков сгонять арендаторов 
и летом 1920 г. спешно разработали  законопроект об аренде, который 
в округах Ауда вошел в силу в 1921 г., а в округах Агры — в 1926 г. 
Новые законы об аренде предоставляли бесправным арендаторам, в 
основном бедным крестьянам, пожизненные права аренды. О днако эти 
статьи закона в условиях всевластия помещиков в деревне не имели 
сколько-нибудь заметного практического значения. Арендаторы получа
ли право выкупать обрабаты вавш ую ся ими землю  в частную собствен
ность. Эти статьи закона, а такж е закон об аренде в целом предоставлял 
определенные экономические и правовые уступки главным образом 
крестьянской верхушке. Но еще большие уступки получали поме
щики, сгрехмившиеся создать собственные капиталистические хозяй
ства. П омещик получал право сгонять любого арендатора, если он ре
шил вести собственное хозяйство наемными рабочими, а освобож ден
ные земли зачислять в категорию «худкашт», а затем, через десять лет, 
в категорию «сир». После принятия закона об аренде стала быстро 
расти площ адь под землями «худкашт» и «сир». Так, в округах Ауда 
площ адь под землями «сир» возросла с 422 тыс. акров до 634 тыс. ак 
ров за 1921/22— 1938/39 гг. В округе Агра площ адь под землями «худ
кашт» расш ирилась с 293 тыс. акров в 1926/27 г. до 1,3 млн. акров в 
1938/39 г. 13. О свобож денная от крестьян земля или сдавалась  снова в 
аренду, но на самых кабальны х условиях бесправным арендаторам, 
или обрабаты валась наемными рабочими. Законы  об аренде формально 
долж ны были удовлетворить частичные требования значительной части 
крестьянства, однако на деле они были больше всего выгодны бурж у
азным элементам в деревне. К олониальная администрация, несколько 
расш иряя возможности для развития капитализма в условиях сохране
ния старых полуфеодальных отношений, стремилась нейтрализовать р а 
стущее недовольство колониальным режимом и феодальным гнетом как 
в среде патриотической части помещиков, участвовавш их в освободи
тельном движении, так и в среде крестьянства.

12 A. N. Dewa, Kisan movement in UP, — «The socialism and national revolution». 
■Bombay, 1946, p. 58—60.

13 B. iR. Misra, Land revenue policy in the UP, Benares, 1942, p. 176.
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Антифеодальная борьба крестьянства ¡в 1918— 1920 гг. заметно· 
усилилась, особенно в Б ихаре и Бенгалии, но крупных выступлений не 
произошло. М ожно лиш ь отметить, что начавш ееся в 1915 г. реформа* 
торское движение отсталых племен в Чхотанагпуре (Б и х а р )— ораон 
и м у н д а— в 1919— 1920 гг. заметно усилилось, превративш ись ф акти
чески в антифеодальную  и антиимпериалистическую борьбу. Одним ив 
требований участников этого движения был отказ от уплаты налога 
чаукидари (налога на содерж ание деревенских сторожей) правитель
ству и арендной платы помещ икам 14.

В рассматриваемы е годы заметно усилилась экономическая борьба 
крестьян, развивавш аяся в основном под лозунгом предоставления им 
права пользоваться лесами для хозяйственных нужд. Н аиболее сильной 
эта борьба бы ла в М адрасской провинции, особенно в районах Андхры. 
Крестьяне совершали порубки леса, наруш ая законы. По данным коло
ниальных властей, в 1920 г. было учтено около 24 тыс. таких н а 
рушений 15.

Борьба крестьянства за удовлетворение экономических требований 
в условиях колониальной Индии неизбежно приходила р столкновение 
с колониальным аппаратом угнетения и превращ алась такж е в борьбу 
против империализма, за национальную  независимость. О днако в р ас
сматриваемы е годы в Индии имели место и по преимуществу антиимпе
риалистические выступления крестьян, проходившие стихийно или под 
влиянием и руководством Конгресса.

К числу наиболее крупных антиимпериалистических выступлений 
в эти годы, проходивших независимо, хотя и под влиянием Конгресса, 
можно отнести движение «акали» в П ендж абе. Это движение, н ачав
шееся в конце XIX в., было направлено .против настоятелей сикхских 
храмов — махантов. По установивш ейся традиции доходы от сикхских 
храмов и от приписанных к ним больших участков земли долж ны  были 
поступать на нужды всей общины. Но маханты, опираясь на поддерж ку 
колониальных властей, стали рассм атривать себя как собствен
ников храмовых земель, присваивать полученные с  них доходы и дохо
ды от храм ов и тратить их на удовлетворение личных потребностей. 
П ередать контроль над храм ами и их доходами в руки сикхской общ и
ны — таково было требование участников движ ения «акали», пред
ставлявш их все слои населения. Но основную массу участников движ е
ния составляли крестьяне. Д виж ение «акали» в 1919 г. стало приобре
тать массовый характер. «Д ж атхи» — отряды добровольцев, состоявш ие 
в основном из крестьян, приходили к м ахантам  и добивались от 
них принятия выдвинутых требований. Н а съезде представителей сикх
ской общины в июле 1920 г. был создан Комитет по управлению  х р а
мами, который руководил борьбой против м ахантов и колониальных 
властей. Колонизаторы, решительно поддерж авш ие махантов, стреми
лись подавить движение силой. Т ак реформаторское движение «акали» 
стало превращ аться в антиимпериалистическую борьбу 1*в.

14 К- К. Datta, History of the freedom movement in Bihar, vol. I, Patna, 1957, 
pp. 332—333.

15 «Report of the administration of the Madras Presidency for the year 1921/22», 
Madras, 1923, p. 181.

Подробнее см.: Т. Ф. Девяткина, Движение «акали» в период антиимпериалисти
ческой борьбы в Индии (1918—22 гг.). — «Краткие сообщения Института востоковедения; 
АН СССР», вып. ХХИ, 1907; Н. И. Семенова, История сикхского движения в Индиил. 
М., 1963, стр. 49—70.
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Б орьба крестьян против политического пнета империалистов акти
визировалась по воей стране.

О сновная м асса крестьянских выступлений в 1918— 1920 гг. прохо
дила стихийно, охваты вая отдельные районы страны. Крестьяне в 
большинстве случаев боролись за  удовлетворение отдельных частич
ных экономических требований. Экономические выступления крестьян 
были слабо или совсем не связаны  с деятельностью  Конгресса, они 
развивались в основном изолированно от освободительной борьбы дру
гих классов и слоев народа. «Аграрное движение, — писал Д ж авах ар - 
лал Н еру о наиболее крупном крестьянском выступлении 1920 г., а 
именно о движении в Соединенных провинциях,— было совершенно 
независимым от Национального конгресса и не имело никакого отно
шения к начавш емуся движению  несотрудничества» 17. Такие крестьян
ские выступления, как движение «акали» или борьба племен ораон и 
мунда, проходили под религиозными лозунгами. Крестьянское дви ж е
ние в 1918— 1920 гг. в основном продолж ало сохранять черты, -свойст
венные ему в предшествующий период.

Однако необходимо иметь в  виду, что крестьянское движение р аз
вивалось в обстановке начинаю щ егося подъема антиимпериалистиче
ской борьбы, усиления рабочего движения, расш ирения деятельности 
патриотических сил в деревне, стремивш ихся поднять крестьянство на 
борьбу против империализма под руководством Конгресса.

Расширение борьбы национальной буржуазии за крестьянство. 
Представители национальной бурж уазии, наблю дая, как  растет недо
вольство крестьянства и как оно все реш ительнее поднимается на 
борьбу, стали больше уделять внимания работе в деревне. Они стре
мились использовать крестьянское движение для борьбы против ко
лониального господства и вместе с  тем поставить его под свой контроль. 
Ввиду того, что Конгресс в 1918— 1920 гг. продолж ал оставаться в ос
новном верхушечной организацией, слабо связанной с массовым дви
жением, представители Конгресса, пытаясь распространить свое вл и я
ние в массах, начали  создавать в  деревне организации типа «кисан 
сабха» (крестьянских союзов) и сельских панчаятов. Особенно широко 
Конгресс развернул свою деятельность в Соединенных провинциях. 
Под влиянием успеха крестьянских сатьяграх в Ч ам наране и  Кхеда от
дельные деятели Конгресса в Соединенных провинциях во время при
бытия туда вице-короля М онтегю решили направить ему от имени 
крестьян меморандум. В ф еврале 1918 г. в г. А ллахабаде была созвана 
крестьянская конференция, на которой утвердили меморандум и при
няли решение о создании «кисан сабха». Президентом крестьянского 
союза был избран П уруш оттамдае Тандон. П од меморандумом было 
собрано 11 тыс. подписей крестьян. Вице-король отказался принять 
крестьянскую  депутацию, что «вызвало недовольство и усилило кресть
янскую организацию ». В результате деятельности членов Конгресса в 
провинции за короткий срок здесь было создано 700 ячеек крестьянско
го союза в 173 районах (тахсилах) 18. «Кисан сабха» были созданы в 
Бихаре и других провинциях.

В аж но отметить, что движение за создание «кисан сабха» в С оеди
ненных провинциях было наиболее сильным как  раз во время наиболь
шего разм аха стихийной крестьянской антифеодальной борьбы в окру

17 Дж. Неру, Автобиография, стр. 67.
18 Н. D. Malaviya, Land reforms in India, — AICC, New Delhi, 1955, p. 4.
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гах Ауда. «Кисан сабха» выдвинула требования: ограничить сгон арен
даторов с земли, запретить бегар, прекратить взимание незаконных 
поборов и др. В округе А ллахабад  «кисан сабха» включилась в борьбу 
за удовлетворение крестьянских требований 19. Однако руководители 
«кисан сабха», в частности его президент в 1920— 1921 гг. М отилал 
Неру, стремились не допустить превращ ения «кисан сабха» в органы 
активной крестьянской борьбы против помещиков и колониальных 
властей. В 1920 г. М. Неру опубликовал обращ ение к крестьянам, в ко
тором призывал их относиться с любовью к помещикам, а ж алобы  
крестьян на помещиков направлять ему — президенту «кисан са б х а » 20. 
Крестьянские ооюзы в 1918— 1920 гг. в Соединенных и других провин
циях выступали преимущественно как органы вовлечения крестьянства 
в антиимпериалистическое движение на основе поддержки его частич
ных экономических и особенно антифеодальных требований.

Члены Конгресса создавали в деревнях панчаяты и использо
вали  их как  органы вовлечения крестьянства в антиимпериалистическое 
движение и как средство установления политического влияния Кон
гресса в деревне. В Соединенных провинциях и Бихаре таких панчая- 
тюв было создано по нескольку ты сяч 21 в каждой провинции. Кон
гресс проводил в деревне огромную агитационно-пропагандистскую 
работу, широко распространяя среди крестьянства выдвинутые им и 
Ганди антиимпериалистические лозунги 22.

В результате этой деятельности влияние Конгресса в деревне с т а 
ло расти. Крестьяне все активнее втягивались в антиимпериалистиче
скую борьбу под руководством Конгресса. Так, они участвовали в хар- 
талах, объявленных Ганди в апреле 1919 г. Н а сессии Конгресса, 
состоявшейся в декабре 1918 г. в г. Дели, работали 700 крестьян в каче
стве делегатов. Участвуя в антиимпериалистической борьбе, крестьяне 
все более осознавали, что империализм — главная причина их нищеты 
и бесправия, что без устранения иностранного господства невозможно 
добиться улучшения своего положения. Вовлечение крестьянства в общ е
национальную борьбу, формирование его национального самосознания 
проходило до того, как крестьянство создало свои классовые организа
ции, до того, как рабочий класс развернул борьбу за руководство кре
стьянским движением. Поэтому идеология национальной бурж уазии — 
национал-реформизм, принявший в Индии форму гандизма, стала 
пускать глубокие корни в крестьянской среде.

О тказ (колониальных властей удовлетворить требования нацио
нальной буржуазии, с одной стороны, и нарастание массового движ е
ния, в частности крестьянского — с другой, требовали от руководства 
Конгресса выдвиж ения новой программы, создания новых организа
ционных форм работы в массах, которые обеспечили бы подчинение 
массового движения контролю национальной буржуазии. Т акая про
грам м а предусматривала достижение не «статуса доминиона», как бы

19 А. N. Dewa, Kisan movement in UP, p. 59—60.
20 «Harijan», Ahmedabad, 22.1.1938.
21 K. K. Datta, History of the freedom movement in Bihar, vol. I, app. XVIII, pp. 570— 

578; Дж. Неру, Автобиография, стр. 71.
28 W T T ^ r ,  ip r fo r  Ф J R T f t r p P  , Н Х Л ;  T 0

(далее — Яшпал, Сашастра кранти, Лакнау, 1956, стр. 58—75); К. К. Datta, History of 
the freedom movement in Bihar, vol. I, p. 289—317; ,
q-o Ч&Ч. Далее — Шри Рам Гопал, Бхаратия раджанити, стр. 290—291.
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ло раньше, а («свараджа». Новые формы участия масс в антиимпериа
листической борьбе — проведение кампании несотрудничества и 
выполнение конструктивной программы — были разработаны  под руко
водством Ганди и приняты сначала на внеочередной (сентябрь 1920 г.) , 
а затем на очередной (декабрь 1920 г.) сессиях Конгресса в Нагпуре. 
Был принят новый Устав Конгресса, который предусматривал создание 
постоянно действующих центральных (Рабочий комитет и Всеиндийский 
комитет Конгресса) и провинциальных органов партии, а такж е созда
ние широкой сети низовых организаций, вклю чая «создание комитетов 
Конгресса в каж дой  деревне или группе деревень» 23. Реш ения в Н агпу
ре положили начало превращению Конгресса в  современную массовую 
политическую партию. Они предусматривали вовлечение масс в антиим
периалистическое движение, но в то ж е время они существенно ограни
чивали возможность участия в нем рабочих и крестьян и совершенно 
исключали возможность разверты вания классовой борьбы трудящихся. 
Н агпурские решения отразили изменение политики Конгресса в отноше
нии им периализм а и в то ж е время обострение противоречий нацио
нальной бурж уазии с феодально-помещичьим классом. П осле провоз
глаш ения движения несотрудничества и кампании по выполнению кон
структивной программы национальная бурж уазия развернула широкое 
идейно-политическое наступление в деревне. Она стремилась добиться 
высвобождения крестьянства из-под влияния феодально-помещичьего 
класса, который во время движения несотрудничества стал на сторону 
колонизаторов и пытался вместе с колониальными властям и удерж ать 
крестьянство от участия в руководимом Конгрессом антиимпериали
стическом движении, политически изолировать его, привлечь на свою 
сторону и использовать для достижения своих целей. Обострение про
тиворечий национальной бурж уазии с феодально-помещичьим классом 
проявилось и в том, что руководство Конгресса не запрещ ало членам 
Конгресса участвовать в массовой антифеодальной борьбе.

Н есмотря на ограничения, которые наклады вали нагпурские реш е
ния на вовлечение крестьян в национально-освободительное движение, 
они приняли довольно активное участие в движении несотрудничества 
и в выполнении конструктивной программы. Крестьяне создавали отря
ды волонтеров, посещали многочисленные митинги, бойкотировали ко
лониальные суды, делали  денежные взносы в фонды Конгресса и дру
гих антиимпериалистических организаций. Получившие право голоса по 
закону 1919 г. крестьяне не явились на выборы в правительственные 
законодательны е собрания, состоявшиеся в 1920 г. В движении несо
трудничества приняли участие и «кисан сабха» 24. Крестьяне откликну
лись на призыв Конгресса о проведении конструктивной программы, 
вклю чавш ей в себя распространение ручного прядения и ткачества, 
борьбу за гигиену в деревне, прекращ ение религиозно-общинной розни 
и установление единства меж ду индусами и мусульманами, устранение 
неприкасаемости. Д виж ение несотрудничества, как  писал Неру, давало 
массам, вклю чая крестьянство, «ощущение величайшего облегчения, из
бавления от громадного бремени, новое сознание свободы. Д авивш ий их 
страх куда-то отступил, они распрямили спины и выше подняли го
ловы» 25.

23 'К- К. Datta, History of freedom movement in Bihar, vol. I, p. 319.
24 «Indian annual register, 1921—22», vol. I, p. 13.
25 Дж. Неру, Автобиография, стр. 81.
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Призыв Конгресса '0 проведении движ ения несотрудничества был 
обращ ен ко всем социальным слоям индийского общества, к помещикам 
и .крестьянам в одинаковой мере. О днако в  ходе кампании большинство 
помещиков, особенно крупных, реш ительно стали н а сторону колониаль
ных властей, в то время как крестьяне все заметнее вовлекались в 
антиколониальное движение. Поэтому антиимпериалистическое движ е
ние в условиях индийской деревни неизбежно перерастало в антифео
дальное, за высвобождение крестьянства из-под идейно-политического 
влияния феодально-помещичьего класса. Так, эта тенденция все отчет
ливее проявлялась в деятельности некоторых местных комитетов Кон
гресса, в создаваемы х ими «киеан сабха», «деревенских панчаятах» 
и т. д. «Кисан сабха», например, по утверждению  отчета колониальных 
властей, разверты вали «деятельность полубольшевистского характера», 
добивались заклю чения «коллективных договоров с местными помещ и
ками и властями», с тем, чтобы «обеспечить лучшие условия владения 
землей и труда д ля  своих членов» 26. Конгрессисты в деревне, к а к  писал 
X. Д . М алавия, «выступали в защ иту крестьянской борьбы за удов
летворение непосредственных требований крестьян» 27. Э та борьба кре
стьянства, хотя она и велась более активно и последовательно, чем 
предусматривала оф ициальная программа и политика руководства 
Конгресса, проходила в основном под его влиянием и руководством.

Расширение крестьянской борьбы во время движения несотрудни- 
чества. В ходе движения несотрудничества и выполнения конструктив
ной программы Конгресса крестьянское движение получило дальней
шее развитие.

П реж де всего крестьянство потребовало расш ирения форм борьбы 
против империализма, превращ ения движ ения несотрудничества, нача
того Конгрессом, в массовую кампанию  граж данского неповиновения, 
вклю чая неуплату налогов и арендной платы, в которой могли бы приг 
нять активное участие самы е широкие слои масс. К рестьяне в районах 
зам индари выступали при этом не только и, мож ет быть, не столько 
против колониальных властей, сколько против местных помещиков. Как 
отмечал Яшпал, который во время движения несотрудничества вел р а
боту в деревнях Соединенных провинций, «антиимпериалистическое 
движение принимало все (более острые формы. Лозунги этого движения 
достигли деревни. Н арод в деревнях требовал объявления „лаганбан- 
ди“ — кампании по неуплате земельного налога и арендной платы. 
Смысл этого требования для крестьян состоял в  том, чтобы стать соб
ственниками обрабаты ваемой ими земли» 28.

Во многих частях страны, в основном в районах раятвари, н ач а
лась подготовка к проведению кампании граж данского неповиновения 
в форме неуплаты налогов. Т акая подготовка велась в Бардоли (Гу
д ж ар ат ), Читтагонге (Б енгали я), во многих районах Ю жной Индии, в 
Бихаре и в некоторых районах П ендж аба, Ц ентральных провинций и 
А ссам а29. По призыву провинциального комитета Конгресса Андхры в 
январе 1922 г. началась кампания по неуплате земельного налога в 
округе Гунтур. «Крестьяне всего округа разом поднялись на б орьбу»30.

26 «Statement exhibiting the moral and material progress and condition of India 
during the year 1921», 1922, p. 199.

27 H. D. Malaviya, Land reforms in India, p. 5.
28 Яшпал, Сашастра кранти, стр. 67.
29 «Indian annual register, 1921— 1922», vol. 1, p. 303.
30 Шри Рам Гопал, Бхаратия раджанити, стр. 291.
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Под влиянием заявления Ганди о  том, что в течение года, т. е. к 31 де
кабря 1921 г., в Индии будет установлен «>сварадж», который крестьяне 
воспринимали как жизнь без уплаты налогов, феодальны х поборов, 
принудительного труда и арендной платы, они во многих районах з а 
держ ивали выплату арендной платы, налогов и процентов, отказы ва
лись выполнять бегар, оказы вали  сопротивление наступлению помещи
ков и колониальных властей.

О днако руководство Конгресса не пошло по пути расширения дви
жения несотрудничества и национально-освободительной борьбы. По 
указанию  Ганди кампания по неуплате налогов в округе Гунтур была 
прекращ ена. Затем  последовало принятие в феврале 1922 г. известной 
бардолийской резолюции о прекращ ении движ ения несотрудничества.

Восстание «мопла». Одним из наиболее крупных антиимпериали
стических крестьянских выступлений в период движ ения несотрудниче
ства было восстание «мопла».

О сновная причина восстания — политика колониальных властей в 
отношении крестьянства. На М алабаре помещики (известные под име
нем дженми) в прошлом не имели абсолютных прав собственности .на 
землю, они ,не могли согнать арендаторов или повысить ренту. Коло
ниальные власти, не посчитавшись с установивш ейся традицией, пере
дали права собственности на землю помещикам, а последние стали 
произвольно повышать ренту, о т н я т ь  арендаторов. Крестьяне не раз 
поднимались на борьбу, и всякий раз эта борьба жестоко подавлялась. 
Антиимпериалистическая агитация, проводивш аяся Конгрессом и Х али
фатским комитетом во время движения несотрудничества, пустила на 
М алабаре глубокие корни. Простой народ, особенно мусульманское н а
селение, состоявшее в деревне в основном из бедных бесправных арен
д ато р о в — верумпаттамдаров и сельскохозяйственных рабочих, воспри
нял эту агитацию  как призыв к решительной вооруженной борьбе 
против «царства сатаны, за создание царства ислама». Н ачались столк
новения крестьян с помещ иками, одно из них, происшедшее в Н илам- 
баре, послуж ило поводом к восстанию .

Крестьяне Нил ам бар а, возмущенные попыткой помещ ика согнать 
их с земли, напали на дворец, разгромили его, сожгли документы. Вы
званные на подавление волнений колониальные войска встретили со
противление. В г. Тирувангади произош ло вооруженное столкновение 
населения с войсками, переросшее в восстание, охвативш ее район двух 
талук — Эрнад и В аллуванад. Н а подавление восстания были брошены 
дополнительные войска. Н а М алабаре началась  партизанская война 
крестьян против властей. Крестьяне проявили невиданный героизм и 
стойкость, но не смогли выстоять против регулярных войск. Б оль
шинство восставш их ушло в  горы и джунгли, в  течение нескольких 
м есяцев продолж ая неравные бои. К концу 1921 г. борьба почти 
повсеместно была подавлена, колониальные власти ж естоко расправи
лись с восставшими.

Д виж ение на М алабаре началось как общ едемократическое, 
антиимпериалистическое, однако в ходе движения стала все больше и 
больше проявляться классовая неоднородность его участников. Так. от 
восстания отош ли имущие слои, состоявшие в основном из индусов 
(помещики, торговцы, ростовщики, местные чиновники и состоятельные 
крестьяне) 31. Некоторые из индусов помогали колониальным властям

31 «Ме\у age»} 20.IV.1957.



94 А. М.  М е л ь н и к о в

подавлять восстание, что вы зы вало возмущ ение мусульманской бедно
ты. Н аиболее стойкими и последовательными борцами были «мопла» — 
мусульманское население М алабара . Восстание приобрело религиозно- 
общинный характер, что явилось проявлением в своеобразной форме 
классовых противоречий в м алабарской деревне, в частности классо
вых противоречий в крестьянской среде.

К ак только разнеслась весть о восстании на М алабаре, Конгресс 
и Х алифатский комитет попытались оказать влияние на характер вос
стания, ограничить его рам ками антиимпериалистической борьбы и н а
править по ненасильственному пути. В районы восстания был н ап рав
лен отряд членов Конгресса, который «успокаивал народ, создавал лиги 
мира» 32 и т. п. Но эти попытки Конгресса не достигли цели.

К ак антифеодальное выступление в имении Н илам бар на М ал аб а 
ре послужило толчком к возникновению антиимпериалистического вос
стания «мопла», так и на основе борьбы против лесных законов в 
Андхре вспыхнуло крестьянское восстание горных племен под руко
водством Аллури Ситарама Раджу. Восстание началось после принятия 
бардолийской резолюции и прекращ ения движ ения несотрудничества, 
однако оно явилось продолжением борьбы, начавш ейся в рассм атри
ваемый период. Когда колониальные власти попытались силой пода
вить борьбу крестьян горных районов за право пользоваться лесами 
для хозяйственных нужд, они встретили упорное сопротивление. Здесь 
началась настоящ ая партизанская вооруж енная борьба. Крестьяне объ
явили установление сварадж а во всем районе горных племен. В осста
ние .продолжалось несколько лет. З а  время боев были убиты несколько 
тысяч человек, погиб и руководитель восстани я— С итарам а Р а д ж у 33. 
П осле подавления восстания колониальные власти полностью изолиро
вали этот район, даж е деятельность Конгресса была здесь запрещ ена. 
Восстание горных племен под руководством С итарам а Р ад ж у  — одна 
из ярких страниц в истории народа Андхры.

Движение «акали». П од влиянием общего подъема борьбы масс во 
время проведения кампании несотрудничества заметно усилилось дви
жение «акали». М аханты, ободренные поддерж кой колониальных в л а 
стей, решили «оказать сильное сопротивление всем попыткам проведе
ния р еф орм »34, в результате чего борьба приняла довольно острый 
характер. В январе 1921 г. в храме Тари Т аран, а в ф еврале того ж е 
года в храм е На-нкана (близ Л ахора) маханты  учинили избиение участ
ников движения «акали». В этой бесчеловечной бойне было убито око
ло 200 ч ел о век35. К ровавое злодеяние махантов потрясло всю страну. 
В П ендж абе колониальные власти начали репрессии, к ноябрю 1921 г. 
число арестованных «акали» достигло 5605. Участились случаи столк
новений с полицией. Реф орматорское движ ение «акали» явно «приобре
тало политический характер, направленное главным образом против 
правительственных .мер»36· Но, несмотря на репрессии, борьба продол
ж алась , и в августе 1922 г. в Гуру-ка-баг произошло новое кровавое 
столкновение. Д виж ение «акали» ,в 1926 г. заверш илось частичной 
победой; арестованные были освобождены, власти приняли Закон  о

32 «Non-official report on the Malabar disturbances», — «Indian annual register, 
1921—22», vol. II, p. 286.

33 N. G. Ranga, Revolutionary peasants, New Delhi, 1949, pp. 44—45.
34 Teja Singh, Essays in Sikhism, Amritsar, 1944, p. 194.
35 «Indian annual register, 1921—22», vol. I, p. 14.
36 Ibid., p. 103.
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храмах, носивший компромиссный характер. Все исторические сикх
ские храмы передавались под контроль избираемого комитета.

Движение «а.кали» по форме велось как реформаторское движ е
ние внутри сикхской общины, однако по существу оно было общедемо
кратическим, направленным прежде всего против империализма. Вме
сте с тем выступление крестьян против м.а хантов, фактически превра
тившихся в крупных феодалов, имело антифеодальные черты. Борьбой 
«акали» руководил в основном созданный в 1920 г. Комитет по управле
нию храмами, который состоял из последователей Конгресса. Ему у д а
лось удерж ать борьбу крестьян-сикхов в рамках общедемократического 
антиимпериалистического движения, навязать им ненасильственные ме
тоды. Но в движении «акали» была и революционная струя, представ
ленная левым крылом, опиравш имся в основном на крестьянство. Л е 
вые создали собственную организацию  «Бабар акали» и резко крити
ковали руководителей движения за непоследовательность 37.

Экономическая борьба крестьянства. В период движения несотруц- 
ничества крестьянство расширило борьбу за улучшение своего полож е
ния, за ограничение феодальной и колониальной эксплуатации. Р уко
водство Конгресса, как отмечалось выше, не поддерж ало экономиче
ских требований крестьянства, не включило их в программу движения 
несотрудничества. За  принятием бардолийской резолюции последовало 
почти полное прекращение деятельности Конгресса в деревне и резкий 
спад массового антиимпериалистического движения. Помещики в рай
онах распространения земельно-налоговых систем типа заминдари н а
чали наступление на крестьянство. К ак писал видный деятель кресть
янского движения К арьянанд Ш арма, они в Бихаре, как и в других 
районах, «осмелев, усилили эксплуатацию  крестьян и расширили сгон 
арендаторов с земли» 38. В результате этого в некоторых частях стра
ны, особенно в Соединенных провинциях и в Бихаре, уже после п рекра
щения движения несотрудничества развернулось широкое антифеодаль
ное движение.

В Соединенных провинциях в 1921—-1923 гг. борьба крестьянства,, 
известная как движение «эка», разгорелась с новой силой. Д вижение 
началось в округе Хардой, затем «быстро распространилось по всему 
Ауду» 39, но наиболее сильным оно было в округах Л акхнау, Ситапур, 
Б арабанки, Кхери, Бахрайн и Сандила. И з Соединенных провинций оно' 
вновь проникло в Бихар и П ендж аб 40.

Д виж ение «эка» проходило более организованно, чем .антифеодаль
ные выступления в 1919— 1920 гг., крестьяне выдвинули из своей среды 
более способных и авторитетных руководителей (в частности, М адари 
П аси из касты «неприкасаемых», в прошлом деревенского сторож а, и 
С ахраби). создали собственную организацию  — «эка сабха». Они тре
бовали главным образом отмены незаконных феодальных поборов, к о 
торые были широко распространены в провинции. Так, по сообщению 
помощника коллектора в округе Рае-Барейли, один эаминдар путем 
взимания незаконных поборов собрал с крестьян 9500 рупий вместо

37 Подробнее см.: Т. Ф. Девяткина, Движение «акали» в период антиимпериалисти
ческой борьбы в Индии...; Н. И. Семенова, История сикхского движения в Индии,. 
стр. 49—70.

38 Карьянанд Шарма, Бихар ке кисан андолан.
39 «The Bombay chronicle», Bombay, 21.III.1922.
40 A. N. Dewa, Kisan movement in UP, pp. 60—61.
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прочитавшихся 7700 рупий. Другой зам индар собрал 45 тыс. вместо 
32 тыс. рупий 41.

Крестьяне собирались толпами в несколько сот или тысяч чело
век, .во главе со своими руководителями направлялись к помещичьим 
усадьбам  и требовали немедленного выполнения выдвинутых ими тре
бований. Часто случались столкновения с наемниками помещика и по
лицией, но по сравнению с крестьянской борьбой 1918— 1920 гг. таких 
столкновений в эти годы было меньше.

Д виж ение «эка» не имело такого успеха, как движение 1920 г., 
которое заставило колониальные власти пойти на уступки, ограничить 
сгон арендаторов с земли и принять закон об аренде 1921 г. Оно до
стигло наибольшего разм аха в ф еврале — марте 1922 г., т. е. как раз 
после принятия бардолийской резолюции об отмене движения несотруд
ничества и резкого спада массового антиимпериалистического движ е
ния. Колониальные власти на этот раз отказались пойти на какие-либо 
уступки. В районы движения они направляли отряды карательны х 
войск. Однако, несмотря на это, движение продолж алось в 1922 и в 
1923 г г .42.

В 1921 г. заметно усилилась экономическая борьба крестьян, н а
правленная против колониальных властей. Например, движение кре
стьян М адрасской провинции против лесных законов резко обострилось 
и распространилось на новые районы. Н аиболее сильным оно было в 
Андхре, в частности в округах Гунтур и П альнад, а такж е в округе 
Ю ж ная К аннара. Колониальные власти отмечали, что в провинции име
ло место «всеобщее наруш ение лесных законов» (в 1921 г. было отме
чено 30 тыс. наруш ений). Крестьяне нападали на лесных чиновников, 
которые серьезно ущ емляли интересы крестьян. Колонизаторы вынуж 
дены были заняться изучением вопроса и, как  правило, удовлетворяли 
некоторые требования кр естьян 43. Они передали 3200 кв. миль лесов 
из ведения лесного департам ента сельским панчаятам  44. Во время дви
жения несотрудничества борьба против лесных законов охватила так 
ж е П ендж аб, Соединенные провинции и некоторые княж ества.

Выступления крестьян за удовлетворение экономических требова
ний были наиболее активны в районах заминдари. В районах раятвари 
крестьяне ожидали призыва Конгресса и готовились к проведению кам 
пании неуплаты земельного налога во всеиндийском масштабе. Однако 
после отмены движ ения несотрудничества эта подготовка прекра
тилась.

Основные черты крестьянской борьбы в 1917— 1922 гг. Бардолий- 
ская резолюция и принципы прекращения движения несотрудничества.
Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что крестьянское дви
жение в Индии во врем я подъема антиимпериалистической борьбы 
1917— 1922 гг. стихийно вышло за  рамки официальной программы Кон
гресса. Так, в ряде случаев крестьяне стихийно выдвигали собствен
ные экономические требования и решительно добивались их удовлетво
рения. Эти требования не предусматривали коренного преобразования

41 Ibid.
42 И. Хашимов, Крестьянское движение «Эка» в Соединенных провинциях, — 

«Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР», выи. XV, 1955, ст.р. 59—64.
43 «.Report of the administration of the Madras Presidency for the year 1921/22». 

p. 39, 180—181; N. G. Ranga, Revolutionary peasants, pp. 44—45.
44 «Statement exhibiting the moral and material progress and condition of India 

during the year 1926/27», p. 73.
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земельных отношений. Они были направлены  в основном на ограниче
ние феодальной эксплуатации (снижение арендной платы, отмена на- 
зарана, бегара и т. п.), предоставление права пользоваться лесами для 
хозяйственных нужд, снижение земельного налога. Борьба против сгона 
с земли в рассматриваемы е годы имела преимущественно антиф еодаль
ный характер. Помещики, сгоняя арендаторов с земли, обычно сдавали 
ее новым арендаторам , но на более тяж елы х условиях. Вместе с тем 
помещики все чаще и чаще обрабаты вали землю, осво(божденную от 
арендаторов, с помощью наемны х рабочих. В этом проявлялось стрем
ление помещичьего класса разреш ить вопрос о полуфеодальной аренде 
за счет основной массы крестьянства. Борьба ж е крестьян против сгона 
с земли представляла ообой борьбу за сохранение находивш ихся в их 
пользовании земель, против попыток помещиков произвести расчистку 
земли д л я  помещичьего капитализм а.

Руководство Конгресса хотя и выдвинуло требование о «свара
дже», однако во время проведения движения несотрудничества добива
лось ф актически удовлетворения лиш ь частичных политических требо
ваний. Крестьяне принимали все более широкое участие в антиимпериа
листической борьбе, стихийно отстаивая требования полной националь
ной независимости и изгнания •империалистов из страны. Во время т а 
ких массовых выступлений, к а к  восстание «мопла» или горных племен 
в Андхре, крестьяне не только добивались свержения империалистиче
ского господства, но и стихийно пытались установить собственную 
власть в форме «царства ислама» и «сварадж а». Выступления такого 
рода были еще единичными, стихийными и, как  правило, локальными.

В рассматриваемы е годы Конгресс оказы вал все более заметное 
влияние на стихийную борьбу крестьянства против империализма и 
подчинял ее собственному контролю. Необходимо признать, что в 
1917— 1922 гг. антиимпериалистическая борьба крестьян проходила в 
основном под влиянием и руководством Конгресса в форме движения 
несотрудничества и осущ ествления конструктивной программы. Антиим
периалистическая борьба в эти годы становилась общ енациональной.

Руководство Конгресса стремилось ограничить активность крестьян 
в национальном освободительном движении только политической борь
бой против империализма и придать экономической борьбе политиче
ский характер (включение в кампанию  несотрудничества неуплаты 
земельного налога в  округах Гунтур, Б ар  доли). О днако в ходе развер 
ты вания крестьянского движ ения наблю далось тесное переплетение ан 
тиимпериалистической и антифеодальной борьбы, особенно во время 
таких крупных крестьянских восстаний, как  восстание «мол л а». Эконо
мические нуж ды  крестьян, особенно антифеодальные устремления, вы 
ступали в качестве непосредственной причины и движущ ей силы анти
империалистических крестьянских восстаний. В то ж е врем я антиимпе
риалистические выступления в условиях индийской деревни неизбежно 
приобретали антифеодальную  окраску. Это объяснялось, в частности, 
проимпериалистической позицией помещиков. В Бихаре, например, к ак  
отмечал К арьянанд Ш арма, «феодально-помещичий класс — раджи, 
махарадж и и зам и н д ар ы — открыто выступил против движ ения несо
трудничества 1920 г .» 45.

Руководство Конгресса добивалось того, чтобы антиимпериалисти
ческое движение проходило только ненасильственными методами в ф ор

45 Карьянанд Шарма, Бихар ке кисан андолан, р. 130.
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ме сатьяграхи .и выполнения конструктивной программы. Под влиянием 
деятельности Конгресса ib деревне ,в 1917— 1922 гг. стихийная борьба 
крестьянства стал а  преобразовываться в формы, которые выдвигала 
национальная бурж уазия. В Соединенных провинциях, например, как 
отмечал Д ж ав ах ар л ал  Неру, «особенно сильно сказы валось умиротво
ряю щ ее влияние Конгресса, ибо всюду, где бы ни появлялся предста
витель Н ационального конгресса, он особенно подчеркивал новый прин
цип ненасилия. Быть может, крестьяне и не вполне понимали его суть, 
но все ж е он удерж ивал их от насильственных действий» 46.

Наконец, необходимо сказать о социальном составе участников 
антиимпериалистической борьбы рассматриваемы х годов. В нагпурских 
решениях отмечалось, что движение несотрудничества должны будут 
начать «классы, которые до настоящ его времени 'формировали и пред
ставляли общественное мнение», иными словами, национальная и мел
кая бурж уазия. Однако в развернувш емся движении участвовали 
самые широкие слои народа, оно стало превращ аться в подлинно нацио
нальное. Рабочий класс и крестьянство были основными его участни
ками. Причем крестьянство выступало в качестве его основной движ у
щей силы. Это видно, ib частности, из того, что в 1921 г. из «127 тыс. 
заключенных около 100 тыс. являлись выходцами из сельской общ и
ны» 47, т. е. крестьянами.

Стремясь подчинить .развернувшееся крестьянское движение свое
му влиянию, лидеры Конгресса совершали поездки по стране, уделяли 
основное внимание посещению сельских районов, создавали сеть низо
вых комитетов Конгресса и примыкавших к нему организаций (нацио
нальный корпус волонтеров, панчаяты, «кисан сабха», «сварадж  саб- 
ка» и т. п.), направляли на работу в деревню тысячи конгрессистов. 
«„И ди в деревню ” , — писал Д ж авах ар лал  Н ер у ,— таков был лозунг 
тех дней, и мы прош агали немало миль по полям, посещ ая отдаленные 
деревни и выступая на крестьянских митингах» 48. К ак отмечалось вы
ше, Конгрессу удалось в рассматриваемы е годы оказать  существенное 
влияние на характер крестьянского движения.

Вместе с тем необходимо отметить, что многие члены Конгресса, 
которые пошли в деревню, присоединялись к крестьянам и выступали 
как  выразители их требований о снижении арендной платы, уменьш е
нии других непомерно высоких налогов и т. п. В этом проявились со
циальная неоднородность состава Конгресса и различный подход кон- 
грессиетов к вопросу о путях развития национально-освободительного 
движения и, в частности, к вопросу вовлечения в него крестьянства. 
Здесь можно видеть исходный пункт процесса образования внутри и 
вне Конгресса левонационалистичеоких идейно-политических течений.

Выход массового антиимпериалистического движения за рамки 
кампании несотрудничества и конструктивной программы, все более 
реш ительное требование участников движения расширения антиимпе
риалистической, особенно крестьянской, борьбы и объявления кам п а
нии граж данского неповиновения, и прежде всего кампании по неупла
те налогов, заставили  руководство Конгресса принять решение о рас
ширении борьбы и назначить Ганди его единственным руководителем. 
Ганди объявил о намерении начать граж данское неповиновение в фор

46 Дж. Неру, Автобиография, стр. 71.
47 «Statement exhibiting the moral and material progress and condition of India 

during the year 1921», pp. 274—275.
48 Дж. Неру, Автобиография, стр. 89.
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ме неуплаты налогов правительству не по всей стране, а только в од
ной талуке Б  ар дол и (округ С урат в Г удж арате), где прож ивали всего 
87 тыс. человек.

П роведение кампании в Б ардоли  Ганди назначил на ноябрь 1921 г., 
а затем  перевес срок на первые числа ф евраля 1922 г. Он направился 
туда, чтобы на месте руководить борьбой крестьянства. Но .на пути в 
Бардоли он узнал из газет о событиях в Ч ау р и -Ч ау р а—  небольшой де
ревне на севере Соединенных провинций. В этой деревне крестьяне в 
ответ на репрессии (полиция учинила расстрел крестьян) загнали по
лицейских в здание участка и подожгли его; сгорели 22 человека. Ган
ди немедленно созвал заседание Рабочего комитета Конгресса и н а
стоял на принятии реш ения о прекращ ении движ ения несотрудничества.

Ганди обосновывал принятие бардолийской резолюции тем, что со
бытия в Чаур'и-Чаура якобы свидетельствовали о том, что население 
страны не подготовлено к ненасильственным методам борьбы. Он оп а
сайся, что кампания граж данского неповиновения мож ет выйти из-под 
контроля Конгресса, а призыв к неуплате налогов послужит сигналом 
для антипомещичьих выступлений арендаторов. «Конгресеистское дви
жение не намерено посягать на законные' права зам и н д аров»49, от
мечалось в бардолийской резолюции.

Таким образом , крестьянское движение в 1917— 1922 гг., с  одной 
стороны, сохранило ряд черт (особенно в 1917— 1920 гг.), свойствен
ных ему в  предшествующ ий период, с  другой — приобрело р яд  новых 
черт, о которых говорилось выше. Возникли новые тенденции, свиде
тельствую щие о там, что крестьянское движение «стало теснее «связы
ваться с освободительной борьбой остальных слоев народа, вы двигать
ся на положение основной массовой силы национально-освободительной 
борьбы народов Индии.

49 «1псПап аппиа! ге£1з1ег 1921—22», уо1. I, р. 307—308.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕНГАЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДВИЖ ЕНИЯ В КОЛОНИАЛЬНУЮ ЭПОХУ

За  последние годы в нашей стране и за  рубежом опубликовано 
много трудов, посвященных различным аспектам истории националь
но-освободительной борьбы бенгальского народа против ига колони
заторов.

В этих трудах исследованы главные этапы  национального движения 
бенгальцев; проанализированы  позиции участвовавш их в нем со
циальных сил; изучена их идеология; дана оценка роли основных поли
тических партий и общественных организаций, возглавлявш их это дви
жение или боровшихся с ним; определена роль национально-освободи
тельной борьбы бенгальского народа в общеиндийском национально- 
освободительном движении

Среди вопросов, которые нельзя еще признать окончательно ре
шенными, важное место занимает вопрос о том, какие особенности бен
гальского национального движ ения определили развитие в нем сеп ар а
тистских тенденций и настроений; в какой мере их возникновение свя
зано с религиозно-общинными движениями, протекавш ими в Индии, а 
в какой  — со специфическими обстоятельствами социально-экономиче
ского, культурного и политического развития самой Бенгалии.

И сследованию  некоторых аспектов этой важной проблемы и по
свящ ена настоящ ая статья.

* * *

П ервы е национальные организации, представлявш ие интересы фор
мирующегося «среднего класса» и либеральных помещиков, возникли

1 Обобщение результатов этих исследований дано в коллективных трудах: «Новая 
история Индии», М., 1961 и «Новейшая история Индии», М., 1959. Здесь же приведена 
основная библиография. Из работ, опубликованных после 1961 г., отметим за недостат
ком места лишь некоторые: Л. Р. Гордон-Полонская, Мусульманские течения в общест
венной мысли Индии и Пакистана, М., 1963; Э. Н. Комаров, Рам Мохан Рай — просве
титель и провозвестник национального движения в Индии, — в кн.: «Общественно-поли
тическая и философская мысль Индии», М., 1962, стр. 5—65; А. И. Левковский, Особен
ности развития капитализма в Индии, М., 1963; R. С. Majumdar, History of the freedom 
movement in India, vol. I—II, Calcutta, 1962— 1963; Hafeez Malik, Moslem nationalism 
in India and Pakistan, Washington, 1963.
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в Бенгалии еще в 70-х годах XIX в.2 Крупнейшей из них была извест
ная И ндийская ассоциация, созданная в 1876 г., которая стремилась 
достигнуть политического единства всех бенгальцев без различия каст 
и верований3· Критику колониальных порядков Ассоциация и близкие 
ей националистические организации сочетали с активными выступле
ниями за  предоставление народам Индии (и среди них бенгальскому 
народу) права на самоуправление и граж данских свобод. Они требо
вали снижения налогов. Вместе с тем Ассоциация призывала бенгаль
цев создавать собственные торговые и промышленные предприятия, 
банки, школы, колледжи и т. д . 4.

В руководстве националистических организаций преобладали ин
дусы (наиболее видными их лидерами были А. М. Гхош, Сурендранатх 
Банерджи, Б. Ч. П ал), однако мусульманская часть растущей бенгаль
ской буржуазии и интеллигенции в целом сочувственно относилась к 
их деятельности, а отдельные ее представители даж е принимали в ней 
участие5.

К началу XX в. в бенгальском национальном движении оформи
лось радикально-демократическое крыло, связанное с мелкой бурж уа
зией. К ак указывали английские наблю датели, в эту эпоху «ни в одном 
районе Индии» не существовало таких сильных чувств «местного пат
риотизма, как в Бенгалии». Бенгальцы «гордились своим языком, на 
котором говорило около 50 млн. человек, и своей передовой культу
рой... Они назы вали себя нацией  и считали Калькутту... символом свое
го первенства среди всех народов Индии»'6.

2 Их появление было подготовлено протекавшей в 30—60-х годах XIX в. деятель
ностью Общества по развитию бенгальского языка, Общества землевладельцев, Бенгаль
ского общества Британской Индии ((последние два в 1851 г. слились в единую Ассоциа

цию Британской Индии), Общества патриотов, Национального общества и ряда других; 
сохраняя лояльность к английским колониальным властям, эти организации в то же 
время требовали проведения конституционных и административных реформ, в частности 
включения бенгальских представителей в местные законодательные органы (Подробнее 
см.: А. К. Majumdar, Advent of independence, Bombay, 1963, p. 40; J. Ch. Bagal, Milestone 
of our freedom struggle, — «The modern review», Calcutta, 1953, № 4;,N. S. Bose, The 
Indian awakening, Calcutta, 1960, pp. 171—172).

3 См., например: S. Banerjee, A nation in making, Madras, 1925, pp. 40—43.
4 Подробнее см.: Э. H. Комаров, Из истории национально-освободительного движе

ния и общественной мысли Бенгалии, — «Национально-освободительное движение в Ин
дии и деятельность Б. Г. Тилака», М., 1958; Н. Кабирадж, Национально-освободительное 
движение в Бенгалии, М., 1956, стр. 85—87, 93—95; V. Lovett, A history of Indian na
tionalist movement, London, 1921, pp. 21—43.

Мы не останавливаемся здесь на характеристике той исключительно важной роли, 
которую сыграла деятельность бенгальских националистов в формировании общеиндий
ского национально-освободительного движения. Весьма высокую оценку этой роли см. 
в кн.: Абул Калам Азад, Индия добивается свободы, М., 1961, стр. 37—38; Р. Прасад, 
Автобиография, М., 1961, стр. 44—54.

3 Как указывал Дж. Неру, «новая мусульманская буржуазия неизбежно проявляла 
все большее недовольство существующими условиями и вовлекалась в националистиче
ское движение» (Дж. Неру, Автобиография, М., 1955, стр. 488). Даже самые умеренные 
ее лидеры, тесно связанные с феодальными элементами и обязанные своим благосостоя
нием службе в английском колониальном аппарате, стремились к тому, чтобы мусульма
не из состоятельных слоев «меньше полагались на покровительство правительства и .фор
сировали процесс самостоятельного развития» (из письма Амира Али Бадруддину Тай- 
ябджи от 5 января 1888 г.; «Source material for a history of the freedom movement», 
vol. II, Bombay, 1958, p. 66). Впрочем, до конца первой мировой войны участие бенгаль- 
цев-мусульман в активной антианглийской деятельности было ограниченным: это видно 
хотя бы из того, что 89% всех осужденных за политические «преступления» в конце 
XIX — начале XX в. были индусами высших каст (вычислено по данным, приведенным в 
кн.: В. В. Misra, The Indian middle classes, London, 1961, p. 395).

e V. Chirol, India, London, 1926, p. 116.
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В борьбе с растущим «национальным движением колониальные 
власти широко использовали полицейские репрессии. Но главным их 
орудием к н ачалу  XX в. (т. е. к тому времени, когда окончательно 
оформилось организованное национально-освободительное движение) 
стало разж игание индусско-мусульманской розни, в чем они находили 
поддерж ку (часто, впрочем, оказываемую  им непреднамеренно) со сто
роны правых помещ ичьих группировок и ортодоксальных религиозных 
деятелей обеих — ¡и индусской и м усульм анской— общин бенгальского 
общ ества.

