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На базе анализа социальной структуры стран Азии и Африки автор 
исследует причины, позволившие вооруженным силам играть относительно 
самостоятельную роль в политической жизни новых национальных госу
дарств, раскрывает особенности социального происхождения, идеологиче
ского формирования офицерства, роль и место армии в развивающемся 
обществе. На конкретных примерах рассматривается вопрос о прогрессив
ной и реакционной роли армии в политике и о предпосылках и условиях 
успеха военных переворотов. Специальный раздел посвящен политике 
империализма в отношении вооруженных сил развивающихся стран. 
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В В Е Д Е Н И Е 1 

Рухнула колониальная система, и на арену мировой поли
тики вышли десятки новых, независимых государств. Сбы
лось предвидение В. И. Ленина, который писал, что народные 
массы Востока «поднимутся, как самостоятельные участники, 
как творцы новой жизни», что «за периодом пробуждения 
Востока в современной революции наступает период участия 
всех народов Востока в решении судеб всего мира» [17, 328] ]. 
Началась новая эра в международных отношениях. 

Политическая независимость — первый и необходимый 
шаг к полному освобождению от колониального господства, 
создающий предпосылки для ликвидации всех видов импе
риалистического гнета. Однако сама по себе она не несет 
избавления от империалистической эксплуатации. Для ее лик
видации, без которой невозможно преодоление вековой отста
лости, необходимы серьезные внутренние социальные пре
образования. Речь идет не только о перестройке старой 
колониальной структуры экономики, но и о подлинном, рево
люционном преобразовании всего общества. Решить эту ги
гантскую задачу нельзя без помощи социалистических госу
дарств, без использования тех исключительно благоприятных 
экономических и политических возможностей, которые создает 
для развивающихся стран противостоящая империализму со
циалистическая система. Сущность преобразований зависит 
также от осуществляющей их власти, характер которой в свою 
очередь во многом определяется классовой структурой обще
ства. Колониальная эксплуатация обусловила неразвитость и, 
как следствие, слабость основных классов («основных» с точ
ки зрения структуры развитого капиталистического обще
с т в а ) — буржуазии и пролетариата. За исключением не
многих стран (Индия, Филиппины), промышленная буржуа
зия не определяет лицо капиталистического класса освобо
дившихся стран — главную роль в нем играют представители 

1 Цифры в прямых скобках означают: первая — помер в приложенной 
к книге библиографии, следующие — номера страниц. 
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торговой б у р ж у а з и и , спекулянты, подрядчики-строители, мак
леры, современные компрадоры, лица , в к л а д ы в а ю щ и е капи
т а л ы в непроизводительную сферу. В большинстве стран , о 
которых идет речь, промышленный пролетариат недостаточно 
силен, зрел и политически организован . 

Эти особенности классовой структуры определили высокий 
удельный вес в обществе , значительную роль в политической 
ж и з н и промежуточных и средних социальных с л о е в 2 , и преж
де всего с л у ж а щ и х государственных учреждений и интелли
генции — преподавателей высших и средних учебных заведе
ний, лиц свободных профессий, объединяемых иногда назва 
нием «новые средние слои», в том числе военной интеллиген
ции, т. е. офицерства . 

Офицерство , имея в своем распоряжении вооруженную 
силу, всегда о б л а д а е т потенциальной в о з м о ж н о с т ь ю насиль
ственно воздействовать в том или ином направлении на по
литику страны. Ф а к т ы последних двух десятилетий показы
вают, что во многих с т р а н а х офицерство в полной мере 
использует эту возможность . Только за последние 10 лет 
произошло свыше 30 у д а в ш и х с я военных переворотов при
мерно в 30 странах Азии, Африки и Л а т и н с к о й Америки . Это 
свидетельствует об установившейся традиции в м е ш а т е л ь с т в а 
армии в политику стран «третьего мира» . Во многих государ
ствах трех континентов переход власти к военным у ж е не 
исключение, а почти правило . Речь идет не о случайных сов
падениях , а об определенной закономерности . 

Д о последнего времени эта закономерность почти не изу
ч а л а с ь нашей наукой. А н а л и з классовой структуры общества 
в экономически отсталых странах ограничивался главным 
образом классами , у к л а д ы в а в ш и м и с я в рамки «четырехчлен
ной формулы» — пролетариат , крестьянство, б у р ж у а з и я , по
мещики. Интеллигенция , промежуточные слои, армия , к а к 
правило , почти не входили в поле зрения исследователей , и 
л и ш ь за последнее в р е м я эти социальные категории, серьез
н а я роль которых в общественной ж и з н и р а з в и в а ю щ и х с я 
стран очевидна, стали предметом изучения в наших трудах . 

Н а с т о я щ а я работа — это попытка в какой-то мере воспол
нить пробел в нашей науке , з а н и м а ю щ е й с я исследованием 
классов и классовой борьбы в р а з в и в а ю щ и х с я странах . З а д а 
ча книги — выявить закономерности, обусловившие в после
военный период в р я д е стран Азии и Африки выход армии на 

2 Под промежуточными слоями мы подразумеваем предпролетариат, 
полупролетарские элементы, ремесленников, мелких торговцев и мелких 
предпринимателей, т. е. городскую Мелкую буржуазию и городские низы. 
Они занимают промежуточное положение между буржуазией и пролета
риатом. К средним слоям мы относим служащих, лиц свободных профес
сий, студенчество, основную часть офицерского состава. 
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политическую арену, п р о а н а л и з и р о в а т ь причины и предпосыл
ки резкого усиления в м е ш а т е л ь с т в а вооруженных сил в поли
тическую ж и з н ь молодых национальных -государств, н а б л ю 
д а е м о г о в последние 10—15 лет. 

Р о л ь армии в политической ж и з н и различных ' стран д а л е 
ко не одинакова . В одних — при помощи армии были уста
новлены революционно-демократические р е ж и м ы . В других, 
а т аких стран большинство ,— армия не способствовала их 
становлению. Н а й т и общий з н а м е н а т е л ь сложно . В И р а к е , 
например , а р м и я была а в а н г а р д н о й силой в осуществлении 
антиимпериалистической революции 1958 г., а в последую
щий период во многом препятствовала развитию прогрессив
ных социальных тенденций. В Индонезии армия была одной 
из сил антиимпериалистической революции, но затем анти
коммунизм ее руководства привел к тому, что именно она 
д в а ж д ы нанесла т я ж е л ы й у д а р по левым о р г а н и з а ц и я м . 
Т а к и м образом, д а т ь однозначную оценку прогрессивности 
или реакционности роли армии в м а с ш т а б е всего послевоен
ного периода не п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м . Д а ж е в стра
нах , вступивших на некапиталистический путь развития , да 
л е к о не все военные п о д д е р ж и в а ю т прогрессивные тенден
ции, о чем свидетельствуют события в О А Р , связанные с 
израильской агрессией 1967 г. Поэтому одна из главных 
з а д а ч р а б о т ы — н а щ у п а т ь корни тех консервативных, анти
демократических тенденций, которые в той или иной мере 
присущи офицерскому корпусу р я д а р а з в и в а ю щ и х с я стран. 

Стремление к абсолютно четкой классификации армий 
р а з в и в а ю щ и х с я стран в соответствии с их ролью и государ
ственной деятельностью не представляется целесообразным. 
Т а группировка , к о т о р а я проводится в работе , носит услов
ный х а р а к т е р : имеется в виду выявить общие черты, прису
щ и е а р м и я м «третьего мира» , и специфику р е ж и м о в , возник
ших в странах , где а р м и я пришла к власти . 

М о н о г р а ф и я не претендует на полный и всесторонний 
о х в а т столь широкой темы, к а к политическая роль армии 
в Азии и Африке . П р о а н а л и з и р о в а т ь эту роль во всех стра
нах , где а р м и я выступает к а к политическая сила, одному 
автору невозможно . Р я д стран, з а с л у ж и в а ю щ и х исследования 
(Турция, Алжир , П а к и с т а н ) , остался за р а м к а м и работы. 

Поскольку м о н о г р а ф и я не ставит з а д а ч е й исследование 
военных вопросов, то такие проблемы, к а к военные доктрины 
а р м и й р а з в и в а ю щ и х с я стран, военная подготовка и т. п., в 
ней не з а т р а г и в а ю т с я . 

П о х а р а к т е р у своего возникновения армии стран Азии и 
А ф р и к и м о ж н о р а з д е л и т ь на четыре типа: а) армии неколо
ниальные, т. е. армии бывших полуколоний, ф о р м а л ь н о счи
тавшихся суверенными государствами и о б л а д а в ш и х воору-
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ж е н н ы м и с и л а м и еще до периода , когда в той или иной фор
ме обозначилось влияние колониализма . К ним относятся 
а р м и и Турции, И р а н а , Эфиопии, Афганистана , Т а и л а н д а , 
Й е м е н а ; б) бывшие колониальные армии, т. е. созданные ко
л о н и з а т о р а м и и «унаследованные» национальной в л а с т ь ю 
Индии , П а к и с т а н а , И р а к а , Сирии, Египта , Конго ( К и н ш а 
са) и некоторых других; в) армии, возникшие в ходе н а 
ционально-освободительной войны ( Б и р м а , Индонезия , Ал
ж и р ) , и г) армии, созданные после о б р а з о в а н и я н а ц и о н а л ь 
ных государств (к ним относится большинство армий а ф р и 
канских с т р а н ) . 

В а р м и я х первого и второго типа высший к о м а н д н ы й 
состав связан со старыми привилегированными к л а с с а м и , 
военное о б р а з о в а н и е и идеологическую обработку он полу
чил в военных учебных заведениях метрополий. Генералитет 
консервативен и склонен к прозападной ориентации. О д н а к о 
в некоторых странах (Египет, Йемен , Сирия) в ходе револю
ционных переворотов старый генералитет был в основном 
отстранен, и сейчас эти армии по х а р а к т е р у своего руководя 
щего состава б л и ж е к а р м и я м типа «в» и «г». Армии типа 
«в» имеют наиболее молодой и наименее профессиональный 
(в классическом смысле слова) высший командный состав ; 
это молодые революционеры в основном из разночинной ин
теллигенции, посвятившие себя военной карьере в период 
войны за независимость . П р а в д а , многие из них успели за 
прошедшее в р е м я изрядно «опрофессионализироваться» и ус
воить некоторые х а р а к т е р н ы е черты милитаристской бюро
кратии . Армии типа «г», выросшие в основном из полицей
ских сил, не имеют боевого опыта и политического п р е с т и ж а . 

С о з д а в а я армии, колониальные власти стремились вербо
в а т ь как солдат , т а к и офицеров либо из национальных мень
шинств , либо из жителей отдаленных и наиболее отсталых 
районов . Это была сознательная политика, н а п р а в л е н н а я на 
создание н а д е ж н о г о д л я колонизаторов состава вооруженных 
сил колоний (в отсталые районы проникновение передовых, 
патриотических идей з а т р у д н е н о ) , на р а з ж и г а н и е в р а ж д ы 
м е ж д у антиимпериалистически настроенным населением 
больших городов и крестьянами и горцами, с о с т а в л я в ш и м и 
солдатскую массу. Т а к и м и с о о б р а ж е н и я м и деспотическая 
в л а с т ь руководствовалась и в более развитых странах . 

Так , например , в М а р о к к о а р м и я р е к р у т и р о в а л а с ь пре
имущественно среди берберского населения ; считалось , что 
горцы-берберы будут в р а ж д е б н о относиться к а р а б с к о м у 
городскому населению. В Нигерии и Гане колониальные в л а 
сти предпочитали вербовать в а р м и ю представителей племен 
отдаленных северных мусульманских районов, в противовес 
более культурному и в основном христианскому н а с е л е н и ю 
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южных областей. До 1961 г. 80% унтер-офицерского состава 
были выходцами из северных районов. В Кении англичане 
избегали набирать в армию представителей наиболее разви
того в культурном отношении племени кикуйю. 

В Индии военнослужащие вербовались в основном из 
сикхов, в Бирме — из каренов (к 1949 г. большинство офице
ров и почти половину солдат бирманской армии составляли 
карены). В Пакистане вербовка в армию производилась в 
отсталых патанских племенах и племенах Панджаба. В Ин
донезии голландцы старались в первую очередь использовать 
не мусульманское население главных островов, а христиан
ское меньшинство Северного Целебеса и Амбона. Фран
цузские колонизаторы в Сирии делали ставку на предста
вителей религиозных и языковых меньшинств и т. д. [162, 52; 
77, 1965J. 

После достижения независимости страны Азии и Африки, 
бывшие ранее колониями и освободившиеся без революцион
ной войны против угнетателей, фактически унаследовали во
оруженные силы (или зародыши таковых), созданные коло
ниальными властями (по нашей классификации армии типа 
«б» и «г»). Поэтому в армиях этих стран либо сохранился 
старый, подготовленный колонизаторами офицерский корпус, 
либо командные посты заняли люди, прошедшие военное обу
чение в соответствующих заведениях бывших метрополий. 
Результаты будут проанализированы дальше; пока остано
вимся на вопросе, какое место заняли армии в жизни моло
дых национальных государств, 

Армия — символ государственного суверенитета, нацио
нальной государственности. Практически многие националь
ные государства Азии, Африки и Латинской Америки вовсе 
не нуждаются в армии как орудии обороны от внешнего вра
га, но тем не менее все они хотят иметь армию, вопрос об от
казе от нее даже не ставится. В ряде маленьких африканских 
государств крошечная армия занимает непропорционально 
большое место в жизни страны. 

Целесообразность собственных вооруженных сил для той 
или иной страны не подвергается сомнению. Слово «безопас
ность» в нашу эпоху звучит магически, и ни один государст
венный деятель, пришедший к власти в освободившейся от 
колониального гнета стране, не рискнет навлечь на себя об
винение в антипатриотизме, выступив с идеей отказа от на
циональной армии. По этой же причине и оппозиция не вы
двигает подобной идеи. 

Надо учитывать также, что и генералитет и офицерский 
корпус, как бы малочисленны они ни были, располагают 
единственной в стране организованной вооруженной силой, 
которую они, не колеблясь, пустят в ход против любых пред-
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ставителей г р а ж д а н с к о й власти , решивших упразднить а р 
мию. Последние отлично это сознают. 

Необходимость собственных вооруженных сил, при всем 
том огромном бремени, которое они в о з л а г а ю т на б ю д ж е т , 
обосновывается и вполне р е а л ь н ы м и доводами — опасностью-
империалистической вооруженной интервенции, территори
альным или каким-либо иным конфликтом с соседями, 
сепаратистскими д в и ж е н и я м и национальных меньшинств 
и т. п. 

Следует отметить, что наличие национальных в о о р у ж е н 
ных сил встречает п о д д е р ж к у в народе . Н а р о д , который в 
течение десятилетий или д а ж е столетий был лишен государ
ственности, в том числе своей армии, смотрит на националь
ную армию к а к на символ независимости , живое олицетворе
ние суверенитета, к а к на п о д т в е р ж д е н и е окончательного раз 
рыва с позорным прошлым, когда в его доме х о з я й н и ч а л и 
иностранцы. 

Кроме того, в большинстве стран, о которых идет речь , 
военная профессия была традиционно у в а ж а е м о й . И с к л ю ч е 
ние составлял Китай , где в ходу было известное изречение : 
« И з хорошего ж е л е з а не д е л а ю т гвоздей, из хорошего чело
века — солдата» . В кастовой системе Индии воины ( « к ш а т 
рии») уступали только б р а х м а н а м . К а к и индуистское, му
сульманское общество высоко ставило воинов в социальной 
иерархии. О д н а к о в период колониального господства с л у ж б а 
в армии — ненациональной по х а р а к т е р у , призванной обслу
ж и в а т ь колонизаторов , — не п р и в л е к а л а националистически 
настроенную молодежь . З а т о сейчас положение коренным об
разом изменилось. 

Наконец , д л я сына крестьянина солдатская с л у ж б а — д е л о 
не только почетное, но и о т к р ы в а ю щ е е перспективы продви
ж е н и я в обществе; во всяком случае это, п о ж а л у й , с а м ы й 
благоприятный в а р и а н т из всех, которые перед ним откры
ваются . Поэтому в экономически отсталых странах непра 
вильно было бы р а с с м а т р и в а т ь солдата к а к просто «крестья
нина, одетого в шинель» . С а м ф а к т принадлежности к приви
легированной, у в а ж а е м о й и з а ч а с т у ю всесильной социальной 
организации, каковой я в л я е т с я армия , отделяет солдата , т. е. 
малограмотного молодого крестьянина с неразвитым еще 
классовым самосознанием от той среды, из которой он вышел . 
Солдат у ж е не о т р а ж а е т настроений своего класса , он ощу
щает свою принадлежность к привилегированной прослойке 
общества и, с т р а ш а с ь л и ш и т ь с я этого положения , послушно 
идет за офицером на штурм президентского дворца или на 
п л о щ а д ь — разгонять толпу. П р а к т и ч е с к и в р а з в и в а ю щ и х с я 
странах офицерство всегда может рассчитывать на поддерж
ку солдат. Все это дает основание р а с с м а т р и в а т ь в д а н н о й 
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р а б о т е а р м и ю к а к единую силу. Л и ш ь в том случае , когда 
военные власти стали бы проводить явно «антикрестьянскую» 
политику, офицерство не могло бы быть уверено в «благона
д е ж н о с т и » солдат . Тут «социальное нутро» с о л д а т а могло 
б ы взбунтоваться . Очевидно, учитывая это, военные р е ж и м ы 
всегда демонстрируют свое «расположение к крестьянству». 

Высокий престиж армии, естественно, д а е т ей преимуще
с т в а по сравнению с другими общественными институтами и 
с о з д а е т условия д л я ее в ы д в и ж е н и я на политическую арену. 
П о сути д е л а армия — главный о б щ е н а ц и о н а л ь н ы й институт 
в государстве , где нация еще проходит этап становления , где 
с л а б ы общенациональные связи, где семейные, родовые, пле
менные, региональные связи определяют сознание людей в 
большей степени, чем чувство п р и н а д л е ж н о с т и к одной общ
ности. С н е з а п а м я т н ы х времен в г л а з а х населения государст
во было скорее органом административного принуждения , 
чем символом национального суверенитета . Л ю д и мыслили 
категориями рода, племени, деревни, касты, религиозной 
секты. В армии ж е все слои населения , у р о ж е н ц ы различных 
районов , представители племенных и социальных групп пере
мешиваются . Н е г р а м о т н ы е крестьяне, кругозор которых огра
ничен узким мирком деревни, только в армии, с т а л к и в а я с ь 
с людьми из других районов и других общественных слоев, 
начинают осознавать себя членами одной национальной 
семьи. Именно армия прививает им национальное самосозна
ние. Поэтому она становится символом единства нации, но
сителем суверенитета , и это выделяет ее в особый институт 
внутри государства , придает особый х а р а к т е р , ставит в более 
выгодное положение по сравнению со всеми другими органи
з а ц и я м и . 

К тому ж е армия — н а и б о л е е современный институт об
щества . Д а ж е в экономически и культурно отсталой стране 
она неизбежно д о л ж н а хоть в какой-то степени соответство
в а т ь общепринятым современным с т а н д а р т а м , быть в курсе 
военной науки и техники. Администрация , система народного 
о б р а з о в а н и я , культура и наука , наконец , общественная ж и з н ь 
могут находиться на самом примитивном, средневековом 
уровне , а государство м о ж е т существовать , особенно в усло
виях его изоляции от внешнего мира . Во всех этих сферах 
не о б я з а т е л ь н о равняться на другие государства . Н о в армии 
без этого обойтись нельзя . П о самой своей природе армия 
с в я з а н а с внешним миром. Она п р и з в а н а противостоять 
внешнему врагу , не отставать от него в уровне подготовки и 
в о о р у ж е н и я . Поэтому элемент конкуренции, равнения на 
внешний мир органически присущ армии. Необходимо посы
л а т ь офицеров учиться за границу или хотя бы п р и г л а ш а т ь 
из-за границы инструкторов, необходимо знакомить офицеров 
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с достижениями мировой техники, организацией иностранных 
вооруженных сил. Все это неизбежно приводит к сравнениям. 
Никто т а к остро не чувствует отсталость государства , как, 
офицер , о знакомившийся в ходе военного о б р а з о в а н и я н е 
только с положением дел в а р м и я х других, более развитых 
стран , но и в какой-то степени с состоянием их экономики , 
научными и культурными д о с т и ж е н и я м и . Осознание отстало
сти своей страны способствует подъему националистических , 
патриотических чувств , п о б у ж д а е т к борьбе за л и к в и д а ц и ю 
иностранного контроля , за обновление социально-экономиче
ской структуры общества , в конечном счете — за его рекон
струкцию. И н а ч е говоря, в у м а х офицеров совершается тот 
ж е процесс, что у большей части интеллигенции экономи
чески отсталых стран . 

П о мере р а з в и т и я современной армии в о з р а с т а е т удель 
ный вес штабной работы, число ш т а б н ы х офицеров — интел
лигенции «внутри» военной интеллигенции, каковой я в л я е т с я 
офицерство в целом. П о роду с л у ж б ы ш т а б н ы е о ф и ц е р ы 
о б я з а н ы знакомиться с новыми иностранными о б р а з ц а м и 
о р у ж и я , техническим прогрессом в других странах . З а и н т е 
ресованные в модернизации армии, они представляют собой 
в отсталом обществе элемент прогресса , особенно остро ощу
щ а ю щ и й разницу м е ж д у потребностями современного р а з в и 
тия и низким уровнем, на котором это общество обречено 
находиться , пока оно не вырвется из-под иностранного конт
роля и не встанет на путь индустриализации , коренной пере
стройки всей экономической и социальной структуры. 

В отсталом обществе армия , к а к у ж е отмечалось ,— един
ственный общественный институт, н а х о д я щ и й с я вне традици
онного застойного мира, наполненного религиозными и пле
менными представлениями и предрассудками , разделенного на 
касты, общины, группы. У ж е поэтому она имеет преимуще
ство перед политическими партиями , которые, за исключением 
коммунистической, к а к правило , связаны узкими групповыми 
интересами. В отличие от них а р м и я предстает перед народом 
к а к сила о б щ е н а ц и о н а л ь н а я . 

Д о б а в и м , что армию, в первую очередь офицерский кор
пус, отличает внутренняя сплоченность. В офицерстве всех 
армий культивируется особый вид солидарности, свое
образного патриотизма , гордости от сознания п р и н а д л е ж 
ности к привилегированной и пользующейся престижем кор
порации. 

Ц е н т р а л и з а ц и я управления , строгая иерархия , дисципли
на, легкость внутренней связи — все это по сравнению с г р а ж 
данскими о р г а н и з а ц и я м и составляет сильную сторону воору
женных сил и способствует эффективности действий военных,, 
когда они берутся за выполнение политических з а д а ч . 
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Но главное преимущество армии перед всеми другими 
общественными институтами и организациями состоит в мо
нополии на вооруженную силу. Армия владеет оружием и 
умеет им пользоваться. В неизмеримо большей степени, чем 
кто-либо другой, она способна и готова применить насилие. 
По своей природе армия — инструмент организованного на
силия, военнослужащие — профессиональные «специалисты 
по применению насилия». Если армия как политическая си
ла выступает единодушно, успех обеспечен на сто процен
тов. В послевоенной истории стран Азии и Африки не было 
случая, чтобы вопреки воле армии (в том случае, если она 
выступала единодушно) совершились сколько-нибудь серьез
ные перемены в характере государственной власти или в по
литической и социальной ориентации. Не было случая, чтобы 
какие-либо иные силы устраняли от власти военную верхуш
ку— опять-таки при условии, что она пользовалась полной 
поддержкой армии. В Судане в 1964 г. военная диктатура 
была свергнута и на смену ей пришла гражданская власть. 
Это стало возможным лишь потому, что значительная часть 
среднего и младшего офицерства примкнула к революцион
ному движению и увлекла за собой солдатские массы. Кста-
ти, отметим, что в «третьем мире» офицеры пояти всегда 
могут рассчитывать на то, что солдаты, набранные, как пра
вило, среди политически отсталого и забитого крестьянства т 

'подчинятся их приказу. Это" обстоятельство также благо-
приятствует военным выступлениям политического характера. 

Есть множество примеров тому, как армия навязывала 
свою волю стране, отнюдь не желавшей военного правления. 
В Иране в 1953 г. армия, послушно следуя за реакционным 
генералитетом, под лозунгом защиты монархии подавила ре
волюционное движение. Прогрессивные силы были весьма 
значительны (в армии было много офицеров-коммунистов), 
но тем не менее военная сила оказалась решающим факто
ром. В Мали в 1968 г. за каких-нибудь несколько часов ар
мия свергла президента, пользовавшегося популярностью. 
В Гане выступления нескольких сот солдат, подчинившихся 
приказу реакционного офицерства, оказалось достаточно, 
чтобы свергнуть режим, обладавший монополией на власть 
и полностью контролировавший все ключевые позиции в стра
не, за исключением одной, но решающей — армии. 

Итак, армия как инструмент насилия имеет возможность 
лроводить в жизнь, ломая сопротивление, свои политические 
решения. 

Сознавая свое особое положение единственной организо
ванной и современной силы в общенациональном масштабе, 
армия проникается чувством исторической ответственности. 
Среди офицерства культивируется сознание особой роли 
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армии к а к носителя идеи н а ц и о н а л и з м а , к а к силы, на кото
рую в о з л о ж е н а историческая миссия. Д л я людей, убедив
шихся в необходимости социальных перемен, осознание этой 
миссии легко перерастает в уверенность , что именно а р м и я 
д о л ж н а стать а в а н г а р д о м в их осуществлении. 

Происходит процесс «политизации» а р м и и (здесь и д а л е е 
под словом «армия» подразумевается п р е ж д е всего ее поли
тически м ы с л я щ а я часть , ее мозг, т. е. о ф и ц е р с т в о ) . А р м и я 
выходит за р а м к и своих обычных, «официальных» функций, 
она начинает мыслить о себе к а к о политическом организме . 
В Сирии военный диктатор Ш и ш е к л и з а я в и л в 1951 г.: « Н а ш а 
родина имеет три святыни: это — президент, конституция и 
армия» [186, 209]. 

С точки зрения обычного развития политической жизни и 
форм государственной власти процесс «политизации» следует 
считать совершенно ненормальным. Вмешательство в госу
дарственные дела , а тем более присвоение функций у п р а в л е 
ния страной не входит в компетенцию вооруженных сил, ко
торые существуют д л я з а щ и т ы государственной власти от 
внешних, а т а к ж е — в чрезвычайных условиях, совместно с 
полицией — и от внутренних врагов . П р е в р а щ е н и е в р я д е 
стран «третьего мира» армии в силу, активно в л и я ю щ у ю на 
внутреннюю жизнь , показывает , что в системах этих стран 
есть какой-то органический дефект , препятствующий их нор
м а л ь н о м у функционированию. 

В любом классовом обществе а р м и я может стоять «вне 
политики» л и ш ь формально ; на самом деле , будучи орудием 
п р а в я щ и х классов , она у ж е поэтому с в я з а н а с политикой и 
способствует ее проведению согласно курсу, намеченному 
этими классами . «Не втягивать армию в политику,— писал 
В. И. Л е н и н , — э т о лозунг лицемерных слуг б у р ж у а з и и и ца 
ризма , которые на деле всегда втягивали а р м и ю в реакцион
ную политику» [15, 113]. Н о одно дело , когда армия в л и я е т 
на политику, выступая исполнителем воли п р а в я щ и х классов , 
и другое — когда ее действия объективно н а п р а в л е н ы на 
свержение господства этих классов или их о б а н к р о т и в ш и х с я 
представителей , как было, например , в Египте, И р а к е , Сирии, 
Б и р м е . 

Д а ж е когда армия , что имеет место во многих с т р а н а х 
Тропической Африки , з а х в а т ы в а е т власть фактически д л я 
того, чтобы предотвратить свержение привилегированной 
верхушки и, следовательно , действует в конечном счете в ее 
интересах, положение нельзя считать н о р м а л ь н ы м и с точки 
зрения этой верхушки. Значит , что-то не в порядке , если вер
х у ш к а не может обеспечить свое господство, не прибегая к 
помощи вооруженных сил и т е р я я при этом непосредствен
ную монополию на власть . Е щ е яснее о б н а р у ж и в а е т с я к р и -
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зис верхов в тех случаях , когда армия , с о з д а н н а я специально 
д л я з а щ и т ы их интересов, не видит иного выхода , кроме свер
ж е н и я власти этих верхов или по крайней мере з амены одной 
п р а в я щ е й группы другой. Очевидно, дело не только в глубо
ких пороках самой системы власти . Страны, в которых про
изошли военные перевороты, имели различные государствен
ные устройства — от абсолютизма до б у р ж у а з н о г о п а р л а м е н 
т а р и з м а . Суть глубже : корень политической неустойчивости 
«третьего мира» — в особенностях его социальной структуры. 
Н ы н е ш н е е несоответствие социальных сил з а д а ч а м перестрой
ки общественно-экономической структуры создает почву д л я 
в м е ш а т е л ь с т в а армии в политику. Это вмешательство м о ж е т 
или помочь осуществлению у к а з а н н ы х перемен, или предот
вратить их. Многое зависит от условий, в которых формиро
в а л а с ь армия , от ее социального состава . 

В отличие от Европы, в Азии и Африке офицеры никогда 
не 1шлй. и не я в л я ю т с я представителями аристократических 
кругов^ Н е с м о т р я на то что воинская профессия и з д а в н а 
п о л ь з о в а л а с ь почетом, особенно в странах мусульманского и 
индуистского мира , с л у ж б а в колониальной армии не привле
к а л а знатные роды. Э т а тенденция сохранилась и после пре
о б р а з о в а н и я колониальной армии в национальную, когда 
двери военных училищ открылись д л я местной молодежи . 
В у ч и л и щ а пошли представители средних и промежуточных 
слоев. Так , ж у р н а л «Америкэн Политикл Сайенс Ревью» пи
сал о тех, кто поступал в военное училище, созданное в Егип
те е щ е в 1936 г.: « Н е р е д к о преподаватели средней ш к о л ы и 
адвокаты , не удовлетворенные своими профессиями или счи
т а ю щ и е , что а р м и я открывает д л я них более благоприятные 
перспективы, поступают в военные учебные заведения и во
зобновляют свою общественную карьеру на военной с л у ж б е . 
Генерал Н а г и б был не единственным, кто п о д в и з а л с я на 
поприще юриспруденции до того, к а к н а ч а т ь военную подго
товку, а тех, кто короткое время р а б о т а л и учителями, можно 
насчитать сотнями» [80, 1953, June, 517; 1963, June, 517]. 
Американский исследователь С. Фишер писал : «Многие кур
санты военной а к а д е м и и в Хомсе (Сирия) вышли из семей, 
п р и н а д л е ж а в ш и х к среднему к л а с с у , — с е м е й мелких земле
владельцев , торговцев и д а ж е кузнецов» [174, - 55]. Д р у г и е 
авторы т а к ж е отмечают среди офицерства афро-а зиатских 
стран большой процент сыновей государственных с л у ж а щ и х . 
Выходцы из семей провинциальных чиновников и учителей 
явно п р е о б л а д а ю т над сыновьями столичных интеллигентов, 
лиц свободных профессий. «В Гане , — пишет В . Г а т т е р и д ж , — 
армейский офицер скорее о к а ж е т с я сыном фермера , возде
л ы в а ю щ е г о какао-бобы, или почтового чиновника, чем сыном 
представителя свободной профессии, который, вероятно, пред-

13 



почитает д л я своего сына адвокатскую карьеру или государ
ственную службу. . .» [157, 44]. 

П р е о б л а д а н и е выходцев из провинции над столичными 
ж и т е л я м и — д р у г а я х а р а к т е р н а я черта армий экономически 
отсталых стран. Д е л о в том, что и раньше , и сейчас преуспе
в а ю щ и й государственный чиновник, адвокат , профессор, сто
личный делец скорее н а п р а в я т сына по собственным стопам, 
чем отдадут его в военное училище. Столичная интеллигент-
с к о - б у р ж у а з н а я среда имеет свою ш к а л у ценностей, по кото
рой военная с л у ж б а котируется не очень высоко (хотя 
«в принципе», на словах, она почетна и п а т р и о т и ч н а ) . Этой 
среде свойствен сильно укоренившийся конформизм, традици
онное поведение, и в большинстве случаев военная к а р ь е р а 
д л я выходца из этих слоев — явление необычное. Напротив , 
д л я сына мелкого провинциального с л у ж а щ е г о или коммер
санта , деревенского учителя , ремесленника , врача , почтового 
чиновника, ш о ф е р а — это ш а н с сделать карьеру , в ы р в а т ь с я 
из бедности, увидеть мир, приобщиться к столичной жизни . 

Американский социолог М. Д ж а н о в и т ц считает, что в эко
номически отсталых странах военная к а р ь е р а привлекательна 
по двум причинам: она д а е т возможность изменить общест
венное положение и удовлетворяет тягу к коллективному 
действию. В г л а з а х молодого человека из скромной семьи 
«военные олицетворяют ф у н д а м е н т а л ь н ы е ценности, к кото
рым он стремится. . . их интересы в противоположность личным 
предпринимательским целям состоят в достижении коллек
тивной цели» [162, 60]. 

« Ф у н д а м е н т а л ь н ы е ценности», «вечные добродетели», 
и д е а л ы служения обществу, нации, в противовес узкому свое
корыстию богатой верхушки, несколько пуританский подход 
к ж и з н и — все это, конечно, связано с социальным происхож
дением «молодых людей из скромных семей». Отношение мел
кой городской буржуазии , особенно провинциальной, к сто
личной элите определяется д а в н о установившимся стереоти
пом. С одной стороны, «маленький человек» смотрит на нее 
с завистью, ибо она имеет то, чем он сам хотел бы обла
д а т ь , — деньги, образование , доступ к развлечениям ,— но что 
з а к р ы т о д л я него происхождением. Д л я мелкого провинциа
ла ш у м н а я и л е г к а я ж и з н ь состоятельного и интеллектуаль
ного столичного общества — недостижимый идеал . Поскольку 
это идеал д л я м е л к о б у р ж у а з н о й натуры, он вызывает за 
висть, поскольку ж е он недостижим, он вызывает ненависть . 
С другой стороны, к а к бы в порядке компенсации этому 
идеалу противопоставляется добродетель . Столичное общест
в о — сборище прогнивших, аморальных , эгоистичных, космо
политических тунеядцев . Поэтому на щит поднимается про
стота нравов, набожность , суровая честность, традиции взаи -
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мопомощи, восходящие к п а т р и а р х а л ь н ы м крестьянским 
д о б р о д е т е л я м . 

Все это воздействует на ф о р м и р о в а н и е в з глядов молодых 
людей, воспитанных в м е л к о б у р ж у а з н ы х семьях и и з б р а в ш и х 
военную карьеру , и независимо от д а л ь н е й ш и х социальных 
связей о к р а ш и в а е т определенным о б р а з о м их отношение к 
столичному обществу; оно т а к и останется д л я будущих офи
церов слишком изощренным, хитрым и н е н а д е ж н ы м . Ком
плекс неполноценности по отношению к р а ф и н и р о в а н н ы м 
столичным интеллигентам, с их лоском, эрудицией, красноре
чием, безупречным французским или английским языком , 
останется и будет действовать , и, чтобы его нейтрализовать , 
надо противопоставить «изнеженным к р а с н о б а я м » мужест
венную добродетель , неподкупность, чувство г р а ж д а н с к о г о 
долга . 

П о с л е д с т в и я этого социально-психологического явления 
двоякие . С одной стороны, р а з в и в а е т с я в р а ж д е б н о е отноше
ние к коррумпированной антинациональной аристократиче-
ско-капиталистической касте , проводящей иностранное влия
ние. Классическим примером служит Египет, где в 1952 г. на
ционалистически настроенные офицеры м е л к о б у р ж у а з н о г о 
происхождения у д а р и л и по группировавшейся вокруг монар
хии богатой верхушке (к тому ж е в значительной мере ино
национальной по с о с т а в у ) . Подобное явление имело место и 
в Сирии. 

С другой стороны, после д о с т и ж е н и я независимости, у ж е 
в р а м к а х национального государства , руководимого г р а ж 
данскими политиками, у армии начинает п р о я в л я т ь с я пре
небрежительное отношение к системе б у р ж у а з н о г о п а р л а м е н 
т а р и з м а , связанной с коррупцией, падением нравов и админи
стративной неэффективностью. А р м и я построена на дисцип
лине и порядке , на беспрекословном выполнении п р и к а з а . 
П а р л а м е н т с к и е комбинации, партийные интриги, дискуссии, 
краснобайство — все эти неотъемлемые атрибуты б у р ж у а з н о й 
системы политического у п р а в л е н и я органически ч у ж д ы офи
церам , воспитанным в духе субординации, четкости, лаконич
ности приказов , ра с поряжений , инструкций. Н а ц и о н а л и з м , 
направленный против внешнего угнетателя , после достиже
ния независимости о б р а щ а е т с я против « п р о д а ж н ы х полити
канов», не умеющих распорядиться н а ц и о н а л ь н ы м достоя
нием, д е л а ю щ и х государство своей вотчиной, ареной различ
ных комбинаций. Поэтому инициаторы всех без исключения 
военных переворотов в р а з в и в а ю щ и х с я странах особенно 
подчеркивают свое стремление бороться с коррупцией, неэф
фективностью и демагогией п р а в я щ и х кругов — т а к и е форму
лировки звучат в обращениях к народу к а к египетских офи
церов после переворота 1952 г., Не Вина , т ак и Айюб Хана , 
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Аббуда , Гюрселя и многих других. Одними и теми ж е слова
ми о б ъ я с н я л и свои действия и группы революционно-демокра
тического офицерства в Египте и Б и р м е , и консервативно 
настроенные суданские генералы. Р а з у м е е т с я , за этими фор
м у л и р о в к а м и стоят различные мотивы, интересы и цели. 

Р а з н и ц а м е ж д у поколениями о щ у щ а е т с я во многих ар
миях довольно сильно. Речь идет, собственно, не столько о 
возрасте , к а к таковом, сколько о воспитании и подготовке. 
« Р а з н и ц а м е ж д у Айюбом ( П а к и с т а н ) и Н а с е р о м (Египет) 
частично проистекает из разницы м е ж д у английской военной 
академией в Сендхерсте (которую окончил А й ю б Х а н . — Г.М.) 
и военной академией в Египте» [181, 290]. Коулмэн и П р а й с 
следующим образом х а р а к т е р и з у ю т суданских офицеров : 
«Большинство с т а р ш и х офицеров я в л я ю т с я „ с т а р ы м и солда
т а м и " , получившими звание и выдвинувшимися во в р е м я 
второй мировой войны. М л а д ш и е офицеры прошли ускорен
ную подготовку в р а м к а х программы, начатой в 1963 г. Со 
времени военного переворота 1958 г. было раскрыто несколь
ко „ заговоров" , при помощи которых, к а к сообщалось , более 
националистически настроенные и лучше о б р а з о в а н н ы е „мла
д о т у р к и " 3 пытались сместить высших офицеров старшего по
коления» [179, 401]. 

В 1964 г. именно «младотурки» примкнули к народному 
д в и ж е н и ю , чем существенно способствовали свержению дик
т а т у р ы генералов . 