Чтобы «разруш ить и уничтожить национальную  и политическую со
лидарность Б ен гали и »7, не дать возможности бенгальским национали
стам «направить против британского правительства объединенную си
лу всей бенгальской н ац ии »8, колониальные власти провели в октябре 
1905 г. раздел Бенгалии на две провинции: восточную, с мусульман
ским большинств«ом населения, куда были вклю чены области Д акка , 
Читтагонг, Р адж ш ахи  (без Д ардж и ли н га), а такж е Типпера и Ассам 
(столицей ее стал г. Д а к к а ) , и западную , где резко преобладали ин
дусы и куда помимо населенных бенгальцами территорий входили Б и 
хар и Орисса. По расчетам колонизаторов, раздел долж ен был поро
дить «непримиримую рознь меж ду индусами и мусульманами Б ен га
лии» 9.

О днако эти расчеты не оправдались.
Л иш ь небольш ая группа крупнейших землевладельцев-мусульман 

восточной части Бенгалии, выступавших под знаменем «сваджати» — 
«своя община», поддерж ала английскую политику раздела провин
ции 10. Следует отметить, что они заняли такую  позицию после серьез
ных колебаний, преодолению которых в немалой степени способство- 
вала финансовая поддерж ка, оказанная английскими властями их 
лидеру, навабу Д акки  С алим улла-хану п . С ы грало свою роль и недоволь
ство, испытываемое представителями имущей верхушки мусульманской 
части бенгальского общ ества в связи с тем, что ведущее место в тор
говой и предпринимательской деятельности, а такж е политической 
жизни занимали индусские прослойки помещиков и буржуазии. По рас
четам этой группы, в новой провинции (Восточная Бенгалия и Ассам) 
им легче было бы одерж ать победу в конкурентной борьбе за долж но
сти на муниципальной и государственной службе, в предприниматель
ской деятельности и т. д . 12.

7 Из выступления депутата палаты общин Д. Мак Кензи Смитона в английском 
парламенте 26 февраля 1906 г. («The Parliamentary debates», 4th series, vol. 152, Lon
don, 1906, p. 838).

8 Из выступления вице-короля Индии Керзона в палате лордов английского парла
мента 30 июня 1908 г. (ibid., vol. 191, p. 51il).

9 Абул Калам Азад, Индия добивается свободы, стр. 37. Схема раздела Бенгалии 
была выработана Керзоном еще в апреле 1902 г. и обнародована в ноябре 1903 г. Она 
сразу же встретила резкую оппозицию. За неполных два года (ноябрь 1903 — октябрь 
1905 г.) в провинции состоялось около 2 тыс. митингов протеста, в каждом из которых 
участвовали тысячи бенгальцев — индусов и мусульман.

10 Подробнее см.: Ю. В. Банковский, JI. Р. Гордон-Полонская, История Пакистана, 
М., 1961, стр. 28—38; Э. Н. Комаров, Из истории национально-освободительного движе
ния и общественной мысли Бенгалии, стр. 242—268.

11 А. К- Majumdar, Advent of independence, p. 32. См. также выступление государст
венного секретаря (министра) по делам Индии Дж. Морли в английском парламенте 
18 июня 1907 г. («The Parliamentary debates», vol. 176, p. 318).

12 Muin-ud-Din Ahmad Khan, Muslim struggle for freedom in Bengal, Dacca, 1960, 
p. 50; «The people of Pakistan: East Pakistan», Karachi, 1955, p. 4; «Struggle for indeoen- 
dence, 1857—1947», Karachi, 1958.
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Но не эти настроения определяли в первое десятилетие XX в. х а 
рактер бенгальского национального движения. Политика Керзона «на
несла глубокую рану национальным чувствам» бенгальцев 13. День р аз
дела 16 октября 1905 г. стал для них днем национального траура. 
«Бенгалия не отнеслась с покорностью к этому мероприятию. Оно вы 
звало небывалый взрыв политического и революционного энтузиаз
ма» и . Активизируют свою работу подпольные организации (такие, как 
«Онушилон» — «Деятельность»), стремящ иеся свергнуть иго колониза
торов путем вооруженной борьбы 15. Несомненное влияние на развитие 
бенгальского национального движения, главной силой которого были 
«мелкая бурж уазия, безработные представители средних классов, бед
ные студенты и учителя» V6, оказали  вести о революции 1905 г. в 
России.

М ассовое движение протеста из Бенгалии перекинулось в другие 
районы Индии (в каждом из них были, конечно, и свои специфические 
причины, побуждавш ие местные националистические круги выступать 
против проводимой колонизаторами политики) 17.

Лозунгом противников раздела стало требование объединения в 
границах одной административной единицы всего населения, говорящ е
го на бенгальском языке.

М ассовая борьба за создание единой бенгальской провинции, охва
тивш ая, как признавали даж е руководители английской администра
ции, все слои бенгальского о б щ ества18, заставила колонизаторов от
ступить: в 1911 г. раздел Бенгалии был ликвидирован.

Н а характер бенгальского национального движения серьезное 
влияние оказали особенности социально-экономического, культурного 
и политического развития этой части полуконтинента в конце XIX — 
первые десятилетия XX в. Бенгальский национальный рынок был сл а 
бо связан с общеиндийским. Главные отрасли экономики Бенгалии р а 

13 V. Chirol, India, p. 116.
14 Абул Калам Азад, Индия добивается свободы, стр. 39—40; R. C. Majumdar, 

History of the freedom movement in India, vol. II, pp. 7—28.
18 Подробнее см.: R. C. Majumdar, History of the freedom movement in India, 

vol. II, pp. 267—298; S. Ch. Bose, The Indian struggle, London, 1935, p. 336.
18 H. Кабирадж, Национально-освободительное движение в Бенгалии, стр. 90. См. 

также: Дж. Неру, Открытие Индии, М., 1995, стр. 380. По -официальным данным, в Бен
галии в начале XX в. (до 1907 г.) студенты составляли 36% всех лиц, осужденных ко
лонизаторами за антианглийскую политическую деятельность; учителя — 9%; торговцы и 
мелкие землевладельцы — 22; служащие (клерки и др.) — 11%; 26% осужденных были 
моложе 20 лет (вычислено по данным, приведенным в кн.: V. Chirol, India, pp. 120— 
121, 123—124; В. В. Misra, The Indian middle classes, p. 395).

17 Так, в Бихаре протесты против политики колонизаторов сочетались с требовани
ем отделения Бихара от Бенгалии в самостоятельную провинцию (Подробнее см.: 
Р. Прасад, Автобиография, стр. 100—'1012). Аналогичная борьба, возглавляемая создан
ной в 1003 г. «Уткала юнион конфаренс», проходила в Ориссе. Эти движения застави
ли английские власти в Ш1'2 г. выделить Бихар и Ориссу из состава Бенгалии.

18 По заявлению Г. Дж. Коттана, руководителя английской колониальной админи
страции в Ассаме, сделанному им в палате общин 26 февраля 1906 г., решение о разделе 
было встречено в Бенгалии «взрывом недовольства... почти в каждой деревне проходили 
митинги протеста — огромное большинство мусульман было абсолютно единодушно с 
индусами в их оппозиции разделу, а потому вызвать какую-либо сектантскую вражду 
по этому вопросу было невозможно (подчеркнуто нами. — Ю. Г.)... Волнение не ограни
чивалось образованной частью общества, им были охвачены все классы страны. Торгов
цы и земледельцы также были недовольны; агитация против раздела нашла путь к серд
цу нации» («The Parliamentary debates», vol. 152, pp. 822—825). См. также выступление 
депутата палаты общин Дж. Д. Риса и др., ibid., р. 832).
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ботали на экспорт, были ориентированы не на другие районы Индии, а 
на Англию 19.

Справедливо отмеченная А. М. Д ьяковым «значительная хозяйст
венная, а как следствие и культурная оторванность от основных ч а
стей И н дии »20 способствовала постепенному формированию бенгаль
ского сепаратизма, определила преобладание у некоторых идеологов 
бенгальского национального движения бенгальского национализма над 
общеиндийским. Если руководители бенгальских националистов в 70— 
80-х годах XIX в. (как это видно, например, из названия созданных 
ими организаций, таких, как  И ндийская ассоциация), как правило, не 
выделяли и тем более не отрывали себя и своих последователей от 
общеиндийского национально-освободительного движения, то в начале 
XX 'в. .в их настроениях намечается несомненный перелом: на первое 
место выдвигаю тся Бенгалия и бенгальские интересы 21.

Помимо указанны х выше были и другие факторы, способствовав
шие несомненной трансформации бенгальского национального движ е
ния, его идеологии и программных установок.

Вследствие неравномерности и своеобразия капиталистического 
развития различных районов полуконтинента бенгальские либераль
ные помещики, интеллигенты и бурж уа ко второму десятилетию XX в. 
постепенно утратили доминирующие позиции, которые они занимали в 
руководстве общеиндийским национально-освободительным движением 
в предшествующие десятилетия, когда бенгальцы составляли, напри
мер, на съездах Всеиндийского национального конгресса до 55% всех 
д ел егато в22. Главное место в этом руководстве к концу первой миро
вой войны заняли деятели, представлявш ие интересы преимущественно 
гудж аратской и марварийской бурж уазии и не проявлявш ие особой 
склонности защ ищ ать в общеиндийских национально-освободительных 
организациях специально бенгальские интересы. Это создавало  почву 
для недовольства в Бенгалии деятельностью  таких организаций, к ак  
Всеиндийский национальный конгресс (за его провинциальным ф и ли а
лом с конца XIX в. ш ла основная масса бенгальских националистов) 23,

19 По официальным данным, в конце XIX — начале XX в. на иностранные рынки 
приходилось свыше 53% торгового оборота Бенгалии (см., например: «The Imperial 
gazetteer of India», vol. VII, Oxford, 1908, pp. 348—350). Аналогичная картина наблюда
лась и в северо-западных областях Индии, включенных в 1947 г. в границы Западного 
Пакистана. Исследуя особенности экономического развития отдельных районов Британ
ской Индии, О. X. К. Спейт отмечал, что территории, составившие в 1947 г. Восточный и 
Западный Пакистан, до раздела «производили главным образом сырые материалы для 
рынков, лежащих за их пределами, и в этой связи их экономические интересы обнару
живали некоторые коренные расхождения с интересами индийских областей (подчерк
нуто нами. — Ю. Г.); в целом картина и впрямь напоминала положение в Соединенных 
Штатах Америки перед гражданской войной» (О. X. К. Спейт, Индия и Пакистан, М., 
1957, стр. 325).

20 А. М. Дьяков, К вопросу о национальном составе населения Индии, — «Ученые 
записки Тихоокеанского института АН СССР», т. I, М.—JI., 1947, стр. 293.

21 Вспоминая настроения бенгальских националистов в первые годы XX в., 
Ч. Р. Дас указывал: «Наш национализм был сконцентрирован на Бенгалии; мы никогда 
не обращались к чему-либо лежащему за пределами Бенгалии, но смотрели только на 
Бенгалию, мы упивались Бенгалией» (из выступления на митинге в Барисале 14 октября 
1917 г.: Ch. R. Das, India for Indians, Madras, 1921, p. 60; см. также речи Ч. P. Даса 
на митингах ,в Читтагонге 112 и 17 июня 1918 г., ibid., pp. Ii22—(123, 146).

22 V. Lovett, A history of the Indian nationalist movement, p. 37.
23 См., например, выступления Т. К. Гхоша в 1935 г., в которых выражалось горь

кое сожаление, что «созданный бенгальцами» Конгресс «оказался неспособным что-либо 
сделать для Бенгалии в эти критические времена» («The Indian annual register, 1935». 
vol. 1, Calcutta, 1936, p. 336).
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способствовало формированию и росту местных узкобенгальских н а 
ционалистических партий и организаций.

Усилившаяся после первой мировой войны неравномерность эко
номического и социально-политического развития отдельных районов 
Индии приводила к изменениям в соотношении сил между различными 
этническими отрядами буржуазии и к обострению конкурентной борь
бы между ними. По мере развития собственно бенгальского капита
лизма росли стремления бенгальской буржуазии установить безраз
дельный контроль на бенгальском национальном рынке, цце она стал 
кивалась с конкуренцией марварийоких и гуджа.ратских предпринима
телей, издавна державш их «в сзоих руках большую часть торговли» 
Бенгалии, кредитно-ростовщических операций и т. д .24. Это такж е спо
собствовало трансформации бенгальского национализма, формирова
нию сепаратистских настроений и тенденций в бенгальском националь
ном движении.

К ак известно, представители марварийских и гудж аратских торго
во-ростовщических каст еще в доколониальный период играли важную  
роль в экономической жизни Б ен гали и 25. О характере их деятельности 
и репутации, которую эта деятельность им принесла, пожалуй, лучше 
всего окажут бытовавшие в северной части полуконтинента поговорки: 
«у кого баниа друг, тому не нужен враг», «туг грабит постороннего 
человека, а баниа — д р у га» 2!6.

Развитие бенгальского внутреннего рынка и широкий разм ах в 
1905— 1911 гг. движения «свадеши», сопровождавш егося бойкотом ан 
глийских товаров, «вдохнули новую жизнь в ручное ткачество», спо
собствовали росту бенгальского ремесленного и мануфактурного, а 
такж е мелкого промышленного производства27. Н аблю дался определен
ный рост бенгальского предпринимательства и в сфере обращения. 
Процессы эти усилились во втором десятилетии XX в. Однако разви
тие бенгальского капитализма испытывало огромные трудности, вслед
ствие того что все основные участки экономической жизни Бенгалии 
находились под контролем английских, а такж е марварийский и гу
дж аратских фирм, господствовавших в промышленности, банковском 
деле, экспортной и импортной торговле. Особую опасность для бен
гальской национальной буржуазии представляло усиливш ееся после 
первой мировой войны стремление марварийоких и гудж аратских дель
цов овладеть внутренней розничной торговлей Бенгалии, ростовщ иче
скими операциями в деревне и небольших населенных пунктах город
ского типа, поставить под свой прямой контроль ремесленное и ману
фактурное производство; иными словами, овладеть теми сферами 
предпринимательской деятельности, откуда растущ ая бенгальская бур
ж уазия получала основную часть ее накоплений.

34 «The Imperial gazetteer of India», vol. VII, p. 27i3.
25 Подробнее см.: В. И. Павлов, Формирование индийской буржуазии, М., 1958, 

стр. 233—236; В. И. Па/влов, Очерк деятельности торговцев и ростовщиков в колониаль
ной Индии, — «Ученые записки Института востоковедения АН СССР», т. XII, М., 1955, 
стр. 124—126; А. И. Чичеров, Экономическое развитие Индии перед английским завоева
нием, М., 1905, стр. 161—'162; D. R. Gadgil, Origins of the modern Indian business class, 
New York, 1959, p. 21; В. B. Misra, The Indian middle classes, p. 24.

26 W. Cfooke, Natives of Northern India, London, 1907, p. 111.
27 «'Rahman’s East Pakistan trade directory, 1955—56», Dacca, 1956, pp. 544—545. 

Подробнее см.: В. И. Павлов, Некоторые черты формирования и развития бенгальской 
буржуазии, — «Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР», вып. 23, М., 
1957, стр. 24—25; R. Mukherjee, The foundations of Indian economics, London, 1916, 
pp. 364—366.
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П ротиворечия между бенгальской национальной бурж уазией 
(а такж е бенгальскими помещиками, принимавшими участие в предпри
нимательской деятельности) и марварийскими и гудж аратскими фир
мами, обосновавш имися в Бенгалии, особенно усилились в 30-х годах, 
когда многие представители верхушки бенгальских имущих классов 
обратились к промышленному грюндерству. Н а этом поприще они 
столкнулись с губительной конкуренцией марварийского семейства 
Гоэнка, глава которого Бадри  Д ас  Гоэнка был президентом «М арва- 
ри ассошиэйшен» в К ал ьку тте28, руководил двумя десятками ком па
ний, действовавш их в текстильной и дж утовой промышленности, им
портно-экспортной торговле, страховом деле, был вице-президентом 
«И мпериэл бэнк оф И ндиа» и т. д . 29; марварийского семейства Бирла, 
возглавлявш егося Гханш иам Д асом  Бирлой, который владел многими 
предприятиями текстильной, пищевой и других отраслей промыш лен
ности, вел широкие внешнеторговые операции, был крупным зем ле
владельцем , имел значительные интересы в банковском, страховом и 
издательском деле, возглавлял  Торговую палату Калькутты  и был пре
зидентом Федерации торговых палат И н д и и 30; марварийского семейст
ва Хайтан (тесно связанного с домом Б ирлы ), владевш его хлопчато
бумаж ны ми фабриками и сахарными заводами, возглавлявш его Ассо
циацию промышленников Бенгалии и Индийский национальный 
комитет М еж дународной торговой палаты  31, и других марварийских 
и гудж аратских дельцов.

Следует указать, что среди инонациональных дельцов, обосновав
шихся -в Бенгалии, были не только индусы, но и мусульмане — выход
цы из Г удж арата, Кача, К атхиявара и Соединенных провинций.

И сследуя процесс трансформации, который бенгальское националь
ное движение претерпевало после первой мировой войны, следует учи
ты вать важную  особенность предпринимательской деятельности форми
рующейся бенгальской крупной бурж уазии, отмеченную В. И. П авл о 
вым: принадлеж авш ие ей предприятия обычно не вступали в конку
ренцию с английским импортом; более того, «ввиду тесных связей 
крупной бенгальской бурж уазии с зам индареким землевладением и с 
английским капиталом ее борьба за место в промышленности и торгов
ле нередко принимала форму конкуренции с другими, более сильными 
группами индийской бур ж у ази и » 32. Не случайно в 30-х годах одним 
из лозунгов бенгальского национального движ ения стало: «Бенгалия 
д ля  бенгальцев! Вон м арвари из Бенгалии!». Вместе с тем усилилось 
начавш ееся еще в довоенные годы движение за ликвидацию  искус
ственного административного деления страны , введенного колонизатора
ми, за объединение в границах единой Бенгалии всех территорий с бен
гальским большинством населения путем включения в ее состав окру

28 «Марвари ассошиэйшен» была создана в Калькутте в 1898 г. группой ведущих 
бизнесменов-марвари для защиты интересов этой торгово-ростовщической касты в Бен
галии (подробнее см.: Н. IB. Lamb, The fndian business communities, — «Pacific affairs», 
vol. 28, Richmond, 1955, № 2, p. 107).

29 За заслуги перед английскими колониальными властями Б. Д. Гоэнка был на
гражден орденом Индийской империи и титулом «рай бахадур» («The Indian year book, 
1943—44», Bombay, 1944, p. 973).

30 4bdd., p. 943. О деятельности семейства Бирла см.: А. И. Левковекий, Особенно
сти развития капитализма в Индии, стр. 342—343.

ai «The Indian year book, 1943—44», p. 996.
32 В. И. Павлов, Некоторые черты формирования и развития бенгальской буржуа

зии, стр. 31, 34.
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гов Бихара, а такж е Ассама, населенных бенгальцами 33. Это должно 
было не только привести к государственно-административному сплоче
нию всей бенгальской .национальной территории, но и обеспечить для 
бенгальской бурж уазии создание условий к завоеванию  ею собствен
ного национального рынка.

Одним из факторов, «который ослаблял интерес бенгальских 
«средних классов» (преж де всего интеллигенции) к  пребыванию в со
ставе единой Индии и питал сепаратистские настроения, был повсе
местный рост антибенгальских настроений, наблю давш ийся в север
ных областях полуконтинента в годы после первой мировой войны.

В XIX в. бенгальцы «пользовались почти монопольным правом на 
замещ ение мелких должностей в правительственных учреждениях и их 
ж е посы лали в северные провинции» 34. Это положение сохранялось 
отчасти и в  начале XX в. По мере развития в Соединенных провин
циях, Бихаре, Ориссе и других областях капиталистических отношений 
и формирования собственной (хиндустанской, бихарской, орисской и 
т. д.) интеллигенции представители последней начали требовать пере
дачи им должностей, занимаемы х бенгальцам и35. Антибенгальские н а
строения подогревались политикой английских властей. Н аблю дались 
случаи дискриминации бенгальцев, например при приеме на государ
ственную службу. Многие бенгальцы вынуждены были вернуться на 
родину.

Усилению сепаратистских тенденций в бенгальском национальном 
движении безусловно способствовали рост мелкой и средней (в зн а 
чительной своей части мусульманской по вероисповеданию ) бенгаль
ской буржуазии; поворот к предпринимательской деятельности, преж 
де всего в сфере обращ ения, многочисленных мелких и оредних поме
щ и ков— дж отадаров ?6, среди которых такж е преобладали мусульма
не; увеличение численности и удельного веса мусульманской прослой
ки бенгальской бурж уазной интеллигенции, заметно ускорившееся в 
20-х и # 30-х годах в связи с укреплением капиталистического уклада и 
постепенным изживанием пережиточных форм и традиций, восходящих 
к феодальной эпохе 37.

В то ж е время рост этих социальных сил в специфических условиях 
Бенгалии (и шире — северной части полуконтинента) способствовал 
развитию  в бенгальском национальном движении коммуналистских 
тенденций, что оказало  огромное влияние на судьбы как  национально
го движ ения бенгальцев, так  и мусульманского религиозно-общирного 
движ ения Индии.

П реобладание индусской по вероисповеданию бурж уазии и интел-

33 См.: N. Ch. Roy, Federalism and linguistic states, Calcutta, 1962, p. 169.
34 Дж. Неру, Открытие Индии, стр. 341.
35 Так, в Бихаре раздавались жалобы «особенно со стороны образованных жителей 

трав индии, которым приходилось выдерживать конкуренцию бенгальце® в правительст
венных учреждениях и адвокатуре», что «бенгальцы занимают господствующее положе
ние», и росли требования передать бихарцам удерживаемые бенгальцами места (Р. Пра- 
сад, Автобиография, стр. 514—515).

36 Д ж о т а д а р ы  — помещики-посредники, не обладавшие правом собственности 
на землю.

37 В XIX — начале XX в. кадры бенгальской интеллигенции пополнялись преимуще
ственно представителями индуюокой части бенгальского общества, прежде всего выход
цами из высших каст. Подробнее см.: «А history of the freedom movement», vol. II, 
Karachi, 1960, pp. 187, 204, 220—221; W. W. Hunter, The Indian musulmans, London, 1872, 
p. 169; B. B. Misra, The Indian middle classes, p. 402.
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лпгенции во всех сферах деловой активности38 создавало в Бенгалии 
почву для возникновения и роста антииндусских настроений, причем не 
только в верхах мусульманской общины, но и среди сравнительно ши
роких масс мусульман. Эти настроения питала конкурентная борьба 
за посты на государственной службе, в торговле и в других сферах 
экономической деятельности между вырвавшейся вперед индусской и 
отставш ей мусульманской группами помещиков, буржуазии и интелли
генции. Более того, даж е «аграрные конфликты — например, конфликт 
меж ду индусскими зам индарам и и мусульманскими арендаторами в 
Б ен гал и и —'Проявлялись к ак  религиозно-общинные распри »39. Возник
новению и развитию антииндусских настроений (равно как  и условий, 
их вызывающих) активно содействовала политика английских колони
заторов, для которых, как указывалось выше, раскол национально-ос
вободительного движения путем разж игання индуеско-мусульманской 
розни был основным средством сохранения власти н ад  народами полу- 
континента 40·

Росту мусульманских религиозно-общинных настроений в огром
ной степени способствовала такж е безудерж ная антиисламская агита
ция шовинистических индусских организаций, прежде всего «Хинду ма- 
хасаб хи »41; пропаганда правых мусульманских организаций и партий; 
провокации колониальных властей, приводившие к индусско-мусуль
манским погромам, и т. д.

Преодолению антииндусских настроений мешали многие стороны 
деятельности общеиндийских национально-освободительных организа
ций (и их ф илиалов в Б ен гали и ), среди них и Индийского националь
ного конгресса. И ндуистская религиозная оболочка идеологии Кон
гресса 42; резкое преобладание индусов в составе его руководящих 
органов; огромное влияние, которое оказы вали на практическую деятель
ность организации (вклю чая его бенгальский филиал) марварийско- 
гудж аратские, индусские по вероисповеданию, группировки крупной 
буржуазии; наконец, активная защ ита Конгрессом интереоов крупной 
индуоской буржуазии и зам индаров-индусов43 — все это отталкивало от

38 Даже в мусульманских районах Восточной Бенгалии индусам принадлежало свы
ше 80% недвижимой собственности в городах, земельных владений в деревне, должно
стей на муниципальной и государственной службе. Они же вели основную часть бан
ковских, кредитно-ростовщических и экспортно-импортных операций, а также держали 
адвокатские конторы, медицинские и другие учреждения.

^  Дж. Неру, Автобиография, стр. 157.
40 Подробнее см.: А. М. Дьяков, Национальная политика британского империализ

ма в Индии, — «Мировое хозяйство и мировая политика», М., 1939, № 12; А. М. Дьяков, 
Национальный вопрос и английский империализм в Индии, М., 1948; Ю. В. Ганковский, 
Л. Р. Гордон-Полонская, История Пакистана, раздел I.

41 Подробнее ом.: К. L. Gauba, The consequences of Pakistan, Lahore, 1*946, p. 27; 
Hafeez Malik, Moslem nationalism in India and Pakistan, pp. 296—297.

42 Мусульман (особенно отсталые и политически неискушенные массы крестьян, 
ремесленников, мелких торговцев) «отталкивал неоспоримо сильный индусский религиоз
ный уклон большей части пропаганды Конгресса» (Пальм Датт, Индия сегодня, М., 1948, 
стр. 485; см. также: Дж. Неру, Открытие Индии, стр. 377). Индуистская окраска идео
логии Конгресса «увеличивала разрыв между мусульманами и индусами», мешала уча
стию мусульман в деятельности Конгресса (К- Sarwar Hasan, The genesis of Pakistan, 
Karachi, 1950, pp. 9—10). Конгресс «не вел борьбы за ликвидацию кастовых, провин
циальных и религиозных ярлыков в общественной и политической жизни» (S. Sen, The 
birth of Pakistan, Calcutta, 1955, p. 196).

43 См., например: О. X. К. Опейт, Индия и Пакистан, crip. 184—185; Н. Mukerjee, 
India struggles for freedom, Bombay, 1948, pp. 173—174; W. C. Smith, Modern Islam in 
India, London, 1946, p. 251.
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него .не только бенгальских помещиков и предпринимателей — мусуль
ман, но и пробуждавш иеся к политической активности мусульманские 
массы. В результате вскоре после первой 'мировой войны бенгальская 
провинциальная организация Индийского национального конгресса на
чала терять и в 30-е годы окончательно утратила свое положение един
ственной крупной политической партии Бенгалии, представлявш ей все 
основные течения национального движения. Конгресс превратился 
(пусть даж е против ж елания его лидеров) в организацию  преимущ е
ственно индусскую, которая пользовалась влиянием прежде всего в 
индусской части бенгальского общества. Его массовую базу  составля
ли индусские прослойки местной национальной бурж уазии и интелли
генции, а такж е верхуш ка крестьян и ремесленников — индусов. Что 
ж е касается бенгальских мусульман, то лишь небольш ая часть ради
кально настроенной интеллигенции поддерж ивала в 30-е годы (да и то 
с серьезными оговорками) бенгальский филиал Конгресса.

Следует отметить, что и в деятельности активно выступавших про
тив власти английских колонизаторов революционных мелкобурж уаз
ных организаций (таких, как  И ндийская республиканская армия Ч ит
тагонга, С еверобенгальская ассоциация, связанны х с общеиндийской 
Республиканской социалистической ассоциацией, а в определенной ме
ре и с бенгальским филиалом Конгресса, возглавляемы м С. Ч. Босом), 
представители мусульманской части бенгальского общ ества такж е при
нимали слабое у ч асти е44.

Однако и М усульманская лига, руководство которой находилось 
в руках крупных землевладельцев и богатой торгово-промышленной 
буржуазии тех провинций, где мусульмане составляли меньшинство 
населения (Соединенные провинции, Бомбейское п рези дентство)45, до 
начала второй мировой войны не пользовалась в Бенгалии большим 
вл и ян и ем 46. Среди других причин этому содействовали тесная связь 
руководства бенгальской организации Лиги с крайне правыми груп
пировками местных помещ иков-мусульман (лидером (Провинциальной 
М усульманской лиги был н аваб  Д а к к и ); требования общеиндийского 
руководства Лиги, чтобы единственным «национальным языком» му
сульман полуконтинента был признан у р д у 47; резкое преобладание в

44 Руководили этими радикальными мелкобуржуазными организациями индусы 
А. Чакраварти, Сурджая Сен, Г. Гхош, М. Датт, П. Ваддадар, С. Чаттерджи и др. 
Подробнее об их деятельности см.: J1. Р. ГордоннПолонокая, Деятельность мелкобуржу

азных террористических организаций, — «Краткие сообщения Института востоковедения 
АН СССР», вып. 23, М., 1957, стр. 82—97.

45 «В руководстве Мусульманской лиги преобладали землевладельцы и титулован
ное дворянство» (Khaliid Bin Siayeed, Pakistan, Karachi, 19(60, p. 2313). В годы второй ми
ровой войны земельные магнаты составляли крупнейшую по численности группу в Со
вете Лиги (им принадлежало 163 из 503, или 32% всех мест). Следующей за ними по 
численности группой были адвокаты, т. е. выходцы из тех же землевладельческих, а 
также торгово-ростовщических кругов (145 мест, или 29%). В Совете Лиги представите
лям провинций с мусульманским большинством населения принадлежало 258, или 51% 
всех мест; но в Рабочем комитете, самом важном органе Лиги, фактически направляв
шем всю ее деятельность, главенствовали представители провинций с мусульманским 
меньшинством: им принадлежало 13 мест из 23 (или 59%), они же дер&кали в руках 
важнейшие руководящие посты — президента и секретаря Лиги и председателя Комите
та действий (ibid., pp. 223—224; Sh. Ansari, Pakistan, Lahore, 1945, p. 62; «Struggle for 
independence, 11807—¡11947», ,apfp. V, p. 33).

46 William R. Smith, Nationalism and reform in India, New Haven, 1938, p. 358.
47 Kha'lti d Bin Sayeed, Pakistan, p. 227; «National language for India», Allahabad,
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общеиндийских руководящих органах Лиги н ебенгальцев48. Безогово
рочно поддерживали Лигу лишь немногочисленные богатые помещики- 
мусульмане и обосновавшиеся в Калькутте дельцы-небенгальцы, вы
ходцы из Северной и Западной Индии.

Не нужно думать, что руководящие деятели бенгальского нацио
нального движения — индусы и мусульмане — не видели опасности для 
единства Бенгалии в развитии религиозно-общинных настроений, что 
все они поголовно были зараж ены  коммуналистскими предрассудками 
и интересы имущей верхушки своей общины ставили выше националь
ного единства; что они, наконец, не делали попыток во имя достиж е
ния этого единства преодолеть существовавшие противоречия, в част
ности, учесть и сгладить взаимные претензии.

Так, уже в 1914— 1918 гг., выступая с требованиями создания еди
ной Бенгальской провинции, которая долж на была пользоваться широ
кими правами в области внутреннего самоуправления, лидеры дви
жения «Г ом рула»49 (а ими были и индусы и мусульмане, в том числе 
Ч. Р. Д ас  и А. К. Ф азлул Хак) призывали бенгальцев отбросить об
щинные предрассудки, с тем чтобы в совместной борьбе добиться «ав
тономии для бенгальской нации»50. В 1924 г. Ч. Р. Д ас  для обеспе
чения индусско-мусульманского единства выступил с предложением 
гарантировать мусульманской общине значительную часть постов в го
сударственных и общественных учреждениях 51.

О том, что в борьбе за политическую свободу «неотъемлемым ус
ловием успеха является индусско-мусульманское единство и оно д олж 
но быть достигнуто», говорили и писали и другие бенгальские деятели, 
например, С. Ч. Бос, Р. П радхан 52. Число подобных примеров легко 
умножить.

Рост бенгальской мелкой и средней буржуазии, сталкивавш ейся 
при любой попытке организовать и расширить свою предприниматель
скую деятельность с губительной конкуренцией богатых инонациональ
ных (марварийских и гудж аратских) предпринимателей, неспособность 
общеиндийских партий (вклю чая Индийский национальный конгресс) 
достаточно полно учесть в своей практической деятельности интересы 
этих социальных прослоек бенгальского общества создавали объектив
ную основу для развития сепаратистских тенденций в бенгальском на
циональном движении и появления политических организаций, о тр а
ж авш их эти тенденции. В то ж е время перечисленные выше обстоя
тельства способствовали тому, что бенгальский сепаратизм оказался

48 Представителям Бенгалии, где проживала треть мусульман полуконтинента, при
надлежало лишь 20%' мест в руководящих органах Лиги. Подробнее ом.: Sh. Ansari, 
Pakistan, p. 62.

49 «Г о м p у л» (англ. — home rule) — «самоуправление».
50 Ch. R. Das, India for Indians, pp. 63—64.
51 Подробнее см.: V. Chirol, India, p. 291. Предложение Ч. Р. Даса, однако, было

отвергнуто большинством тех деятелей Конгресса, которые представляли в нем мар-
в арийско-гуджаратские группы крупной буржуазии и мало беспокоились о единст
ве бенгальского национального движения; тем более что интересы растущих мусульман

ских прослоек бенгальской национальной буржуазии и интеллигенции были во многих 
случаях противоположны устремлениям этой крупной буржуазии и представлявших ее 
деятелей.

52 «Достижение этого единства явится большим проявлением силы нашего нацио
нального духа, чем индивидуальные действия или движение гражданского неповинове
ния» (R. G. Pradhan, The present political situation, — «The modern review», 1934, № 1, 
p 6). См. также: S. Ch. Bose, Crossroads, Bombay, 1962, pp. 265—266, 290, 292—293, 
322—323.
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окрашенным в мусульманские религиозные-общипные тона. Огромную 
роль сы грала живучесть религиозных форм идеологии, унаследованных 
от предшествующих ф орм аци й 53, поддерж иваемых и консервируемых 
к тому ж е английскими колониальными властями (системой избира
тельных курий, учебных заведений, просветительных организаций, вой
сковых подразделений, муниципальных и правительственных учреж де
ний, построенных по религиозно-общинному принципу).

<В этих условиях в середине 30-х годов одной из наиболее влиятель
ных политических партий Бенгалии становится «Никхил Бангла про- 
дж а кришок шомити» (В себенгальская крестьянская партия, обычно 
назы ваем ая «П родж а кришок» или «П родж а парти» — К рестьянская 
п артия). Основатель ее — один из старейших политических деятелей 
Бенгалии Абул Касем Ф азлул Х ак (род. в 1873 г.), ранее долгие го
ды сотрудничавший с Индийским национальным конгрессом. Важную  
роль в руководстве партии играл известный бенгальский поэт М. Му- 
зам мул Хак.

П рограммные установки партии отраж али  ¡интересы помещиков- 
дж отадаров, мелкой и средней бенгальской бурж уазии, а такж е ин
теллигенции и верхушки крестьянства. «П родж а парти» требовала 
отмены системы постоянного зам индари; ограничения крупного по
мещичьего зем левладения; снижения и облегчения ростовщической 
задолженности, леж авш ей тяж елы м бременем на крестьянах, мелких 
торговцах; поощрения предпринимательской деятельности мелкой и 
средней буржуазии, защ иты интересов бенгальской интеллигенции54. 
Эта программа обеспечила «П родж а парти» симпатии сравнительно 
широких кругов бенгальского общества. В практической политической 
деятельности партия пользовалась постоянной поддержкой Бенгальской 
ассоциации дж отадаров и раятов, созданной и руководимой адвокатом 
Кабируддином Ахмадом, выходцем из землевладельческих кругов. 
П артии сочувствовали и оказы вали значительную  поддерж ку такж е 
бенгальские торговцы и предприниматели (причем не только мусульма
не, но и индусы, с которыми у А. К. Ф азлул Х ака были личные деловые 
связи) 55.

Главный удар в своей агитации и пропаганде «П родж а парти» н а
правила .против богатых помещ иков-заминдаров, индусов по религии, и 
крупной индусской бурж уазии . Проповедь бенгальского национализма 
она соединяла с призывами к мусульманскому единству и защ ите ин
тересов мусульманской общины. Не случайно М. М узаммул Хак был 
основателем Бенгальской мусульманской литературной академии, а 
Кабируддин Ахмад — одним из руководителей М усульманской ассо
циации Калькутты . П оэтому деятельность «П родж а парти» и примы 
кавш их к ней организаций способствовала укреплению среди мусуль-

53 «Новый национализм в Индии, как и повсюду на Востоке, был неизбежно рели
гиозным национализмом» (Дж. Неру, Автобиография, стр. 33). Как указывал по анало
гичному поводу Ф. Энгельс: «Экономическое положение, это — базис, но на ход истори
ческой борьбы оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно 
форму ее различные моменты надстройки... политические, юридические, философские тео
рии, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему догм» (Ф. Энгельс, 
Письмо Иосифу Блоху от 21—22 сентября 1890 г., — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 
изд. 1, т. XXVIII, стр. 245).

54 См.: Sh. Ansari, Pakistan, pp. 60—62.
55 В 40-е годы А. К. Фазлул Хак был патроном Калькуттской торговой палаты, 

руководимой такими представителями бенгальского бизнеса, как Нанда Лал Чаттерд- 
жи, П. Сасмал и др. («Thaker’s trade directory, 1946—47», Calcutta, 1947, p. 9).
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ма.н-бенгальце<в религиозно-общинных настроений (что объективно вно
сило известные элементы раскола в бенгальское национальное движ е
ние) 56.

На выборах в законодательны е органы Бенгалии, проходивших в 
1937 г., «Л родж а парти» по числу собранных голосов оказалась на 
одном из первых м е ст57. Это дало возможность ее лидеру А. К. Фаз- 
лул Хаку при поддержке местного филиала М усульманской лиги 
и ряда небольших мусульманских партий сформировать и возгла
вить правительство Бенгалии, которое оставалось у власти до марта 
1943 г. (хотя термин «у власти» следует, конечно, ставить в кавы ч
ки, когда речь идет о стране, находившейся под господством колони
заторов).

Заклю чение парламентской коалиции с М усульманской лигой вы
звало серьезные разногласия в «П родж а парти», и группа левых дея
телей этой организации даж е оставила ее ряды, основав собственную 
так называемую  Независимую  крестьянскую партию. В целом, однако, 
за время пребывания правительства А. К. Ф азлул Хака у власти бен
гальские националисты укрепили свои позиции в общественной и по
литической жизни Бенгалии. Этому в немалой степени способствовало 
введение в 1938 г. по их настоянию Бенгальского закона об аренде, 
который отменил ряд поборов, взимавшихся заминдарами; снизил р аз
мер процента, выплачиваемого, арендаторами в случае задолженности 
с внесением арендной платы; расш ирил права некоторых категорий 
арендаторов на выкуп обрабаты ваемы х ими участков58. Этот закон 
вместе с другими мерами (такими, как назначение в ноябре 1938 г. Ко
миссии по земельному налогообложению , рекомендовавш ей отмену 
системы постоянного зам индари и зам ену ее системой раятвари) 
упрочил авторитет «П родж а парти» и ее лидеров среди бенгальских 
крестьян.

В то ж е время приняв закон о том, что в правительственных 
учреждениях Бенгалии половина мест долж на быть занята предста
вителями мусульманской общины, националисты упрочили свое поло
жение в кругах бенгальской мусульманской интеллигенции.

Сближению бенгальских националистов с М усульманской лигой 
в значительной степени способствовали изменения, внесенные руководи
телями этой организации в ее программные установки и практическую 
деятельность после провала Лиги на выборах 1937 г .59. Успех левых 
сил, рост влияния Коммунистической партии Индии, подъем рабочего, 
крестьянского, национального движения поставили перед руководите
лями М усульманской лиги задачу выработать более гибкую тактику,

50 Для формирования религиозно-общинных настроений среди мусульман-бенгаль-
цев особенно много сделали Абдул Латиф (1828—1893), Амир Али (1847—1929) и ряд
деятелей бенгальского просвещения, группировавшихся вокруг Мусульманского обще
ства в Калькутте (основано в 1863 г.), Мусульманской ассоциации (основана в 1877 г.),
Общества защиты мусульман (действовало с 1901 г.) и др. Подробнее см.: Л. Р. Гордон-
Полонская, Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана,
стр. 110—112, 143—148.

57 Из 260 мест в Законодательном соб1раиии Бенгалии Индийский национальный 
конгресс получил 50, Мусульманская лига — 40, «Проджа парти» — 38. Остальные места 
достались мелким политическим группировкам и независимым.

50 Подробнее о Бенгальском законе об аренде 1938 г. см.: С. М. Ахта'р, Экономика 
Пакистана, М., 1957, стр. 110— 121, 128.

59 В 1937 г. Мусульманская лига получила лишь 21,6% мест в провинциальных за
конодательных собраниях Индии, предоставленных мусульманской курии.
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разработать такую  'программу, которая могла бы привлечь на сторону 
Л иги симпатии широких масс м усульм ан 60.

В октябре 1937 г. на сессии в Л акхнау  были приняты новый устав 
и новая программа М усульманской лиги: ее основной целью была про
возглаш ена борьба за создание «полностью независимой Индийской 
федерации, состоящей из сво'бодных демократических государств»; 
права и интересы мусульманской общины долж на была гарантировать 
конституция федерации. В программу Лиги был включен ряд пунктов, 
отвечавш их интересам крестьян, ремесленников, интеллигенции, мелкой 
б у р ж у ази и 61. Укреплению авторитета М усульманской лиги способство
вала такж е антиимпериалистическая позиция, зан ятая  ею по ряду 
международных вопросов (протесты против английской политики в 
палестинском вопросе, против действий британского правительства в 
Египте и итальянских колонизаторов в Триполи и др.) 62·

Отход радикально настроенной мусульманской интеллигенции Б ен
галии от Конгресса несомненно связан такж е с недостаточно четкой 
и последовательной позицией, которую Конгресс заним ал в националь
ном вопросе. Д ойдя до признания сущ ествования в  Индии различных 
этно-лингвистических комплексов и их права на автономию (отсюда 
организация в 1921 г. «конгрессовских провинций»), Конгресс не сумел 
сделать следующего ш ага — признать национальный характер этих 
комплексов и их право« на самоопределение. Эта позиция Конгресса 
способствовала отходу от него ряда крайних националистических груп
пировок.

Оценивая сейчас, когда прошли почти три десятилетия со време
ни описываемых на этих страницах событий, результаты  сближения 
бенгальских националистов с М усульманской лигой, следует признать, 
что это сближение оказалось более выгодным для руководящей груп
пировки Лиги и стоящих за ее спиной социальных сил, чем для нацио
налистов Бенгалии. Последние надеялись использовать в своих целях 
авторитет и влияние этой общеиндийской организации, быть может, 
д аж е возглавить ее. Этого не случилось. Наоборот, союз «П родж а п ар
та» и близких ей организаций с М усульманской лигой дал  руководству 
последней возможность использовать национальное движение основ
ных масс бенгальского народа для достижения целей, которые во мно
гих случаях были весьма далеки от его подлинных интересов. В то же 
время коалиция с М усульманской лигой, усилив религиозно-общинную 
направленность идеологии и деятельности националистических организа
ций, опиравш ихся на мусульманские слои бенгальской мелкой и сред
ней буржуазии, интеллигенции и небогатых помещиков, способствова
ла фактическому расколу бенгальского национального движения. Эта

60 Сущность этой тактики с предельной откровенностью изложена в письме Ага- 
хана III к Фазл Хусейну (лидеру панджабской партии юнионистов): «во всех про
винциях (и в особенности в Бенгалии) мы постоянно должны требовать, чтобы основ
ная тяжесть налогов была переложена на высшие и средние классы, а косвенные налоги, 
бремя которых обычно ложится на бедняков, были максимально снижены. В связи с 
этим нам нужно в каждой провинции создать партию, выдвигающую экономические 

требования, с полусоциалистической программой, стоящую на принципах федерализма»
(Цит. по кн.: D. R. Gadgil, The federal problem in India, Poona, 1946, p. 93). 
Подробнее см. Ю. В. Банковский, Л. Р. Гордон-Полонская, История Пакистана, стр. 66, 
73—78.

61 «Struggle for independence, 1857— 1947»; W. С. Smith, Modern Islam in India, 
p. 250.

62 Подробнее см.: M. Ahmad, Pakistan and the Middle East, Karachi, 1948.
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коалиция воздвигла трудно преодолимые преграды на путях становле
ния единства в борьбе за независимость (к которому стремились про
грессивные деятели Бенгалии) между радикальными группировками, 
имевшимися в различных религиозных общинах. Она укрепила зрев
шие в бенгальском национальном движении сепаратистские тенденции.

Н асколько можно судить по имеющимся материалам, впервые идея 
создания независимого мусульманского бенгальского государства — 
«Банг-и ислам» — была 'выдвинута в кругах бенгальских национали- 
стов-мусульман в 1934 г .63. Эта идея не получила тогда в Бенгалии 
широкой поддержки. Она была, однако, подхвачена рядом идеологов 
мусульманского религиозно-общинного движения и развита в выдви
гаемых ими проектах будущего конституционного устройства Б ритан
ской Индии. Из них наиболее важ ен проект профессоров Алигархского 
мусульманского университета — Сайеда Заф арул  Хасана и М. Афзаль 
Хусейна Кадри (1939 г.). По их схеме Британская Индия «должна была 
быть разделена на три полностью независимых суверенных государст
ва»: Пакистан (который включал в свои границы мусульманские райо
ны северо-западной Индии), Бенгалию и Хиндустан. В независимую 
Бенгалию вклю чалась территория Бенгальской провинции (без дис
триктов Хоура, М иднапур и Д ардж илинг), а такж е область Силхет 
провинции Аосам и дистрикт Пурнеа провинции Б и х ар ’64. Выдвигались 
такж е проекты образования независимого бенгальского мусульманско
го государства в составе всей Бенгалии и всего Ассама (схема Рахм ат 
Али Чоудхури) 65; только Восточной Бенгалии и Ассама как  части И н
дийской федерации (проект Сайеда Абдул Л а т и ф а )66; Бенгалии (без 
одного-двух западных дистриктов), Ассама и всех северо-восточных 
княжеств, включая Сикким, опять-таки в состав Индийской федерации 
(схема Сикандар Х аят-хана) 67. Все эти, а такж е некоторые другие 
проекты рассматривались специальным комитетом, назначенным руко
водством М усульманской лиги. В составе комитета были и бенгальцы.

В марте 1940 г. на сессии М усульманской лиги в Л ахоре была 
принята резолюция, которая провозглаш ала основной целью Лиги 
борьбу за создание независимых мусульманских государств: одного на 
северо-западе и другого на северо-востоке полуконтинента. Эта резо
люция, внесенная А. К. Ф азлул Хаком, была впоследствии названа 
«П акистанской»68.

На что рассчитывали бенгальские националисты, группировавшие
ся вокруг А. К. Ф азлул Х ака и его сподвижников, выдвинув требование 
создания независимого мусульманского государства на северо-востоке 
Индии? Д ля них было ясно, что в Индии единой и неделимой господ
ствовал бы в политической сфере Индийский национальный конгресс, 
а в экономической —■ крупная м арварийско-гудж аратская буржуазия.
В этих условиях осуществление требований, выдвигаемых поддерж и
вающими «П роджа парти» социальными прослойками бенгальского об

63 Muin-ud-Din Ahmad Khan, Muslim struggle for freedom in Bengal, p. 69.
64 «Speeches and documents on the Indian constitution, 1921—47», vol. II, London,. 

1957, pp. 462—464.
65 <R. A. Choudhury, Pakistan, Cambridge, 1947, pp. 247, 253.
66 «Speeches and documents on the Indian constitution, 1921—47», vol. II, o. 444. 

Подробнее см.: S. Abdul Latif, The Muslim problem of India, Bombay, 1939, pp. 30—50.
67 «Speeches and documents on the Indian constitution, 1921—47», vol. II, pp. 455—

457.
68 Полный текст Лахорской резолюции, принятой 23 марта 1940 г., см.: «Struggle 

For independence, 1857—1947».
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щества, было бы маловероятным. В случае образования независимого 
бенгальского государства положение, по их расчетам, было бы иным: 
политическая власть оказались бы у них в руках, и это дало бы им 
возможность провести ряд социальных реформ и прежде всего сломить 
гибельную конкуренцию богатой инонациональной буржуазии и ли
шить богатых заминдаров-индусов монополии собственности на землю.

Дополнительным аргументом, обусловившим их поддерж ку Л ах о р 
ской резолюции, было то, что она не только не предусматривала 
раздела Бенгалии, а требовала вклю чения в состав единой независи
мой Бенгалии всего или почти всего Ассама. Таким образам , при про
ведении ее в жизнь было бы создано большое и сильное государство 
площ адью  350 тыс. кв. км  с населением, равным приблизительно 
70 млн.

В руководящих кругах Индийского национального конгресса тре
бование раздела Индии и выделения из ее состава независимых му
сульманских государств не сразу было оценено со всей серьезностью; 
которой это требование заслуж ивало. Сущ ествовала тенденция расце
нивать его всего лишь как пропагандистский маневр, предпринятый с 
целью добиться от Конгресса уступок для имущей верхушки мусуль
манской общины, получить для провинций с мусульманским большин
ством населения особый статус в рам ках единой Индийской ф едерации 
или конф едерации69. Вместе с тем некоторые правые лидеры Конгрес
са истолковали Лахорскую  резолюцию как призыв к разделу Бенгалии 
и П а н д ж а б а 70.

Необходимо особо отметить, что до апреля 1946 г., т. е. в течение 
шести лет, официальным лозунгам М усульманской лиги была борьба 
за создание двух независимых мусульманских государств71. Лиш ь в  
апреле 1946 г. на конференции депутатов, представлявш их М усульман
скую лигу и примыкавшие к ней организации в законодательны х ор
ганах Британской Индии, было впервые принято официальное решение 
о том, что целью Лиги является «создание единого независимого  (под
черкнуто нами. — Ю . Г.) мусульманского государства»72. Это заявле
ние встретило резкую оппозицию левых лидеров бенгальского нацио
нального движения, присутствовавших на конференции, которые от
стаивали идею создания независимой мусульманской Б ен гал и и 73. 
В связи с этим руководящие деятели М усульманской лиги в своих пуб
личных заявлениях начали усиленно подчеркивать высказывавш ую ся 
ими и ранее мьгсль, что в независимом П акистане «провинциям будет 
предоставлена полная автоном ия»74.

Требование образования независимой мусульманской Бенгалии; 
равно как и независимого мусульманского государства на северо-запа

69 Влияние этих представлений можно обнаружить даже в исследованиях индий
ских авторов, изданных в самое последнее время. См. например: S. Gupta, India and re
gional integration in Asia, Bombay, 1964, p. 107.

70 Подробнее см.: S. Sen, The birth of Pakistan, p. 143.
71 См., например, такие издания, пропагандирующие идею создания независимого 

Пакистана, как El Hamsa, Pakistan, Lahore, 1941, где в границы этого государства 
включены только мусульманские районы северо-западной части полуконтинента (ibid., 
pp. 24, 108— 110; map. p. 109), а Бенгалия, включая Ассам, выделена в самостоятельное, 
государственное образование (тар. р. 117).

72 Цит. по кн.: Khalid Bin Sayeed, Pakistan, p. 125.
73 Ibid., p. 123.
74 A. B. Rajput, Muslim League yesterday and today, Lahore, 1948, p. 75. См. также»/ 

Пальм Датт, Индия сегодня, стр. 489.
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де полуконтинента отраж ало, хотя и «в очень запутанной форме, ч ая 
ния и надежды м асс» 75. В националистические организации, стоящие 
на платформе Л ахорской резолюции, хлынули тысячи молодых интел- 
лигентов-|мусульман, выходцев из мелкобурж уазных кругов, ремеслен
ников, торговцев, арендаторов. Многие из них были «зараж ены  социа
листическими идеями» 75 и имели тесные контакты с массами. Их борьба 
за проведение неотложных социальных реформ, за улучшение м ате
риальных условий жизни трудящихся, активные выступления против 
колониальной и феодально-ростовщической эксплуатации, за независи
мость Бенгалии способствовали быстрому росту численности и влияния 
М усульманской лиги и блокирующ ихся с ней п ар ти й 77.

В результате на выборах в Законодательную  ассамблею  Б ен га
лии, проходивших в начале 1946 г., М усульманская лига и ее союзни
ки получили большинство мест, что дало им возможность сформиро
вать  правительство, возглавляемое X. Ш. С ухраварди (1946— 1947).

Конечно, в рядах сторонников создания независимого мусульман
ского государств#, действовавш их в Бенгалии, не было единства. Р а з 
личные социальные прослойки, участвовавш ие в движении за образо
вание этого государства, добивались осущ ествления часто противопо
лож ны х целей.

Правый фланг движения составляла узкая, ничтожная .по числен
ности, но сильная своим богатством и влиянием группа крупных му
сульманских помещ иков-бенгальцев и блокировавш аяся с ними вер 
хушка мусульманских богословов. Термин «бенгальские национали
сты» может быть применен к ним с весьма существенными оговорками, 
поскольку многие деятели этой группы унаследовали характерны е для 
идеологов «свадж ати» религиозно-общинные предрассудки и являлись 
сторонниками теории «двух наций». Их лидером был Ходжа Назимуд- 
дин (1894— 1964), выходец из знатного феодального рода навабов Д а к 
ки, член Рабочего комитета Всеиндийской мусульманской лиги в 1937— 
1947 гг., занимавш ий в кабинете А. К. Ф азлул Х ака пост министра 
внутренних дел, а позднее (1943— 1946) возглавивш ий бенгальское 
правительство. Британские власти за особые заслуги удостоили его по
четным званием ком андора ордена Индийской империи. Основной 
целью представляемы х Ходжой Назимуддином и его окружением со
циальных сил было сохранение в неприкосновенности их привилегий. 
С трем ясь укрепить свое положение, они не ж алели  усилий для разж и 
гания ‘религиозных предрассудков в отсталых слоях бенгальского об
щества, с тем чтобы отвлечь трудящ ихся-мусульман от борьбы за удов
летворение их насущных потребностей. После 194'6 г. эта группа деяте
лей поддерж ала идею создания единого государства мусульман И н
д и и —П ак и стан а , надеясь занять в нем господствующее положение. 
Кроме того, они опасались такж е, что в независимом Бенгальском го

сударстве их оттеснят от власти радикально настроенные лидеры, 
представлявш ие интересы средних слоев.

Такую ж е позицию заняли немногочисленные богатые купцы и 
предприниматели — мусульмане, действовавш ие в Бенгалии. Создание 
независимого мусульманского государства обещ ало открыть им но
вые перспективы в борьбе с захвативш им лучшие позиции и численно

75 Пальм Д'атт, Индия сегодня, стр. 478.
76 Khalid Bin Sayeed, Pakistan, p. 224.

• . 77 По утверждению руководства Мусульманской лиги Бенгалии, в ее рядах в кон- 
де 1944 г. насчитывались 500 тыс. членов.
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превосходящим противником — индусскими конкурентами. Лидером 
этой социальной прослойки была группа мусульманских предпринима
телей Калькутты. Основной тон зад авал и  «говорящие на урду небен- 
гальцы» 78, которым национальны е интересы бенгальцев были чужды. 
Руководящ ее 'положение среди них заним али такие деятели, к а к  Х а
джи А бдуссатар А бдурразак, выходец из семьи Якуба Сетха Лохани из 
Кача, переселивш егося в К алькутту из Бомбея в конце XIX в. X. А, А б
дурразак  был одним из организаторов М усульманской торговой п ал а
ты К алькутты 79. Вице-президентом этой палаты  и одновременно чле
ном Законодательной ассамблеи провинции был М. Н ауман, крупный 
бизнесмен, отец которого переселился в К алькутту из П а т н ы 80. Б оль
шое влияние имели выходцы из Северной и Западной Индии: И спаха- 
ни, А дамдж и, Каримбхои.

М усульманская часть средней и мелкой бенгальской буржуазии, 
либеральны х помещиков и радикальной интеллигенции связы вала с  
созданием суверенного мусульманского государства достижение нацио
нальной независимости, ликвидацию  феодальных пережитков, социаль
ные реформы, избавление от конкуренции английских и инонациональ
ны х (м арварийских и гуджаратских)  фирм. Л идеры  этих кругов 
(наиболее видные из них: Абул Хашим, генеральный секретарь бен
гальского ф илиала М усульманской лиги; проф. Н аф ис Ахмад; А хмад 
Н азируддин, депутат Законодательной ассамблеи) стремились добить
ся взаимопонимания с верхушкой немусульманской части бенгальского 
общ ества, наладить с ней сотрудничество во имя борьбы за .независи
мость Бенгалии. Они активно выступали против группы крайне п ра
вых деятелей, руководимых Ходжой Н азимуддином, и до последнего 
момента в целом негативно относились к идее создания единого госу
дарства мусульман Индии. Некоторые из них призывали к  использова
нию «великого советского опыта, особенно опыта экономических преоб
разований в когда-то отсталых среднеазиатских республиках — Т ад ж и 
кистане, У збекистане, Туркмении и К иргизии»81.

Что ж е касается трудящ ихся мусульман — рядовых участников 
движения — крестьян, ремесленников, рабочих, то они связы вали с со
зданием независимой Бенгалии избавление от феодально-ростовщ иче
ской и капиталистической эксплуатации, искренне веря, что м усуль
манское государство будет построено, как  их заверяли  националисти
ческие лидеры, «на справедливом отношении к человеку в лучших 
традициях и сл ам а» 82. Они надеялись, что его создание приведет к ре
шению аграрного вопроса, достигшего небывалой остроты в годы вто
рой мировой во й н ы 83, избавит их от нищеты и голода. Укреплению этих.

7,8 Из выступления Абу Хусейна Саркара в Законодательной ассамблее Калькутты. 
Цит. по кн.: Khalid Bin Sayeed, Pakistan, p. 227.

79 «The Indian year book, 1943—44», p. 928.
80 Ibid, p. 1028.
81 (Nafis Ahmad, The basis of Pakistan, Calcutta, 1947, pp. 171— 172.
82 Ibid., p. 172.
83 Разразившийся в Бенгалии в 1943 г. голод, основную ответственность за кото

рый несли колониальные власти и опекулянты-перекупщики (ом.: К. Ч. Гхош, Голод в 
Бенгалии, М., 1901, стр. 1Ö9—-140, 144), не только унес тысячи жизней, но и привел к то
му, что из 6,5 млн. крестьянских семей 260 тыс. были вынуждены полностью продать 
свою землю и превратиться в безземельных батраков, лишенных всех средств к сущест
вованию; 650 тыс. семей продали часть земли; 670 тыс. заложили свои участки. В ре
зультате 420 тыс. акров земель перешло от крестьян к помещикам-абсентеистам, про
живавшим постоянно в городах; 290 тыс. акров земли захватили зажиточные крестьяне 
и помещики (В. ,Ch. Sinha, Rack and ruin, — «The modern review», vol. 80, Calcutta, 1946,
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настроений способствовали отдельные меры прогрессивного характера, 
принятые в 40-х годах правительствами М усульманской лиги — «Про- 
д ж а  парти» в  результате настойчивых требований левых деятелей этих 
организаций (такие, как освобождение политических заключенных; 
включение представителей общественности в состав государственных 
комиссий, ведавш их распределением продуктов питания; борьба с кор- 
руицией; отмена запретов на издание ряда органов печати).

•В Бенгалии сущ ествовали такж е националистические группиров
ки, лидеры которых выступали за создание единого и независимого бен
гальского государства в рам ках суверенной Индийской федерации. 
Видным руководителем одной из них, входившей в Индийский нацио
нальный конгресс, был Абу Хусейн С аркар. Сущ ествовали и независи
мые организации (например, «М услим (маджлис» — М усульманское 
собрание), стоявшие на тех ж е позициях. О днако большого влияния 
они не имели.

Коалиция с М усульманской лигой и религиозно-общинная форма, 
которую приняло движ ение за независимость Бенгалии, как было отме
чено выше, ослабляя и раскалы вая это движение, давали возможность 
его противникам провоцировать и разж игать кровавые индусско-му
сульманские столкновения. Л евы е лидеры националистов и д аж е от
дельные наиболее дальновидные руководители правого крыла бенгаль
ского ф илиала М усульманской лиги, «П родж а парти» и других 
организаций, выступавш их за независимость Бенгалии, учитывали опас
ность религиозно-общинных распрей. Они пытались поэтому достичь 
соглаш ения и д аж е установить сотрудничество с представителями дру
гих, прежде всего индусокой, общин и постоянно подчеркивали, что их 
целью является не господство и ие преобладание мусульманской об
щины, а лишь достижение для нее равноправного положения. Левые 
лидеры доказы вали, что равноправие мусульман отвечает интересам 
всей бенгальской нации, обеспечивая ее единство и монолитность. 
В публичных выступлениях они вы раж али  уваж ение к деятелям бен
гальской культуры — индусам, отмечая, что их наследие является об
щим достоянием всех бенгальцев — и индусов и м у сульм ан 84. Когда 
возникла угроза японского вторжения в северо-восточную Индию, на
ционалистические лидеры выдвинули идею создания стотысячной бен
гальской армии для отраж ения агрессии; 50% ее солдат должны были 
быть индусами и 50% м усульм анам и85. А. К. Ф азлул Хак писал в 
августе 1942 г. в связи с этим губернатору Бенгалии Д ж . Герберту: 
«Сущ ествует настойчивое требование, чтобы эта армия была создана 
теперь же; народ Бенгалии не удовлетворят никакие отговорки; это

■ЗМ® 2, р. 115). В конце войны во многих районах Бенгалии свыше 70% крестьян жили на 
грани голодной смерти (К- Mukerjee, Some aspects of socio-economic consequences, of the 
Bengal famine of 1943, — «The modern review», vol. 80, 1946, № 2, p. 144).

84 Важно отметить, что подобные же настроения характерны для бенгальских на
ционалистов и после 1947 г.: выступая в Учредительном собрании Пакистана в сентяб
ре 1955 г., бенгалец Нурур Рахман заявил: бенгальцы — индусы и мусульмане — «име
ют общую литературу, искусство и архитектуру, наша культура — едина, и мы все 
гордимся тем, что у нас есть такие поэты, как Рабиндранат Тагор и Назрул Ислам. Мы 
храним в нашей памяти героические свершения таких героев, как Мир Мардан и Раджа 
Мохан Лал, которые в битве при Плесси отдали свою жизнь за нашу независимость» 
(«Constituent assembly of Pakistan debates», vol. I, Karachi, 1955, № 15, p. 429).

85 В то же время ряд бенгальских лидеров считали возможным пойти на сотруд
ничество с Японией (среди других — Субхас Чандра Бос), полагая, что это даст им 
возможность покончить с британским колониальным игом.
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национальное требование (подчеркнуто нами. — Ю. Г .), которое долж 
но быть немедленно принято»86. Таким образом, бенгальские национа
листы-мусульмане пытались выступать от имени всей бенгальской н а
ции, а не только от ее мусульманской части.

В коалиционное правительство, возглавляемое А. К. Ф азлул Ха- 
ком, были введены министры-немусульмане. Им были отданы посты 
министра финансов (Налини Рандж ан  С аркер), налогов (Биджой Пра- 
сад Синг Рой), связи и общественных работ (Сриш чанда Н анди), 
акцизов и лесов (П расанна Д еб Райкут), сельскохозяйственной коопе
рации (М аканда Бехари М уллик). И з 11 членов кабинета 5 были не- 
мусульманами.

Н адо признать, что не было недостатка в попытках наладить со
трудничество и со стороны бенгальских .националистов-индусов, лиде
ры которых С арат Ч андра Бос, П. Гхош, Кирон Ш анкар Рой, 
С. П. М укерджи и другие такж е отстаивали идею создания единой и 
неделимой Бенгалии с включением в ее границы всех территорий, н а
селенных бенгальцами.

Однако попытки сохранить единство бенгальского национального 
движения, облекая его при этом в религиозно-общинные одежды, 
провозглаш ая его основной, конечной целью создания независимого 
мусульманского государства, оказались тщетными. В один из самых 
ответственных моментов истории Бенгалии и всей Индии, когда после 
двух веков колониального угнетения перед страной открылись, нако
нец, реальные перспективы восстановления ее государственного суве
ренитета, это движение оказалось расколотым. Конечным результатом 
этого раскола стал раздел Бенгалии.

Агитация за раздел Бенгалии началась вскоре после окончания 
второй мировой войны. Кто ж е организовал ее и руководил ею? В ин
тересах каких социальных прослоек, имевшихся в Бенгалии, велась эта 
агитация, и почему они стремились к разделу страны?

Основной социальной силой, выступавшей за раздел Бенгалии, 
когда в результате победы М усульманской лиги и ее союзников на вы
борах и образования правительства X. Ш. Сухраварди стало ясным, 
что Бенгалию  не удастся удерж ать в составе Индийского союза, были 
богатые инонациональные предприниматели — индусы, выходцы из мар- 
варийских и гудж аратских торгово-ростовщических каст, захвативш ие 
в предшествующие десятилетия сильные позиции в экономике про
винции, прежде всего в Калькутте и прилегающих районах. Самоопре
деление Бенгалии в виде независимого государства или включение 
Бенгалии в состав П акистана наносило серьезный ущерб их интересам 
не только потому, что они оказались бы поставленными в менее выгод
ные условия в конкурентной борьбе со своими соперниками — бенгаль
ской национальной буржуазией и мусульманскими дельцами из других 
районов Индии, обосновавшимися в Бенгалии. Не менее важным для 
них было и то, что многие принадлежащ ие им предприятия находились 
за пределами Бенгалии, в Северной и Западной Индии. В случае р а з
дела Бенгалии все они оказались бы в границах одного государства — 
Индийского союза. Конечно, раздел Бенгалии наносил марварийским

86 Fazlul Huq, Moslem prime minister of Bengal, New York, [S. a.], p. 6. Это требова
ние до крайности обострило отношения А. К. Фазлул Хака с британскими властями 
и стоило ему поста главного министра: губернатор заставил А. К. Фазлул Хака в марте 
1943 г. подать в отставку (ibid., р. 1), в Бенгалии было сфор'мкрювано правительство 
во главе с Ходжой Назимуддином.
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предпринимателям (особенно тем из них, кто в л о ж и л  с в о и  капиталы  в 
джутовую  промышленность) определенный ущерб, однако этот ущ ерб 
не шел ни в какое сравнение с теми потерями, которыми грозило им 
государственное обособление всей провинции.

Постепенно к признанию желательности и д аж е  необходимости 
раздела Бенгалии склонились и верхушечные слои класса помещиков — 
за)миндары и дж отадары  — индусы. Бурный рост крестьянского дви ж е
ния в послевоенные годы 87; опасения, что правительство М усульман
ской лиги — «П родж а парти» и стоящие за ними круги могут пойти 
после предоставления Индии независимости на серьезное ущемление 
их привилегий для  укрепления собственного положения и 'предотвра
щения аграрной революции побудили их примкнуть к сторонникам 
раздела Бенгалии. Таким образом, классовые интересы, стремление 
сохранить в  неприкосновенности хотя бы часть своих привилегий (как  
это не раз бывало в истории) побудили одну из прослоек имущей вер
хушки бенгальского общ ества, которая в 1905— 1911 гг. выступала за 
единство Бенгалии, занять в новых условиях противоположную по
зицию.

Политической кампанией за раздел Бенгалии руководили «Хинду 
махасабха» и правые круги бенгальского ф илиала Индийского нацио
нального конгресса, вдохновляемые и поддерж иваемы е Бенгальской 
национальной торговой палатой, Торговой палатой марвари, «М арвари 
ассошизйшен», «Вайш ья сабха» и другими торгово-промышленными 
объединениями и ком мш алистскими организациями, вы раж авш ими и 
защ ищ авш ими интересы прежде всего марварийских и гудж аратских 
дельцов, но такж е и отдельных групп зем левладельцев и предпринима
т ел е й — бенгальцев, исповедовавших индуизм.

В своей агитации они широко использовали общинные беспорядки 
в Калькутте, Н оакхали, Типпера и других районах, спровоцированные 
полицейскими агентами и реакционными деятелями обеих — индусской 
и м усульм анской— общин летом и осенью 1946 г., заявл яя , что п р а
вительство X. Ш. С ухраварди не приняло надлеж ащ их мер для их 
предотвращ ения и ликвидац и и 88. И спользовался так ж е  тот факт, что в 
кабинете X. Ш. С ухраварди преобладали мусульмане (единственным 
мкнистром-немусульманином в этом правительстве был представитель 
низших — неприкасаемы х — каст Д ж огендра Н атх М ан д ал). Р азверты 
ванию кампании за раздел безусловно способствовали отдельные м е
роприятия, проведенные правительствами М усульманской лиги — 
«П родж а парти» в 1937— 1947 гг. в интересах верхушки мусульманской 
общины. Их умело использовали для укрепления своих позиций такие 
реакционные организации, как  «Хинду м ах асаб х а» 89. Так, принятый к а 
бинетом А. К. Ф азлул Х ака закон, по которому половина мест в  прави
тельственных учреждениях Бенгалии долж на была быть зан ята му
сульманами, истолковывался как угроза поголовного изгнания индусов 
с государственной службы (хотя и через восемь лет после введения

87 Характеристику крестьянского движения, развернувшегося в Бенгалии в 1946— 
1947 гг. под лозунгом снижения выплачиваемой помещикам ренты до одной трети 
(«тебхага») урожая, см.: А. М. Дьяков, Индия во время и после второй мировой войны, 
М., 1952, стр. 99— 100.

88 Н. К. Sarkar, A plea for separation of West Bengal, — «The modern review», 
vol. 81, 1947, № 2, p. 147.

89 Cim. об этом, наиример, в письме С. Ч. Боса вице-королю Индии лорду Линлит
гоу от 29 декабря 1940 г. (S. Ch. iBose, Crossroads, pp. 356—359).
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этого закона в действие индусы занимали 70— 75% мест в государст
венных у ч р еж д ен и ях )90.

Успеху агитации за раздел способствовала кампания экономиче
ского бойкота индусов, развернутая среди широких масс мусульман 
некоторыми лидерами мусульманского религиозно-общинного движ е
ния (начало ее относится к 1938 n )  9I. Эта кампания нанесла ущерб не 
только марварийским и гудж аратским  дельцам — индусам, но и индус
ской прослойке бенгальской бурж уазии, что толкнуло многих ее пред
ставителей в объятия сторонников раздела.

Среди бенгальских интеллигентов-индусов вызы вали недовольство 
не только коммуналистская окраска отдельных административных мер, 
принимаемых правительствами М усульманской лиги — «П родж а пар- 
ти», но и призывы органов печати, выступавших за  независимость Б ен
галии или за выделение ее из Индии в составе П акистана, к замене 
значительного слоя лексики бенгальского язы ка, санскритской по про
исхождению, но прочно вошедшей в его словарь, арабскими и персид
скими словами.

Что ж е касается бенгальских мелких буржуа, ремесленников, кре
стьян и рабочих — индусов по вероисповеданию, то индусско-мусуль
манские погромы и коммуналистская агитация привели к серьезному 
обострению религиозно-общинных настроений в их среде, что безуслов
но было на руку сторонникам раздела Бенгалии. С казалась  такж е сл а
бость революционных сил, не пользовавш ихся достаточно широким 
влиянием среди масс бенгальских трудящ ихся.

О пираясь на «теорию двух наций», вдохновители и организаторы  
кампании за  раздел указы вали, что индусы Бенгалии имеют такое ж е 
право на самоопределение и создание собственной провинции в соста
ве Индийской федерации, как и мусульмане полуконтинента на созда
ние собственного госуд арства92. Требуя выделения западны х округов 
Бенгалии и образования провинции Гауд (или Гаур, Г ауд а), где ин
дусы будут составлять 70% населения, они доказы вали , что «раздел 
Бенгалии — единственное безболезненное решение проблемы. В про
тивном случае неминуема граж данская войн а»93. О казы вая давление 
ııa мусульманскую  часть бенгальского общества угрозой граж данской 
войны, они в то ж е время убеж дали бенгальцев-индусов, что в н ераз
деленной Бенгалии «смерть или порабощ ение будут для них единствен
ной альтернативой»94.

90 Следует отметить, что после отмены в 1912 г. раздела Бенгалии численность чи- 
новников-мусульман медленно, но неуклонно росла. В 1912 г. мусульмане занимали в 
наиболее важных правительственных учреждениях Бенгалии 3,7% должностей, преиму
щественно низших; в 1946/47 г .— 30% (вычислено по данным, приведенным в кн.: 
«Thaker’s Indian directory, 1912», Calcutta, 1912, pp. 118—120; 1946—47, pp. 26—27). 
Эти изменения связаны прежде всего с приобщением бенг^альцев-мусульман к европей
скому образованию, развертыванием ими предпринимательской деятельности и формиро
ванием из их среды буржуазной интеллигенции.

91 «The Indian annual register, 1938», vol. II, Calcutta, 1939, p. 356.
e2 «The Remedy», — «The modern review», vol. 81, 1947, № 2, p. 87; «Joint electora

tes or separation», — «The modern review», vol. 81, 1947, № 2, p. 88.
93 H. K. Sarkar, A plea for separation of West Bengal, p. 148. Гауда (Гаур, Гауд) — 

раннефеодальное государство, существовавшее в Бенгалии в VI—VII вв. и. э. Ядром 
этого государства были территории современных округов Муршидабад и Малда в За
падной Бенгалии.

94 «The future of Congress in Bengal», — «The modern review», vol. 81, 1947, № 2, 
p. 86. Своеобразная «проба сил» произошла в муниципалитете Калькутты в апреле 
1947 г. Большинство муниципалитета, представлявшее интересы марварийско-гуджарат- 
ских дельцов, приняло резолюцию за раздел Бенгалии.
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К огда было опубликовано заявление английского правительства от 
3 июня 1947 г. (так называемый «план М аунтбэттена», вошедший в ис
торию как Закон о независимости Индии), пятый и шестой параграф ы  
которого предусматривали, что Законодательной ассамблее Бенгалии 
(а такж е Н ан д ж аб а) будет «предоставляться право решить путем го
лосования, долж на ли данная провинция быть разделена или нет» м еж 
ду Индией и П аки стан ом 95, против раздела выступили фактически толь
ко бенгальские националисты-мусульмане, потребовавшие, чтобы план 
М аунтбэттена был отвергнут. Однако руководящ ие органы Индийского 
национального конгресса и М усульманской лиги приняли этот план; 
тем самым раздел был предреш ен96.

20 июня 1947 г. Законодательная ассам блея Бенгалии, разделив
шись на две части: представителей округов с мусульманским большин
ством населения и представителей округов с индусским большинством, 
провела голосование. Д епутаты  от первой группы округов 106 голосами 
против 35 отвергли раздел. Д епутаты  от второй группы округов (среди 
них преобладали индусы — члены Индийского национального конгрес
са и «Хинду махасабхи», следовавш ие при голосовании указаниям ру
ководства своих партий) 58 голосами против 21 высказались за раздел 
Б ен гал и и 97. Это и решило судьбу страны, поскольку, согласно Закону 
о независимости Индии, «если простое большинство внутри каждой 
группы решит в пользу раздела, раздел будет совершен». Таким о б р а
зом, решение о разделе было принято голосами 93 депутатов из 220 
(или 42,3% участвовавших в голосовании). Когда результаты голосо
вания стали известны, представители округов с мусульманским боль
шинством населения высказались (107 голосами против 34) за присо
единение к  П акистанскому Учредительному собранию, т. е. за вклю че
ние Восточной Бенгалии в состав П аки стан а98.

Вопрос о государственной принадлежности населенного бенгаль
цами Силхетского округа Ассама был решен референдумом. Так как

95 Русский перевод текста Заявления английского правительства от 3 июня 1947 г. 
см. в приложении к кн.: Абул Калам Азад, Индия добивается свободы, стр. 341—347.

90 Исследование основных проблем, связанных с историей раздела Индии (включая 
раздел Бенгалии и Пенджаба) и образованием Пакистана, а также всесторонний анализ 
политики английского империализма в Британской Индии, направленной на раскол стра
ны, дан в трудах советских востоковедов В. В. Балабушевича, JI. Р. Гордон-Полонской, 
А. М. Дьякова и И. М. Рейснера. Основные из них: В. В. Балабушевич, К вопросу о Па
кистане, Ташкент, 1943; Л. Р. Гордон-Полонская, Мусульманские течения в обществен
ной мысли Индии и Пакистана; А. М. Дьяков, Индия во время и после второй мировой 
войны; А. М. Дьяков, Послевоенный подъем антиимпериалистического движения. Дости
жение Индией независимости, — в кн.: «Новейшая история Индии», М., 1959, стр. 429— 
473; И. М. Рейснер, Индия,— в кн.: «Новая история стран зарубежного Востока», т. II, 
М., 1952, стр. 247—300. См. также: Ю. В. Ганковский, Л. Р. Гордон-Полонская, История 
Пакистана, раздел I.

97 Подробнее см.: S. Sen, The birth of Pakistan, p. 176.
198 Согласно параграфу 4 Закона о независимости Индии, депутаты округов с му

сульманским большинством населения могли голосовать только за то, чтобы «их консти
туция была разработана: а) существующим Учредительным собранием (т. е. Учреди
тельным собранием Индии. — Ю. Г.) или б) заново созданным отдельным Учредитель
ным собранием...» (имеется в виду Учредительное собрание Пакистана. — Ю. Г.). Ника
кого иного решения (например, решения о создании Учредительного собрания Восточной 
Бенгалии) они по условиям параграфа 8 этого же закона принять не могли, так как в 
случае принятия решения о разделе (а оно уже было принято голосами депутатов За
конодательного собрания Бенгалии, представлявших индусские по большинству населе
ния округа!— Ю. Г.) каждая группа Законодательного собрания от имени населения 
представляемой ею территории «должна сделать выбор между двумя (подчеркнуто на
ми. — Ю. Г.) возможностями, предложенными выше, в параграфе 4».
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среди бенгальцев этого округа преобладали мусульмане, выходцы из 
различных районов Восточной Бенгалии (преж де всего из М айменсинг- 
х а ), среди которых большим влиянием пользовалась А ссамская орга
низация М усульманской л и г и " , руководимая популярным прогрессив
ным деятелем мауланой А. X. Бхаш ани, свыше 70% лиц, обладавш их 
правом голоса, высказались за присоединение к П акистану.

Хотя «подлинные проблемы, вставш ие перед страной, носили не 
религиозно-общинный, а экономический характер» 10°, раскол бенгаль
ского национального движения на коммуналистские фракции помог си
лам, заинтересованным в разделе Бенгалии, осуществить их планы. 
Этот ж е раскол, усилив сепаратистские тенденции в бенгальском дви
жении, содействовал государственному обособлению Восточной Б ен га
лии в составе П акистана. Бенгальским националистам, стоящим на 
сепаратистских позициях, удалось ценой раздела добиться выделения 
большей части Бенгалии из состава Индии. Они надеялись, что это от
кроет для бенгальской национальной буржуазии и связанны х с кап и та
листическим предпринимательством помещиков возможности произво
дительного использования имеющихся у них накоплений; защ итит их 
деятельность от губительной конкуренции инонационального (м арва- 
рийско-гудж аратского) и иностранного капи тала; поможет завоевать 
внутренний рынок, занять ведущие позиции в торговле, промышленно
сти, банковском деле, на государственной службе. Стремление к прет
ворению этих надеж д в ж изнь стало основой, на которой вскоре после 
создания П акистана в восточной провинции этого государства вновь 
развернулось бенгальское национальное движение.

99 Lai Bahadur, The Muslim league, Agra, 1954, pp. 325—326. 
103 Абул Калам Азад, Индия добивается свободы, стр. 265.
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БОРЬБА НАРОДА КАННАРА ЗА СОЗДАНИЕ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ШТАТА

В независимой Индии решение национального вопроса на демокра
тических началах стало необходимым условием социально-политическо
го прогресса страны, ликвидации колониального наследия в этой 
области. Д виж ение приобрело форму борьбы за реорганизацию  админист
ративного устройства, оставленного англичанами, и создание провин
ций на основе этнической и лингвистической общности населения. З н а 
чительный «вклад в нее внес народ каннара, населяю щ ий часть юга 
страны.

В колониальный период 15 млн. каннарцев были искусственно 
разделены  на 19 административных единиц, большинство из которых 
были княж ествами. К аннарское национальное движение, начавш ееся в 
последней четверти XIX в. и добивавш ееся объединения своих терри
торий в пределах провинции Объединенный К арнатак  (Е кикарана К ар 
н атак а), носило антиимпериалистический характер и было направлено 
против феодальных порядков. Его целью было обеспечение наиболее 
благоприятных условий для социально-экономического, политического и 
культурного развития склады ваю щ ейся каннарской нации. Борьба кан 
нарцев была составной частью общеиндийского национально-освободи
тельного движения, в немалой степени зависела от его успехов и спо
собствовала его усилению.

Руководителем каннарского движения была местная формировав
ш аяся бурж уазия и интеллигенция. Объединение всех каннарских 
территорий в отдельную административную единицу, свободную от фео
дальных пут, колониальной эксплуатации и пользующуюся сам оуправ
лением, отвечало бы условиям свободного капиталистического разви 
тия, привело бы к созданию демократических институтов, в чем было 
заинтересовано подавляю щ ее большинство населения.

Профессор Б. М. Срикантия, которого считают отцом каннарского 
ренессанса, писал: «В конце прошлого столетия и в течение первого д е
сятилетия XX в. новые идеи создали брожение в сердцах людей, вско
лыхнули каннарский патриотизм. Новый национальный дух, идеалы 
социальных реформ, экономический прогресс, конгрессиетское движ е
ние за политические свободы и независимость, вид карты объединен
ной провинции К арнатак, являю щ ейся равноправной административной 
единицей свободной Индии, наполнили воздух новыми звуками, новыми
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усилиями. Н ачалась борьба за  объединение и величие народа К арн а
така, з а  его право вы раж ать свои мысли на родном языке...» ].

В 1914 г. возникло историческое научно-исследовательское общест
во К арнатака, в 1915 г. — «К арнатака сахитья париш ад» (Л итератур
ная академия К ар н атака), а в следующем году — националистическая 
бурж уазная организация «К арнатака сабха» (К арнатакский  объедини
тельный сою з), возглавивш ая движение за создание национальной про
винции. О днако прошло немало времени, преж де чем «К арнатака 
сабха» окончательно оформилась, вы работала свою программу, установи
ла связи с аналогичными организациями в других национальных райо
нах и с некоторыми общеиндийскими партиями. Л иш ь в 1924 г. «К арн а
така сабха» провела свою первую конференцию, одобрившую програм
му борьбы за  создание Объединенного К арнатака 2.

В 1918 г. «К арнатака сабха» обратилась с петицией к Индийскому 
национальному конгрессу, в которой просила реорганизовать конгрес- 
систские провинции на лингвистической основе. Конгресс сначала отка
зался от проведения такой реформы, мотивируя это тем, что движения 
за национальные провинции будут отвлекать от борьбы за независи
м ость3. Под влиянием развернутой «К арнатака сабха» агитации на 
Нагпурскую  сессию Конгресса в 1920 г. явились почти 800 делегатов от 
К арнатака, потребовавш ие поддерж ать их борьбу за Объединенный 
К арнатак . Д виж ение каннара и других народов Индии заставило Конг
ресс реорганизовать свои провинции с учетом границ расселения круп
нейших индийских народов. О днако К арнатакский провинциальный ко
митет Конгресса официально стал поддерж ивать движ ение за создание 
национальной провинции каннара только с 1925 г .4.

Н а первых порах под лозунгом «Е кикарана К арнатака»  понима
лось лиш ь выделение каннарских районов из состава «британских» 
провинций и образование новой административной единицы по типу 
Бомбея и М адраса. С 1929 г. в каннарском движении усиливается ан
тиф еодальная направленность, его участники стали требовать ликвида
ции княж еств и объединения всех территорий к а н н а р а 5.

Служ ащ ие, ремесленники, отчасти крестьяне неоднократно демон
стрировали свое стремление к созданию национальной провинции во 
зрем я разного рода празднеств, юбилеев и т. д. С 1937 г. 10 октября 
ежегодно отмечалось как «День К арнатака». Во многих районах были 
созданы каннарские сангхи (сою зы).

Стремление широких слоев населения к созданию национальной 
провинции особенно ярко проявлялось в периоды подъема антиф еодаль
ной и национально-освободительной борьбы, в канун второй мировой 
войны и после ее окончания. Но в колониальный период каннарское 
движение все ж е не приняло массового характера. Такие бурж уазны е 
организации, как «К арнатака сабха», П алата торговли К арнатака, 
«К арнатака сахитья париш ад», К арнатакский провинциальный комитет 
Конгресса, не предприняли необходимых действий для вовлечения ши
роких масс населения в национальное движение, ограничиваясь глав-

1 B. M. Srikantia, Mysore census report, [S. 1.], 1941, p. 82.
2 I. M. Muthanna, History of Karnataka, Mysore, 1962, p. 356.
3 «Linguistic provinces and the Karnatak problem, a Detailed statement by the Kar

natak provincial Congress committee and the Karnatak Ekikaran Mahasamiti», Hubli, 
1948, p. 23.

4 I. M. Muthanna, History of Karnataka, p. 339.
5 Ibid., p. 355.
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пым образом  созывами конференций и принятием на них соответствую
щих резолюций, а каннарские коммунисты длительное время недооцени
вали значения борьбы за национальную  провинцию.

Английские колонизаторы не провели реорганизации администра
тивного деления. Одной из основных причин этого было опасение, что 
реформа приведет к сплочению демократических сил, к росту нацио
нально-освободительного движения.

Завоевание Индией независимости дало возможность успешнее 
вести борьбу за решение национального вопроса, за ликвидацию  фео
дальных пережитков.

Возглавлявш ий национально-освободительное движение Индийский 
национальный конгресс неоднократно заверял  южные народы страны, 
что после прихода к власти он создаст для них национальные провин
ции. Среди каннара было широко распространено убеждение в том, что 
К арнатак  будет создан сразу ж е после изгнания английских колониза
торов и сформирования конгрессистского правительства. Но Конгресс 
че выполнил обещ ания. Он стал уверять, что в интересах укрепления 
единства и безопасности страны следует отложить реорганизацию  
штатов.

В результате антифеодальной борьбы в 1947— 1948 гг. 14 княжеств 
с каннарским населением было ликвидировано, их территории вошли в 
состав Бомбейской провинции. Однако и после этого народ каннара 
был разделен на пять частей между Бомбеем, М адрасом, Х айдарабадом , 
М айсуром и Кургом, границы которых тормозили установление тесных 
экономических связей между различными каннарскими районами, а 
вместе с тем оказы вали отрицательное влияние на политическую жизнь, 
развитие культуры, язы ка и пр.

В указанны х районах каннара были в меньшинстве: В Х ай д ар аба
де они составляли 10,5% населения, в М адрасе — 6% , в Бомбее — 
меньше 20% 6.

Н арод каннара подвергался дискриминации и эксплуатации в эко
номической области. После 1947 г. английский капитал продолж ал иг
рать важную  роль в ряде отраслей каннарской экономики. Например, 
руководство Коларскими золотоносными приисками оставалось в руках 
Д ж она Т эй л о р а7. Более сильная там ильская и гудж аратско-м арварий- 
ская бурж уазия продолж ала проникать и действовать в К арнатаке, и 
каннарская бурж уазия не могла с ними успешно конкурировать. П о
скольку не было национальной провинции, она не имела возможности 
использовать для своей защ иты государственный аппарат.

Администрация в Бомбее состояла из маратхов и гудж аратцев, в 
М адрасе — из тамилов. В каж дой из административных единиц нало
ги платило все население, однако государственные ассигнования на р аз
витие каннарских районов были непропорциональны их вкладу в бюд
жеты провинций, т. е. администрация княж еств и провинций использо
вала поступления от каннара для развития районов национальгюго 
большинства.

В маратхских районах строились гидротехнические сооружения, а 
в соседних каннарских, еще более нуждавш ихся в воде, этого не пред
принималось. Такое ж е положение наблю далось в строительстве дорог. 
В 1956 г. в  М айсуре, где каннара были в большинстве, на 100 кв. миль

6 «Linguistic provinces and the Karnatak problem...», p. 21.
7 «Mysore iDasara Exhibition, Official Handbook and guide», Bangalore, 1948, p. 87.
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приходилось 36,7 мили дорог, в каннарских районах М адраса — 
26 миль, Бом бея — 21,6, Х айдарабада — 8,3 м и л и 8.

Ко времени завоевания независимости промышленность в каннар
ских районах была развита очень слабо, хотя сырьевые материалы  бы
ли в изобилии. Н апример, Северный К арнатак  вы ращ ивает ряд луч
ших индийских сортов хлопчатника. Ои дает треть всего хлопка ш тата 
Бомбей. Но в каннарских районах имелись только 3 текстильные ф аб
рики из 200, расположенных в Бомбее.

По условиям предварительного соглаш ения электростанция Д ж ок 
на границе с соседними маратхам и одну половину электроэнергии д о лж 
на была направить в маратхскую  часть Бомбея, а другую  — в каннар- 
ские районы Д харвар  и К анара, но последние д аж е десять лет спустя 
(в 1956 г.) едва ли получали ее десятую  ч аст ь 9.

М альнад  — богатейший каннарский район, где имеются в изобилии 
лесные ресурсы с ценными породами деревьев, минеральное сырье, ис
точники энергии. Ц ентральное правительство создавало специальные 
комитеты и неоднократно проводило обследования, но провинции и кня
ж ества не могли договориться меж ду собой о промышленном разви
тии М альнада, а каж дому из них в отдельности решение такой про
блемы было не под силу.

Н аселение и особенно бурж уазия каннара не раз протестовали 
против экономической дискриминации. Такие протесты особенно н а
стойчиво прозвучали на М альнадской конференции в апреле 1954 г., 
на которой присутствовали около 1400 каннарских торговцев, предприни
мателей, представителей торговых палат, общественно-политических 
деятелей. Участники конференции потребовали создания Объединенного 
К арн атака |0, однако положение не изменилось.

Н арод каннара подвергался дискриминации и в других сферах. 
Там, где он был в меньшинстве, ему грозила ассимиляция со стороны 
маратхов, телугу, тамилов. К аннарцам  приходилось испытывать зн а 
чительные трудности при обращ ении в административны е учреждения, 
поскольку руководящ ие посты были заняты  представителями нацио
нального больш инства, которое не понимало их язы ка. По признанию 
одного из специальных комитетов Бомбейского правительства, каннар- 
ская часть провинции по сравнению с ее другими национальными райо
нами имела наименьш ее число школ, колледжей и т. д. п .

Н есмотря на демонстрации протеста в ф еврале 1954 г., правитель
ство Бомбея реш ило распространить на каннарские районы дистрикта 
Бидар, где каннара составляю т 80% ' населения, полож ение о том, что 
языком судопроизводства долж ен быть маратхи 12.

В Х айдарабаде, где господствовал феодальный режим низама, оф и
циальным языком княж ества был объявлен урду, руководящ ие долж но
сти в княж естве могли заним ать лиш ь мусульмане, а т ак  как каннара 
но религии — индусы, то они такого права лиш ались.

э S m o in d u m  s i b S e d  to States réorganisation commission by the Praja socia- 
Hst parties of Mysore state, South Kanara and Bombay Karnatak on the formation of
Karnatak province», [S. 1.], 195- p. 14.

10 «Mysore Dasara souvenir», Bangalore, 1962, pp. 45—48.
к «Mémorandum for United Karnataka state subnutted to the States réorganisation 

commission bv Karnataka .Pradesh congress committee as adopted în the Ail KarnataKa 
représentative convention held at Davangere on 28-th and 29 May 1954», Bangalore, 19o4, 
p. 23.

12 «iDeccan herald», 1.111.1954.
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Д искриминация в социально-экономической и культурной областях 
служ ила тормозом для распространения образования и развития куль
туры.

Таким образом, после 1947 г. демократические права народа кан- 
нара продолж али ущ емляться -и многие из прогрессивных положений 
Конституции 1950 г. сущ ествовали для каннара лишь на бумаге Кан- 
парцы вынуждены были уйти с конференции президентов* панчаятов 
ш тата М адрас в 1954 г., так  как для них не делали перевода с тамили 
на каннара и обратно. По этой ж е причине 12 каннарских представи
телей в Законодательном  собрании ш тата не могли принимать равно
правное с тамилами участие в его работе 13.

П лодами завоеванной народами Индии политической независимо
сти воспользовалась в первую очередь бурж уазия. Но не все ее нацио
нальные отряды получили одинаковые условия для оказания влияния 
ка государственный аппарат. В этом отношении возможности каннар- 
ской буржуазии оставались весьма ограниченными. Но она надеялась 
исправить положение в результате создания Объединенного К арнатака 
и поэтому продолж ала выступать за реорганизацию  административ
ного деления и образование национального ш тата.

В 1947— 1950 гг. каннарское движение достигло значительного 
подъема. По массовости борьбы впереди всех каннарских районов был 
Северный К арнатак, где мелкие княж ества одно за другим вклю чались 
в состав Бомбейской провинции, кроме того, в соседней с каннара Те- 
лингане разверты валось крестьянское восстание. Особенно активное 
участие в движении стали принимать крестьяне, средние городские слои 
и учащ аяся молодежь. В резолюции молодежной конференции, состояв
шейся в Д авангере 28 июня 1949 г., говорилось: «Конференция реш и
тельно заявляет, что, если новая конституция не предусмотрит созда
ние провинции К арнатак , она будет полностью отвергнута народом кан
нара, как не вы раж аю щ ая демократической воли н а р о д а» 14.

3 декабря 1949 г. на заседании в Хубли К арнатакский комитет 
Конгресса призвал всех каннара выйти из законодательны х органов в 
провинциях и центре в знак  протеста против.задерж ки создания К арн а
така 15. Реш ения в Хубли вызвали большое беспокойство в центральных 
органах Конгресса. О днако сами руководители конгрессистов в К арн а
таке испугались реакции, вызванной их решением, и не подкрепили его 
столь ж е решительными действиями. В их среде произошел раскол. 
Б ольш ая группа членов К арнатакской провинциальной организации 
Конгресса вышла из рядов Н ационального конгресса и создала новую 
партию «Екикаран П акш », которая стала призывать вести более реш и
тельную борьбу за  создание К арнатака, в чем ее поддерж ало больш ин
ство каннара Бомбея, М адраса, Курга, Х айдарабада и М айсура.

Вместе с тем в 1947— 1950 гг., в период подъема антифеодальной 
борьбы и движения за создание К арнатака, в М айсуре активизирова
лись силы, заинтересованные в сохранении княж ества. Сторонники м а
харадж и  стали стремиться использовать М айсурскую организацию  Кон
гресса для защ иты феодального реж има. С этой целью они выступили 
за ее отделение от К арнатакской провинциальной организации, предо
ставление конгрессистам М айсура прав отдельной провинциальной ор

13 «Deccan herald», 16.V.1954.
u «Karnataka youth conferences», Dharwar, 1950, p. 17.
15 «Memorandum for United Karnataka state...», p. 12.
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ганизация. В январе 1950 г. это требование было удовлетворено, что 
означало усиление позиций руководства М айсурского комитета Кон
гресса, его веса при обсуждении и решении общеиндийских проблем. 
Руководство М айсурской организации Конгресса во главе с К. Хану- 
мантхайей использовало новые права преж де всего в борьбе за укреп
ление позиций майсурского м ахарадж и  и сохранение княж ества.

М ах ар ад ж а и руководство конгрессистов М айсура пытались ис
пользовать каннарское национальное движ ение для расш ирения кня
ж ества. И спользуя стремление каннара к объединению, они призывали 
население и организации соседних каннарских территорий бороться за  
присоединение к М айсуру. В то ж е время они заявляли  не только о сво
ем стремлении сохранить телугские территории, но призы вали тамилов 
и телугу присоединиться к М айсуру. М ах ар ад ж а и главный министр 
соверш или агитационные поездки по соседним каннарским районам.

Н а собрании в Хубли 4 ф евраля 1954 г. главный министр М айсура 
Х анумантхайя говорил: «Я предлагаю  слияние соседних районов с 
М айсуром. Это самый короткий путь к успеху. Если при реорганизации 
ш татов принимать во внимание только язык, то М айсур долж ен быть 
разделен  и из него выделены телугские и тамильские районы. Никто не 
согласится с этим, и это невозможно. К ак и в случае с Б еллари  16, Б ом 
бейский К арн атак  и Х айдарабадские дистрикты могут быть слиты с 
М айсуром. Эта процедура — сам ая легкая... Н ет силы на земле, которая 
могла бы стать на пути могучего стремления народа к единству К арн а
така» 17.

П од влиянием обещаний руководства Конгресса создать новые про
винции после всеобщих выборов в каннарском движении в 1951— 
1952 гг. наблю дался некоторый спад. Новый подъем, начавш ийся в кон
це 1952 г., продолж ался до 1956 г. Его начало было связано с движ е
нием телугу за создание своего национального ш тата (Андхра П радеш ) 
и решением правительства об образовании Акдхры. Телугу продемон
стрировали, что можно добиться победы.

М еж ду каннара и телугу имеется много общего, существуют тес
ные связи между их организациями, поэтому в каннарских районах 
внимательно следили за андхрским национальным движением. Ещ е в 
январе 1948 г. каннарские члены законодательны х собраний в мемо
рандуме Рабочему комитет}/ Конгресса отмечали, что «провинция 
К арн атак  долж на быть создана одновременное Андхрой». П резидент Кон
гресса Р адж ен дра П расад  заверял , что «нет и не мож ет быть намере
ния проводить дискриминацию  К арнатака»  18. О днако в 1953 г. прави
тельство приняло решение лиш ь о создании ш тата Андхра, что было 
воспринято в К арнатаке как дискриминация каннара.