Во время египетской революции 1952 г. г енералы были на 
стороне Ф а р у к а (кроме Н а г и б а , который, к а к у ж е отмеча
лось, не был профессиональным военным, а начинал карьеру 
а д в о к а т о м ) . Генералы я в л я л и с ь частью п р а в я щ е г о класса 
крупных з е м л е в л а д е л ь ц е в , капиталистов и высших чиновни
ков и потому были заинтересованы в сохранении системы, 
созданной англичанами . И х свергли молодые офицеры во 
главе с подполковником Н а с е р о м . В Турции молодые офице
ры во г л а в е с полковником Т ю р к е ш е м выступили после 
1960 г. против генеральской верхушки с требованием ради
кальных перемен. В И р а к е в 1958 г. в е р х у ш к а армии была 
на стороне р е ж и м а Н у р и С а й д а , свергнутого в результате 
военного переворота , руководителями которого были брига
дир К а с е м и подполковник А р е ф . В Сирии, Йемене , Б и р м е 
главной силой военных переворотов были полковники и майо
ры (Не Вин был генералом, но не был профессиональным 
военным, а начинал свою деятельность к а к кадровый револю-
ционер-такин, офицером ж е он стал во в р е м я второй миро
вой войны) . / 

3 Здесь «младотурки» — в переносном смысле: офицеры младшего по
коления, бунтари. • 
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«Революции полковников» нельзя считать случайностью. 
В ы с ш е е офицерство , к а к п р а в и л о , врастает в «систему» и за
интересовано в ее существовании, ' не Говоря у ж е о том, что 
в большинстве своем оно получило военное о б р а з о в а н и е в 
а к а д е м и я х метрополий, проникнуто консервативными взгля 
д а м и и Склонно к прозападной ориентации. Тот факт , что 
г е н е р а л ы ' в свое в р е м я т о ж е вышли из средних и промежу
точных слоев, не имеет значения , т а к к а к они д а в н о утратили 
п р е ж н и е связи и примкнули к привилегированной верхушке 
общества . Н а п р о т и в , большинство молодых офицеров обла
д а е т р а д и к а л ь н ы м и в з г л я д а м и , проявляет недовольство за
стойной, рутинной системой и склонно к переменам. И м 
л е г к о установить контакт с р а д и к а л ь н о настроенной интелли
генцией (особенно мелкой, в основном провинциальной) . 

Вместе с тем у ж е отмечавшийся «антистоличный» ком
плекс мешает приобщению офицерства к г р а ж д а н с к о й интел
лигенции в целом, и это противоречие можно н а б л ю д а т ь во 
многих р а з в и в а ю щ и х с я странах . Б о л е е того, часть офицерст
ва переносит свои с у ж д е н и я о либеральной б у р ж у а з н о й де
мократии на д е м о к р а т и ю вообще, и на п р а к т и к е это выра
ж а е т с я в том, что а р м и я выступает против в о з в р а щ е н и я к 
партийно-парламентской системе д а ж е на совершенно новых 
основах и под новым, у ж е революционным руководством. 
Особенно опасно, что в странах с революционно-демо
кратическими р е ж и м а м и , о б р а з о в а в ш и м и с я в результате 
действий армии, н е м а л а я часть офицерства настроена против 
создания а в а н г а р д н о й революционной политической партии . 
К этому вопросу мы еще вернемся . 

Говоря об идеологии армии, необходимо д е л а т ь различие 
м е ж д у о б р а з о м мыслей офицеров к а к военнослужащих , пре
д а н н ы х власти , которой они присягали , и их мировоззрением 
к а к представителей определенной социальной группы — ин
теллигенции. В первом случае, естественно, не может быть и 
речи о какой-то особой идеологии, тем более противоречащей 
официальной . Со времен колониального господства сущест
вует о ф и ц и а л ь н о е представление , что армия — вне политики. 
Считается , что политические в з гляды в о е н н о с л у ж а щ и х как 
индивидуумов не д о л ж н ы отличаться от официальных, утвер
ж д е н н ы х властью, з а щ и щ а т ь которую они присягали . Понят
но, что до переворотов д а ж е самые революционные офицеры 
не могли публично в ы с к а з ы в а т ь какие-либо оппозиционные 
в з г л я д ы , зная , что их немедленно уволят . О ф и ц е р ы п р и д е р 
ж и в а ю т с я примерно тех ж е взглядов и настроений, что и 
прочие представители т а к н а з ы в а е м ы х промежуточных и 
средних слоев общества [139, 266], Н о поскольку офицерству 
свойственны и специфические черты, определяемые к а к сре
дой, из которой они непосредственно вышли, т а к и всем ха-
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р а к т е р о м их военного воспитания , постольку оно в целом 
б л и ж е к «провинциальной» интеллигенции, разночинцам с 
бюрократически-технократическим уклоном. 

Этот слой интеллигенции отличается от прежней романти
чески-революционной интеллигенции, от трибунов и п а р т и й 
ных политиков периода борьбы за независимость . Его х а р а к 
теризует б о л ь ш а я степень п р а г м а т и з м а и конформизма ; это — 
не столько политические деятели , с к о л ь к о м э н е д ж е р ы , техно
краты, функционеры политического а п п а р а т а , т. е. н о в а я 
государственно-политическая б ю р о к р а т и я , люди , не я в л я ю 
щиеся у б е ж д е н н ы м и сторонниками партийно-парламентской 
системы. «Если у военных и есть идеология ,— пишет М. Д ж а -
новитц,— то это неприязнь к партийной политике» [162, 65], 
что, по мнению автора , отличает военных в р а з в и в а ю щ и х с я 
с т р а н а х от их коллег в з а п а д н ы х государствах . Кроме того, 
по у т в е р ж д е н и ю М. Д ж а н о в и т ц а , в новых государствах А з и и 
и А ф р и к и офицеры в большей степени склонны п р и з н а в а т ь 
«коллективистские формы» экономической деятельности 
[162, 65]. А р м и я в р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н а х неизмеримо более 
«политизирована» , чем в капиталистических государствах . 
Озабоченность офицеров отсталостью и зависимостью своей 
страны, слабость г р а ж д а н с к и х сил, способных взяться за осу
ществление на з ре вших перемен, равно к а к и представление 
об «особой миссии» армии,— все это ведет к тому, что офи
церство чувствует себя о б я з а н н ы м в ы с к а з а т ь мнение по всем 
главным политическим общественным вопросам (в то время 
как в развитых капиталистических странах офицерство, к а к 
правило , з анято лишь своими профессиональными о б я з а н 
ностями) . 

Ф о р м и р о в а н и е политических в з г л я д о в военных нельзя 
р а с с м а т р и в а т ь в отрыве от идеологической борьбы в стране 
в целом. Оно происходит под воздействием общего идейно-
политического к л и м а т а . В частности ж е , мировоззрение воен
ных с к л а д ы в а е т с я в наибольшей степени под влиянием агита
ции националистической интеллигенции. Адвокаты , ж у р н а л и 
сты, студенты, учителя — это та среда , общение с которой 
помогает о ф и ц е р а м более четко и определенно с ф о р м у л и р о 
вать свои политические у б е ж д е н и я , первоначальный толчок к 
возникновению которых был дан , к а к мы видели, общим, 
иногда довольно смутным недовольством отсталостью, з ави
симостью страны, неэффективностью администрации и т. д . 
Конкретный а н а л и з политических п р о г р а м м военных револю
ционеров после их прихода к власти показывает , что они в 
значительной или д а ж е в п р е о б л а д а ю щ е й части з а и м с т в о в а 
ны из арсенала националистически настроенной интеллиген
ции, а иногда ( Б и р м а ) интеллигенции социалистического , 
д а ж е марксистского толка . 
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О ф и ц е р ы связаны не только с интеллигенцией, но и с 
«простым народом» , солдатской массой. В этом смысле они 
о б л а д а ю т преимуществом перед городской г р а ж д а н с к о й ин
теллигенцией. Профессор университета или адвокат с именем 
долгие годы могут з а н и м а т ь с я политической деятельностью 
только в своем кругу, не соприкасаясь при этом с низшими 
слоями населения . Д л я строевого о ф и ц е р а это невозможно : 
его контакт с народом носит постоянный х а р а к т е р . 

В а р м и я х экономически отсталых стран м е ж д у офицер
ским корпусом и солдатской массой нет той пропасти, к а к а я 
существует в капиталистических странах , где офицерство по 
т р а д и ц и и комплектовалось из дворянского сословия. В обще
ственной иерархии прослойка, из которой вышел офицер в ази
атской или африканской стране , стоит л и ш ь ступенькой выше, 
чем крестьянство, из среды которого вышел солдат . И м легко 
найти общий язык, их семьи з а ч а с т у ю ж и в у т почти одинако
выми интересами. Офицеры, особенно м л а д ш и е и средние, 
близки к простому народу, з н а к о м ы с его н у ж д а м и и чаяния
ми. О б щ а я с ь с с о л д а т а м и , офицеры хорошо осведомлены о 
положении в деревне , о настроении крестьянских масс . Это 
обстоятельство — контакт с крестьянской средой через сол
датский контингент — в немалой мере обусловило первооче
редность решения а грарных проблем в ряду преобразований , 
о с у щ е с т в л я е м ы х революционными военными р е ж и м а м и . 

Это не значит, что армию м о ж н о считать выразительницей 
интересов крестьянских масс . А р м и я в р а з в и в а ю щ и х с я стра
нах в большинстве случаев выступает к а к специфический 
социально-политический институт, особая корпорация , пре
с л е д у ю щ а я собственные интересы и п р е т е н д у ю щ а я — иногда 
не без основания — на то, чтобы в ы р а ж а т ь интересы обще
национальные . 



Р а з д е л I 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АРМИИ 
В СТРАНАХ, ВСТАВШИХ НА НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ 

ПУТЬ РАЗВИТИЯ 

Глава I 

РОЛЬ АРМИИ В ЕГИПЕТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Предпосылки революции в Египте 

Г л а в н ы м фактором , определившим неизбежность револю
ции 1952 г., был гнет империализма и феодалов , двойной гнет, 
доведший Египет до состояния чудовищной нищеты, а народ
ные массы — до отчаяния . В к а ж д о й колониальной или за 
висимой стране совершается антиимпериалистическая рево
люция , но м о ж н о н а з в а т ь немного стран, в которых проблема 
освобождения от двойного гнета стояла бы столь остро, к а к 
в Египте. Противоречие м е ж д у потребностями независимого 
р а з в и т и я с т р а н ы и колониально-феодальной эксплуатацией , 
обрекавшей Египет, на отсталость , а н а р о д — н а нищету, при
обрело вопиющий х а р а к т е р . 94,3% общего числа землевла 
дельцев имели менее 5 федданов земли к а ж д ы й . Н а их д о л ю 
приходилось 35,4% общей земельной п л о щ а д и . 11 тыс. поме
щиков (т. е. 0,4% общего числа з е м л е в л а д е л ь ц е в ) имели 
свыше 50 ф е д д а н о в к а ж д ы й , всего на их д о л ю приходилось 
34,2% земельной п л о щ а д и . Крестьянин о т д а в а л помещику 
д о 70% валового у р о ж а я . Н а все деревни страны приходи
лось 800 врачей , т. е. один врач на 15 тыс . человек. С р е д н я я 
продолжительность ж и з н и ф е л л а х а с о с т а в л я л а 27 лет . Почти 
2 / 3 населения с т р а д а л и либо от глазных болезней, либо от 
бильхарциоза , а ч а щ е всего от того и другого . Д е т с к а я смерт
ность была самой высокой в мире. Неграмотность достигала 
почти 80% [82, 1952, 284; 168, 77—78]. 

Н и щ е т а масс к о н т р а с т и р о в а л а с роскошной ж и з н ь ю бога
той верхушки, КОСТЯКОМ которой был класс крупных земле
владельцев . Н а самом верху п и р а м и д ы находилась аристо
кратическая инонациональная (в основном турецко-черкес
ская ) придворная клика во главе с династией, основанной вы
ходцем из Албании . С течением времени составной ее частью 
стала сросшаяся с п о м е щ и к а м и крупная б у р ж у а з и я , разбога 
т е в ш а я на двух мировых войнах, когда трудности с н а б ж е н и я 
стимулировали развитие местной промышленности. 
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М е ж д у 1914 и 1960 гг. доходы эксплуататорских к л а с с о в 
деревни выросли с 93 млн. до 158 млн. егип. ф., городских — 
с 44 млн. до 203 млн. егип. ф. [179, 163]. В наиболее привиле
гированном положении находились помещики. С р е д н я я сумма 
прямых налогов , которыми о б л а г а л а с ь промышленность , со
с т а в л я л а до революции 20 млн. егип. ф. в год, в то в р е м я к а к 
п р я м ы е налоги на сельское хозяйство составляли не более 
3 млн. егип. ф., хотя чистый доход от сельского хозяйства 
вчетверо п р е в ы ш а л чистый доход от промышленности [136, 
172—173]. 

Э к с п л у а т а ц и я крестьянства была главным источником до
хода богатой верхушки, среди которой особенно в ы д е л я л а с ь 
горстка крупнейших помещиков : 0,01% з е м л е в л а д е л ь ц е в при
н а д л е ж а л о 10% земель [171, 64]. К а к и во многих экономиче
ски отсталых с т р а н а х , в Египте было х а р а к т е р н ы м тесное пе
реплетение интересов з е м л е в л а д е л ь ц е в и б у р ж у а з и и . Д л я го
родских дельцов наиболее предпочтительным в л о ж е н и е м 
капиталов б ы л а покупка земельных участков . В свою оче
редь помещики, по мере развития промышленности , все ч а щ е 
основывали или приобретали предприятия в городах — тор
говые, финансовые, строительные, легкой индустрии. Ф а к т и 
чески за три десятилетия , предшествовавшие революции, 
с л о ж и л с я единый помещичье -буржуазный класс . Поэтому 
вопрос об а грарной реформе , об изменении чудовищно не
справедливого распределения земли в верхах д а ж е не ста
вился . П о к а з а т е л ь н о , что г л а в н а я партия помещичье-капита-
листического класса — В а ф д — в своей аграрной п р о г р а м м е 
1935 г. д а ж е не у п о м и н а л а о перераспределении земельной 
собственности [167, 81]. 

М е ж д у тем этот вопрос по мере роста населения все бо
лее обострялся . Если в 1897 г. на 9,7 млн. жителей приходи
лось 6,8 млн. ф е д д а н о в о б р а б а т ы в а е м о й земли, то в 1937 г. 
на 15,9 млн. человек приходилось 8,4 млн. федданов , а в 
1952 г.— на 21,4 млн .— всего 9,3 млн. федданов о б р а б а т ы в а е 
мой земли [156, 15]. Крестьянство з а д ы х а л о с ь от безземелья . 
Поэтому г л а в н ы м внутренним фактором , определившим неиз
бежность революции, стало решение аграрной проблемы, 
а внешним — необходимость ликвидации господства империа
лизма , которое непосредственно в ы р а ж а л о с ь в оккупации 
египетской территории английскими войсками. С 1922 г. с тра 
на считалась независимой, но в самом в а ж н о м ее стратеги
ческом районе — зоне Суэцкого к а н а л а — р а с п о л а г а л и с ь анг
лийские войска. С а м к а н а л , построенный на костях египет
ских феллахов , находился в руках иностранного к а п и т а л а . 
Экономика целиком была ориентирована на производство 
хлопка д л я английских текстильных фабрик . Внешняя тор-
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говля и банки были в руках иностранцев . Все м ы с л я щ и е и 
патриотически настроенные люди испытывали горькое чув
ство национального унижения , видя , что Египет — д р е в н я я 
страна , одно из ведущих государств арабского мира — фак
тически не м о ж е т проводить самостоятельную политику, не в 
состоянии играть на м е ж д у н а р о д н о й арене роль, достойную 
его прошлого и соответствующую его возможностям . Общест
венность была глубоко возмущена тем, что монархический ре
ж и м о к а з а л с я не в состоянии добиться п р е к р а щ е н и я унизи
тельной английской оккупации, настоять на э в а к у а ц и и бри
танских войск из зоны Суэцкого к а н а л а . 

Волна национально-освободительного д в и ж е н и я , захлест
н у в ш а я после второй мировой войны Азию и Северную Аф
рику, коснулась и Египта . Идеи национальной независимости 
и освобождения от империалистической к а б а л ы , получившие 
могучий стимул в результате победы антифашистской коали
ции во главе с Советским Союзом, широко распространились 
в Египте. Р е в о л ю ц и я н а з р е в а л а . О н а не могла не произойти. 
Вопрос был в том, кто ее возглавит . 

Р а б о ч и й класс не имел своей политической организации . 
Коммунистическая партия была расколота на несколько 
ф р а к ц и й и п о л ь з о в а л а с ь влиянием л и ш ь в кругах студенче
ства и части интеллигенции. З а д а в л е н н о е т я ж е л ы м трудом, 
крестьянство было пассивным. М е л к а я и средняя б у р ж у а з и я 
испытывала недовольство иностранным гнетом, но была по
литически неорганизована и по т р а д и ц и и ш л а за В а ф д о м , 
который превратился в партию помещичье-капиталистической 
верхушки и все больше связывал свою судьбу с наиболее мо
гущественной ее группировкой, сосредоточенной вокруг банка 
«Миср». 

«Миср» — арабское название Египта . Основание банка 
предприимчивым дельцом Т а л а а т о м Х а р б о м в 1920 г. стало 
вехой на пути создания египетской национальной промышлен
ности, а само название банка к а к бы символизировало на
циональный, египетский х а р а к т е р того течения в деловом 
мире страны, которое т р е м я годами раньше о б р а з о в а л о Ко
митет развития торговли и промышленности (во главе с тем 
ж е Х а р б о м ) . Речь шла о консолидации позиций националь 
ной б у р ж у а з и и , разбогатевшей за годы войны. У ж е в 1922 г. 
В а ф д , провозгласив бойкот английских товаров и банков , 
п р и з в а л египтян в к л а д ы в а т ь свои с б е р е ж е н и я в банк «Миср». 
Все д а л ь н е й ш е е развитие капиталистической группы «Миср», 
концентрировавшейся вокруг этого банка и партии В а ф д , 
стало о т р а ж е н и е м и символом антинациональной эволюции 
египетской б у р ж у а з и и . 

К концу существования банка «Миср» в 1960 г. в его ру
ках находилось 28% ! всех капиталов египетских банков . 
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«Миср» стал «общим домом» всех групп египетской б у р ж у а 
зии [171, 114]. Группе «Миср» п р и н а д л е ж а л и 22 компании в 
текстильной и д о б ы в а ю щ е й промышленности, в судостроении; 
она р а с п р о с т р а н и л а свою деятельность на авиалинии, кине
м а т о г р а ф и ю и т. д., превратившись в могущественную моно
полистическую группу. Руководители «Миср» — Т а л а а т Х а р б , 
Х а ф е з Афифи , Али Яхья , Ф а р г а л и , Аббуд , А б б а з а , Сираг ад-
Д и н , Б а д р а в и и другие — были с а м ы м и богатыми л ю дьм и 
страны, с т о л п а м и делового и финансового мира , з а н и м а в ш и 
ми в то ж е в р е м я ключевые позиции на политической арене. 
Эта в е р х у ш к а была тесно связана с крупным землевладением 
и иностранным к а п и т а л о м . К а к пишет советский исследова
тель Л . Ф р и д м а н , «банк Миср сосредоточил у себя весь 
„цвет" п р о д а ж н о й египетской бюрократии , наиболее крупных 
политиков. . . Все виднейшие деятели банка М и с р и его про
мышленных предприятий в той или иной мере были с в я з а н ы 
с иностранным к а п и т а л о м , становились членами правлений 
или д и р е к т о р а м и иностранных монополий.. . В силу своих тес
ных с в я з е й с феодальной собственностью крупный египетский 
к а п и т а л из группы М и с р был в корне в р а ж д е б е н любой по
пытке проведения аграрной реформы.. .» [144, 272, 276, 279]. 

Группа «Миср» о б л а д а л а могущественным влиянием к а к 
в придворных кругах ( Х а ф е з Афифи в н а ч а л е 50-х годов был 
начальником королевской к а н ц е л я р и и ) , т а к и в руководстве 
В а ф д а (Сираг а д - Д и н был генеральным секретарем партии 
В а ф д и министром внутренних дел в последнем в а ф д и с т с к о м 
правительстве Н а х х а с - п а ш и ) . 

В а ф д , п р е в р а т и в ш и й с я в 20-х годах чуть ли не в общена
циональную п а р т и ю и пользовавшийся поддержкой широких 
масс, кончил тем, что стал «клубом джентльменов» , влияние 
которых в политике определялось богатством их поместий 
[187, 28]. С в я з а н н ы й с крупнейшими з е м л е в л а д е л ь ц а м и , про
м ы ш л е н н и к а м и , финансистами, иностранными монополиями, 
В а ф д у ж е перед второй мировой войной перестал быть пар 
тией националистически настроенных кругов средней и мел
кой б у р ж у а з и и , полностью «врос» в систему. К 1952 г. В а ф д 
совершенно дискредитировал себя в г л а з а х большинства на
ционалистов р а д и к а л ь н о г о крыла , хотя националистическая 
демагогия его лидеров , спекуляция на имени С а а д а З а г л у л а 
и блестящее ораторское искусство л и д е р а партии Н а х х а с -
паши еще п о д д е р ж и в а л и у в я д а ю щ и й ореол В а ф д а среди про
стого н а р о д а . 

И т а к , «Миср» и В а ф д . Д в а н а з в а н и я , символизирующие 
дореволюционный помещичье-капиталистический Египет, его 
политику и экономику, его богатство и пороки, его космопо
литизм и п р о д а ж н о с т ь . Д в е гигантские м а ш и н ы — одна эко
номическая , д р у г а я политическая . Д в е организации , первые 
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ш а г и которых были связаны со столькими н а д е ж д а м и еги
петских националистов . Д в е корпорации, с в я з а в ш и е свои 
судьбы с антинациональной верхушкой общества и империа
л и з м о м . 

Т р а г е д и я средней и мелкой египетской б у р ж у а з и и з а к л ю 
ч а л а с ь в том, что они о к а з а л и с ь в плену у В а ф д а , и в конеч
ном счете — у группы «Миср», королевской к а м а р и л ь и , анг
лийских империалистов . Эти слои б у р ж у а з и и т а к и не смогли 
создать собственной сильной политической организации . 
П с е в д о д е м о к р а т и ч е с к а я и з б и р а т е л ь н а я система автоматиче
ски д а в а л а В а ф д у победу на выборах , т а к к а к за него голо
совали неграмотные, политически несознательные крестьяне, 
большинство которых помещики и деревенские старосты вез
ли на грузовиках на избирательные участки . 

Р а з у м е е т с я , внутри п р а в я щ е й клики были и разногласия . 
Б ы в а л и серьезные конфликты м е ж д у королем и В а ф д о м , 
существовала о с т р а я в з а и м н а я неприязнь м е ж д у Ф а р у к о м и 
Н а х х а с о м . О д н а к о в целом страной у п р а в л я л а в с е м о г у щ а я 
помещичье-капиталистическая группа, от которой немыслимо 
было ж д а т ь перемен. Когда в конце 1951 г., в момент обост
рения политического кризиса , В а ф д п о д влиянием подъема 
националистических настроений народных масс пошел на од
ностороннее р а с т о р ж е н и е англо-египетского договора 1936 г., 
речь ш л а л и ш ь о демагогическом маневре , предпринятом этой 
группой. Та ж е п р а в я щ а я верхушка , увидев , что дело з а ш л о 
«слишком далеко» , д а л а отбой, устроив провокацию в К а и р е 
(«черная суббота» 26 я н в а р я 1952 г . ) , временно п о ж е р т в о в а в 
вафдистским правительством и нанеся у д а р в спину партиза 
нам, воевавшим в зоне к а н а л а . 

Глубокое р а з о ч а р о в а н и е националистов , изверившихся в 
способности В а ф д а добиться избавления от английской окку
пации, было усилено с к а н д а л ь н ы м и позорным поведением 
п р а в я щ и х кругов во время Палестинской войны (1948 г . ) , 
когда о б н а р у ж и л и с ь злоупотребления с п о с т а в к а м и негод
ного о р у ж и я на фронт. П е р е д египтянами р а с к р ы л а с ь вся 
глубина падения господствующей верхушки, во имя собствен
ного обогащения цинично обрекавшей на верную смерть еги
петских солдат . В стране и за ее п р е д е л а м и имя Ф а р у к а ста
ло символом бесчестья, р а з в р а т а , коррупции; от былого пре
с т и ж а династии М у х а м м е д а Али не осталось и следа . 

Все эти настроения к а к бы «наслаивались» на широкое 
недовольство масс косностью и тупостью п р а в я щ и х кругов в 
социальной области . С о ц и а л ь н а я политика египетских п р а в я 
щих кругов «по своему своекорыстию почти не имела себе 
равных в современной истории» [182, 195]. К а к писал один 
итальянский исследователь , «весь нижний слой городского 
среднего класса (т. е. м е л к а я б у р ж у а з и я , клерки, низкоопла-
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ч и в а е м а я интеллигенция .— Г. М.) чувствовал себя обману
тым в н а д е ж д а х , был угнетен положением, при котором об
щественные дела я в л я л и с ь монополией небольшой кучки 
людей. И х горечь у с и л и в а л а с ь воспоминанием о борьбе, ко
торую они вели в студенческие годы во имя политических и 
социальных идей, в которые они искренне верили и которые, 
к а к оказалось , были преданы политиканами , э к с п л у а т и р о в а в 
шими их юношеский энтузиазм» [176, 159—160]. 

Р е в о л ю ц и я н а з р е в а л а . В этой наэлектризованной атмо
сфере и р а з р а з и л с я кризис 1951 —1952 гг. К а к пишет один из 
видных участников революции Х а л е д Мохи ад -Дин (в то вре
мя майор , член организации «Свободные о ф и ц е р ы » ) , «народ
ные массы выдвигали боевые лозунги — свержение короля и 
р а з р ы в отношений с Англией. О д н а к о д в и ж е н и е было лишено 
политического руководства . Л е в ы е силы, з ахваченные в р а с 
плох этими лозунгами , были бессильны возглавить события , 
поскольку они были ослаблены полицейскими преследования
ми и не имели опыта вооруженной борьбы. . . Единственной на
циональной силой, по которой не был нанесен у д а р , остава
л а с ь армия . В ней т а к ж е шло революционное брожение . Н а 
ционалистическое движение , з ахлестнувшее страну после 
окончания второй мировой войны, з а х в а т и л о и среду армей
ских офицеров . Постоянные попытки реакции использовать 
армию к а к орудие прямого подавления демонстраций и за 
бастовок привели к ее непосредственному соприкосновению 
с политическими событиями, к участию в этих событиях. Это 
д а л о возмож нос т ь молодым о ф и ц е р а м почувствовать свело 
реальную силу, з а д у м а т ь с я н а д вопросом: почему эту силу не 
использовать в интересах народа , против его врагов» [74, 
1966, № 8, 38]. 

Д р у г о й член той ж е организации, Анвар Садат , т а к ж е от
мечает, что только а р м и я была способна в зять на себя ответ
ственность за осуществление назревших перемен. «Мы обна
ж и л и шпагу , чтобы р а з р у б и т ь гордиев узел , чтобы положить 
конец с т р а д а н и я м народа. . .» [43, 195]. 

Когда революция назрела , н у ж н а сила, способная высечь 
искру, д а т ь толчок. Н у ж е н а в а н г а р д , готовый пойти на риск, 
поднять з н а м я борьбы и повести за собой массы. Политиче
ские организации и партии Египта в 1952 г. не могли быть та
ким а в а н г а р д о м . И тогда на сцену выступила а р м и я . 

Становление египетсной армии как революционной силы 

В а р а б с к о м мире т р а д и ц и я в м е ш а т е л ь с т в а а р м и и в поли
тику восходит еще к эпохе создания первого х а л и ф а т а , когда 
бедуины Аравийского полуострова совершали походы под 
знаменем новой религии — и с л а м а , с о з д а в а л и мусульманскую 
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и м п е р и ю и о б р а щ а л и в ислам покоренные народы. З а в о е в а 
тель Египта х а л и ф О м а р был полководцем и государствен
н ы м деятелем . Во в р е м я х а л и ф а т а победоносный полководец 
обычно получал из рук х а л и ф а высокую политическую д о л ж 
ность. М у с у л ь м а н с к а я религия всегда высоко ценила профес
сию воина. В новой истории Египта а р м и я и г р а л а в ыдаю 
щуюся роль : достаточно вспомнить м а м л ю к о в и положившего 
конец их господству М у х а м м е д а Али, проделавш его путь от 
солдата до правителя государства . Восстание 1882 г. против 
иностранного господства было делом группы офицеров во 
г л а в е с О р а б и - п а ш о й . Оно в ы р а ж а л о интересы всего египет
ского народа , и п р а в ы те, кто х а р а к т е р и з у ю т его «не к а к 
в с п ы ш к у м и л и т а р и з м а , а к а к народное восстание», которым 
руководили «офицеры плебейского происхождения . . . Попу
л и з м О р а б и выглядит к а к отдаленный и грубый предвари
тельный набросок насеризма» [174, 72]. 

В годы английского господства египетская а р м и я не б ы л а 
а р м и е й национальной , она находилась под английским кон
тролем и и с п о л ь з о в а л а с ь в интересах британского империа
л и з м а . Н и к а к о г о ореола национальной , патриотической силы 
у нее не могло быть; лишь в к а в а л е р и й с к и х полках с л у ж и л и 
сыновья некоторых богатых людей. П о л о ж е н и е изменилось 
после англо-египетского договора 1936 г., когда была увели
чена численность армии и выходцы из простых семей впервые 
получили возможность поступить в офицерское училище, на
з ы в а в ш е е с я военной академией А б б а с и я . « З е м л е в л а д е л ь ц ы 
и коммерсанты ,— вспоминал бывший премьер-министр Егип
та генерал Н а г и б , — были слишком з а н я т ы приумножением 
своих богатств , чтобы з а н и м а т ь с я военной службой . В ре
з у л ь т а т е офицерский корпус в своем большинстве был укомп
л е к т о в а н сыновьями государственных с л у ж а щ и х , военных, 
внуками крестьян» [38, 14—15]. П. Ватикиотис х а р а к т е р и 
зует этот новый офицерский корпус к а к «наиболее спло
ченную элиту молодых энтузиастов , объединенных смутны
ми националистическими устремлениями и заботой о со
циальных и экономических н у ж д а х их с о г р а ж д а н » [187, 
introduction]. 

Речь идет о молодых людях , поступивших в а к а д е м и ю Аб
басия после договора 1936 г. И м е н н о из первых наборов , осо
бенно из на б ора 1937 г., и в ы ш л и руководители организации 
«Свободные офицеры». Среди них был и Г а м а л ь Абдель 
Н а с е р . 

Н а с е р родился 15 я н в а р я 1918 г. в г. Бени Мур (губерния 
А с ы о т ) . Его отец был мелким почтовым с л у ж а щ и м . М а л о г р а 
мотный человек, он решил во что бы то ни стало д а т ь обра
зование хотя бы с т а р ш е м у из своих четырех сыновей — Г а м а -
лю, который и был послан в каирскую школу.. 
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Ю н ы й Г а м а л ь в ы д е л я л с я среди своих сверстников серьез
ностью и пристрастием к чтению, особенно исторических книг. 
Р а н о проявились в нем з а д а т к и р е в о л ю ц и о н е р а - в о ж а к а : 
в возрасте 16 лет он организовал выступление учащихся , на
правленное против английского господства. В 17 лет Га
м а л ь был избран председателем школьного комитета , ставив
шего перед собой цель содействовать в о з в р а щ е н и ю к власти 
партии В а ф д . (Симпатии к В а ф д у сохранятся у Н а с е р а , к а к 
и у большинства офицеров-патриотов , вплоть до революции.) 

Г а м а л ь окончил школу с отличием, но перспективы у него 
были не блестящие , т а к к а к из-за своей политической дея
тельности он состоял на учете в полиции. Военная к а р ь е р а 
стала д л я него выходом из положения . Н а с е р подал з а я в л е 
ние в военную а к а д е м и ю . И з 400 ж е л а ю щ и х по конкурсу про
шло 40 человек, среди них и Н а с е р . 

К у р с в а к а д е м и и длился полтора года. З а это в р е м я 
Н а с е р много читал , особенно у в л е к а я с ь такими книгами, к а к 
биографии Н а п о л е о н а , А т а т ю р к а , Б и с м а р к а , Г а р и б а л ь д и , 
Ч е р ч и л л я , история Египта , арабских стран, Германии, рабо
тами К л а у з е в и ц а , Л и д д л - Г а р т а , Ф у л л е р а , м е м у а р а м и Чер
чилля [188, 71—73, 94—104]. 1 июля 1938 г. Н а с е р получил 
звездочку лейтенанта и был н а п р а в л е н на д о л ж н о с т ь коман
дира пехотного взвода в 3-ю пехотную бригаду , р аскв ар ти р о 
ванную в М а н к а б а д е , в его родной губернии Асьют. Т а м он 
познакомился со своими будущими соратниками по револю
ции Анваром С а д а т о м (ныне председатель Н а ц и о н а л ь н о г о 
собрания О А Р ) и З а к а р и е й Мохи ад -Дином . 

А н в а р С а д а т т а к вспоминает это в р е м я : «Вокруг костра , 
у подножия горы А ш - Ш а р и ф , мы сидели по ночам, б р а т ь я по 
о р у ж и ю , м о л о д ы е по возрасту и по чину, но полные н а д е ж д ы , 
охваченные пылом! Мы не з а м е д л и л и познакомиться и подру
житься , мы чувствовали , что нас объединяет одинаковое мо
р а л ь н о е неодобрение существующего п о р я д к а вещей.. . К нам 
всегда присоединялся молодой человек мужественного вида, 
прямой к а к шпага . . . Он ж и л с нами и как мы, но к а з а л с я за
думчивым и грустным, серьезным и сдержанным. . . Его мо
р а л ь н а я чистота, его великодушие, широта его в з глядов влек
ли нас к нему. Б л а г о д а р я горевшему в нем энтузиазму , уве
ренности и силе он мог о к а з ы в а т ь на тех, кто с ним с б л и ж а л 
ся, н е о т р а з и м о е влияние . Полный уверенности в себе и в бу
д у щ е м , он з а р а ж а л нас своим энтузиазмом и верой в судьбу 
Египта . Он вскоре стал центром притяжения , вокруг него 
группировались горячие последователи, которые не могли 
предвидеть , что их в о ж а к станет открывателем новой эры. Он 
был отмечен судьбой. 

Г а м а л ь отдал делу освобождения свой революционный тем
перамент , з а к а л и в ш и й с я в подполье, и подлинный т а л а н т ор-
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г а н и з а т о р а . Что он говорил нам , когда мы собирались вокруг 
костра у горы А ш - Ш а р и ф ? „ М ы будем бороться с империа
лизмом, с монархией и с ф е о д а л и з м о м , потому что мы против 
несправедливости, гнета и рабства . Все патриоты ж е л а ю т 
создать д е м о к р а т и ю , власть сильную и свободную от всякой 
зависимости. Эта цель будет достигнута л ю б ы м путем, воору
ж е н н ы м или иным. Время не ждет , с трана п о г р у ж а е т с я в на
стоящий хаос . Общественные потребности. . . у к а з ы в а ю т нам 
путь; этот путь — революция!" . 

Н е в силах видеть , к а к их страна изнывает под объеди
ненным гнетом деспотизма и империализма , военные Манк-
а б а д а создали в н а ч а л е 1939 г. тайное революционное обще
ство, имевшее целью подготовить почву д л я освобождения. . .» 
[43, 34—40]. 

Т а к описывает Анвар С а д а т з а р о ж д е н и е революционной 
организации . Судя по всему, это был л и ш ь первый небольшой 
кружок , группировавшийся вокруг Н а с е р а и не распростра
нявший свое влияние д а л ь ш е М а н к а б а д а . П о мнению неко
торых авторов , о р г а н и з а ц и я «Свободные офицеры» как 
оформленное и разветвленное политическое д в и ж е н и е в ар 
мии о б р а з о в а л а с ь л и ш ь в 1949 г. [187, 56—57]. Н о первый 
шаг был сделан в М а н к а б а д е . 

В 1939 г. Н а с е р а перевели в Александрию, где он впервые 
встретился с А б д е л ь Х а к и м о м Амером, который стал его 
близким другом. В 1942 г., в р а з г а р мировой войны, Н а с е р 
с л у ж и л в А л е к с а н д р и и в 5-й пехотной бригаде , з а т е м вместе 
с Амером был н а п р а в л е н в С у д а н в захолустный гарнизон 
Д ж е б е л ь аль-Аулия . В 1943 г. Н а с е р в чине капитана возвра
щается в каирскую военную а к а д е м и ю , на сей р а з у ж е препо
д а в а т е л е м тактики . Он оканчивает с отличием армейский 
штабной к о л л е д ж . Все д а л ь н е й ш и е годы, вплоть до Палестин
ской войны, капитан генерального ш т а б а Н а с е р преподает 
в военной академии . Общественности он неизвестен, зато его 
хорошо знает офицерский корпус: большинство молодых 
офицеров т а к или иначе с т а л к и в а л и с ь с Н а с е р о м , с л у ж и л и 
•с ним, с л у ш а л и его лекции. 

Все эти годы Н а с е р кропотливо создает тайную офицер
скую организацию, терпеливо и методично проверяет и отби
рает наиболее н а д е ж н ы х . П о д а н н ы м А н в а р а Садата, у ж е 
в 1942 г. были созданы первые секции, а т а к ж е руководящий 
орган. Тайное общество росло, к а ж д ы й его участник имел 
право вербовать других, при условии, что он ручался за их 
надежность . У членов общества был пароль . Постепенно тай
ная организация проникает во все армейские части, и ко вре
мени Палестинской войны насчитывает у ж е 700 офицеров. 
Только один Н а с е р — «архитектор и стратег движения» 
[43, 40] — знает к а ж д о г о из них лично, только ему известен 
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полный состав т щ а т е л ь н о законспирированного общества , 
о котором впоследствии будут говорить к а к о «шедевре со
б л ю д е н и я секретности». Действительно , в организации не 
о к а з а л о с ь ни одного предателя , она т а к и не была р а с к р ы т а 
королевской полицией. 

П о п а в в столицу, молодые офицеры к а к из М а н к а б а д -
ского , т а к и из других гарнизонов стали у с т а н а в л и в а т ь кон
т а к т ы с различными г р а ж д а н с к и м и политическими группами. 
Если вначале , к а к описывал А н в а р С а д а т , их объединял 
л и ш ь юношеский энтузиазм , ж а ж д а национального освобож
д е н и я и социальной справедливости , то впоследствии, став 
з р е л ы м и людьми, окунувшись в насыщенную политикой атмо
сферу столицы, столкнувшись • с интеллигенцией различных 
националистических оттенков, молодые офицеры стали опре
д е л я т ь свое отношение к партиям и п р о г р а м м а м . С а м Н а с е р 
с юности был близок к Вафду , з атем одно время имел кон
т а к т ы с организацией « Б р а т ь я - м у с у л ь м а н е » [171, 207], 
а впоследствии заинтересовался деятельностью марксистских 
организаций . Спустя много времени он говорил, что в 1948 г. 
коммунисты п р е д л о ж и л и ему вступить в партию, но, ознако
мившись с и з д а в а в ш е й с я ими литературой , он «нашел, что их 
атеистический и немусульманский подход ч у ж д его складу 
у м а » [87, 17.IV.1959]. 

С л е д у ю щ а я справка дает представление о руководящих 
фигурах общества «Свободные офицеры» и их политических 
с в я з я х : Абдель Хаким Амер, майор пехоты, был членом 
«Братьев -мусульман» ; Абдель Л я т и ф аль -Богдади , подпол
ковник авиации, был связан с группой «Миср» с тех пор, к а к 
с л у ж и л в 1947—1948 гг. в а в и а к о м п а н и и «Миср Эйруэйз» ; 
К а м а л ь а д - Д и н Хусейн, майор артиллерии , был членом орга
низации «Братьев -мусульман» ; Х а с а н И б р а г и м , майор авиа
ции, был членом партии «Миср а л ь - ф а т а т » («Молодой Еги
пет» — м о л о д е ж н а я о р г а н и з а ц и я профашистского т и п а ) ; Ха-
л е д Мохи а д - Д и н , майор бронетанковых войск — «член мар 
ксистских организаций» (по ф о р м у л и р о в к е В а т и к и о т и с а ) ; Ан
в а р Садат , полковник пехоты, одно время п р и н а д л е ж а л 
к «Миср аль -фатат» , з атем был членом « Б р а т ь е в - м у с у л ь м а н » ; 
Г а м а л ь Салем , подполковник авиации, был членом Социа
листической партии (как после войны с т а л а н а з ы в а т ь с я 
п р е ж н я я «Миср а л ь - ф а т а т » ) . 

Н а м ничего не известно о политических связях подполков
ника З а к а р и я Мохи а д - Д и н а , м а й о р а г енштаба С а л а х а С а л е -
ма , подполковника бронетанковых войск Хусейна а ш - Ш а ф а и , 
подполковника С а р в а т а О к а ш а , подполковника Т а у ф и к а Аб
д е л ь Ф а т т а х а , г енерал-майора медицинской с л у ж б ы М у х а м 
м е д а Н а с с а р а , г енерал -майора М у х а м м е д а Н а г и б а , подпол
ковника А б б а с а Р а д в а н а , г е н е р а л - м а й о р а интендантских 
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войск Фатхи Р и з к а , подполковника авиации Хусейна З у л ь -
ф и к а р а С а б р и [187, 44—68]. 