К ампании в поддерж ку требования создать К арн атак  начинают 
проходить с массовым участием средних городских слоев и отчасти 
крестьянства. Д емонстрация в Хубли в апреле 1953 г., проходивш ая пе
ред началом сессии К арнатакского комитета Конгресса под лозунгом 
«Е кикарана К арнатака» , насчиты вала около 50 тыс. ч ел о век 19. Д ля ее 
разгона полиция откры вала огонь. Под меморандумом крестьян в З а 
конодательное собрание М айсура, в котором среди экономических тре-

19 Семь каннарских районов Беллари были присоединены к Майсуру в 1953 г.
17 «Documents of the formation of United Karnataka state», Mysore, 1956, p. 11.
18 «Memorandum submitted to States reorganisation commission by the Praja socia

list parties...», pp. 12— 13.
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сований было требование о создании объединенного каннарского ш та
та, .имелось свыше 20 тыс. подписей20.

По примеру видного телугского общественно-политического д ея 
теля По™  Ш рирамулу, один из каннарских деятелей Ш анкар Говда 
П атиль провел в Хубли длительную  голодовку, требуя создания О бъ
единенного К арнатака. В августе 1953 г., после двухмесячной подготов
ки, началась кампания неповиновения, поддерж анная организациями 
всех частей К а р н а т а к а 21. Ее участники заявляли , что не прекратят кам 
пании до тех пор, пока Объединенный К арн атак  не будет создан. За 
1953 г. были арестованы около 500 человек22. П оддерж ка борьбы все
ми оппозиционными партиями, вклю чая коммунистов, проведение ими 
совместных конференций свидетельствовали о возможности возникно
вения в каннарских районах единого национального фронта.

Усиление борьбы различных индийских народов за создание н а
циональных штатов заставило центральное правительство в декабре 
1953 г. образовать Комиссию для рассмотрения вопроса о реорганиза
ции административного устройства.

О днако в К арнатаке к новой комиссии отнеслись с большим недо
верием. Еще в сентябре, во время встречи делегации каннарских чле
нов парлам ента с премьер-министром, ее руководитель президент К ар 
натакского комитета Конгресса С. Н идж алингаппа расценивал появив
шийся план создания упомянутой комиссии как «один из маневров с 
целью задерж ать  принятие окончательного решения». Это мнение н а
шло отраж ение в решениях конгрессистской конференции К арн атака в 
ф еврале 1954 г . 23. В 1954— 1955 гг. в каннарских районах, особенно в 
городах, продолж аю т проходить митинги, демонстрации, конференции 
организаций, требовавш ие создания К арнатака.

3  1953—1950 |ГГ. обострилась борьба между сторонниками и против
никами Объединенного К арнатака. Законодательное собрание, прави
тельство, руководство конгрессистской организации раскололись на две 
примерно равные группы и не смогли вы работать никаких меморанду
мов для подачи Комиссии по реорганизации штатов. Подъем нацио
нального каннарского движения в каж дой из административных еди
ниц п оказал  бесперспективность борьбы  за  расш ирение М айсура. 
Поэтому сторонники сохранения М айсура стали стремиться не к расш и
рению, а к сохранению хотя бы того, что было в их руках. С 1953 г. они 
выдвинули два равнозначных по содерж анию  лозунга: «М айсур —_для 
майсурцев» и создание двух К арнатаков (т. е. создание Северного К ар 
натака и сохранение старого М айсура).

Силы противников создания Объединенного К арн атака были 
неоднородны. М ах ар ад ж а М айсура с его окружением и помещики рас
см атривали реорганизацию  штатов как ш аг к окончательной ликвида
ции княж еств. Помещики опасались такж е, что на М айсур буде?г р ас 
пространено более прогрессивное аграрное (в частности, арендное) з а 
конодательство бомбейской части К арнатака. Ф еодалов поддерж ивала 
ю ж номайсурская бурж уазия, считавш ая, что в результате объединения 
к власти придет более многочисленная североканнарская буржуазия,.

20 «New age», w. 27.111.1954.
21 «New age», w. 7.XII.1953. . . ., Dr _n
22 «Memorandum submitted to States reorganisation commission by the Praja so-

lialiS23P«(pesoiut’ions passed at the Congress convention held at Hubli on 4/2 1954», Re
solution № 2.
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которая будет стремиться направлять ассигнования в первую очередь 
на развитие своих районов.

Сохранение М айсура отвечало такж е интересам некоторых поли
тических деятелей, видевших в этом возможность сохранить свое влия
тельное положение. По подсчетам бывшего президента конгрессистско- 
го комитета княж ества Вирана Говдха, майсурцы могли рассчитывать 
на получение лишь 76 мест в новом законодательном собрании, в то 
время как каннарцы других районов — 8 0 24.

Н аиболее активными лидерами оппозиции были члены правитель
ства М айсура — конгрессисты А. Г. Р ам ачандра Pao, Т. Чанниах, Ка- 
дидал М андж аппа.

Противники Объединенного К арнатака использовали исполнитель
ные органы власти М айсура, М айсурскую  организацию  Конгресса для 
защ иты своих интересов. Так, в разгар  борьбы (1955 г.) главный ми
нистр Х анумантхайя обратился к служащ им, численность которых до
стигала 1 млн., с призывом не участвовать в «лингвистических спорах». 
«Если вы так поступите, вы окаж ете большую услугу стр ан е» 25.

Помещики призывали крестьян поддерж ать их в борьбе против 
К арнатака и пытались порой говорить от их имени. Н апример, пред
седатель законодательной ассамблеи М айсура крупный помещик 
К. Л аккап п а заявлял , что 99,5% его избирательного округа в Ченнарая- 
патна и 85% населения дистрикта Хассан выступают против создания 
каннарского ш тата 26.

Противники создания Объединенного К арнатака раздували  меж- 
каставы е разногласия и стремились использовать их в борьбе за сохра
нение М айсура. Если господствующей общиной М айсура были 
ваккалиги, составлявш ие 29% населения, то самой крупной общиной Се
верного К арнатака были лингаяты  (или в и р а с а й в а )— 35—40% насе
ления. В Объединенном К арнатаке лингаятов долж но было быть свы
ше 20% , вакк ал и го в — 13— 14%, харидж анов — 17— 18% 27, таким о б 
разом, ваккалиги теряли положение господствующей общины.

Л ингаяты  и ваккалиги не являю тся однородными общинами. Б оль
шую часть ваккалигов составляю т крестьяне, есть среди них так ж е  ре
месленники, торговцы, служащ ие. Во главе ваккалигов стоит каста 
бхунтов, главным образом крупные помещики. К числу ваккалигов от
носились многие лица из руководства М айсура (Х анумантхайя, Гун- 
даппа Говда, К адидал М андж аппа и др .). М ахарадж а был тесно связан
с ваккалигскими банкам и.

70— 80% лингаятов, проживаю щ их в сельской местности, — м алозе
мельные крестьяне. Касты банадж ига, дж ангам а, ш еттару, арадхия, 
численность которых достигает 100 тыс. человек (из 3293 тыс. лингая
тов по оценке на 1960 г .28), являю тся более развитыми. К этим кастам 
относятся многие мелкие и средние бурж уа Северного К арн атака. Т а 
ким образом , сущ ествовало соперничество между высшими кастами 
двух религиозно-кастовых общин, однако эти касты выступали от имени 
всех членов своих общин. М айсурская оппозиция запугивала вакка-

24 «Deccan herald», 9.XI.1955. .
25 «On bilingual states, speeches by shri <K- Hanumanthaya, Chief Minister, Mysore,

1956», Bangalore, 1956, p. 2.
26 «Deccan herald», 16.X.1955.
27 «Report of the States reorganisation commission, Government of India Press»,

New Delhi, 1955, p. 91. , lftCO 0_
28 «Mysore backwards classes. Report», 1962, p. 35.
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лигой тем, что лингаяты  будут угнетать ваккалигов, заставят их от
казаться от своих религиозных верований, обрядов и пр. Ассоциация 
лингаятов ш тата М айсур выступала за создание Объединенного К ар
н атака, а В аккалигарский союз — против.

В проводившейся пропагандистской кампании противники О бъеди
ненного К арнатака стремились воздействовать на собственнические 
интересы людей, угрож али ухудшением и без того трудных м атериаль
ных условий жизни в случае создания национального ш тата. «Мы п ла
тили гораздо больше налогов, чем в К арнатаке, поэтому мы развиты. 
С ей час К арнатак придет на готовое»29.

Этот тезис получил наиболее полное обоснование в докладе Коми
тета Сешадри в 1954 г. Подготовленный лицами, тесно связанными с 
ф еодальны м режимом, он приводил в основном сравнительные эконо
мические данные. Д оклад  показы вал, что в то время как Северный 
К арн атак  был отсталым районом в экономическом и культурном отно
ш ении, М айсур был хорошо развит «благодаря усилиям махарадж ей и 
диванов». Основной вывод был следующим: «Не в интересах майсур
цев брать под свое покровительство территории, в экономическом отно
ш ении отставшие от М айсура» 30.

М айсурская оппозиция имела союзников в лице части кургской и 
мангалурской бурж уазии и помещиков, которые такж е энергично 
вступили в последний этап борьбы (1952— 1956) против создания О бъ
единенного К арнатака и требовали предоставления их районам авто
номии. Торговая палата М ангалура в 1954 г. направила свой меморан
дум Комиссии по реорганизации штатов с просьбой создать отдельный 
ш тат М ангадур или Т у л у вар у 3l, где преобладаю щ ее положение было бы 
з а  тулу, чей язык власти считают диалектом каннара. Однако движ е
ния тулу и кургов за  создание отдельных штатов не были массовыми, 
а  в среде их буржуазии по этому вопросу не было единства.

9 октября 1955 г. Комиссия по реорганизации штатов, уступая де
мократическому движению народа каннара, рекомендовала создать 
Объединенный К арнатак. Учитывая исторические и национальные осо
бенности Курга, она предлагала создать для него отдельный дистрикт 
в новом штате. П одавляю щ ее большинство каннара приветствовали ре
комендации. П анчаяты, муниципалитеты, общественные организации 
принимали резолюции, одобрявш ие намерение создать национальный 
¡каннарский штат. Комитет управляющих палаты  торговли К арнатака 
был «счастлив» узнать о рекомендациях К омиссии32.

500 представителей различных частей территории каннара на спе
циальной сессии Конгресеистского комитета К арнатака с большим эн
тузиазмом приветствовали доклад К омиссии33. Законодательная ас
самблея М айсура 57 голосами при 35 воздержавш ихся одобрила пред
л о ж ен и е о создании К ар н а т а к а 34.

Хотя организация ваккалигов выступила против создания О бъеди
ненного К арнатака, однако другие кастовые объединения М айсура —

29 «Mysore legislative council. Extracts of debates on the States reorganisation 
commission report, November 1955 — December 1955, pt I, pt II», Bangalore,
1955, p. 174.

30 «Report of fact finding committee (S'tates reorganisation)», Bangalore, 19*54, p. 133.
• 31 l«Lok Sabha debates», vol. 34, New Delhi, 1959, September, Mb 29—30, p. 7547.

32 «Hindu», 8.XII.1955.
33 «Hindu», 4.XI.1955, p. 2.
34 «Documents of the formation of United Karnataka state», p. 56.
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О бщ емайсурская конференция харидж анов, О бщ емайсурская конферен
ция курубаров, лингаяты  — одобрили рекомендации Комиссии 35.

О днако сторонники создания двух каннарских ш татов не успокои
лись. Они имели влияние среди учащейся молодежи М айсура и орга
низовали ее выступления. В демонстрации в М андии участвовали 
300 студентов; в М айсуре — 200, Х ассан е— 200 и т. д . 33. Больш ую  
часть из 2 тыс. подписей, поставленных под меморандумом протеста от 
г. М айсура, составляли подписи торговцев, ремесленников, интеллиген
ции 37.

Сторонники сохранения М айсура предприняли последние усилия в  
своем оплоте — в М андии. Там 1 января 1956 г. состоялся съезд Кон
вента, выступавшего против создания Объединенного К арнатака. Силы 
оппозиции на нем были представлены наиболее полно: крупные поме
щики, часть ваккалигской бурж уазии, представители администрации. 
П ринятая резолюция осуж дала доклад  Комиссии как наносящ ий ущ ерб 
интересам майсурцев, требовала сохранить М айсур, призы вала обес
печить интересы радж прам укха. Но оппозиция была 'не настолько силь
на, чтобы сорвать борьбу каннара за образование единого националь
ного ш тата. Хотя последние резолюции еще не были приняты, неиз
бежность создания Объединенного К арн агака становилась все более 
очевидной.

В этих условиях те, кто выступал за сохранение М айсура, поддер
ж али планы создания многонациональных штатов, интенсивно обсуж 
давш иеся в стране с конца января по март 1956 г. Свое предпочтение 
они отдавали  созданию Д акш ина П радеш , состоящего из М айсура, Тра- 
ванкур-Кочина, М адраса, или объединению М айсура либо с Траванкур- 
Кочином, либо с М адрасом. При этом имелось в виду, что в новой 
административной единице каж дый район будет иметь некоторую автоно
мию. Главный министр М айсура Х анумантхайя и радж прам укх офици
ально заявили о своем согласии с этими п лан ам и 38.

П оддерж ка некоторой частью майсурцев, в частности майсурским: 
руководством, создания многонациональных штатов объяснялась стрем
лением сохранить то влиятельное положение, которое было у них в  
М айсуре и которого они могли лиш иться в случае прихода к власти в  
Объединенном К арнатаке лингаятской североканнарской бурж уазии. 
Часть ю жномайсурской бурж уазии поддерж ивала образование Д акш и 
на П радеш , потому чго экономически была тесно связана с М адрасом. 
Ф еодалам М айсура импонировал союз с феодалами Траванкур-К очина. 
Со своей стороны, там ильская бурж уазия всячески поддерж ивала об
разование многонационального южноиндийского ш тата, поскольку и в  
м алаяльских и каннарских районах она им ела сильные экономические 
позиции39. О днако боязнь тамильского господства отталкивала боль
шую часть майсурской буржуазии от поддержки планов объединения с 
М адрасом.

Д ем ократическая общественность Индии считала предлож ения об

35 «Deccan herald», 9.XI.1955.
36 «Deccan herald», 11.X.1955, p. 1.
37 «Hindu», 7.X. 1955, p. 1; см. также «Documents of the formation of United Kar

nataka state», p. 64.
38 «Documents of the formation of United Karnataka state», p. 73.
39 Только в городе Бангалуре действовало свыше 3500 тамильских торговцев и> 

ростовщиков. К. N. Venkatarayappa, Bangalore (A socio-ecological study), sociology 
series, Bombay, 1957, № 6, pp. 32—33.
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образовании многонациональных штатов реакционными. Их принятие 
могло ухудшить отношения между индийскими народами, усугубить 
национальную рознь. М ощные демонстрации протеста прошли в З а п а д 
ной Бенгалии, Бихаре, М ахараш тре, Гудж арате, Андхре, М адрасе, 
Керале.

Большинство населения М айсура требовало создания националь
ного ш тата. Н а множестве собраний и конференций различных орга
низаций принимались резолюции, осуж давш ие предложения об обра
зовании многонациональных провинций. По инициативе коммунистов 
день 18 марта был объявлен днем протеста против этих предложений. 
В результате М айсурская ассам блея такж е вы сказалась против образо
вания Д акш ина П р ад еш 40. Реакция была вынуждена отказаться от 
своих планов. После этого на повестку дня снова встало предложение 
Комиссии по реорганизации штатов о создании Объединенного К ар
натака.

В канун принятия окончательных решений разгорелись споры по 
двум вопросам: о названии будущего каннарского ш тата и о его кон
ституционном главе (губернаторе).

Представители северных районов, демократическая общ ествен
ность каннара требовали назвать штат в соответствии с исторической 
традицией — К арнатаком. Руководство М айсура настаивало на том, 
чтобы распространить название княж ества на всю каннарскую  терри
торию. Х анумантхайя доказы вал, что это необходимо для того, чтобы 
«не дать возможности телугу и другим народам думать, что ш тат будет 
принадлеж ать только к ан н ар а» 41. Уже после одобрения законопроекта 
о создании каннарского ш тата оппозиции удалось добиться принятия 
специальной резолюции: «Ассамблея и Совет считают, что при сущ ест
вующей обстановке в Индии для быстрого развития различных райо
нов и для обеспечения ее единства и безопасности желательно, тогда 
когда это будет наиболее удобно, создать многонациональные штаты с 
региональными советами для каждого лингвистического р ай о н а» 42. Х а
нумантхайя и другие деятели пытались трактовать это решение как 
стремление каннара к объединению с другими народами. Спустя семь 
лет генеральный секретарь Конгресса К. К. Ш ах, используя эту резо
люцию, предложил объединить Кералу с М ай суром 43. Правым удалось 
такж е добиться назначения бывшего радж прам укха М айсура губерна
тором нового ш тата; тем самым феодальные круги сохранили возм ож 
ность оказы вать влияние на политику нового правительства. О бщ ест
венность каннара продолж ает бороться за наиболее последовательное 
решение этих вопросов. Острые споры продолж аю т разгораться между 
правительствами М айсура и М ахараш тры  из-за ряда пограничных райо
нов. О днако основная цель борьбы каннара — создание национального 
ш тата Объединенный К арнатак  — в ноябре 1956 г. была достигнута. 
Д емократическое движение народа каннара за свои национальные п ра
ва заверш илось победой.

В новом ш тате М айсур каннарцы составляю т большинство. Вме

40 «iNew age», w. 22.1 V. 1956.
41 «The Mysore legislative assambly debates, vol. Xd 11, Seventh session of the Le

gislative assambly, 1955», 'Bangalore, 1957, p. 1525.
42 «Documents of the formation of United Karnataka state», p. 76.
43 «iDeccan herald», 9.11.1963. Ханумантхайя в настоящее время требует присоеди

нить Гоа к территории штата Майсур, хотя в национальном отношении между ними 
мало общего («Times of India», 7.III.1963).
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сте с тем в нем есть несколько национальных меньшинств. На границе 
с М ахараш трой прож ивает большое число маратхов, в городах — око
ло 600 тыс. хиндустани, среди которых много мусульман, на западе 
ш тата — тулу и курги. В новом ш тате национальным меньшинствам 
не уделяется долж ного внимания. Хиндустани, говорящ ие на языке 
урду, ж алую тся на проявления национальной дискриминации: не выпу
скается нужного количества учебников, не хватает школ и пр.

В начале району Курга были предоставлены п рава дистрикта, од
нако уже^в мае 1959 г. Комитет под председательством А. Д . Горвалы, 
созданный для изучения административной системы М айсура, предло
жил сократить число дистриктов с 19 до 16, в частности за счет уп разд 
нения дистрикта К у р г44. О бразование ш тата М айсур оказало влияние 
на разны е стороны жизни народа каннара. Важнейш им социально-по
литическим последствием этой реформы явилась ликвидация остатков 
крупных княжеств на каннарской территории.

Добивш ись создания национального ш тата, местная национальная 
бурж уазия стремится осуществить такие мероприятия, которые обеспе
чили бы создание наиболее благоприятных условий для ее предприни
мательской деятельности. С разу  ж е были национализированы Колар- 
ские прииски, где английский капитал сыграл значительную  роль. Пра- 
зительствр ш тата решило сделать основной упор на развитие мелкой 
промышленности, вклю чая ее современные отрасли. В течение гряду
щего десятилетия оно намерено вложить в нее 104,7 млн. рупий45. 
И спользуя государственный аппарат, каннарекая бурж уазия настаи
вает на предоставлении ей соответствующего места на общеиндийском 
рынке и т. д. Но не все группы каннарской бурж уазии в одинаковой 
степени выиграли от образования национального ш тата.

С евероканнарская бурж уазия впервые получила возможность ока
зы вать сущ ественное влияние на государственный аппарат. Ее пред
ставители заняли  влиятельное положение в исполнительных и законо
дательных органах ш тата. Почти половина министерских портфелей 
(внутренних дел, финансов, образования) переш ла к представителям 
Бомбейского К арнатака. П редставитель Северного К арнатака Н идж а- 
лингаппа стал главным министром. В то ж е время майсурцы не были 
полностью отстранены от управления штатом. С лож ивш аяся коалиция 
северной и майсурской бурж уазии стремится обеспечить прежде всего 
собственные интересы, не уделяя достаточного внимания другим райо
нам (Х айдарабадский Кар-натак, М ангалур и пр.). Несмотря на обос
нованные петиции мангалурской буржуазии, нынешнее правительство 
не уделяет долж ного внимания осуществлению ряда проектов в ее райо
не (строительство железной дороги и др .), хотя претворение их в ж изнь 
способствовало бы более быстрому развитию ресурсов Западного К ар 
н атака. Газета «Таймс оф Индиа» возлагает  значительную  часть вины 
за это «на правительство ш тата, поскольку оно относится с безразли 
чием »4’6 к развитию  некоторых районов К арнатака.

В новом ш тате различны е группы бурж уазии продолж аю т исполь
зовать в своей конкурентной борьбе религиозно-общинное и межкасто-

44 G. S. Halappa, Studies in State administration, — «¡Reorganisation of Mysore state. 
A review», Diharwiar, H95—, ,p. 049.

45 «Mysore, 1951-31961, A bird’s eye-vii'ew of progress achieved during the last ten 
years», Bangalore, 1961, p. 82.

46 «Times of India». 1.XII. 1962.
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вое соперничество (в частности между лингаятам и и ваккалигам и) П о 
скольку касты, отнесенные к категории «отсталых» и «более отсталых», 
получаю т некоторые льготы: резервированный процент мест на госу
дарственной службе, при сдаче конкурсных экзаменов на замещ ение 
различны х должностей и другие, наиболее привилегированны е касты 
обеих общин добиваю тся отнесения лингаятов и ваккалигов к катего
рии «отсталых», что позволит ведущим кастам  обеих общин распреде
лить меж ду собой дополнительное число мест в государственном ап 
парате.

Д емократические силы каннара выступаю т против использования 
кастовых предрассудков в политической и экономической борьбе. П ос
ле создания национального ш тата молодежные, женские, рабочие, кре
стьянские организации, организации интеллигенции и другие провели 
перестройку своих аппаратов и стали выступать от имени соответствую 
щих социальных групп всего М айсура. Л иквидация раскола в д ем окра
тических каннарских организациях будет служить залогом  усиления 
борьбы за интересы трудящ ихся.

С оздание каннарского ш тата открыло более благоприятны е воз
можности для развития каннарской культуры и  язы ка. Таким образом , 
реформа 1956 г. стала важ ной вехой в истории народа каннара. О на 
полож ила начало новому этапу в развитии каннарской нации.



НАГАЛЕНД  
(к истории создания нового штата Индии)

Л .  И.  Ю р  е в и н

В декабре 1963 г. на карте Индии появился новый, шестнадцатый,, 
ш т а т — Н агаленд («Земля н ага»). Реш ение о его создании было при
нято в августе 1960 г. Н агаленд расположен на крайнем северо-востоке· 
Индии и граничит на зап аде со штатом Ассам, на юге — с М анипу
р о м — территорией, управляемой из центра, на востоке — с Бирмой и 
на севере — с Северо-Восточной пограничной областью  (Ы ЕБА), подчи
няющейся через губернатора А ссама центральному правительству. Т ер
ритория Н агаленда — 6366 кв. миль, население — 369,2 ты с.1, админи
стративный центр — Кохима.

О бразование Н агаленда — результат борьбы народностей нага за  
создание своего ш тата, одно из звеньев реорганизации административ
ного деления независимой Индии. П осле достижения Индией суверени
тета усилились национальные движ ения отдельных народов страны, 
одной из наиболее широких и распространенных форм которых стала 
борьба за переустройство на национальной основе прежнего искусствен
ного, навязанного английскими колонизаторами административного д е
ления. Х арактерно, что после завоевания страной независимости эта 
борьба охватила не только крупные и развитые народы, которые и в 
колониальный период добивались создания однородных в национальном 
отношении административных единиц (так назы ваемы х лингвистиче
ских провинций), но и малы е народности и племена, только после 
1947 г. выступившие с требованиями предоставить им широкую автоно
мию, признать их языки равноправными с язы ками основных народов 
Индии т. д.

Оживление борьбы отдельных народов было тесно связано с  до 
стижением Индией независимости и вытекающ ими отсюда процессами: 
развитием капитализма, введением бурж уазны х демократических сво
бод, оживлением политической жизни, ростом влияния одних народов 
(белее развитых) на другие.

Именно под давлением этого массового движ ения з а  развитие н а 
циональных языков и культуры, за национальное самоопределение, за  
объединение в пределах одной административной 'единицы, за ликви
дацию  такого переж итка колониализма, как княж ества, правящ ие кру
ги Индии были вынуждены перестроить административное деление

1 «India. A reference annual 1963», New Delhi, 1963, p. 396.
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стр ан ы 2. Эта реформа проводилась поэтапно. В 1947— 1950 гг. были 
ликвидированы многие княж ества, ограничивалась власть князей, остав
шиеся княж ества получали статус штатов. В 1953 г. был создан первый 
ш тат .по лингвистическому (или национальному) признаку — Андхра 
П радеш . В 1956 г. в стране была проведена реорганизация штатов; 
большинство из них создавались по национальному принципу, княж ест
ва окончательно ликвидировались. Наконец, весной 1960 г. двуязычный 
ш тат Бомбей был разделен на два национальных ш тата — М ахараш тра 
и Г удж арат, а в конце того же года правительство приняло решение об 
образовании ш тата Н агаленд.

Численность нага, по переписи 1951 г., 290 тыс. (они живут такж е и 
в М анипуре). Н ага не представляю т собой единой народности, а состо
ят из различных племен (или этнических групп), достигших разной сте
пени экономического и культурного развития. Н аиболее развитой, спло
ченной и вместе с тем воинственной группой являю тся ангами 
(23 т ы с .)3; сам ая многочисленная группа — коньяк (63 ты с.), за ней 
следую т ао (50 ты с.), сема (48 тыс.) и д р .4. По этническому признаку 
нага относятся к ассамо-бирманской группе. Отдельные племена гово
рят на различных диалектах  ассамо-бирманской языковой группы, м еж 
ду собой они объясняю тся на ломаном ассамском или английском 
языках.

Что касается религии, то у нага господствуют анимистические и 
тотемистические верования. Н ага поклоняю тся различным духам, обо
ж ествляю т природу (деревья, реки, го р ы ); особым предметом поклоне
ния служ ат камни. М ногочисленные религиозные обряды сопровож 
даю тся массовыми танцами, песнями и пирш ествами 5. После .подчине
ния А ссама английскими колонизаторами в начале XIX в. среди нага 
начали активно действовать христианские, главным образом  баптист
ские миссионеры. В настоящ ее врем я среди этих племен насчитываю тся 
несколько десятков тысяч баптистов, однако у них сохраняю тся и свои 
самобытные религиозные ¡представления.

Различны е группы нага находятся на разных ступенях классовых 
отношений; но у всех нага (правда, в Неодинаковой степени) сильны 
пережитки родо-племенного строя (преж де -всего э к зо г а м и я )6. С охрани
лось деление на племена, а внутри них — на экзогамны е родовые груп
пы. Одни племена выбираю т своих вождей, у других власть вождей

2 Подробнее о реорганизации административного деления Индии см.: JI. И. Юре- 
вич, Борьба народов Индии за реорганизацию штатов на языковой основе, — «Вопросы 
истории стран Востока», М., 1958; Т. Ф. Девяткина, А. М. Дьяков, Создание штатов по 
лингвистическому принципу и ликвидация княжеств, — сб. ст. «Независимая Индия», М., 
19518; JI. В. Шапошникова, Борьба народов Индии за национальное самоопределение 
и реорганизацию штатов (1950—1956), — «Иодия и Афганистан. Очерки истории и эко
номики», М., 1958; Т. Ф. Девяткина, Ликвидация княжеств в современной Индии, М., 
1961.

3 Именно ангами наиболее часто по сравнению с другими племенами нага высту
пали против ахомских правителей Ассама и против английских колонизаторов.

4 V. Elwin, Nagaland, Shillong, 1961, p. 5.
3 Более подробную этнографическую и социально-экономическую характеристику 

нага см. в кн.: «Народы Южной Азии», М., 1963, стр. 483—495. См. также ст.: Б. А. Каля
гин, Хозяйственный уклад и формы собственности племен нага, — «Народы Азии и 
Африки», 1965, № 1.

* Одним из .пережитков является и охота за человеческими черепами. Ее нага объ
ясняют так: если мужчина принес череп убитого в свою деревню, это придает деревне 
силу. Черепа служат главным украшением нага-мужчин. В последнее время в связи с 
развитием народностей нага, а также в результате борьбы властей с этим первобытным 
обычаем он постепенно изживается (последний случай зарегистрирован в 1958 г.).
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передается по наследству. Большую роль в общественной жизни игра
ют выборные советы старейшин.

Основное занятие нага — подсечно-огневое или террасное земледе
лие, они возделываю т главным o-бразом рис и просо. П ахотная земля, 
как правило, находится в собственности семьи или отдельных лиц; 
пастбища, леса и пустоши составляю т собственность деревенской общи
ны. У некоторых наиболее отсталых групп сохраняется не только об
щинное владение землей, но и совместная ее обработка.

Помимо земледелия нага занимаю тся охотой, рыбной ловлей и со
бирательством. Из ремесел распространены плетение (циновок, корзин 
ii др.) и ткачество.

Некоторые исследователи выводят слово «нага» от санскритского 
«гора», объясняя это географическими условиями территории, на кото
рой живут нага 7. Другие считают, что оно (происходит от «нок» — «на
род» на местных диалектах; третьи производят название «нага» от сло
ва «зм ея»8. Сами нага назы ваю т себя племенными н азван иям и 9.

П олагаю т, что ассамские и  другие горные племена упоминаются 
еще в Ведах под названием «кираты», но более или менее последова
тельную историю нага можно проследить лиш ь с X III в. В начале 
XIII в. ахомский 10 вождь Сукхапа, пришедший из Бирмы, подчинил н а
га и другие племена Ассама. О днако нага сохраняли известную сам о
стоятельность и в течение XVI—XVII вв. поднимали несколько восста
ний против ахомских правителей А с сам а11.

После завоевания Ассама английскими колонизаторами в 1824— 
1826 гг. нага попали под власть англичан. В административном отно
шении ответственность за управление районами, населенными нага, сна
чала была возложена на князя М анипура, а затем на губернатора Бен
галии. С образованием в 1874 г. самостоятельной провинции Ассам 
территория нага вош ла в состав этой провинции на правах особого 
дистрикта с центром в Кохиме и стала подчиняться английскому губер
натору Ассама. Власть племенных вождей и советов сохранялась, однако 
нага не раз выступали за свою полную свободу. Так, в 1867 г. они ата 
ковали помещение для караула в деревне Д ж елати ; в 1881 г. ангами 
убили в деревне Кхонома английского комиссара дистрикта, нага и 
35 человек из его отряда, а затем осадили Кохиму. Лиш ь прибывшие 
подкрепления, предоставленные англичанам раджой М анипура, дали 
возможность колонизаторам снять о с а д у 12.

У английских властей сущ ествовали две точки зрения относитель
но взаимоотношений с нага и формы их подчинения. Одни считали не
обходимым установить на границе с Бирмой такую  ж е администра
цию, как и во всей Индии, и выполнить в отношении нага «цивилиза
торскую миссию белого человека». Д ругие полагали, что держ ать в по
виновении горные народы очень дорого и трудно и поэтому надо предо
ставить их самим себе. Районы расселения племен были объявлены 
сначала «отсталой территорией», а в 1928 т. (по предложению англий
ской комиссии Саймона) «исключенной территорией», т. е. исключен

7 V. Elwin, Nagaland, p. 4; «̂ India’s North-East frontier in nineteenth century», Lon
don, 1962, p. 26.

8 E. Gait, A history of Assam, Calcutta, 1963, p. 366.
9 V. Elwin, Nagaland, p. 4; «India’s North-East frontier in nineteenth century», p. 27.
10 A x о м ы — группа тайской народности шан.
11 V. Elwin, Nagaland, p. 18; E. Gait, A history of Assam, pp. 78, 97.
12 V. Elwin, Nagaland, p. 25; E. Gait, A history of Assam, p. 368.
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ной из общих принципов управления. Так или иначе, за время своего 
господства в Индии английские колонизаторы сделали очень мало для 
развития нага (так ж е как и  для других индийских племен). П ервая 
школа и больница были открыты в дистрикте нага лиш ь в 1866 г., спу
стя сорок лет после подчинения Ассама.

Что касается политического аспекта английской политики в  этом 
районе (впрочем, как и в других районах, населенных племенами и м а
лыми народностями), то она была направлена на изоляцию населения 
этих районов от остальных народов Индии (отсюда и политика «исклю 
ченных округов»), на сохранение британского контроля над  малыми 
народностями и племенами.

М ногие английские чиновники утверж дали, что «отсталые округа» 
необходимо сохранить под непосредственным британским контролем, 
что их нельзя передавать в управление провинциальных властей (ча
стично состоящих из индийцев), так как население этих округов станет 
жертвой эксплуатации со стороны более развитых индийских народов, 
и т. п. Р аздавали сь  и такие провокационные заявления: «Цивилизация 
уничтожит племена, поэтому британский контроль — лучший выход для 
них», «Н есправедливо передавать эти народы в руки тех, кто будет их 
эксплуатировать» 13 (имелись в виду остальные индийцы).

Эти рассуждения просачивались к нага, создавая у них представле- 
ние, что после ухода англичан при независимом индийском правитель
стве их доля будет не из лучших, они попадут под власть более разви
тых, стремящ ихся эксплуатировать их, народов Индии. Это представле
ние как результат английской политики сыграло немаловаж ную  роль в 
движении, которое развернулось среди нага после 1947 г.

П ервые признаки политического движ ения у нага появились в 
1915— 1918 гг., когда в Кохиме и М ококчунге была основана организа
ция Клуб нага 14. Это была умеренная верхуш ечная организация, со
стоявш ая из глав деревень и правительственных чиновников. Когда 
комиссия Саймона (комиссия по выработке индийской конституции) 
посетила в 1929 г. Кохиму, Клуб нага обратился к  ней с меморанду
мом, в котором просил не распространять подготавливавш ую ся консти
туцию на территории, населенные нага, чтобы их не могли «эксплуати
ровать жители равнин». Руководители К луба заявили, что они пред* 
почитают власть англичан власти «какого-нибудь бенгальца» 15.

В апреле 1945 г. у нага возникла иного характера организация; она 
выдвинула требования, приближавш иеся к буржуазным. С начала ор
ганизация бы ла названа Племенной совет дистрикта нага, а в 1946 г. 
переименована в Н ациональный совет нага. Национальный совет з а 
явил, что его цель заклю чается в объединении нага, в борьбе за соци
альный прогресс, в достижении автономии районов нага в пределах про
винции Аосам, а такж е «в «возмещении убытков, причиненных этим райо
нам второй мировой войной 16. В течение нескольких лет Национальный

13 V. Elwin, Nagaland, p. 39.
14 «¡Royal Central Asian journal», vol. 50, pt 1, January 1963, p. 32.
15 V. Elwin, Nagaland, p. 50. Следует учитывать, что в XIX — начале XX в. в слабо 

заселенный Ассам стали переселяться бенгальцы. Более развитая бенгальская интелли
генция заняла здесь предназначенные для индийцев должности в государственном ап
парате. Этим объяснялись трения между бенгальской и ассамской буржуазией и неко
торая антибенгальская направленность национального движения в Ассаме.

16 Во время войны воинственные и хорошо знавшие горную местность племена нага 
поддерживали военные усилия Англии против японских войск, действовавших на границе 
Бирмы и Индии.
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совет издавал  газету, название ¡которой — «Н ация нага» («Naga nation»), 
так ж е как и цели Н ационального совета, свидетельствовали о консоли
дации народностей нага, об их стремлении к самоопределению . В то 
время не было и речи об отделении районов нага от Индии.

О днако летом 1947 г. позиция Н ационального совета нага измени
лась. В июне этого года в обстановке, когда английские колонизаторы, 
вынужденные предоставить Индии независимость, всячески разж игали 
сепаратизм ^отдельных групп населения (преж де всего верхушки му
сульманской общины и князей), Н ациональный совет нага направил 
англо-индийскому правительству ультиматум, в котором говорилось, 
что после достижения Индией независимости горные районы, населен
ные нага, долж ны перестать быть частью  И н д и и 17. На возникновение 
этого требования повлияли неоднократные высказы вания английских 
чиновников и христианских миссионеров о том, что районы нага не яв
ляю тся органической частью Индии, а такж е появившиеся во врем я и 
после второй мировой войны конкретные планы  государственных д ея
телей Англии об особом положении районов нага (Н агаленда) 18.

У членов Н ационального совета нага не было единого мнения и яс
ного представления о будущем Нагаленда,. Н ебольш ая группа мыслила 
превратить Н агаленд в мандатное государство под контролем англий
ского правительства. Д ругая  группа хотела, чтобы Н агаленд был сам о
стоятельным государством.

Но большинство членов Н ационального совета считало нереальным 
выделение районов нага из Индии и представляло себе Н агаленд как 
ш тат в составе Индии. Н аибольш им влиянием среди нага в тот период 
пользовалась группа, добивавш аяся превращ ения Н агаленда в отдель
ное государство.

В 1947 г. Кохиму посетил губернатор А ссама А кбар Хайдари. От 
имени правительства независимой Индии он вел переговоры с вождями 
нага. В результате было заклю чено соглаш ение (так назы ваемое со
глаш ение Х айдари), признававш ее за нага право «развиваться соглас
но собственным желаниям». Все касаю щ иеся нага законы, принятые 
ассамскими властями или центральными органами власти, не могли вво
диться в действие без одобрения Н ациональным советом нага. Этот со
вет стал  отвечать за  сбор налогов и их расходование. Ответственность 
за соблюдение соглаш ения возлагалась  на губернатора Ассама как 
представителя центрального правительства Индии. Н аиболее сущ ест
венной частью соглаш ения была ст. 9, где говорилось, что по истечении 
десяти лет Национальный совет нага должен будет решить, следует ли 
продлить данное соглаш ение или необходимо заклю чить новое. Впо
следствии Национальный совет стал интерпретировать эту статью, как 
якобы предоставляю щ ую  нага право требовать полного отделения от 
Индии.

П равящ ие круги Индии считали нецелесообразным согласиться на 
создание отдельного государства Н агаленда, населенного отсталыми 
народностями, на небольшой территории почти без коммуникаций, школ, 
больниц. Такое государство, полагало индийское правительство, неми
нуемо попало бы под контроль империалистов, стремивш ихся в тот пе-

17 V. Elwin, Nagaland, p. 51.
18 Так, один из английских колониальных деятелей Р. Куплэнд еще в 1942 г. вы

двинул предложение о выделении Нагаленда в особый район, ответственность за управ
ление которым несут Индия, Бирма и Англия. Нага отвергли это предложение (V. Elwin, 
Nagaland, p. 51).
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риод окруж ить И'ндию зависимыми от З ап ад а  государствами и поэтому 
проявлявш их интерес к  движению  за образование Н агаленда.

С первых ж е дней независимости .правительство Индии стало уде
лять внимание развитию малых народностей. При этом оно исходило из 
высказы вания своего первого премьер-министра Д ж . Неру о том, что 
малые народности должны чувствовать себя в независимой Индии не 
как «бедные родственники», которым покровительствую т более разви 
тые народы, а как равноправны е граж дане 1Э. Индийское правительст
во считало необходимым добиться единения малых народностей с 
остальным населением страны; оно такж е обещ ало уваж ать обычаи и 
кулы уру  этих народностей. Д ж . Неру неоднократно предостерегал от 
«администрирования» в районах племен и малых народностей, указы 
вая на необходимость их развития и создания кадров  для управления 
из среды самих плем ен20.

Бы л отменен термин «исключенные округа»; вместе с тем были со
ставлены особые списки отсталых племен и низших каст  (эти племена и 
касты стали именоваться регистрируемыми — schedu led). В конститу
цию Индии были включены два приложения: одно (пятое) — относи
тельно управления всеми племенами и другое (шестое) — специально 
касаю щ ееся управления племенами Ассама. В соответствии с этими 
приложениями в районах расселения малых народностей создавались 
племенные, окружные и районные советы. В их ведение передавались 
внутренние вопросы, связанны е с пользованием землей, управлением 
лесами, назначением вож дей племен, наследованием имущества и т. д.

О днако конституция Индии предусматривает только два вида ад 
министративных единиц — штаты и территории центрального подчине
н и я — и не предусматривает создания самоуправляю щ ихся единиц с оп
ределенной автономией, входящ их в состав крупных ш тато в21, что вы
зы вает недовольство многих народностей, к которым относились и нага.

П оложение в -районах нага начало становиться напряженным с 
1950 г. Б  -Национальном совете руководящ ее положение заняли крайние 
сепаратистские элементы, возглавляемы е уроженцем Н агаленда Запо 
Ангами Физо. Д виж ение за отделение Н агаленда от Индии они обосно
вывали тем, что нага якобы не являю тся индийцами, территория племен 
была завоевана англичанами и с их уходом из Индии Н агаленд долж ен 
стать независимым. Эти сепаратистские силы широко использовали 
демагогию, заявляя , что все нага равны -между собой, у них отсутству- 
е? кастовое деление, они не платят налогов, а с подчинением индийско
му правительству все эти преимущества будут ликвидированы и поло
жение нага ухудшится. Физо к  его окруж ение запугивали нага тем, что 
в случае сохранения Н агаленда в составе Индии индийские власти

19 V. Elwin, Nagaland, p. 91; «Behar herald», Patna, 23.11.1963, p. 249.
23 Индийский .автор Д&к. М. Кауль пишет о том, что в Индии существуют три точ

ки зрения относительно проблемы племен. Некоторые ученые склоняются к тому, чтобы 
оставить малые народности на данном уровне развития, для того чтобы иметь возмож
ность изучать первобытнообщинный строй и его разложение «в натуре». Сторонники дру
гой точки зрения считают, что племена «надо пол!ностью ассимилировать с большинством 
населения тех штатов, на территории которых они проживают. Представители третьей, 
наиболее разумной, по мнению Кауля, точки зрения выступают за интеграцию (т. е. 
единение племен со всем народом Индии), которая не означала бы полного поглощения 
племен, а дала бы им возможность развивать свою культуру (J. М. Kaul, Problems of 
national integration, New Delhi, 1963, pp. 103— 104). w

21 Подробнее см.: А. М. Дьяков, Национальный вопрос в современной Иноии, М.,
1963, стр. 83—89.



Нагаленд 143

обратят нага в индуизм, запретят им убивать коров и употреблять в пи
щу м я с о 22. И з-за низкого уровня развития и слабых (связей о Индией 
нага верили этим утверждениям и поддерж ивали лозунги Физо и его 
сторонников, особенно на первом этапе движения.

Н ага бойкотировали первые (1952) и вторые (1957) всеобщие вы
боры, проводившиеся в Индии, все национальные праздники и оф ици
альные церемонии, отказывались повиноваться властям; дети переста
ли посещ ать школы, созданные на территории н ага правительством 
независимой Индии.

Ф:изо вы езж ал  за границу (в Англию и СШ А), стремябь заручиться 
поддержкой, получить деньги и оружие, он пытался апеллировать к 
О рганизации Объединенных Наций. В то же время американские мис
сионеры-баптисты внушали нага, что между ними и остальными индий
цами нет ничего общего. Индийские газеты  и многие авторы писали о 
том, что не только миссионеры, но и некоторые официальные круги им
периалистических держ ав поддерж ивали сепаратистское течение в дви
жении нага, как они поддерж ивали всякое движение, ослаблявш ее И н
д и ю 23. В 50—60-е годы районы нага особенно часто стали посещать 
иностранцы под видом туристов, врачей, миссионеров и т. д.

В 1953 г. начались вооруженные выступления нага за образование 
Н агаленда, особенно усилившиеся в 1955 г. Н ага использовали оружие, 
оставш ееся у них после второй мировой войны, а такж е захваченное во 
время налетов на полицейские участки. К началу 1956 г. отряды  м ятеж 
ников, по одним источникам, насчитывали 5 тыс. человек, а по дру
гим — 15 ты с .24.

В марте 1956 г. мятежники создали так назы ваемое федеративное 
правительство во главе с  Физо, которое выступило с путаной демагоги
ческой программой. Оно заявило, что Н агаленд будет представлять со
бой народную суверенную республику; в торговле, промышленности и 
транспорте будет преобладать частная инициатива; просвещение будет 
находиться в руках народа. П ровозглаш алась свобода религии, племен
ная демократия; Физо обещ ал, что зем ля будет принадлеж ать народу 
и она не будет облагаться налогами.

Эти демагогические обещ ания привели к тому, что часть нага по
верила Физо и поддерж ивала борьбу за независимый Н агаленд.

В течение 1953— 1955 гг. на территории Н агаленда пы лали админи
стративные здания, школы, больницы, сторонники Физо нападали на 
полицейские участки, убивали правительственных чиновников. М ятеж 
ники выступали не только против властей и воинских частей, но и про
тив нага, отказывавш ихся поддерж ивать Физо и начаты е им насильст
венные действия. С такими нага сторонники Физо расправлялись осо
бенно жестоко (широко практиковалось похищение и зверское убийство 
лю дей). Н ага были буквально терроризированы  Ф изо и его окруж е
нием.

Сложивш ееся в горных районах расселения нага положение з а 
ставило индийское правительство ввести туда воинские части под ко
мандованием генерала Тимайи. Вопрос о волнениях нага не раз обсуж 
дался в индийском парламенте. Выступавш ие депутаты  говорили, что 
нужно создать особый ш тат Н агаленд, но прежде мятежники должны

22 V. Elwin, N agaland , pp. 73—79.
23 См., например: J. М. Kaul, Problem s of national integration, pp. 98—99.
24 V. Elwin, Nagaland , p. 58.
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сложить о р у ж и е25. Эта ж е точка зрения была вы раж ена премьер-ми
нистром Индии Д ж . Н еру во время встреч его с делегациями нага в сен
тябре 1956 г. в Д ели и в октябре того ж е года в Ш иллонге (А ссам). 
Премьер-министр обещ ал нага максимум автономии, но указы вал, что 
они немедленно, до заклю чения какого-либо политического соглашения, 
должны прекратить военные дей ствия25. Эти встречи имели плодотвор
ное влияние на решение проблемы Н агаленда: нага увидели, что прави
тельство идет им навстречу и вовсе не собирается их «эксплуатировать» 
и «индианизировать».

С самого начала движение за создание Н агаленда не было единым: 
наряду с авантюристическим, сепаратистским течением, возглавляемы м 
Физо, в нем сущ ествовало течение, отраж авш ее развитие национально
го самосознания у нага. После достижения Индией независимости у 
многих малых народностей и племен (в том числе и у горных народов 
А ссама) возникли организации, которые выступали за сохранение свое
го образа жизни, расш ирение своих прав, административную  автономию 
(например, Н ациональный совет rapo, Ф едерация кхаси, Союз мизо и 
т. п .). Значительная часть нага понимала, что создание независимого 
государства Н агаленда нереально и вооруж енная борьба против индий
ского правительства наносит огромный вред самим нага. Эта часть нага 
считала, что Н агаленд долж ен быть штатом в составе индийского госу
дарства.

В 1955 г. эта группа во главе с Ш ри С акрие выш ла из Н ациональ
ного совета и открыто выступила за прекращ ение насильственных дей
ствий. Вскоре после раскола Национального совета Ш ри Сакрие был 
схвачен ночью в своем доме сторонниками Физо, уведен в лес и там 
зверски убит. Ж естокая расправа с С акрие оттолкнула от Физо мно
гих нага; в  июне 1956 г. Н ациональный совет собрался в Кохиме и осу
дил деятельность Физо. Убийство Сакрие послужило толчком для пере
лома в движении нага, подготовленного всем ходом событий. С этого 
зремени влияние Н ационального совета пошло на убыль, сторонники 
Физо не могли, как прежде, открыто вести вооруженную борьбу, все 
большее число нага стали выступать за мирное решение вопроса о Н а
галенде.

В августе 1957 г. в Кохиме состоялась сам ая  представительная кон
ференция всех нага; на ней присутствовали 1750 делегатов и свыше 
2 тыс. гостей. Конференция призвала мятежников отказаться от насиль
ственных методов борьбы. Здесь ж е была создана новая организация — 
Н ародная конвенция нага, вы сказавш аяся за мирное урегулирование 
вопроса о Н агаленде.

В декабре 1957 г. индийское правительство в свою очередь приня
ло меры по урегулированию  создавш егося положения: была создана ав 
тономная область нага (Горная область нага Туенсанг — Naga H ills) 
Tuensang Area), подчинявш аяся через губернатора Ассама централь
ному правительству; объявлена амнистия мятеж никам, «совершившим 
преступления против государства»; правительство организовало продо
вольственную и денежную помощь нага, пострадавш им от мятеж а.