Пехотный подполковник, нынешний секретарь Арабского 
социалистического союза по вопросам идеологии К а м а л ь Ри-
ф а а т , к а к полагает Абдель М а л е к , был связан с марксист
скими о р г а н и з а ц и я м и в 1947—1951 гг. [171, 208], а Ш а ф а и — 
с « Б р а т ь я м и - м у с у л ь м а н а м и » [125, 1964, 38—56]. 

К перечисленным л и ц а м следует д о б а в и т ь еще четырех, 
игравших видную роль в организации «Свободные офицеры»: 
подполковника авиации Али Сабри (ныне член Высшего ис
полнительного комитета Арабского социалистического с о ю з а ) , 
политические связи которого были неизвестны; м а й о р а 
Абдель К а д е р а Хатема (впоследствии бывшего одно время 
министром культуры и национальной ориентации) , которого 
А б д е л ь М а л е к считает п р о а м е р и к а н ц е м ; полковника Р а ш а д а 
М е х а н н а , тесно связанного с « Б р а т ь я м и - м у с у л ь м а н а м и » , 
и коммуниста полковника Ю с е ф а С а д д ы к а [171, 208]. 

А н а л и з социального происхождения , политических связей 
и последующей к а р ь е р ы этих людей представляет несомнен
ный интерес. 

Во-первых, только братья С а б р и и О к а ш а были выходца
ми из старых аристократических семей и получили европей
ское о б р а з о в а н и е . Остальные (т. е. 20 из 23) — выходцы из 
семей мелкой б у р ж у а з и и города и деревни, что х а р а к т е р н о 
для офицерства стран Азии и Африки . 

Во-вторых, братья С а б р и и О к а ш а , несмотря на происхож
дение, остаются верны линии Н а с е р а . Это говорит о том, что 
социальные связи в зрелом возрасте и контакты с теми или 
иными политическими силами имеют большее значение, чем 
социальное положение родителей. 

В-третьих, все руководители революционной организа 
ц и и — полковники, подполковники и майоры. Генерал Н а г и б 
был привлечен к д в и ж е н и ю лишь в с а м ы й последний момент 
перед восстанием, а два других генерала — в р а ч и интен
д а н т — первостепенной роли не играли . 

В-четвертых, шестеро офицеров были в разное в р е м я 
и в разной степени связаны с « Б р а т ь я м и - м у с у л ь м а н а м и » 
и еще трое — с другими п р а в о р а д и к а л ь н ы м и о р г а н и з а ц и я м и , 
а с л е в ы м и — л и ш ь двое. Связей с В а ф д о м у членов органи
зации почти не было, во всяком случае после второй мировой 
войны, что свидетельствует о приверженности лидеров тайно
го общества к политическим силам, стремившимся изменить 
существовавший порядок насильственным путем. 

Л ю б о п ы т н а д а л ь н е й ш а я судьба этих людей. П е р в ы м и 
«выпали из обоймы» коммунист С а д д ы к и реакционер Механ
на, вскоре за ними последовал склонявшийся вправо Г а м а л ь 
Салем . С а л а х С а л е м умер . Б а г д а д и и К а м а л ь а д - Д и н Хусейн 
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о к а з а л и с ь в оппозиции у ж е в последние годы, на э тапе глубо
ких социальных преобразований . Амер о к а з а л с я вовлеченным 
в заговор против Н а с е р а после «шестидневной войны» 1967 г. 
и покончил с собой. З а к а р и я Мохи ад -Дин после реорганиза
ции правительства в м а р т е 1968 г. остался не у дел , Х а л е д 
М о х и а д - Д и н несколько р а з « в п а д а л в немилость», но сохра
нил свои левые в з г л я д ы и снова играет политическую роль. 
В руководящий круг кроме Н а с е р а из «ветеранов» к 1.969 г. 
входили А н в а р С а д а т , Али Сабри , Ш а ф а и и Р и ф а а т . 

Н о вернемся к периоду, предшествовавшему революции. 
В 1948 г. вспыхнула П а л е с т и н с к а я война. Н а с е р , посланный 
на фронт, попадает в самую гущу боев — в район Ф а л л у д ж и , 
и его подразделение , отрезанное от основных египетских сил, 
о к а з ы в а е т с я в т а к н а з ы в а е м о м ф а л л у д ж с к о м мешке. Все 
понимают, что война проиграна , израильское командование 
предлагает о к р у ж е н н ы м сдаться , но египтяне д е р ж а т с я 
в «мешке» вплоть до з аключения перемирия . Н а с е р был ранен 
в плечо и за отвагу, проявленную в боях, получил в армей
ских кругах прозвище «тигр Ф а л л у д ж и » . 

Там , в Ф а л л у д ж е , в окружении , Н а с е р провел первое со
брание группы «Свободные офицеры», часть которой оказа 
л а с ь на этом участке фронта . Многие члены тайной организа 
ции впервые у з н а л и своих сообщников . П о ж а л у й , именно 
1948 год следует считать годом фактического создания орга
низации «Свободные офицеры», на б а з е которой разверну
лось политическое армейское движение , поставившее перед 
собой цель осуществить вооруженное восстание против коро
левской власти . 

П а л е с т и н с к а я война с ы г р а л а переломную роль к а к в фор
мировании идей Н а с е р а , т а к и в судьбе организации . «Необ
ходимо понять всю глубину страстей, которые всколыхнула 
П а л е с т и н а » , — писал английский историк Д ж . М а р л о у [172, 
212]. С т а л и известны п о т р я с а ю щ и е ф а к т ы : б л и ж а й ш е е окру
ж е н и е короля п о с т а в л я л о на фронт негодное оружие , н а ж и 
в а я на этом огромные б а р ы ш и . Тут у ж е исчезли все иллюзии. 
Улетучились последние остатки былого доверия к Фаруку . 
С т а л о ясно, что нельзя освободить Египет от и м п е р и а л и з м а , 
не свергнув насильственным путем р а з л о ж и в ш у ю с я вер
хушку. 

Вот что писал об этом Н а с е р в книге «Философия револю
ции»: «Мы воевали в Палестине , но н а ш и мысли были 
в Египте. Н а ш и пули были нацелены на в р а г а , находившего
ся в окопах перед нами, но сердца наши были там , в д а л е 
кой отчизне, которую губила стая волков . В П а л е с т и н е груп
пы «Свободных офицеров» собирались в окопах и на команд
ных пунктах, о б с у ж д а я наши проблемы и отыскивая выход. 
В Палест ине С а л а х С а л е м и З а к а р и я М о х и ад -Дин встрети-
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лись со мной, прорвавшись через кольцо осады Ф а л л у д ж и , 
и мы сидели в окружении , не з н а я , к а к и когда кончится оса
да . И в Палестине о д н а ж д ы К а м а л ь а д - Д и н Хусейн, сидя р я 
дом со мной, с б л у ж д а ю щ и м взглядом , с к а з а л : „ З н а е ш ь , что 
мне с к а з а л перед смертью А х м е д А б д е л ь А з и з ? " — „Что ж е 
он с к а з а л ? " — спросил я. „Он с к а з а л : С л у ш а й , К а м а л ь , н а ш е 
главное поле битвы — в Египте"» [45, 12]. 

Г л а в н ы й фронт — внутренний; п е р в а я и г л а в н а я победа 
над и м п е р и а л и з м о м д о л ж н а быть о д е р ж а н а в Каире , и пер
вой мишенью д о л ж е н быть королевский р е ж и м — таково бы
ло общее настроение «Свободных офицеров» после П а л е с т и н 
ской кампании . Н а с е р вспоминает : «Если армия не двинется , 
с к а з а л и мы себе, кто ж е еще двинется?» [45, 18]. 

Окончательно о ф о р м л я е т с я о р г а н и з а ц и о н н а я структура 
общества . Руководство состоит из пяти секций. Секция штур
мовых групп з а н и м а л а с ь вербовкой новых членов общества . 
Н и з о в а я ячейка состояла из пяти человек, 20 ячеек составля
ли одну группу. Всех членов организации накануне восстания 
знали только Н а с е р и А м е р . О б щ е е руководство осуществ
ляет исполнительный комитет, в который входят : Н а с е р , 
Амер , К а м а л ь ад -Дин Хусейн, Х а с а н И б р а г и м , А б д е л ь Р а у ф , 
С а л а х Салем , Г а м а л ь Салем , А н в а р С а д а т , Б о г д а д и и Х а л е д 
Мохи ад -Дин . После революции исполком был переименован 
в Совет руководства революции. Н а с е р был официально из
бран на пост председателя исполкома в 1950 г. и в следую
щем году переизбран вновь [43, 130, 133, 170, 171]. 

С о б л ю д а я с т р о ж а й ш у ю конспирацию, «Свободные офице
ры» в то ж е время стремились д а т ь знать широкой общест
венности, что в стране существует подпольная военная орга
низация . Они р а с п р о с т р а н я л и п а м ф л е т ы , подписанные: 
«Общество свободных офицеров» . В них р а з о б л а ч а л и с ь пре
ступления королевского р е ж и м а . 

Ф а р у к знал о существовании организации , но его полиция 
не могла ее о б н а р у ж и т ь . К о р о л ь был т а к ж е осведомлен об 
оппозиционных настроениях среди офицерства . Н е з а д о л г о до 
революции произошло событие, з а с т а в и в ш е е Н а с е р а ускорить 
подготовку к выступлению. П р е д с т о я л и перевыборы прези
дента Офицерского клуба , и офицеры-националисты выстави
ли к а н д и д а т у р у генерала М у х а м м е д а Н а г и б а , выгодно выде
л я в ш е г о с я на фоне коррумпированной генеральской верхуш
ки честностью и несогласием п р и с л у ж и в а т ь королю. Н о по 
этой ж е причине Ф а р у к отверг к а н д и д а т у р у Н а г и б а и н а в я 
з а л на пост председателя клуба генерала Хусейна Сирри 
Амера , з а м е ш а н н о г о в поставках негодного о р у ж и я . О ф и ц е р ы 
расценили поступок короля к а к прямой вызов . Эта история 
моментально облетела армию, и «Свободные офицеры» поня
ли, что король, сам того не ж е л а я , увеличил их шансы на 
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успех. П о с л е палестинской к а т а с т р о ф ы любое выступление 
против прогнившего р е ж и м а могло рассчитывать на поддерж
ку всех националистически настроенных офицеров, а их было 
большинство среди среднего и низшего офицерства . 

П о у т в е р ж д е н и ю некоторых з а п а д н ы х историков египет
ской революции, в. 1950 г. исполнительный комитет общества 
«Свободные офицеры» принял пятилетний план действий, 
имея в виду т щ а т е л ь н о подготовить к а к армию, т а к и насе
ление к вооруженному выступлению, которое д о л ж н о было со
стояться не р а н ь ш е 1954 или 1955 г. [163, ПО; 166, 143]. С а м и 
участники революции этого не подтверждают , но и не опро
вергают. Н о политический кризис, возникший в конце 1951 г. 
в связи с р а с т о р ж е н и е м англо-египетского договора и резко 
обострившийся после «черной субботы» 26 я н в а р я 1952 г., 
со здал в стране революционную атмосферу . 

16 июля 1952 г. состоялось з аседание исполнительного ко
митета общества , на котором было принято решение н а ч а т ь 
вооруженное выступление и назначена д а т а — 23 июля . В нем 
п р и н и м а л и участие Н а с е р , Амер, Анвар С а д а т , Х а л е д Мохи 
а д - Д и н , Б о г д а д и , Х а с а н И б р а г и м и К а м а л ь а д - Д и н 
Хусейн [43, 192]. 

М а ш и н а была приведена в действие. Четко продуманный 
во всех д е т а л я х , переворот был осуществлен блестяще . Н а 
рассвете 23 и ю л я 1952 г. офицеры — руководители д в и ж е н и я 
з а н я л и ш т а б - к в а р т и р у а р м и и в А б б а с и я . К о м а н д о в а н и е во
о р у ж е н н ы м и с и л а м и страны было арестовано . Н а следующий 
день в о с с т а в ш а я а р м и я о в л а д е л а Александрией , а 26 июля 
1952 г. низложенный король Ф а р у к на своей яхте отплыл из 
Александрии в И т а л и ю . М о н а р х и я была свергнута . Р е в о л ю 
ция в о с т о р ж е с т в о в а л а . А р м и я п р и ш л а к власти . 

Военный решим в 1952—1956 гг. 

Египетские офицеры-националисты в ы р а б а т ы в а л и свои 
революционные в з г л я д ы под воздействием общей обстановки 
и стране , постоянно п о д д е р ж и в а я контакт с р а з л и ч н ы м и по
литическими о р г а н и з а ц и я м и и чутко прислушиваясь к мне
нию патриотической общественности. 

. Эта общественность , к а к у ж е отмечалось , была представ
лена в первую очередь молодой интеллигенцией. Анвар С а д а т 
не оставляет сомнений на этот счет, когда он пишет в мемуа
рах : «Студенческая м о л о д е ж ь — вот кто совершил духовную 
революцию, которая предшествовала нашей политической ре
волюции» [43, 122]. 

Н о м о л о д а я интеллигенция не имела и не могла еще иметь 
определенной п р о г р а м м ы социальных мероприятий. П а т р и о 
ты д у м а л и л и ш ь о свержении деспотической монархии, об из-
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гнании англичан и об установлении социальной справедливо
сти (последнее — в очень смутной ф о р м е ) . Это отразилось 
в поведении руководителей организации . Н и к а к о й програм
мы, никакого представления , что д е л а т ь на следующий день 
после революции, не было. И самое главное , не у кого было 
эту п р о г р а м м у з а и м с т в о в а т ь . Х а л е д Мохи ад -Дин писал по 
этому поводу: «Когда произошла революция , то оказалось , 
что народные массы потеряли веру в традиционное руковод
ство, во все п р е ж н и е конституционные и политические орга
низации. Н е было ни определенной программы, ни ясных тре
бований, ни организованных движений , способных в ыр аз и ть 
истинную волю народных масс . Революционному руководству 
пришлось выдвинуть общий лозунг, лишенный какого-либо 
социального с о д е р ж а н и я , но который мог быть принят всеми 
силами и течениями: единство, порядок , труд» 
[74, 1966, № 8, 38], 

Н а с е р вспоминал , что до революции он «представлял себе, 
что вся нация б ы л а готова к действию, что она л и ш ь ж д а л а 
выступления а в а н г а р д а и ш т у р м а укрепления , д л я того что
бы ринуться сплоченной ф а л а н г о й и начать , во всеоружии 
веры, поход к великой цели. Я д у м а л , что мы — л и ш ь пионе
ры, отряды коммандос , что мы будем находиться впереди 
лишь несколько часов и что вскоре за нами последуют спло
ченные массы.. . А в а н г а р д выполнил свою з а д а ч у : он в з я л 
штурмом оплот тирании , он з а с т а в и л Ф а р у к а отречься от 
престола и остался стоять на с т р а ж е , о ж и д а я подхода массо
вых формирований д л я выполнения окончательной задачи . 
Он ж д а л и ж д а л . П о к а з а л и с ь бесконечные толпы, но к а к 
д а л е к а о к а з а л а с ь действительность от в о о б р а ж а е м о г о ! Среди 
толп были и разрозненные приверженцы, и остатки сил 
прошлого. Священный поход к великой цели был прерван. . . 
Миссия а в а н г а р д а не з акончилась . Фактически она именно 
тогда только и начиналась» [45, 19]. 

И з кого ж е состояли эти «бесконечные толпы», подоспев
шие к моменту т о р ж е с т в а революции? П р е ж д е всего речь 
идет, конечно, о В а ф д е . Н а х х а с - п а ш а и его последователи ни 
минуты не сомневались в том, что совершенно неопытные в 
политике молодые офицеры вручат б р а з д ы правления «вели
кой партии», олицетворявшей национальное движение . И м 
казалось , что их пошатнувшийся авторитет вновь п о д н я л с я : 
ведь за полгода до революции король уволил вафдистское 
правительство в отставку, и Н а х х а с мог в ы с т а в л я т ь себя 
жертвой королевского деспотизма . Среди членов Совета 
руководства революции были сторонники передачи власти 
Вафду , правда под контролем военных. Д р у г и е п р е д л а г а л и 
распустить все п р е ж н и е партии. Б ы л о д а ж е подготовлено 
соответствующее решение, но Н а с е р с этим не согласился . 
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Он з а я в и л : « Д р у з ь я , я боюсь, что это решение кое-кто поймет 
т а к и м о б р а з о м , что мы идем в направлении диктатуры. . . 
Н а ш а революция — революция д е м о к р а т и ч е с к а я , и мы не 
м о ж е м установить в стране диктатуру . Д а д и м ж е п а р т и я м и 
о р г а н и з а ц и я м возможность очистить самих себя и определить 
свои п о о г р а м м ы и цели в соответствии с новым положени
ем...» [136, 178]. 

В з г л я д ы Н а с е р а не встретили п о д д е р ж к и большинства 
Совета , и он о б ъ я в и л о своем решении подать в отставку и 
выйти из состава Совета . Только т а к и м о б р а з о м Н а с е р смог 
з а с т а в и т ь Совет принять его точку зрения . 

Это был период «конституционных иллюзий» Н а с е р а , о 
котором он сам впоследствии говорил: «Некогда я с а м 
настолько верил в д е м о к р а т и ю и партийную систему, что 
из-за этого вышел из Совета руководства революции. О д н а к о 
с тех пор я понял, что в нынешний переходный период борь
бы арабского н а ц и о н а л и з м а против иностранных государств 
политические партии могут быть подкуплены. . .» . 

Совет руководства революции ( С Р Р ) решил провести 
чистку политических партий и назначил ф е в р а л ь 1953 г. как 
крайний срок д л я проведения парламентских выборов . Чистку 
партий д о л ж н о было проводить само руководство. Р а з у м е е т 
ся , из этого ничего не вышло . Руководство партий меньше 
всего хотело «вычищать» самих себя, а именно это и н у ж н о 
было сделать , т а к к а к на партийных л и д е р а х л е ж а л а вина за 
все пороки старой политической системы. В ответ на требова
ния «вычистить» Н а х х а с а были организованы демонстрации 
вафдистской студенческой м о л о д е ж и под лозунгом: « Л я В а ф д 
биля Наххас !» («Нет В а ф д а без Н а х х а с а ! » ) . Вскоре стало 
ясно, что «самочистка» буржуазно-помещичьих партий — дело 
б е з н а д е ж н о е . 

Обострению отношений м е ж д у С Р Р и этими п а р т и я м и 
способствовала позиция последних по вопросу аграрной 
р е ф о р м ы . У ж е отмечалось , что из всех внутренних проблем 
Египта именно она была самой жгучей и неотложной. Е щ е в 
бытность свою на военной с л у ж б е офицеры-националисты , 
повседневно соприкасаясь с солдатами-крестьянами , получи
ли я р к о е представление о положении в деревне . С решения 
4той проблемы д о л ж н о было начать свою деятельность любое 
революционное правительство Египта . 

Б ы л а и д р у г а я сторона вопроса . Хотя переворот почти 
М встретил сопротивления, офицеры понимали, что они на
несли у д а р не только по королю и его к а м а р и л ь е , но и по 
•Сей верхушке , связанной к а к с придворной кликой, т а к и с 
Мировым империализмом. Н е могло быть сомнений, что эта 
М р х у ш к а , о б л а д а в ш а я огромными богатствами, политиче
ским опытом, м е ж д у н а р о д н ы м и связями , не простит покуше-
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ния на ее монопольное владычество в Египте и, оправившись 
от первого шока , начнет борьбу против революции. Следова
тельно, надо было с р а з у ж е обезопасить новый р е ж и м , 
ослабить потенциальную контрреволюцию, а это м о ж н о было 
сделать , л и ш ь подорвав корни ее экономического могущест
в а — владение землей. Поэтому а г р а р н а я реформа , призван
ная ликвидировать мощь класса крупных з е м л е в л а д е л ь ц е в , 
была в интересах сохранения достигнутого естественной и 
необходимой мерой. 

К а к ж е отнеслись к этой п р о б л е м е после революции пар
тии прежнего р е ж и м а ? П о настоянию Совета руководства 
революции В а ф д в августе 1952 г. опубликовал свою а г р а р 
ную программу в печатном органе партии газете «Аль-Мис-
ри» под заголовком «Прогрессивное налогообложение круп
ных земельных владений» . В п р о г р а м м е говорилось только о 
налогообложении , но отнюдь не о перераспределении земли. 
Чего м о ж н о было о ж и д а т ь от партии, генеральный секретарь 
которой Сираг ад -Дин , сам крупнейший помещик, з а я в и л : 
«Мы удовлетворимся с п р а в е д л и в ы м распределением государ
ственных земель , если не будут затронуты другие виды 
земельной собственности» [167, 89]. 

П а р т и я «Аль-Кутля а л ь - В а ф д и я » (вафдистский блок) — 
группа, отколовшаяся в свое время от В а ф д а , т о ж е избегала 
упоминания об а грарной р е ф о р м е в программе , которую С Р Р 
п р е д л о ж и л ей опубликовать . В программе , опубликованной 
либерально-конституционной партией, говорилось л и ш ь о пе
редаче крестьянам государственных земель , а президент 
партии Хусейн Х а й к а л прямо з а я в и л : «Ограничение частной 
собственности — дело деликатное , которое, вероятно, вызовет 
классовую войну». Точно т а к у ю ж е позицию з а н я л а саадист-
ская партия [167, 87—86]. 

Наконец , сам премьер-министр Али М а х и р (старый реак
ционный политикан, назначенный революционными л и д е р а м и 
главой правительства , по-видимому, д л я того, чтобы обеспе
чить функционирование государственной м а ш и н ы и успо
коить бюрократический а п п а р а т , а т а к ж е чтобы не слишком 
напугать англичан, с в о з м о ж н о с т ь ю интервенции которых в 
первые дни революции С Р Р всерьез считался) в ы с к а з а л с я 
по существу против а г р а р н о й реформы. Он з а я в и л , что не 
ж е л а е т подвергать страну опасности экономических беспо
рядков . Эта позиция Али М а х и р а была одной из главных 
причин того, что у ж е в сентябре 1952 г. С Р Р был вынужден 
снять его с поста премьера и заменить Н а г и б о м [167, 88]. 

П ы т а я с ь все ж е добиться согласия партий на проведение 
а грарной реформы, Н а с е р встретился с генеральным секрета
рем В а ф д а Сираг ад -Дином и в течение четырех часов 
о б с у ж д а л с ним этот вопрос. Д л я установления сотрудничест
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в а м е ж д у С Р Р и В а ф д о м Н а с е р поставил всего одно усло
в и е — торжественное з а я в л е н и е партии о своем согласии на 
ограничение земельной собственности. Н о все было безре
зультатно . С т а к и м ж е успехом м о ж н о было пытаться угово
р и т ь римского папу принять мусульманскую веру. «Только 
тогда ,— пишет Анвар С а д а т , — Г а м а л ь А б д е л ь Н а с е р убедил
с я , что нет абсолютно никакой н а д е ж д ы на сотрудничество 
политиканов с революцией» [136, 179]. 

9 сентября 1952 г. был опубликован закон № 178 об 
а г р а р н о й реформе . М а к с и м у м земельной собственности был 
установлен в 200 федданов (около 80 га) на одного собствен
ника (правда , отец двух и более детей имел право еще на 
100 ф е д д а н о в ) . П о м е щ и к а м была о б е щ а н а компенсация , 
которую т а к и не выплатили . Экспроприированные земли 
п о д л е ж а л и распределению среди крестьян участками , не 
с в ы ш е 5 федданов к а ж д ы й , за выкуп, рассчитанный на 
30 л е т 4 . 

И т а к , С Р Р решительно отверг все п р е д л о ж е н и я противни
ков р е ф о р м ы ограничиться прогрессивным н а л о г о о б л о ж е н и е м 
собственности вместо ее перераспределения . О т к а з мотивиро
в а л с я тем, что «подобный метод не позволил бы покончить с 
политическими минусами, обычно я в л я ю щ и м и с я результатом 
концентрации обширных земельных участков в руках не
большого числа собственников» [179, 74]. Речь ш л а именно о 
политической проблеме, ибо сохранение крупной земельной 
собственности о з н а ч а л о сохранение базы политического 
могущества класса феодальной аристократии . Этого а р м и я 
допустить не могла . 

А г р а р н а я р е ф о р м а п о д о р в а л а позиции влиятельнейшего 
к л а с с а старого Египта ; она т а к ж е привлекла на сторону 
революционного руководства самый многочисленный к л а с с 
египетского общества — крестьянство. Таким образом , рево
л ю ц и я с р а з у приобрела социальную опору. « З а к о н о земель
ной реформе ,— пишет X . Мохи ад -Дин ,— п о ж а л у й , имел наи
б о л ь ш е е воздействие на ж и з н ь народа и вместе с этим на 
судьбу революции. Он освободил крестьянство и превратил 
его в политическую силу, вставшую на сторону революции» 
[74, 1966, № 8, 39]. 

З а т е м был издан закон, з апретивший членам администра 
тивных советов одновременно з а н и м а т ь тот ж е пост в других 
компаниях . Д и р е к т о р а м банков з а п р е щ а л о с ь з а н и м а т ь д о л ж 
ность в другом банке . Л и ц а в возрасте свыше шестидесяти 
л е т без согласия Совета министров не могли быть назначены 

4 Всего с 1952 по 1960 г. у помещиков было отобрано около 
445 тыс. федданов, которые были распределены среди 180 тыс. крестьян
ских семей. Всего землю получили около 1 млн. крестьян. 
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на д о л ж н о с т ь директора компании. « Б л а г о д а р я этим з а к о н о 
д а т е л ь н ы м а к т а м , — писал а ш - Ш а ф а и , — Египет и з б а в и л с я от 
четырехсот с л и ш н и м старых хрычей — египетских п а ш е й , 
которые сидели в правлениях акционерных обществ в течение 
последних десяти лет» [136, 186]. Фактически была в ы б р о ш е 
на с политической арены прослойка богатых б у р ж у а з н ы х 
бюрократов , египетских капиталистических м э н е д ж е р о в . 

В августе 1952 г. был издан закон об отмене званий и 
титулов, а в я н в а р е 1953 г. начались общественные суды над 
«предателями» . Р я д видных деятелей прежнего р е ж и м а был 
осужден революционным судом. У ж е упоминавшийся С и р а г 
ад -Дин , например , был приговорен к к а т о р ж н ы м р а б о т а м . 
Чтобы оценить значение этого факта , следует вспомнить, что 
он был генеральным секретарем В а ф д а , министром внутрен
них дел последнего вафдистского правительства , одним из 
богатейших з е м л е в л а д е л ь ц е в Египта , основателем К а и р с к о г о 
банка . 

Тут с т а р а я в а ф д и с т с к а я клика почувствовала , что д е л о 
обернулось не так , к а к она рассчитывала . Н а что она н а д е я 
л а с ь несколькими м е с я ц а м и раньше , когда высокомерно 
отвергла предложение Н а с е р а договориться об а г р а р н о й 
реформе? П р о ж ж е н н ы е политиканы допустили э л е м е н т а р н ы й 
просчет, психологически, впрочем, вполне объяснимый: они 
не поняли х а р а к т е р а событий 23 июля, решив , что произошел 
просто военный переворот и офицеры вскоре вернутся в 
к а з а р м ы , а поскольку короля нет, то политическое п о п р и щ е 
вновь будет свободно для В а ф д а . Н е исключено, что они 
р а д о в а л и с ь падению Ф а р у к а , с которым у них были свои 
счеты. Эти люди настолько привыкли у п р а в л я т ь Египтом в 
течение десятилетий, что допускали мысль только о перемене 
ф а с а д а , о различных верхушечных комбинациях . Существо
вание крупного з е м л е в л а д е н и я — основы основ их могущест
ва — к а з а л о с ь им столь ж е вечным и н е з ы б л е м ы м , к а к и с а м 
Египет. 

В свое время л о р д Алленби (верховный комиссар Англии 
в Египте) с к а з а л : «Англичане могут уйти из Египта со спо
койной душой: они фактически создали класс крупных собст
венников, на которых Англия может рассчитывать при про
ведении своей политики в Египте» [171, 72]. И м е н н о по этому 
классу революция и нанесла удар . X . Мохи а д - Д и н писал , 
что законы, принятые после революции, «преследовали ц е л ь 
подорвать политическое, социальное и идеологическое в л и я 
ние класса крупных землевладельцев , которые я в л я л и с ь в то 
ж е время традиционными политическими д е я т е л я м и . ' Р е в о 
люция л и ш и л а этот класс его о р у ж и я : земли, партий, пре
стижа . П р е д с т а в и т е л и этого класса были привлечены к суду, 
на котором были д о к а з а н ы их продажность , алчность и р а с -
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точительство народных богатств . П у б л и ч н о м у осуждению 
б ы л подвергнут весь класс» [74, 1966, № 8, 39]. 

М о ж н о считать , что момент, когда Совет руководства 
революции принял решение, провести а г р а р н у ю реформу, вы
гнать старых б ю р о к р а т о в , уволить Али М а х и р а и начать 
чистку политических партий, был переломным в деятельности 
военного р е ж и м а — военные решили остаться у власти . 
Следовательно , надо было бить по потенциальным в р а г а м и 
приобретать союзников . 

« А в а н г а р д революции,— пишет X . Мохи ад -Дин ,— был 
представлен группой молодых военных, которые имели две 
основные отличительные черты: первая — н е з ы б л е м а я вера в 
национальную независимость , п о м н о ж е н н а я на глубокую не
нависть к империализму , королевскому двору и их агентуре , 
и вторая — независимое положение группы от всех других 
политических сил и организаций , стремление сохранить эту 
независимость и в д а л ь н е й ш е м » [74, 1966, № 8, 39]. 

Н а эти слова стоит обратить внимание . М о л о д ы е офицеры 
осознали свое политическое призвание , свою миссию, они не 
ж е л а л и р а с т в о р я т ь с я в партиях , скомпрометированных со
трудничеством с п р е ж н и м р е ж и м о м . Н о на другой ж е день 
после революции на них обрушилось множество незнакомых 
проблем, возникла масса вопросов, на которые они не были 
готовы д а т ь ответ. Н е т ничего удивительного, что они попы
т а л и с ь найти какую-то опору среди опытных политических 
деятелей , з аручиться содействием «профессионалов»; назна 
чили премьером Али М а х и р а , с т а р а л и с ь н а л а д и т ь контакт с 
В а ф д о м . Н о чрезвычайно сомнительно, что д а ж е в тот мо
м е н т они собирались «вернуться в к а з а р м ы » , и не следует 
б у к в а л ь н о понимать слова Н а с е р а , что революционные офи
церы хотели «быть впереди л и ш ь несколько часов». Скорее 
всего , они, не имея намерения непосредственно возглавить 
правительство , рассчитывали , р а с п о л а г а я реальной силой, 
контролировать деятельность г р а ж д а н с к и х политиков, сохра
няя при этом свою сплоченность и независимость . Когда ж е 
они увидели, что с п р е ж н и м и политиками дело не клеится , 
им ничего не осталось , к а к самим перейти к управлению. 
О т идеи верховного контроля они перешли к сосредоточению 
в л а с т и в своих руках . 

Д л я любой власти н у ж н а п р о г р а м м а , пусть с а м а я о б щ а я . 
Военные провозгласили шесть целей революции: уничтожение 
господства и м п е р и а л и з м а ; уничтожение господства феодализ 
ма; уничтожение контроля монополий над правительством; 
установление социальной справедливости; создание здорового 
демократического общества ; создание сильной национальной 
а р м и и . 

Речь ш л а о решении з а д а ч антиимпериалистической и ан-
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тифеодальной национально-демократической революции, кото
рые у к л а д ы в а л и с ь в рамки буржуазно-демократической рево
люции: б у р ж у а з и я охотно выдвигает лозунги д е м о к р а т и и и 
социальной справедливости. 

Не будучи делом рук одного класса (но объективно от
вечая интересам нескольких) и не опираясь на к а к о й - л и б о 
класс , революция покончила с господством двуединого по-
мещичье-капиталистического класса . В ы р в а в власть из рук 
крупных з е м л е в л а д е л ь ц е в и капиталистов , революция , олице
т в о р я е м а я совершившими ее офицерами-националистами , не 
передала ее в руки какого-либо другого класса . С о в е р ш и в ш и е 
революцию люди руководствовались идеями национальной 
независимости, освобождения от и м п е р и а л и з м а и с о з д а н и я 
современного развитого общества . Эти идеи определили круг 
противников революции: империализм и феодально-капита 
листическую верхушку. 

В н а ч а л е многим офицерам казалось , что все довольно 
просто — надо свергнуть короля и добиться ухода англичан . 
Н о вскоре выяснилось , что бороться н у ж н о против целой сис
темы связей и взаимозависимостей . Империалистическое гос
подство в о п л о щ а л о с ь не только и не столько в нескольких 
десятках тысяч английских солдат в зоне Суэцкого к а н а л а , 
сколько в экономической зависимости Египта от иностран
ных монополий. Эту зависимость нельзя было л и к в и д и р о в а т ь 
без перестройки экономической структуры, что в свою очередь 
т р е б о в а л о серьезных социальных преобразований , у д а р я в ш и х 
по интересам широкого круга людей, не о б я з а т е л ь н о агентов 
Англии или ставленников Ф а р у к а . Кого-то надо было л и ш а т ь 
позиций, среди кого-то искать союзников — борьба переноси
л а с ь во внутренний, социальный план. Н а ц и о н а л ь н а я револю
ция о к а з а л а с ь связанной с революцией социальной. 

У ж е спустя два года после з а х в а т а власти , в 1954 г., Н а 
сер писал : « К а ж д а я нация на земле проходит через две ре
волюции: одну — политическую, в которой она у т в е р ж д а е т 
свое право на самоуправление в борьбе против н а в я з а н н о г о 
ей деспота или против агрессивной армии, оккупирующей ее 
территорию без ее согласия ; вторую — социальную, в которой 
классы общества борются друг с другом, пока не будет 
обеспечена справедливость д л я всех г р а ж д а н и не будет до
стигнута стабильность» [45, 23]. П р а к т и к а борьбы быстро 
излечивает от иллюзий относительно возможности сотрудни
чества всех классов и слоев общества . К 1954 г. Н а с е р имел 
возможно с т ь убедиться , что ему придется вести борьбу с 
ра зными в р а г а м и и на разных фронтах. 

П е р в ы м врагом был британский империализ м , оккупиро
вавший в а ж н е й ш и й стратегический район страны. Переговоры 
с Англией о выводе войск, то прерываясь , то возобновляясь , 
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ш л и почти д в а года. Б ы в а л и периоды, когда египетские руко
водители считали, что им не остается другого выхода, кроме 
возобновления вооруженной борьбы в зоне к а н а л а . Н о бри
танский империализм был у ж е не тот, что прежде . П о р а ж е н и е 
в И р а н е подорвало его авторитет на Б л и ж н е м Востоке. Об
щ а я неустойчивость м е ж д у н а р о д н о й обстановки д е л а л а войну 
•с Египтом крайне нежелательной . Общественное мнение 
Англии непрерывно д а в и л о на правительство , требуя ухода 
из Египта, пребывание английских войск в котором было 
с в я з а н о с большими расходами . Военная ценность суэцкой 
б а з ы у м е н ь ш и л а с ь ввиду изменений, вызванных развитием 
ядерной и ракетной техники. Кроме того, английские полити
ческие круги не исключали возможности установления союз
нических отношений с Египтом и д а ж е включения его в со
з д а в а в ш у ю с я тогда ими военную группировку на Б л и ж н е м 
Востоке. Н а к о н е ц , они добились от Египта принятия условия , 
позволявшего Англии при определенных м е ж д у н а р о д н ы х об
стоятельствах вернуть войска в зону к а н а л а . Все это, вместе 
взятое , позволило прийти к соглашению, которое вступило в 
с и л у в октябре 1954 г. Англия о б я з а л а с ь э в а к у и р о в а т ь вой
с к а из зоны Суэцкого к а н а л а . Это был крупнейший внешне
политический успех правительства Н а с е р а , которому удалось 
добиться того, чего не смогло добиться ни одно предшество
в а в ш е е правительство . 

Вторым в р а г о м была многоголовая гидра внутренней ре
акции, которая после революции 1952 г. отнюдь не была унич
т о ж е н а . Когда В а ф д и другие партии, п р е д с т а в л я в ш и е 
интересы помещиков и капиталистов , поняли, что военные не 
отдадут им власть , они перешли к иным методам борьбы. 
П р е ж д е всего возник единый фронт политических организа 
ций, оставшихся от прежнего р е ж и м а . З а б ы в о распрях , в а ф -
дисты объединились с « Б р а т ь я м и - м у с у л ь м а н а м и » , требуя 
восстановления п а р л а м е н т с к о й системы. Это было одним из 
д в у х главных козырей политиков прежнего р е ж и м а . Д е м а г о 
гия, спекуляция на лозунгах демократии , требование ликвида 
ции военной д и к т а т у р ы , созыва Учредительного собрания и 
восстановления деятельности партий привлекли к в а ф д и с т а м 
и их союзникам н е м а л у ю часть интеллигенции, в том числе 
студентов. Д р у г о й козырь реакции состоял в попытке ис
пользовать р а з л а д в Совете руководства революции. П о мере 
того к а к перед Советом вставали все новые задачи , входив
шие в него офицеры меняли позиции. Одни, будучи .не в си
лах порвать старых связей с « Б р а т ь я м и - м у с у л ь м а н а м и » , 
позволяли им использовать себя в политических целях. Д р у 
гие колебались , о щ у щ а я давление либеральной м е л к о б у р ж у 
азной интеллигенции, с которой они были издавна с в я з а н ы 
N которая все больше с к л о н я л а с ь к в о з в р а щ е н и ю парламент -
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ской демократии . Н о м и н а л ь н ы й руководитель военного р е ж и 
ма, генерал Н а г и б , одним из первых перешел на сторону 
«старых партий». 

А т м о с ф е р а н а к а л я е т с я . Чем больше упорствует Совет, н е 
ж е л а я р а с п а х и в а т ь дверь к власти перед старыми п а р т и я м и , 
тем больше негодуют все «бывшие» и те, кого им у д а л о с ь 
о б р а б о т а т ь . Это — л и б е р а л ь н а я интеллигенция , приветствова 
в ш а я падение деспота, но отнюдь не ж е л а ю щ а я о т к а з ы в а т ь с я 
от милой ее сердцу парламентской игры; профессора , а д в о к а 
ты, ж у р н а л и с т ы , не чувствующие никаких симпатий к воен
ным, этим «провинциальным выскочкам, неинтеллигентным 
с о л д а ф о н а м » , в о о б р а з и в ш и м себя государственными д е я т е л я 
ми; студенты, которым не по душе «мрачный, тусклый» ре
ж и м , требую щий от них л и ш ь т р у д а и дисциплины; д е л ь ц ы , 
коммерсанты, с опаской в з и р а ю щ и е на новое" руководство 
страной — суровое, почти пуританское , п р и з ы в а ю щ е е к жерт 
вам , к ограничениям, с т а р а ю щ е е с я подчинить ж е с т к о м у 
контролю сверху всю деловую активность ; мусульманские ф а 
натики, которые никак не могут д о ж д а т ь с я осуществления 
своего и д е а л а — создания теократического государства ,— все 
они потрясают к у л а к а м и , требуя демократии . В самом деле , 
р а з в е не во имя демократии с о в е р ш а л а с ь революция? Р а з в е 
д л я того свергли тирана , чтобы власть у з у р п и р о в а л а кучка 
офицеров , которым место в к а з а р м а х , а не в правительстве? 
К о м у нужен этот новый деспотизм, почему не р а з р е ш а ю т дея 
тельность политических партий, где п а р л а м е н т ? 

Д р у з ь я Н а с е р а колеблются : в п р а в е ли они противостоять 
голосу народа — ведь ради него они шли на революцию. 
В конце концов п а р л а м е н т с к а я система при Ф а р у к е — э т о од
но, а сейчас — совсем другое. М о н а р х и я л и к в и д и р о в а н а , у 
крупных помещиков отняли земли, революция с д е л а л а свое 
дело — так , м о ж е т быть, пора вернуться к нормальной ж и з 
ни? Не будет ли понято стремление сохранить власть Советом: 
руководства революции к а к курс на установление военной 
диктатуры? 