Отдельные отряды мятежников еще продолж али  выступать за отде
ление Н агаленда от Индии, но в целом население перестало поддерж и
вать Физо, и он эмигрировал в Лондон. В эмиграции он продолж ал

26 «Lok sabha debates», vol. VII, pt И, 1956, № 1¡6—30.
26 V. Elwin, N agaland , p. 64.
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апеллировать к различным силам, пытаясь получить поддерж ку идее 
создания независимого Н а га л ен д а27.

В мае 1958 г. в селении Унгма собралась вторая конференция Н а 
родной конвенции нага. М ятежники угрож али населению  Унгмы рас
правой, если оно допустит открытие конференции, но им не удалось 
добиться ее срыва. На конференции был создан так  называемый П одго
товительный комитет, разработавш ий меморандум из 16 пунктов28, в ос
нове которого леж ало требование о создании в составе Индии ш тата 
Н агаленд.

В октябре 1959 г. третья конференция Н ародной конвенции, со
стоявш аяся в селении М ококчунг, подтвердила решение П одготовитель
ного комитета обратиться к индийскому правительству с требованием 
об образовании ш тата Н агаленд.

П осле переговоров меж ду центральным правительством и деле
гацией нага, возглавляемой лидером Н ародной конвенции д-ром Им- 
конглиба Ао, индийский парлам ент 1 августа 1960 г. принял решение о 
создании нового (ш естнадцатого) ш тата Н а га л ен д 20 8 ф евраля 1961 г. 
это решение было утверждено президентом Индии. Вся Индия, за ис
ключением небольшой группы реакционеров и коммуналистов, привет
ствовала возникновение нового ш тата.

Н агаленд  был создан в составе Горной области нага Туенсанг; он 
делился на три дистрикта — Кохиму, М ококчунг и Туенсанг. У станав
ливался  переходный период в три года, в течение которого должны 
были быть проведены конкретные мероприятия по предоставлению  Н а
галенду статуса самостоятельного ш тата, каким обладаю т другие ш та
ты Республики Индии.

Н а время переходного периода Н агаленд подчинялся центрально
му правительству Индии через губернатора Ассама. Были сф ормирова
ны местные административные органы: Временный совет (Interim  
body), Исполнительный совет (Executive council) и деревенские, район
ные и племенные советы. Временный совет комплектовался .из 45 чле
нов, избранных от всех народностей нага; он подчинялся губернатору 
Ассама и выполнял функции Законодательного собрания. Исполнитель
ный совет состоял из 5 членов и выполнял функции кабинета минист
ров. В Совете штатов и Н ародной палате Республики Н агаленд получал 
по одному месту в соответствии с численностью своего населения.

Реш ение о создании ш тата Н агаленд и конкретные мероприятия 
по осуществлению этого решения способствовали ослаблению  н ап ря
женного положения в этой части Индии и ее культурному и экономиче
скому развитию.

После достижения Индией независимости значительное внимание 
стало уделяться развитию  отсталы х районов. К 1947 г. на территории 
расселения нага было всего 12 больниц, 200 школ (вклю чая частные 
миссионерские), 214 миль автодорог, совсем не было электри чества30.

З а  период выполнения первого пятилетнего плана были построены 
и восстановлены 24 больницы, 23 амбулатории, 467 начальных и сред 
них школ, один колледж. Бы ла сооруж ена 1 тыс. миль современных до
рог, стало проводиться электричество. П осле того как среди нага н ача
лись ¡волнения, совпавшие с периодом действия второго пятилетнего

27 «Royal Central Asian journal», vol. 50, pt 1, January 1963, p. 35.
28 Меморандум полностью приведен в кн.: V. Elwin, Nagaland, pp. 84—85.
29 «The Hindustan times», 2.V1II.1960.
30 V. Elwin, Nagaland , p. 91.
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плана, развитие Н агаленда приостановилось; многие деревни, дороги, 
школы, больницы были разруш ены.

В третье пятилетие в развитии Н агаленда произошли известные 
сдвиги. По третьему пятилетнему плану на его развитие выделено 
71,5 млн. рупий (доходная часть бю джета ш тата составляет всего 
500 тыс. рупий, главным образом  за счет экспорта бам бука) против 
37,8 млн. по второму шятилетнему п л а н у 31. Значительное внимание уде
ляется развитию земледелия, животноводства, ремесла. П рилагаю тся 
усилия для  замены подсечно-огневого зем леделия более высоким тер
расным и для сохранения таким образом  основного богатства Н ага 
л е н д а — лесов. З а  1957— 1963 гг. израсходовано 20 млн. рупий на р ас
пределение в Н агаленде улучшенных сортов семян, строительство ир
ригационных каналов, расширение посевных площ адей. С оздано 
75 центров для обучения земледельцев новым методам ведения сель
ского хозяйства. Власти помогают нага в приобретении сы рья для 
развития ткачества; планируется открыть в Д ели, К алькутте и Гаухати 
магазины, в которых продавались бы товары ремесленного производ
ства, изготовленные нага (платки, шали, циновки и др.)· Ставится з а 
дача всемерно развивать лесное хозяйство. Ведется борьба с бичом 
Н а га л ен д а— малярией и туберкулезом; улучш ается снабжение населе
ния питьевой водой.

К концу 1963 г. в Н агаленде были сооружены 2 тыс. миль авто
дорог, построено 680 начальных и средних школ, 28 высших школ, 
2 колледж а, 24 больницы, почти все крупные селения электрифициро
ваны, в Кохиме основана ради остан ц ия32.

О сдвигах, происходящих в Н агаленде в последние годы, свиде
тельствует изживание племенной враж ды , взаимных набегов и охоты за 
черепами. П оказателем  роста связей между отдельными племенами 
служ ит возникновение нового язы ка (его в народе называю т языком 
н ага), представляю щ его собой смесь ассамского язы ка, хинди, бенгали 
и различных диалектов нага 33. Все большее число нага получаю т о б р а
зование, поступают на государственную службу.

Что касается политического положения в Н агаленде в переходный 
период, то оно не было спокойным. П реж де всего среди самих нага не 
было достаточного единства. П родолж али действовать отдельные отря
ды мятежников, подстрекаемые из-за границы Физо. М ятежники по- 
прежнему с помощью демагогии использовали племенные связи, свобо
долюбивый дух нага, их ф анатизм , их прошлую изоляцию от остальной 
Индии. В сентябре 1961 г. сепаратисты убили лидера Н ародной кон
венции д-ра А о 34. Но такие действия мятежников, как убийство и п о 
хищение людей, ж елаю щ их мира и единения с Индией, разоблачали: 
мятежников в гл азах  нага. В 1960— 1963 гг. все более укреплялось вл и я
ние Народной конвенции и Временного совета. При поддерж ке народа 
Временный совет на своей сессии в апреле 1962 с. принял решение о 
более твердых мерах по «борьбе-с мятежниками 35.

П омимо распрей среди самих нага, в переходный период сущ ество
вали трения м еж ду органами, учрежденными в Н агаленде, и админи
страцией Ассама. Н ага недовольны тем, что им отказано иметь собст

31 «Third five year plan», Delhi, 1961, pp. 748—749.
32 «Indian and foreign review», New Delhi, 15.11.1964.
33 Ibid.
34 «New age», New Delhi, 1 .X. 1961; 22.X.1961.
35 «New age», 10.VI. 1962.
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венного губернатора и они вынуждены подчиняться губернатору 
Ассама. Реш ение ж е центра о том, чтобы во главе Ассама и Н агаленда 
стоял один и тот ж е губернатор, вызвано финансовыми соображ ения
ми и расценивается прогрессивной общественностью страны как целе
сообразное.

Временный совет и Исполнительный совет Н агаленда претендова
ли на большую самостоятельность и обвиняли администрацию  Ассама 
в дискриминации органов власти нага. Со своей стороны некоторые чле
ны Законодательного собрания А ссама, ссы лаясь на нестабильное поло
жение в Н агаленде, вы сказы вались против окончательного предостав
ления Н агаленду статуса ш т а т а 36. Эти высказы вания, естественно, вы 
зывали недовольство нага.

По истечении переходного периода 1 декабря 1963 г. президент 
Индии С. Радхакриш нан  в торжественной обстановке провозгласил в 
Кохиме создание нового ш тата Индии — Н а га л ен д а37.

В январе 1964 г. нага впервые избрали свое Законодательное со
брание. Одновременно с Законодательны м собранием было сф ормиро
вано правительство нового ш тата. Главным министром Н агаленда стал’ 
Ш илу Ао (род: в 1916 г.) — представитель образованной верхуш ки пле
мени ао, бывший член Временного совета 38. Ш илу Ао принял присягу в  
День Республики Индии — 26 января 1964 г.

Однако и после создания Законодательного собрания и правитель
ства положение в Н агаленде не. отличается полной стабильностью. Се
паратистские группы не отказались от требования самостоятельного 
государства Н агаленд. Окончательное урегулирование положения в Н а 
галенде долж но быть достигнуто в результате договоренности меж ду 
представителями центрального индийского правительства и правитель
ства Н агаленда, с одной стороны, и представителями сепаратистских 
групп — с другой.

Прогрессивная общ ественность Индии вы сказы вает уверенность,, 
что предоставление Н агаленду полного статуса ш тата и достижение 
согласия между самими нага будут способствовать стабилизации здесЦ 
политического положения, экономическому и культурному развитию  
этой части Индии.

* * *

Д виж ения народов Индии (как  больших, так  и малых) в незави
симый период за административную  автономию, за сплочение, за р ас
ширение своих прав имели свои специфические ч ер ты 39.

Свою специфику имело и движение нага. Если народы Ю жной И н
дии (телугу, каннара, маратхи и др .), добиваясь создания однородных 
в национальном отношении административных единиц, тем самым объ
ективно (через демократизацию  административного деления) выступа
ли за укрепление единства Индии, то движение нага на определенном 
этапе было сепаратистским. Д виж ения народов Ю жной Индии приняли 
организованный политический характер, движение ж е более отсталых 
нага вылилось в вооруженную борьбу против индийских властей. У р аз

36 «New age», 19.VIII.1962.
37 «Indian and foreign review», 15.11.1964.
33 Ibid.
39 Подробнее о характере национальных движений отдельных народов Индии с\г.т 

А. М. Дьяков. Национальный вопрос в современной Индии.
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витых народов Индии борьба за  реорганизацию  ш татов возглавлялась 
сначала национальной бурж уазией, а затем  более демократическими 
слоями; движение за создание Н агаленда возглавлялось немногочис
ленной образованной верхушкой и племенными вождями.

Борьба между отдельными вождями нага, их стремление выдви
нуться на первый план в политической жизни северо-восточного района 
Индии играли немаловаж ную  роль в развитии движ ения нага. О преде
ленную заинтересованность в борьбе за  образование Н агаленда прояв
ляли  иностранные государства — Англия и США.

О днако корни движ ения нага заклю чаю тся в тех социальных изме
нениях, которые переж ивали вся независимая Индия и ее отдельные 
районы. Развитие товарно-денежных отношений, рост обмена, усиле
н ие зависимости района нага  от общеиндийского рынка 40, рост отход
ничества, усиление связи территории нага со всей Индией, распростра
нение образования и другие процессы побудили нага к движению за 
создание самостоятельного ш тата.

Таким образом, несмотря на сложность, порою противоречивый 
характер, специфику движ ения каж дого народа, в основе всех этих 
движений леж ит усилившийся в независимой Индии процесс формиро
вания наций и национальной консолидации у крупных народов, появле
ние и развитие национального самосознания у малых народов, объек
тивное стремление к равноправию  всех народов.

40 С каждым годом в Нагаленде расширяются площади под хлопчатником; значи
тельная часть его идет на экспорт. На экспорт идет также лес.
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КАМПАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ  
КРЕСТЬЯНСТВА ПЕНДЖАБА В 1959 г.

Подъем сельскохозяйственного 'производства в П ендж абе, как и в 
других районах Индии, невозможен без развития ирригационной си 
стемы. Поэтому уж е в период колониального господства она получила 
значительное развитие в П ендж абе. Английские империалисты, р ас
ш иряя ирригационную  систему в стране, стремились не столько поднять 
сельскохозяйственное производство, сколько обеспечить значительную  
наживу. К 1943 г. они получили более 500 млн. рупий чистой прибыли 
на вложенный к а п и т а л 1.

Эта колоссальная сумма была добыта за счет взимания крайне вы 
сокого и обременительного для всего крестьянства водного налога — 
«абиана». Поэтому снижение «абианы» являлось одним из главных 
требований крестьянского движ ения в П ендж абе. Н аиболее крупными 
были выступления в 1939 г. в Амритсаре, где крестьяне провели круп
ную демонстрацию  под руководством «Кисан сабхи» 2, и в 1945 г., ког
да эта организация возглавила массовую кампанию  сатьяграхи  3, в  ре
зультате которой 4 тыс. участников этой борьбы были брошены в; 
тюрьмы.

П осле достижения независимости правящ ие круги Индии, предпри
нимая меры по развитию  национальной экономики, намереваю тся р ас 
ширить ирригационную сеть. Но вместо того чтобы обеспечить это гл ав 
ным образом  за счет эксплуататорских классов, они пошли по пути 
повышения водного налога. Так, в 1949/50 г. его увеличили на 50% 4. К ог
да встал вопрос о постройке на реке С атледж  плотины Б хакхра Н ал 
гал и о дополнительном орошении 5 млн. акров земли, правительство 
П ендж аба решило возложить расходы по сооружению этого гидроузла 
и оросительной системы на крестьянство. В 1952 г. Законодательное 
собрание ш тата приняло закон о взимании с зем левладельцев, которые 
должны были пользоваться водами оросительной системы Б хакхра Н ан- 
гал, дополнительного налога на предполагаемый доход за счет исполь
зования этой воды — «B etterm ent Levy». П равительство думало полу

1 «Kisan Sabha», Silver jubilee number, April 1959, p. 8.
2 «Кисан сабха» — прогрессивная крестьянская организация.
3 С а т ь я п р а х а — движение неповиновения органам власти.
4 «The Times of India», 22.X.1963.
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чить таким образом  свыше 1 млрд. рупий в течение 15 лет. Основная 
тяж есть налога п адала на плечи крестьян ства5.

Это решение правящ их кругов ш тата вызвало недовольство кресть
янства. В ходе развернувш ейся по всему П ендж абу агитационной кам 
лании, проходившей под руководством «Кисан сабхи», крестьяне потре
бовали отмены принятого закона. Филиал «Кисан сабхи» в П ендж абе 
опротестовал закон, заявив, что бремя по национальному развитию  стра
ны необходимо возлож ить не на крестьянство, а на эксплуататорские 
классы  города и деревни.

П ровинциальная «Кисан сабха» в течение ряда лет вела большую 
работу  среди крестьянства, разъясняя ему несправедливый характер но
вого налога и призы вая его готовиться к борьбе в случае его введения. 
В первом квартале 1958 г. повсеместно были проведены крестьянские 
демонстрации, вклю чая и столицу ш тата Чандигарх, где 19 марта 
1958 г. после демонстрации был созван митинг различных партий, при
нявших резолюции протеста против данного н а л о г а 6. В ряде округов 
возникли новые формы организации — комитеты борьбы против допол
нительного налога. «Кисан сабха» вербовала волонтеров, создавала 
фонды.

В результате этого правительство ш тата в течение шести лет не 
реш алось -провести в ж изнь закон о взимании налога. Л иш ь ¡в 1958 г. 
крестьянам округов Хиссар, К арнала, А мбала, Л удхиана и Ф ирозпур 
разослали  извещения о сроках выплаты нового налога. Крестьяне были 
особенно обеспокоены тем, что правительство облож ило налогом насе
ление слишком большого района, подавляю щ ая часть которого могла 
быть орошена только в далеком  будущем. Так, в Пепсу намеченная для 
орошения площ адь была равна 90 698 акрам . О днако один из руководи
телей «Кисан сабхи», ссылаясь на официальные данные, доказал, что 
примерно на трети площ ади П ендж аба (бывшей территории провинции 
Пепсу) до 1961 г. оросительной водой смогут быть обеспечены только 
40 тыс. а к р о в 7. С ледовательно, правительство нам еревалось получать 
налог с крестьян за громадные площ ади земли, которые фактически не 
получали воду из государственных источников орошения.

«Кисан сабха» от имени крестьян объявила дополнительный налог 
крайне несправедливым и призвала крестьянские массы направлять 
правительству прошения с требованием пересмотра данного закона. 
С огласно положениям закона, правительство обязано было назначить 
С овет и дать  ответ на поданные прошения. Только после этого прави
тельство получало право рассы лать крестьянам извещения об уплате 
налога. После рассылки извещений каж ды й крестьянин в отдельности 
в течение месяца мог направить апелляцию . Но правительство в тече
ние года не д авало  никакого ответа на прошения «Кисан сабхи». В н а
руш ение законности 5 ф евраля 1959 г. губернатор издал приказ о взи
мании н а л о га 8.

«Кисан сабха» вновь обратилась к правительству с предложением 
отсрочить выполнение приказа и тем временем обсудить вопрос о налоге 
с представителями крестьян. П равительство отклонило это предло
ж е н и е 8.

5 «Кисан лехар», май 1958, стр. 7.
6 Там же, стр. 12.
7 «Кисан лехар», октябрь 1958, стр. 13.
8 «Кисан лехар», апрель 1959.
9 «Kisan Sabha», Silver jubilee number, April 1961, p. 79.



Гражданское неповиновение крестьянства Пенджаба 151

В ответ на это крестьянская организация начала борьбу. Бы ло ре
шено использовать ее традиционную  форму — сатьяграху: беспрерывно 
отправлять отряды добровольцев из различных районов ш тата к зданию 
налогового учреждения для вы раж ения протеста. К ампания началась 
з округах Д ж алан д хар , Л удхиана и Хиссар. Когда первый отряд из 
25 человек во главе с Б аб а  Б хаг Сингхом, ветераном  партии «Гадр» 
(получившим прозвищ е «Канадец», так как он долго ж ил и работал в 
К ан аде), направился к зданию  окружного суда в Д ж алан дхаре, где н а
ходился и отдел налогов, добровольцев сопровождали 20 тыс. демон
странтов.

М ассовое движение охватило и другие районы. Оно продолжалось 
40 дней — *со 2 ф евраля по 22 марта. З а  это врем я в отрядах  доброволь
цев приняли участие 18 тыс. человек, из которых 12 тыс. побывали в 
тю рьмах, а восемь человек были убиты 10. Кроме того, в митинги и д е 
монстрации, организованные «Кисан сабхой», были вовлечены сотни ты 
сяч крестьян. Там, где не было объявлено сатьяграхи, крестьяне отка
зы вались принимать .повестки об уплате налога. В этой борьбе прини
мали участие все слои крестьянства независимо от их политических 
взглядов. Аджой К. Гхош назвал  движение в П ендж абе против допол
нительного налога самым крупным выступлением крестьян в независи
мой Индии после борьбы в Телингане.

Особенно важ но подчеркнуть участие в сатьяграхе сельскохозяй
ственных рабочих, которые выступали вместе с крестьянами из чувства 
солидарности. В кампании активно боролись не только крестьяне-м уж 
чины, но женщ ины и дети. В округе Д ж ал ан д х ар , например, был о рга
низован отряд из женщин.

К рестьянство вынуждено было сопротивляться в крайне сложных 
условиях. П равительство использовало все средства, для того чтобы 
ослабить это движение. П реж де всего оно обруш ило на участников 
сатьяграхи репрессии: прибегало к арестам , конфисковывало собствен
ность крестьян, отказавш ихся платить налог, ш траф овало их. Был ар е
стован д аж е  соверш авш ий поездку по П ендж абу президент Всеиндий- 
ского крестьянского союза А. К. Гопалан. Репрессиям подверглись и 
прогрессивные органы печати. Так, вся редакция боевой газеты  «Н аваи 
зам ана» , которая активно выступала в защ иту крестьян, была брошена 
в тюрьму.

Кроме того, правительство П ендж аба, стремясь дискредитировать 
«Кисан сабху», заявляло, что она якобы использует крестьянское дви
жение в политических интересах с целью зах вата  власти и поэтому 
будто бы готовится к вооруженному восстанию п .

Сопротивление крестьян ослож нялось такж е тем, что Крестьянский 
отдел Индийского национального конгресса («Кисан вибхаг») резко из
менил свою позицию по вопросу о налоге: сн ачала он стоял за отсроч
ку взимания налога на два года, но затем, 16 ф евраля 1959 г., т. е. в 
самый разгар  борьбы, изменил свою точку зрения и развернул аги
тацию, оправдывавш ую  приказ правительства о немедленном взимании 
дополнительного налога. О днако эта агитация благодаря активной борь
б е  «Кисан сабхи» не им ела сколько-нибудь заметного успеха 12.

Участникам сатьяграхи  и провинциальной «Кисан сабхе» пришлось

10 А. К. Гхош, Статьи и речи, М., 1962, стр. 239.
11 «Кисан лехар», май 1959, стр. 5.
12 «Кисан лехар», март 1959.
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вести борьбу и против происков руководства религиозной сикхской 
партии «Акали дал». Л идер этой партии Т ара Сингх, опасаясь изо
ляции, открыто не выступил против кампании граж данского неповино
вения -и д аж е обещ ал поддерж ку. Однако на деле он не хотел, чтобы 
крестьяне, находившиеся под влиянием партии «Акали дал», принимали 
участие в сатьяграхе. Заявив о том, что его последователи примкнут к 
движению после того как 15 марта 1959 г. будет проведена демонстра
ция «Акали дал» в г. Д ели по вопросу «П андж аби суба» 13, он тем са 
мым пы тался удерж ать крестьян, поддерж ивавш их партию  «Акали 
дал», от выступлений в течение полутора месяцев. Но несмотря на эти 
происки Тара Сингха, большое число крестьян — сторонников его п ар 
тии — примкнуло к кампании 14.

Во время наибольшего разм аха борьбы правительство Пенджаба,, 
стремясь расколоть ряды участников сатьяграхи, сообщило о своем н а
мерении снизить общую сумму налога с 1010 млн. до 860 млн. рупий. Но- 
когда стало ясно, что сопротивление крестьян не будет падать до пол
ного удовлетворения их требований, правительство сообщило о новом 
снижении до 540 млн. рупий. По мере того как росло движение, прави
тельство обещало дальнейш ее снижение общей суммы налога. Л иш ь 
после того как главный министр П ендж аба в Законодательном собра
нии объявил официально о намерении правительства резко снизить 
налог, «Кисан сабха» призвала крестьян прекратить кампанию про
теста.

Но и после прекращ ения сатьяграхи движение против взимания 
дополнительного налога продолжалось. Крестьяне считали, что даж е 
сниженная сумма (420 млн. рупий) неоправданно высока. П равитель
ство вынуждено было создать комитет для рассмотрения вопроса о 
дополнительном налоге. Комитет состоял из 25 человек, в том числе бы
ли два представителя «Кисан сабхи». В 1959 г. комитет предложил ре
комендации правительству, которые долгое время держ ались в секрете 
и только под давлением крестьянских масс были опубликованы.

Одновременно с сатьяграхой крестьян против дополнительного н а
лога в пенджабской деревне в связи с голодом развернулась борьба 
сельскохозяйственных рабочих за  снабжение продовольствием деревен
ской бедноты по доступным ценам. О рганизация сельскохозяйственных 
рабочих «Дехати маздур сабха» с июня 1958 г. развернула большую 
агитационную кампанию. Ее главным лозунгом было: «П родовольст
в и е — бедноте». «Дехати маздур сабха» направила правительству ме
морандум, требуя принятия срочных мер по разрешению продовольст
венной проблемы. Одновременно она усилила агитацию за снижение 
цен на пшеницу. Продовольственное положение в деревне продолж ало 
ухудшаться. На одной из своих сессий, состоявш ейся в сентябре 1958 г., 
эта организация потребовала конфискации всех запасов зерна у тор
говцев. В октябре 1958 г. она снова направила правительству требова
ние разреш ить продовольственную проблему. Д виж ение «Дехати м аз
дур сабхи» поддерж ала крестьянская организация П ендж аба.

П од влиянием развернувш ейся борьбы правительство вынуждено 
было пойти на уступки и открыло в нескольких городах магазины для 
продажи продовольствия по доступным ценам. Однако в деревнях этого

13 «Панджаби суба» — требование партии «Акали дал» о переустройстве штата: 
Пенджаб на религиозных началах, а не на лингвистической основе, как призывают к 
этому прогрессивные круги.

14 «Кисан лехар», апрель 1959, стр. 19.
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не было сделано. Поэтому бедное сельское население начало кам па
нию за открытие магазинов и в деревнях. Д ля этого был создан Н арод
ный продовольственный комитет, куда вошли представители различных 
политических партий. Комитет направил делегацию  к губернатору 
штата, но последний отказался удовлетворить выдвинутое требование. 
Это послужило толчком для разверты вания сатьяграхи сельской бед
ноты. М еж ду тем цены на пшеницу поднялись с 12— 13 до 22—23 ру
пий за  маунд, а в Амритсаре — д аж е до 27 р у п и й 15.

С атьяграха деревенской бедноты была объявлена «Дехати маз- 
дур сабхой» через несколько дней 'после начала сатьяграхи за снижение 
водного налога. Эти две сатьяграхи слились в единое общее движ ение 
против экономической политики правящ их классов.

Участники кампании граж данского неповиновения объявляли го
лодовки, устраивали голодные походы, пикетировали конторы местных 
чиновников. В январе и феврале 1959 г. было проведено более 300 д е
монстраций против повышения цен на пшеницу. Н едовольство действия
ми правительства охватило самые широкие слои народа. П равительство 
вновь вынуждено было пойти на уступки и открыло 1400 магазинов. 
Ц ентральное правительство направило ш тату 110 тыс. т зерна вместо 
обещанных 50 тыс. т. Таким образом, борьба деревенской бедноты увен
чалась значительной победой.

Успешное заверш ение борьбы деревенской бедноты оказало боль
шое влияние на развитие движения сельскохозяйственных рабочих 
П ендж аба. С атьяграха против голода — это, пож алуй, первое массо
вое движение, в котором участвовали много неприкасаемых. «Дехати 
маздур сабха» резко увеличила число своих членов (с 38 тыс. в 1958 г. 
до 47 тыс. во время сатьяграхи в ф еврале 1959 г .) . Весьма знам ена
тельно, что в этой кампании совместно выступали и крестьяне и сель
скохозяйственные рабочие. Среди участников сатьяграхи за  продаж у 
продовольствия по доступным ценам были 827 крестьян. В свою оче
редь 966 сельскохозяйственных рабочих примкнули к сатьяграхе про
тив налога. Крестьяне помогали продовольствием голодаю щим сельско
хозяйственным рабочим. Так, жители деревни Айтиана (район Луд- 
хиана) выделили для этой цели 52 маунда пшеницы. В деревнях из 
представителей «Кисан сабхи» и «Д ехати маздур сабхи» были созданы 
комитеты взаимопомощи. В районах Бхатинда и Ф ирозпура крестьяне 
отдельных деревень давали  взаймы зерно деревенской бедноте 16. Все 
эти факты являю тся ярким вы раж ением растущей солидарности всех 
слоев крестьянства в борьбе против экономической политики прави
тельства П ендж аба.

В результате этого движения «Кисан сабха» и «Д ехати маздур с а б 
ха» укрепились организационно и расш ирили свое влияние среди кре
стьян и сельскохозяйственных рабочих.

В Ы В О Д Ы

1. С атьяграха 1959 с. против взимания дополнительного налога 
охватила все пендж абское крестьянство, так  как введение нового нало
га затрагивало  интересы всех его слоев.

15 «Кисан лехар», апрель 1959, стр. 4.
16 «Кисан лехар», май 1959.
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2. По своим формам это движ ение отличалось большим разнооб
разием . Н апример, в тех местах, где крестьяне не объявляли  сатьягра- 
хи, они отказы вались принимать повестки об уплате налога. Т акая фор
ма борьбы была особенно распространена в районе Хиссара.

3. С атьяграха крестьян под руководством «Кисан сабхи» и сатья- 
граха сельскохозяйственных рабочих и бедноты в связи с голодом под 
руководством «Дехати маздур сабхи» слились воедино и образовали 
общ ее массовое движение. Этот поток временно отодвинул на задний 
план д аж е  кастовые различия, которые еще сильны в Индии, и классо
вые интересы оказались преобладаю щ ими.

4. О рганизации «Кисан сабха» и «Д ехати маздур сабха», руководи
тели которых в основном являю тся коммунистами, показали свою поли
тическую зрелость, что и обеспечило победу крестьянского движения в 
1959 г.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПАРТИИ 
ИНДИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС

Индийский национальный конгресс в первые годы своей деятель
ности был аморфной организацией без четкой программы и устава, без 
постоянно функционирующих руководящ их органов и стабильной струк
туры. Ежегодно проводимые в различных городах страны съезды Конг
ресса принимали резолюции, которыми руководствовались как програм
мой многие провинциальные организации. В разное время и по разным 
причинам созданные, эти организации продолжали действовать незави
симо друг от друга и после присоединения к Н ациональному конгрессу. 
Но всех их объединяли национально-освободительные идеи, выдвигае
мые в резолю циях Конгресса.

Несмотря на организационную слабость, Конгресс сразу ж е приоб
рел характер постоянно действующей общеиндийской организации б ла
годаря систематически проводимым ежегодным сессиям. Д ля подго
товки и проведения очередной сессии создавался Подготовительный 
комитет (Reception com m ittee), который заним ался всеми вопросами, 
связанными со сбором средств, подысканием места, обеспечением выбо
ров, своевременным прибытием и размещением делегатов и т. д.

Н а третьей сессии в 1887 г. было решено создать Комитет по под
готовке и рассмотрению резолюций и предложений (Subjects com m ittee), 
назначаемый президентом Конгресса по принципу регионального пред
ставительства. Н а этой ж е сессии была образована комиссия по вы ра
ботке устава партии, так называемой конституции Индийского нацио
нального конгресса К Однако ни к четвертой, ни к пятой сессии р азрабо
тать устав не удалось. К тому времени провинциальные организации, 
составлявш ие костяк Конгресса, активно действовали лиш ь в несколь
ких провинциях: в Бомбее, Бенгалии, М адрасе, П ендж абе. В других они 
были очень слабыми или вовсе отсутствовали. Конгресс ж е считал себя 
общеиндийской организацией, охватываю щ ей все районы страны.

Только на пятнадцатой сессии, в декабре 1899 г. в Л акхнау, была 
принята конституция Конгресса, в которой были сформулированы не 
только уставные, но и основные программные требования.

Целью  Конгресса провозглаш алось «содействовать росту благосо
стояния народа Индийской империи конституционными средствам и»2.

1 Ramana Rao, Development of the Congress constitution, New Delhi, 1958, p. I,
2 Ibid., p. 5.
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Верховным органом Конгресса, согласно конституции, являлись 
ежегодные съезды. Д ля  осущ ествления руководства деятельностью  п ар 
тии создавался Комитет Индийского конгресса, избиравш ийся съездом 
по определенной схеме и состоявший из 45 человек. Из них 40 человек 
избирались в соответствии с рекомендациями .провинциальных ком ите
тов Конгресса, а при отсутствии таковых — комиссиями делегатов со
ответствующих провинций в следующем количестве: от Бенгалии и Ас
сама — 8 человек; от Бомбея и Синда — 8; от М адраса и С икандераба- 
да — 8; от С еверо-Западны х провинций и А у,^а— 6; от П ендж аба — 4; 
ст Б ерара — 3 и от Ц ентральных провинций — 3.

Комитет Конгресса долж ен был собираться не менее трех раз в 
год. Он имел право изменять дату и место проведения очередного съ ез
да, определяемого каждой предшествующей сессией, созывать чрезвы 
чайные сессии, если обстановка в стране требовала этого, назначать 
президента Конгресса, вы рабаты вать проекты резолюций. Он ж е нес 
ответственность за  исполнение решений, принятых на предыдущей сес
сии.

В целях систематического функционирования Комитета создавался 
секретариат, 'состоявший из почетного секретаря, осущ ествлявш его всю 
организационную  работу, платного помощника и соответствующего ш та
та, на содержание которого выделялось 5 тыс. рупий. Эту сумму опла
чивали подготовительные комитеты текущей и следующей сессий Конг
ресса.

Д елегаты  очередных съездов избирались на массовых собраниях 
отделениями Конгресса в провинциях, где они были или политически
ми ассоциациями или другими организациями, входившими в Конгресс. 
П резидент Конгресса, он ж е и председатель Комитета, назначался 
каждый год.

П ервая конституция Конгресса, несмотря на организационную  не
определенность и слабость, была крупным шагом в построении поли
тической партии. Создание более или- менее представительного и регу
лярно функционирующего органа, каким был Комитет Индийского конг
ресса, и провинциальных комитетов делало Конгресс общеиндийской 
организацией, которая пы талась преодолеть многочисленные традици
онные деления индийского общества по религиозному, кастовому, язы 
ковому и другим принципам. Это нашло отраж ение и в организационной 
структуре партии. П редседателям и Конгресса были индусы и мусуль
мане, подготовительные комитеты обычно ф ормировались из представи
телей различных религиозных общин.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что Н ациональ
ный конгресс охваты вал только провинции Британской Индии. К няж е
ства, расположенные в самых различных частях страны и занимавш ие 
около 45% территории, не входили в сферу деятельности Конгресса в 
течение длительного времени, поскольку там  у власти ф ормально стоя
ли индийские князья, находившиеся в особых договорных отношениях 
с Британской корон ой 3.

Конституция не определяла условия членства партии, структуру 
провинциальных организаций. Финансовой базой служили средства эпи
зодических пожертвований индийских промышленников, торговцев и 
помещиков.

3 Подробно см.: Т. Ф. Девяткина, Ликвидация индийских княжеств в современной 
Индии, М., 1961.
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Ц ель Конгресса после долгих лет обсуждений была сформулиро
вана неясно. Задачи  партии сводились к лояльной оппозиции англий
ским властям  в Индии, к требованию  участия индийских представите
лей в органах управления. М еж ду тем силы, которые привели к жизни 
Н ациональный конгресс, были значительно активнее, настроены резко 
антиимпериалистически и выдвигали более широкие лозунги. Н ап р я
ж енная борьба различных течений, группировок, становление бурж уаз
но-националистического и демократического движ ения определяли си
стематические изменения в уставе Конгресса. Основа устава была со
хранена, но почти на каждой сессии в него вносились многочисленные 
поправки, которые по мере накопления их изменяли и сам характер 
устава. Н а -сессии в 1900 г. было изменено соотношение представитель
ства от различных провинций в Комитете Индийского конгресса. Все 
бывшие президенты организации ex officio становились членами Коми
тета. Туда ж е были введены секретарь и его помощник из секретариата 
Комитета и руководитель Подготовительного комитета.

Б орьба  различных течений и направлений в Конгрессе велась с 
начала его образования, поскольку он включал в себя разнообразные 
слои индийской национальной бурж уазии, капитализирую щ ихся поме
щиков и в определенной мере представлял интересы всего индийского 
народа в его движении за национальную  независимость. Огромную 
роль в деятельности партии играла индийская интеллигенция, имевшая 
специфические черты, отличающ ие ее от интеллигенции западны х стран. 
Она вы двигала прогрессивные требования, отраж авш ие чаяния расту
щей индийской бурж уазии, хотя сам а в значительной своей части была 
связана родственными узами с феодальными слоями общества. Высшее 
образование в то время могли получить главным образом  дети ф еодаль
ной аристократии и находящ ихся у нее на служ бе высших чиновников. 
Только в начале XX в. стала появляться более или менее значительная 
прослойка интеллигентов — выходцев из буржуазной среды.

Следует отметить, что отдельные представители английской интел
лигенции играли значительную роль в деятельности Национального 
конгресса. Почетным секретарем Комитета Конгресса в течение дли
тельного времени был англичанин А. О. Хьюм, принимавший активное 
участие в создании партии 4.

Подъем национально-освободительного движ ения 1906— 1908 гг. 
выдвинул задачу  изменения характера Конгресса, превращ ения его в 
более массовую организацию . Радикальное крыло его уж е тогда стави
ло вопрос о достижении независимости. Но эта цель еще не была сфор
мулирована в конституции Конгресса.

Н есмотря на раскол в п ар ти и 5, репрессии со стороны англо-индий
ских властей, Н ациональный конгресс продолж ал расш ирять сферу 
своей деятельности. О рганизационно это выразилось в таком, казалось 
бы, незначительном факте, как преобразование Комитета Конгресса во 
Всеиндийский комитет Конгресса.

В 1915 г. на сессии в Бомбее под влиянием тилакистов, отколов
шихся в 1907 г., было принято добавление к уставу, позволяю щ ее из
бирать делегатов на съезд публичным собраниям, созванным любыми 
ассоциациями, если они сущ ествовали более двух лет к декабрю  1915 г.

4 См.: W. Wedderburn, Allan Octavian Hume, London, 1913; В. R. Nanda, The Nehriis 
(Motilal and J avahar lal), London, 1962.

5 Подробнее см. сб.: «Национально-освободительное движение в Индии и деятель
ность Б. Г. Тилака», М., 1958, стр. 405—417.
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Единственным условием для этих организаций было принятие в их 
программу задачи: «достижение самоуправления внутри Британской им
перии конституционными средствам и»6.

Это добавление свидетельствовало о том, что деятельность Конг
ресса, который принимал все более всеиндийский характер, расш иря
лась за  счет других организаций при условии единства их основных 
целей. Бы ла изменена и формулировка первого пункта Конституции. 
Основной задачей Конгресса теперь вы двигалась борьба за сам оуправ
ление конституционными методами.

В 1916 г. перед съездом в Л акхнау  умеренные и крайние догово
рились о единстве действий, а на самом съезде было заключено согла
шение между Конгрессом и М усульманской лигой, предусматривавш ее 
борьбу за предоставление Индии самоуправления в качестве «равно
правного партнера в Британской империи наряду с самоуправляю щ и
мися доминионами».

Реш ительные изменения в уставе были произведены в условиях 
нового этапа национально-освободительной борьбы, развернувш егося в 
Индии в 1918— 1922 гг. Конгресс возглавил широкое национально-ос
вободительное движение. Он уже не мог сохранять характер верхушеч
ной организации, если не хотел остаться в стороне от бурно развиваю 
щихся событий. Именно в этот период он начал превращ аться в массо
вую политическую партию современного типа. Н а съезде в Н агпуре в 
1920 г. был принят по сущ еству новый устав. С оздавалась новая орга
низационная структура, основанная на конгрессовском делении страны 
в соответствии с национальным расселением индийских народов, а не 
на тогдаш нем колониальном административном делении. Принятие ад 
министративной структуры на национальной основе означало, что д ея 
тельность Конгресса хотя бы формально велась на всей территории И н
дии, вклю чая княж ества. Вместо семи провинций Британской Индии 
и огромного числа княжеств, которые продолж али функционировать как 
административные единицы, Конгресс образовал  21 провинцию и создал 
е  них свои организации:

Провинция и основной язык Центр комитета
Мадрас (там или)........................................................... Мадрас
Андхра ( т е л у г у ) ................................................................. —
Карнатак (каннада)"..................................................Гадаг
Керала ( м а л а я л и ) ..................................................Каликат
г. Бомбей (маратхи и гуджарати) . . . .  Бомбей
Махараштра (м а р а т х и ) ...........................................Пуна
Гуджарат (г у д ж а р а т и ) .............................................Ахмадабад
Синд (синдхи) . .   —
Соединенные провинции (хиндустани) . . . Аллахабад
Пенджаб (пандж аби)..................................................Лахор
Северо-западная пограничная провинция (хин

дустани) ....................................................................... Пешавар
Дели (х и н д у ст а н и )...................................................Дели
Аджимир-Мервара и Раджпутана (хиндустани) Аджмир 
Центральные провинции (хиндустани) . . . Джаббальпур
Центральные провинции (маратхи) , Нагпур
Берар (м аратхи)..........................................................Амраоти
Бихар (хиндустани)................................................... Патна
Уткал (Орисса) (ория) . . . . . . .
Бенгалия и Долина Сурми (бенгали) . . . Калькутта
Ассам (а с с а м с к и й )...................................................Гаухати
Бирма (бирманский).................................... ....... . Рангун

6 Ramana Rao, A short history of the Indian national congress, Delhi, p. 69.
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Этот раздел устава был первым официальным документом, ставив
шим вопрос о полной реорганизации административного деления И н
дии. Он отраж ал  требования сформировавш ихся и формирующихся ин
дийских национальностей. Впоследствии эта схема с небольшими изме
нениями была положена в основу реорганизации штатов уж е незави
симой Индии в 1956 г.

В каждой конгрессовской провинции был создан Комитет Конгрес
са провинции (П радеш  Конгресс комитти), подчинявшийся Всеиндий- 
скому комитету Конгресса. В качестве постоянно функционирующего 
органа был образован Рабочий комитет Конгресса, состоявший из 
15 назначенных президентом человек, вклю чая секретаря и казначея. 
Число членов Всеиндийского комитета Конгресса возросло до 350. О п
ределялась процедура выборности президента; вводилось индивидуаль
ное членство. К аждый член Конгресса был обязан признавать цели п ар
тии и платить 4 анны в год. Д елегаты  ежегодного съезда платили 10 ру
пий в год, а члены подготовительного комитета — 25 рупий и собирали 
средства для проведения очередного съ езд а7.

Вождем и идейным вдохновителем Конгресса к этому времени стал 
Ганди — признанный вождь индийской национальной буржуазии и н а
ционально-освободительного движения. В качестве задачи Конгресса 
было выдвинуто достижение «сварадж а ненасильственными методами». 
Само слово «сварадж » понималось по-разному, но не означало полной 
независимости. И только на съезде в М адрасе в 1927 г. по предлож е
нию Д ж . Неру целью Конгресса было провозглашено достижение пол
ной независимости. С 1924 г. по настоянию Ганди каж ды й член Конг
ресса обязан был заниматься прядением в знак протеста против ввоза 
в Индию иностранных тканей и носить одежду только из кхади.

После провозглаш ения независимости в 1947 г., когда цель Конг
ресса была достигнута, у части руководства Конгресса появилось мне
ние о роспуске партии, как исчерпавшей себя. В проекте предложений 
относительно новой структуры Конгресса, написанной Ганди за не
сколько часов до его трагической гибели, говорится: «Конгресс как 
парламентская машина и как средство политической пропаганды отжил 
свой век для использования его после достижения независимости»8. 
Ганди считал, что Конгресс не долж ен допускать «нездоровой конкурен
ции с политическими партиями и общинными организациями» и по
этому его необходимо превратить в широкую организацию  типа «Лок 
севак сангх». Однако это мнение не нашло широкой поддержки, ибо 
приш едшая к власти национальная бурж уазия нуж далась в такой п ар
тии, которая в течение десятилетий вела национально-освободительную 
борьбу и пользовалась огромным влиянием среди народных масс. К то
му ж е к власти пришел блок различных групп индийской буржуазии, 
имевший на определенном этапе общие задачи кроме своих специфи
ческих.

В ноябре 1947 г. Всеиндийский комитет Конгресса принял резолю 
цию о целях Конгресса, где говорилось: «Наш а цель состоит в разви
тии политической системы, которая сочетала бы эффективность админи
стративного управления с личной свободой и экономической структурой, 
дающей возможность выпускать максимум продукции без частных моно
полий и концентраци богатства в руках немногих, и которая создавала

7 Ramana Rao, Development of the Congress constitution, p. 38.
8 Ibid., pp. 71—72.
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бы определенный баланс между экономикой города и деревни. Т акая 
социальная структура долж на обеспечить альтернативу стяж ательской 
экономике частного капитализм а и организации тоталитарного государ
ств а» 9.

В связи с этим первый параграф  конституции Конгресса, опреде
ляющий задачи партии, был сформулирован следующим образом: 
«...улучшение благосостояния и прогрессивное развитие народа Индии 
и установление мирными и законными средствами кооперативного со
друж ества, основанного на равенстве возможностей, политических, эко
номических, а такж е социальных прав и стремящ егося к миру и друж бе 
во всем мире» 10.

В последующие годы в конституцию вносились изменения в соответ
ствии с решениями ежегодных сессий. И зменения и дополнения каса
ются не только первого п ар агр аф а, но и других, связанных с орган и за
ционной структурой. Таким образом, устав Конгресса систематически 
дополняется и изменяется. Он не остается постоянным даж е в период 
между сессиями Конгресса, так  как Всеиндийский комитет Конгресса 
может вносить в него изменения в течение всего года. О днако основной 
характер устава сохраняется. В среде конгресеистов все время ведутся 
споры о структуре и организации партии. Одни считают, что она 
долж на быть более строгой и более централизованно управляемой, с 
четкими обязанностями и правами членов, другие хотят видеть в Кон
грессе не (политическую партию, а расплы вчатую  общеиндийскую орга
низацию, объединяющую различные классы , разнообразны е взгляды  и 
идейные течения.

Особенно остро организационные вопросы встали после первых 
всеобщих выборов 19-51/52 г., когда стало ясным, что авторитет партии 
начинает падать. П равящ ая партия не смогла выполнить многие свои 
обещ ания, и поэтому значительная часть индийского населения, осо
бенно трудящ иеся массы, начала разочаровы ваться в Конгрессе, под
держ ивать другие партии и прежде всего коммунистическую партию, ко
торая на выборах выш ла на второе после Конгресса место по числу 
депутатов в народной палате. П равда, разница в числе завоеванных 
этими партиями мест была огром ной11. Тем не менее руководство Конг
ресса было серьезно встревожено результатами голосования. Был при
нят ряд мер для укрепления влияния партии. Усилилась работа среди 
молодежи, был создан  Конгресс молодежи — непартийная организация 
при Национальном конгрессе. Бы ла укреплена ж енская организация 
Конгресса, приняты энергичные действия по активизации работы в И н
дийском конгрессе профсоюзов, находящ емся под руководством Конг
ресса. В отчете генерального секретариата Конгресса за 1955 г. отме
чалось, что необходимо «обратить внимание как  на количественный рост 
партии, так и на качественный ее состав» 12. В этом ж е отчете сообщ а
лось, что некоторые руководящ ие конгрессисты предлагаю т облегчить 
условия вступления в члены партии и ввести новые ступени членства: 
постоянные члены и сочувствующие.

Эти предложения были тогда отвергнуты. После вторых выборов

0 Ramana Rao, A short history of the Indian national congress, p. 120.
10 «Constitution of the Indian national congress», New Delhi, 1955, p. 1.
11 Из 489 мест в народной палате Национальный конгресс получил 362 места, ком

мунистическая партия — 26.
12 «Indian national congress. Report of the General secretaries (1/55—11/56)», Am

ritsar, 1956, p. 19.
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в 1957 г. попытки «оздоровить» Конгресс стали еще более активными. 
В мае 1957 г., по предложению Л . Б. Ш астри, была внесена поправка 
в устав, согласно которой одним из обязательны х условий зачисления 
в активные члены долж на быть деятельность в национальном строи
тельстве.

Выдвигалось требование сделать первичные организации основным 
центром работы партии на местах (комитеты м андалов), сосредоточить 
работу вокруг общинных проектов (комьюнити лродж ектс).

Согласно конституции Конгресса с дополнениями и изменениями 
к 1961 г., все члены организации делятся на две категории: первичных, 
или рядовых, и активных.

Первичным членом может быть всякий достигший 18-летнего воз
раста, признающий первую статью конституции, при условии, что он не 
является членом другой политической партии и имеет постоянное место
жительство. Он долж ен подать письменное заявление по соответствую
щей форме и платить ежегодно 4 анны. Первичные члены (по неофи
циальным данным 1962 г., их насчитывалось около 10 млн.) фактически 
никакой активной роли не играют. Они собираются, как правило, лишь 
для того, чтобы избрать несколько человек из числа активных членоз 
в местные комитеты Конгресса.

Активные члены составляю т костяк партии, несущий на себе все 
основные ее функции. Они долж ны  отвечать следующим требованиям:

1) быть не моложе 21 года;
2) носить одеж ду из кхади;
3) быть трезвенниками;
4) не признавать неприкасаемости ни в какой форме;
5) верить в равенство возможностей и положения для всех неза

висимо от расы, касты, вероисповедания и пола;
6) верить в единство людей разны х верований и уваж ать веру 

других;
7) посвящ ать систематически часть своего времени какой-либо 

ф орме деятельности на благо нации или общественной служ бе, но не с 
целью получения личной выгоды, или выполнять работу по поручению 
Рабочего комитета; посылать периодические отчеты комитету Конгрес
са ш тата;

8) собрать 10 рупий в течение года и внести их в резервный фонд 
Конгресса.

По неофициальным данным 1964 г., активных членов было 135 тыс. 
Переход первичных членов партии .в активные возможен, но не об я
зателен.