П о л о ж е н и е Н а с е р а становится отчаянным. Он-то пони
мает , чувствует ф а л ь ш ь этих разговоров , он твердо у б е ж д е н , 
что «демократии политической д о л ж н а предшествовать демо
к р а т и я социальная» , а д л я этого нужно перевернуть в с ю 
старую общественную структуру. Он не сомневается , что 
восстановление деятельности партий будет означать конец 
революции, что все пойдет по-прежнему, только без короля,, 
что демагоги из В а ф д а и к р о в о ж а д н ы е ф а н а т и к и из « Б р а т ь 
ев -мусульман» вновь начнут дурачить людей и н а т р а в л и в а т ь 
их друг на друга . Он видит д а л ь ш е других, но к а к у б е д и т ь 
остальных? А за его спиной у ж е шепчутся: Н а с е р хочет с т а т ь 
диктатором . Опоры в м а с с а х у него еще нет. Е м у т о л ь к о 
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предстоит создать себе имя, славу , авторитет . Соглашение 
о б э в а к у а ц и и английских войск, смелое соглашение о закупке 
советского о р у ж и я , н а ц и о н а л и з а ц и я Суэцкого к а н а л а , з н а м я 
а р а б с к о г о единства — е щ е впереди. П о к а он — никому не из
вестный подполковник, и за пределами армии никто не 
знает , что не Н а г и б , а он душа и мозг «Свободных офице
р о в » . Все заслуги приписываются Н а г и б у ; он — отец н а р о д а ; 
•повсюду его портрет: добродушное , чуть л у к а в о е крестьян
ское лицо с трубкой. А Н а с е р еще не умеет к а к следует 
д е р ж а т ь с я на трибуне , он плохо говорит и не использует 
своего о б а я н и я . Обстоятельства против него. 

Т р е б о в а н и я р а з р е ш и т ь деятельность партий становятся 
все громче. Совет колеблется , медлит, и, почувствовав это, 
« л и б е р а л ы » у д в а и в а ю т усилия. Н а их стороне часть коммуни
стов , которые ошибочно считают, что к а к только будет восста
новлена п а р т и й н а я система, перед ними открзются благопри
ятные перспективы. И вот кризис достигает высшей точки. 
Н а з а с е д а н и и Совета 25 ф е в р а л я 1954 г. Н а с е р бросает на 
ч а ш у весов свой авторитет . Ж д а т ь больше нечего; Совет дол
ж е н в ы б и р а т ь м е ж д у ним и Нагибом , этой дутой величиной, 
всерьез воспринявшей титул «заим ас-саура» — в о ж д ь рево
люции. Н а г и б у д а в н о надоел Н а с е р , всегда д и к т у ю щ и й из-за 
кулис свою волю. Пятидесятилетний генерал мечтает изба
виться от опеки молодых офицеров и стать президентом кон
ституционной республики. 

Н о к а к и в 1952 г., Совет склоняется перед волей Н а с е 
ра. Он привел их к победе, они верят в его разум , его силу . 
Н а г и б снят с поста председателя Совета и премьер-министра . 
Н а с е р — г л а в а правительства . Все становится на свои места. 

Н о игра еще не выиграна . Весть об отставке Н а г и б а , по
добно молнии, п о р а ж а е т общественное мнение. Н а р о д потря
сен, он не подготовлен к этому событию, он привык видеть 
в Н а г и б е в о ж д я . Л ю д и чувствуют себя осиротевшими, мно
гие плачут на улицах . Этими настроениями пользуются «ли
б е р а л ы » . Они организуют шумные студенческие демонстра
ции. Н а д С Р Р нависла угроза изоляции. Неспокойно и в ар
мии: некоторые части готовят выступление, чтобы вернуть Н а 
гиба . Н а п р а с н о Н а с е р призывает к стойкости. Совет растерян . 
А р м и я расколота . И чтобы и з б е ж а т ь г р а ж д а н с к о й войны, Со
вет р е ш а е т вернуть Н а г и б а . Решение принято буквально 
в последнюю минуту: бронетанковые части у ж е готовятся 
к выступлению. Всегда склонные п о д д е р ж а т ь демократические 
л о з у н г и (недаром самый левый из Совета руководства рево
л ю ц и е й «красный майор» Х а л е д Мохи ад -Дин с л у ж и л в тан
ковых ч а с т я х ) , офицеры-танкисты собирались силой восстано
вить Н а г и б а в должности , д у м а я , что этим о к а ж у т услугу 
делу революции. Н о до этого не дошло . 
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25 м а р т а С Р Р о б ъ я в и л о следующих решениях: политиче
ские партии д о л ж н ы немедленно провести р е о р г а н и з а ц и ю ; 
С Р Р будет распущен 24 и ю л я того ж е года и не будет созда
вать свою политическую партию; никто не будет лишен поли
тических прав ; первоочередная з а д а ч а Учредительного с о б р а 
н и я — избрание президента республики [190, 32]. 

Это была капитуляция . Сразу ж е десятки членов « Б р а т ь 
ев-мусульман» , в к л ю ч а я их л и д е р а Хасана -аль -Худайби , были 
освобождены из заключения . Восемь г р а ж д а н с к и х министров , 
о ж и д а я ф о р м и р о в а н и я нового кабинета , состоящего исключи
тельно из г р а ж д а н с к и х лиц, подали в отставку. Ассоциация 
а д в о к а т о в принимает резолюцию, т р е б у ю щ у ю С Р Р «вернуться 
в к а з а р м ы » . Д в у м я днями р а н ь ш е Н а с е р з а я в и л : «Я револю
ционер, а не политик». Теперь он видит, что революционеры 
уступают, а «политики», точнее б у р ж у а з н ы е политиканы, т о р 
жествуют. 

Н а с е р терпит поражение . Н о д р а м е суждено р а з ы г р а т ь с я 
не в двух, а в трех актах . Последнее слово остается не за ге
нералом, а за подполковником. Д л я этого Н а с е р мобилизует 
все резервы. Откуда он может их взять? О ф и ц е р ы в п е р в ы е 
о т к а з а л и с ь его п о д д е р ж а т ь , интеллигенция идет за Н а г и б о м , 
С Р Р у ж е объявил , что в июне состоятся выборы в Учредитель
ное собрание . И тогда Н а с е р о б р а щ а е т с я к массам . 

Н о пойдут ли с ним массы? Отношение рабочего к л а с с а 
к революционному р е ж и м у еще не ясно. Рабочие , к а к и весь 
народ , приветствовали революцию. Н о они хорошо помнили 
события в К а ф р э д - Д а в а р е 13 августа 1952 г., когда рабочие 
по призыву профсоюза о б ъ я в и л и з а б а с т о в к у и в тот ж е день 
были разогнаны прибывшими воинскими частями, а два проф
союзных лидера — повешены на следующий день. П р а в д а , 
говорят, что Н а с е р голосовал против смертной казни и 
о к а з а л с я в меньшинстве, но факт остается ф а к т о м : первыми 
ж е р т в а м и военного р е ж и м а о к а з а л и с ь рабочие . А к м а р т у 
1954 г., когда происходили описываемые события, рабочим 
было от чего прийти в з а м е ш а т е л ь с т в о . Коммунисты в своем 
органе «Аль-Маляин» о х а р а к т е р и з о в а л и военный р е ж и м к а к 
правительство , в ы р а ж а ю щ е е интересы национальной б у р ж у а 
зии, часть их с т а л а сотрудничать с в а ф д и с т а м и . « Б р а т ь я - м у 
сульмане» т о ж е выступают против военного р е ж и м а , хотя 
официально «братство» распущено еще в я н в а р е 1954 г. после 
организованных им уличных б е с п о р я д к о в 5 . Ни д л я кого не 

5 Еще в июне 1953 г. органы безопасности установили, что «Братья-
мусульмане» создали три тайные организации для работы среди офицеров, 
сержантов и полиции. Среди «завербованных» ими офицеров были аген
ты СРР, систематически докладывавшие о подрывной деятельности «бра
тьев». Вначале СРР ограничился предупреждением и лишь впоследствии 
распустил организацию [158, 219]. 
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секрет, что Н а г и б все больше с б л и ж а е т с я с ними. Р а з о б р а т ь 
ся в ситуации трудно. 

Успех д е л а р е ш а е т о р г а н и з а ц и я . Н а с е р з а р а н е е сумел 
прочно утвердить свое влияние в профсоюзах и в Л и г е осво
б о ж д е н и я — м а с с о в о й организации типа народного фронта , 
созданной военным р е ж и м о м д л я политической мобилизации 
народа . Л и г а освобождения — организация , в общем, доволь
но а м о р ф н а я и не и г р а ю щ а я никакой роли, но на этот р а з она 
с к а з а л а свое слово. П о ж а л у й , в первый и последний раз за 
все время своего существования Л и г а освобождения прояви
л а себя к а к политическая сила . Ее низовой а п п а р а т состоит 
из людей , преданных Насеру , ее руководство подобрано и 
проверено лично им. Л и г а зовет людей выйти на улицы и 
п о д д е р ж а т ь военный р е ж и м , п о д д е р ж а т ь Совет руководства 
революции. Лозунг , выброшенный Н а с е р о м , именно т а к о в — 
за п р о д о л ж е н и е революции, за п р о д о л ж е н и е п р а в л е н и я Сове
та , против в о з в р а щ е н и я партий. 

П р о ф с о ю з ы о б ъ я в л я ю т всеобщую забастовку , весь транс 
порт в К а и р е п а р а л и з о в а н , Л и г а освобождения организует 
массовые демонстрации . Н а у л и ц а х звучит лозунг: «Мы не 
хотим политических партий, мы хотим п р а в л е н и я Совета ру
ководства революции!». Сторонники Н а с е р а р а б о т а ю т неуто
мимо, р а з ъ я с н я я простому народу , что будет означать воз
в р а щ е н и е к власти В а ф д а , а в том, что выборы будут озна
чать победу В а ф д а , не сомневается никто: вафдисты, к а к 
всегда, пройдут голосами к р е с т ь я н 6 . 

В эти три дня — 25, 26 и 27 м а р т а 1954 г . — р е ш а л а с ь судь
ба египетской революции. Ситуация была еще более серьез
ной, чем непосредственно после переворота 23 июля 1952 г. 
Все висело на вслоске . Если бы Н а с е р проиграл , через три 
месяца в кресло премьера сел бы Н а х х а с - п а ш а , и все вошло 
бы в старое русло, а п л а ц д а р м д л я революции, созданный 
армией, был бы утрачен. 

Н о Н а с е р выиграл . Бросив на ч а ш у весов т а к у ю силу, к а к 
профсоюзы и массовые организации , он успел укрепить свои 
позиции и в армии. Бронетанковые части были блокированы 
войсками, верными Насеру . А демонстрации все н а р а с т а л и . 
Н а улицы вышли пролетарские и плебейские массы, и рядом 
с этим мощным потоком группы студентов, в ы к р и к и в а в ш и х 
лозунги за возвращение партий и за всеобщие выборы, вы
глядели к а к ж а л к и е разрозненные ручейки. Д е л о шло к 
концу. 

6 Проведение аграрной реформы только началось и слишком мало 
крестьян видит от нее реальную выгоду; Вафд — привычная, почти леген
дарная общенациональная партия, и именно вафдистов поддерживают 
задающие тон в деревне богачи. 
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После трех дней массовых демонстраций в К а и р е и Алек
сандрии Совет руководства революции о б ъ я в и л 28 м а р т а , что 
выборы, назначенные на июнь, отменяются . Н а г и б вновь снят 
со всех постов; на этот р а з он окончательно п р о и г р а л 7 . 
15 а п р е л я Совет л и ш а е т политических п р а в всех руководите
лей партий В а ф д , либерально-конституционной и саадистской , 
з а н и м а в ш и х министерские посты в период с 1942 по 1952 г. 
Это — р е ш а ю щ и й у д а р : Н а с е р и з б а в и л с я от всех видных по
литиков прежнего р е ж и м а . Среди лидеров трех партий, не 
было ни одного, кто за десять лет хоть р а з не был бы мини
стром. Отныне они изгнаны из сферы политической жизни , 
изгнаны все разом , в к л ю ч а я «великого» Н а х х а с а . И если его 
п р и в е р ж е н ц ы вновь поднимут крик : «Нет В а ф д а без Н а х х а 
с а ! » — э т о будет л и ш ь означать , что нет В а ф д а . И действи
тельно, эти весенние дни 1954 г. подвели черту под многолет
ней деятельностью некогда славной партии . Египетская бур
ж у а з и я л и ш и л а с ь своего политического представителя ; гран
д и о з н а я м а ш и н а была наконец д е м о н т и р о в а н а . 

16 а п р е л я 1954 г. Н а с е р вновь становится премьер-мини
стром. Он ж е — председатель Совета руководства революции. 
Отныне вся власть в его руках — и фактически, и ф о р м а л ь н о . 

Н а ч а л а с ь чистка в р я д а х военного руководства . Три члена 
Совета руководства революции, известные своими с в я з я м и с 
коммунистами , были уволены из Совета ( Х а л е д Мохи а д - Д и н , 
Ю с е ф С а д д ы к , Абдель Монейм А м и н ) . Б ы л о арестовано 16 
офицеров по обвинению, что они, действуя з а о д н о с коммуни
стами, готовили «беспорядки» в день п р а з д н о в а н и я 1 М а я . 
П о т а к о м у ж е обвинению был арестован отставной капитан 
М у с т а ф а К а м а л ь Сидки, в прошлом видный деятель органи
зации «Свободные офицеры». 

13 офицеров во главе с к а п и т а н о м Х а с а н о м аль-Мисри 
(близким к члену С Р Р Хусейну а ш - Ш а ф а и ) были о с у ж д е н ы 
на срок до 15 лет к а ж д ы й . З а т е м Революционный трибунал 
под председательством Б о г д а д и присудил к 10 годам тюрем
ного з аключения полковника Ахмеда Ш а у к и , незадолго до 
этого с о п р о в о ж д а в ш е г о Н а г и б а в его паломничестве в Мекку . 
После этого трибунал был распущен: оппозиция в армии бы
л а л и к в и д и р о в а н а [190, 38—39]. 

26 о к т я б р я 1954 г. Н а с е р выступает на массовом митинге 
в А л е к с а н д р и и . Во время его речи один за другим р а з д а ю т с я 
восемь выстрелов . Террорист , с трелявший в Н а с е р а , но про-

7 28 марта Нагиб, прокладывая себе путь с пистолетом в руке через 
толпы сторонников Насера, еле пробился к зданию Совета министров на 
заседание СРР . Во время заседания Насер и Салах Салем то и дело вы
ходили на балкон успокаивать толпу. Утром 29 марта члены С Р Р прово
жали из Каира короля Сауда. В аэропорту Нагиб пытался улететь вме
сте с Саудом, но был задержан. 
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махнувшийся ,— член «Братьев -мусульман» , З а р а б о т а л аппа* 
р а т госбезопасности, во главе которого Н а с е р поставил З а -
к а р и ю Мохи а д - Д и н а . Б о л е е семи т ы с я ч «братьев» были 
арестованы, 867 из них приговорены трибуналом к р а з л и ч н ы м 
срокам заключения . Шесть руководителей организации б ы л и 
повешены 8 д е к а б р я 1954 г., а за месяц до этого был п о с а ж е н 
под д о м а ш н и й арест генерал Н а г и б . 

И т а к , р а з г р о м л е н ы все заговоры, рассеяны все враги воен
ного р е ж и м а . Спустя полтора года, 23 июня 1956 г., п р я м ы м 
всеобщим голосованием Н а с е р избран на пост президента 
республики. З а к а н ч и в а е т с я ц е л а я г л а в а в истории Египта . 
Переходный период — период смуты и неустойчивости позади . 
Абдель М а л е к правильно отмечает, что «укрепление военной 
диктатуры, затем провозглашение Республики в 1954 г., вве
дение конституции 1956 г. и избрание Г а м а л я Абдель Н а с е р а 
на пост президента республики означают конец господства 
крупной землевладельческой б у р ж у а з и и » [171, 83]. Д в у е д и 
ный помещичье-капиталистический класс , в течение 30 лет 
у п р а в л я в ш и й Египтом с благословения и под контролем Ан
глии, наконец сломлен политически. 

Н о этот класс отнюдь не олицетворял египетский капита
лизм , к а к таковой ; более того, он не олицетворял целиком 
и ф е о д а л и з м . П о м е щ и к и остались; б л а г о д а р я л а з е й к е в з ако 
не об а г р а р н о й реформе они могут иметь 300 федданов к а ж 
дый, а сколько у них возможностей обойти закон — ведь в 
их руках и старосты, и деревенская полиция. П р о м ы ш л е н 
ная б у р ж у а з и я по существу не затронута — разгромлено л и ш ь 
наиболее консервативное крыло, связанное с з емлевладением , 
и это д а ж е на руку «новым» капиталистам , в первую очередь 
средней промышленной б у р ж у а з и и , которую з а т и р а л а т р а д и 
ционная знать . Исчез Сираг ад-Дин, выброшены старые бю
р о к р а т ы высоких рангов , политиканы королевского р е ж и м а , 
но «Миср» существует и процветает со своими 29 компаниями , 
равно к а к и А б б у д — «сахарный король», равно к а к Ф а р г а л и , 
Яхья и д р . Снят только верхний слой эксплуататорского клас 
са, о б л а д а в ш и й не только экономическим, но и политическим 
могуществом. В целом ж е б у р ж у а з и я получила более благо
приятные возможности д л я своего развития , чем когда-либо. 

Особенно это относится к б у р ж у а з и и промышленной. К а к 
пишет X . Мохи ад -Дин , «составной частью борьбы за незави
симость была индустриализация . Именно поэтому револю
ционное руководство предприняло р я д мер, направленных на 
укрепление и сохранение у ж е существующей промышленно
сти и создание новых предприятий. Б ы л принят р я д соответ
ствующих законов . Т а м о ж е н н ы е пошлины на импортируемые 
потребительские т о в а р ы были повышены, а на промышленное 
оборудование и м а ш и н ы снижены. Д л я поощрения капитало-
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вложений новые компании были освобождены от налогов на 
7 лет ( закон № 43 от 3 сентября 1953 г . ) . К а п и т а л о в л о ж е н и я 
в промышленность т а к ж е не п о д л е ж а л и о б л о ж е н и ю налогом 
в течение 5 лет. Основной целью было обеспечить развитие 
экономики и привлечь в нее частный к а п и т а л » [74, 1966, 
№ 8, 40]. 

Правительственный промышленный банк стал широко кре
дитовать индустриальное развитие . С а м о правительство фи
н а н с и р о в а л о крупные промышленные предприятия . Р о л ь госу
дарственного сектора, созданного фактически только после 
революции, быстро в о з р а с т а л а . 

В 1956 г. на д олю государства приходилось 56% капита
л а вновь созданных промышленных акционерных обществ . 
Р о с л и не только государственные, но и частные капиталовло
ж е н и я в промышленность . Так , если за 1954 г. было в л о ж е н о 
6,8 млн. егип. ф., то за 1956 г. — у ж е 25,6 млн. егип. ф. П р е д 
п о л а г а л о с ь по мере усиления и развития тех или иных отрас
лей промышленности распространять акции государства среди 
частных лиц. Таким образом , перед б у р ж у а з и е й была откры
та перспектива приобретения акций у ж е действующих рен
табельных предприятий. Тем с а м ы м д л я б у р ж у а з и и были 
созданы условия более выгодные, чем до революции. 

О д н а из целей аграрной реформы, собственно, и з а к л ю 
ч а л а с ь в создании условий д л я перекачки к а п и т а л а из сель
ского хозяйства в промышленность , с тимулирования частных 
к а п и т а л о в л о ж е н и й в промышленный сектор. В какой мере эта 
цель была достигнута, будет п о к а з а н о ниже . П о к а что огра
ничимся констатацией того, что в 1952—1956 гг. военное пра
вительство, н а р я д у со всемерным развитием государственно
го сектора , всячески поощряло развитие частного сектора в 
промышленности , надеясь поставить его на с л у ж б у своим ин
тересам . 

П о о щ р я л о оно т а к ж е и иностранный капитал . У ж е 30 июля 
1952 г., т. е. через неделю после революции, был опубликован 
декрет , вносивший изменения в закон № 138 от 1947 г. об 
анонимных обществах : он предусматривал , что д о л я египет
ского к а п и т а л а в них д о л ж н а составлять не менее .51%. 
Новый декрет уменьшил эту долю до 49% и с о д е р ж а л ого
ворку, позволявшую в определенных случаях вкл ю ч ать д а ж е 
в эти 49% часть акций, п р и н а д л е ж а в ш и х иностранцам 
[171, 94]. 

« П е р в ы е месяцы существования военного р е ж и м а были 
отмечены исключительной умеренностью в области внешней 
политики и многочисленными попытками изменить з аконода 
тельство, не поощрявшее деятельность иностранных компаний 
в Египте. . . З а к о н в горнодобывающей промышленности был 
пересмотрен таким образом , чтобы сделать его приемлемым, 
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если не удовлетворительным, д л я нефтяных компаний» 
[169, 219—220]. 

Действительно , в тот период в Египте перед иностранным 
капиталом открылись неплохие перспективы. К а к у ж е гово
рилось, «Свободные офицеры» накануне прихода к власти 
не имели никакого определенного п л а н а социально-экономи
ческих мероприятий. Поэтому они сразу ж е после 23 июля по
спешили привлечь на с л у ж б у наиболее опытных и известных 
экономистов. Н е офицеры р а з р а б о т а л и проект аграрной ре
ф о р м ы и декрет об изменении закона об акционерных обще
ствах. И х экономическими советниками были такие специа
листы, к а к С а й е д Марей , Ахмед Ф у а д , аль -Эмари , доктор 
Ахмед Хусейн (посол в Вашингтоне) и д р . Все они были сто
ронниками индустриализации , но их концепции, естественно, 
не выходили за р а м к и типично б у р ж у а з н ы х представлений 
по этому вопросу. П о л ь з у я с ь своим авторитетом, которому 
не р а з б и р а в ш и е с я в экономике офицеры не могли ничего про
тивопоставить , специалисты т о л к а л и С Р Р на путь привлече
ния иностранных капиталов . К а п и т а л ы действительно были 
нужны, и в тогдашней международной обстановке единствен
ным источником внешней помощи могли быть только за
падные д е р ж а в ы . Следовательно , во внешней политике ж е л а 
тельно было п р и д е р ж и в а т ь с я курса, который «не отпугнул 
бы» З а п а д . Один из з а п а д н ы х авторов д а ж е считал, что в 
1952—1954 гг. З а п а д мог бы п р е д л о ж и т ь а р а б а м в а р и а н т 
«плана М а р ш а л л а » , что было бы в а ж н е й ш е й победой з а п а д 
ных д е р ж а в в холодной войне [148, 82]. 

Н о мог ли в тот период в а р и а н т «плана М а р ш а л л а » д л я 
Египта быть р е а л и з о в а н ? С чисто экономической точки зре
н и я — возможно , но при условии, что з а п а д н ы е д е р ж а в ы пра
вильно оценили бы тенденции развития Египта , значение 
страны д л я их глобальной политической стратегии и послед
ствия о т к а з а от использования этого шанса . Н о экономика , 
к а к известно, неотделима от политики. Д л я обеспечения эко
номического контроля над развитием Египта з а п а д н ы е прави
тельства д о л ж н ы были создать и политические предпосылки 
д л я сотрудничества с египетским военным р е ж и м о м . Частич
но они были созданы: Англия согласилась вывести свои вой
ска из Египта и Н а с е р заявил , что отныне нет препятствий 
д л я конструктивного сотрудничества м е ж д у двумя странами 
[169, 242—246]. Что ж е касается Соединенных Ш т а т о в , то 
они вообще б л а г о ж е л а т е л ь н о отнеслись к новому режиму, 
считая, очевидно, что его приход — это ш а г к ликвидации 
традиционного британского влияния на Б л и ж н е м Востоке. 
Эйзенхауэр прислал Н а г и б у в подарок серебряный пистолет. 

Н о подобной «нормализации отношений» недостаточно. 
Политическое сотрудничество З а п а д а с Египтом могло быть 
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н а м ликвид ирова т ь монополию на поставку о р у ж и я » [47, 
31. V I I I . 1965]. 

27 сентября 1955 г. Н а с е р о б ъ я в и л о заключенном с Ч е 
хословакией соглашении о поставках о р у ж и я . К а з а л о с ь , он 
с д е л а л простую и само собой р а з у м е ю щ у ю с я вещь: ему б ы л о 
н у ж н о оружие , он мог его получить у одной из двух сторон, 
противостоящих друг другу на мировой арене . Одна о т к а з а 
лась , он обратился к другой, та согласилась . Но, д л я того 
чтобы с д е л а т ь этот простой и очевидный шаг , н у ж н а была 
смелость , широта взглядов , решимость опрокинуть устано
вившиеся , привычные представления , что «можно» и что 
«нельзя» . И м е н н о смелость отличает крупного политического 
д е я т е л я от рядового «государственного мужа»' , при равенстве 
всех остальных данных. П е р в ы й решится выйти за пределы 
круга традиционных понятий и п р о л о ж и т ь новый путь, вто
рой, д а ж е если и увидит его, не осмелится совершить не
обычный шаг . 

Д л я з а п а д н ы х политических кругов весть о з акупке Егип
том советского о р у ж и я грянула к а к гром с ясного неба. 
Такой дерзости от руководителя вчерашней полуколонии ни
кто не о ж и д а л . Б у р ж у а з н а я печать подняла н е в о о б р а з и м у ю 
шумиху. В один день Н а с е р стал з а к л я т ы м врагом з а п а д н ы х 
д е р ж а в . 

В Египте, к а к и следовало о ж и д а т ь , популярность Н а с е р а 
резко возросла . Н о наибольший успех его акция имела в 
других а р а б с к и х странах . Д о этого он т а м был почти неиз
вестен. Р е в о л ю ц и ю 1952 г. с в я з ы в а л и с именем Н а г и б а . В не
которых а р а б с к и х странах отношение к Н а с е р у было весьма 
п р о х л а д н ы м . В Сирии, например , где « Б р а т ь я - м у с у л ь м а н е » 
весьма сильны, Н а с е р у не могли простить его р а с п р а в ы с 
«братьями» в Египте, суданцы крайне отрицательно отнеслись 
к смещению и аресту Н а г и б а , который по матери был судан
цем. Н о после 27 сентября 1955 г. все это у ж е не имело зна
чения. Н а с е р д а л пощечину империалистам , он бросил вызов 
всемогущей Америке , он стал героем арабской нации, «новым 
С а л а д и н о м » . 

В плане внешней политики з а к у п к а советского о р у ж и я и 
н а ч а л о борьбы протиз Б а г д а д с к о г о пакта во многом пред
определили будущие н а п р а в л е н и я деятельности Н а с е р а . 
Впервые вступив в контакт с социалистическим миром, Н а 
сер в д а л ь н е й ш е м у ж е всегда будет учитывать наличие столь 
мощного противовеса империалистическому л а г е р ю . З а к у п к а 
советского о р у ж и я — первый шаг в р а з р а б о т к е политической 
линии, ставшей основной в его дипломатии ,— линии неприсо
единения, соблюдения дистанции м е ж д у д в у м я л а г е р я м и . 

П о сути этот шаг , т а к ж е к а к впоследствии н а ц и о н а л и з а 
ция Суэцкого к а н а л а , был н а в я з а н Н а с е р у З а п а д о м . Н а с е р 
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не р а з р а б а т ы в а л з а р а н е е свою политику — он импровизиро
вал , моментально реагируя на с к л а д ы в а ю щ у ю с я ситуацию. 
Когда империализм пытался запугать или ш а н т а ж и р о в а т ь 
его — к а к это и случилось впервые в истории с о р у ж и е м , — 
он, опираясь на помощь стран социализма , принимал вы
зов. Его з аслуга в том, что он первым из политических дея
телей «третьего мира» оценил те огромные возможности , ко
торые открыла перед р а з в и в а ю щ и м и с я с т р а н а м и м и р о в а я 
социалистическая система, понял и проверил на собствен
ном опыте, что империализм у ж е не о б л а д а е т монополией ни 
на поставку о р у ж и я , ни на экономическую, техническую и 
финансовую помощь. 

Повторяем , Н а с е р дошел до этого эмпирическим путем. 
З а п а д н ы е д е р ж а в ы своей близорукой политикой толкнули его 
на путь, принесший им впоследствии столько огорчений. Н о 
могло ли быть иначе? Мог ли в м е ж д у н а р о д н о й обстановке 
1952—1955 гг. государственный д е п а р т а м е н т С Ш А отказать 
ся от идеи создания империалистического , антисоветского, 
военно-колониального блока на Б л и ж н е м Востоке? Р а з у м е е т 
ся, нет, иначе он не был бы органом, осуществлявшим внеш
неполитическую стратегию, соответствовавшую в тот момент 
интересам американского империализма . Мог ли Эйзенхауэр 
игнорировать арабо-израильский конфликт? Нет, ибо он не 
мог не д у м а т ь о следующих выборах , не мог не подчиниться 
политике своей партии. И з этого следует, что С Ш А не могли 
пойти навстречу ж е л а н и я м Египта. Интересы и м п е р и а л и з м а 
и н а ц и о н а л ь н ы е интересы Египта о к а з а л и с ь несовместимыми, 
В этом — суть проблемы, суть закономерности, которая при
вела Н а с е р а к з акупке советского о р у ж и я и борьбе против 
Б а г д а д с к о г о пакта . В свою очередь эти события п о л о ж и л и 
начало эволюции внешнеполитической концепции египетско
го руководства , создали новую ситуацию на Арабском Восто
ке. П о л к о в н и к И. Беер напрасно с о к р у ш а л с я по поводу 
«упущенного ш а н с а » З а п а д а в Египте. Ближневосточный ва
риант «плана М а р ш а л л а » никогда не был реальным. 

Если в 1955 г. многое прояснилось и определилось во вне
шней политике, то во внутренней — ясность отсутствовала . 
Главный в р а г — помещичье-капиталистическая верхушка — 
был разбит , но н а д е ж н ы х союзников еще не было, прочная 
социальна я опора не была найдена . У ж е говорилось, что 
Л и г а освобождения не могла стать сильным политическим 
инструментом. X . Мохи ад -Дин пишет: «Организ ац и я осво
бождения не я в л я л а с ь революционной партией. Она б ы л а 
простым объединением всех реально существующих сил со 
всеми их противоречиями и проблемами. . . Неспособность 
превратить эту организацию в истинную партию революции 
была с а м а по себе реальным в ы р а ж е н и е м отсутствия ясной 
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идеологической линии в политической работе. . . Организация 
освобождения по сути д е л а не смогла утвердить себя среди 
масс» (74, 1966, № 8, 40]. 

Отсутствие определенной социально-политической ориен
тации проявилось и в том, что н а р я д у с ликвидацией пра
вых, реакционных партий военный р е ж и м преследовал и ле
вые элементы. К а к было н а п е ч а т а н о в одном американском 
ж у р н а л е : «Удары наносились и по п р а в ы м и по левым, и пс 
рабочим и по помещикам. . . Т щ а т е л ь н ы й подсчет мог бы по
к а з а т ь , что крупные капиталисты получали меньше средней 
нормы синяков от нового р е ж и м а , а рабочие и левые деяте
л и — больше. О д н а к о крупные капиталисты утратили свою 
былую мощь и не могли, к а к раньше , с легкостью подкупать 
и манипулировать , а с нетерпением ж д а л и , когда ж е армей
ские „ в о л к и " уберутся обратно в свои к а з а р м ы » [81, 1959. 
№ 1, 15]. 

И з в е с т н а я деятельница английской лейбористской партии 
Б а р б а р а К а с т л (ныне министр в правительстве Вильсона) 
посетила Египет в 1954 г. и вынесла впечатление , что рево
л ю ц и я « з а м о р о ж е н а » и не двигается , з а с т р я л а на месте. Ее 
коллега Э. Бивен пришел к выводу, что египетская револю
ц и я — всего л и ш ь ф а с а д [ПО, 8.II.1963, 182]. 

Вероятно , т а к это тогда и выглядело . Но , к а к верно за
метил египтянин, с которым Б а р б а р а К а с т л говорила на эту 
тему, Бивен о ш и б а л с я в одном: он д у м а л , что революция так 
и останется всего л и ш ь ф а с а д о м [ПО, 8.П. 1963, 182]. 

Военный решим в 1956—1961 гг. 

В апреле 1955 г. Н а с е р присутствовал на Бандунгской кон
ференции. Это явилось событием в его ж и з н и и вехой в раз 
витии внешней политики Египта . Н а с е р увидел , что в мире 
ф о р м и р у е т с я новая сила, что л и д е р ы а ф р о - а з и а т с к и х стран, 
вступившие на путь неприсоединения к блокам , приобрели 
большой вес. Встречи с Неру , С у к а р н о и другими руководи
телями суверенных стран Азии произвели на него большое 
впечатление. Д о этих пор он сравнительно м а л о з н а л о тен
денциях политического и экономического развития освободив
шихся стран. В Бандунге Н а с е р впервые попал в «большой 
мир». Бандунг подтвердил его решение о необходимости 
ускоренного экономического развития при ведущей роли го
сударственного сектора . В Б а н д у н г е он много у с л ы ш а л 
и о социализме . 

Н а обратном пути Н а с е р посетил Индию. Впоследствии он 
говорил: «Визит в И н д и ю был поворотным пунктом в разви
тии моего политического мышления . Я понял, что единствен
н а я р а з у м н а я политика д л я нас — встать на путь позитивно-
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го н е й т р а л и з м а и неприсоединения. Когда я вернулся к се
бе, то отношение, продемонстрированное к этой политике , 
убедило меня , что это — единственно в о з м о ж н а я политика , 
которой обеспечена с а м а я ш и р о к а я п о д д е р ж к а арабского на
рода» [164, 187]. 

Вскоре этой политике пришлось в ы д е р ж а т ь суровое испы
тание . Р а з р а з и л с я суэцкий кризис . 

Все н а ч а л о с ь с решения египетского правительства по
строить высотную Асуанскую плотину. Н е у д е р ж и м ы й рост 
народонаселения , земельный голод продиктовали это реше
ние. Д л я строительства плотины н у ж н а была б о л ь ш а я ино
с т р а н н а я помощь. 17 д е к а б р я 1955 г. С Ш А и Англия объ
явили о своем участии в проекте постройки плотины, согла
сившись предоставить Египту соответственно 56 млн. и 
14 млн. долл . Р е ш е н и я были приняты в Вашингтоне и Л о н д о 
не не без внутренней борьбы, принимая во внимание настрое
ния, которые возбудила там история с оружием. Верх в з я л а 
точка зрения , считавшая , что не все потеряно. Просто надо 
«сменить крючок», на который м о ж н о «поймать» Н а с е р а , 
с в я з а т ь его долголетними обязательствами , с о п р я ж е н н ы м и с 
длительным строительством плотины, и тогда он о к а ж е т с я в 
зависимости от З а п а д а . 

Очевидно, сторонники участия З а п а д а в строительстве 
плотины в споре с противниками в какой-то мере гаранти
р о в а л и « б л а г о н а д е ж н о с т ь » Н а с е р а , считая , что, получив обе
щ а н и е крупной финансовой помощи, он будет вести себя 
«приемлемо» д л я з а п а д н ы х д е р ж а в . П о всей видимости, еги
петское правительство т о ж е это понимало , и тут п р о я в и л а с ь 
черта , х а р а к т е р н а я д л я политики Н а с е р а в последующие го
ды: пренебрегать с о о б р а ж е н и я м и деловой выгоды, когда за 
д е в а ю т национальное самолюбие египтян. Д а ж е н а м е к на то, 
что египтян хотят купить з а й м а м и , вызывает непримиримо 
в р а ж д е б н о е отношение К а и р а . Почувствовав в н а ч а л е 1956 г., 
что д е л о обстоит именно так , египетское правительство д а л о 
понять з а п а д н ы м д е р ж а в а м , что не собирается менять сво
его курса неприсоединения и независимости, т. е. платить це
ну, которую фактически от него требовали . И хотя в Египте 
у ж е было торжественно объявлено о соглашении и предстоя
щем строительстве плотины, К а и р официально признал Ки
тайскую Н а р о д н у ю Республику, з а р а н е е з н а я о реакции 
С Ш А . 

Д л я Д а л л е с а это было у ж е слишком. Соотношение сил в 
госдепартаменте моментально изменилось, сторонники «обха
ж и в а н и я » Н а с е р а о к а з а л и с ь в меньшинстве. 19 июля 1956 г. 
Д а л л е с в грубой форме объявил египетскому послу, что Со
единенные Ш т а т ы о т к а з ы в а ю т с я от участия в финансирова
нии строительства плотины. Н а следующий день примеру 
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С Ш А последовала Англия . Это была я в н а я попытка подо
р в а т ь престиж Н а с е р а в г л а з а х египтян, поставить его в глу
пое положение , вынудить к капитуляции или ж е добиться за
мены его правительства другим, з ависимым от З а п а д а . 

Н а с е р узнал новость, находясь на Бриони, где с о в е щ а л с я 
с Тито и Неру . Вероятно , то, что он о к а з а л с я в затруднитель
ном положении в присутствии двух столь авторитетных го
сударственных деятелей, лишь усилило его гнев. З а п а д н ы е 
д е р ж а в ы внезапно , грубо, в нарочито оскорбительной ф о р м е 
бросили вызов Египту. Судьба революционного р е ж и м а , по
литическая к а р ь е р а Н а с е р а зависели от решения, которое 
надо было с р а з у ж е принять . Ответственность л о ж и л а с ь це
ликом на плечи Н а с е р а : он был президентом, вся власть бы
л а сосредоточена в его руках, Совет руководства революции 
д а в н о у ж е не существовал . 

Н а с е р вступил в борьбу. В ответ на ш а н т а ж империалис
тов он в з о р в а л «суэцкую бомбу». О п е р а ц и я была подготовле
на в условиях абсолютной секретности и молниеносно осуще
ствлена . В тот самый момент, когда 26 и ю л я на митинге в 
Александрии при всеобщем ликовании Н а с е р объявил о ре
шении н а ц и о н а л и з и р о в а т ь компанию Суэцкого к а н а л а , спе
циальные отряды, с л у ш а в ш и е его речь по радио , по условному 
з н а к у — упоминанию имени Лессепса — вскрыли запечатан
ные конверты с инструкциями и з а н я л и административные 
помещения компании. Несколько минут — и к а н а л перешел 
в руки настоящих хозяев . Все произошло столь быстро, что 
з а п а д н ы е д е р ж а в ы д а ж е не получили возможности «спасти 
лицо»: их поставили перед свершившимся ф а к т о м . Они хоте
ли унизить Н а с е р а — о н унизил их вдвойне. 

Ход суэцкого кризиса хорошо известен и подробно описан. 
Его исход явился крупнейшей политической победой египет
ского народа над империализмом. Авторитет Н а с е р а в араб 
ском мире неизмеримо возрос. Н а с е р стал символом, ж и в ы м 
воплощением арабского н а ц и о н а л и з м а . Д а ж е в И о р д а н и и , 
где у власти находился монархический, в р а ж д е б н ы й рево
люционному Египту р е ж и м , люди, пренебрегая опасностью, 
пели песню: «О Г а м а л ь , ты н а ц и о н а л и з и р о в а л к а н а л , и в 
И о р д а н и и л ю д и идут за тобой». 

Д л я самого Египта суэцкий кризис о к а з а л с я великим ис
пытанием, пройдя через которое, он з а к а л и л с я и после столе
тий национального у н и ж е н и я обрел веру в свои силы. О ге
роях П о р т - С а и д а с л о ж и л и легенды, м о л о д е ж ь воспитывается 
на их примере . Весь мир увидел , что египтяне великолепно 
у п р а в л я ю т Суэцким каналом , который стал д л я страны в а ж 
ным источником финансовых поступлений: до 5 июня 1967 г. 
доход от него составлял около 100 млн. егип. ф. в год в ино
странной валюте . 
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Суэцкий кризис во многом предопределил пути социаль
но-экономического развития Египта . Те египетские деятели , 
которые еще питали иллюзии н а с ч е т - в о з м о ж н о с т и р а в н о п р а в 
ного сотрудничества с з а п а д н ы м и д е р ж а в а м и , после С у э ц а 
окончательно убедились , что империализм — з а к л я т ы й в р а г 
египетской революции. Египетское руководство стало ориен
тироваться на социалистические страны. Асуанская плотина 
строится с помощью Советского Союза , и н д у с т р и а л и з а ц и я 
страны осуществляется на основе экономического и техниче
ского сотрудничества с социалистическими странами . 