Высший орган партии — ежегодные и специальные съезды. Ф унк
цию исполнительного органа выполняет Рабочий комитет; ему подчи
няются комитеты Конгресса штатов. Они в свою очередь руководят ко
митетами Конгресса дистриктов, м андалов или талуков и более мелких 
административных единиц. Комитеты Конгресса ш татов пользуются 
большой автономией. Они реш аю т многие внутренние вопросы самостоя
тельно, распоряж аю тся своими финансами, которые склады ваю тся не 
только из определенной части членских взносов, но и разнообразны х 
пожертвований от состоятельных лиц данного ш тата, корпораций и т. д., 
имеют право разрабаты вать  собственный устав с условием, что он не 
будет противоречить уставу Конгресса 13.

13 «Constitution of the Indian national congress», 1961, p. 10.
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Срок полномочий комитетов Конгресса штатов, дистриктов и дру
гих более мелких подразделений и их должностных лиц установлен в 
два года, высшие органы партии избираю тся ежегодно.

После реорганизации административного деления 1956 г. конгрес- 
совские ш таты соответствуют официальному административному деле
нию:

Штат
Андхра *
Ассам .
Бихар .
Бомбей .
Дели
Гуджарат . 
Химачал Прадеш 
Керала .
Мадхья Прадеш

Центр
’ Виджаявада 
. Гаухати 
. Патна 
. Бомбей 
. Дели 
. Ахмадабад 
. Симла 
. Шривандрум 
. Бхопал

Штат
Махараштра

Майсур .
Пенджаб 
Раджастхан 
Тамилнад .
Уткал (Орисса)) 
Уттар Прадеш « 
Западная Бенгалия

Центр
, Пуна (Бом

бей)
. Бангалур 
. Чандигарх 

Джайпур 
. Мадрас 
. Каттак 
. Лакнау 
. Калькутта

Значительная часть деятельности Конгресса связана с проведени
ем выборов. В уставе имеется несколько статей, посвященных этому во
просу. По уставу 1961 г., право избирать представителей в руководя
щие органы имели все конгрессисты, если они не меньше года состояли 
в партии и уплатили ежегодный взнос. Избранными могут быть только 
активные члены. Первичные члены избираю т только в  комитеты ман- 
далов открытым голосованием. Выборы в последующие инстанции осу
ществляю тся только активными ч лен ам и 14. Весь ш тат делится на изби
рательные округа с населением 100 тыс., причем избирательный округ 
должен иметь не менее 500 первичных членов. О рганизация ш тата по
сылает на сессию Конгресса одного делегата от 100 тыс. населения. 
Исключение делается д ля  штатов Бомбей и Д ели. Они избираю т од
ного делегата на каж ды е 100 тыс. населения, не считая числа делегатов 
экс-оффицио от этих ш татов ,5.

И збранные и назначенные в каждом ш тате делегаты выделяют 
девятую  часть своего числа в качестве представителей ш татов во Все- 
индийский комитет Конгресса, но число их долж но быть не менее пяти. 
Всеиндийский комитет формируется на основе пропорционального пред
ставительства согласно системе «единого переходящ его голоса». Кроме 
того, его членами экс-оффицио состоят бывшие президенты Конгресса 
и бывшие председатели комитетов штатов, если они пробыли на своем 
посту ПОЛНЫЙ С рок1'6.

Кроме значительного числа членов и делегатов на должности в ру
ководящих органах партии сущ ествует институт так  называемых чле- 
нов-коллег (assoc ia te  m em bers), имеющих право голоса. Д епутаты  пар
ламента, входящие в исполнительный орган парламентской фракции 
Конгресса, являю тся членами-коллегами Всеиндийского комитета Кон
гресса, а такж е комитетов штатов, дистриктов и других подчиненных им

14 До 1929 г. выборы делегатов на ежегодный съезд были прямыми (см. «Congress 
bulletin», March—June 1964, p. 236).

15 Большинство бывших председателей и других руководящих деятелей Конгресса 
занимают крупные партийные и государственные посты в этих городах.

16 В свою очередь каждый член комитета Конгресса штата является по должности 
членом комитета Конгресса дистрикта, где он живет, а также одного из комитегов,. 
подчиненных партийной организации дистрикта.
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комитетов, находящ ихся на территории избирательного округа, где они 
избраны 17.

Члены К онгресса— депутаты Законодательны х собраний штатов — 
входят в соответствующие руководящ ие органы конгрессовских органи
заций штатов, дистриктов, мандалов. Кроме перечисленных выше 
постоянных должностей в руководящ их органах Конгресса Рабочий ко
митет имеет право назначить членами Всеиндийского комитета предста
вителей организаций, созданных или признаваемых партией, а такж е 
специальных лиц по своему усмотрению в количестве, не превышающем 
10% общего числа Всеиндийского комитета. При этом половина из них 
долж на состоять из женщин. Подобные ж е назначения могут произво
дить исполнительные комитеты Конгресса штатов, дистриктов и т. д.

Таким образом, руководящ ие органы Конгресса, несмотря на систе
матическую переизбираемость, имеют в своем составе более или менее 
постоянное ядро назначаемых членов, которые независимо от своих 
позиций, влияния среди рядовых членов партии и коллег могут в той или* 
иной степени определять деятельность партии, воздействовать на ее 
политический курс. Так, из всего состава комитета Конгресса дистрикта· 
только двух членов избираю т нижестоящ ие организации, остальных или: 
назначаю т, или им предоставляю т пост ex officio.

Н азначаемость значительного числа руководящ их деятелей, осу
щ ествляемая Рабочим комитетом и исполнительными комитетами на 
местах, придает исключительное значение исполнительной власти.

Рабочий комитет — высш ая исполнительная власть партии — при
зван осущ ествлять политику и программу, принятую Конгрессом. Он 
ответствен перед Всеиндийским комитетом Конгресса. Рабочий комитет 
состоит из 21 человека, вклю чая президента Конгреоса, который фор
мирует Комитет, как правило, из числа членов Всеиндийского комите
та 13. Устав определяет кворум для  проведения заседаний Рабочего  
комитета в количестве трети его состава, т. е. семи человек. Таким об
разом, для принятия решений необходимо простое большинство голосов, 
В последние годы все чащ е поднимается вопрос о том, что Рабочий ко
митет действует, не считаясь с мнением Всеиндийского комитета, кото
рому он подчинен.

Всеиндийский комитет Конгресса возглавляется президентом п ар
тии. Комитет устанавливает порядок осуществления программы орга
низации, принимает меры при возникновении различных ситуаций в пе
риод срока, на который он создан.

Всеиндийский комитет имеет право определять правила, не проти
воречащие уставу, для регулирования вопросов, возникающих во всех 
подчиненных Конгрессу комитетах, он собирается Рабочим комитетом 
или по требованию  не менее чем 50 своих членов.

70 человек, или п ятая часть всех членов Комитета, (представляют 
кворум его заседаний. К аждый член Комитета долж ен платить еж егод
ный взнос 10 рупий. Без своевременной уплаты денег он не допускается 
к участию в заседаниях.

Всеиндийский комитет Конгресса выполняет функцию комитета по 
подготовке резолюций в последние два дня перед съездом. Рабочий ко -

17 Имеются в виду избирательные округа по выборам не в партийные органы, а ш 
парламент. C-м.: «Indian parliament», Allahabad, 1006, pip. 18—22.

13 В 1962 г. было принято решение, что треть Рабочего комитета должна изби
раться.
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митет (а в случае избрания нового президента и отсутствия создавае
мого им Рабочего комитета назначенный президентом О рганизацион
ный комитет) представляет комитету по подготовке резолюций проекты 
последних, составленные Всеиндийским комитетом, комитетами штатов 
¡и отдельными членами Комитета. После одобрения проекты выносятся 
:на обсуждение съезда.

С лож ная процедура выборов президента Конгресса излож ена в 
-специальном параграф е устава 19. Рабочий комитет назначает одного из 
генеральных секретарей Всеиндийского комитета в качестве уполномо
ченного для контроля за выборами (Returning officer) президента. 
З а т е м  любые десять делегатов на очередной съезд могут совместно пред
лож ить кандидатуру президента и сообщить об этом уполномоченному. 
Последний по истечении определенного срока долж ен объявить о всех 
предлож енны х кандидатурах. После самоотводов список направляется 
комитетам  Конгресса штатов. Если после исключений остался только 
один кандидат, он объявляется избранным в качестве президента. Если 
остались два кандидата, члены Рабочего комитета должны проголосо
вать за  одного из них; если несколько, то против каж дой фамилии в из
бирательном  бюллетене отметить очередность, в которой каж дому из 
.них хотелось бы голосовать за ту или другую кандидатуру .1 Если не 
проходит кандидатура, стоящ ая первоочередной, тогда голос данного 
члена Рабочего комитета отдается за вторую или последующую его 
кандидатуру.

Комитет Конгресса ш тата, где собирался Рабочий комитет, после 
голосования немедленно передает урны с бю ллетенями во Всеиндийский 
комитет. Подсчет голосов ведет уполномоченный. Если один из канди
датов получает более 50% голосов, он считается избранным. Если никто 
не получил более 50% голосов в результате первого тура, кандидат, 
набравш ий меньшее число голосов, исклю чается из списка. П оследо
вательное исключение продолж ается до тех пор, пока один из канди
датов не наберет 50% голосов. На практике обычно таких многоступен
чаты х выборов не бывает. Предварительно кандидатура подбирается 
в Рабочем комитете я избирается единогласно или абсолютным боль
шинством голосов. Так, в конце 1963 г. кандидатура К ам арад ж а после 
согласования с Неру была предлож ена Атульей Гхошем, председателем 
Комитета Конгресса Бенгалии, и была единогласно принята членами 
Рабочего комитета, хотя задолго до этого ш ла напряж енная борьба 
меж ду различными группировками конгрессистов и отдельными поли
тическими деятелями за этот пост.

З а  последнее десятилетие роль руководящ их органов Конгресса не
сколько изменилась. После ухода Н еру с поста президента Конгресса 
в 1954 г. в результате острых разногласий в Рабочем комитете этот 
пост стал играть менее важную  роль в политической жизни страны в 
целом и в партии. Центр тяж ести переместился в кабинет министров 
и в парламентскую  организацию  партии. Конгресс все больше превра
щ ается в партию парламентского типа, когда деятельность организа
ции сосредоточивается вокруг выборов в парламент и в местные зак о 
нодательны е органы. В связи с этим возросла роль парламентской 
фракции правящ ей партии, ибо она в конечном итоге реш ает основные 
вопросы внутренней и внешней политики страны. Ф ракция по сущ ест
ву превратилась в самостоятельную парламентскую  партию Конгресса.

19 «Constitution of the Indian national congress», 1961, pp. 16— 18.
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В официальных документах и прессе она так и назы вается. Борьба, ве
дущ аяся между представителями различных направлений в Конгрессе, 
присуща и парламентской фракции. В последние тоды жизни Д ж . Н еру 
правые группировки Конгресса упорно добивались фактического руко
водства парламентским бю ро20 путем введения поста заместителя этого 
бюро. Учитывая занятость Неру в кабинете министров, заместитель тю 
парламентскому бюро мог бы фактически вершить дела в парламенте. 
Однако Неру в свое время воспротивился созданию этого поста.

О громная популярность Д ж . Неру среди индийского народа позво
лила правительству принимать важнейш ие политические решения. 
В конце 1954 г. на сессии парлам ента была принята программа построе
ния «в Индии «общества социалистического образца», которая позднее 
была одобрена партийным органом — съездом Конгресса в Авади (н а
чало 1955 г.). И только в 1957 г. был издан текст устава с поправкой 
в первом п араграф е, где говорилось, что «цель Индийского националь
ного конгресса — улучшение благосостояния и прогрессивное развитие 
народа Индии и установление мирными и законными средствами социа
листического кооперативного содруж ества, основанного на равенстве 
возможностей политических, экономических, а такж е социальных прав, 
стремящ егося к миру и друж бе во всем м и ре»21.

Принятие этой программы отраж ает сложный комплекс политиче
ских, экономических и идеологических противоречий индийского общ е
ства в целом и внутри Конгресса в особенности. П равящ ая партия 
стремилась сохранить за собой славу  всенародной организации, борю 
щейся за интересы всех слоев населения и прогрессивное развитие ст р а 
ны. О днако многие обещ ания партии и надежды, которые возлагал н а
род на нее, не оправды вались. Объективные законы развития бурж уаз
ного общ ества приходили в противоречие с некоторыми программными 
заявлениями. Вместе с тем были достигнуты и определенные успехи в 
развитии национальной экономики, в осуществлении р яд а  прогрессив
ных реформ. Рост влияния коммунистической партии и популярность 
социалистических идей в народе, растущ ая оппозиция правых сил, эко
номические и политические факторы внутри страны в обстановке не
уклонного возрастания сил социализма на международной арене обус
ловили принятие программы построения «общества социалистического 
образца» Индийским конгрессом, что свидетельствовало о победе на 
этом этапе прогрессивных течений внутри партии. Вместе с тем это не 
остановило борьбы внутри Конгресса. Если противоречия в централь
ных учреждениях страны возникали между различными группировка
ми в руководящ их органах, то во многих ш татах возникали острые кон
фликты между комитетами Конгресса штатов и правительствами этих 
штатов. Бю рократизм и коррупция, получившие невероятно широкое 
развитие в Индии, создавали «благоприятную почву для компрометации 
•политических противников. Борьба приняла особенно острые формы в= 
связи с китайско-индийским пограничным конфликтом. Реакционны е 
партии развязали  широкую антикоммунистическую деятельность. В ве
дение чрезвычайного положения позволило начать открытую кампанию  
против прогрессивных сил.

В этих условиях участились выпады  правы х против правительства

20 В соответствии с конституцией Национального конгресса лидер парламентской, 
партии является премьер-министром.

21 «Constitution of the Indian national congress», 1957, p. 1.
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Неру, его «внешней политики, курса на развитие государственного сек
тора в экономике, программы построения «общества социалистического 
о бразц а» . П равы е элементы в руководстве 'партии и правительстве, 
поддерж иваемы е крупными монополистами, требовали предоставления 
полной свободы частному предпринимательству. О днако уж е в первой 
половине 1963 г., когда китайско-индийский пограничный конфликт пе
решел в хроническую стадию , а экономическое наступление на труд я

щ иеся массы «под сенью чрезвычайного положения продолж алось (росли 
налоги, дороговизна, спекуляция .предметами первой необходимости, на 
которой наж ивались дельцы ), демократическое движение оживилось.

В этих условиях был выдвинут так называемый план К а м а р а д ж а 22, 
целью  которого было разрядить обстановку, с одной стороны, и укре
пить позиции К онгресса— с другой. Он предусматривал отставку зн а
чительной части министров в центре и ш татах и переключение их на р а 
боту в аппарат партии. В августе 1963 г. этот план был осуществлен. 
Ш есть министров центрального правительства и шесть главных минист
ров ш татов получили отставку. Среди них два крупных деятеля Кон
гресса правого направления: бывший министр финансов М. Д есай и 
бывший министр сельского хозяйства и продовольствия С. К. Патиль; 
несколько главных министров штатов, в том числе К. К ам арадж , быв
ший главный министр ш тата М адрас. П осле напряженной борьбы он 
был единогласно избран на пост президента Конгресса.

Осуществление п лана К ам арадж а предполагало усиление роли и 
значения партийных органов, поэтому борьба за формирование нового 
Рабочего комитета на Бхубанеш варском съезде Н ационального кон
гресса была очень напряженной. Согласно принятому решению, впер
вые треть Рабочего комитета была избрана: Л . Б. Ш астри, Яшвант, 
Чаван, Индира Ганди, Садик Али, Р адж агопалан , Р ам  С абхаг Сингх, 
Б . П атнаик, М. С укхад и я23. Н азначение в Комитет (спустя некоторое 
время после съезда) получили М. Десай, С. К. П атиль, Д . Рам ,
А. Гхош и др.

Н а съезде в Бхубанеш варе была принята резолюция «Д емократия 
и социализм», приведш ая к изменению формулировки первого п ар агр а
ф а устава. Теперь целью Конгресса стало «построение в Индии мир
ными и конституционными средствами Социалистического государства, 
основанного на парламентской демократии, где существует равенство 
возможностей, а такж е экономических и социальных прав, и которое 
стремится к всеобщему миру и сотрудничеству». С ъезд в Б хубанеш ва
ре свидетельствовал, что борьба между различными группировками 
не прекратилась. В целом Конгресс остался на прежних позициях, что 
по сущ еству обеспечило победу центристской линии, которой придер
ж и вался Неру в последние годы, стараясь сохранить единство партии, 
ее популярность и былую славу. Группировка левых во главе с К. Д . Ма- 
лавия и К. Меноном на съезде в организационном отношении действо
вал а  нерешительно, хотя ее во многих вопросах поддерж ивали рядовые 
конгрессисты. Проявилось это, в частности, и при избрании трети чле
нов Рабочего комитета. Сторонники левых не имели общей договорен
ности среди делегатов многих штатов, и их голоса раскололись. Болезнь 
и отсутствие Неру несомненно налож или отпечаток на проведение 
съезда. Активность правых лидеров не встречала достаточно действен-

22 ««Congress bulletin», July—(August 1964, pp. 11—13.
23 «Congress bulletin», December 1963 — January—February 1964, pp. 114—115.
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него сопротивления членов Рабочего и подготовительного комитетов, 
но получала серьезное (противодействие со стороны рядовых делегатов 
и присутствующих на съезде гостей. П роект резолюции, предложенный 
С. К. П атилем, об изменениях в уставе партии, в частности предлож е
ние о лишении (и без того ограниченного) права выборов первичных 
членов, вы звал бурю негодования, и предложение не прошло. Некоторые 
другие поправки, принятые съездом, вели к численному росту первич
ных членов и незначительному повышению требований к активным чле
нам. По новым правилам, каж ды й активный член обязан  ежегодно 
платить 12 рупий вместо 10 и вербовать 50 первичных членов без права 
замены последнего обязательства другими видам и деятельности, как  
это было раньш е.

После смерти Д ж . Неру, последовавш ей 27 м ая 1964 г., остро вста
ли вопросы о руководстве в партии и в правительстве. По свидетельству 
прогрессивных газет, лидеры Конгресса во главе с К ам арадж ем  о каза
лись определяющей силой в сложной обстановке борьбы при формиро
вании нового правительства. К ам ар ад ж  и его ближ айш ие советники в 
первые месяцы после смерти Неру пользовались поддерж кой большин
ства Рабочего комитета, Всеиндийского комитета, главных министров 
и председателей комитетов Конгресса штатов Андхра, М айсур, М адрас, 
М ахараш тра, Радж астхан . Кроме того, к ним примыкали министер
ские группировки в ш татах Уттар П радеш , Гудж арат, М адхья Пра- 
деш и в др.

К ам ар ад ж  как президент партии сразу ж е после избрания начал 
предпринимать некоторые меры, направленны е на организационное 
усиление партии, укрепление дисциплины 'во всех ее звеньях, сохране
ние влияния в массах, ликвидацию  острых разногласий в ее рядах.

Вопросы организационной структуры Индийского национального 
конгресса продолж аю т горячо обсуж даться в руководстве партии и в 
низовых организациях.



А. Г. В е л ь с к и й

О СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЕ СОВРЕМЕННОГО  
ИНДУССКОГО КОММУНАЛИЗМА

В последние годы в Индии происходит непрерывный процесс акти
визации сил крайней реакции, одним из основных отрядов которой яв 
ляю тся партии и организации современного индусского ком мунализм а, 
возглавляем ы е партией «Б харатья дж ан  сангх». «В той степени, в к а 
кой наш народ проявляет безразличие к быстрым экономическим п ере
м ен ам ,—-отмечает ж урнал  „Л инк” , — он оказы вается под влиянием р а з 
личных направлений феодальной мысли. Эта ф еодальная идеология 
гноится в порах нашего общ ества в облике коммуналистских партий» Г

И мея в виду именно партию  ««Джан сангх» и родственные ей груп
пы, Д ж . Неру в своей книге «Индия в изменяю щ емся мире» (1963 г.) 
писал: «Голос правы х в Индии, делаю щ их упор в своей деятельности 
на крайне экстремистскую  форму национализм а, стал раздаваться все 
громче и громче» 2.

П артия «Д ж ан  сангх» бы ла создана в 1951 г. руководителями о т
кровенно религиозно-шовинистической организации «Раш трия свайям 
севак сангх» (РО С ), что в переводе с хинди означает «Союз слуг н а
ции». К ак известно, РСС сущ ествует в Индии с 1925 г. Х арактеризуя 
роль, которую играет в Индии «Раш трия свайям севак сангх», коррес
пондент американского агентства Ю П И М. Т. М аллой писал: «Это ас 
социация национального м асш таба. О на является индийской копией гит
леровских штурмовиков, сущ ествовавш их в Германии 30-х годов. РСС  
представляет собой секретную  армию воинствующих индусов-национа- 
листов... Она наиболее активна в тех районах страны, где низка гр а
мотность и велика политическая отсталось. Ее твердыня — штаты Се-

1 Помимо «Бхаратья джан сангх», к  индусским религиозно-общинным партиям, 
действующим в Индии, относятся «Хинду махасабха» (создана в 1908 г.) и «Рам раджья 
паришад» (возникла в 19156 г.).

Общая характеристика такого своеобразного социального явления, как «коммуна- 
Л'Изм» (термин произошел от слова «commune» — община), дана в работах: А. М. Дья
ков, Национальный вопрос в современной Индии, М., 1963; JI. Р. Гордон-Полонская, 
Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана, М., 1963. Различные 
стороны идеологии и политики партии «Джан сангх» рассматриваются в кн.: П. В. Ку- 
цобин, Современная Индия, М., 11963, и в ст.: А У. Ахмедзянш и А. А. Дьяков, Полити
ческая идеология индусских религиозно-общинных партий, — сб. «Общественно-политиче
ская и философская мысль Индии», М., 1962, стр. 200—216.

2 Цит. по газ.: «Times of India», 31.III. 1963.
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верной Индии, где говорят на хинди и идеалы ортодоксального индуиз
ма крепко сидят в головах людей».

История возникновения партии «Д ж ан  сангх» несложна. После 
того как 30 января 1948 г. Н атурам  Годзе, на протяжении многих лет 
бывший одним из главных советников основателя РСС К еш ава Хедге- 
вера, выстрелом из пистолета убил «отца индийской нации» — 
М. К. Ганди, деятельность РСС была запрещ ена, а многие ее руково
дители, вклю чая и фюрера Голвалкера, посаж ены в тюрьму. Д обиваясь 
снятия запрета с деятельности организации, лидеры РСС  направили ин
дийскому правительству специальный меморандум, в котором утверж 
дали, будто бы их партия «свободна от политических амбиций» и «бу
дет держ аться в стороне от всякой политической деятельности» 3.

Д ав ая  свои обещания, лидеры РСС рассм атривали их как  такти 
ческий маневр. В действительности они вовсе не собирались отказы 
ваться от вмеш ательства в политическую жизнь страны и напали лихо
радочно изыскивать пути и формы возобновления политической актив
ности РСС. Воспользовавшись приближением первых индийских 
всеобщих выборов, эти лидеры на одном из своих секретных совещаний 
приняли решение о создании так  называемого «политического кры ла» 
РСС —I партии «Бхаратья дж ан  сангх» 4.

На первых всеобщих вы борах в  1952 г. «Д ж ан 'сангх» как общ ена
циональная политическая партия дебю тировала успешно — за нее го
лосовали 3 276 288 избирателей, или 3,1% общего числа участвовавш их 
в голосовании. С разу ж е после выборов партия приступила к  созданию 
своих организаций в различны х ш татах страны. З а  один только год 
число ее членов возросло с 215 370 до 274 907, а число местных отде
лений партии увеличилось за этот ж е период с 2551 до 4313 5.

С течением времени влияние «Д ж ан  сангх» в  м ассах  продолж ало 
расти, а ее политические позиции в ряде штатов усиливались. Н адо 
отметить, ‘что некоторые исследователи индийской политической ж и з
ни не заметили этого процесса. «К акая бы оппозиционная партия ни 
достигла успеха на выборах, — писал накануне вторых всеобщ их вы бо
ров С. В. Рай  Чаудхури в ж урнале „П олитикал куотерли” , — ею, оче
видно, не будет „Д ж ан  сангх” . Нет сомнения, что партия, которая 
отож дествляет социализм о тоталитаризмом  и возраж ает против з а 
конов о разводе к ак  проявления антииндуизма в  законодательстве, не 
способна произвести брлыного впечатления на избирателей в период 
возрастаю щ их социальных перемен. „Д ж ан  сангх” с ее враждебностью  
к вмеш ательству государства в экономическую и социальную ж изнь 
не является пригодной во времена все более распространяю щ егося 
коллективизма. Во воякам случае, эта партия еще не оправилась, по- 
видимому, от того удара, который был ей нанесен смертью ее основа
теля Ш. П. М укхердж и в 1953 г.» 6.

3 «Organizer», 23.Х.1948, р. 11.
4 «Джан сангх» возникла из слияния двух организаций. Одна из них была создана 

в Пенджабе в начале 1951 г. несколькими молодыми людьми, которые «хотели внести 
в индийскую политику истинную жизнь и идеалы Бхарата», а вторая — «Народная 
партия Индии» — основана немного ранее в Калькутте д-ром Шьяма Прасад Мукхерджи, 
незадолго до этого покинувшим ряды партии Национальный конгресс ввиду своего 
несогласия с проводимой им политикой. Учредительная конференция партии «Джан 
сангх» состоялась в Дели 21 октября 1951 г. Президентом партии был избран д-р 
Ш. П. Мукхерджи (см. «Organizer», 26.1.1962, р. 19).

5 «Report on 9th annual session of the Bharatiya Jana Sangh», Lucknow, I960,
p. 1.

e «Political quarterly», July—September 1957, p. 351.



170 А. / \  В е л ь с к и й

Результаты  последую щ их всеобщих выборов показали, однако, 
сколь ошибочны были такого рода прогнозы. К ак известно, на выбо
рах в 1957 г. «Джа:н сангх» сумела получить 7 149 824 голоса (5,93% ), 
.а на третьих всеобщих выборах за нее отдали свои голоса уж е 
7 363 772 'человека, 'или 7,47% общего числа избирателей. В итоге по
следних всеобщих выборов, 'состоявшихся в 1962 г., '«Джаи сангх» по
лучила 14 депутатских мест в индийском парламенте (до этого она 
имела 4) и провела 116 своих представителей в законодательны е соб
рания штатов (вместо прежних 46). «Д ж ан  сангх» стала главной оп
позиционной партией в ш татах Уттар П радеш  и М адхья Прадеш  (49 
и 41 место ¡соответственно).

К акова ж е социальная б а за  партии « Д ж ан  сангх»? В чем секрет 
ее растущ его влияния среди масс? Чтобы ответить на эти вопросы, 
следует разобраться не только в том, интересы каких социальных слоев 
индийского общества она вы раж ает, но и в том, на какие круги н а
селения страны распространяется ее идейное и политическое влияние, 
кого удается лидерам  партии увлечь за собой, одурманив шовинисти
ческими лозунгами и религиозными призывами.

А нализ этих двух связанных между собой вопросов даст во зм о ж 
ность выяснить специфику взаимоотношений между различными клас
сами и социальными слоями в  современной Индии, а такж е понять, 
какую  роль играет «Д ж ан  сангх» в политической жизни страны, опре
делить ее место среди других политических партий.

П о образном у вы раж ению  одного английского писателя, для того 
чтобы понять участвующие в индийской политической жизни силы и 
результаты  их действий — часто столь удивительные д ля  остального 
мира, иностранец долж ен быть знаком с тремя принципами: современ
ной западной политикой, феодализмом и религиозностью. «В этих сло
вах,— отмечает ж урнал „Л инк”— имеется больш ая доля истины, хотя 
попользованные вы раж ения, возможно, и н еу д ач н ы » 7.

Действительно, насколько в экономике современной Индии еще 
сильны различные остатки докапиталистических производственных от
ношений, настолько ж е в социально-политической и идеологической 
сферах живучи такие явления, как религия, кастовая система и другие 
пережитки ф еодализм а. «Н а протяжении многих веков, — пишет ж у р 
нал „С оуш алист конгрессмен” ,— в условиях отсталой аграрной эко
номики и при отсутствии модернизирующ их общество тенденций и 
движений в нашей стране пышным цветом расцвели такие явления, 
как ортодоксия, консерватизм , кастовая система и сепаратистские тен 
денции. Этот консерватизм и отсталость глубоко проникли во все поры 
нашего общества. Умноженные силой привычки и практикой обычаев, 
которых придерж ивается наш народ, живущий в десятках тысяч д е
ревень, разбросанных по всей стране, они постоянно и сознательно 
использовались в корыстных интересах эксплуататорскими элем ента
ми индийского общества» 8.

Следует иметь в виду, что сфера действия этих «корыстных инте
ресов» довольно ш ирока и разнообразна. Они объединяют и лиш ен
ных былой власти крупных лендлордов, и бывших радж ей и м агар ад 
ж ей индийских княжеств, и махантов из богатых индусских храмов 
и многих других из преж де привилегированных социальных слоев. Н е

7 «11лпк», 17.XI.1963, р. 5.
8 «ЗосмаПз! соп£гез8теп», 17.Х.1961, р. 5.
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смирившиеся с тем, что конгрессистская администрация лиш ила их в 
независимой Индии прежних нрав и бесконтрольной власти, эти фео
дальные элементы постоянно изыскивают способы восстановить свое 
былое -господство. «Оживление спустя пятнадцать лет после незави 
симости феодальных элементов в Уттар Прадеш е, — писала газета 
„Н ью  эйдж ” , — привлекает внимание к  тому факту, что политика аг 
рарных реформ правящ ей партии вместо поощрения сельскохозяйст
венных рабочих и крестьян помогла феодальным элементам сохранить 
неповрежденными их экономические и социальные тиски. Более того, 
крестьянское движение в этих районах слишком слабо, чтобы сме
ло сопротивляться феодальному влиянию и тер р о р у » 9. Н адо отме
тить, что в  основном эти представители феодальной реакции оказы ва
ют поддержку таким партиям  и организациям  индусского коммуна
лизма, как  «Хинду махасабха» и «Рам  радж ья париш ад». Н есом
ненно, однако, что какая-то  часть из них поддерж ивает и партию 
«Д ж ан  сангх».

О днако было бы неправильным думать, будто политическая п ро
грамм а «Д ж ан  сангх» отраж ает интересы довольно узких кругов фео
дальных князей и помещиков, торгащ ей с черного рынка и капитали
стов, опирающихся на связи с иностранным капиталом, т. е. тех со
циальных прослоек, которые преуспевали в прошлом и ныне тоскуют 
по утерянным благам  и привилегиям. В таком случае осталось бы не
выясненным различие, существующее между «Д ж ан  сангх» и други
ми партиями индусского коммунализма, ,и было бы трудно объяснить, 
почему численность «Д ж ан сангх» неуклонно растет и ее влияние на 
массы из года в год усиливается, в то время как число сторонников 
«Хинду м ахасабха»  и «Рам радж ья париш ад» неуклонно снижается, 
их м ассовая 'база непрерывно суж ается, а политическое влияние п а 
дает 10.

Идеология индусского ком мунализм а возникла еще в период гос
подства в Индии феодальных производственных отношений. О дна
ко это вовсе не означает, что в рам ках коммуналистокой идеологии 
движ ется только мышление бывших феодалов, крупных лендлор
дов и помещиков-абсентеистов. Религиозно-общинной идеологии, зар о 
дившейся в недрах старого феодального общества, придерж иваю тся 
ныне самые .различные и довольно многочисленные слои индийскою 
общества.

«П араллельно с возрождением старых традиций, — пишет в ж урн а
ле „Форин аф ф ерс” американский ж урналист Зелиг Гаррисон, — в 
жизни общ ества потихоньку возрож дается и самый грубый национа
лизм, который совершенно откровенно и д аж е вызываю щ е черпает 
свое вдохновение в индуизме. Об этом свидетельствует не только рост 
влияния партии ,,Д ж ан сангх” , но такж е и перемены, происходящие 
в самом Конгрессе».

Одна из причин такого положения заклю чается в том, что доволь
но значительные группы населения Индии в своем социально-эко
номическом бытии связаны  главным образом  с пережиточными 
формами докапиталистических производственных отношений, до

9 «New age», 22.IV.1962, p. 9.
10 Достаточно сказать, что в результате третьих всеобщих выборов «Рам раджья 

паришад» получила в законодательных собраниях штатов только 13 мест (10 в Мадхья 
Прадеше и 3 в Раджастхане), а «Хинду махасабха» — 8 (2 в Уттар Прадеше и 6 в 
Мадхья Прадеше).
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сих пор ¡все еще сильно распространенными в экономике современной 
Индии п .

Д ругой причиной распространенности религиозно-общинной идео
логии является то, 'что религиозные верования и обычаи, уходящие 
своими корнями в далекое прошлое, во многом еще определяю т образ 
ж изни и психологию известной части индийцев. Этому в значительной 
мере способствовало -вековое господство колонизаторов, которое при
вело к  сохранению в стране устаревш их социально-экономических 
порядков, к  консервации многих отживших свой век общественных форм 
и идеологических явлений.

К сказанному следует добавить и то, что на всем протяжении 
борьбы индийского народа против а.нглийоких колонизаторов пропа
ганда и агитация в рам ках (национально-освободительного движ ения 
в значительной степени велась под знаком идей, связанных с индуист
ской религией12. Сущ ествование в национально-освободительном дви
жении такой тенденции, которая взы вала к религии индуизма и стро
ила свою программу на базе идеализированной старой индийской ци
вилизации, несомненно, вело к созданию благоприятной почвы д ля  
деятельности коммуналистских организаций, способствовало распрост
ранению их теорий и взглядов среди довольно широких масс народа.

«Н есмотря на возвыш ение руководства в последнее время в  лице 
Неру и Ганди, преданны х идее светского национализм а,— писал уж е 
упоминавш ийся нами 3. Гаррисон, — традиции ранних сторонников 
возрож дения индуизма по-прежнему сущ ествовали, находя мощ ный от
клик в агрессивном мистическом национализме Субхаса Ч андра Б о 
са...»

Изучение идеологии и политических воззрений «Д ж ан  сангх», ее 
экономических программ и практических действий убедительно пока
зывает, что эта партия вы раж ает интересы главным образам  проме
жуточных социальных слоев, или, как их иногда называю т, «средних 
классов» индийского общ ества.

«Основы народной поддерж ки „Д ж ан  сангх” те же, что и у наци
с т о в ,— пиш ет в газете „Т елеграф ’’ профессор Д ж оф рей Фейерберн, 
преподающий историю Индии в  Н ациональном университете А встра
лии. — Это мелкие и средние лавочники, беженцы из П акистана, к о 
торых преследует одна мысль — пересмотреть границы (поход против 
П аки стан а), фанатики, презираю щ ие меньшинства (в особенности му
сульман) , крестьяне, недовольные политикой „больш ого города” , к о 
торая , по-видимому, игнорирует деревню, безработные юноши и ин
теллигенты с незаконченным образованием, опустившиеся на социаль
ное дно...»

Промежуточные слои — это, как известно, группы населения, з а 
нимающие в капиталистическом обществе среднее полож ение меж ду 
бурж уазией и пролетариатом. К ним прежде всего относятся мелкие 
производители — собственники порода и деревни: ремесленники, кус
тари, торговцы, ростовщики и другие предприниматели. В средние слои 
входят, кроме того, интеллигенция, чиновничество, часть служ ащ их.

11 Эта проблема подробно освещена в литературе, характеризующей социально- 
экономические последствия развития. капитализма в Индии. См., в частности, кн.:
А. И. Левкавокий, Особенности развития капитализма в Индии, М., 1963; В. Г. Расгян- 
ников, М. А. Максимов, Развитие капитализма в сельском хозяйстве современной Индии, 
М, 1965.

12 См. А. Гхош, Статьи и речи, М., 1961, стр. 294.
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студенты и лица так назы ваемы х свободных профессий 13. Это много
численная и чрезвычайно неоднородная часть капиталистического об
щ ества, различаю щ аяся по своему общ ественному положению и по 
своим непосредственным интересам. Существование средних слоев при 
капитализме обусловлено тем, что этот способ производства, с одной 
стороны, не уничтожает до конца старые экономические уклады  ,и свя
занные с ними социальные группы, а с другой стороны, в »своем функ
ционировании и развитии постоянно и непрерывно порож дает все но
вые и новые промежуточные группы.

Значительную  часть средних слоев в Индии составляет городская 
мелкая »буржуазия. Рост ее численности в городах особенно ускорился 
после завоевания незав»исимости, когда в  стране возникли благопри
ятные условия д ля  развития »местного национального капитала 14. Со
гласно данны м, опубликованным в газете «Патриот», в 1963 »г. было 
официально зарегистрировано 36457 мелких предприятий, на которых 
трудились 1337 тыс. рабочих, т. е. 36% всех заняты х в промышленно
сти. Число ж е незарегистрированных мелких предприятий составляло 
64 тыс. 15.

Следует учитывать, что, помимо больш ого удельного »веса в эко
номике мелкого производства, в  результате особенностей развития ин
дийского капитализм а здесь особенно велик слой таких м елкобурж уаз
ных элементов, как  многочисленные посредники в торговых операциях, 
лавочники, ростовщики и пр.

В результате проведенных правительством аграрны х реформ в д е
ревне за»метно усилилась дифф еренциация крестьянства, возникли 
предпосылки для  »быстрого развития кулачества, что создало благо
приятную почву для  проникновения комму-нал,истских партий и орга
низаций в деревню. «„Д ж ан  сангх” находит свою поддерж ку среди 
среднего крестьянства и торговцев, — писал корреспондент газеты 
„Таймс оф И н диа”. — В Уттар П радеш е... мелкие талукдары  и другие 
элементы, лиш ивш иеся крупной земельной собственности, сплачиваю т
ся именно .вокруг партии „Д ж ан  сангх”» 16.

Описывая социальное расслоение в индийской деревне, бывший 
министр »нефти и газа К. Д . М алавия, в частности, писал: «Н аходя
щиеся на дне неимущие жители деревень очень многочисленны. Они 
состоят из мелких зем левладельцев и неорганизованных безземельных 
батраков. И х лидерами выступают разоренные мелкие заминдары  и 
крестьяне, имеющие небольшие земельны е наделы. По нынешним вре
менам их м ож но отнести к состоятельным. Такие ж е крупные аренда
торы, какими являю тся, например, курмисы, проявляю т тенденцию 
отделиться от этого основного слоя и поддерж иваю т партию „Д ж ан  
сангх“» 17.

Индийскую мелкую бурж уазию  города и деревни отличает преж 
де всего то, »что поле ее хозяйственной деятельности, как  это мегко

13 Согласно данным, сообщенным бывшим генсеком РСС П. Б. Дани, среди 10 065 
членов РСС, арестованных в штате Бомбей после убийства Ганди, были 4 тыс. студентов, 
1 тыс. дельцов и 1040 государственных служащих (см. «Link», 22.Х.1961, р. 10).

14 Следует отметить, что в 1960 г. мелкие зарегистрированные предприятия, распо
лагающие всего 17% фиксированного капитала всех зарегистрированных промышлен
ных предприятий, произвели 33% валового продукта страны («Patriot», 15.XII.1963, р. 2).

15 См. «Patriot», 7.Х. 1963, р. 4.
16 «Times of India», 14.111.1962, p. 5.
17 «Socialist congressmen», 17.X.1962, p. 11.
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и верно подметил французокий исследователь Ш арль Беттельхейм, л е
жит за пределами современной капиталистической экономики, где все 
большую роль играет крупный монополистический капитал. Д омини
рующее положение в рядах мелкой буржуазии занимает торговец-рос
товщик, живущий эксплуатацией сельского труженика или городского 
ремесленника. «Эта часть мелкой буржуазии... — пишет Ш. Беттель- 
хейм,— но существу своему консервативна. Ее интересы часто требуют 
сохранения традиционного строя, с которым она связана. Ее интересы 
часто требуют такж е сохранения нищеты крестьянских масс, особенно 
выгодной именно ей, потому что эта нищета создает благоприятные ус
ловии для господства ростовщичеокого капитала... Кроме того, крайне 
ограниченный в силу их социального положения кругозор этих слоев 
мешает им освободиться от архаической и консервативной идеологии. 
Иными словами, больш ая часть индийской мелкой буржуазии старает
ся поддерживать консервативную  и даж е реакционную социальную по
литику» 18. Я вляясь по своему социальному составу, экономическим 
интересам, политическим устремлениям и идейным взглядам  консер
вативной силой, м елкая бурж уазия все чащ е и чащ е используется 
в качестве орудия внешней «и !внутренней реакции.

Именно в этом кроется объяснение того обстоятельства, почему 
с самого первого дня возникновения партии «Д ж ан  сангх» ее лидеры 
ведут яростное наступление против всех главны х основ, на которых 
зиждется внутренняя и внешняя политика индийского правительства. 
«Д ж ан сангх» выступает против принципа светского характера госу
дарства, требуя, чтобы «ведущей оилой национальной политики стал 
индуизм». Она несогласна с реорганизацией индийских ш татов по язы 
ковому принципу и ратует за создание унитарного государства 19 
С упорством, достойным лучшего применения, лидеры «Д ж ан сангх» 
борются против таких прогрессивных мероприятий индийского прави
тельства в области экономики, как создание государственного сектора 
и проведение курса на индустриализацию страны, введение планового 
начала в развитие 'народного хозяйства и осущ ествление назревш их 
преобразований в области сельского хозяйства. Эти лидеры заявляю т, 
что подобные меры якобы несовместимы с «древней культурой и т р а 
дициям?! страны». С особенным ожесточением коммуналисты из «Д ж ан 
сангх» стали обруш иваться на политику индийокого правительства пос
ле провозглашения им лозунга о построении в Индии «общества со
циалистического образца».

Р азбирая  объективное содержание философских, экономических и 
политических концепций партии «Д ж ан сангх», необходимо учитывать 
особенности идеологии «и социальной психологии мелкой буржуазии. 
М елкий буржуа — в одно и то ж е время собственник и труженик. 
Он надеется правдой и неправдой выбиться в ряды крупной бурж уа
зии и в то же время боится быть низвергнутым в ряды пролетариата. 
И з-за своего двойственного социально-экономического положения м ел
кий буржуа и психологически раздвоен. К ак труженик он сочувствует 
рабочему классу, как собственник — он завидует положению бурж уа.

18 Ш. Беттельхейм, Независимая Индия, М., 1964, стр. 143.
19 «Не является ли создание языковых штатов началом конца нашей только что 

родившейся свободы? — вопрошал редактор «Органайзера» и продолжал, — Единствен
ный способ исправить недосмотр с языковыми штатами — это отменить провинциальную 
автономию» («Organizer», 9.XI.1949, р. 1). В 1962 г. «Джан сангх» выступила против 
образования в Индии нового штата — Нагаленд.
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«Мелкий бурж уа...,— писал К- М аркс,— составлен из „с одной сто
роны” и „с другой стороны” . Таков он в «своих экономических инте
ресах, а потому и в своей политике, в своих религиозных, научных 
и художественных воззрениях. Таков о,н в своей морали, таков он во 
всем. Он — воплощ енное противоречие»20.

О братим ся к рассмотрению  экономической программы «Д ж ан 
сангх».

«Н аш а партия, — заявил Ш. П. М укхерджи в своей речи на Учре
дительной конференции „Д ж ан  сангх” в 1951 г.,— выступает против 
сосредоточения экономической власти  в руках небольших групп лю 
дей и картелей. Необходимо соблю дать святость частной собственно
сти и предоставить полный простор частному предпринимательству, 
подчинив его задаче укрепления национального благосостояния... Со
циальную и экономическую эксплуатацию  следует ограничить, распре
деление сделать справедливым и равным, а общую деловую  атмосфе
ру в стране создать такую, чтобы все могли совместно трудиться ради 
увеличения производства» 21.

Процитируем еще один документ. «„Б харатья дж ан  сангх” соз
нает, — говорилось в резолюции „Об экономическом положении” , .при
нятой на восьмой сессии „Д ж ан  сангх” в январе 1960 г. в Н агп у р е ,— 
что для упрочения экономики страны и ее успешного развития прави
тельство долж но осуществить радикальны е изменения в своей эко
номической политике. Нужно отбросить доктринерский подход, веду
щий к непрерывно увеличиваю щ емуся вмеш ательству государства в 
сферу экономики и создать благоприятные возможности для того, что
бы индивидуумы и добровольны е объединения могли делать свой вклад  
в развитие национальной экономики... М елкая ¡механизированная про
мышленность долж на стать «базой индустриального развития страны. 
М еж ду ее сферой и сферой крупной индустрии необходимо провести 
четкое разграничение, чтобы избеж ать ненужной конкуренции между
Н'ИМИ» 22.

И з приведенных цитат, число которых можно было бы значитель
но умножить, видно, что в каж дом  пункте экономической программы 
«Д ж ан  сангх», как  в капле воды, отраж ается двойственное экономиче
ское положение мелкой бурж уазии, ее противоречивая социальная сущ 
ность. С одной стороны, лидеры партии выступают за  сохранение ч а
стной собственности, рыночных отношений и других основ товарного 
производства. С другой стороны, они требую т ограничения власти круп
ного капитала, настаиваю т на создании таких условий, при которых 
мелкое производство «не вытеснялось бы «из основных отраслей про
мышленности в результате конкуренции. Недовольный таким спосо
бом распределения богатств, какой существует в капиталистических 
странах, мелкий бур& уа мечтает об обществе, где не «было бы ни 
слишком богатых, ни слишком бедных, о том идеальном мире, где 
мелкие предприятия могли бы вы держ ать конкуренцию с крупными 
капиталистическими м агнатам и. Ж елая  поддержки мелкого произво
дителя государством, деятели «Д ж ан сангх» вместе с тем выступают 
против слишком значительного вмеш ательства государства в экономи

20 К. Маркс, Ф. Энгельс, Избранные письма, М., 1953, стр. 158.
21 «Why Bharatiya Jana Sangh?», Delhi, 1951, p. 5.

22 «Resolutions of the 8th annual session of the Bharatiya Jana Sangh», Nagpur, 
I960, p. 6.
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ку, против строгого контроля с его стороны за хозяйственной деятель
ностью частных предпринимателей.

В ы раж ая экономические интересы городских -слоев мелкой бур
ж уазии, эта партия осуж дает строительство в Индии крупных промыш
ленных объектов, порицает курс на индустриализацию  страны, настаи
вает на развитии мелкой и сельской промышленности. П артия «Д ж ан 
сангх» требует, чтобы именно эта промышленность «производила боль
шую часть потребительских товаров», -считает необходимым увели
чить кредитование мелких предприятий, улучшить снабжение их сырьем 
и т. д.

«„Джа.н сангх” сущ ественно изменит планирование», — провозгла
ш алось в манифесте партии, опубликованном в 1962 г. накануне треть
их всеобщих выборов. Это изменение, согласно точке зрения ее лиде
ров, долж но включать, во-первых, упор в общественном секторе на его 
«консолидацию» и отказ от его дальнейшего расширения «на доктри
нерской основе», во-вторых, отмену всех различий между общ ествен
ным и частным секторами, в-третьих, развитие в широком масш табе 
мелкой промышленности и предприятий по производству потребитель
ских товаров и, наконец, признание приоритета за  сельским хозяйст
вом, чтобы страна «смогла обеспечить себя продовольствием и сырьем 
для промышленности».

«Вряд ли из всех этих полож ений ,— отмечал видный деятель Н а 
ционального конгресса С адик Али, — можно извлечь что-либо понят
ное, кроме одного вывода, оставш егося невысказанным, а именно — 
общ ей тенденции против развития экономики в  направлении к со
циализму. П артия „Д ж ан  сангх” хотела бы до минимума ограничить 
вмеш ательство государства в экономические дела, с тем чтобы клас
сы, располагаю щ ие средствами, могли действовать без оглядки на ж е
лания и чаяния основной массы наш его н ар о д а» 23,

Н аивные иллюзии и вопиющая непоследовательность, столь х ар ак 
терные для экономических концепций «Д ж ан сангх», — это идеологи
ческое выражение реального жизненного противоречия, присущего 
социально-экономическому бытию мелкого бурж уа в капиталистиче
ском обществе. В условиях капитализма мелкий производитель нахо
дится в финансовой и прочей зависимости от крупного предпринима
теля, его трудовой день, как правило, длиннее, чем у рабочего, а до
ходы основной массы мелких хозяйчиков не выше, а нередко даж е 
ниже заработной платы рабочих крупных предприятий. И все ж е несмот
ря на неустойчивость положения, нужду и всякие лишения, мелкий 
предприниматель держится за свое предприятие, ибо в условиях капи
талистического общества, где трудящ ихся жестоко эксплуатирую т в л а 
дельцы земель и капиталов, где над ними висит постоянная угроза 
безработицы, он тешит себя иллюзией личной самостоятельности и м а
териальной обеспеченности.

Каковы основные пункты программы «Д ж ан сангх» в области 
аграрной политики?