Экономическая б л о к а д а Египта, организованная з а п а д 
ными д е р ж а в а м и после суэцкого кризиса , была сорвана бла
годаря позиции Советского Союза. «Мы, — говорил Н а с е р , — 
просили Америку р а з р е ш и т ь купить нам излишки пшеницы, 
Америка о т к а з а л а . Тогда Россия п р е д л о ж и л а пшеницу. Ев
ропа о т к а з а л а с ь покупать н а ш хлопок. Россия купила его. 
Когда во время суэцкой борьбы нам не х в а т а л о нефти, Россия 
д а л а нам ее. Н а ш н а р о д благодарен России за то, что в час 
кризиса она пришла к нам на помощь». 

Спустя несколько лет после суэцких событий в письме 
президенту Д ж . Кеннеди Н а с е р писал : «После того к а к суэц
кая битва окончилась п о р а ж е н и е м агрессии, политика Сое
диненных Ш т а т о в была н а п р а в л е н а на то, чтобы изолировать 
Египет и попытаться мирным путем добиться осуществления 
агрессивных целей» [102, 1962, № 9, 275]. 

Речь ш л а о «доктрине Эйзенхауэра» . Она наотрез была 
отвергнута Египтом и осуждена к а к империалистическая за
тея . Во второй половине 1957 г. стало ясно, что «доктрина» 
не о к а з а л а никакого воздействия на политику Египта и л и ш ь 
усилила его позиции в «пропагандистской войне» против З а 
пада . К этому времени б л а г о д а р я советской помощи прова
л и л а с ь экономическая б л о к а д а Египта . Д а л л е с понял, что 
р е ж и м Н а с е р а у д е р ж а л с я и, более того, возрос его авторитет 
в арабском мире. Поскольку ж е США, пользуясь дискредита
цией Англии и Франции на Арабском Востоке, стали претен
довать на гегемонию в этом районе, позиция Египта — клю
чевой страны района — была д л я Вашингтона особенно в а ж 
на. Д а л л е с был вынужден смириться с тем, что свалить Н а 
сера не удалось . Вновь надо было пытаться перейти от «же
сткой линии» к «мягкой». И д е л а т ь это быстрее, т а к к а к Со
ветский Союз д а л понять Египту, что готов о к а з а т ь ему эко
номическую помощь. Д л я предварительных переговоров по 
этому вопросу в Москву отправился м а р ш а л Амер . П о м о щ ь 
п р е д о с т а в л я л а с ь без всяких условий. И на фоне «доктрины 
Э й з е н х а у э р а » позиция Советского Союза в ы г л я д е л а особен
но контрастно . К а к пишет американский автор П а т р и к Р о б -
бинс, «доктрина Эйзенхауэра» фактически п р е д л а г а л а : «Уча-
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ствуйте в нашей игре, и мы в а м з а п л а т и м » . Москва , напро
тив, говорила : «Мы верим в а м , и вот н а ш а помощь, чтобы 
вы в этом убедились» [103, 1965, vo l . X L I , № 2, 66]. 

Тогда Вашингтон д а е т понять Египту, что а м е р и к а н с к а я 
позиция может измениться к лучшему: 20 н о я б р я 1957 г. бы
л а « р а з м о р о ж е н а » часть египетских а к т и в о в — 1 0 млн. долл . , 
блокированных в С Ш А в период суэцких событий. Н о это не 
повлияло на позицию Египта . З а т е м в д е к а б р е в Вашингтоне 
последовали переговоры Д а л л е с а с египетским министром ино
странных дел Ф а в з и . Судя по просочившимся в печать сведе
ниям, шеф американской дипломатии д а л понять Египту, что 
если он « о т к а ж е т с я от своей просоветской позиции», то С Ш А 
могут о к а з а т ь ему помощь [103, 1965, vo l . X L I , № 2, 66]. Н о в 
конце я н в а р я 1958 г. было подписано соглашение о кредитах 
м е ж д у Египтом и Советским Союзом. Американский блеф 
был сорван. Госдепартаменту ничего не оставалось , к а к от
к а з а т ь с я (по крайней мере временно) от «жесткой линии» по 
отношению к Египту, который в это время объединился с Си
рией и стал более мощной, чем когда-либо, силой на Б л и ж н е м 
Востоке . Б ы л о дано у к а з а н и е возобновить поставки продо
вольствия и оборудования в Египет. 1 м а я 1958 г., н а к а н у н е 
поездки Н а с е р а в Москву , Д а л л е с з а я в и л на пресс-конферен
ции: «Мы надеемся установить корректные и д р у ж е с т в е н н ы е 
отношения с Объединенной Арабской Республикой» [103, 
1965, vo l . X L I , № 2, 69]. 

Т а к Египет выиграл войну нервов против С Ш А . Полити
ка независимости и неприсоединения, политика установления 
контактов и сотрудничества с Советским Союзом принесла 
плоды. 

Одним из последствий суэцкого кризиса была египтизация 
иностранных предприятий (т. е. принудительная п р о д а ж а 
иностранцами своих акций египтянам.— Г. М.). 15 я н в а р я 
1957 г. были опубликованы законы № 22, 23 и 24, л и ш и в ш и е 
иностранцев прав собственности на все банки, страховые и 
торговые компании. Это о з н а ч а л о конец эксплуататорской де
ятельности английских и ф р а н ц у з с к и х банков , которые, об
л а д а я капиталом в 5,6 млн. ф. ст., контролировали средства 
вкладчиков на сумму в 180 млн. ф. ст. Одновременно были 
н а ц и о н а л и з и р о в а н ы 64 английские , французские и австра
лийские страховые компании, с общим к а п и т а л о м в 17,1 млн. 
егип. ф., а т а к ж е многочисленные иностранные торговые 
фирмы. 

Все эти мероприятия м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к продол
жение процесса, начатого национализацией компании Суэц
кого к а н а л а , — освобождения экономики от з асилья иност
ранного капитала . Ничего у г р о ж а ю щ е г о интересам нацио
нального к а п и т а л а в этом нет — т а к по крайней мере к а ж е т -
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ся в экономическом аспекте. В политическом ж е аспекте нам 
представляется , что именно волна н а ц и о н а л и з а ц и и и егип-
тизации , п о д н я в ш а я с я в 1956—1957 гг., была н а ч а л о м кон
ф л и к т а м е ж д у военным р е ж и м о м и национальной б у р ж у а 
зией. 
- Существенный элемент деятельности частного к а п и т а л а — 

доверие к государственной власти . Чисто экономические и 
финансовые льготы еще не гарантируют активности частного 
сектора — н у ж н а уверенность в будущем. Д е я т е л ь н о с т ь част
ного к а п и т а л а неразрывно с в я з а н а с риском. Л ю б о е помеще
ние к а п и т а л а — это риск. Н и к а к и е экономические льготы и 
тем более патриотические призывы не побудят капиталистов 
к инвестициям, если они чувствуют, что риск превосходит «оп
т и м а л ь н о допустимую» норму. Когда египетские капиталисты 
увидели, к а к легко, быстро и без колебаний правительство 
Н а с е р а национализирует ч у ж у ю собственность, в сердца 
многих из них з а к р а л с я страх. С одной стороны, у них были 
основания р а д о в а т ь с я — изгоняли их конкурентов. Н о с дру
г о й — кое-кто начал д у м а т ь : а не поступит ли правительство , 
если вдруг найдет н у ж н ы м , и с нами т а к и м ж е образом? 

Этих опасений не было, если бы в правительстве сидели 
«свои люди» . Н о все дело было в том, что военный р е ж и м 
сохранял монополию на власть и, п р е д о с т а в л я я к а п и т а л и с т а м 
экономические льготы, о т к а з ы в а л с я допустить их к управле 
нию государством. Это, к а к мы увидим позже , и п о с л у ж и л о 
главной причиной «кризиса доверия» в отношениях м е ж д у 
частным капиталом и правительством 8 . 

Английский исследователь О ' Б р а й е н писал : «С коммер
с а н т а м и и промышленниками больше у ж е не консультиро
в а л и с ь по поводу р а з р а б а т ы в а в ш и х с я р е ж и м о м планов эко
номического развития , и они не получали сверху того благо
склонного одобрения — в социальном и политическом пла
не, — которое необходимо, чтобы рассеять их опасения отно
сительно будущего частной инициативы в Египте. Поэтому , 
хотя экономический климат стал более благоприятным, по
литика правительства породила чувство неуверенности в де
ловом мире , особенно после 1959 г., когда официальные дея
тели и печать стали проявлять открытую в р а ж д е б н о с т ь к ка
питализму» [177, 314]. 

Опасения б у р ж у а з и и усиливались в связи с тем, что в 
Египте все сильнее п р о б и в а л а с ь тенденция к государственно
му руководству экономикой, к планированию экономического 
развития . Одним из инициаторов внедрения плановых н а ч а л 

8 Эдмунд Асфур писал о «взаимном отсутствии доверия между де
ловым миром и офицерами, а также о естественном желании тех, у кого 
власть, удержать ее» [103, 1966, vol. X L I I , № 4, 87]. 
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в египетскую экономику был в ы д а ю щ и й с я польский эконо
мист, ныне покойный, О с к а р Л а н г е , консультировавший еги
петское руководство по этому вопросу во в р е м я своего пре
бывания в К а и р е в 1954 г. П е р в ы е организации , призванные 
в е д а т ь планированием экономики, были созданы еще в 
1952 г., и их функции постоянно р а с ш и р я л и с ь . Причины уси
ленного внимания к планированию были объяснены в офи
циальном документе : «Необходимость создания планирую
щих органов с неизбежностью вытекает из того, что... отсут
ствуют соответствующие учреждения , способные хотя бы 
предложит ь , а тем более пустить в ход.. . средства , необхо
д и м ы е д л я увеличения продукции и к а п и т а л о в л о ж е н и й » 
[29, 4, 7]. И н ы м и словами, ускоренное экономическое развитие 
необходимо, чтобы страна не з адохнулась , но частная стихия 
не могла создать механизм, обеспечивающий это развитие . 

13 я н в а р я 1957 г. была создана Экономическая органи
з а ц и я , в ведение которой перешел государственный сектор. 
К этому времени государственные и с м е ш а н н ы е компании 
р а с п о л а г а л и капиталом всего в 17 млн. егип. ф., но после 
египтизации, к концу 1958 г., капитал возрос до 58,6 млн. 
егип. ф. [171, 112]. Если в 1950 г. на д о л ю частного сек
тора приходился 81% всех к а п и т а л о в л о ж е н и й , то в 1956 г.— 
только 40%, а 6 0 % — н а долю государства [27, 21]. 

Все это отнюдь не означает о т к а з а от поощрения частно
го к а п и т а л а . Напротив , правительство п р о д о л ж а е т возла
гать большие н а д е ж д ы на сотрудничество с частным секто
ром, особенно теперь, когда в результате египтизации мест
ные дельцы приобретают имущество в ы е з ж а ю щ и х из страны 
греков , ливанцев , евреев и других и, следовательно , имеют 
основания быть довольными правительством. 

И действительно, д е л а у частного к а п и т а л а идут совсем 
неплохо. П о данным Н а ц и о н а л ь н о г о банка Египта за 1958— 
1959 гг., прибыли 144 акционерных обществ выросли на 7% 
по сравнению с предшествовавшим годом [107, 1960, № 3—4, 
264]. Если в течение 1959 г. было о б р а з о в а н о 19 акционер
ных обществ , то в 1960 г. — у ж е 36, а их номинальный капи
т а л достиг 30,7 млн. егип. ф., увеличившись по сравнению с 
предшествующим годом на 25,2 млн. егип. ф., т. е. на 460%' 
[107, 1961, № 1, 56—57]. «Перед египетской б у р ж у а з и е й , ка
ж е т с я , открылся золотой век», — напишет впоследствии, вспо
миная об этом периоде, французский специалист по а р а б с к и м 
д е л а м Эрик Р у л о [54, 29.IX.1963]. 

Польский экономический ж у р н а л х а р а к т е р и з у е т тип «го
сударственно-военного к а п и т а л и з м а » , который п р а к т и к о в а л 
на том этапе египетский военный р е ж и м , к а к «японский ва
риант» [133, 1965, № 3, 582]. С о з д а в а т ь б л а г о п р и я т н ы е усло
вия д л я частного ка питала , поощрять его к инвестициям в 
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промышленность и на этой основе поднять экономику, остав
л я я за собой общий контроль, — т а к о в а идея экономических 
советников Н а с е р а . 

« М о ж н о с к а з а т ь , — пишет X . Мохи ад-Дин, — что эта по
литика имела д в е стороны: способствовать развитию нацио
нального к а п и т а л а и в то ж е время лишить его какого бы 
то ни было политического контроля» [74, 1966, № 8, 40]. 

Очень скоро ж и з н ь д о л ж н а была показать , насколько ус
пешной о к а з а л а с ь идея поощрения класса капиталистов в об
ласти экономики при одновременном устранении их с поли
тической арены. 

Б у р ж у а з и я была довольно широко представлена в Нацио
нальном собрании — новом верховном законодательном ор
гане, созданном согласно конституции, одобренной референ
думом 23 июня 1956 г. П р а в о выдвигать кандидатов в Нацио
нальное собрание было предоставлено Н а ц и о н а л ь н о м у сою
з у — новой массовой организации, заменившей Л и г у освобож
дения. Фактически р е ш а ю щ у ю роль в этом играл исполком 
Н а ц и о н а л ь н о г о союза (состоявший из Богдади , Амера и З а -
карии Мохи а д - Д и н а ) . И з 2508 кандидатов , выдвинутых в 
Собрание , исполком утвердил 1188, отвергнув т а к и м образом 
почти половину [171, 117]. 15 июля 1957 г. были объявлены 
результаты выборов . П р е д с т а в л я е т интерес состав Н а ц и о 
нального собрания . В него вошли: 16 министров, 3 замести
теля министра , 46 адвокатов , 46 з е м л е в л а д е л ь ц е в , 40 о м д а 
(деревенских с т а р о с т ) , 34 офицера , 20 врачей, 21 государст
венный с л у ж а щ и й , 15 в л а д е л ь ц е в недвижимого имущества , 
14 офицеров полиции, 12 инженеров , 10 преподавателей , 
10 коммерсантов , 8 чиновников магистратов , 8 ж у р н а л и с т о в , 
5 шейх а л ь б а л я д (муниципальных должностных л и ц ) , 4 бух
галтера , 9 ф а б р и к а н т о в , 4 предпринимателя (очевидно, дель
цы, з а н я т ы е в непромышленной с ф е р е ) , 2 аптекаря , 1 шейх, 
7 с л у ж а щ и х частных фирм, 2 работника р а д и о в е щ а н и я , 4 ра
бочих [62, 16.VII.1957]. 

К а к видно из этого перечня, имущие слои получили по
д а в л я ю щ е е большинство в Собрании. Впрочем, значения в 
решении действительно в а ж н ы х дел этот орган не имел. Д а 
и сам Н а ц и о н а л ь н ы й союз не намного отличался от Л и г и 
освобождения . К а к писал английский автор , «когда я посе
тил О А Р в 1960 г., у меня с л о ж и л о с ь впечатление , что никто 
не принимает Н а ц и о н а л ь н ы й союз слишком серьезно; в р я д 
ли кто-нибудь мог р а з о б р а т ь с я в сложной структуре его ко
митетов и советов.. .» [98, 1962, № 38, 22—23]. 

Все знали , что реальной силой в стране я в л я е т с я армия , 
а в а ж н ы е вопросы решает президент Н а с е р . Он один поль
з о в а л с я подлинным и неоспоримым авторитетом. Ему одно
м у — с вполне понятным в тех условиях преувеличением — 
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п р и п и с ы в а л а с ь з аслуга , что Египет и з б а в и л с я от иностранно
го господства , от власти кучки инонациональных по проис
х о ж д е н и ю аристократов , от турецко-черкесско-албанской зна
ти и леванткнско-греческо-итальянско-еврейской торговой 
и деловой прослойки, что открыло возможности д л я продви
ж е н и я «чисто египетским» элементам 9 . Н а Н а с е р а смотрели 
к а к на человека , восстановившего национальное достоинство 
Египта , впервые сделавшего К а и р тем местом, где вершится 
политика Египта . Н а с е р велел развесить на у л и ц а х п л а к а т ы 
с текстом: «Подними голову, брат мой, времена позора ми
новали!». Он в ы т р а в и л у египтян своего рода о б щ е н а ц и о н а л ь 
ный комплекс неполноценности — результат долгого порабо
щения , и не удивительно, что люди, с о б р а в ш и е с я 26 июля 
1956 г. на п л о щ а д и в Александрии , п л а к а л и от радости, слы
ша, к а к Н а с е р р а з г о в а р и в а е т с империалистами . 

Однако , несмотря на личную популярность Н а с е р а и его 
успехи на «внешнем фронте», широкие массы относились ин
дифферентно к различным, часто м е н я в ш и м с я , но м а л о что 
менявшим по существу ф о р м а м политического устройства . 
Личный авторитет Н а с е р а м а с к и р о в а л положение , при кото
ром спустя несколько лет, прошедших со д н я революции, 
богатые остались богатыми, а простой н а р о д по-прежнему 
ж и л в нищете. Тем временем частный капитал стремился ис
пользовать государственные к а н а л ы д л я р а с ш и р е н и я своей 
активности и влияния в экономике страны. Усиленно разви
в а л с я процесс создания новых связей — связей нового госу
дарственного а п п а р а т а с частным капиталом . Ч а с т ь офицер
ства, попав на руководящие административные и хозяйствен
ные посты с о к л а д о м , в два-три р а з а п р е в ы ш а ю щ и м их преж
нее армейское ж а л о в а н ь е , обогатилась , к о р р у м п и р о в а л а с ь , 
с тала п р е в р а щ а т ь с я в привилегированную касту, сливавшую
ся с б у р ж у а з н о й верхушкой. 

Ж и з н е н н ы й уровень т р у д я щ и х с я о с т а в а л с я крайне низ
ким. В 1952 г. доход на д у ш у населения составлял 35 егип. 
ф., в 1957—37 егип. ф. К а к признал министр финансов в до
к л а д е о проекте б ю д ж е т а на 1958 г., в ре зультате роста цен 
и увеличения налогов стоимость ж и з н и за шесть послерево
люционных лет повысилась на 30%. В действительности рост 
цен был еще большим, особенно если учесть резкое вздоро-

9 Еще в 1905 г. лорд Кромер писал: «Производство и ремонт обуви 
почти полностью монополизированы греками и армянами. Производство 
и продажа суконных тканей контролируются евреями, сирийцами и евро
пейцами, портняжное дело — евреями». Среди имен, упоминавшихся в 
«Ежегоднике акционерных компаний» за 1951 г., 31% составляют египтя
не-мусульмане, 4 — копты, 17 — евреи, 12 — сирийцы и ливанцы, 9 — г р е к и 
и армяне, 31%—европейцы [183, 124, 130]. 
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ж а н и е таких товаров , к а к ткани , с а х а р , керосин, сигареты 
и д р . 

Согласно действовавшему законодательству о т р у д е и со
циальном обеспечении м и н и м а л ь н а я з а р а б о т н а я п л а т а рабо
чего была установлена в р а з м е р е 18 пиастров в день 
(1 егип. ф. = 100 п и а с т р а м ) . О д н а к о реальные доходы про
мышленных и сельскохозяйственных рабочих не только не 
достигали этого минимума , но во многих случаях составля
ли 8—10 пиастров . В результате повышения налогов и стра
ховых сборов у п а л а р е а л ь н а я з а р а б о т н а я плата государст
венных с л у ж а щ и х . 

А г р а р н а я р е ф о р м а п р о д о л ж а л а осуществляться : по дан
ным на 1962 г., среди крестьян было распределено у ж е 
645,6 тыс . ф е д д а н о в (из общего количества о б р а б а т ы в а е м о й 
земли, равного почти 6 млн. ф е д д а н о в ) . З е м л ю получили 
226 тыс. крестьянских семей, т. е. около 2 млн. ф е л л а х о в (из 
общего числа около 19 млн. человек [171, 75]. Выкупные пла
т е ж и и налоги л о ж и л и с ь на крестьянина т я ж к и м бременем. 
П о данным обследования , проведенного газетой «Аль-Гумху-
рия», крестьянин, в л а д е ю щ и й 3 ф е д д а н а м и земли, д о л ж е н 
был в ы п л а ч и в а т ь в год более 125 егип. ф., в то в р е м я к а к 
его доход не п р е в ы ш а л 115 егип. ф. [64, 17. IX. 1958]. 

Л о н д о н с к а я «Тайме» в статье , о заглавленной « Н о в а я 
ж и з н ь д л я всех, кроме ф е л л а х а » , писала , что «для египет
ского крестьянина ж и з н ь о с т а л а с ь такой , какой она была 
всегда — с более дорогими п а р а ф и н о в ы м и свечами, с менее 
крепким чаем и всегда с большим числом 1 ртов, которых не
чем кормить . Д л я него революция все еще маячит впере
д и — б у к р а ф и л ь м и ш м и ш , — что на его я з ы к е означает „за 
втра , когда зацветут абрикосы"» [58, 15.V.1959]. 

Незаверше ннос т ь революции чувствовалась во всем, и это 
с о з д а в а л о атмосферу недовольства , которому правительство 
могло противопоставить л и ш ь личный авторитет Н а с е р а и 
лозунги а р а б с к о г о н а ц и о н а л и з м а и единства . Н о этого было 
мало . Н а с е р , чутко п р и с л у ш и в а ю щ и й с я к общественному мне
нию, чтобы смягчить недовольство масс, р а з о ч а р о в а н н ы х от
сутствием обещанного равенства и социальной справедливо
сти, счел необходимым выступить против привилегирован
н ы х — с н а ч а л а только на словах . 

В речи на I V конгрессе кооперативов 27 ноября 1958 г. 
Н а с е р упомянул о возникновении в стране «новой аристокра
тии». «Те, кто считают, что они стали х о з я е в а м и страны, оши
баются» ,— з а я в и л он. Явно антикапиталистические нотки 
прозвучали в его речи, когда он с к а з а л : «Демократическое 
общество—-это отнюдь не обязательно общество с многопар
тийной системой. Это — такое общество , которое мы созда
дим, когда покончим с эксплуатацией , коррупцией и с капи-
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талистической угрозой». П о д «капиталистической угрозой». 
Н а с е р , судя по всему, п о д р а з у м е в а л тогда не частный сектор 
вообще, а крупные капиталистические объединения , приобре
т а в ш и е х а р а к т е р монополий. Он резко критиковал эти «груп
пировки» или «блоки» («такятулят») [56, 6.1.1959]. 

Почти одновременно с этой речью «Роз а л ь - Ю с е ф » опуб
л и к о в а л а статью Абдель Куддуса , в которой говорилось , что 
в стране возник «класс привилегированных» ( « т а б а к а т асхаб 
а л ь - и м т и я з а т » ) . В нем «собраны н а р я д у с к а п и т а л и с т а м и ди
ректора крупных компаний и крупные чиновники», и этот 
класс «постоянно пытается у п р а в л я т ь государством в своих 
частных интересах». 

В том ж е номере была помещена статья Фатхи Х а л и л я 
« Н о в а я аристократия» , в которой говорилось об опасности, 
которую представляет «сектор класса капиталистов (имелись 
в виду крупные капиталисты и м э н е д ж е р ы ) , с тремящихся 
к монополии» [132, 5 .ХН.1958] . 

Таким о б р а з о м , в конце 1958 г. египетское руководство 
н а ч а л о к а м п а н и ю против крупного капитала , подчеркивая 
при этом, что речь идет не о борьбе против частного сектора , 
к а к такового . 

Переход Египта на некапиталистический 
путь развития 

Военный р е ж и м находился во власти обстоятельств , вы
т е к а ю щ и х из х а р а к т е р а Египта к а к страны, только еще из
б а в л я ю щ е й с я от полуколониального положения , страны по
т р я с а ю щ е й нищеты и непрерывно увеличивающегося населе
ния. П е р е д Н а с е р о м стояли неотложные экономические и со
циальные з а д а ч и — решение продовольственной проблемы, 
проблемы перенаселенности (освоение пустыни под пашню, 
форсирование индустриализации и ликвидации монокультур
ного х а р а к т е р а х о з я й с т в а ) . Со всеми этими з а д а ч а м и при
шлось бы столкнуться любому египетскому правительству . 
Коренной порок военного р е ж и м а состоял в том, что он пы
т а л с я решить их без р а д и к а л ь н о й ломки прежней социальной 
структуры. С к а ж д ы м годом становилось все очевиднее, что 
решение национальных з а д а ч страны невозможно без соци
альных преобразований , более глубоких, чем свержение мо
нархии, л и к в и д а ц и я титулов пашей и ограничение крупного 
з е м л е в л а д е н и я . 

С л е д у ю щ и е д а н н ы е д а ю т представление о социальной 
структуре общества и доходах различных общественных 
групп в Египте (данные на 1958 г.) [179, 41, 60]. 
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А. Городское население 

Категория 

1. Без определенной профессии . . 
2. Домашняя прислуга 
3. Предпролетариат 
4. Рабочие традиционного сектора 

(т. е. не занятые в крупной про
мышленности) 

5. Пролетариат 
6. Низшие служащие 
7. Предприниматели традиционного 

сектора 
8. Средние служащие свободной 

профессии 
9. Буржуазия (крупные капитали

сты) и аристократия (включая де
ревенскую, живущую в городе) 

В с е г о . . . 

Категория 

10. Деревенская беднота: 
а) безземельные 
б) малоземельные 

11. Середняки 
12. Привилегированные: 

а) богатые крестьяне . . . 
б) сельские капиталисты . 
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934 12 20 21,4 
186 2 5 26,8 

400 5 16 40,0 
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14 000 73 50 3,5 
1 075 6 7 6,1 
2 850 15 76 26,8 

875 5 76 87,4 
150 1 116 773,1 

18 950 100 325 

И з приведенных данных виден небольшой удельный вес 
современного промышленного п р о л е т а р и а т а (10% городского 
населения и менее 3% общего н а с е л е н и я ) , что во многом и 
объясняет тот факт , что он не стал гегемоном национально-
освободительной революции. Д а л е е — огромный удельный вес 
городских н и з о в — п о л у б е з р а б о т н ы х и безработных, пред-
пролетариата , ремесленников , прислуги — 56% городского 
населения . С л е д у ю щ а я по величине группа — с л у ж а щ и е и 
интеллигенция: 22% городского населения . В деревне — абсо
лютное п р е о б л а д а н и е безземельных и малоземельных кресть
я н — 7 9 % . 
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О н и ж е говорят о колоссальном р а з р ы в е в уровне дохо
дов : на долю 1,4% населения ( б у р ж у а з и я и помещики) при
ходилось немногим менее 30% доходов (319 из 912 млн. 
егип. ф . ) . 

З н а к о м с т в о с этими д а н н ы м и приводит к выводу, что 
страна с подобной социальной структурой стоит накануне 
экономических и общественных потрясений, ей у г р о ж а е т 
либо хозяйственный крах , либо социальный взрыв . Если 
37% городского населения не имеет определенных занятий , 
это означает одно: город переполнен людьми , б е ж а в ш и м и от 
голода из деревни и перебивающихся случайными заработ 
ками . Н о в д а н н ы х не о т р а ж е н еще такой ф а к т о р , к а к рост 
народонаселения . М е ж д у тем за 12 послереволюционных лет 
чистый прирост населения в Египте составил 8 млн. человек. 

Только ф о р с и р о в а н н а я индустриализация могла быть 
выходом из положения , и военные лидеры с самого н а ч а л а 
своего правления понимали это. Они п р и л а г а л и массу усилий 
и д а в а л и всевозможные льготы частному капиталу , чтобы 
н а п р а в и т ь его в промышленность , но чем д а л ь ш е , тем боль
ше они испытывали разочарование . 

У ж е в отчете Египетской федерации индустрии за 1953 г. 
констатировалось , что инвестиции банков и кредиты, предо
ставленные ими на н у ж д ы экономического развития , состави
ли 137 млн. егип. ф. по сравнению со 138 млн. егип. ф. в 
1952 г. «Эти ц и ф р ы показывают ,— говорилось в отчете,— до 
какой степени частный к а п и т а л отступает перед трудностями 
фискального , социального и административного характера . . .» 
[171, 103]. 

Рост промышленной продукции был слишком медленным. 
В 1957 г. ее индекс составил 123,3 (1954—100). О б щ а я сумма 
п р о м ы ш л е н н ы х инвестиций, составившая в 1956 г. 
26,2 млн. егип. ф., упала в 1957 г. до 12,9 млн. егип. ф. 
Причину этого падения объясняет А б д е л ь М а л е к : «огромный 
страх, который испытали имущие классы в момент Суэца» 
{171, 103]. Это п о д т в е р ж д а е т у ж е в ы с к а з а н н у ю выше мысль о 
том, что в политическом аспекте суэцкий кризис , приведший 
к н а ц и о н а л и з а ц и и иностранной собственности, усугубил недо
верие б у р ж у а з и и к военному режиму . 

У ж е говорилось о том, какие льготы были предоставлены 
после 1952 г. иностранному капиталу . Но , к а к отмечают Ж . и 
С. Л я к у т ю р ы , «иностранный капитал , еще д о н а ц и о н а л и з а 
ции компании Суэцкого к а н а л а , вел себя сдержанно. . . З а п а д 
ный к а п и т а л и з м остерегался иметь дело с р е ж и м о м полков
ников...» [166, 348]. Н о в ы е льготы были предоставлены ино
странному к а п и т а л у в 1954 г.: было р а з р е ш е н о переводить 
прибыли за границу в валюте страны-инвестора и т. д. 
[171, 105]. Н о и это не д а л о о ж и д а е м ы х результатов . Т а к о е 
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ж е положение создалось и с привлечением местного к а п и т а л а 
в индустрию. С о з д а н н ы й специально для кредитования про
мышленности промышленный б а н к 4 имея к а п и т а л 
9 млн. егип. ф., к концу 1957 г. предоставил кредиты всего 
на 4,5 млн. егип. ф. [171, 103]. Б а н к и с большой неохотой шли 
на кредитование промышленных компаний. 

В документе , подготовленном экономистами из Н а ц и о 
нального банка Египта , говорилось: «В Египте роль частного 
предпринимательства в процессе экономического развития 
т а к ж е не была эффективной. . . и правительству пришлось 
в зять на себя ответственность и инициативу в поощрении 
новых к а п и т а л о в л о ж е н и й путем применения всевозможных 
средств протекционизма , субсидирования и непосредствен
ного финансирования . В определенный период (особенно в 
1957—1960 гг.) ф а к т о р риска — принципиальная основа функ
ционирования частного предпринимательства — почти пол
ностью перестал действовать . В этот период частное пред
принимательство на практике означало не что иное, к а к 
даровое распределение богатства среди людей, не выделяю
щихся особыми способностями» [107, 1964, № 1, 47]. И н ы м и 
словами, правительство шло навстречу б у р ж у а з и и , с о з д а в а я 
д л я нее все м ы с л и м ы е условия , з а щ и щ а л о ее и субсидирова
ло, но это не д а л о результатов . 

Вопреки о ж и д а н и я м , а г р а р н а я реформа , которая д о л ж н а 
была способствовать переливу капиталов в промышленность , 
м а л о что д а л а в этом отношении. В 1955 г. из а грарной сферы 
было высвобождено 45 млн. егип. ф., но в промышленность 
было в л о ж е н о всего 6 млн. егип. ф. [171, 81]. К а к правило , 
дельцы в к л а д ы в а л и к а п и т а л ы в городское строительство (от 
15 млн. до 20 млн. егип. ф. ежегодно, в основном в двух горо
д а х — К а и р е и Александрии) [171, 81]. Особенного р а з м а х а 
достигло в л о ж е н и е капиталов в городское строительство в 1954 
и 1955 гг.: з а два года оно составило около 82,5 млн. егип. ф., 
в то время к а к к а п и т а л о в л о ж е н и я в промышленность не пре
в ы ш а л и 16,6 млн. егип. ф. [136, 261]. В 1956 г. к а п и т а л о в л о ж е 
ния в городское строительство составляли 75,8% всех част
ных инвестиций [171, 81]. К а р т и н а не изменилась и в после
дующие годы: в 1958 г. более 3 / 4 всех частных инвестиций 
ш л о в городское строительство. 

Д е л о п р е ж д е всего в том, что эта сфера деятельности 
гораздо прибыльнее промышленного предпринимательства . 
Б ы л и и другие причины: половинчатая политика правитель
ства, бившего и по п р а в ы м и по левым (по левым больше); : 
антикоммунистические тенденции военной бюрократии , про
я в л я в ш и е с я то подспудно, то, к а к в 1958—1959 гг., открыто; 
привилегии, которые оно предоставляло иностранному и част
ному капиталу ,— все это п о р о ж д а л о у части б у р ж у а з и и 
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уверенность, что р е ж и м не пойдет влево , не встанет на путь 
п р е о б р а з о в а н и й радикального , социалистического х а р а к т е р а . 
П о э т о м у капиталисты безбоязненно п р о д о л ж а л и старую игру, 
игнорировали у в е щ е в а н и я правительства , з а н и м а л и с ь все
в о з м о ж н ы м и в а л ю т н ы м и м а х и н а ц и я м и , н и м а л о не з аботясь 
о н а ц и о н а л ь н ы х интересах, о н у ж д а х индустриализации . 

С о з д а л о с ь п а р а д о к с а л ь н о е положение : правительство , 
облегчив условия деятельности частного к а п и т а л а , д а в ему 
льготы, стремясь внушить доверие к государственной власти , 
нанесло у щ е р б собственным интересам. К а п и т а л и с т ы л и ш ь 
б о л ь ш е наглели и с удвоенной энергией бросились в непро
изводительную сферу. 

Но , к а к отмечалось , были и иные настроения . П о с л е суэц
кой волны н а ц и о н а л и з а ц и и многие капиталисты потеряли 
доверие к правительству . Все, кто о ж и д а л , что правительство 
р а н о или поздно перейдет от экспроприации иностранной 
собственности к покушению на привилегии местных имущих 
классов , чувствовали себя обреченными и поэтому стреми
лись к а к м о ж н о быстрее, пока еще есть в р е м я и их не «схва
тили за горло», з а р а б о т а т ь побольше денег. А это т о л к а л о 
их к в л о ж е н и я м к а п и т а л а в сферы, приносящие м а к с и м а л ь 
ный доход в м а к с и м а л ь н о короткий срок. П о л у ч а л с я з акол 
д о в а н н ы й круг. 

Особенно в а ж н о е значение приобрела утечка в а л ю т ы , 
к р а й н е дефицитной д л я Египта . В 1959—1960 гг. был раскрыт 
р я д махинаций , посредством которых дельцы т р а н ж и р и л и 
валюту . Утечка в а л ю т ы стала приобретать х а р а к т е р подлин
ного бедствия для экономики 1 0 [62, 8.ХП.1961]. 

Крупные капиталисты, финансисты, коммерсанты стали 
объединяться и потихоньку с о з д а в а т ь своего рода монополи
стические блоки. Так , они достигли соглашения по вопросу о 
том, какова д о л ж н а быть норма их прибыли от сделок с госу
дарственными компаниями . Многие в а ж н ы е проекты, у т в е р ж 
денные пятилетним планом, остались нереализованными , т а к 
к а к частный капитал , который п р е д п о л а г а л о с ь привлечь д л я 
их осуществления , не ж е л а л , ввиду их неизбежной на первых 
порах нерентабельности, участвовать в них. С т а л о заметно 
поразительное отсутствие конкуренции в вопросе о ценах, 
и у правительства возникли вполне обоснованные подозрения , 
что частные компании, чтобы не м е ш а т ь друг другу б р а т ь 
подряды по наиболее выгодным для себя ценам, тайно дели
ли м е ж д у собой «сферы влияния» . К а п и т а л и с т ы н а ж и в а л и с ь 
на махинациях , связанных с амортизацией оборудования 
и т. п. 

1 0 Как выяснилось в 1961 г., Франсуа Тагер (один из «столпов» еги
петского капитализма) ежегодно переводил в Лондон 10 млн. егип. ф. 
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«Исследования , проведенные Комиссией по планированию, 
п о к а з а л и , что в общей сумме, предназначенной д л я проведе - . 
ния в ж и з н ь п р о г р а м м ы экономического развития , частный 
к а п и т а л составляет не более 10—15%,— писал X . Мохи 
ад -Дин .— П р а в и т е л ь с т в о предприняло все усилия, чтобы 
о к а з а т ь влияние на частный сектор путем введения мате
риального стимулирования в вопросе использования прибы
лей д л я осуществления пятилетнего п л а н а . О д н а к о и это не 
д а л о каких-либо ощутимых результатов . Наконец , после 
длительных переговоров правительство было вынуждено в 
1959 г. и здать закон , определяющий максимум прибыли. 
Согласно этому закону, з а п р е щ а л о с ь распределение прибы
лей, которые более чем на 10% п р е в ы ш а л и сумму прибыли 
1958 г. К а п и т а л и с т ы полагали , что план увеличения нацио
нального дохода вдвое в течение 10 лет является слишком 
честолюбивым и невыполнимым з а м ы с л о м . Они считали так 
ж е , что если этот план и будет осуществлен, то это произой
дет в основном за счет их прибылей . Именно поэтому они 
о к а з а л и сопротивление з акону 1959 г., открыто ставя под сом
нение успех п л а н а и о т к а з ы в а я с ь от участия в нем. Б о л е е 
того, к а п и т а л и з м о б ъ я в и л войну плану, войну тому, что он 
н а з ы в а л „ ж е р т в о й настоящего поколения р а д и будущего 
поколения"» [74, 1966, № 8, 42]. 

И т а к , б у р ж у а з и я , в общем, процветает в основном за 
счет непроизводительной сферы и махинаций , прибыли ее 
растут. Н о ее отталкивает , к а к отмечал Абдель М а л е к , то, 
что « а р м и я н а м е р е н а с а м а вершить политику, т. е. сохранять 
монополию на власть. . . Она не заботится о том, чтобы окру
ж и т ь себя избранной ассамблеей , в которой различные ф р а к 
ции египетской б у р ж у а з и и могли бы заставить себя слушать , 
могли бы открыто з а щ и щ а т ь свои интересы, д а ж е контроли
ровать исполнительную власть . Эти круги в очень незначи
тельной степени участвуют в подборе министров. . . Н о ведь 
эти группы привыкли к власти . П р е ж д е именно они назнача 
ли и свергали министров, вели переговоры с иностранными 
д е р ж а в а м и , контролировали прессу, партии, п а р л а м е н т — сло
вом, осуществляли власть в государстве» [171, 106, 107, 115]. 
Теперь ж е б у р ж у а з и я зависит от военного р е ж и м а , ревниво 
о х р а н я ю щ е г о свою монополию на власть . Н а м е р е н и я Н а с е р а 
всегда о к р у ж е н ы тайной, он действует молниеносно, не 
советуясь с «солидными людьми», и «солидные люди» не 
д о в е р я ю т ему, не рискуют в к л а д ы в а т ь к а п и т а л ы в предприя
тия, инициатором создания которых я в л я е т с я эта , по сущест
в у ч у ж а я д л я них, власть . 

Б у р ж у а з и я проявляет глухое недовольство, мечтая об 
ослаблении «бремени» государственного вмешательства . Ей 
к а ж е т с я , что пора приступить к «освобождению» страны от 
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него. Возникает потенциальная угроза антиправительствен
ных заговоров , образуется питательная среда д л я оппозиции. 
И правительство это понимает . Б о л ь ш е ж д а т ь нечего. И д е я , 
о которой писал Х а л е д Мохи ад -Дин ,— способствовать р а з в и 
тию национального к а п и т а л а , л и ш а я его при этом политиче
ского контроля ,— о к а з а л а с ь нереальной. Е щ е раз подтвер
дилось , что нельзя иметь в стране сильный класс частных 
собственников, изолируя его в то ж е в р е м я от власти . Н а с е р у 
не удалось «сварить кашу» с б у р ж у а з и е й . 