Говоря об отмене «системы заминдари», проведенной правительст
вом в качестве первого ш ага аграрной реформы, бывший президент 
«Джа.н сангх» Д ева П расад  Гхош заявлял , что «при реж име замин- 
даров имелся по крайней мере элемент человечности в отношениях 
между помещиком и арендатором, а при государственном заминдар-

23 «А1СС есопогшс review», 15.XI. 1962, р. 7.
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стве д аж е  этот элемент .исчез, ибо государство... не имеет д у ш и » 24.
В самом деле, положение индийского крестьянина нелегкое. «П о

чему ж изнь крестьянина, несмотря на прогрессивные меры, которые 
были проведены: земельную реформу, создание кооперативных бан
ков, проектов общинного развития и панчаятов, продолж ает быть ху
же, чем ж изнь его б у й во л а?— ставит вопрос бомбейский еж енедель
ник „Б литц” и сам ж е отвечает: — Потому, что крестьянин подверга
ется ныне тройному гнету — кулака, ростовщика и правительства».

Лидеры  партии «Д ж ан  сангх» пытаю тся выдать себя за защ ит
ников экономических интересов индийского крестьянина. В действи
тельности ж е они стоят на страж е интересов только богатых крестьян, 
заж иточных земельных собственников, кулаков, ничуть не заботясь 
о судьбе огромного числа безземельных крестьян и сельскохозяйствен
ных батраков. «„Д ж ан  сангх” не выступает против установления по
толка в разм ерах земельных .владений, — говорил А. Р ам а  P ao  на 9-й 
сессии партии в 1960 г . , — но я долж ен отметить, что способы, при 
помощи которых правительства штатов предполагаю т ввести эти потол
ки, вызвали громадное зам еш ательство в стране и повредили разви
тию сельского хозяйства... Вместо того чтобы вклады вать избыточный 
капитал в сельскохозяйственное производство, его начали затрачивать 
на строительство кинотеатров в  городах и расходовать на другого ро 
да непроизводительные предприятия» 25.

О тстаивая интересы заж иточного крестьянства и кулачества, ли 
деры «Д ж ан  сангх» заявляю т, что вопрос о земельной реформе — это 
«практический вопрос, не допускаю щ ий доктринерского подхода». Они 
настаиваю т на «всесторонней и  интегрированной программе реформ, 
направленной на отмену посредников», требую т установления «про
долж ительного срока владения землей, строго фиксированной аренд
ной платы, консолидации земельны х владений и предотвращ ения их 
дробления, создания экономических земледельческих хозяйств, улучш е
ния методов обработки почвы, мелиорации заболоченных участков и 
равного распределения земли при фиксированном максимуме зем ель
ного владения в 30 акров хорошо орош аемой земли или равном этому 
эквиваленте, способном давать доход в  6— 10 тыс. рупий еж егодно»26.

Если мы вспомним о чудовищном малоземелье индийского кре
стьянства, о том, что по подсчетам, относящ имся к 1959 г., около по
ловины всех крестьянских хозяйств владели участками земли, разм е
ры которых не превыш али пяти а к р о в 27, то станет совершенно оче
видным, что «Д ж ан  сангх» выступает рупором лишь богаты х слоев 
деревни.

Особенно рьяно эта партия борется против курса правительства 
Индии на внедрение кооперации в  сельское хозяйство. П ри этом го
ворится, что кооперирование не только «лишит фермера его земли», 
«оставит миллионы сельскохозяйственных рабочих без работы», но и 
«сократит производство сельскохозяйственной продукции в стране». 
Лидеры  «Д ж ан сангх» утверждаю т, будто бы кооперирование «разру
шит крестьянское чувство собственности», создаст психологию, «не

24 «Report on the 5th annual session of the Bharatiya Jana Sangh», New Delhi, 1956,
p. 7.

25 «Report on the 9th annual session of the Bharatiya Jana Sangh», p. 17.
26 «Resolutions of the 7th annual session of the Bharatiya Jana Sangh», Bangalore, 

pp. 19—20.
27 Cm. «New age», 29.XI.1959, p. 9.
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благоприятную  для развития сельского хозяйства», убьет «инициативу 
фермеров» и т. д. В пылу полемики они заявляю т даж е, что коопера
ция будто бы вообще так  ж е плоха для сельского хозяйства, как «по
лигамия для семьи».

Было бы неверно предположить, что «Д ж ан  сангх» выступает п ро
тив любого вида кооперации. Напротив, она хотела бы, чтобы «ока
зы валась еще больш ая поддерж ка снабженческим и сбытовым коопе
ративам  (serv ice co o p era tiv es)» , которые, как известно, используют
ся деревенскими мироедами в целях их дальнейш его обогащ ения. 
«Д ж ан сангх» настаивает на улучшении кредитования кулацких 'хо
зяйств, на создании условий, благоприятных для «дешевого, достаточ
ного и своевременного снабжения фермеров хорошими семенами, на
возом и удобрениями, сельскохозяйственным инвентарем и тягловыми 
быками».

Лидеры «Д ж ан сангх» в последнее время все более настойчиво 
-стремятся усилить свое влияние в  сельских районах, создают под сво
ей* эгидой крестьянские организации. П ы таясь захватить руководст
во борьбой крестьян за  свои права, они ведут активную демагогиче
скую кампанию  против прогрессивных мероприятий правительства в 
области аграрной политики. «От наблю дателей, знакомых с неуклон
ным ростом силы и влияния „Д ж ан  сангх” в этом ш тате,— писал 
„О рганайзер” в связи с 8-й конференцией этой партии в ш тате Р а д 
ж а с т х а н ,— не ускользнет тот факт, что центр тяж ести ее деятельно
сти перемещ ается теперь из города в деревню. Классовый состав д е
легатов и обсуждаемые вопросы свидетельствуют о преимуществе сель
скохозяйственных рай он ов»28.

Критикуя стороны капиталистической действительности, затрудн я
ющие мелкому производителю путь к обогащению или ж е прямо ве
дущ ие к  его разорению, лидеры «Д ж ан  сангх» с особой ненавистью  
обруш иваю тся на социализм. В своих программных документах, ста
тьях и устных выступлениях они всячески чернят и третируют социа
листические идеи и практику строительства социализма в СССР и 
других странах. «Социалистическая экономика, которая неизбежно 
приводит к огромной концентрации власти в руках государства, — го
ворится в одной из резолюций Генсовета „Д ж ан  сангх”, — несовмести
ма с демократическими и деал ам и » 2Э. «Индия убеждена в высоком 
достоинстве человеческой души, в святости личной свободы, в важ н о 
сти индивидуальной инициативы», — заявлял  президент «Д ж ан  сангх» 
Д ева П расад  Гхош. При социализме же, по его мнению, «индивидуум 
теряет свое значение и -становится просто винтиком в государственной 
машине» 30.

Что это — непонимание истинной сути социализм а или сознатель
ная клевета на новый общественный строй? Во всяком случае оче
видно, что отношение лидеров «Д ж ан  сангх» к социализму — не ¡просто 
выраж ение ненависти мелкого собственника к обществу, где на смену 
частной собственности приходит общ ественная собственность и ликви
дируется эксплуатация человека человеком, где создается подлинная 
политическая свобода и возникаю т условия для всестороннего разви
тия человеческой личности. Двойственность социально-экономического

28 «Organizer», 15.IX.1963, p. 5.
29 «¡Presidential address of D. Ghosh», Poona, 1959, p. 6.

31 <«Resrollutdsons of the 7lth annual session of the Bharatiya Jana Sangh», -p. 17.
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положения мелкого бурж уа порождает, как  известно, противоречивый 
характер его психологии, идеологии и всей политической линии. Т яж 
ко страдая от пороков, присущих современному капитализму, он не 
хочет, однако, коренного изменения существующих при капитализме 
общественных порядков, а лишь мечтает об «усовершенствовании к а 
питализма», зан ят  поисками так  называемого «третьего пути».

«Что действительно нужно Индии, — провозглаш ает один из лиде
ров „Д ж ан  сангх” проф. Б ал р ад ж  М адхок,— так это не социализм, 
не коммунизм и -не капитализм . Единственный „изм ”, который ей не
обходим, это — реализм... Если мы должны иметь какие-нибудь лозун
ги, то не мож ет быть ничего лучшего для наш ей экономической жизни, 
чем реализм... Реализм  — для экономического прогресса страны, н а
ц ио н ал и зм — для национального единства и обороны, наконец, демо
кратия — для сохранения и укрепления свободы и достоинства инди
видуума. Таковы три главных лозунга, три руководящ их принципа 
нашей национальной политики» 31.

На 12-м съезде, состоявшемся в январе 1965 г. в  В идж аяваде, 
партия «Д ж ан сангх» выдвинула понятие «интегрального гуманизма»; 
его содерж ание в корне противоположно социалистическому общ ест
венному идеалу.

М елкий бурж уа хотел бы стоять одной ногой в социализме, а д р у 
г о й — в капитализме, дабы переш агивать туда и обратно, смотря по 
обстоятельствам. Это и есть как раз то, что В. И. Ленин назы вал 
«средней линией», когда характеризовал противоречивую суть клас
совой позиции и непоследовательность политических -стремлений мел
ких собственников. М елкая бурж уазия в силу своего социального 
положения действительно ¡верит в «чистую демократию », т. е. в возм ож 
ность равного отношения ко всем классам  и группам в условиях капи
талистического общества. При этом за «чистую демократию » она неред
ко принимает формальное равенство перед законом, всеобщее голо
сование и другие внешние признаки парламентской буржуазной 
демократии. «...В обществе ожесточенной классовой борьбы между бур
жуазией и пролетариатом.., — писал В. И. Ленин, — не может быть 
„средней” линии. А вся суть классовой позиции и стремлений мелкой, 
бурж уазии состоит в том, чтобы хотеть невозможного, стремиться к не
возможному, т. е. как раз к такой „средней линии” » 32

К асаясь рассуждений мелкобурж уазных идеологов партии «Д ж ан  
сангх» относительно некоего «третьего пути», следует особо оговорить
ся, что их позиция не имеет ничего общего с позицией левого крыла 
правящ ей партии Национальный конгресс, провозгласивш ей целью 
своей политики построение в Индии «общества социалистического об
разца» и пытающейся проложить к нему путь по рельсам «смешанной 
экономики», «демократического социализма» и т. п.

Говоря о грядущей социалистической революции в Европе, 
В. И. Ленин указы вал, что она «не может быть ничем иным, как взры 
вом массовой борьбы всех и всяческих угнетенных и недовольных. Ч а 
сти мелкой бурж уазии и отсталых рабочих неизбежно будут участ
вовать в ней — без такого участия не возможна массовая  борьба, 
не возм ож на никакая  революция — и столь ж е неизбежно будут вно

31 «Organizer», 9.IV.1962, р. 3.
32 В. И. Ленин, Из какого классового источника приходят и «придут» кавеньяки?, — 
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сить в движение свои предрассудки, свои реакционные ф антазии, свои 
слабости и ошибки. Но объективно они будут нападать на капитал» 33.

И з истории известно, что мелкобурж уазные слои порождаю т са 
мые различные политические и идейные течения. Из этой среды вы
шли, например, те фаш истские молодчики, которые марш ировали под 
знам енам и Гитлера и Муссолини, стремясь завоевать «мировое господ
ство для  магнатов крупного капитала. Ей же, как своей «социальной 
родине», обязан  сущ ествованием анархизм всех родов и мастей. Вме
сте с тем в определенных условиях из рядов мелкой бурж уазии вы
ходят и представители радикально настроенной революционной демо
кратии, способные в союзе с рабочим классам и трудовым крестьянст
вом многое сделать для общественного прогресса. Вот почему столь 
важ н о  для истинных революционеров правильно учитывать двойствен
ность социально-экономического положения мелкой буржуазии, делать 
все необходимое, чтобы вы рвать ее из-под влияния крупной реакцион
ной бурж уазии, вовремя и умело пресекать ее колебания, объединять 
и направлять ее на союз с рабочим классом, последовательно борю
щ имся за  ниспровержение капи тала и победу социализма.

В идеологии и программных установках партии «Д ж ан сангх» 
наш ли отраж ение не только интересы мелких производителей, торгов
цев, ростовщиков и нарож даю щ егося кулачества, но и нужды и ч ая 
ния мелкобурж уазной интеллигенции, которая в современной Индии 
очень многолика. «„Д ж ан  сангх” , опираю щ аяся в городах Уттар П ра- 
деш а в основном на торговцев и промышленников, — отмечала газе
та „Н ыо эйдж ”,— в последнее время проникла «в средние классы 
(клерки, учителя, адвокаты , студенты, чиновники граж данской адм и
нистрации и полицейских служб и т. д .), отравляя их ядом ком м уна- 
лизма» 34. Этот ж е момент подчеркивается и другими индийскими ис
точниками. «„Д ж ан  сангх” перестала быть только партией сетхов, 
ш ахукаров и лендлордов,— отмечала, например, гудж аратская газета 
„С андеш ” . — Адвокаты, доктора, профессора и судьи в отставке н а
чали появляться в ее рядах... „Д ж ан  сангх” начала поговаривать о р а 
бочих и крестьянских союзах и местном социализме».

Влияние «Д ж ан сангх» среди интеллигенции объясняется рядом 
обстоятельств. В период колониального господства в Индии выросла 
в основном не техническая интеллигенция, а многочисленный слой 
представителей таких интеллигентских профессий, которые (в сегод
няшней индийской действительности нередко не могут найти практи
ческого применения своим силам и знаниям.

«Ю ристы из маленьких городов, доктора, являю щ иеся представи
телями аурведического направления в медицине, учителя, лавочники 
и земледельцы со значительным достатком — все эти группы, — отме
чает группа американских ученых «в исследовании, посвященном И н
дии,— имею т среднее школьное образование или окончили маленькие 
провинциальные колледжи. Они говорят на народном диалекте и обыч
но настроены очень религиозно. В Северной Индии этот элемент играет 
активную роль, он требует использовать язы к хинди в качестве госу
дарственного, отстаивает запрет на убой коров, поддерж ивает зап ре
щение употребления спиртных напитков и вообще всячески подчер

33 В. И. Ленин, Итоги дискуссии о самоопределении, — Полное собрание сочинении, 
т. 30, стр. 54—55.

34 «New age», 18.11.1962, стр. 9.
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кивает важность старых традиций. Некоторые из партий индусского 
коммунализ-ма черпают свои силы в этом классе...» 35.

Кроме того, 'в независимой Индии в «результате расширения систе
мы образования, разбухания государственного аппарата и т. д. число 
интеллигенции значительно возросло. В стране увеличилась непроиз
водительная часть населения городов. Очень часто эти люди не могут 
найти себе работу и оказываю тся в рядах лю мпен-пролетариата, склон
ного легко подвергаться влиянию реакционной идеологии, одурмани
ваться шовинистическими идеями и принимать участие в различных 
политических авантю рах.

Интеллигенцию, служащ их, студентов, чиновников лидеры «Д ж ан 
сангх» стараю тся привлечь на свою сторону при помощи тонкой спе
куляции на их особенно обостренных националистических чувствах, 
разглагольствований о необходимости -восстановления древнего «ду
ховного наследства», возрождения «позитивной и конструктивной бха- 
ратской культуры», «внедрения в политическую ж изнь Индии ее души 
и врожденных стремлений», «возвышения характера индивидуумов».

«С приобретением практического опыта „Д ж ан  сангх” становится 
умнее,— отм ечала газета „Нью эйдж ” .— Она больш е не говорит о 
религиозном ревайвализме индусов в прежних — грубых и устаре
л ы х — выражениях. Теперь она льет свое старое вино в новые бутыл
к и » 36. Тогдашний президент «Д ж ан сангх» А. Рам  P ao  настаивал на 
упрочении основной концепции — «одна страна, одна культура и од
на нация» — д ля достижения правящ ими партиями «истинной нацио
нальной интеграции». Что подразумевается под этим лозунгом, станет 
ясным, как только мы вспомним о событиях, происшедших накануне 
заявления А. Рам  Pao.

Выступая в Бомбее по поводу антимусульманских погромов, вспых
нувших в штате Уттар П радеш , бывший тогда министром внутренних 
дел Индии Л ал  Б ахадур Ш астри поставил вопрос следующим образом. 
«Мы долж ны  решить: имеют ли религиозные меньшинства право на 
сущ ествование в Индии или нет?» Именно это заявление Л . Б. Ш аст
ри вы звало возмущение президента «Д ж ан сангх», который поспешил 
назвать его «безответственным». Тем самым один из деятелей « Д ж ая  
сангх» лишний раз подтвердил тот факт, что эта партия — религиоз
но-общинная, проповедующая ненависть ко всем неиндусам, особен
но мусульманам.

Л идеры  «Д ж ан сангх» ¡придают большое значение распростране
нию своего влияния среди «широких масс индийского населения, ста
раясь привлечь к себе наиболее неграмотную и политически отсталую 
часть жителей. Но главное внимание они обращ аю т на работу среди 
молодежи, особенно студенчества. «Их расчет строится на том, что мо
лодежь легче всего отравить ядом религиозно-шовинистической идео
логии, вовлечь в межобщинную борьбу, сделать слепым орудием в ру
ках реакционных сил. К ак показы вает жизнь, эти расчеты отню дь 
не беспочвенны. Когда коммуналистской реакции удается в »каком-ли
бо индийском штате спровоцировать религиозно-общинные столкнове
ния, организовать антиправительственные харталы  или демонстрации, 
в них принимают участие многие молодые люди, оказавш иеся в плену 
реакционных коммуналистских идей.

35 «The politics of developing areas», p. 181.
36 «New age», 19.XI.1961, p. 2.
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«В период, предшествовавший получению независимости, — отме
чает деятель прогрессивного кры ла индийского молодежного движ е
ния С. М итра, — молодежь вдохновляли идеалы свободы и независи
мости, после ж е получения независимости... образовался своеобразный 
идеологический вакуум. Это создает большую опасность. Последние 
события, например, показали, что мелкобурж уазные тенденции начи
нают овладевать умами известных слоев каш ей молодежи. В некото
рых ш татах прошли крупные бунты, инициаторами которых явились 
коммуналистские и религиозные силы. В этих бунтах приняли участие 
тысячи молодых лю дей»37.

Н адо сказать, что руководители «Д ж ан сангх» не ограничиваются 
разнузданной пропагандой против религиозных меньшинств в Индии. 
Они являю тся вдохновителями и организаторами индусско-мусульман
ских столкновений, которые за последние годы чрезвычайно участи
лись и в которые вовлекаю тся все более широкие круги населения.

«Индусские фанатики из РСС, — пишет X. Тинкер, долгое время 
изучавший политическую ж изнь Индии, — придерж ивались в прошлом 
культа насилия, однако после убийства Ганди они были подавлены 
и оказались вынуждены в последующие годы действовать осторожно. 
Приблизительно с 1960 г. индусские изуверы снова обратились к на
силию и созданию массовой истерии, чтобы завоевать власть, которой 
они не могут достичь простой апелляцией к разум у и вере».

Под эгидой «Д ж ан сангх» на религиозно-общинной основе созда
на особая молодеж ная организация, функционирую щ ая во всеиндий- 
ском масш табе, — «Видьяртхи паришад», ее возглавляет проф. В. На- 
тарадж ан . Эта организация активно действует во всех ш татах и н а
считывает в своих «рядах довольно значительное число членов.

К акие ж е приемы используют коммуналистские лидеры для идео
логической обработки умов индийской молодежи?

П реж де всего они стараю тся представить себя защ итниками и но
сителями «древней бхаратской культуры». Выступая на сессии пен
дж абского отделения «Видьяртхи париш ад» в городе Л удхиана, про
фессор А ллахабадского университета Р адж ендра Сингх утверж дал, в 
частности, что эта организация — «единственная всеиндийская студен
ческая ассоциация, базирую щ аяся на возвышенных идеалах индийской 
культуры »38. В приветственной речи на 6-й сессии «Видьяртхи пари
шад» в штате Р адж астхан  д-р Ш арма вы сказался против тенденции 
«высмеивать все то, что имеет отношение к славному прошлому Бха- 
рата», и заявил о необходимости «перестроить нацию на основах огром
ного культурного богатства и великого наследия» 39(.

Чтобы яснее представить себе, о каком «культурном наследии» 
ведут речь индусские коммуналисты, достаточно обратиться к  выступ
лениям генерального секретаря партии «Д ж ан сангх» — Д индайяла 
Упадхайи. «П о существу только индуизм, — провозглаш ает он, — объ
единяет четырехсотмиллионный народ Индии. Все различия превра^ 
тятся в ничто, как только эти миллионы осознают, что все они — 
индусы. Если имеется какая-то история, которая может воодуш евить 
час и укрепить связываю щ ие нас узы, то э т о — история индусов. Если 
имеется какая-то культура, которая в состоянии дать реальность и

37 «Проблемы мира и социализма», 1962, № 1, стр. 77.
38 «Organizer», 12.1.1959, р. 11.
39 «.Organizer», 29.XII.1958, р. 10.
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единство всем нашим каж ущ имся различиям, то это —  индусская 
культура. Если имеется какая-либо жизнь, которая может быть н а
звана национальной, то это — ж изнь индусов»40. И сходя из этих по
ложений, Д . У падхайя требует «перевоспитать, реформировать и »на
ционализировать» мусульман.

«„Б харатья дж ан  сангх” ,— говорится в предвыборном манифесте 
партии, вышедшем в 1962 г . ,—> выступает против тенденции, находя
щейся в противоречии с нашим идеалом секуляристского государства, 
пытающейся вовлечь религию в политику и требующей на этой осно

в е  специальных привилегий... „Д ж ан  сангх” считает ошибочным делить 
народ Б харата на большинство и меньшинство, основываясь на рели
гиозной принадлеж ности»41.

Из приведенной цитаты видно, как в устах лидеров «Д ж ан сангх» 
слова меняют свой истинный смысл. П рибегая к софистическим при
емам, эти лидеры объявляю т «коммуналистами» тех, кто признает 
право на существование в Индии различных равноправных религиоз
ных меньшинств, а тех, кто отрицает за  другими религиозными об
щинами право на проживание в Индии, кто провозглаш ает, что «толь
ко индусы являю тся нацией в Бхарате», они объявляю т «истинными 
националистами».

ТакихМ образом, идеальное «секуляристское государство», о кото
ром говорится в манифесте «Д ж ан  сангх», оборачивается на деле ста
рым лозунгом индусских коммуналистов — «Хинду Раш тра», т. е. го
сударство индусов, а за разговорам и о том, чтобы держ ать религию 
«вне политики», проступает скрытый призыв религиозных фанатиков 
и шовинистов «раздавить» неиндусские меньшинства.

«К оммунализм снова становится основной проблемой,— отмечалось 
в о д н о й  из реакционных статей „Нью эйдж ”. — И гнорировать эту 
угрозу было бы самоубийством для н ац ии »42. Особое беспокойство 
прогрессивных сил Индии вызы вает то обстоятельство, что вирус 
коммунализма начинает проникать и в среду рабочего к л а с с а 43. Об 
этом свидетельствуют, например, события в ш татах Зап адн ая  Б енга
лия, Бихар и Уттар П радеш . В связи с прибытием в эти ш таты поездов 
с индусами-беженцами из Восточного П акистана реакционным силам 
удалось спровоцировать здесь религиозно-общинные столкновения, з а 
кончившиеся резней мусульман, проживаю щих в Индии. Религиозно
общинные беспорядки распространились и на такие города, как  Д ж а м 
ш едпур и Роуркела, являю щ иеся центрами сосредоточения пролета
риата.

Лидеры партии «Д ж ан сангх» уже давно стремятся проникнуть 
в пролетарскую  среду. Еще в 1956 г. по их инициативе был создан 
особый союз тред-юнионов д ля  рабочих-индусов — «Б харатья маздур 
сангх», во главе которого стоит один из выучеников РСС — Д. П. Тен- 
гади. В 1961 г. этот союз насчитывал в своих рядах 10 тыс. членов, 
имел отделения в 13 ш татах страны  и в него входило 226 различных 
профсоюзных организаций, охваты ваю щ их 23 отрасли промышленло-

40 «Organizer», 30.1.1961, р. 3.
41 Цит. по: «New age», 4.11.1962, p. 12.
42 «New age», 26.IV. 1964, p. 7.
43 Описывая свою встречу с Дж. Неру, главный редактор бомбейского еженедель

ника «Блитц» Каранджа писал: «Его главной заботой в данный момент являются ком- 
му.налистские беспорядки и особенно тот факт, что периодически вспыхивающая чума 
начинает разъедать рабочий фронт страны» («Blitz», 28.111.1964, р. 1).
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сти. С тех пор число членов союза значительно возросло. Выступая на 
второй ежегодной сессии Делийского отделения «Б харатья маздур 
сангх», генеральный секретарь этого отделения Рагувир Д ео заявил, 
что за один только год к союзу присоединилось 19 профсоюзных о р га
низаций, где насчитывается 12 тыс. членов 44.

«Рабочее крыло» партии «Д ж ан сангх» осущ ествляет раскольни
ческую деятельность в индийском профсоюзном движении. «„Д ж ан 
сангх” и РСС в Н аш уре и всей провинции Видарбха, — сообщал ж у р 
нал „Л инк”, — начали кампанию  по расколу и захвату профсоюзов 
правительственных и банковских служащ их... „Б харатья маздур сангх” 
распространяет свои щ упальца такж е на текстильщ иков и другие от
ряды рабочего класса» 45.

Говоря о характере деятельности коммуналистских организаций 
в рядах пролетариата, этот ж урнал писал, что «распространение влия
ния тред-юнионов, созданных „Д ж ан  сангх” , преимущественно о гр а 
ничивается небольшими промышленными центрами и охваты вает в ос
новном первоначальные формы объединений рабочих (plant unions), 
которые повсеместно рассматриваю тся профсоюзами как переходная 
ступень к более высоким формам объединений (company unions)... Н е
редко интересы рабочих приходят в противоречие с коммуналистски 
трактуемыми национальными интересами. Тем .не менее для коммуна- 
листов не представляет труда привлечь на свою сторону тех, кто тру
дится на предприятиях, имеющих небольшое число квалифицированных 
или полуквалифицированных рабочих. Н ередко сами владельцы  этих 
мелких предприятий заинтересованы  в том, чтобы рабочие вступали 
в объединения, пользующиеся их доверием, дабы  оградить свои ф аб 
рички от влияния истинных тред-юнионов» 46.

Руководители «Д ж ан сангх» используют свои профсоюзные орга
низации не только для проповеди религиозно-общинных идей, но и для  
активной защ иты интересов предпринимателей. Н а страницах и зда
ваемых ими газет' усиленно пропагандирую тся идеи «классового мира», 
«содружества труда и капитала» и т. п.

«„Д ж ан сангх” считает идеи классовой борьбы и классовой нена
висти неправильными и вредными, — говорится в программе партии. — 
Труд и капитал — не антагонисты, а взаимно дополняю т друг друга» 47. 
М елкобуржуазны м идеологам, как видим, свойственна попытка «при
мирить» классовые противоречия, постараться поставить интересы 
«нации» над интересами отдельных классов. Нередко за этим скры
вается стремление оградить эксплуататоров от революционного натис
ка трудящ ихся масс. «П ора перестать быть ж ертвам и коммунистиче
ской измены, которая, поднимая лозунг интернационализма, стремится 
уничтожить наше чувство патриотизма», — провозглаш ает Тенгади.

Стремясь разруш ить пролетарскую  сплоченность и солидарность, 
коммуналистские лидеры выдвинули предложение считать «Н ациокаль- 
ным днем рабочих Индии» не П ервое М ая, а Д ень Виш вакармы. Виш- 
вакарм а, по их словам, был «первым основателем индийских профсо
юзов на основе бесклассовости и в течение тысячелетий служил идеа
лам для индийских рабочих». При этом обращ ает на себя внимание 
тот факт, что некоторые индийские капиталисты , прекрасно понимая,.

44 «Organizer», 23.VI 1.1962, р. 12.
*  «Link», 22.IX.1963, р. 17.
46 «Link», 14.VI.1961, р. 14.
47 «Manifest and programme of the Bharatiya Jana Sangh...», Delhi, 1958, p. 11.
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на чью мельницу льют воду лидеры «Бхаратья маздур сангх», согла
сились выплачивать рабочим за праздничный Д ень Виш вакармы п л а
ту как за обычный день р аб о ты 48. Пролетарский праздник Первого 
М ая не нравится коммуналистским деятелям, потому что он «симво
л и зи р у ет— по их же признанию — классовую концепцию, конфликт 
классов и все прочие пороки, вытекающие из промышленной цивили
зации». А классовая точка зрения совершенно чужда и неприемлема 
для мелкобуржуазных идеологов. Они предпочитают мечтать о «третьей 
силе», рассуж даю т о «вреде ненависти», о необходимости «изменить 
сердца людей, чтобы добиваться перемен в рам ках закона», и тому 
подобном.

Еше совсем недавно промежуточные слои в Индии в силу своего 
экономического положения и исторических условий нередко выступа
ли оплотом крупной индийской буржуазии. Сейчас ж е между ними и 
монополистами все более углубляю тся противоречия, происходит су
жение социальной базы индийских монополий. В этих условиях вним а
ние крупных воротил индийского делового мира все чаще направляет
ся в сторону партии «Д ж ан сангх» и стоящих за ее спиной отрядов 
РСС.

Чем же привлекают взор индийских монополий организации со
временного индусского коммунализма, ведущие активную религиозно
шовинистическую пропаганду и умело использующие методы социаль
ной демагогии и обмана народных масс? Крупная бурж уазия усм ат
ривает в них то политическое орудие, при помощи которого можно 
было бы в обстановке углубляю щ ихся социальных противоречий и обо
стрения классовых антагонизмов попытаться удерж ать под своим 
влиянием мелкую буржуазию  и другие промежуточные слои общества.

История свидетельствует, что, устанавливая свою открытую тер
рористическую диктатуру, капиталистические монополии используют 
реакционные тенденции мелкой буржуазии и находят массовую базу 
фашистского движения именно *в промежуточных слоях капиталисти
ческого общ ества.

«Превосходя своим цинизмом и лживостью все другие разновид
ности буржуазной реакции, — говорил Георгий Димитров на V II Все
мирном конгрессе Коминтерна, — фашизм приспособляет  свою дем а
гогию к национальным особенностям каждой страны и даж е к особен
ностям различных социальных слоев в одной и той же стране. 
И представители мелкой буржуазии, д аж е часть рабочих, доведенные 
до отчаяния нуждой, безработицей и необеспеченностью своего сущ ест
вования, становятся жертвой социальной и шовинистической демагогии 
ф аш изма» 49.

В лице «Д ж ан сангх» монополистический капитал, по-видимому, 
усматривает один из тех возможных козырей, к которому он сможет 
прибегнуть, если парламентские формы господства буржуазии изж и
вут себя и монополии решат стать на путь ликвидации демократических 
свобод и установления режима открытой фашистской диктатуры.

Возникновение у крупного капитала на определенной стадии его 
развития профашистских тенденций разъясняет, почему в последнее 
время индийские монополии все чаще и чащ е обращ аю т свои взоры

48 «Organizer», 16.1.1961, р. 15.
49 Г. Димитров, Доклад на VII Всемирном конгрессе Коммунистического Интерна

ционала, М., 1958, стр. 10.
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на шартию «Д ж ан сангх», увеличиваю т свою финансовую поддерж 
ку ей, проявляю т все больше заботы  об укреплении ее политического 
престижа. По-видимому, индийская ¡монополистическая бурж уазия 
вынаш ивает планы использования партии «Д ж ан  сангх» в своих инте
ресах. Действительно, так ая  партия, имею щ ая большой опыт в  деле 
направления народного недовольства в русло религиозно-общинной 
враж ды , раздувания шовинистического угара и ловкого обмана масс 
социальной демагогией, мож ет при случае хорошо дослужить крупной 
бурж уазии.

В свою очередь лидеры партии «Д ж ан сангх» все чащ е подни
мают свой голос в защ иту интересов «большого бизнеса», начинают 
выступать в качестве откровенных а-пологетов капиталистических мо
нополий — как индийских, т ак  и иностранных. В своих политических 
документах они, учитывая антикапиталистические устремления проме
жуточных слоев индийского общ ества, выдвигаю т требования об огра
ничении экономической власти крупного капитала, настаиваю т на з а 
щите мелкой собственности и т. д. О днако в своей практической 
деятельности, в устных выступлениях в местных органах власти и в п ар 
ламенте лидеры «Д ж ан сангх» не стесняются откровенно защ ищ ать 
узкоклассовы е интересы монополий. Н еоднократно в парламенте И н
дии они выступали против введения налога на сверхприбыль, а в м у 
ниципалитете города Д ели требовали отказаться от увеличения налога 
на владельцев домов и земельных участков. Н а сессиях партии были 
приняты специальные резолюции, которые требую т установления «эко
номной цены» за  газ, поступающий с государственных нефтяных р аз
работок на промышленные предприятия капиталистов в ш тате Гуд
ж арат, настаиваю т на передаче городского транспорта в ряде городов 
страны  в руки частных владельцев и т. д.

Н а 11-й ежегодной сессии «Д ж ан сангх», состоявшейся в конце 
1963 г. в А хмадабаде, ее руководители выступили с предложением от
бросить «доктринерское различие между государственным и частным 
сектором», предоставить последнему «дополнительные возможности» 
в тех областях, где первый якобы «потерпел неудачу». Таким образом, 
в своем отношении к. государственному сектору они полностью соли
даризировались с представителями индийских монополий. Последние, 
как известно, давно стремятся ограничить государственный сектор те
ми сф ерам и производства, функционирование в которых частному ка* 
питалу пока невыгодно. Они хотят, чтобы основной функцией этого 
сектора стало обслуживание частнокапиталистического предпринима
тельства, чтобы государственный сектор, говоря словами Бирлы, «вы
ступал в роли генератора» — ускорителя развития страны в нап рав
лении капитализма.

В настоящ ее время индийские монополисты все настойчивее вы 
двигаю т требование «шире открыть двери для частного капитала», 
создать «благоприятный клим ат для иностранных инвестиций». Они 
начинаю т подумывать уж е о проникновении в те отрасли промы ш лен
ности, куда, согласно Промыш ленной резолюции 1956 г., преж де до
ступ им был закрыт.

И гр ая  на руку индийским и иностранным монополиям, лидеры 
«Д ж ан сангх» требуют изменения внешнеполитического курса страны, 
торпедирую т политику позитивного нейтралитета и неприсоединения 
к военным блокам. Именно партии «Д ж ан сангх» принадлеж ит при
оритет © выдвижении требования милитаризовать индийскую эконо
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мику и предлож ения как можно быстрее наладить в Индии щюизвод- 
ство собственного ядерного оружия*

Внешнеполитическая програм м а «Д ж ан  сангх», проникнутая ду 
хом крайнего шовинизма, играет на руку империалистическим дер
ж авам  Зап ада , стремящ имся усилить напряженность в Ю го-Восточ
ной Азии, противопоставить одни народы другим, использовать 
противоречия в своих интересах, остановить дальнейш ее развитие на
ционально-освободительного движения.

«В Индии долж на сущ ествовать политическая партия, — писал 
„О рганайзер” , — которая своей главной целью вы ставит создание Ак- 
ханд Б харата (Единой И ндии). Т ак ж е как Конгресс отваж ился когда- 
то записать в своей программе пункт о ликвидации английского гос
подства, точно так  ж е необходима политическая партия, которая 
отваж ится сейчас выставить своей главной целью аннулирование р а з 
дели И н д и и »50. О голтелая шовинистическая пропаганда помогает ли
дерам  «Д ж ан  сангх» увлекать за собой наиболее отсталые в полити
ческом отношении и националистически настроенные слои индийского 
общ ества.

Идеологи «Д ж ан  сангх» изображ аю т деятельность профсоюзов, а 
такж е социальное законодательство и другие прогрессивные мероприя
тия индийского правительства как  главные причины бюджетного де
фицита, роста цен и т. п. Чтобы придать этой критике больше убеди
тельности, ее сопровождаю т нападкам и на деятельность государст
венного аппарата, крикливыми выпадами против бюрократии, корруп
ции и вторж ения буржуазного государства в экономическую жизнь. 
Единственным эффективным оружием в борьбе против всех недостат
ков в экономической и политической жизни современной Индии лидеры 
«Д ж ан сангх» объявляю т установление «сильной власти», замену п ар
ламентской системы авторитарным режимом. Они вновь и вновь про
возглаш аю т лозунг: «Одна страна, одна партия, один лидер!». «Если 
Конгресс полностью распадется, страну охватит анархия и не будет 
никого, кто смог бы справиться с создавш имся положением, —  заявил 
Голвалкер в беседе с корреспондентами еще в 1949 г.,— то при т а 
ких обстоятельствах я пожертвую чцстью своей духовной сущности 
и приму ответственность за руководство н арод ом »51. В этой связи 
особенно актуально звучат слова Д ж . Неру, который охарактеризовал 
партию «Д ж ан сангх» как «индийскую разновидность ф аш и зм а» 52.

Патриоты и демократы  Индии все глубж е понимают всю серьез
ность растущ ей коммуналистской опасности, несущей большую угро
зу единству страны, достижениям индийского народа и дальнейш ему 
социально-экономическому и политическому развитию страны. Все гром
че раздаю тся призывы усилить борьбу с коммуналистской идеологией, 
своевременно и решительно пресекать попытки реакционных сил про
воцировать религиозно-общинные столкновения, запретить сущ ествова
ние коммуналистских партий и организаций.

50 «Organizer», 10.VI 1.1963, р. 7.
51 «Organizer», 7.Х.1949, р. 3.
5* «Link», 25.1 II. 1962. Нужно отметить, что лидеры «Джан сангх» отнюдь не пыта

ются скрывать свои фашистские убеждения. «Органайзер», например, дошел до утверж
дения, что Муссолини, Гитлер, Франко — «гордые патриоты» и что «фашизм был отчаян
ной попыткой итальянских, немецких и испанских националистов удалить с корнем ра
ковую опухоль коммунизма (и пресечь подрывную деятельность Советского Союза» (цит. 
по: «New age», 1.ХЛ9Ш).
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«Чтобы бороться с коммуналистами, выступающими все более о р 
ганизованным ф рантом, — писал центральный орган Коммунистической 
партии Индии газета „Н ью  эйдж ”,— недостаточно и ¡в дальнейш ем 
лишь произносить абстрактны е проповеди и призы вать к единству м еж 
ду религиозными общ инами. С екуляристские силы — силы, готовые 
сокрушить ком м унализм ,— долж ны  объединиться и создать общую 
платф орму в борьбе за единство -между религиозными общинами. При 
этом нельзя ограничиваться пошлыми призы вами к гармонии. Н еоб
ходимо разоблачить заговор империалистов и врагов независимости 
Индии, которые стоят за коммунали-стскими партиями и организация
ми, необходимо разоблачить преступную „философию ” и аргум ента
цию «оммуналистов» 53.

53 «зМечу age», 26.1 V. р. 4.
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ПОЛИТИКА ПАКИСТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ ТРУДА  

(1958— 1962)

Новое правительство, пришедшее к власти в октябре 1958 г., в те
чение всего рассматриваемого периода уделяло серьезное внимание 
рабочей проблеме. П акистанский пролетариат в предшествующие годы 
п оказал , чго он, несмотря на свою относительную ко всему населению 
страны малочисленность, представляет вн уши тельную силу, а его борь
ба является одним из серьезнейших факторов, определяю щ их политиче
скую обстановку в государстве. Поэтому новый реж им с самого начала 
поставил перед собой задачу: добиться «мира в промышленности», что 
долж но было повести к  опаду рабочего движ ения и укреплению пози
ций господствующих классов

Теоретическим обоснованием политики правительства в рабочем 
вопросе стало положение о надклассовом характере государственной 
власти в стране. «В П акистане, — писала одна из официозных газет, — 
преследуется цель создания государства всеобщего равноправия, осно
ванного на социальной справедливости и равном распределении 
богатства. Эта цель — руководящий принцип рабочей политики» 2. Д ан 
ная политика долж на была, таким образом, такж е носить надклассо
вый характер и удовлетворять интересы «обеих составных частей про
изводства — труда и капитала», т. е. рабочих и предпринимателей. 
П одчеркивалось даж е, что из этих двух компонентов первый более 
нуж дается в помощи и что власти будут учитывать это обстоятель
ство. «Политика правительства в области труда, — сообщ ал орган д е
ловых кругов, — направлена на формирование у рабочих убеждения, 
что их интересы защ ищ аю тся нынешним режимом» 3.

1 В ноябре 1953 г. военный администратор Восточного Пакистана генерал-майор 
М. Умрао-хан указал, что интересы государства, а равио и интересы рабочих и пред
принимателей требуют «мира в промышленности», прекращения стачек и локаутов («The 
Pakistan times», Lahore, 29.XI.1958). «Ошибкой будет считать, что существуют постоян
ные противоречия между трудом и капиталом», — заявил М. Айюб-хан 19 декабря того 
же года на конференции, посвященной вопросам сотрудничества рабочих и предпринима
телей («Towards a new Pakistan. Quotations from field marshal Mohammad Ayub Khan» 
Karachi, 1961, p. 43).

2 «The Pakistan times», 14.VII.1962.
3 «Karachi commerce», 14.1 II. 1959, p. 1.
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Р азраб отка  основных мероприятий правительства в указанном во
просе зан яла несколько месяцев. В начале марта 1959 г. министр тру
да, социального обеспечения и здравоохранения генерал-лейтенант
В. А. Бурки официально объявил, что принципиальные основы поли
тики в рабочем вопросе вы работаны ; вскоре они были воплощены в 
нескольких законодательны х актах. Важнейш ие из них: «О конфлик
тах в промышленности» (1959), «Об условиях работы в промыш лен
ных и торговых предприятиях» (1960), «О профсою зах» (1960).

В основу всех этих актов положен тезис о том, что в слаборазви
тых странах, подобных П акистану, в отличие от высокоразвитых дер
ж ав  интересы отдельных классов не противоречат друг другу, посколь
ку все они в равной мере заинтересованы в одном — в росте произ
водства. Но для увеличения производства необходим прежде всего 
мир в промышленности, без которого невозможен экономический про
гресс страны. «Рост производства, — заявил В. А. Бурки на конферен
ции по вопросам труда 4 мая 1959 г., — не может быть достигнут 
без хороших отношений между предпринимателями и рабочим и»4. Та 
ж е мысль проведена и во многих официальных правительственных из
даниях. В одном из них, озаглавленном «Н аш а рабочая политика», 
сказано: «Промышленный мир жизненно важ ен для экономического 
прогресса. Прочные и здоровые отношения между хозяевами и р а 
бочими — предварительное и основное условие производства» 5. Н апро
тив, конфликты в промышленности представлялись как невыгодные 
всем членам общества, так  как они ведут к нарушению производст
венных процессов, потере рабочего времени, уменьшению выхода го
товой продукции и ее удорожанию . Н а многочисленных, конференциях 
и семинарах, где участвовали представители правительства, предпри
нимателей и .рабочих, наряду с утверждением о единстве и гармонии 
труда и капитала настойчиво повторялась идея, что рабочие прежде 
всего обязаны исходить из интересов государства. Н а одной из таких 
конференций в феврале 1962 г. В. А. Бурки подчеркнул, что «рабочее 
движение должно иметь в виду не просто благосостояние рабочих, но 
и положение всей страны. Поэтому рабочие обязаньРподчинять свои 
интересы интересам н ац и и » 6. Н а основании того, что забастовки 
якобы «порождаю т анархию, ухудшаю т производственный процесс» 
и противоречат тем самым интересам не только предпринимателей, но 
и всего общества, т. е. и самих раб оч и х7, были резко ограничены п ра
ва пакистанского пролетариата на проведение стачек. Одним из д о 
водов в пользу этого явилось утверждение, что только в условиях ми
ра в промышленности возможен широкий приток иностранного капи
тала, столь необходимого для экономического развития П а к и стан а8.

Следует заметить, что в первые месяцы после октября 1958 г. 
в стране были запрещ ены все забастовки, однако вскоре это полож е
ние было пересмотрено, и в мае 1959 г. власти объявили о зап рещ е
нии только «незаконных стачек». П редоставленное пролетариату право 
на стачечную борьбу было весьма ограниченным, тем не менее в п а
кистанской печати развернулась длительная кампания с целью убе
дить рабочих не пользоваться этим правом, поскольку это невыгодно

4 «The Pakistan times», 5.V. 1959.
5 «Our labour policy», Karachi, [S. a.], p. 2.
6 «Progress of the month», Karachi, February 1962, p. 21.
7 C m . jKypH.: «Economic observer», Karachi, March 1959, pp. 4, 7.
8 «The Pakistan review», vol. VIII, Karachi, 1960, № 3, p. 5.
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ни им, ни всему обществу. «Трудовые усилия, а -не забастовки — вот 
что долж но стать лозунгом рабочего»9, — убеж дали различные офи
циальные и полуофициальные органы. В случае ж е возникновения 
конфликта между предпринимателями и рабочими они настойчиво со
ветовали последним «искать удовлетворения по каналам , установлен
ным законами» 10. Какие ж е это каналы ?

В соответствии с указом «О конфликтах в промышленности» 11 ме
ханизм решения всех конфликтов меж ду рабочими и хозяевами пре
дусматривал следующие три стадии — переговоры, примирение и при
нудительный арбитраж . Если переговоры между рабочими и предпри
нимателями ни к чему не приводили, то вопрос передавался на 
рассмотрение специального чиновника, назначенного властями, который 
долж ен был примирить обе стороны. В случае неудачи и на этой 
стадии дело шло в специальный промышленный суд; его решение было 
окончательным и не подлеж ало пересмотру в какой-либо другой ин
станции. Промышленные суды состояли из председателя и двух членов. 
Один из них представлял рабочих, другой — предпринимателей. Состав 
этих судов формировался правительством и им ж е увольнялся и з а 
мещ ался. П редседатель назначался из членов высшего или окружного 
суда. Д ля  осущ ествления первой стадии решения конфликтов на пред
приятиях были созданы консультативные органы из представителей 
рабочих и предпринимателей. В их обязанность входило не только 
«доброж елательное урегулирование споров, но и их предупреж де
ние» 12.

Общей политикой правительства в области труда определялся и 
его курс по отношению к профсою зам. Его главной целью было объ
явлено -развитие «здорового тредъю нионизма», способного обеспечить 
«стабильность и гармонию интересов в производстве» 13. Д ля  п ревра
щения профсоюзов в средство достижения «мира в промышленности» 
и «изгнания» из их деятельности «духа политики» они были поставле
ны под контроль государства. Все организации рабочих должны были 
быть зарегистрированы  властями. Профсоюзы обязы вались регулярно 
представлять им информацию о своей деятельности и о ф и н ан сах и . 
Л иш ь после консультации с властями и с их одобрения мог быть из
бран секретарь профсоюза, который являлся освобожденным работни
ком, вел всю текущую работу и представлял профсоюз перед хозяе
вами. Д еятельность профсоюзов «во имя общей цели —  увеличения 
производства» ограничивалась и направлялась главным образом на 
достижение «полного сотрудничества» рабочих с предпринимателями. 
Профессиональные союзы долж ны  были преж де всего воспитывать 
рабочих в «духе соблюдения -их обязательств перед хозяевами и госу
дарством» 15.

П одобная политика по отношению к профессиональным организа
циям пакистанского пролетариата создавала благоприятны е условия

9 См. «Dawn», Karachi, 23.111.1962.
10 «Towards a new Pakistan...», p. 43.
11 «The Pakistan times», 22.X.1959.
12 «Pakistan 1961—1962», Karachi, 1962, p. 48.
13 «Рост здорового тредъюнионизма необходим для устойчивой социальной систе

мы, означающей промышленный и ооциальный мир, растущее производство и равное 
распределение богатства» («Our labour policy», p. 1).

14 По обвинению в нарушении этого положения осенью 1959 г. в Карачи было за
прещено 15 профсоюзных организаций («The Pakistan times», 4.Х.1959).

^ «Economic observer», March 1959, p. 7.
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для деятельности реформистских профсоюзов. Что касается деятель
ности боевых профсоюзов, то она была .крайне затруднена 16, а таким 
признанным профсоюзным лидерам, как  И брагим М ирза, было з а 
прещено участвовать в работе профсоюзов.

В 1958— 1962 гг. правительство предприняло ряд мер, направлен
ных на известное улучшение условий жизни и труда рабочих. К их 
числу относятся распоряж ения об открытии на территории крупных 
предприятий лавок по продаж е риса и пшеницы по твердым ценам, 
предписание владельцам фабрик с числом рабочих более 1 тыс. строить 
общ ежития для рабочих и иметь в ш тате специалиста по технике безо
пасности, запрещ ение локаутов 17, а такж е некоторые законодательные 
акты в области социального обеспечения. П рекрасно понимая, что не
вероятно тяж елые условия жизни 18 заставляю т рабочих вести стачеч
ную борьбу, руководители государства обращ ались с призывами к 
недальновидным и корыстным пакистанским бурж уа пойти в их ж е соб
ственных интересах на определенные уступки и уделить часть получае
мых ими огромных прибылей на улучшение материального положения 
рабочих. «Предприниматели долж ны  осознать свою социальную ответ
ственность,— подчеркивал на пресс-конференции в декабре 1958 г. 
министр промышленности А. Касем-хан. — Они должны быть заинте
ресованы в том, чтобы рабочие жили лучше» 19.