В изданной в К а и р е в 1961 г. книге « Р а з г о в о р о социа
лизме» говорилось: « Н а ш е государство долго и т е р п е л и в о 
ж д а л о , что богатые классы о б р а з у м я т с я . Н о крупные собст
венники вместо этого стали препятствовать осуществлению 
планов экономического развития» Здесь , п о ж а л у й , в е р н о 
все, кроме слова «образумятся» . Д е л о не в этом. Е г и п е т с к а я 
б у р ж у а з и я , учитывая ее «колониальное» происхождение , 
прошлое , традиции , психологию, подход к жизни , наконец , 
финансовую слабость , экономические условия и политическую' 
обстановку в стране, не могла действовать иначе. Е е л о г и к а 
была несовместима -с логикой национального развития , кото
рой в ы н у ж д е н о было руководствоваться правительство , — 
иначб не было смысла в его деятельности, в его «популизме» , 
в его монополии на власть . Военный р е ж и м д о л ж е н был 
либо добиться осуществления индустриализации , удвоения 
национального дохода в течение 10 лет, либо ему п р и ш л о с ь 
бы расписаться в своей несостоятельности. Б у р ж у а з и я в с т а л а 
на его пути, и он у д а р и л по б у р ж у а з и и . Н и к а к и е этические 
сомнения при этом не возникали : у власти стояли люди , н е 
я в л я в ш и е с я в ы х о д ц а м и из капиталистической среды и не 
связанные с нею экономическими и иными интересами, л ю д и , 
уверенные в своей силе, опиравшиеся на а р м и ю и государст 
венный аппарат . «К 1961 г.,— пишет О ' Б р а й е н , — у офицеров 
у ж е было м а л о уверенности в способности или готовности 
частного сектора следовать линии, начертанной д л я него 
Н а ц и о н а л ь н ы м комитетом по планированию. Не ж е л а я рис
ковать успехом плана , с которым они себя у ж е прочно 
с в я з а л и , офицеры предпочли н а ц и о н а л и з и р о в а т ь те о т р а с л и 
экономики, которые могли быть поставлены под к о н т р о л ь 
центра» [177, 315]. 

11 ф е в р а л я 1960 г. было объявлено о н а ц и о н а л и з а ц и и 
Н а ц и о н а л ь н о г о банка Египта и банка «Миср», правительство 
нанесло у д а р по цитадели египетского к а п и т а л и з м а . Б а н к 
«Миср» с его 29 к о м п а н и я м и стал к этому времени могу-

1 1 Еще раньше египетский журнал констатировал: «Деловой мир Егип
та не желает внести свой вклад в национальную реконструкцию» [94, 
1959, May —June, 27—28]. 
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щественной монополистической организацией . К а к з а я в и л 
г л а в а Экономической организации доктор Кайсуни, банк 
«Миср», активы которого п р е в ы ш а л и 100 млн. егип. ф., 
превратился в подлинную холдинговую 1 2 компанию, наподо
бие тех, которые были з а п р е щ е н ы антитрестовским з а к о н о м 
в С Ш А [62, 6 .Ш.1960] . Впоследствии стало известно, что 
42% акций банка «Миср» п р и н а д л е ж а л и всего 50 л и ц а м , из 
которых 10 в л а д е л и 20% всех акций, а «сахарный король» 
А б б у д в л а д е л 14% всех акций банка [64, 20.111.1960]. 

«Аль-Ахрам» писал , что б а н к «Миср» достиг «монополи
стической стадии», что « у г р о ж а л о н а в я з ы в а н и е м господства 
государственной власти» [171, 136]. В этом — с у т ь проблемы. 
Экономическое могущество крупной б у р ж у а з и и т о л к а л о ее 
к установлению контроля н а д государственной властью. 

К а к п о к а з а л и события, н а ц и о н а л и з а ц и я банка «Миср» 
б ы л а прелюдией к более серьезным ш а г а м . 20 июля 1961 г. 
правительственным декретом были н а ц и о н а л и з и р о в а н ы все 
б а н к и и страховые общества , а т а к ж е р я д промышленных и 
других компаний (всего 44 к о м п а н и и ) . Н а ц и о н а л и з а ц и я 
коснулась 1772 человек. П о другому декрету 83 компании 
п р е в р а щ а л и с ь в с м е ш а н н ы е акционерные общества , в кото
рых государству д о л ж н о было п р и н а д л е ж а т ь не менее 50% 
к а п и т а л а . Этот з акон нанес удар по 1715 к а п и т а л и с т а м . П о 
третьему декрету в 148 компаниях частным л и ц а м было 
запрещено иметь акции на сумму более 10 тыс. ег. ф. 
И з л и ш к и переходили к государству. П о д действие декрета 
подпали 2070 крупных акционеров [107, 1961, № 3, 326—332]. 

Правительство н а ц и о н а л и з и р о в а л о внешнюю торговлю и 
торговый флот. И м п о р т могли осуществлять государственные 
компании или компании, в которых государству п р и н а д л е ж а 
л о не менее 25% к а п и т а л а . 

Правительством было принято решение о скупке 35% 
акций всех фирм, экспортирующих хлопок. Тем с а м ы м под 
контролем государства о к а з а л а с ь экспортная торговля этим 
в а ж н е й ш и м т о в а р о м — основным источником иностранной 
валюты. 

Н о в а я а г р а р н а я р е ф о р м а сократила максимум землевла 
дения вдвое — до 100 федданов на человека. Н а к о н е ц , 
национализируется вся земля , п р и н а д л е ж а щ а я иностран
цам,—• примерно 142 тыс. федданов у 2614 лиц . 

П а н и к а о х в а т и л а б у р ж у а з и ю , о к а з а в ш у ю с я в Египте не в 
состоянии что-либо сделать . И н а ч е обстояло дело в Сирии, 
где б у р ж у а з и я могла использовать националистическое недо-

1 2 «Холдинг-компани» — компании, специально создаваемые для вла
дения акциями других компаний (промышленных, транспортных, торговых 
и др.) , как правило, не имеют своих производственных предприятий. 
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вольство . Н а рассвете 28 сентября 1961 г. сирийские в о и н 
ские части, р а с п о л о ж е н н ы е в гарнизоне К а т а н а , в б л и з и 
Д а м а с к а , двинулись на столицу. Фактический н а м е с т н и к 
Н а с е р а в Сирии м а р ш а л Амер , захваченный врасплох вос
ставшими офицерами , был арестован . Группа офицеров, , 
з а х в а т и в ш а я власть , о б ъ я в и л а о выходе Сирии из состава 
О А Р . Главой правительства был назначен М а а м у н К у з б а р и , 
известный СЕОИМИ тесными связями с т а к н а з ы в а е м о й 
«Аш-шарика альхумасийя» («Общество пяти» ) , составлявшей 
я д р о сирийской б у р ж у а з и и [171, 165]. 

И вновь, к а к в час суэцкого кризиса , Н а с е р п р о я в и л 
качества государственного д е я т е л я крупного м а с ш т а б а . О н 
в ы б р а л единственно правильное решение — о т к а з а л с я от 
попытки силой у д е р ж а т ь Сирию в составе О А Р . 

Е щ е более в а ж н о , что Н а с е р извлек из сирийского к р и 
зиса д а л е к о идущие выводы. Он убедился , что угроза рево 
люции исходит от б у р ж у а з и и , что в р а г находится с п р а в а . 
Выход Сирии из О А Р стал переломным пунктом во всей его 
политической деятельности , толкнул к решительным ш а г а м 
на пути коренных социальных преобразований , у ж е намечен
ных к тому времени. 

В своей речи 16 октября 1961 г., в о з м о ж н о одной из с а м ы х 
в а ж н ы х , он подверг себя резкой критике , з а я в и в , что пере
оценил свои силы и недооценил силы реакции, б о р о л с я 
против империалистических пактов и баз , в то в р е м я к а к 
империализм находится т а к ж е «во д в о р ц а х и сейфах миллио
неров». Н а с е р признал , что он и его помощники д а л и воз
можность реакционным элементам войти в Н а ц и о н а л ь н ы й 
союз, оставили прежний, неэффективный государственный 
а п п а р а т вместо того, чтобы сделать его инструментом в 
руках народных масс . Н а с е р признал , что не было обеспе
чено революционное воспитание народа [62, 17.Х.1961]. 

«Если законы, изданные в июле 1961 г., имели ц е л ь ю 
н е й т р а л и з а ц и ю крупной б у р ж у а з и и , то речь 16 о к т я б р я озна 
чала , что она будет л и к в и д и р о в а н а » , — писал Абдель М а л е к 
[171, 160]. 

Ч е р е з два дня , 18 октября был сформирован новый каби
нет. И з 28 министров 13 были офицеры, в том числе прези
дент и 5 вице-президентов. Е щ е через четыре дня о б ъ я в и л и 
об аресте 40 человек, в основном бывших вафдистов (они 
были освобождены спустя четыре м е с я ц а ) , и о н а л о ж е н и и 
секвестра на имущество 167 «реакционных капиталистов» , 
представителей всех «больших семейств» традиционной 
египетской элиты. Спустя три года Н а с е р признал , что он 
долго колебался , п р е ж д е чем принять решение о секвестре 
имущества [24, 114]. В самом деле, это было открытое о б ъ я в -
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л е н и е войны б у р ж у а з и и , ш а г бесповоротный, и он был 
с д е л а н 1 3 . 

Подобно тому к а к несколькими годами р а н ь ш е была 
р а з г р о м л е н а и изгнана из политической ж и з н и верхушка 
крупных з е м л е в л а д е л ь ц е в и их представителей — деятелей 
старой эпохи, т а к в 1961 г. была р а з г р о м л е н а и изгнана с 
политической арены к р у п н а я б у р ж у а з и я . У нее была 
отобрана собственность общей стоимостью в 1 млрд . егип. ф. 
Н а и б о л е е известные представители б у р ж у а з и и были объявле
ны « в р а г а м и н а р о д а » и обречены на «изоляцию», т. е. 
л и ш е н и е политических прав . П а т р и а р х египетской б у р ж у а 
зии, «сахарный король» Аббуд , предстал перед тр ибу нал о м 
по обвинению в финансовых злоупотреблениях . 

«Если бы мы о т д а л и руководство хозяйством в руки 
частного сектора , мы бы ничего не добились» ,— в этих словах 
Н а с е р а суть долго н а з р е в а в ш е г о конфликта , приведшего к 
революционным м е р а м 1961 г. К а к пишет Х а л е д Мохи 
ад -Дин , «пятилетний план не мог осуществляться без уста
новления почти полного контроля над к а п и т а л о в л о ж е н и я м и в 
государственный сектор. Н е было иного пути, кроме нацио
нализации и установления народного контроля , привлечения 
т р у д я щ и х с я масс к активному участию в строительстве 
общества . Президент Н а с е р пришел к политическому и тео
ретическому выводу о невозможности развития по капита
листическому пути, о невозможности претворения в ж и з н ь 
плана развития , кроме к а к на социалистической основе. 
Он з а я в и л народу о неизбежности социалистического реше
ния проблем, определив этим содержание теоретической 
концепции и в ы т е к а ю щ у ю из нее политическую и экономиче
скую деятельность» [74, 1966, № 8, 43]. 

Но, к а к правильно подчеркивает тот ж е автор , «нужна 
была теория, п о д т в е р ж д а ю щ а я путь, избранный революцией» 
[74, 1966, № 8, 43] . Действительно , революция вступила в 
стадию поиска теории. Египет дает любопытный пример раз 
вития революции, в которой практика опережает теорию, 
а революционное руководство , у ж е совершив на практике 
р е ш а ю щ и й шаг, начинает р а з р а б а т ы в а т ь теорию, подыски
в а т ь теоретическое обоснование своих действий. 

Поскольку эти действия н а п р а в л е н ы против препятствовав
ших революции э к с п л у а т а т о р с к и х классов — б у р ж у а з и и и по
мещиков , то вполне естественно, что теоретической основой 
этой политики мог быть только социализм. Это было ясно 

1 3 Существовала версия, что на это повлияло раскрытие заговора, в ко
тором участвовало около 30 офицеров, связанных с буржуазными кругами. 
Они якобы вступили в контакт с вафдистами и обратились к Амеру с тре
бованием положить конец диктатуре и восстановить парламентскую де
мократию. 
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еще до октября 1961 г. «Поиски теории» з а к л ю ч а л и с ь в р а з 
работке такой концепции социализма , которая , по мнению 
лидеров военного р е ж и м а , соответствовала бы египетским 
условиям. В ы р а б о т к е концепции было решено придать ш и р о 
кий, массовый х а р а к т е р и д л я этого созвать Н а ц и о н а л ь н ы й 
конгресс народных сил. В свою очередь д л я созыва конгресса 
нужны были хотя бы основы массовой политической органи
зации, на базе которой конгресс мог быть созван . Н а ц и о н а л ь 
ный союз, в руководство которого, к а к с к а з а л Н а с е р , про
брались реакционеры, не подходил д л я этого и был р а с 
пущен. Б ы л о решено создать Арабский социалистический 
союз, в котором рабочим и крестьянам п р и н а д л е ж а л о бы во 
всех выборных органах не менее 50% мест. Н а с е р з а я в и л : 
«Рабочие и крестьяне — это первая сила, з аин тер есо в анн ая 
в социализме» . . 

Е щ е в августе 1961 г. п р а в я щ и е круги к о н с т а т и р о в а л и 
банкротство «старых кадров» и «старой интеллигенции» [55, 
13.VIII. 1961]. П о с л е 16 о к т я б р я н а ч а л а с ь подготовка к созда
нию нового политического а п п а р а т а — подготовка , которой, 
к а к мы увидим далее , суждено было затянуться на несколько 
лет. Н о в а ж н о отметить, что понимание невозможности р а б о 
тать с л ю д ь м и «старой з а к а л к и » , особенно в идеологической 
сфере, было впервые проявлено именно в тот период. 

Н а ц и о н а л ь н ы й конгресс народных сил, созванных в м е с т о 
временно распущенного Н а ц и о н а л ь н о г о собрания , о т к р ы л с я 
21 м а я 1962 г. Созыву конгресса п р е д ш е с т в о в а л а т щ а т е л ь н а я 
подготовка , которой руководил сам Н а с е р . Н а конгрессе 
Н а с е р огласил проект Хартии национального действия 
( Н а ц и о н а л ь н а я Хартия .— Г. М.)—документа, определив
шего новый политический и социально-экономический к у р с 
страны. Хартия была единогласно принята конгрессом. 
Она — в а ж н е й ш и й документ, позволяющий судить об идеоло
гии египетских революционных д е м о к р а т о в . 

Главное в Хартии — утверждение с о ц и а л и з м а к а к ф о р м ы 
общественного устройства , избранной руководством О А Р , 
и отрицание капиталистического пути развития . П р и ч и н а 
этого формулируется в Хартии совершенно четко: « К а п и т а л 
в своем естественном развитии в стране , которая была, 
обречена на отсталость , не в состоянии больше повести к 
экономическому подъему в то время , когда в развитых стра
нах выросли крупные капиталистические монополии, о п и р а ю 
щиеся на э к с п л у а т а ц и ю богатств в колониях» [48, 22.V.1962]. 
И в другом месте: « Г л у б о к а я пропасть отсталости, сущест
в у ю щ а я м е ж д у р а з в и т ы м и странами и теми, кто п ы т а е т с я 
догнать их, не позволяет идти к прогрессу, основываясь н а 
личных усилиях, мотивом которых служит стремление к 
эгоистической прибыли. . . Р а б о т а ради р а с ш и р е н и я основ. 
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н а ц и о н а л ь н о г о богатства не может допустить стихийности 
частного эксплуатирующего к а п и т а л а и его необузданных 
стремлений. . . Вывод — необходимость господства народа над 
всеми орудиями производства» [48, 22.V.1962]. 

К этим п о л о ж е н и я м Хартии можно добавить следующую 
формулировку , с о д е р ж а в ш у ю с я в передовой статье газеты 
«Аль-Ахрам» от 11 июля 1962 г.: «Социализм д л я арабов 
стал исторической необходимостью, т а к к а к д о к а з а н о , что 
н е в о з м о ж н о осуществить экономическое и промышленное 
развитие и преодолеть огромную отсталость , н а в я з а н н у ю нам 
д л и т е л ь н ы м господством ф е о д а л и з м а и империализма , на 
путях традиционной капиталистической системы» [62, 
.11.VII.1962]. 

Мысль , что социализм стал для Египта исторической не
обходимостью, в ы р а ж е н а в Хартии с большой силой. «Социа
листическое решение з а д а ч и преодоления экономической и 
социальной отсталости в Египте и достижения прогресса 
революционным путем не основывается на каком-то абстракт
ном выборе , а является исторической необходимостью, про
диктованной реальной действительностью, ч а я н и я м и народ
ных масс , изменившейся обстановкой во всем мире во второй 
половине X X в.». 

И з этого следует вывод: «Научный социализм — это бла
гоприятная ф о р м а д л я правильного пути к прогрессу. Л ю б о й 
другой путь не м о ж е т обеспечить ж е л а н н ы й прогресс». 
Таким о б р а з о м , Хартия говорит именно о научном социализ
ме, а не об « а р а б с к о м социализме» , идею которого некоторые 
египетские теоретики выдвигали на протяжении нескольких 
лет. С а м Н а с е р не употребляет термин «арабский социа
лизм». 

Что понимают руководители О А Р под научным социализ
мом? П о определению Н а с е р а , социализм означает «обеспе
ченность и справедливость» , причем справедливость «дости
гается усилиями, н а п р а в л е н н ы м и на л и к в и д а ц и ю разногласий 
м е ж д у к л а с с а м и и на уничтожение эксплуатации во всех ее 
ф о р м а х и проявлениях» . Понятие «эксплуатация» не вклю
чает в себя все виды эксплуатации , осуществляемой собст
венниками средств производства . Речь идет лишь о так назы
в а е м о м эксплуататорском к а п и т а л е (т. е. фактически о 
крупной и частично средней б у р ж у а з и и ) . Д е л о в том, что 
Хартия , п р о в о з г л а ш а я «необходимость господства народа над 
всеми орудиями производства , над направлением его доходов 
согласно установленному плану», тут ж е подчеркивает , что 
«господство народа над всеми орудиями производства не 
в ы з ы в а е т необходимости н а ц и о н а л и з а ц и и всех средств 
производства , не отменяет частную собственность, не затраги
в а е т в ы т е к а ю щ е г о из нее законного права на наследство». 
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Господство народа нал орудиями производства достигается 
созданием «сильного общественного сектора» , которому отво
дится в е д у щ а я роль в экономике , и наличием частного 
сектора , «участвующего без э к с п л у а т а ц и и в развитии в 
р а м к а х общего п л а н а » (т. е. в основном м е л к а я б у р ж у а 
з и я . — Г. М.). 

Н а ц и о н а л и з а ц и и подвергается только «эксплуататорский 
капитал» , а «неэксплуататорский к а п и т а л » не только не 
ликвидируется , но д а ж е поощряется и о б ъ я в л я е т с я частью 
народных сил. Р а з н и ц а м е ж д у этими д в у м я видами к а п и т а л а 
в том, что первый пытается установить свое господство н а д 
правительством (мы еще вернемся к вопросу о том, к а к 
болезненно реагировал революционный р е ж и м на попытки 
к а п и т а л а вторгнуться в сферу политического р у к о в о д с т в а ) , 
опереться на империализм , э к с п л у а т и р о в а т ь рабочий класс 
и получать м а к с и м а л ь н у ю прибыль , а второй ликвидирует 
э к с п л у а т а ц и ю рабочих путем предоставления им справедли
вой з аработной платы, права участия в п р и б ы л я х предприя
тия и в управлении им. 

Что касается аграрного вопроса , то Х а р т и я ясно в ы с к а з а 
л а с ь против обобществления земли. « П р а в и л ь н о е решение 
аграрного вопроса з а к л ю ч а е т с я не в превращени и з е м л и в 
государственную собственность, а в необходимости сущест
вования частной собственности на з емлю и в расширении 
этой собственности путем предоставления п р а в а на нее 
большему числу арендаторов , н а р я д у с укреплением этой 
собственности путем сельскохозяйственной кооперации и рас 
ширения ее р а м о к с целью охватить все стадии производст
венного процесса с н а ч а л а и до конца» . 

Т а к и м образом , Хартия считает в о з м о ж н ы м сохранение 
при социализме мелкой б у р ж у а з и и в городе и деревне . 

«Те, кто полагают , что июльские законы п о л о ж и л и конец 
частной инициативе , в п а д а ю т в большую ошибку» ,— у к а з ы 
вается в Хартии. О д н а к о признается л и ш ь т а к а я частная 
собственность, которая базируется не на спекуляции и моно
полии, а на «труде, на готовности пойти на риск». Трудно 
практически представить себе, что означает эта формулиров
ка, равно к а к и д р у г а я , относительно «получения законной 
прибыли без применения эксплуатации» . Очевидно, речь идет 
о мелком производстве , использующем незначительное число 
наемных рабочих, о торговле, ' п о д р я д а х на строительство 
и т. д. Н о в целом Хартия отводит достойное место частному 
сектору и в промышленности , мотивируя это тем, что «част
ный сектор сыграет роль к а т а л и з а т о р а по отношению к 
государственному сектору, ибо открывает сферу свободной 
конкуренции в р а м к а х генерального экономического п л а н и 
рования» . 
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Х а р т и я признает т я ж е л у ю промышленность базой эконо
мики и решительно у т в е р ж д а е т принцип планового хозяйст
ва. «Действенное социалистическое планирование — это един
ственный способ, который обеспечивает использование всех 
н а ц и о н а л ь н ы х ресурсов». 

П о сравнению с предшествующими э т а п а м и революции у 
авторов Хартии заметны большие сдвиги в отношении к 
к л а с с а м и классовой борьбе . Если в 1959 г. Н а с е р говорил о 
возможности развития революции «не с помощью классовой 
войны, а с п о м о щ ь ю любви и братства» [74, 1966, № 8, 41], то 
в Хартии с к а з а н о : «Союз реакции и эксплуататорского капи
т а л а д о л ж е н пасть. . . М и р н о е р а з р е ш е н и е борьбы м о ж е т быть 
достигнуто л и ш ь при одном условии: обезоружение реакции» . 
В Хартии отмечается , что до революции в Египте существова
ла «классовая д и к т а т у р а реакции, а а в а н г а р д о м народных 
сил, поднявшихся на революцию, были рабочие и крестьяне». 
« Н е л ь з я игнорировать и отрицать неизбежную и естествен
ную борьбу м е ж д у классами» . Авторы Хартии, однако , счи
т а ю т необязательной и н е ж е л а т е л ь н о й перспективу кровопро
литной и ожесточенной классовой борьбы и тем более г р а ж 
данской войны и в ы с к а з ы в а ю т с я за то, чтобы отнять у 
реакции о р у ж и е и обезвредить ее таким образом , чтобы 
открыть путь к «мирному решению классовой борьбы». Н о 
о б е з о р у ж и т ь р е а к ц и ю — это и значит применить насилие , 
осуществить д икт а т уру (пусть д а ж е это совершится без 
к р о в о п р о л и т и я ) . Следовательно , Хартия является серьезным 
шагом вперед по сравнению с п р е ж н и м и концепциями гар 
монического примирения классовых интересов на основе 
«любви и братства» в р а м к а х Н а ц и о н а л ь н о г о союза . 

В союз т р у д я щ и х с я сил народа включаются «крестьяне, 
рабочие , солдаты, интеллигенция и н а ц и о н а л ь н а я б у р ж у а 
зия». К а к п о к а з а л опыт, под «национальной б у р ж у а з и е й » 
(синоним «неэксплуататорского к а п и т а л а » ) п о д р а з у м е в а л а с ь 
г л а в н ы м о б р а з о м м е л к а я б у р ж у а з и я . В августе 1963 г. было 
н а ц и о н а л и з и р о в а н о еще 276 частных и смешанных компаний 
и фирм. Б ы л и н а ц и о н а л и з и р о в а н ы многие предприятия пище
вой промышленности , текстильной, химической, ф а р м а ц е в т и 
ческой и т. д. В большинстве случаев это были предприятия , 
п р и н а д л е ж а в ш и е средней б у р ж у а з и и . 

В з а и м о с в я з ь м е ж д у демократией и социализмом опреде
ляется в Хартии следующим о б р а з о м : « Д е м о к р а т и я — поли
тическая свобода , а социализм — социальная свобода. Н е л ь з я 
отделять одно от другого. . . Свобода голосования без свободы 
получить кусок хлеба не имеет ценности...» 

О р г а н и з у ю щ е й силой социальной революции был о б ъ я в 
лен Арабский социалистический союз — «социалистический 
а в а н г а р д , ведущий за собой массы.. .» Л и ц а , эксплуатирую-
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щ и е чужой труд, не д о л ж н ы быть членами союза, хотя на 
п р а к т и к е в деревне это сплошь и рядом н а р у ш а е т с я . Н а с е р 
неоднократно в ы с к а з ы в а л озабоченность по поводу того, 
чтобы представители эксплуататорских классов не проникли 
в А С С . «Если ф е о д а л ы или капиталистические эксплуатато 
ры,— з а я в и л он,— з а й м у т командные посты в народной орга
низации, это будет означать , что мы ничего не добились» . 
Н а с е р неоднократно подчеркивал , что революционные идеи 
д о л ж н ы исходить от рабочих и крестьян. 

Выступая на открытии сессии Н а ц и о н а л ь н о г о собрания в 
м а р т е 1964 г., Н а с е р з а я в и л : «Хартия не догма , а метод д л я 
всестороннего развития . Хартия д о л ж н а быть инструментом 
д л я сплочения сил трудового народа , а не п р е в р а щ а т ь с я в 
путы» [62, 27.111.1964]. 

Ж у р н а л «Ат-Талиа» писал: « З а д а ч и , поставленные Харти
ей,— з а д а ч и определенного периода. Когда они будут выпол
нены, то возникнут новые потребности, которые поставят 
и новые задачи. . .» [131, 1965, № 1, 15—16]. В 1970 г. намечено 
р а з р а б о т а т ь новые п р о г р а м м н ы е положения в соответствии 
с обстановкой, которая к тому времени сложится . 

Анализ Хартии национального действия не оставляет 
сомнения в т о м , что это — революционно-демократическая 
п р о г р а м м а , п о д в о д я щ а я теоретическую б а з у под мероприя
тия, совокупность которых составляет некапиталистический 
путь развития . 

Трансформация военного режима 

Когда готовился созыв Н а ц и о н а л ь н о г о конгресса народ
ных сил, то специальный комитет определял «общественный 
вес» к а ж д о й социальной категории и количество мест, выде
л я в ш е е с я ей д л я представительства на конгрессе (не 
о б я з а т е л ь н о в прямой пропорции с этим «весом») . Р е з у л ь т а 
ты были т а к о в ы : 

Крестьяне — 25% «общего социального значения» , приня
того за 100; 

Количество мест — 375. 
Р а б о ч и е — 2 0 % , 300 мест. 
Н а ц и о н а л ь н ы е к а п и т а л и с т ы — 1 0 % , 150 мест. 
Свободные п р о ф е с с и и — 1 5 % , 225 мест. 
С л у ж а щ и е , не объединенные в профсоюзы,— 9%, 135 мест. 
П р е п о д а в а т е л и университетов — 7%, 105 мест. 
Студенты — 7%, 105 мест. 
Ж е н щ и н ы — 7%, 105 мест [161, 156]. 
«Общее социальное значение», или «вес», определялись 

соотношением двух факторов : численностью и в к л а д о м в 
национальный доход (за исключением студентов и ж е н щ и н ) . 
В категорию рабочих были включены с л у ж а щ и е . 
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В категорию крестьян не были включены помещики. Их , 
подвергли явной дискриминации , в то время к а к капитали
сты получили мест больше, чем соответствовало их «весу», 
«Вес» преподавателей был увеличен в 10 р а з . 

К а к о в ж е был действительный удельный вес привилегиро
ванных классов и слоев общества на начальном этапе некапи
талистического пути? С л е д у ю щ а я т а б л и ц а д а е т представле
ние о соотношении сил в деревне . 

Распределение земли в 1896—1961 гг. 
(тыс. федданов и тыс. хозяйств) 

К а т е г о р и я 
х о з я й с т в 

Ч
и

сл
о 

хо
зя

й
ст

в 

П
л

ощ
ад

ь 

Ч
и

сл
о 

хо
зя

й
ст

в 

П
л

ощ
ад

ь 

Ч
и

сл
о 

хо
зя

й
ст

в 

П
л

ощ
ад

ь 

Ч
и

сл
о 

хо
зя

й
ст

в 

П
л

ощ
ад

ь 

К а т е г о р и я 
х о з я й с т в 

1896 г. 1952 г. 1961 г. 1962 г. 

Менее 5 федданов 611 994 2642 2182 2870 2660 2920 3040 
От 5 до 10 федда

нов 144 1816 79 526 79 530 79 530 
От 10 до 50 федда

нов — — 69 1291 69 1300 69 1300 
От 50 до 100 фед

данов 12 2192 6 429 11 630 11 630 
От 100 до 200 фед

данов — — 3 437 3 450 5 500 
Свыше 200 федданов — — 2 1117 2 430 — — В с е г о . . . 767 5002 2801 5982 3034 6000 3084 6000 

М е л к и е собственники (менее 5 федданов) составляли в 
1964 г. 94,1% всех собственников и в л а д е л и 52,1% земли. 

Средние собственники (5—50 федданов) составляли 
5,5% собственников и в л а д е л и 32,7% земли. 

Крупные собственники (свыше 50 федданов) составляли 
0,4% собственников и в л а д е л и 15,2% земли [91, 1965, № 22, 
22—23]. 

И з т а б л и ц ы иидно, что общее число хозяйств м е ж д у 1952 
и 1961 гг. почти не увеличилось . Что ж е касается количества 
земли в них, то средние хозяйства (от 5 до 50 федданов) об
н а р у ж и в а ю т поразительную стабильность . З а т о значительно 
увеличилось количество земли во владении мелких хозяев . 
В 1952 г. им п р и н а д л е ж а л о 46,6% земли, в 1964 г .— 52,1%, 
Богатые , в л а д е в ш и е к 1952 г. 34,2% земли, в 1964 г. сохра
нили л и ш ь 15,2% [91, 1965, № 22, 22—23]. Сверхбогатые после 
реформы 1961 г. исчезли вообще. 
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К 1964 г. в Египте оставалось 11 тыс. помещиков [91, 1965, 
№ 22, 23], о которых Н а с е р говорил: « Ф е о д а л ы все еще 
существуют. . . Они в р а ж д е б н ы социалистической революции. . . 
Они не находятся в музеях или концентрационных л а г е р я х » 
[24, 470]. 

Ч и с л о з а ж и т о ч н ы х хозяев ( в л а д е ю щ и х участками от 20 
до 50 федданов) выросло с 22 тыс. в 1952 г. до 29 тыс. в 
1964 г. [90, 1968, № 2,2]. 

Многие иностранные специалисты, изучавшие а г р а р н ы й 
вопрос в Египте, считали, что необходимо еще снизить макси
мум земельного владения — не до 100 федданов , а до 50 
(некоторые п р е д л а г а л и д а ж е 25 ф е д д а н о в ) . Это не ликвиди
р о в а л о бы земельного голода, но удвоило фонд земель , кото
рые м о ж н о было бы распределить м е ж д у крестьянами [133, 
1965, № 3, 584]. О д н а к о правительство , опасаясь резкого сни
ж е н и я товарной продукции, которую в основном д а ю т з а ж и 
точные хозяйства , пока не шло на это. Революционно-демо
кратическому руководству приходилось до поры до времени 
терпеть существование людей, « в р а ж д е б н ы х » , к а к говорит 
Н а с е р , революции. 

Эти люди д е р ж а т в своих р у к а х египетскую деревню. И м 
подчинялись старосты и многие полицейские. Э к с п л у а т а ц и я 
а р е н д а т о р о в п р о д о л ж а л а с ь , их угнетали всячески незакон
ными методами. П о д а н н ы м обследования , проведенного 
каирским еженедельником « Р о з - а л ь - Ю с е ф » , в кооперативах 
господствовали богатые крестьяне , п р е в р а т и в ш и е коопера
тивы в свою вотчину; по-прежнему процветало ростовщиче
ство [132, 10.VI; 24.VI. 1963]. О б р а щ а т ь с я к в л а с т я м за 
помощью крестьяне не решались , з н а я , что у богачей везде 
есть «своя рука» . Хусам Исса описывал одну богатую семью, 
члены которой з а н и м а л и следующие д о л ж н о с т и : старосты, 
его помощника , четырех его заместителей , н а ч а л ь н и к а ж а н 
д а р м е р и и , секретаря местного комитета Арабского социали
стического союза , его заместителя и 18 членов комитета (из 
общего числа 22), секретаря и 10 членов сельского совета, 
председателя и секретаря кооператива [90, 1968, № 2, 102]. 
Это, конечно, исключительный случай, но следует заметить , 
что закон, по которому крестьянином считался к а ж д ы й , чей 
участок не п р е в ы ш а л 25 федданов , фактически позволил за 
житочным хозяевам , к у л а к а м и д а ж е п о м е щ и к а м з а н я т ь во 
многих деревнях ключевые позиции. 

Корреспондент «Монд» спросил одного из о б и ж е н н ы х 
з е м л е в л а д е л ь ц е м арендаторов , почему тот не подал в суд. 
Крестьянин ответил: «Конечно, я мог бы это сделать . Н о кто 
бы оплатил судебные издержки , а если бы я и выиграл , кто 
бы з а щ и т и л меня от помещика , у которого влияние в деревне , 
от его людей — комиссара полиции, старосты? У них тысячи 
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способов сделать так , что я дорого з а п л а ч у за свою смелость» 
[54, 18. IX . 1963]. 

Б ы л о известно много случаев , когда помещики • п л а т и л и 
сельскохозяйственным рабочим не 25 пиастров в день, к а к 
п о л о ж е н о по закону, а всего один [66, 16.VI.1966]. Посредст
вом различных махинаций (подделка документов , помощь 
подставных лиц) помещики сохраняли в своих р у к а х г о р а з д о 
б о л ь ш е земли, чем полагалось (были семейства, в л а д е в ш и е 
500 и д а ж е 2 тыс. ф е д д а н о в ) . В р я д е мест омда и шейхи тво
рили суд и р а с п р а в у над крестьянами, к а к в былые времена . 
Один помещик сделал государственного врача личным докто
ром, другой — подкупил агронома и т. д. [60, 14.11.1967]. 

Сельские э к с п л у а т а т о р ы стали смыкаться с «новой бур
ж у а з и е й » города, о которой X . Мохи ад -Дин писал : «Некото
рые представители средних слоев использовали н а б л ю д а е м у ю 
в р е м я от времени неспособность государственного сектора 
удовлетворить п р е д ъ я в л я е м ы е ему запросы или найти необ
ходимых специалистов и администраторов д л я того, чтобы 
вклиниться в сферу его деятельности. Это привело к возник
новению новых социальных групп: подрядчиков , поставщиков 
товаров и т. п. Этим группам по мере роста их богатств уда
лось добиться определенного веса в обществе . Они сознатель
но стремятся увеличить и трудности в сфере государственного 
сектора , применяя д л я этого подкупы и взятки с тем, чтобы 
превратить его в источник получения личной прибыли. Если 
ко всему этому добавить рост цен на сельскохозяйственные 
продукты, то станет ясным, что к а к в городе, т а к и в деревне 
с к л а д ы в а ю т с я благоприятные обстоятельства д л я возникно
вения чрезвычайно богатых групп населения» [74, 1966, № 8, 
46]. «В Египте ,— сообщает американский автор ,— имеется 
огромное количество „спрятанных денег" , несмотря на уси
лия , п р и л а г а е м ы е правительством с целью направить их в 
„социально полезные" к а н а л ы . Поскольку становится все 
труднее переводить деньги за границу, египетские фунты 
в к л а д ы в а ю т с я в виде частных инвестиций в строительство 
крупных зданий , к а к государственных учреждений, т а к и 
частных домов» [108, 30.1.1967]. 

П о з а я в л е н и ю Н а с е р а , частные подрядчики-строители осу
щ е с т в л я ю т 60% всех строительных р а б о т в стране , а торгов
цы-оптовики могут з а р а б а т ы в а т ь тысячи фунтов в день. 
Т а к и м образом , б у р ж у а з и я , которую выбросили в дверь , про
л е з л а в окно. У нее нет заводов и ф а б р и к — что ж е из того, 
она прекрасно живет за счет строительства домов и спекуля
ции. В 1965 г. дельцы з а р а б о т а л и на городском строительст
ве около 6 млн. егип. ф. [66, 16.VI.1966]. 

Отношение этих людей к р е ж и м у в ы р а ж а ю т слова одного 
крупного торговца , которые приводит з а п а д н о г е р м а н с к и й 
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автор : «Государство о к а з а л о с ь крупнейшим грабителем . 
У меня нет больше лояльности по отношению к тому, кто 
п р о я в л я е т в отношении меня беззаконие и неуважение» [173, 
183—184]. 

Т а к и м образом , вновь, к а к и несколькими годами раньше , 
враги революционного р е ж и м а — в сфере частного капитала . 
Б у р ж у а з и я и помещики вновь с т а в я т палки в колеса, сабо
тируют и п о д р ы в а ю т экономику, д е м о р а л и з у ю т народ . И пра 
вительство Н а с е р а вновь наносит у д а р по этому классу . 

П р а в д а , д л я этого понадобилось преступление: убийство 
помещичьим наймитом в деревне К а м ш и ш активиста А С С 
С а л а х а Хусейна. После этого к а к будто прожектор осветил 
«темное царство», сохранявшееся еще в египетской деревне . 
По всей стране одно за другим стали вскрываться противо
законные дела помещиков . П р а в и т е л ь с т в о действовало 
быстро и решительно . Б ы л создан Комитет по л и к в и д а ц и и 
остатков ф е о д а л и з м а , и вскоре появился декрет о н а л о ж е н и и 
секвестра на деньги и имущество 88 крупных помещиков в 
17 провинциях. Этих помещиков выселяли из деревень в 
город, им было запрещено в о з в р а щ а т ь с я . С п е ц и а л ь н ы е 
комиссии о б н а р у ж и л и и отобрали в разных провинциях 
25 тыс. федданов земли, скрытых от государства . Только за 
июнь 1966 г. были смещены 239 старост [60, 14.11.1967]. 

З е м л е в л а д е л ь ц ы и городские капиталисты всегда были в 
Египте двуединым классом. Удар по помещикам не мог не 
затронуть «новую б у р ж у а з и ю » города. Б ы в ш и й генеральный 
секретарь АСС Али С а б р и обрушился в печати на тех пред
ставителей «национального к а п и т а л и з м а » , которые стремятся 
увеличить свои богатства , присваивают земельные участки и 
д а ж е пролезли в «народные организации» . Они «хотели бы 
создать новый класс эксплуататоров для того, чтобы з а н я т ь 
место прежних феодалов. . .» [60, 14.11.1967]. 

И т а к , история повторяется : в 1958 г. египетская пресса 
пишет о «новой аристократии» , в 1961 г.— о тех, кто, стремясь 
к экономическому и политическому контролю, п р о б р а л с я в 
Н а ц и о н а л ь н ы й союз, в 1967 г.— опять, по сути дела , о тех ж е 
элементах . К а п и т а л и з м живуч , его деятельность неизбежно 
приьодит к столкновению с государственной в л а с т ь ю на поли
тическом фронте , и так ж е неизбежно власть делает новые 
шаги влево. 

Вскоре после убийства в К а м ш и ш е Н а с е р з а я в и л : «Мы 
с о з д а л и новый класс капиталистов , в к л ю ч а я оптовиков и 
частных подрядчиков» ,— и о б е щ а л , что в течение трех лет 
оптовая торговля и 80% подрядных работ перейдут в руки 
государства . Таким образом , речь идет о п р о г р а м м е вытесне
ния частного к а п и т а л а из его последней цитадели в городе; 
розничная торговля — поле деятельности другого класса , и 
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государство не в состоянии, да и не хочет пока что, з аменить 
его. 

Чьими ж е р у к а м и ведется и может вестись борьба против 
«нового класса»? К а к и м а п п а р а т о м располагает револю
ционная власть? 

Политика д и р и ж и з м а привела к возникновению мощного 
государственного а п п а р а т а , численность которого выросла 
к 1963 г. до 1,2 млн. человек [59, 5.IX. 1963]. Абдель М а л е к , 
перечисляя состав руководящих органов государственных 
экономических организаций , писал, что примерно Уз состав
л я ю т инженеры и ученые, остальные 2 / з — высшие чиновники, 
люди, окончившие коммерческие факультеты, права , филоло
гии, бывшие муниципальные работники, адвокаты , бывшие 
собственники — руководители частных фирм [171, 176]. 
О б р а з о в а л а с ь новая прослойка — т а б а к а т аль-мудирин 
(«класс д и р е к т о р о в » ) . Польский ж у р н а л «Экономист» писал 
о слое м э н е д ж е р о в государственных предприятий, в котором 
с т а р а я б ю р о к р а т и я с р а щ и в а е т с я с новой [133, 1965, № 3, 591]. 
П. Мейер-Ранке , говоря о «новом классе» бюрократов , техно
кратов и офицеров , отмечает его х а р а к т е р н у ю черту — не вы
полнение своего долга , а неоправданные притязания . Он ука
зывает , что при Н а с е р е коррупция резко уменьшилась , д е л а 
в е р ш а т с я без пресловутого « б а к ш и ш а » , но зато волокита и 
неэффективность не поддаются описанию. Система взаимного 
контролирования , введенная главным о б р а з о м д л я предотвра
щения взяточничества , приводит к тому, что «расходы, превы
ш а ю щ и е 15 марок , д о л ж н ы у т в е р ж д а т ь с я целым комитетом». 
Д и р е к т о р , чтобы израсходовать какую-либо сумму, д о л ж е н 
о п р а ш и в а т ь начальников отделов, инженеров , комитет управ
ления. «Д е с ят ь недоверчивых бюрократов д о л ж н ы поставить 
свою подпись». Б ю р о к р а т ы не привыкли прояв л ять инициа
тиву, их отличает узость мышления , они не понимают задач , 
которые ставит перед ними государство; новая , ответственная 
роль им не по плечу [173, 91—93]. 

С а м Н а с е р говорил: «Иногда приходится подписывать по 
20 бланков , п р е ж д е чем получишь то или иное разрешение» . 
Он приводил пример, к а к д о р о г о с т о я щ а я медицинская аппа
ратура д л я больницы не использовалась , т а к к а к никто не 
имел полномочий санкционировать расход небольшой суммы, 
необходимой для ее установки. 

И н о с т р а н н ы е н а б л ю д а т е л и единодушно отмечают неэф
фективность , косность, чванство египетской бюрократии , 
усвоившей худшие черты прежних пашей и э ф ф е н д и — пре
зрение к простому народу, эгоизм, с тяжательство . 

«Мы ни в коем случае не д о л ж н ы допустить возникновения 
нового класса , который считает, что ему суждено унаследо
в а т ь привилегии старого. . .— говорил Н а с е р , — и который в 
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подходящий момент м о ж е т вонзить к и н ж а л в спину актив
ным революционным силам. . . Государственная м а ш и н а н е 
р а з в и т а до такой степени, чтобы с л у ж и т ь обществу. О н а до 
сих пор считает себя стоящей над народом, п р и с в а и в а я себе 
в л а с т ь , не ж е л а я сознавать , что она д о л ж н а быть слугой 
масс» [62, 27.111.1964]. 

Б ю р о к р а т и я считает себя вправе в большей мере, чем кто-
либо другой, пользоваться плодами революции, которую она 
не с о в е р ш а л а . Социалистическое развитие , которое в конеч
ном счете д о л ж н о привести к л и к в и д а ц и и всяких привилегий, 
не отвечает ее интересам. Б ю р о к р а т о в устраивает спокойное, 
уютное место за письменным столом, д а ю щ е е им почет, 
престиж и возможности д л я личного обогащения . Вести рево
л ю ц и ю д а л ь ш е они предоставляют Н а с е р у . С а м и ж е они р а д и 
улучшения ж и з н и народа не собираются идти на ж е р т в ы . 
В социальном плане им гораздо б л и ж е «новая б у р ж у а з и я » , 
чем т р у д я щ и е с я массы. Именно они долгое время саботиро
в а л и политику Н а с е р а , направленную на с б л и ж е н и е с про
грессивными элементами , препятствовали включению комму
нистов в общественную жизнь . И х грубое, высокомерное 
поведение приводило к конфликтам в Йемене , в ы з ы в а я спра 
ведливое возмущение йеменцев. 

Египетский марксист Хусам Исса писал в « Д е м о к р а с и ну-
вель», что «новый класс», о котором повсюду говорят в О А Р , 
предполагает в качестве условия д л я своего развития сущест
вование не только частного, но и государственного сектора . 
Так , многие государственные с л у ж а щ и е под большой про
цент д а ю т в з а й м ы деньги частникам, в первую очередь строи
т е л я м - п о д р я д ч и к а м , испытывающим трудности при получении 
кредитов от государства [90, 1968, № 2, 94]. 

« В р я д ли м о ж н о недооценить всю серьезность того поло
ж е н и я , что революционный процесс, протекающий в стране , 
м а л о затронул бюрократическую машину, сохранив в ней 
прежний дух,— писал корреспондент ж у р н а л а „ П р о б л е м ы 
мира и социализма" .— Б е з р а д и к а л ь н о й перестройки этой 
м а ш и н ы большинство прогрессивных мероприятий, проводи
мых в О А Р , м о ж е т быть сведено на нет и остаться л и ш ь на 
бумаге . Поэтому проблема воспитания революционных кад
ров стоит в Египте особенно остро. Многие из моих собесед
ников в О А Р с с о ж а л е н и е м отмечали , что в их стране на 
сегодняшний день „довольно много специалистов , но м а л о 
революционеров"» [74, 1964, № 7, 91]. 

Росту бюрократической прослойки в О А Р способствует 
р а с п р о с т р а н е н н а я во многих восточных с т р а н а х т р а д и ц и я 
культа государства и государственной с л у ж б ы . Б о л ь ш о й 
знаток Египта М о р р о Бергер отмечает , что базой могущества 
привилегированных классов всегда была не столько их не-
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посредственная экономическая сила, сколько близость к по
литической власти . «Государство на Б л и ж н е м Востоке — 
главный ф а к т о р организации общества. . . Л ю б а я причастность 
к государственной с л у ж б е , д а ж е д о л ж н о с т ь почтового чинов
ника, д а е т общественный престиж в стране , населенной в 
основном неграмотными людьми» [150, 15, 92]. Анкета , прове
денная в Египте группой американских социологов, выявила , 
что 82% опрошенных (из 247 человек) ответили утвердитель
но на вопрос: « У в а ж а е т ли рядовой человек государственного 
с л у ж а щ е г о ? » Н а вопрос о причинах у в а ж е н и я 41% лиц, 
д а в ш и х утвердительный ответ на первый вопрос, с к а з а л и : 
чиновник м о ж е т проявить власть по отношению к рядовому 
г р а ж д а н и н у [150, 93]. 

П о д а н н ы м другого опроса , в ы я в л я в ш е г о сравнительную 
популярность различных профессий, высоко котируются 
чиновники; н а ч а л ь н и к к а н ц е л я р и и уступает в этой «табели о 
рангах» л и ш ь врачу , директору банка , адвокату , ф а б р и к а н т у 
и помещику и стоит значительно выше торговца , не говоря 
у ж е о рабочем [150, 99]. Т а к а я т р а д и ц и я создает благоприят
ную м о р а л ь н у ю почву д л я развития бюрократии к а к социаль
ной прослойки, к а к общественной группы со своими привиле
гиями и интересами, сводящимися п р е ж д е всего к з а щ и т е 
этих привилегий, а тем самым — органически в р а ж д е б н ы м и 
революционным переменам в обществе . 

Д л я того чтобы исправить положение , при котором в стра
не «много специалистов», но м а л о революционеров , н у ж н а 
школа воспитания политических кадров . 

Эта з а д а ч а вытекает из основной принципиальной уста
новки, принятой руководителями революционного р е ж и м а и 
отраженной в Хартии, — последовательное развитие нацио
нально-освободительной революции выводит ее на социали
стические рельсы, д е л а е т ее революцией т р у д я щ и х с я классов . 

К а м а л ь Р и ф а а т , секретарь A G C по вопросам идеологии, 
во в р е м я своего пребывания в П о л ь ш е в речи выдвинул к а к 
одну из главных целей А С С «осуществление социалистиче
ской революции, т. е. революции рабочего класса» [135, 5.II 
1966]. А н в а р С а д а т з а я в л я е т : « Н у ж н о , чтобы н а ц и о н а л ь н а я 
революция п р о д е л а л а за время жизни одного поколения то, 
что капиталистические д е р ж а в ы совершили за в р е м я ж и з н и 
многих. Отсюда — необходимость социалистического реше
ния, единственного решения, которое м о ж е т обеспечить быст
рое развитие . Поэтому подлинная национально-освободитель
ная революция д о л ж н а перерасти. . . в социальную борьбу, из 
национальной в социалистическую революцию» [66, 4.II. 
1966]. 

«Мы хотим д а т ь свободу народу, но не в р а г а м н а р о д а » , — 
говорил Н а с е р [24, 557]. В другой речи он з а я в и л : «Политиче-
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е к а я д е м о к р а т и я м о ж е т быть создана только на основе со
циальной демократии . С о ц и а л ь н а я д е м о к р а т и я означает кон
троль н а р о д а над средствами производства . Д е м о к р а т и ю 
нельзя установить под контролем кучки, имеющей деньги.. . 
Д е м о к р а т и я — это п о л н а я власть всего н а р о д а . Д е м о к р а т и ч е 
ский социализм означает , что власть народных советов выше 
исполнительных органов государственной машины. Это озна
чает постепенную передачу власти от государства народным 
органам. . .» [24, 447—478]. 

« Н а ш а страна еще не социалистическая . Мы находимся 
в стадии перехода от капитализма , — говорит Н а с е р . — Со
ц и а л и з м — это не просто н а ц и о н а л и з а ц и я ф а б р и к и заводов . 
Подлинный социализм означает создание общества , в кото
ром господствуют обеспеченность и справедливость» [24, 470]. 

Все эти в ы с к а з ы в а н и я свидетельствуют о глубокой идей
ной эволюции руководителей военного р е ж и м а , т р а н с ф о р м и 
ровавшегося в ходе революции в р е ж и м социальный, р е ж и м 
революционно-демократический, — эволюции в сторону науч
ного социализма . 

Естественно, встал и вопрос о создании подлинно полити
ческого а п п а р а т а и кадровой партии — а в а н г а р д а общества . 
X . Мохи а д - Д и н писал о необходимости создания «узкой по
литической организации , которая в к л ю ч а л а бы хорошо подго
товленные и г р а м о т н ы е партийные кадры, способные мобили
зовать и повести массы, способные понять их проблемы. . . П о 
своей классовой структуре эта организация д о л ж н а состоять 
в основном из рабочих, крестьян и революционной интелли
генции» [74, 1966, № 8, 46—47]. К а м а л ь Р и ф а а т говорил в 
интервью, опубликованном в «Роз аль -Юсеф» , что государст
венный а п п а р а т с его старыми з а к о н а м и и инструкциями, с 
его бюрократическими н а в ы к а м и и устаревшими организа
ционными ф о р м а м и не может помочь в проведении курса, 
направленного на быстрый подъем и развитие страны, обес
печить эффективное сотрудничество и руководство массами . 
Он привел слова Н а с е р а , что политическая работа — з а д а ч а 
к а ж д о г о члена общества , какую бы работу он ни выполнял . 
« К а ж д ы й индивидуум и к а ж д о е общество , — с к а з а л К. Р и ф а 
а т , — н у ж д а ю т с я в философии и теории, которые т о л к а л и бы 
их вперед. Б е з этого в о з м о ж н а л и ш ь исполнительская работа , 
но нет возможностей д л я творчества» . [132, 18.VII.1966]. Воз
никла идея создания внутри А С С кадровой политической 
организации , носящей из соображений безопасности секрет
ный х а р а к т е р . 

Видный египетский ж у р н а л и с т Ахмед Х а м р у ш писал в 
« Р о з аль -Юсеф» , что А С С — это армия , которой нужен офи
церский корпус. Традиционный метод руководства з а к л ю ч а 
ется в полном господстве а п п а р а т а . Этого недостаточно, ибо 
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только политическая о р г а н и з а ц и я может обеспечить р у к о в о д 
ство массами . Он писал о «зияющей пропасти», возникшей 
м е ж д у руководством и м а с с а м и из-за отсутствия политиче
ского а п п а р а т а , о том, что многие в а ж н ы е д е л а о с т а л и с ь 
неоконченными. Эта политическая а в а н г а р д н а я органи
з а ц и я д о л ж н а иметь на данном этапе секретный х а р а к 
тер, чтобы противостоять в р а г а м [132, 1 .VI I I ; 8.VIII ; 
22.VIII.1966]. 

Сигнал к н а ч а л у кампании д а л Н а с е р , з аявив на сессии 
генерального с е к р е т а р и а т а А С С в ф е в р а л е 1965 г.: «Мы хо
тим создать социалистическую партию внутри АСС.. . Б е з 
этого политического а п п а р а т а , который я н а з ы в а ю социали
стической партией, мы не м о ж е м руководить массами или 
противостоять в р а ж д е б н ы м силам». 

Институт социалистических знаний и ж у р н а л «Ат-Талиа» , 
в которых видную роль играют марксисты (бывшие члены 
самораспустившейся египетской компартии. — Г. М.), с тали 
очагами распространения социалистической идеологии. К а к 
писала «Руде право» : «Египетские коммунисты впервые з а 
все в р е м я своего политического существования открыто во
шли в сферу общественной жизни и бок о бок с другими 
патриотами имеют возможность поставить свои способности 
и энергию на с л у ж б у родине» [67, 9.V.1968]. Н а ч а л с я новый 
этап египетской революции, судьба которой ' теперь во многом 
зависит от создания кадровой партии социалистического 
а в а н г а р д а . 

Египетская армия и агрессия Израиля в 1967 г. 

Н а рассвете 5 июня 1967 г. И з р а и л ь а т а к о в а л а р а б с к и е 
страны. Н а ч а л а с ь война, исход которой во многом был пред
решен ударом израильской авиации по 25 арабским аэро
д р о м а м . В течение шести дней израильские вооруженные си
лы сумели нанести т я ж е л о е п о р а ж е н и е войскам арабских 
стран. А р м и я О А Р потеряла 80% своего военного снаря
жения . 

Эта победа И з р а и л я была п р е ж д е всего результатом под
д е р ж к и со стороны империализма , а т а к ж е , по оценке «Ри-
нашита» , «результатом современной тактики ведения вой
ны» [123, 14.VII.1967, 28]. С ы г р а л и свою роль и такие 
факторы , к а к отсутствие мощной противовоздушной оборо
ны у египтян, поразительное легкомыслие , проявленное ко
мандованием египетских В В С , применение и з р а и л ь т я н а м и в 
широких м а с ш т а б а х н а п а л м а и т. д. Н о не только они опре
делили успех И з р а и л я . 

«Ничто т а к не зависит от экономических условий, к а к 
именно армия и флот», — писал Энгельс [8, 11]. Война м е ж д у 
И з р а и л е м и О А Р была войной м е ж д у экономически развитым 
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и экономически неразвитым обществом. Д о х о д на д у ш у на
селения в О А Р — 120 долл. , а в И з р а и л е — 1080 д о л л . П р и в о 
д я эти данные , мы имеем в виду не прямую, непосредствен
ную связь м е ж д у экономическим и военным потенциалом: 
в о о р у ж е н н ы е силы обеих стран были оснащены иностранным 
о р у ж и е м (примерно одинаково высокого к а ч е с т в а ) . П р о м ы ш 
ленный потенциал О А Р намного превосходит израильский , и 
в длительной войне этот ф а к т о р с к а з а л с я бы, а в условиях 
«блицкрига» он не успел сыграть никакой роли. М ы имеем в 
виду культурный и технический уровень, определяемый в ко
нечном счете уровнем экономического развития . П о этому 
поводу Энгельс писал : «Этот всеобщий средний культурный 
уровень, п р е д п о л а г а е м ы й современной военной системой у 
к а ж д о г о солдата , имеется л и ш ь в самых передовых с т р а н а х » 
[8, 633]. В другом месте у Энгельса читаем: «Австрия и еще 
гораздо более Россия о щ у щ а ю т недостаток в том многочис
ленном о б р а з о в а н н о м классе , который только и м о ж е т д а т ь 
достаточное количество подготовленных офицеров , необходи
мых д л я столь многочисленных армий» [11, 316]. 

С этой точки зрения О А Р находится в несравненно худ
шем положении, чем И з р а и л ь . Нечего и говорить о «всеобщем 
среднем культурном уровне у к а ж д о г о с о л д а т а » применитель
но к египетской армии, с о л д а т с к а я масса которой состояла 
из полуграмотных ф е л л а х о в . Достаточно привести такие 
ц и ф р ы : 71% населения О А Р неграмотно, в И з р а и л е — 9%. 
А современная война — это война техники, и преимущество 
о б р а з о в а н н о г о человека в этом смысле очевидно. В отноше
нии ж е «подготовленных офицеров», которые могут выйти 
только из «образованного класса» , в р я д ли Египет находится 
в лучшем положении, чем Австрия и Р о с с и я во времена Эн
гельса . Взаимодействие м е ж д у родами войск, обеспечение в 
ходе военных действий бесперебойной связи, о р г а н и з а ц и я 
с н а б ж е н и я , четкая работа тыла , умение о б р а щ а т ь с я с техни
к о й — имеют огромное значение д л я эффективного функцио
нирования чрезвычайно сложной машины, каковой является 
современная армия , не говоря у ж е об уровне развития так
тики, отработке вариантов ведения боя, гибкости, инициати
вы и т. д. 

И з р а и л ь с к о е политическое и военное руководство в тече
ние десяти лет систематически и чрезвычайно энергично гото
вилось к нападению на арабские страны. С у щ е с т в у ю щ а я 
в стране система мобилизации людских и м а т е р и а л ь н ы х ре
сурсов позволяет в кратчайший срок сконцентрировать и бро
сить в бой все силы, которыми она располагает . И з р а и л ь — 
одно из наиболее милитаризованных государств мира . Его 
экономика способна в ы д е р ж и в а т ь максимальное н а п р я ж е н и е 
в течение короткого периода, и именно в расчете на «блиц-
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криг» строилась вся доктрина израильского генерального 
ш т а б а . В эти годы о т р а б а т ы в а л и с ь и бессчетное число р а з 
репетировались все д е т а л и воздушного нападения на арабские 
страны: все в к л а д ы в а е т с я в первый у д а р , судьба войны 
д о л ж н а быть решена за несколько часов , уничтожение а р а б 
ской (в первую очередь египетской) авиации на а э р о д р о м а х 
рассматривается к а к ключ к успеху. Исключительно серьез
н а я и т щ а т е л ь н а я подготовка (в этом п р е ж д е всего контраст 
с безответственностью и бездарностью Амера и его о к р у ж е 
ния) в сочетании с эффективной разведкой (генерал Д а я н 
признал , что ей и з р а и л ь т я н е на 50%! о б я з а н ы успехом) 
позволили агрессору, вооруженному и поддержан н о му импе
риализмом, обеспечить себе р е ш а ю щ и й успех в первые ж е 
часы войны. 

Тем не менее египетские солдаты во многих случаях сра
ж а л и с ь стойко. Польский ж у р н а л «Политика» писал, что 
«подвели не о р у ж и е и не солдат , а полная самодовольства 
офицерская прослойка , многие представители которой, нахо
дясь на стыке государства и частного сектора , з а щ и щ а л и свое 
привилегированное положение» [135, 8.VII.1967]. 

З д е с ь мы подходим вплотную к вопросу, имеющему в а ж 
нейшее значение д л я нашей работы. 

Все, что было с к а з а н о в ы ш е о бюрократическом а п п а р а т е , 
в немалой степени относится и к офицерству. У ж е отмеча
лось, что часть офицеров , попав на руководящие администра
тивные посты, подверглась о б у р ж у а з и в а н и ю . П о мере слия
ния со столичным обществом, б у р ж у а з н ы м по своей сути, по 
мере п р о д в и ж е н и я в его верхи их прежний романтизм, рево
люционный энтузиазм и скромность сильно потускнели. Мно
гие офицеры приобщились к г р а ж д а н с к о й интеллигенции; 
д л я успешной к а р ь е р ы было у ж е недостаточно носить мун
дир, ж е л а т е л ь н о было иметь диплом, выданный факультетом 
права или коммерческих, экономических и политических наук. 
Ж е л а ю щ и е могли п р о с л у ш а т ь курс в университете . Н е м а л о 
офицеров з а п и с а л о с ь на новый военно-технический факультет , 
открытый в 1961 г. Семилетний курс обучения на факульте 
те д а в а л среднее военное и высшее техническое о б р а з о в а н и е 
[171, 176—177]. 

П. М е й е р - Р а н к е т а к х а р а к т е р и з о в а л положение офицеров 
в О А Р : «Офицеры н а х о д я т с я на верхушке социальной пи
рамиды. Они з а н и м а ю т посты директоров в хозяйственном 
аппарате , у п р а в л я ю т Суэцким к а н а л о м и руководят освое
нием пустыни. Все 24 поста губернаторов провинций з а н я т ы 
офицерами армии или полиции, 90% послов за границей — 
выходцы из офицерского корпуса . Р а з у м е е т с я , на своих 
г р а ж д а н с к и х д о л ж н о с т я х они не носят мундира , но они об
разуют современную военную касту.. . Они пользуются влия-
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нием и привилегиями в большей мере, чем остальные жите 
ли Египта . О ф и ц е р а м не р а з р е ш е н о пользоваться обществен
ным транспортом , чтобы они в своих мундирах не т о л к а л и с ь 
в переполненных автобусах. . . К их услугам — армейский 
транспорт. . . У них свои клубы в К а и р е и Александрии . Они 
оплачиваются лучше, чем любые другие египтяне на соот
ветствующей работе . У ж е лейтенант получает 25—30 фунтов 
в месяц, в то в р е м я к а к молодой человек с университетским 
дипломом в н а ч а л е своей работы в государственном учреж
дении з а р а б а т ы в а е т не более 18 фунтов» [173, 64]. 

П о данным, приводимым ф р а н ц у з с к и м ученым Б е р н а р о м 
Вернье, д л я военных сохраняется с п е ц и а л ь н а я н а д б а в к а на 
дороговизну, отмененная д л я г р а ж д а н с к и х с л у ж а щ и х . Д л я 
офицеров строятся кооперативные «городки». Они могут по
купать предметы домашнего обихода за 30% их цены [180, 
126]. 

Многие офицеры, писали советские ж у р н а л и с т ы И. Бе 
ляев и Е. П р и м а к о в , «пользовались привилегиями д л я повы
шения своего благосостояния . Многие генералы и полковни
ки, уходя из армии по истечении срока с л у ж б ы , к а к прави
ло , получали высокие посты в промышленности и государст
венном аппарате . Правительство часто о б р а щ а л о с ь к армии 
с призывом помочь навести порядок в том или другом госу
дарственном учреждении. Со временем перемещения военных 
кадров из армии в государственный и экономический аппа
рат превратилось в своего рода постоянно действующий фак
тор. Н а новых постах они получали широкие возможности 
у м н о ж а т ь свое благосостояние . Эти генералы и с т а р ш и е офи
церы обзавелись чековыми к н и ж к а м и и счетами в банках . 
Отмечены случаи, когда счета открывались в иностранных 
банках , куда переводились суммы в иностранной валюте . 
П о я в и л с я тип офицера-дельца , который больше з а н и м а е т с я 
бизнесом, чем боевой подготовкой солдат и с е р ж а н т о в . 

Года два н а з а д в каирских газетах начали писать о «но
вой бюрократии» . И м е л и с ь в виду п р е ж д е всего военные, 
получившие высокие посты и о к л а д ы в государственном ап
парате . Один из наших собеседников с горечью говорил о 
том, что это была особая каста людей, поставивших свои 
личные интересы выше государственных. Сегодня в О А Р рас
пространился термин «военная б у р ж у а з и я » [69, 1967, 
№ 27, 78]. 

Все эти весьма красноречивые свидетельства д а ю т пред
ставление о том, в каком направлении эволюционировал за 
годы, прошедшие после революции, офицерский корпус еги
петских вооруженных сил. Молодой революционер-патриот 
з а ч а с т у ю становился б у р ж у а з н ы м бюрократом , членом при
вилегированной милитаристской корпорации . Пр и ч ин ы этого 
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понять нетрудно: военные лидеры Египта , придя к власти 
при помощи армии и понимая ее значение, стремясь удер
ж а т ь армию к а к свою главную опору, сохранили привиле
гии, которые п р е д с т а в л я л офицерам монархический р е ж и м , и 
д а ж е приумножили их. Н о бытие определяет сознание, при
вилегии способствуют психологическому перерождению. П о к а 
в Египте существовал чисто военный р е ж и м , у военной бюро
кратии не было основания д л я беспокойства и в ее лояльно
сти правительству не приходилось сомневаться . Н о по мере 
углубления социальных преобразований эта прослойка нача
л а в ы р а ж а т ь недовольство. П о свидетельству И. Б е л я е в а и 
Е. П р и м а к о в а , военные летчики (как правило , выходцы из 
более или менее з а ж и т о ч н ы х и привилегированных семей) 
у ж е в 1961 г., когда Н а с е р издал «социалистические законы», 
открыто протестовали против того, что в Н а ц и о н а л ь н о е соб
рание войдут «продавцы редиски и с а л а т а » [69, 1967, № 27, 7]. 
Время от времени Н а с е р частично обновлял офицерские кад
ры, но, по-видимому, процесс обновления офицерского корпу
са был слишком медленным и не поспевал за процессом бю
рократизации и о б у р ж у а з и в а н и я военных кадров . Почва д л я 
этого сохранялась , т а к к а к сохранялось привилегированное 
положение военных, а положить этому конец правительство 
опасалось . Н а п р о т и в , чем более глубокие социальные рефор
мы оно проводило , тем больше оно д о л ж н о было считаться 
с возможностью оппозиции со стороны высших офицеров и 
тем большие привилегии оно старалось им предоставить , 
чтобы сохранить их преданность . 

Этот порочный круг привел в конце концов к тому, что 
р я д высших офицеров , внутренне не принявших революцию 
и чувствовавших в р е ф о р м а х Н а с е р а угрозу своему приви
легированному положению, не проявили должного патрио
тизма и боевого духа в р е ш а ю щ и й момент. Вполне воз
можно , что некоторые из них в глубине души считали, что 
если И з р а и л ь добьется падения Н а с е р а , то это к лучшему: 
израильтяне все равно рано или поздно уйдут с египетской 
земли, как это у ж е было в 1956 г., з ато будет покончено 
с беспрерывным полевением р е ж и м а , со слухами о предстоя
щих новых у д а р а х по состоятельным слоям , с ростом влияния 
коммунистов. 

Р а з у м е е т с я , в июне 1967 г. на фронте воевали не те офи
церы-бюрократы , военные дельцы, которые сидели в адми
нистрации и хозяйственном аппарате , но общую атмосферу 
в офицерском корпусе определяли именно они. Настроения , 
свойственные военно-бюрократической буржуазии , не могли 
в какой-то мере не передаться и части офицерства в дей
ствующей армии. 

Н а с т о я щ е й политической работы в армии не было, в ней 
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не были созданы ячейки Арабского социалистического союза , 
в о е н н о с л у ж а щ и е не имеют права быть членами партии. Мно
гие офицеры были д а л е к и от идей социализма , не проник
лись духом з а щ и т ы революционных завоеваний . Все это ска
з а л о с ь в час военного испытания . 

Х а л е д Мохи а д - Д и н , говоря о непосредственных причи
нах июньского п о р а ж е н и я , причинах чисто военного х а р а к 
тера , у к а з ы в а л , что они — последствия более общей и глу
бокой причины — л и ш ь «отражение существенных пороков в 
политической структуре. . . Л о з у н г Хартии национального дей
ствия до сих пор эффективно не претворялся в жизнь . Мно
гие богатые крестьяне и сельские капиталисты з а н я л и места 
в Н а ц и о н а л ь н о м собрании и в комитетах Арабского социали
стического союза к а к представители крестьян. То ж е отно
сится к рабочим: многие места, которые, как предполагалось , 
д о л ж н ы были быть з а р е з е р в и р о в а н ы д л я них, фактически 
о к а з а л и с ь з а н я т ы м и высокопоставленными государственными 
чиновниками под тем предлогом, что к а ж д ы й с л у ж а щ и й — 
т р у д я щ и й с я » [90, 1968, № 2, 117, 120]. 

Видный египетский журналист , сотрудник газеты «Аль-
Гумхурия» М у х а м м е д О д а , а н а л и з и р у я причины п о р а ж е н и я , 
писал : «Политическая и идеологическая работа н а х о д и л а с ь 
в полном загоне. Г л а в н ы м методом был административный. 
Государственная деятельность осуществлялась д л я масс, но 
без масс.. .» [47, 6 .ХП.1967] . Главный редактор газеты 
«Аль-Ахрам» Хейкал з а м е ч а л : « Ц е н т р ы власти и м а ш и н а 
контроля о б с л у ж и в а л и и з а щ и щ а л и только самих себя. . . 
Массовое д в и ж е н и е р а з в и в а л о с ь не б л а г о д а р я этой м а ш и н е 
и центрам власти , а вопреки им» [121, 1967, № 4, 5]. В дру
гой статье Хейкал писал о «группировке власти» , в руках ко
торой «всецело н а х о д и л а с ь администрация» . 

Эти термины — «центры власти» и «группировки власти» , 
а т а к ж е «группа д а в л е н и я » — не применялись в О А Р вплоть 
до шестидневной войны. Об этих «центрах» стали говорить 
л и ш ь после их р а з г р о м а в июне 1967 г. Тогда только и стали 
известны подлинные м а с ш т а б ы власти этих «центров» и 
«групп», настолько мощных, что некоторые египетские авто
р ы считают в о з м о ж н ы м писать о «двоевластии», существо
в а в ш е м в О А Р до июня 1967 г. [90, 1968, № 2, 96]. Во г л а в е 
«второй власти» , или «параллельного центра власти» , поль
зуясь термином, у п о т р е б л я в ш и м с я в египетской печати, ока
з а л с я м а р ш а л Амер . Ш т а б Амера , а т а к ж е военная р а з в е д к а 
и органы государственной безопасности были теми д в у м я 
«группами д а в л е н и я » , которые контролировали президента 
Н а с е р а и осуществляли к а к бы п а р а л л е л ь н у ю власть . 

Б ы в ш и й военный министр Б а д р а н з а я в и л на процессе по 
делу сторонников Амера весной 1968 г., что президент Н а с е р 



е щ ё в 1962 г. н а м е р е в а л с я л и ш и т ь Амера права единоличного 
решения всех вопросов, к а с а ю щ и х с я кадров армии, но, как 
с о о б щ а л советский ж у р н а л и с т Е. П р и м а к о в , «Амер пригро
зил отставкой, и Н а с е р , не будучи готовым осуществить хи
рургическое вмешательство , согласился по сути д е л а на про
д о л ж е н и е „ д в о е в л а с т и я " » [73, 1968, № 17, 5]. Д р у г о й генерал , 
Ш е р и д , п о к а з а л на суде, что он лично с л ы ш а л , к а к Б а д р а н 
в июньские дни 1967 г. з а я в и л Н а с е р у по телефону, что он, 
Б а д р а н , достаточно силен, чтобы совершить в случае надоб
ности переворот, «не в с т а в а я с кресла» [54, 28.11.1968]. 

Выступая в марте 1968 г. в Хелуане , Н а с е р з а я в и л : «Су
щ е с т в о в а л а группа военных политических деятелей. . . Д л я 
них революция о з н а ч а л а власть. . . После того к а к н а р о д под
нялся 9 и 10 июня (1967 г.— Г. М.), этот класс почувствовал 
угрозу д л я себя и н а ч а л п о м ы ш л я т ь о з а х в а т е власти». Сло
во «класс» прозвучало не случайно: в другом выступлении 
перед ж у р н а л и с т а м и Н а с е р говорил о том, что «существовал 
класс военных, которые считали себя естественными наслед
никами р е ж и м а , считали себя призванными р е ш а т ь судьбы 
страны и революции» [135, 24.11.1968]. 

Речь идет о военно-бюрократической б у р ж у а з и и . В нашем 
понимании она, конечно, не я в л я е т с я классом, а л и ш ь про
слойкой, составной и в а ж н е й ш е й частью того нового при
вилегированного слоя, который с л о ж и л с я в Египте после ре
волюции 1952 г. и существование которого единодушно при
знают все авторы, в первую очередь египетские марксисты. 
К р о м е высшего офицерства в эту прослойку входила соци
а л ь н а я категория , которую Е. П р и м а к о в характеризует как 
«отпочковавшийся от армии и р а з б а в л е н н ы й п р о з а п а д н ы м и 
т е х н о к р а т а м и слой административных работников» ,— люди, 
которых стали н а з ы в а т ь «нереволюционными» или «антире
волюционными» а д м и н и с т р а т о р а м и [73, 1968, № 17, 6]. 

Е щ е 26 м а р т а 1964 г. президент Н а с е р з а я в и л : « Н а ш долг 
любой ценой помешать появлению „нового класса" , который 
стремился бы у н а с л е д о в а т ь привилегии старого. . . М ы д о л ж н ы 
лишить этот класс о р у ж и я , с помощью которого он попытает
ся, когда представится возможность , поразить союз народных 
сил» [90, 1968, № 2, 97]. Б о р ь б у против « п а р а л л е л ь н о й вла
сти», о б л а д а в ш е й практически правом вето по отношению к 
его действиям, президент н а ч а л вести с помощью АСС, а за
т е м той «секретной организации» , которую он н а м е р е в а л с я 
создать внутри АСС. Н а с е р и его б л и ж а й ш и е единомышлен
ники поняли, что «офицерский корпус постепенно превратил
ся из их опоры во второй центр власти» [67, 19.IV. 1968]. 
Группа Амера п ы т а л а с ь п а р а л и з о в а т ь деятельность АСС. 
К о н ф л и к т н а з р е в а л , хотя подспудно. 

И вот наступило 5 июня 1967 г. Корреспондент ф р а н ц у з -
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ской газеты «Монд» Эрик Р у л о констатировал , что «многие 
ж е л а л и если не военного п о р а ж е н и я , то во всяком случае 
чувствительной неудачи, которая бы з а с т а в и л а Н а с е р а уйти 
в отставку» [90, 1968, № 2, 97]. В период шестидневной вой
ны «новый класс» , к а к писал у ж е упоминавшийся Исса , вы
ступил против Н а с е р а , «люди нового класса у ж е собирались, 
в каирских салонах , чтобы о б р а з о в а т ь новое правительство . 
Списки были составлены давно . А С С практически не сущест
вует, его а п п а р а т п а р а л и з о в а н . Н о н а р о д на месте. Этот н а 
род, о пассивности и аполитичности которого столько гово
рили, миллионами выходит на улицу и становится хозяином. . . 
Д в и ж е н и е 9 и 10 июня было оппозицией — оппозицией ново
му классу и его системе. И з этого д в и ж е н и я , которое продол
ж а е т с я , и выйдет партия , о которой долго мечтали. В о ж д ь 
этой партии у ж е выбран массами. Это — сам Н а с е р » [90, 
1968, № 2, 97]. 

М а с с ы победили, н а р о д д о к а з а л , что именно он я в л я е т с я 
р е ш а ю щ е й силой революции. Верхушка армии и органов гос
безопасности была устранена , но военно-бюрократическая 
б у р ж у а з и я была л и ш ь ранена , и от этого с яростью броси
л а с ь в атаку . Она организовала заговор , во главе которого 
о к а з а л с я м а р ш а л Амер. Главными фигурами заговора были 
бывший военный министр Ш а м с Б а д р а н , бывший н а ч а л ь н и к 
р а з в е д к и С а л а х Н а с р , генерал-майор Осман Н а с с а р . З а г о в о р 
был раскрыт , Амер покончил с собой, остальные путчисты 
попали на скамью подсудимых. « П о с л е падения А м е р а , — 
писал корреспондент американского агентства Ю П И , — н е 
осталось никого, кто бы з а щ и щ а л привилегии его сторонни
ков, которые при нем были с а м ы м привилегированным к л а с 
сом страны». 

« С л а в а Аллаху , вооруженные силы поставлены теперь на 
н а д л е ж а щ е е место», — з а я в и л президент Н а с е р . Х а л е д М о х и 
а д - Д и н писал : « Р а з г р о м высшего армейского к о м а н д о в а н и я , 
отличавшегося консервативным отношением к делу р е в о л ю 
ции, презрением к массам , будет серьезно способствовать де
мократизации всех сторон ж и з н и Египта» [90', 1968, № 2, 122]. 

«Став на путь, откровенно в р а ж д е б н ы й революции, они 
превратились в центр египетской реакции», — писали о воен
ных з а г о в о р щ и к а х корреспонденты « П р а в д ы » И. Б е л я е в и 
Е. П р и м а к о в [69, 19, 67, № 39, 15]. Поэтому « П р о г р а м м а 
30 м а р т а » , единодушно одобренная народом на р е ф е р е н д у м е 
2 м а я 1968 г., п р е д у с м а т р и в а л а «отказ от использования ар
мии в качестве основного источника, из которого пополнялись 
все звенья государственного а п п а р а т а » [47, 28.IV. 1968]. 

П о д в о д я итоги деятельности египетской армии к а к поли
тической силы, мы констатируем ее большие и неоспоримые 
заслуги в национально-освободительной революции. А р м и я 
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выступила в 1952 г. к а к а в а н г а р д н а я сила народного анти
империалистического и антифеодального д в и ж е н и я . И в по
следующие годы она стояла на с т р а ж е завоеваний революции, 
не допуская восстановления помещичье -буржуазного р е ж и м а 
и противодействия подрывной деятельности империализма . 

О д н а к о одной из главных слабостей р е ж и м а , установлен
ного после революции 1952 г., было то, что он, возникнув в 
результате военной акции, остался р е ж и м о м военным. Ар
мия р а с с м а т р и в а л а с ь всеми (и сама себя считала) руково
дящей силой, призванной р е ш а т ь судьбы родины и револю
ции. С этим с в я з а н о ее постепенное превращение в привиле
гированную корпорацию, в элиту, результатом которого бы
ло распространение среди значительной части офицерства , 
особенно высшего, «элитарной» психологии, в основе которой 
л е ж а л о стремление сохранить свои привилегированные пози
ции. Н е и з б е ж н о поэтому было стремление высших военных 
чинов воспрепятствовать консолидации политической партии, 
призванной обеспечить руководство страной. Это противодей
ствие было тем более сильным, что речь ш л а не просто 
о создании политической партии, но партии социалистической 
ориентации, что вдвойне у г р о ж а л о интересам военно-бюро
кратической б у р ж у а з и и , в каковую п р е в р а щ а л а с ь военная 
верхушка вкупе со связанной с ней (и в значительной мере 
вышедшей из рядов армии) административной элитой. Кон
фликт был неизбежен , и агрессия И з р а и л я 5 июня 1967 г. 
лишь способствовала тому, что он вышел н а р у ж у . П о б е д а про
грессивных тенденций в этом конфликте значительно облегчи
ла успешное развитие О А Р по некапиталистическому пути. 

Месяцы, последовавшие за июньским поражением , озна
меновались крупными позитивными переменами во внутрен
ней ж и з н и О А Р . Р е о р г а н и з а ц и я кабинета привела к уходу с 
политической арены З а к а р ц и Мохи ад -Дина , в прошлом 
«второго человека» в стране , представителя прозападной 
ориентации. Б ы л принят новый устав Арабского социалисти
ческого союза . В нем АСС определяется к а к «социалистиче
ский а в а н г а р д , ведущий народ.. .» [48, 10.V. 1968]. В «Про
г р а м м е 30 м а р т а » были поставлены четыре главные з а д а ч и : 
1) создание современного государства , опирающегося на де
мократию и прогресс науки, 2) развитие промышленности и 
сельского хозяйства , 3) укрепление профсоюзного д в и ж е н и я 
и администрации , 4) укрепление связей м е ж д у общественно
стью и вооруженными силами. В годовщину революции, 
23 июля 1969 г., президент Н а с е р объявил о новой аграрной 
реформе, по которой максимальный надел земли на одного 
человека не может превышать 50 ф е д д а н о в (около 20 га). 
Социалистическая ориентация республики обозначилась е щ е 
более четко. 