Однако пакистанские дельцы и бизнесмены оставались глухими к 
этим призывам. Они не только не шли на какие-либо уступки рабо
чим, но, пользуясь любой возможностью (главным образом попусти
тельством местных властей), уклонялись от выполнения правитель
ственных распоряжений. Н езаконные увольнения, удлинение рабочего 
дня, переносы выходных, сокращение заработной платы и прочие на
рушения установленных положений широко практиковались хозяевами 
предприятий20. Особенно часто наруш алась установка правительства 
о там, что зарегистрированные профсоюзы долж ны быть признаны 
предпринимателями 21. П оэтому пакистанским рабочим в упорной борь
бе приходилось добиваться претворения в ж изнь провозглашенных з а 
конов.

Реш ения правительства по социальному обеспечению явились 
наиболее важными среди мероприятий, направленных на улучшение 
условий жизни и труда рабочих. В течение всего времени сам остоя
тельного сущ ествования П акистана состояние социального обеспечения 
рабочих, мало чем отличавшееся от периода колониального режима, 
было крайне неудовлетворительным. Отсутствие гарантийного миниму-

16 По данным печати, многие из них были запрещены, так как совершали «неблаго
видные действия»: прежде всего участвовали в «незаконных забастовках» и «не прини
мали необходимых мер против своих членов, участвовавших в незаконных забастовках» 
(«The Pakistan times», 26.IV.I960).

17 «West Pakistan year book. 1960», Lahore, 1960, pp. 106—107; «The Pakistant times», 
9.VII.1959.

18 Подробнее об этом см.: JI. Р. Гордон-Полонская, Положение рабочего класса 
Пакистана (1947—1957), — «Пакистан. История и экономика», М., 1959, стр. 46—86; 
Т. Рузиев, Положение рабочего класса и рабочее движение в Западном Пакистане 
(1947—1957), — «Краткие сообщения Института народов Азии АН СССР», М., 1961, XLII, 
стр. 84—99.

19 «Economic observer», December 1958, p. 9.
20 В ноябре 1959 г., например, хозяева крупнейшей текстильной фабрики в Лахоре 

объявили локаут («Dawn», 10.XI.1959).
21 Это обстоятельство было отмечено в одном из выступлений В. А. Бурки в апре

ле 1960 г. («The Pakistan times», 26.IV. 1960).
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|.ма заработной платы, пенсий по возрасту и в случае потери трудоспо
собности, бесплатного медицинского обслуж ивания и пр. в условиях 
пакистанской действительности, ничем не ограниченного произвола 
владельцев предприятий, огромного производственного травматизм а, 
массовых заболеваний и высокой смертности крайне отрицательно 
сказы валось на положении рабочих и вызы вало с их стороны большое 
недовольство. Эти вопросы уже давно стояли в повестке дня политиче
ской ж изни страны, их неоднократно обсуж дали в законодательных 
органах; с каж ды м годом они приобретали все большую остроту, и 
игнорировать их становилось уже просто невозможно.

1 октября 1961 г. был опубликован указ президента о гарантий
ном минимуме заработной п л а т ы 22. В соответствии с этим указом в 
каж дой провинции создавались комитеты по определению минимума 
заработной платы, деятельностью  которых руководил совет, учреж 
даемый при центральном правительстве. Каждый провинциальный ко
митет состоял из председателя, так назы ваемого независимого члена 
и двух лиц, представляю щ их предпринимателей и рабочих. В случае 
когда комитет заним ался конкретно делами какого-либо предприятия 
или отрасли промышленности, в его состав могли быть дополнительно 
введены по одному представителю  от хозяев и рабочих данного пред
приятия. Все члены комитета назначались правительством. П редседа
тель и «независимый член» долж ны  были быть «людьми, хорошо знаю 
щими промышленность, отношение между трудом и капиталом, 
экономические условия провинции, и в то ж е время не связанными с 
предпринимательством и ни с одной организацией рабочих и предприни
мателей» 23. Ц ентральны й совет по вопросам гарантийного минимума з а 
работной платы  вклю чает обоих председателей провинциальных коми
тетов и четырех членов (по два от провинций), назначенных провин
циальными правительствами и представляю щ их соответственно рабочих 
и предпринимателей Западного и Восточного П акистана. П редседатель 
совета назначается центральным правительством. В сферу дей
ствия президентского указа попадали все категории рабочих и сл у ж а
щих частных предприятий, магазинов, фирм, банков и др., кроме гор
няков 24, сельскохозяйственных рабочих и служ ащ их государственных 
учреждений. Вопрос о том, для каких именно групп рабочих и служ а
щих необходим минимум заработной платы, реш ается провинциаль
ным правительством. Оно ж е после рассмотрения соответствующих 
рекомендаций комитетов устанавливает и разм ер этого минимума. Р е 
шение правительства является окончательным и не подлеж ит пере
смотру в судебных инстанциях 25.

14 мая 1962 г. были объявлены  основные полож ения закона о со
циальном страховании рабочих. Согласно этому закону, правитель
ство долж но было вводить систему социального страхования посте
пенно. Те, кто попадает под ее действие, получает право на пособие 
в случае производственных травм, по беременности, а такж е на меди
цинскую помощь. Во всех перечисленных случаях разм еры  еж еднев
ного пособия варьирую тся меж ду 50 и 75% дневного заработка д ан 
ного рабочего. О плата по беременности не долж на быть меньше

22 «Dawq», 1.Х. 1961.
23 «Dawn», 4.Х.1961.
24 Минимум заработной платы горнякам в размере 90 рупий в месяц был установ

лен в январе 1961 г.
25 «Dawn», 1.Х.1961; 4.Х.1961.
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1,12 рупии в день. При производственной травме, например, устанав
ливается пособие из расчета 60% ежедневного заработка. В случае 
смерти рабочего из-за несчастного случая на производстве членам его 
семьи выплачивается пенсия: жене — в размере 3/б пособия, /предо
ставляемого при производственном травматизме, и детям (до 16 лет) — 
в разм ере х1ь этого пособия. Если ж е смерть наступила в результате 
болезни или каких-либо других причин, не связанных непосредствен
но с производством, семье дается единовременное пособие в размере 
ежедневного пособия по травматизму, помноженного на 30, но не мень
ше 50 рупий. П ротяженность оплачиваемого отпуска по беременности 
устанавливалась в 12 недель (6 недель до родов и столько ж е после); 
бюллетень по болезни долж ен оплачиваться ¡не более 91 дня. Закон 
запрещ ал хозяевам увольнять, переводить на хуже оплачиваемую 
должность или как-нибудь иначе ущ емлять рабочего во врем я его 
болезни.

Д ля  осуществления провозглашенной системы социального страхо
вания предусматривалось создание на предприятиях специальных фон
дов, образуемых путем взносов хозяев и рабочих при соотношении этих 
взносов 2 : 1 26.

Решения правительства об установлении минимума заработной 
платы и о социальном страховании рабочих бесспорно имеют опре
деленное положительное значение и в какой-то мере улучшают поло
жение некоторых групп рабочих (для сравнения укажем на прежнее 
положение о пособиях и пенсиях, когда в случае производственного 
травматизм а -и потери трудоспособности потерпевшему выдавали лишь 
единовременное пособие, а в случае смерти рабочего в результате не
счастного случая на производстве члены его семьи пенсией не обеспе
чивались). Однако ряд весьма существенных моментов снижает зн а
чимость обоих этих решений.

Возьмем указ о минимуме заработной платы. Серьезный недоста
ток этого закона — его положение, что установление гарантийного ми
нимума для тех или иных категорий рабочих производится прави
тельством «по мере надобности». К ак заявил В. А. Бурки 30 сентября
1961 г., ¡правительство вводит минимальный уровень заработной ¡платы 
там , где, «по его мнению, заработная плата рабочих неудовлетворитель
на и они испытывают трудности» 27. Другими словами, введение этого 
закона означало не обязательное и повсеместное установление твердого 
гарантийного минимума, а лишь возможность такого установления на 
отдельных предприятиях. Вот почему за несколько лет, прошедших с 
момента опубликования указа, минимум заработной платы был вве
ден только для части рабочих и служ ащ и х23. Д алее закон о твердом 
минимуме заработной платы не распространяется на сельскохозяй
ственных рабочих, на этот многочисленный отряд пакистанского про
летариата, условия труда которого вообще никак не регулируются 
(у них нет ни установленной заработной платы, ни фиксированной рабо
чей недели). П равительство, по свидетельству В. А. Бурки, в марте
1962 г. лишь «рассматривало вопрос о ¡проведении исследования для

28 «The Pakistan times», M.ViIHJlSKifi; «Progress of the month», May 1962, pp. 5—6; 
«Handbook of workmen’s compensation legislation», [S. 1.], 1962.

2* «Dawn», l.X. 1961.
28 «Dawn», 21.V. 1964.
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выяснения, что можно сделать для улучшения положения сельскохо
зяйственных рабочих» 29.

Вводимая минимальная заработная плата низка, она не мож ет 
обеспечить сущ ествование рабочего, не говоря уж е о его семье (зач а 
стую вводимые ставки оказы вались меньше, чем это предлагал коми
тет по определению минимума оплаты труда рабочих). Так, в спичеч
ной промышленности минимальная еж емесячная заработн ая плата 
была установлена ,в следующих размерах*, для неквалифицированных 
рабочих — 32,5 рупии, для полуквалифицированны х — 41 «и для квали
фицированных — 52 рупии. Д ля рабочих хлопчатобумажной промыш
ленности минимальные ставки были зафиксированы соответственно в 
50, 65 и 75 рупий, а для рабочих джутовых предприятий — 60, 64 и 
72 р уп и и 30. (По данным комиссии, проводившей обследование поло
жения различных категорий трудящ ихся в 1957 г., для семьи промыш
ленного рабочего необходимый минимум — 155 рупий в месяц31. Сле
дует иметь в виду, что в условиях массовой безработицы в пакистан
ской семье работает обычно один человек. Заметим такж е, что за 
прошедшие после 1957 г. несколько лет стоимость жизни в П акистане 
значительно в о зр о сл а). Эффективность установления гарантированно
го минимума заработной платы намного была ослаблена для рабочих 
такж е и тем, что определением квалификации по установленным кате
гориям занимались сами предприниматели, постаравш иеся как можно 
большее число рабочих, прежде считавшихся квалифицированными, от
нести к разряду полуквалифицированных и д аж е неквалифицирован
ных. И, наконец, в виде минимальных ставок заработной платы пред
приниматели получили тот базисный уровень, которого они были обя
заны  достичь, .ню отнюдь не превысить. Поэтому, несмотря на призы 
вы правительства к владельцам  предприятий не рассматривать ми
нимум заработной платы как  ее единственную форму, хозяева н ач а 
ли снижать заработную  плату рабочих, подгоняя ее под мини
мальную 32.

Что касается мер по социальному страхованию, то прежде всего 
надо отметить, что они распространяю тся лишь на рабочих цензовой 
промышленности; мелкие и кустарные предприятия под действие этого 
закона не попадают. М еж ду тем положение именно этих многочислен
ных категорий рабочих является особенно тяж елым. Осуществление 
провозглашенной правительством схемы социального страхования, как 
отмечалось выше, производится частично за счет самих ж е рабочих33. 
Устранение государства от финансового обеспечения системы социаль
ного страхования означает, что ее проведение в ж изнь практически 
поручается владельцам  предприятий. А это дает им большие возм ож 
ности, для того чтобы уклоняться от выполнения решений правитель
ства. Они или попросту игнорируют эти решения, или ж е предприни

»  «Dawn», 23.111.1962.
30 «The Pakistan times», 5.VIII. 1963; Али Ахмед, Рабочий класс Восточного Паки- 

стана, — «Народы Азии и Африки», М., 1964, № 2, стр. 35; М. A. Raza, The industrial 
relations system of Pakistan, Karachi, 1963, p. 108.

31 «Statistical bulletin», Karachi, January—February 1958, pp. 71—72.
32 M. A. Riaza, The industrial relaxations system of Pakistan, p. 109.
33 Еще в январе 1959 г. М. Айюб-хан заявил, что социальное обеспечение — этс 

«такого рода деятельность, которая лучше всего осуществляется посредством „самопомо
щи”» («The President speaks. Exitradfcs from the Speeches made by general MuhammadS 
Ayub Khan», Lahore, 1969, p. 26).
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мают кое-какие шаги, чтобы создать видимость их выполне
ния 34.

Все эти моменты значительно снижаю т эффективность законов по 
социальному страхованию рабочих. Д аж е официозный орган, газета 
«П акистан тайме», вынужден был расценить эти законы как недоста
точные 35. Кроме того, мероприятия правительства в области социаль
ного обеспечения рабочих и служащ их затрагиваю т лишь очень огра
ниченную сферу условий труда в целом, не говоря уж е о том, что по- 
прежнему вне всякого регулирования остаются условия труда некото
рых наиболее эксплуатируемых и притесняемых групп пакистанских 
трудящ ихся — сельскохозяйственных рабочих, поденщиков, работаю 
щих по контракту и др. Т акж е не были приняты такие жизненно в аж 
ные для рабочих меры, как установление пенсий по возрасту и пособий 
по безработице, сокращ ение рабочего дня в ж аркие месяцы, введение 
бесплатного технического обучения. Фактически неизменной сохрани
лась и система посредничества при наборе рабочей силы. Не было 
установлено никаких гарантий в отношении занятости рабочих.

Таким образом, характер политики правительства М. Айюб-хана 
в области труда говорит о большом внимании, уделяемом правящ ими 
кругами П акистана рабочей проблеме в 1958— 1962 гг. Об этом свиде
тельствую т помимо рассмотренных выше мероприятий такж е и введе
ние специального обучения всех государственных чиновников вопро
сам, связанным с рабочей проблемой, и создание государственных 
институтов по «изучению и улучшению отношений в промышлен
ности» 36.

В целом в рассматриваемый период политика правительства в 
области труда была направлена на защ иту интересов пакистанской 
бурж уазии как класса, на укрепление и упрочение ее позиций, хотя 
некоторые аспекты этой политики и вызывали недовольство отдель
ных прослоек деловых кругов. Достижение данной стратегической цели 
осущ ествлялось более гибкими и разнообразными средствами, чем 
прежде. В этом смысле решения правительства по социальному обес
печению следует рассматривать не столько как  уступку, непосредствен
но вызванную борьбой рабочего класса, сколько как  меру по пред
отвращ ению  .подъема классовой борьбы пролетариата. Кроме того, ре
шения, принятые правительством, уже давно были поставлены в 
повестку дня политической жизни страны и нуждами развиваю щ ейся 
экономики, требующей более квалифицированного, более грамотного 
рабочего.

Следует иметь такж е в виду, что действия правительства, направ
ленные на некоторое улучшение материального положения рабочих, 
сопровождались ограничением их политических прав.

Рабочий вопрос остается одним из самых острых вопросов внут
ренней жизни страны, тесно связанных с общими проблемами эконо
мического и политического развития П акистана.

34 Во исполнение постановлений правительства об оказании рабочим медицинской 
помоши, строительстве детских садов и яслей, общежитий и т. д. было объявлено, что 
на джутовых фабриках Адамджи (Восточный Пакистан) открыты поликлиника со 
стационарным больничным отделением, ясли, детский сад. Все дело лишь в том, что 
больница рассчитана на 20 коек, а детский сад — на 50 детей, в то время как на фабри
ках Адамджи трудятся несколько десятков тысяч человек. Жильем здесь обеспечены 
всего 12— 15% рабочих («Азия и Африка сегодня», М., 1963, № 6, стр. 35).

35 «The Pakistan times», 14.VIII.1962.
36 «Pakistan, 1961—1962», p. 50.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОЧОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ВОСТОЧНОГО ПАКИСТАНА

(Комилльский эксперимент)

В центре экономической и /политической жизни современного П аки
стана стоит задача обеспечения самостоятельного экономического р а з 
вития страны. В связи с этим особое значение приобретает вопрос о рез
кам увеличении 'сельскохозяйственного производства, без чего невозмож 
но ни решение все еще ¡весьма острой продовольственной проблемы, «и 
изыскания внутренних ресурсов для индустриализации страны.

Н аряду  с  нерешенностью основного вопроса о наделении непосред
ственного производителя землей серьезньим препятствием на пути уве
личения сельскохозяйственного производства остается его крайне низ- 
кая  техническая база. П оэтому на первый план все больше вы двигает
ся проблем а механизации сельского хозяйства П акистана.

Н астоящ ая статья не претендует на всесторонний анализ этой слож 
ной проблемы. Здесь лиш ь делается п ервая в нашей литературе попытка 
осветить те точки зрения по вопросу механизации крестьянского хозяй
ства, которы е сущ ествуют в самом  П акистане, а так ж е  ввести в наш  
научный оборот материалы, собранные иностранными экспертами и п а 
кистанскими государственными учреждениями и научными центрами 
по вопросам  механизации сельского хозяйства Восточного П акистана.

В течение многих лет реш ение проблемы механизации сельскохо
зяйственного производства Восточного П акистана практически зам ы к а
лось в р ам ках  отдельных дискуссий о возможности и необходимости т а 
кой механизации и тех последствиях, которые она вызовет. Д оводы о не
целесообразности применения машин, как правило, брали верх в силу 
того, что их введение якобы увеличит число незаняты х людей в дерев
не, что применение машин затруднено из-за »малых разм еров зем ель
ных участков, что в провинции не создана б аза  технического обслуж ива
ния машин и т. д. Эти дискуссии отраж али  сущ ествование в стране 
различных классовых точек зрения ю путях и ф орм ах развития зем ле
дельческого производства.

Больш инство авторов экономических обзоров о полож ении сельского' 
хозяйства П акистана приходят к  выводу об отсутствии условий для ме
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ханизации 'сельскохозяйственных работ в Восточном П акистане Внед
рение 'машин !в »сельское хозяйство провинции, по их мнению, возмож но 
только после консолидации земельны х участков, создания разветвлен
ной сети маш инно-тракторных станций, подготовки необходимого чис
л а  специалистов, а такж е развития промышленности, которая поглотит 
излиш ек рабочей силы, порож даемый внедрением машин в сельском хо
зяйстве.

Од-нако в последнее время в П акистане появилось немало против
ников этой точки зрения.

В Восточном П акистане были сделаны (по имеющимся у нас д ан 
ным) две попытки предварительного научного обобщ ения данных, св я 
занных с применением сельскохозяйственных машин и тракторов: од
н а — иностранными экспертами, д р у г а я — специалистами, работаю щ и
ми в государственной 'Сельскохозяйственной академии в Комилле.

Д оклад , представленный правительству Восточного П акистана в 
1958 г. одним из специалистов ФАО, в течение ряда лет  работавш его в 
различных сельскохозяйственных учреж дениях стр а н ы 2, и материалы 
обзоров о  возможности применения тракторов в сельском хозяйстве п ро
винции, подготовленных в Сельскохозяйственной академии в К ом и лле3, 
являю тся практически единственными публикациями, данные которых 
могут быть использованы для анализа проблемы экономической целе
сообразности использования 'машинной техники при обработке зем ель
ных участков в Восточном П акистане.

С удя по оф ициальны е данным, внимание правительства к  пробле
мам механизации сельского хозяйства за последние годы заметно уси
лилось. Б лагодаря созданию государственных кредитных и кооператив
ных ассоциаций, опытных хозяйств и прокатны х тракторны х станций 
(пока ещ е единичных) применение тракторов в сельском хозяйстве з а 
метно расш ирилось (табл. 1). Однако механизация остается на таком 
уровне, что она не может еще коренным образом  изменить техническую 
базу  сельского хозяйства в целом.

Т а б л и ц а  1

Объем работ, выполненных при помощи тракторов и насосов, 
находящихся в ведении государственных организаций *

Год Число
тракторов

Площадь, 
обработанная 
при помощи 

тракторов (акры)

Число
насосов

Площадь, орошаемая 
в результате 

использования 
насосов (акры)

1955/56 25 1595 40 2 650
1956/57 30 3000 135 10 000
1957/58 32 3200 541 2 9 0 0 0
1958/59 55 5700 848 32 790
1959/60 66 7300 1345 4 7 3 7 0

^Mechanized cuilitiiivation (and power pump (irrigation in East Pakistan», 
Dacca, January 1Ш2, p. 3.

1 «Pakistan economic journal», August 1954, vol. IV, № 2, pp. 297—298; M. Sh. Gill, 
Economics of farm mechanization, — «The 3rd annual conference of agricultural economic 
society of Pakistan», Lyallpur, December 1961, pp. 2—3; «A new rural co-operative system 
for Comilla thana» (Second annual report, 1962), Comilla, 1962, p. 56.

2 P. J. Venable, Report to the Government of East Pakistan on agricultural mechani
zation in East Pakistan, F.A.O. Report 950, Rome, 1958, pp. 11—12.

3 «Introduction of tractors in a subsistence farm economy», Comilla, 1962.
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В ¡докладе специалиста ФАО правительству Восточного П акистана, 
который >мы упом иш ли выше, содержится характеристика 'Практики ис
пользования тракторов н сельском хозяйстве Восточного Пакистана.

В ведении Управления сельского хозяйства Восточного Пакистана 
в 1958 г. находилось 124 трактора 4, из которых 35 использовались на го
сударственных фермах, а остальные — для обработки частных зем ле
владений на условиях временной аренды -п роката5. Из 124 тракторов 
только 25 по мощности и системе хода отвечали требованиям, необходи
мым в условиях Восточного П акистана, имели «нужные «приспособления 
для «навесных орудий и гидравлический контроль механизмами. Основ
ная же м асса тракторов практически была непригодна «к условиям экс
плуатации из-за ¡несоответствия мощностей и типов навесных орудий, 
а такж е из-за .необходимости использования особого качества горюче
го, дефицитного в Восточном П акистане.

При отсутствии необходимых технических специалистов, какой-ли
бо ремонтной базы, устойчивой сети снабж ения горючим и т. д. п р ак 
тика «применения тракторов была «скорее «печальным опытом преодоле
ния трудностей, которые создавались самым фактом наличия непригод
ных в условиях Восточного П акистана м аш и н»6.

И зменилось ли «положение в Восточном П акистане за последние 
годы?

К орпорация сельскохозяйственного развития Восточного П акистана 
приняла в 1961 г. проект использования тракторов на 1960— 1965 гг. 
(табл. 2), который в известной «степени отраж ал влияние распростра
ненной идеи о спорности экономической целесообразности широкой ме
ханизации сельскохозяйственных работ в провинции из-за сущ ествую 
щего Огромного избытка дешевой «рабочей силы в деревне.

Стоимость осуществления указанного проекта определялась в 
57,9 «млн. рупий. П ланировалось, что в течение последующих пяти лет 
первоначальные затраты  Корпорации будут возмещ ены за счет прибы 
лей государственных ферм, где предполагалось использовать технику,

Т а б л и ц а  2

Планируемый объем механизированных работ*

Год
Число

тракторов

Площадь, намечен
ная к обработке 

при помощи 
тракторов (акры)

Число
насосов

Площадь 
возможной 

ирригации (акры)

1960/61 140 18 200 1924 104000
1961/62 160 20 800 2825 174 530
1962/63 160 20 800 3755 254 630
1963/64 160 20 800 4855 347130
1964/65 166 21 000 5855 417 130

* «One year of E.P.A.D.C.», Dacca, ;1I9G2, p. 211; «Mechanized ciil'tliivation 
and power pump limigiatiion...», ,pp. 5, 8.

4 По данным доклада, общее число используемых в Восточном Пакистане тракто
ров значительно больше, чем указывается в других источниках. Такое завышение объ
ясняется, вероятно, включением в это число тракторов, находившихся в распоряжении 
Лесного департамента Управления сельского хозяйства.

5 P. J. Venable, Report to the Government of East Pakistan..., pp. 11— 12.
6 Ibid.
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и за счет сдачи в аренду тракторов и насосов сельскохозяйственньш  ко 
оперативам и отдельным зем левладельцам  7.

По данным итогов выполнения первых трех лет пятилетнего плана 
П акистана, число тракторов, находивш ихся в  ведении государственных 
организаций Восточного П акистана, составило в 1960/61 г.— 92, в 
1961/62 г.— 125 и в 1962/63 г.— 157. П лощ адь ж е обработанны х при по
мощи тракторов зем ель составила соответственно 9 тыс., 8100 и 18 328 
акров 8. Н есмотря на несомненные сдвиги (увеличение площ ади обра
батываемых тракторами земель в два р а з а ) , коренного перелома в поль
зу усиления темпов механизации сельскохозяйственных работ в Восточ
ном П акистане не произошло.

М атериалы , собранные Сельскохозяйственной академией в Комил- 
ле, касаю тся перспектив механизации сельского хозяйства в П акистане, 
ее целесообразности и необходимости.

Сельскохозяйственная академия в Комилле была основана как  го
сударственная организация в 1959 г. и в  конце того ж е года н ачала осу
ществление экспериментального проекта создания кооперативного цент
ра. При академии была создана Ц ентральная кооперативная ассоциа
ция и Учебный центр.

Основной задачей деятельности академии и созданных на ее базе  
организаций бы ла перестройка сельскохозяйственного производства на 
основе кооперирования и использования техники. Кредитование создан 
ных усилиями академии сельскохозяйственных кооперативов происходи
ло через Центральную  кооперативную ассоциацию, под валю тно-финан
совый контроль которой позднее было передано и использование при
надлеж ащ их академии тракторот.

Комилльский эксперимент имеет общ енациональное значение, так  
как  по решению центрального правительства опыт й полож ительные 
результаты  этого эксперимента долж ны  быть распространены по всей 
провинции.

Проведенный силами академии в Комилле обзор развития системы 
зем левладения и зем лепользования в деревне Д ханиш вар рисует ти
пичную для Восточного П акистана картину жизни простых людей этой 
провинции 9:

Год Число
семей

Число
жителей

Число
домов

Обрабаты
ваемая
земля

(акры)
Плуги

Рабо
чие
быки

Коровы 
и нера
бочие 
быки

Число 
людей 

на 
1 акр

Коли
чество 
скота 

на 1 акр

1894
1960

26
77

130—180
426

68
163

116
151

26
41

45
80

19
108

1,3
2,8

0,5
1.2

Иными словами, в 1960 г. каж ды й  акр земли долж ен был не толыто 
обеспечить занятость и прожиточный минимум для вдвое большего чис
ла  людей, чем в  1894 г., но и принять на себя вдвое большее количест
во домаш них животных.

7 «Mechanized cultivation and power pump irrigation in East Pakistan», Dacca, 
January 1962, pp. 5, 8.

8 «Mid-plan review of progress in 1960/61— 1961/62 under the Second five-year plan»,. 
Karachi, October 1962, p. 22; «Economic survey of East Pakistan, 1963—64», Dacca* 
1964, p. 12.

9 «Introduction of tractors...», pp. 2—3.
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П оложение в деревне Д ханиш вар не является исключением. П лот
ность населения в целом по району К амилла составляла, по данным на 
1961 г., 1680 человек на 1 кв. милю 10.

По утверждению  авторов обзора, если в большинстве стран увели
чение поголовья скота на единицу площ ади обрабаты ваемой земли счи
тается показателем развития сельского хозяйства, то в условиях Во
сточного П акистана такое увеличение — п оказатель  растущ ей «конку
ренции» меж ду крестьянами и домаш ними животными. В Восточном 
П акистане нет пастбищ  для выпаса скота. О брабаты ваем ая зем ля д о лж 
на одновременно обеспечивать продуктами питания крестьянина и его 
семью и кормами домаш них животных. Производства кормов для сво
бодной реализации на ры нках в провинции нет. Ежегодное увеличение 
«нагрузки» на землю в Восточном П акистане происходит в условиях 
сохранения орудий и средств производства, которые сущ ествовали и 
30 и 50 лет назад.

У экономистов самых различных направлений нет сомнений, что 
существующие в провинции мощности сельскохозяйственного производ
ства не могут обеспечить прожиточный 'минимум ее населения.

Ежегодный зерновой дефицит в 300—500 тыс. т стал  хроническим 
явлением в  экономике Восточного П акистана. При сущ ествующих тех
нике и уровне развития производительных сил в сельском хозяйстве и 
на базе практикуемой агрикультуры зем леделия невозможно какое-ли
бо радикальное увеличение производства. Не мож ет облегчить тяж елого 
полож ения и увеличение общего числа заняты х сельскохозяйственных 
рабочих.

О бработка 1 акра земли под рисом требует затраты  определенного 
количества ручного труда. Увеличение количества затраченного ручно
го труда свыш е оптимально «необходимого» будет означать снижение 
производительности труда и последующую нерентабельность ведения 
самого хозяйства. Поэтому существующие в Восточном П акистане в о з 
можности увеличения числа заняты х сельскохозяйственных рабочих и 
соответственно ручного труда не могут дать  пропорционального увели
чения количества производимой продукции. Скорее наоборот, каж дое 
такое увеличение ведет к падению производительности труда в сель
ском хозяйстве и увеличению имею щ ихся трудностей.

Частичное улучш ение агрикультуры зем леделия и, в  частности, уве
личение количества используемых удобрений, улучшенных сортов се
мян, несомненно, мож ет повысить урожайность полей и снизить остро
ту зернового дефицита в провинции. О днако эти мероприятия не могут 
решить ©сего комплекса противоречий развития производительных сил 
в сельском хозяйстве Восточного П акистана.

По данным материалов эксперимента в Комилле, проблема внедре
ния тракторов в сельское хозяйство обостряется в связи с тем, что усло
вия для расш ирения поголовья рабочего скота крайне ограниченны. В 
одном из экономических обзоров, подготовленных в академии, говорит
ся: «Экономика (сельского хозяйства достигла такого критического уров
ня развития, когда тягловой силой в сельском хозяйстве вместо быков 
долж ен стать  человек, ибо зем ля уж е не в состоянии содерж ать рабо
чий скот» и .

10 Ibid., p. 7.
11 «A new rural co-operative system for Comilla thana» (Second annual report, 1962), 

p. 56.
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С ледовительно, внедрение тракторов и других машин в 'сельскохо
зяйственное производство провинции — объективно закономерный про* 
цесс развития производительных сил в деревне, процесс, который не мо
жет быть отвергнут 'объяснениями об особых, специфических условиях, 
существующих в  -бенгальской деревне. К ак отмечалось в  одном из эко
номических докладов, «тракторы долж ны быть внедрены так быстро, 
как  это позволяю т экономические и человеческие ресурсы » '12.

Совершенно очевидно, -что механизация основных сельскохозяйст
венных работ мож ет не только улучш ить техническую базу сельского 
хозяйства, но и будет способствовать изменению характера сущ ествую 
щих в Восточном П акистане форм зем левладения. И спользование м а
шин в  сельском хозяйстве провинции требует хотя бы временного (на 
период обработки) объединения мелких земельных участков. Это п р и з
нается и авторами докладов.

Необходимость улучшения производства сельского хозяйства Во
сточного П акистана и признание ф акта, что в провинции практически нет 
хозяйств, которые могли бы быстро перерасти в  крупные механизиро
ванные капиталистические фермы, побуж даю т правительство или идти 
на «создание полугосударетвенных прокатны х 'станций, немногочислен
ный тракторны й п ар к  которых обрабаты вает на условиях аренды поля 
членов пока еще очень малочисленных сельскохозяйственных кооперати
вов, или использовать тракторы  и другую технику на опытных фермах, 
находящ ихся в ведении Корпорации сельскохозяйственного развития.

-Приводимые в докладах  сотрудников академии в Комилле м атериа
лы неопроверж имо доказы ваю т, что без механизации улучшение сель
скохозяйственного производства невозможно. Особый интерес представ
ляю т в этом отношении данные, характеризую щ ие сущ ествующие в сель
ском хозяйстве провинции орудия труда и тягловую  -п л у  (вариант 1)? 
в их сравнении с  перспективами использования машин, и прежде всего 
трактора (вариант 2).

О коло 80% всей обрабаты ваемой земли зан ята под посевами риса. 
Поэтому проблем а механизации сельскохозяйственных работ в провин
ции — это в основном проблем а возможности использования машин в 
производстве указанной культуры. Производство риса вклю чает следую 
щие основные процессы: 1) первоначальная пахота участка; 2) подготов
ка почвы к  посеву (вклю чая культивацию ); 3) посев или транспланта
ция; 4) уборка урож ая; 5) обмолот.

Вариант 1. Обработка рисовы х полей с использованием  
рабочих быков и плугов

По имею щ имся данным, стоимость одного рабочего быка в  п ро
винции составляет 300—400 рупий, плуга — 24 рупии, содерж ание одно
го быка в  год  определяется примерно в  400—410 рупий, стоимость арен
ды одного быка в день составляет 6 рупий, а наем рабочей силы (один 
человек) на рабочую  смену — 1,5 рупии 13.

•Пара быков, которая тянет деревянный (с металлическим покрыти
ем) плуг, м ож ет обработать (3 пропаш ки) 0,5. акра в  день, раб о тая  в  две 
смены, причем при сущ ествующей, падаю щ ей из года в  год, тягловой

12 1Ыс1., р. 57.
43 «1п1го(1исЦоп о! ЦасЩгБ...», рр. 6, 55, 61.
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силе ¡быка, определяемой в 0,4 л. с.14, это достигается с -большим трудом. 
Через два часа работы  с таким плугом быки резко сниж аю т темп и через 
четыре часа вы ходят из строя.

Стоимость обработки 0,5 акра будет определяться в 15 рупий (н а
ем двух человек и двух быков) и, следовательно, 1 акра (три стадии) — 
в 30 рупий. Одна вспаш ка или боронование 'обходится в 10 рупий. По 
имеющимся данным, для обработки поля под рис при помощи плуга и 
быков необходимо четыре, а иногда и п ять заходов. Таким образом, 
стоимость полной 'годовой обработки 1 акра при помощи быков и д е 
ревянного плуга может быть определена в 40—50 рупий 15.

Не следует, однако, думать, что в условиях П акистана каж дое 
крестьянское хозяйство обеспечено рабочим скотом и плугами. По д ан 
ным одного из обзоров условий занятости в сельском хозяйстве Восточ
ного П акистана, в  одной из типичных деревень провинции (взятой в 
качестве базы  для научного исследования) на 129 семей имелось 107 
голов скота, в том числе всего 27 быков; 109 семей из 129 не имели бы
ков в своем хозяйстве. Только у 5% семей были собственные плуги, у 
остальных — в лучшем случае один и лу  г на два хозяйства 16.

А налогичная картина и по всей провинции в целом: 2100 тыс. хо
зяйств (примерно 35% общего числа) не имели рабочих быков. В хо
зяйствах с участками до 2,5 акра, составляю щ их 51% общего числа хо
зяйств провинции, 59% зем левладений не имело рабочего окота. Д ля 
средних землевладений (размеры  участков — от 2,5 до 12,5 акра) этот 
процент снижается до 10 17. С амо по себе содерж ание быка не под 
силу хозяйствам , имеющим менее 3—4 акров земли 18.

По данным одного из экономических обследований, проведенных 
в Индии еще до раздела, в условиях Бенгалии парой средних быков 
можно обработать 3,3 акра земли 19 (10 бигхов), не сниж ая качества 
пахоты и не повы ш ая оптимальной интенсивности труда животных. Е с
ли принять эти данные за  основу расчетов, то можно предположить, что 
имеющиеся в Восточном П акистане 6675  430 рабочих быков 20 могут ус
ловно обработать лишь 11 млн. из имеющихся 18,8 млн. акров посев
ных площ адей.

Н е лучш е полож ение и с наличием плугов в Восточном П акистане.
П о  данным сельскохозяйственной переписи 1960 г., на 6 464 400 хо

зяйств в провинции имеется лиш ь 5 171 750 плугов (в абсолютном боль
ш инстве— деревянны е). В среднем на один -плуг приходится 3,7 акра 
земли. В группе хозяйств размером до 2,5 акра, составляю щ их 51% об
щего числа, на каж ды е пять хозяйств имеется лиш ь два плуга 21.

Следовательно, больш инство хозяйств провинции вынуждено арен
довать пару быков и (в больш инство случаев) плуг.

Таким образом , в Восточном П акистане при введении машинной о б 
работки полей в действительности не возникает проблемы «вытеснения» 
быков из хозяйств и их замены машинами. Существует лиш ь проблем а

14 Ibid., р. 5; «Some aspect of rural capital formation in East Pakistan», Dacca, 1963, 
p. 44.

15 «The pattern of agricultural unempoyment», Dacca, 1962, p. 12.
16 «Introduction of tractors...», pp. 2—3.
17 «The Dacca times», 3.V.1963.
18 «Introduction of tractors...», p. 8.
19 Cm. «Some aspect of rural capital formation...», p. 45.

20 «1960 Census of agriculture, All·Pakistan», vol. I ll, Report 1, Karachi, 1964, p. 52, 
table 39.

21 Ibid., p. 43, table 20.
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необходимости внедрения более производительной и рентабельной тяг
ловой силы. Тот факт, что для большинства крестьянских хозяйств 
аренда быков (как  единственный путь решения проблемы обработки 
полей) неизбеж на, сам по себе усиливает аргументы в пользу более ш и
рокого внедрения машин.

Д анны е эксперимента в Комилле, обобщенные в 'материалах « ва
рианта 1», убедительно опровергаю т доводы противников механизации 
сельского хозяйства. Они доказы ваю т, что решение задачи  увеличения 
сельскохозяйственного производства наталкивается на необеспечен
ность хозяйств тягловой силой. Возможности ж е для расш ирения по
головья рабочего окота крайне ограниченны. В этих условиях примене
ние сельскохозяйственных машин становится единственным выходом 
для обеспечения сельскохозяйственного производства тягловой силой.

Вариант 2. Обработка рисовы х полей  с использованием  тракторов

П роведенные в провинции эксперименты и некоторый накопленный 
опыт показы ваю т, что трактор целесообразно использовать для первона
чальной пахоты  сразу ж е  после снятия осеннего урож ая (ам ан ). В тече
ние многих десятилетий крестьянин после снятия осеннего урож ая остав
лял участок пустовать. Этот период длился, как  правило, с декабря по 
апрель и определялся двум я обстоятельствами. Во-первых, в это вре
мя зем ля относительно сухая и пахота с помощ ью  быков затруднена. 
Крестьянин начинает обработку поля с началом  сезона дождей, когда 
влаж ную  почву легче обрабаты вать. Во-вторых, крестьянин занят об
молотом собранного риса. П оэтому использование трактора для п ах о 
ты сразу  ж е после осеннего урож ая не только сохраняет непрерывность 
процесса обработки и способствует улучшению структуры почвы, но и 
(главное!) практически не «вытесняет» рабочих рук из сферы сельскохо
зяйственного производства, о чем вы сказы вается так  много опасений, 
ибо в  это врем я крестьянин полностью занят обмолотом.

В условиях Восточного П акистана один трактор мож ет обработать 
6— 8 акров земли в день 22. Применение трактора сокращ ает время, з а 
трачиваемое на обработку земли, а более ранние посевы даю т выигрыш 
во времени и в условиях ирригации (позволяют снимать три урож ая в  
год.

Эксперименты, проведенные в Восточном П акистане, показы ваю т, 
что пахота с использованием трактора в 2—3 р аза  качественнее по ср ав 
нению с обработкой земли быками и деревянным плугом. П ри механи
зации сельскохозяйственных раб от урож айность полей повы ш ается не 
менее чем на 20% . Затраты  ручного труда при прополке поля, всп ахан 
ного трактором, сокращ аю тся ¡почти в д в о е 23.

И так, «следует признать, что использование трактора при обработке 
рисового поля может содействовать решению основной проблемы  — по
вышению урожайности и в  конечном итоге увеличению производства 
риса в провинции.

Но законна постановка вопроса: окупит ли прирост урожайности 
затраты  в  случае применения трактора и являю тся ли эти затраты  боль
шими, чем при использовании быков?

22 «1гйго(1исиоп о! 1гас1огз...», р. 47.
23 1Ь1<1, р. 48.
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Рассмотрим указанную  проблему на основе данных, имеющихся 
в нашем распоряжении.

Проведенные Сельскохозяйственной академией в Комилле экспери
менты показы ваю т, что для производства риса необходимы две пропаш 
ки трактором с одновременной обработкой отвальными дисками и одна 
пропаш ка с помощью быков в сезон дож дей вместо обычных пяти вспа
шек и боронования с помощью быков.

А кадемия в Комилле предоставляла тракторы  для обработки полей 
близлеж ащ их деревень на условиях аренды за 50 рупий в день. Эта 
стоимость аренды трактора вклю чала в себя покрытие расходов по 
амортизации, стоимость горючего, обслуживание, оплату работы тр ак 
ториста и другие издержки. Таким образом , стоимость обработки акра 
земли трактором  долж на была составить 8,34 рупии (при условии о б р а
ботки 6 акров земли в день). О днако в среднем крестьянин платил за 
вспаш ку и боронование 1 акра при помощи трактора 12,5 ру п и и 24.

И сходя из этого, стоимость полной годовой обработки 1 акра посе
ва долж на определяться: две обработки при помощи трактора — 25 ру
пий и одна обработка плугом с помощью б ы к о в — 10 рупий, т. е. всего 
35 рупий. Следовательно, в  случае использования вместо быков тракто
ра крестьянин может иметь при обработке акра земли экономию 15 ру
пий при пяти заходах и 5 рупий — при четырех.

З а  счет повышения урожайности при механизации сельскохозяйст
венных работ можно иметь дополнительно 3—4 маунда риса с акра, и 
«прибыль» крестьянина возрастет до 50— 70 рупий 25.

Экономические выгоды крестьянских хозяйств, арендующих тракто
ры, находятся в прямой зависимости от стоимости аренды тракторов, 
которая в свою очередь определяется расходами по их содержанию. Ве
личина этих расходов составляет примерно 25% стоимости т р а к т о р а 26 
{10% — ам ортизация из расчета «жизни» трактора в 10 лет, 6% — про
цент на капитал, 5 % — ремонт и технический уход, 4 % — другие из
держ ки, вклю чая налоги, хранение и т. д.) и равна 3500 рупий в год 
(при 'стоимости трактора в Восточном П акистане 14 тыс. рупий). Если 
трактор будет использоваться 50 дней в году, то его аренда долж на 
приносить не менее чем 70 рупий в день; при 100 днях работы — 35 ру
пий и при 175 днях (ж елательное число рабочих дней) — 20 рупий в 
день.

Если стоимость горючего и работы тракториста в течение одного 
дня определяется примерно от 15 до 20 рупий, то в этом случае «рента
бельная сдача в аренду» трактора будет определяться суммами: при 
50 рабочих днях — 90 рупий, при 100 рабочих днях — 55 и при 175 р а 
бочих днях — 40 рупий в день.

По имеющимся данным, находящ иеся в распоряжении академии в 
К омилле тракторы использовались в среднем только около 40 дней 27.

Если стоимость аренды трактора в день, установленная в  акад е
мии, определялась в 50 рупий (вклю чая стоимость горючего и работу 
водителя), то можно считать, что расходы по содержанию  тракторов ак а 
демии были несколько выш е вырученных сумм. Согласно публикуемым 
академией данным, тракторы  долж ны работать не менее 60 рабочих

24 Ibid., pp. 47, 55, 57.
25 P. J. Venable, Report to the Government of East Pakistan...
26 «A new rural co-operative system for Comilla thana» (Second annual report, 1962),

p. 61.
27 Ibid., p. 63.
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дней в «году, чтобы гарантировать самоокупаемость их использования 28.
При этом следует учесть тот факт, что отдельные тракторы  в са- 

мой академии были заняты  до 100 рабочих дней и что небольшой тр ак 
торный парк работал в условиях отсутствия необходимой ремонтной б а 
зы и специалистов. Чем шире будут прим еняться тракторы  в хозяйстве 
крестьян, тем деш евле будет обходиться содерж ание тракторов опыт
ным хозяйствам и прокатным станциям.

Эксперименты, проводимые *в Комилле, могут рассм атриваться не 
только как  пример образцово-показательного хозяйства, сущ ествую щ е
го при дотации государства, но и как экономически оправданное и рен
табельное начинание в области механизации сельского хозяйства п ро
винции в целом. Опыт использования тракторов на базе С ельскохозяй
ственной академии в |Комилле в 1962— 1963 гг. еще раз подтвердил 
существующую объективную необходимость механизации сельскохозяй
ственных работ в провинции.

Н адо отметить, что сельскохозяйственные кооперативы, объединяе
мые государственной Кооперативной ассоциацией в Комилле, охотно 
использую т предоставляемы е им в аренду тракторы. Так, 35 членов к о 
оператива К ам аланпур Д ай ка  в сезон 1961 г. обработали тракторами 
72 акра из 87,3 акра земельной площ ади, приходящ ейся на всех членов 
кооператива, т. е. здесь практически пользовались тракторам и не толь
ко те, кто не имеет быков и плугов, но и имеющие их 29. Этот ф акт под
черкивает понимание крестьянами экономических выгод механизации.

П о данным наблюдений в академии, владельцы  участков до 2—2,5 
акра являю тся самыми активными сторонниками системы аренды тр ак 
торов.

П рактика использования тракторов отдельными крестьянами или 
группой крестьян — членов сельскохозяйственных кооперативов, объе
диняемых Кооперативной ассоциацией в Комилле, не только реш ает воп
росы чистой экономики, но и затрагивает проблемы ¡психологии мелко
го производителя и вы нуж дает последнего, несмотря на устойчивость 
сложивш ихся десятилетиями форм ведения мелкотоварного хозяйства, 
постепенно принимать новые формы организации труда и сельскохо- 
з я йственно го п роизв о д ств а .

Н аряду  с трудностями, 'связанными с временным объединением 
мелких землевладений на период обработки поля трактором, возникает 
еще одно противоречие. М ногие мелкие зем левладельцы  при первом ж е 
улучшении своего экономического положения, достигнутого именно в 
результате использования арендуемых тракторов, стрем ятся немедлен
но приобрести п ару  рабочих быков, видя в  этом улучш ение своего эко
номического статута. Став хозяином одного или пары быков, крестьянин, 
как правило, отказы вается от последую щей аренды трактора и тем с а 
мым вновь лиш ается преимуществ механизированного рентабельного 
хозяйства. Этот ф ак т  еще раз подчеркивает настоятельную  необходи
мость проведения в Восточном П акистане более глубоких социальных 
изменений и ликвидации тех условий, при которых возмож на консерва
ция тяж елого экономического наследия прошлого.

В последнем обзоре деятельности Кооперативной ассоциации С ель
скохозяйственной академии в  Комилле имеется ссылка на 'существую-

28 «А new rural co-operative system for Comilla thana» (Third annual report, 1963), 
1963, p. 25.

29 «А new rural co-operative system for Comilla thana» (First annual report, 1961), 
1961, pp. 43, 53.
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щие ¡планы © будущ ем отказаться от организации централизованной м а
шинно-тракторной «станции, «предоставляющей технику ¡в аренду, и про
давать  тракторы  «непосредственно сельскохозяйственным кооперативам, 
сохраняя в св'оем «ведении техническую станцию  по ремонту и О'бслужи- 
ванию  машин. О днако имею щ иеся в распоряж ении Кооперативной ас 
социации и Сельскохозяйственной академии 20 тракторов не реш аю т 
проблем механизации сельскохозяйственого производства в провинции 
независимо от того, где эти машины будут находиться — на централь
ной станции в академии или ж е во владении кооперативов.

П роблема механизации сельского хозяйства неразры вно 'связана 
с решением аграрного вопроса в целом. Только на основе его решения 
в пользу основных масс крестьян и создания максимально благоприят
ных условий кооперирования крестьянских хозяйств мож ет быть реш е
на и проблема механиза1Ц«ии.

Следует в то ж е  время признать, что те первые шаги, которые д е
лаю т правительство П акистана и различные государственные «организа
ции и научные центры «по изучению путей механизации и применению 
сельскохозяйственных м аш ин на практике, несомненно заслуж иваю т 
внимания. Эксперимент в К амилле со всей убедительностью  доказал  
рентабельность применения машин в крестьянском хозяйстве, а такж е 
тот факт, что механизация не только не противоречит, но, напротив, 
способствует решению проблемы «свободных рабочих рук в деревне и 
наделения крестьянских хозяйств рабочим скотом и инвентарем. Этот 
эксперимент привлек такж е внимание к вопр«осам кооперирования сель
ского хозяйства, п оказав , что кооперация предоставляет наиболее эф 
фективные условия для механизации.

М еханизация «сельского хозяйства непосредственно связан а с  п р о 
мышленным развитием страны, внеш ней торговлей и финансам«и («мо
билизация средств для создания прокатны х станций и показательны х 
хозяйств, закупка тракторов в других странах  на наиболее приемлемых 
для Пакиста'на условиях, наконец, «созда«ние собственной тракторной 
промы ш ленности).

Таким образом , проблем а «механизации составляет неотъемлемую  
ча«сть коренной перестройки экономики страны в целом.
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