Глава 2 

С И Р И Я 

Е щ е во в р е м я мандатного управления ф р а н ц у з с к и е в л а 
сти создали в Сирии местные военно-полицейские силы, на 
з ы в а в ш и е с я Troupes speciales (специальные в о й с к а ) . 
К 1946 г., когда иностранные войска покинули сирийскую 
территорию, а р м и я молодой республики н а с ч и т ы в а л а 5 тыс. 
человек. С о л д а т ы рекрутировались преимущественно из 
крестьян, причем французские власти стремились н а б и р а т ь 
в а р м и ю к а к м о ж н о больше представителей окраинных райо
нов, наиболее отсталых в экономическом и культурном отно
шениях , а т а к ж е представителей национальных мень
ш и н с т в — курдов, черкесов, армян и др . П о сравнению с еги
петской в сирийской армии офицерский корпус был в боль
шей мере укомплектован выходцами из семей зажиточной 
городской б у р ж у а з и и . В первую очередь это относилось к 
высшему офицерскому составу, который был представлен 
«50 семействами» — элитой сирийского общества (Атаси, 
М а р д а м , Н и з а м ад -Дин и д р . ) . Ч т о ж е к а с а е т с я среднего и 
м л а д ш е г о офицерского состава , то его социальное проис
х о ж д е н и е о т р а ж а л о у ж е неоднократно у п о м и н а в ш у ю с я за 
кономерность : в военные училища шли преимущественно 
сыновья провинциальной мелкой б у р ж у а з и и , с л у ж а щ и х , ре
месленников, более или менее состоятельных крестьян. Если 
г е н е р а л ы и полковники были кадровыми военными фран
цузской выучки (некоторые учились в С е н - С и р е ) , то средние 
и м л а д ш и е офицеры, получившие военное о б р а з о в а н и е в Хом-
ской военной академии , не были с в я з а н ы ни с п р е ж н и м и ко
л о н и з а т о р а м и , ни с буржуазно-помещичьей верхушкой 
[174, 54—55]. Это обстоятельство чрезвычайно в а ж н о д л я по
н и м а н и я политической роли армии в Сирии. 

Американский автор Гордон Торри, изучавший роль си
рийской армии в политической жизни , отмечает большое вли
яние, которое о к а з а л на формирование политических взгля
дов слушателей Хомской академии выпусков 1947—1948 гг. 
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полковник Д ж а м а л ь Ф а й с а л (впоследствии генерал , коман
дующий сирийскими вооруженными силами О А Р в период 
объединения с Е г и п т о м ) . Ф а й с а л был «панарабистом № 1» 
сирийской армии , и под его влиянием стало консолидиро
ваться националистическое , р а д и к а л ь н о е крыло сирийского 
офицерства . О д н а к о оформиться в организационном отноше
нии оно в тот период не успело. Хотя Торри сообщает , что 
впоследствии эту группировку офицеров по аналогии с еги
петской д а ж е н а з ы в а л и « м а л ы м советом руководства рево
люции» [174, 56], на самом деле ничего похожего на органи
зацию, которую м о ж н о было бы хотя отдаленно сравнить с 
насеровским обществом «Свободные офицеры», в Сирии не 
было. Тем н е менее и в Сирии а р м и я почти в те ж е годы, что 
и в Египте , выступила против существующего р е ж и м а , но 
р а з н и ц а б ы л а огромной. О б щ и м ф а к т о р о м , п о з в о л я ю щ и м 
проводить какие-то аналогии , была л и ш ь П а л е с т и н а . 

Один из руководителей партии Б а а с говорил французско 
му ж у р н а л и с т у Эрику Р у л о : « П а л е с т и н с к а я т р а г е д и я была 
горючим, которое позволило завести мотор революции» 
[54, 13.Х. 1966]. Недовольство и р а з о ч а р о в а н и е н а р о д а , ис
пытывавшего чувство глубокого национального унижения , об
ратились против традиционной верхушки, лидеры которой, 
сменяя д р у г д р у г а в правительствах , з а н и м а л и с ь министер
ской и политической игрой в духе классических т р а д и ц и й 
французского б у р ж у а з н о г о п а р л а м е н т а р и з м а , на котором они 
были воспитаны, были д а л е к и от народа , з аботились л и ш ь 
об интересах капиталистов и помещиков , проявили полную 
неспособность проводить политику национальной независимо
сти и социального прогресса . П а л е с т и н с к а я к а т а с т р о ф а яви
л а с ь к а т а л и з а т о р о м подспудно н а р а с т а в ш е г о процесса обо
стрения внутренних противоречий в Сирии после д о с т и ж е н и я 
независимости . 

Когда правительство , в о з г л а в л я в ш е е с я в н а ч а л е 1949 г. 
Х а л е д о м Аземом, попыталось у р е з а т ь расходы на оборону 
и одновременно о т д а л о под суд офицера по обвинению в кор
рупции, а р м е й с к а я в е р х у ш к а восприняла это к а к попытку 
п е р е л о ж и т ь на а р м и ю ответственность за фиаско в П а л е с т и 
не. Н а ч а л ь н и к генштаба Хусни а з - З а и м н а п р а в и л президенту 
Ш у к р и К у а т л и «ноту протеста», которую тот вернул с язви
тельным з а м е ч а н и е м , что о ф и ц е р а м не пристало посылать 
петиций, «подобно деревенским старостам» [186, 57]. 30 м а р т а 
1949 г. полковник З а и м совершил переворот и стал первым 
военным д и к т а т о р о м в истории современной Сирии, поло
ж и в н а ч а л о периоду в м е ш а т е л ь с т в а армии в политическую 
ж и з н ь республики. 

З а и м п р и н а д л е ж а л к с т а р ш е м у поколению сирийских офи
церов: он учился в турецкой военной а к а д е м и и в С т а м б у л е , 
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а затем с л у ж и л в Troupes speciales. О политических взгля
д а х З а й м а ничего не известно. П р а в д а , при нем были прове
дены некоторые р е ф о р м ы , н а п р и м е р введен новый г р а ж д а н 
ский кодекс , но ни о каких п л а н а х серьезных социальных 
преобразований говорить не приходится . В основном З а и м 
был з а н я т внешнеполитическими п р о б л е м а м и . В центре вни
мания сирийской общественности в то в р е м я был вопрос о 
нефтепроводе из Саудовской Аравии , п р о к л а д к и которого че
рез территорию Сирии д о б и в а л и с ь американские нефтяные 
монополии. Этому активно противодействовали английские 
монополии: ш л а «нефтяная война». П р а в и т е л ь с т в о Азема 
у ж е готовилось пойти навстречу а м е р и к а н ц а м , когда власть 
з а х в а т и л З а и м , и существует мнение, что И н т е л л и д ж е н с сер
вис п р и л о ж и л а руки к этому перевороту. Если это верно, то 
в т а к о м случае З а и м довольно быстро переменил ориен
тацию, поскольку через некоторое в р е м я после прихода к вла 
сти он р а т и ф и ц и р о в а л соглашение о нефтепроводе с амери
канскими компаниями , чем восстановил против себя не толь
ко англичан, но и связанную т р а д и ц и о н н ы м и у з а м и с Лондо
ном хашимитскую династию, п р а в и в ш у ю в И р а к е и И о р д а 
нии. Эмир Трансиордании (впоследствии король И о р д а н и и ) 
А б д а л л а х у ж е в течение нескольких лет вел к а м п а н и ю за 
создание «Великой Сирии». П р о е к т сводился к тому, чтобы 
объединить Сирию с Трансиорданией под эгидой хашимит-
ской династии. В 1949 г. к а м п а н и я р а з в е р н у л а с ь с новой си
лой, т а к к а к А б д а л л а х после Палестинской войны округлил 
свои в л а д е н и я за счет Ц е н т р а л ь н о й П а л е с т и н ы . Ф е о д а л ь н а я 
р е а к ц и я в ы д в и г а л а и проект объединения стран « Б л а г о д а т 
ного полумесяца» , т. е. И р а к а , Сирии и И о р д а н и и . В этом 
случае речь шла у ж е о создании мощного хашимитского го
сударства на Арабском Востоке, л и к в и д а ц и и республикан
ского р е ж и м а в Сирии, з акреплении английской гегемонии в 
этом районе . 

Хотя проанглийская н а п р а в л е н н о с т ь этих проектов не 
в ы з ы в а л а сомнений в различных кругах а р а б с к о й общест
венности, они все ж е пользовались определенной поддерж
кой. Это объяснялось тем, что их авторы использовали став
ший невероятно популярным лозунг а р а б с к о г о единства . Си
рия , Л и в а н и П а л е с т и н а ( в к л ю ч а я то, что стало н а з ы в а т ь с я 
И о р д а н и е й ) всегда в г л а з а х а р а б о в составляли единую стра
н у — « б и л я д а ш - ш а м » . Тяга к единству с И р а к о м б ы л а до
вольно сильна у части сирийской общественности. Поэтому 
р а з о б л а ч и т ь подлинный х а р а к т е р з а м ы с л о в хашимитских 
ставленников Англии было не т а к просто, тем более что среди 
националистической, «панарабской» части сирийского офи
церства идея объединения а р а б с к и х стран была особенно 
популярна . О единстве с Египтом в то в р е м я не было и речи, 
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И р а к п р е д с т а в л я л с я единственным партнером. П р а в д а , тот 
факт , что в Б а г д а д е п р а в и л а скомпрометированная хашимит-
ская клика , отнюдь не мог укрепить позиций сторонников 
объединения с И р а к о м в Сирии, но-тем не менее идея союза 
и координации действий против И з р а и л я была популярной. 

И м е н н о п р о и р а к с к а я (а тем с а м ы м косвенно и пробритан-
с к а я ) часть сирийского офицерства и свергла Хусни а з - З а и -
ма спустя четыре с половиной месяца после з а х в а т а им вла 
сти. З а и м был расстрелян . Новый р е ж и м возглавил полков
ник С а м и Хинауи, человек примерно той ж е «школы», что и 
З а и м (он т о ж е учился в С т а м б у л е ) , но п р и д е р ж и в а в ш и й с я 
определенно проанглийской ориентации. Н а следующий день 
после переворота американо-сирийское соглашение о нефте
проводе было расторгнуто . О д н а к о Хинауи п р о д е р ж а л с я у 
власти не д о л ь ш е З а й м а . В д е к а б р е 1949 г. он был свергнут, 
а впоследствии убит среди белого д н я на т р а м в а й н о й останов
ке в центре столицы. К власти пришел третий д и к т а т о р — 
полковник Адиб Ш и ш е к л и . Расторгнутое соглашение было 
восстановлено, а м е р и к а н с к и е монополии добились п р о к л а д 
ки нефтепровода через территорию Сирии. Сторонники Анг
лии и х а ш и м и т о в в сирийской армии проиграли . 

Ш и ш е к л и п р а в и л Сирией не четыре месяца , к а к к а ж д ы й 
из его неудачливых предшественников , а четыре года 1 4 . Н о 
эти четыре года были бессодержательными и бесцветными, 
они не оставили следа в истории Сирии. У р е ж и м а Ш и ш е к л и 
не было массовой опоры и социальной ориентации. К а к впо
следствии К а с е м , Ш и ш е к л и беспрерывно м а н е в р и р о в а л и ба
л а н с и р о в а л м е ж д у различными силами и группами, никому 
не д о в е р я я и всех по очереди о с л а б л я я . Постепенно он вос
становил против себя всех. « П а н а р а б и с т ы » были недовольны 
сдержанностью, которую Ш и ш е к л и проявил в отношении про
ектов арабского единства, и его явным н е ж е л а н и е м после 
революции 1952 г. сблизиться с военным руководством Егип
та, в котором он видел своих соперников в борьбе за влия
ние в а р а б с к о м мире. П р о и р а к с к и е элементы не могли ему 
простить позиции, з анятой в 1949 г., когда он сверг Хинауи. 
Его весьма робкие ш а г и на поприще социально-экономиче
ских реформ р а з о ч а р о в а л и тех, кто верил в социальную рево
люцию. Б у р ж у а з и я была недовольна , что Ш и ш е к л и о т к а з а л с я 
от а м е р и к а н с к о й экономической помощи, и тем, что з а п а д н ы й 
деловой мир с подозрением относится к его «ненадежному» 
и непонятному режиму . С т а р ы е политиканы тосковали по 
п р е ж н и м временам , ж а ж д а л и вернуться в традиционный мир 

1 4 В начале, до ноября 1951 г., Шишекли правил за ширмой граждан
ского правительства, а затем разогнал его и осуществил новый трюк, на
значив своего ставленника полковника Фавзи Силу «главой государства». 
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п а р л а м е н т с к и х комбинаций и распределения местечек; дик
татор л и ш и л их этого, р а з о г н а в все партии, которые он безус
пешно п ы т а л с я заменить собственной — « Д в и ж е н и е арабского 
освобождения» . Могущественная секта д р у з о в 1 5 открыто 
вступила с ним в конфликт , а когда в конце 1953 г. Ш и ш е к л и 
организовал против них к а р а т е л ь н у ю э к с п е д и ц и ю / послав 
войска в Д ж е б е л ь - Д р у з , это в ы з в а л о возмущение многочис
ленных офицеров-друзов . Н а к о н е ц , имело значение и то, что 
Ш и ш е к л и ( к а к и З а и м ) был курдом. 

В ф е в р а л е 1954 г. совместное выступление армии и народ
ных сил (в том числе коммунистов и баасистов) п о л о ж и л о 
конец д и к т а т у р е Ш и ш е к л и . Он б е ж а л з а границу. М о ж н о 
считать , что этим закончился первый период участия военных 
в политической ж и з н и Сирии. Этот период был ознаменован 
правлением трех военных диктаторов , совершивших перево
роты «латиноамериканского типа» , т. е. т акого типа , когда 
не меняется ни общественная структура , ни классы, стоящие 
у власти (меняются л и ш ь л и ц а ) , а в политической ж и з н и 
страны р а з в е р т ы в а е т с я борьба различных военных группиро
вок, о с п а р и в а ю щ и х власть друг у д р у г а и часто о т р а ж а ю щ и х 
иностранные интересы. 

С 1954 г. на политическую арену выходит новая плеяда 
офицеров . Это у ж е люди не старой турецкой или ф р а н ц у з 
ской выучки, ограниченные и скованные своим воспитанием. 
Это офицеры второго поколения, выпускники Хомской ака 
демии, националисты с определенной или ж е только вырисо
в ы в а ю щ е й с я социальной ориентацией. О некоторых из них 
стоит с к а з а т ь подробнее. 

П о л к о в н и к Абдель Х а м и д С а р р а д ж , выходец из состоя
тельной семьи в Хаме , окончил Хомскую а к а д е м и ю в 1947 г. 
Энергичный и способный, он обратил на себя внимание к а к 
Хусни а з - З а и м а , который сделал его после переворота своим 
а д ъ ю т а н т о м , т а к и Ш и ш е к л и , н а з н а ч и в ш е г о С а р р а д ж а гла
вой военной разведки . С а р р а д ж вовремя о т м е ж е в а л с я от 
своего шефа , и его роль после падения Ш и ш е к л и с т а л а еще 
более значительной. П р и м к н у в к националистически-ради
кальной группе офицеров «панарабистов» , б о л ь ш а я часть ко
т о р ы х вступила в партию Б а а с ( сам С а р р а д ж не был членом 
Б а а с ) , он в то ж е в р е м я после падения Ш и ш е к л и остался на 
посту руководителя разведки . К 1956 г. в руках С а р р а д ж а 
н а х о д и л и с ь у ж е не только военная р а з в е д к а и к о н т р р а з в е д к а , 
но и органы госбезопасности, что позволило ему стать о /мим 
из самых влиятельных людей в Сирии. С а р р а д ж был ини
циатором объединения Сирии с Египтом, о д н а к о неудача это
го эксперимента п о л о ж и л а конец его карьере . 

1 5 Мусульманская религиозная секта, одно из ответвлений исмаилизма. 
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А ф и ф Б и з р и , родившийся в Л и в а н е в 1914 г., человек 
весьма состоятельный, участвовал в движении Р а ш и д а Гай-
лани в И р а к е в 1941 г., з а т е м отличился в Палестинской вой
не, а в 1950—1953 гг. учился в военном училище во Франции . 
П о с л е в о з в р а щ е н и я из Франции установил контакт с сирий
скими коммунистами. В н а ч а л е 1957 г. стал начальником 
у п р а в л е н и я ка д ров армии, в августе того ж е года был произ
веден в генерал -майоры и назначен начальником ш т а б а ар
мии. Н е с к р ы в а я своих прокоммунистических убеждений , 
Б и з р и в то ж е в р е м я п о д д е р ж и в а л тесные связи с баасиста -
ми. П о с л е объединения с Египтом ему, однако , пришлось 
эмигрировать . 

Амин Н а ф у р и — редкий пример крестьянина , простого сол
д а т а , ставшего офицером и политическим деятелем . Отличив
шись на военной службе , он был послан в военную а к а д е м и ю , 
окончил ее и у ж е в 1949 г. командовал батальоном. В 1957 г. 
подполковник Н а ф у р и стал заместителем н а ч а л ь н и к а гене
рального ш т а б а , в 1958 г. он был назначен министром ком
муникаций Сирийского района О А Р , но в 1960 г. был вы
н у ж д е н покинуть политическое поприще [186, 60—61; 58, 
23.VIII.1957]. Б ы с т р о п р е в р а щ а л с я в центральную фигуру 
на сирийском политическом горизонте полковник Аднан М а 
лики , ставший лидером баасистов в армии. В 1955 г. он был 
помощником н а ч а л ь н и к а генерального ш т а б а , и сочетание 
власти в армии, которую д а в а л этот пост, с р у к о в о д я щ и м 
положением в непрерывно увеличивавшей популярность пар 
тии Б а а с о т к р ы в а л о перед ним блестящую перспективу. Н о 
22 а п р е л я 1955 г. М а л и к и был убит на стадионе в Д а м а с к е ; 
его з а с т р е л и л с е р ж а н т , член реакционной, национально-со
циальной партии . Н а ч а л а с ь чистка этой партии, последовали 
процессы, к а ж д ы й из которых увеличивал влияние бааси
стов 1 6 . Г е н е р а л ы и полковники «первого поколения», связан
ные с буржуазно-помещичьей верхушкой, постепенно т е р я л и 
позиции, что было особенно заметно в ходе борьбы за посты 
н а ч а л ь н и к а генштаба и его заместителя , в чьих руках ф а к т и 
чески была а р м и я , т а к к а к министр обороны — г р а ж д а н с к о е 
лицо — не о б л а д а л реальной властью. В 1956 г. был в ы н у ж 
ден уйти с поста начальника генштаба генерал Ш у к а й р , а 
спустя г о д — с м е н и в ш и й его Н и з а м ад-Дин — оба деятели 
«консервативной плеяды». В 1957 г. «второе поколение» офи
церов прочно контролировало а р м и ю : начальником генштаба 
был Б и з р и , его заместителем — Н а ф у р и , ш е ф о м разведки — 
С а р р а д ж . К этим именам надо прибавить у ж е упоминавшего-

1 6 На парламентских выборах, состоявшихся после свержения Шишек
ли, баасисты получили 22 места из 142, увеличив число своих депутатов 
втрое по сравнению с предыдущими выборами. 
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ся полковника генерального ш т а б а Д ж а м а л я Ф а й с а л а , ду 
ховного отца офицеров «панарабистов» , и капитана Хунай-
ди, командира мотомеханизированного б а т а л ь о н а в Катана , , 
вблизи Д а м а с к а ( к а к п о к а з ы в а е т история всех сирийских 
путчей, это — т о ж е ключевой пост ) . Хунайди учился с С а р -
р а д ж е м на одном курсе в военной а к а д е м и и и был его Дру
гом (186, 63—66]. 

Не только в армии, но и в г р а ж д а н с к и х политических кру 
гах левонационалистические силы добились гегемонии. П р а 
вительство С а б р и Асали , сформированное в ф е в р а л е 1955 г.,. 
з а н и м а л о все более антиимпериалистическую, антихашимит-
скую и проегипетскую позицию. Почти сразу ж е после того* 
к а к Египет осенью 1955 г. получил советское оружие , был за
ключен пакт о в заимопомощи м е ж д у Египтом и Сирией. Л е 
том 1957 г., после того как был раскрыт крупный з а г о в о р 
п р а в ы х и д о к а з а н ы их связи с з а границей , были созданы от
р я д ы народной обороны. Р е з к о обострились отношения с 
С Ш А и Турцией, было объявлено об угрозе н а п а д е н и я на 
Сирию, население рыло т р а н ш е и под Д а м а с к о м . Один из 
лидеров Б а а с , С а л а х ад -Дин Б и т а р , стал министром иностран
ных дел, а перешедший из конъюнктурных с о о б р а ж е н и й 
в левонационалистический л а г е р ь Х а л е д Азем, имевший в 
п а р л а м е н т е 38 голосов депутатов Д е м о к р а т и ч е с к о г о б л о к а , 
стал министром обороны. Азем н а п р а в и л с я в Москву и з а 
ключил соглашение о предоставлении Сирии з а й м а д л я н у ж д 
экономического развития 1 7 . Это усилило позиции коммуни
стов и А ф и ф а Бизри . Б р а т А ф и ф а , С а л е х Бизри , был назна 
чен к о м а н д у ю щ и м силами «народной обороны», н а с ч и т ы в а в 
шими около 100 тыс. человек. С а р р а д ж , Бизри , Х а у р а н и и 
Н а ф у р и стали наиболее могущественными л ю д ь м и в Сирии. 

Таким образом , с о з д а в а л о с ь впечатление , что левонацио-
налистическая коалиция , ядром которой была партия Б а а с 
и в которой большой вес имели коммунисты 1 8 , прочно конт
ролирует страну , оппозиция р а з б и т а и открыт путь к со з да 
нию сильного социально-прогрессивного р е ж и м а . К а з а л о с ь , 
что и б у р ж у а з и я перед лицом н е п р е к р а щ а в ш и х с я империали
стических заговоров у б е д и л а с ь в необходимости сотрудниче
ства с левыми с и л а м и к а к во внутреннем, т а к и в м е ж д у н а 
родном плане . П о крайней мере , вероятно , т а к д у м а л и в 
1957 г. сирийские коммунисты, если судить по с л е д у ю щ е й 
цитате из одного документа Ц К К П Сирии: «Все более ши
рокие круги б у р ж у а з и и начали понимать , что только в сою-

1 7 Соглашение о предоставлении экономической и технической помощи 
Сирии было окончательно подписано в Москве 11 декабря 1957 г. 

1 8 На выборах 1954 г. в парламент прошел генеральный секретарь 
компартии Халед Багдаш — первый в истории арабских стран комму
нист — депутат парламента. 
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зе с н а р о д н ы м д в и ж е н и е м , с одной стороны, и при опоре на 
социалистический л а г е р ь — с другой , м о ж н о р а з о р в а т ь цепи 
зависимости от и м п е р и а л и з м а и -создать условия д л я эконо
мического подъема» . Ж и з н ь не подтвердила этих оптимисти
ческих оценок. Возможностей м а н е в р и р о в а н и я у б у р ж у а з и и 
о к а з а л о с ь куда больше, чем это п р е д с т а в л я л о с ь на первый 
взгляд . В конечном счете эти возможности т о ж е о к а з а л и с ь 
(по крайней мере на сегодняшний день) исчерпанными, од
нако д о этого прошло долгих д е в я т ь лет, и когда, наконец, 
сильный левый р е ж и м был создан , среди его руководителей 
у ж е не было ни одного «сильного человека» 1957 г. С а м о е 
ж е главное з а к л ю ч а л о с ь в том, что этот р е ж и м был создан 
не на б а з е сотрудничества с буржуазией , а в борьбе с ней. 

Р е ж и м , контуры которого вырисовывались в 1957 г. и в 
процессе консолидации которого коммунисты принимали ак
тивное участие , по своей идее д о л ж е н был явиться прообра
зом той модели государства национальной демократии , ко
т о р а я вскоре была создана марксистской мыслью. Р е ч ь идет 
именно о первоначальной модели, в которой р а в н о п р а в н о е 
место среди ведущих сил отводилось национальной б у р ж у а 
зии. Впоследствии ж и з н ь внесла коррективы в эту концеп
цию и выяснилось , что пути этой б у р ж у а з и и и революцион
ных сил неизбежно расходятся . О д н а к о в 1957 г. вещи пред
с т а в л я л и с ь еще в другом свете. П о л и т и к а сирийской компар
тии, н а п р а в л е н н а я на создание широкой коалиции с мелко
б у р ж у а з н ы м и силами и левым крылом б у р ж у а з и и , б ы л а пра
в и л ь н о й — в с я к а я д р у г а я политика в тех условиях была бы 
сектантской. В о з м о ж н о , в то время коммунисты недооценили 
силу националистических настроений масс , но если бы д а ж е 
они и оценили ее, все равно они были не в состоянии изме
нить ход процесса , который вполне закономерно привел к 
объединению Сирии с Египтом. 

Д в а ф а к т о р а сыграли в объединении р е ш а ю щ у ю роль . 
Внешний — в р а ж д е б н о е окружение , угроза и м п е р и а л и з м а . 
В 1957 г. С и р и я ж и л а в атмосфере осажденной крепости. 
К о н ц е н т р а ц и я турецких войск на границе , угроза н а п а д е н и я 
со стороны И р а к а , возможность прямой американской интер
венции под ф л а г о м «доктрины Эйзенхауэра» , военная мощь 
и агрессивность И з р а и л я , вновь с огромной силой продемон
с т р и р о в а н н а я во время суэцкого кризиса , — все это с неиз
бежностью т о л к а л о страну на путь объединения с сильным 
б р а т с к и м государством. Общественность , у с т а в ш а я от хрони
ческой политической лихорадки , с минуты на минуту о ж и д а в 
ш а я иностранного в т о р ж е н и я или нового переворота , видела 
в союзе с Египтом перспективу д о с т и ж е н и я ж е л а н н о й ста
бильности , г арантию спокойствия. Конечно, сам факт , что 
С и р и я к этому времени стала объектом а т а к м е ж д у н а р о д н о й 
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и арабской реакции, тесно связан с непрерывным процессом 
полевения ее р е ж и м а , который враги республики к лету 
1967 г. у ж е открыто н а з ы в а л и коммунистическим. Н о т а к о е 
полевение было неизбежным, в основе его л е ж а л а неспособ
ность традиционных политических сил решить н а с у щ н ы е 
проблемы страны. В ы х о д а из этого замкнутого круга в тот 
момент (при тогдашнем умонастроении п р а в я щ и х кругов 
С Ш А , з амысливших , используя последствия суэцкого кон
фликта , установить свой контроль н а д Б л и ж н и м Востоком, 
при х а р а к т е р е р е ж и м о в , господствовавших в И р а к е и Тур
ции) не было. П о мнению сирийской общественности, л и ш ь 
объединение с Египтом могло п р о р в а т ь его. 

Внутренний ф а к т о р связан , во-первых, с настроением си
рийской б у р ж у а з и и , которая ( как и в других странах «третье
го м и р а » ) , к а к ее ни у б е ж д а л и в противном, не без основа
ний о п а с а л а с ь , что в государстве национальной д е м о к р а т и и 
(хотя этот термин тогда еще не у п о т р е б л я л с я ) ей придется 
расстаться со своими привилегиями. П а р т и я Б а а с в то в р е м я 
б ы л а д л я капиталистов не вполне понятной силой, но ее со
трудничество с коммунистами н а с т о р а ж и в а л о . Н е питая сим
патии к Н а с е р у , сирийская б у р ж у а з и я в то ж е в р е м я с пол
ным основанием о ж и д а л а , что в р а м к а х единого государства 
п а р т и й н а я деятельность будет ограничена или вообще з а п р е 
щ е н а и рост влияния коммунистов остановлен. 

Во-вторых, еще более в а ж н о е значение д л я объединения 
с Египтом имела позиция партии Б а а с . О б этой партии будет 
с к а з а н о н и ж е ; на том этапе развития Сирии, о котором идет 
речь, идеологические установки партии были не т а к суще
ственны, к а к ее практическая деятельность . Теоретик М. Аф-
л я к м а л о что значил по сравнению с политическим л и д е р о м 
Х а у р а н и . 

А к р а м Х а у р а н и родился в Х а м е в 1915 г. Он, к а к и Б и з р и , 
участвовал в движении Р а ш и д а Г а й л а н и в И р а к е в 1941 г., 
а з а т е м , во время Палестинской войны, добровольно о т д а л 
себя в р а с п о р я ж е н и е Шишекли , с которым его с в я з ы в а л а 
д а в н я я д р у ж б а [186, 59; 58, 23.VIII.1957]. 

В 1949 г. Ха ура ни был единственным политиком, согла
сившимся войти в правительство , которое возглавил Хусни 
а з - З а и м , а спустя год, при Ш и ш е к л и , он у ж е был министром 
обороны [186, 58—59]. П р и м е р н о в это ж е время , п о л ь з у я с ь 
своей популярностью среди бедных слоев населения своего 
родного города Х а м а , Хаурани создал социалистическую п а р 
тию, ядро которой составила м о л о д а я националистически на
строенная интеллигенция Хамы и Хомса . П о с к о л ь к у Ш и ш е к 
ли р а з р е ш и л деятельность только собственной партии, Х а у р а 
ни п о р в а л с ним, б е ж а л в 1952 г. в Л и в а н , а з атем примкнул 
к силам , готовившим свержение д и к т а т о р а . В 1954 г., вер-
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нувшись в Сирию, он объединил свою партию с Б а а с , создан
ную А ф л я к о м и Б и т а р о м . Его связи и политический опыт, 
о г р о м н а я энергия и ораторский т а л а н т , репутация социалиста 
среди л е в о р а д и к а л ь н о й интеллигенции, профсоюзов и части 
крестьянства , его националистические «панарабские» взгля
д ы , импонировавшие «второму поколению» офицерства , обес
печили Х а у р а н и быстрый политический успех и в немалой 
степени способствовали росту влияния Б а а с . В 1957 г. Х а у р а 
ни стал председателем Н а ц и о н а л ь н о г о собрания ; з а к л ю ч и в 
политический союз с С а р р а д ж е м и Н а ф у р и , он стал наибо
л е е влиятельным г р а ж д а н с к и м политиком в стране . 

Д л я . Х а у р а н и и его организации объединение с Египтом 
п р е д с т а в л я л о с ь выходом из положения . Учитывая х а р а к т е р 
военного р е ж и м а в Египте, Хаурани и его д р у з ь я не сомнева
лись в том, что все козыри после объединения будут у них 
в руках , что они будут править Сирией, но они ошиблись . 

Н о тогда , в 1957 г., все т о л к а л о к единству с Египтом. 
Р а з ж е ч ь общественное мнение было нетрудно — оно у ж е было 
к этому подготовлено. С о з д а л а с ь атмосфера , в которой у ж е 
никто не мог выступить против росшей на г л а з а х л а в и н ы эн
т у з и а з м а . А р м и я была захвачена общим настроением, тем бо
лее что, всерьез веря в возможность иностранной интервен
ции, она была р а д а заручиться поддержкой Египта . 13 октяб
ря во исполнение союзнических обязательств Египта в Л а -
т а к и ю прибыли первые египетские войска, и не кто иной, к а к 
А ф и ф Бизри , з а я в и л : «Сегодня достигнуто единство двух ар
мий... с божьей помощью мы будем побеждать , пока Г а м а л ь 
А б д е л ь Н а с е р остается в о ж д е м нашего арабского в о з р о ж д е 
ния [114, 1957, № 11]. 

Д а л ь н е й ш и е события, приведшие к о б р а з о в а н и ю О А Р , хо
р о ш о известны. П е р и о д объединения Сирии с Египтом не 
п р е д с т а в л я е т существенного интереса д л я н а ш е й темы, т а к 
к а к сирийской армии к а к самостоятельной силы в это в р е м я 
фактически не существовало . Несомненно, однако , что вы
званное политическими, экономическими, психологическими 
ф а к т о р а м и общее р а з о ч а р о в а н и е союзом коснулось и армии . 
К осени 1961 г. почти все слои населения и все без исключе
ния политические силы были готовы к разрыву унии. Инициа
тиву проявили п р а в ы е силы. Толчком послужило решение 
египетского руководства начать н а ц и о н а л и з а ц и ю предприя
тий частного сектора в обоих районах О А Р . Текстильные 
ф а б р и к а н т ы через свое доверенное лицо — политикана «ста
рой школы» М а а м у н а К у з б а р и — договорились с его родст
венником — подполковником Х а й д а р о м К у з б а р и , с л у ж и в 
шим в гарнизоне Д м е й р , в 60 км от Д а м а с к а , о вооруженном 
выступлении. Н а рассвете 28 сентября 1961 г. Х а й д а р К у з б а 
ри во г л а в е о т р я д а из 300 человек вступил в Д а м а с к . Б р и г а -
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дир Д а х м а н з а н я л помещение генерального ш т а б а и р а д и о 
станцию. Б ы л а т а к ж е захвачена резиденция г е н е р а л а Д ж а -
м а л я Ф а й с а л а , командующего 1-й армией О А Р (т. е. б ы в ш е й 
сирийской национальной а р м и е й ) . П о с л е 27-минутной п е р е -
стрелки восставшие овладели домом м а р ш а л а А м е р а , н а м е 
стника Н а с е р а в Сирии, и привели его в п и ж а м е в з д а н и е 
генштаба . Событием, определившим успех заговора , б ы л о 
присоединение к нему мотомеханизированного б а т а л ь о н а в 
К а т а н а , которым к о м а н д о в а л подполковник Н а х л а у и . Пос 
ле того к а к танки Н а х л а у и вошли в столицу, к о м а н д у ю щ и з 
войсками на границе и гарнизонов , кроме командира гарни
зона Х а л е б а , один за другим з а я в и л и о своей п о д д е р ж к е пе
реворота . В 7 часов утра по радио было оглашено первое 
коммюнике , в котором, однако , не говорилось об . отделении 
от Египта . Ш л и переговоры с Амером, который с о г л а с и л с я 
на автономию Сирии в р а м к а х О А Р . Это соглашение , з а ф и к 
сированное в одном из обращений восставших — коммюнике 
№ 9, не было, однако , у т в е р ж д е н о Н а с е р о м , который я в н о 
недооценил р а з м а х и х а р а к т е р восстания и п р и к а з а л выса 
дить египетский десант в Л а т а к и и . В 17 часов было опубли
ковано коммюнике № 10, о б ъ я в л я в ш е е о выходе Сирии из-
О А Р . Амер и Ф а й с а л вылетели в К а и р , С а р р а д ж был аресто
ван, г арнизон Х а л е б а объявил о своем присоединении к вос 
ставшим. В 11 часов утра 29 сентября был с ф о р м и р о в а н ка 
бинет К у з б а р и , и вечером того ж е д н я Н а с е р з а я в и л об от
к а з е от применения силы д л я восстановления единства 
[56, 3.1Х.1961]. С позиций сегодняшнего дня переворот, при
ведший к власти хунту К у з б а р и — Н а х л а у и , выглядит бес
спорно к а к р е а к ц и о н н а я акция . Н о нельзя з а б ы в а т ь , что в 
тот момент революционные потенции р е ж и м а Н а с е р а е щ е 
только начинали проявляться , поэтому прогрессивные силы 
были полны р а д у ж н ы х н а д е ж д в связи с освобождением от 
«фараоновского правления» (так н а з ы в а л и тогда и правые и 
левые период объединения ) . Население частично п о д д е р ж а 
л о отделение Сирии от Египта , частично встретило его с а п а 
тией. 

М о ж н о ли говорить о реакционной роли сирийской а р м и и 
в 1961 г.? Ретроспективно — да . Н о с учетом только что ска
занного. Следует отметить, что многие офицеры искренне ве
рили, что они выполняют свой патриотический долг и с л у ж а т 
интересам родины, обманным путем лишенной независимости . 
И г р а л и роль и другие обстоятельства : во-первых, сирийские 
офицеры были недовольны несамостоятельной ролью, к о т о р а я 
им отводилась , и тяготились з асильем египетских инструкто
ров и советников. Во-вторых, и это очень в а ж н о , «второе по
коление» офицеров , о котором упоминалось в н а ч а л е г л а в ы 
и которое с в я з а л о себя с « п а н а р а б с к и м и » идеями, а в с ф е р е 
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практической политики примкнуло к Б а а с , о к а з а л о с ь в 1961 г. 
значительно поредевшим. У ж е не было в армии Бизри , С а р -
р а д ж а , Н а ф у р и и их последователей ; многие офицеры-баасис -
ты, после того к а к Н а с е р порвал с л и д е р а м и Б а а с , были вы
н у ж д е н ы уйти на пенсию. Вместо них выдвинулись связан
н ы е с б у р ж у а з н ы м и кругами т а к и е люди, к а к К у з б а р и , или 
честолюбивые карьеристы типа Н а х л а у и . 

После 28 сентября 1961 г. н а ч а л а с ь чистка офицеров , за 
н и м а в ш и х видные посты при насеровском режиме . Они не 
с д а л и с ь без боя : весной 1962 г. в Халебе полковник Альуани 
поднял м я т е ж , в котором участвовали некоторые высшие офи
церы периода объединения : бывший министр М у з а х е м , под
полковник М а а р и , генерал Д ж а р р а (начальник полиции при 
С а р р а д ж е ) и д р . [54, 20.VII.1963]. М я т е ж был подавлен; да 
масское офицерство , связанное с б у р ж у а з и е й и опасавшееся 
восстановления власти Н а с е р а , в з я л о верх. Офицеры-насерис-
ты (или «юнионисты») были уволены из армии. 

К а з а л о с ь , старое возвратилось . У власти вновь стали тра
диционные б у р ж у а з н ы е партии. Аграрную реформу, которую 
н а ч а л и проводить в Сирии в период объединения, постепенно 
свернули, н а ц и о н а л и з и р о в а н н ы е предприятия в о з в р а щ а л и их 
прежним в л а д е л ь ц а м . Один из премьер-министров б у р ж у а з 
ных кабинетов , сменявших друг друга у власти с 1961 по 
1963 г., М а а р у ф а д - Д а в а л и б и , п р я м о з а я в и л , что он в ы ш в ы р 
нет за границу всякого, кто заговорит о социальных рефор
м а х [54, 14.Х.1966]. Д е л ь ц ы , ф а б р и к а н т ы , помещики, поли
тиканы, вновь окунувшиеся в родную стихию п а р л а м е н т с к и х 
интриг, — все эти деятели «старого р е ж и м а » самодовольно 
потирали руки: еще бы — они перехитрили и египтян, и ком
мунистов, и баасистов . Вернулся «золотой век» б у р ж у а з н о й 
д е м о к р а т и и . 

Н о это была иллюзия . Сирия у ж е пробудилась , массы тре
б о в а л и перемен, отмахнуться от египетского примера было 
невозможно . К н а ч а л у 1963 г. недовольство «традиционным» 
р е ж и м о м стало проявляться открыто. Волновались рабочие , 
крестьяне т р е б о в а л и аграрной реформы, в армии с о л д а т ы и 
о ф и ц е р ы с л у ш а л и каирское радио, р а з о б л а ч а в ш е е реакцион
ную власть в Д а м а с к е . З а годы объединения с Египтом ста
рый порядок был поколеблен, семена реформ были посеяны и 
с т а л и д а в а т ь всходы. 

8 ф е в р а л я 1963 г. в Б а г д а д е был свергнут генерал Касем , 
,и к власти п р и ш л а партия Б а а с . П о с л е этого в Сирии м а л о 
кто сомневался , что дни правительства (которое к этому 
времени опять в о з г л а в и л Х а л е д Азем — последняя н а д е ж д а 
сирийской б у р ж у а з и и ) сочтены. Вопрос был лишь в том, кто 
придет ему на смену — баасисты или юнионисты. 
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8 м а р т а 1963 г. полковник Х а р и р и во г л а в е дивизиона зе
нитной артиллерии , совершив бросок на грузовиках от па
лестинской границы, вошел в Д а м а с к и сверг правительство . 
Х а р и р и не был к а д р о в ы м баасистом, он мог опереться и на 
сторонников воссоединения с Египтом, однако тут сыграл 
роль тот ж е страх , к а к бы насеристы не выгнали из а р м и и 
офицеров , с л у ж и в ш и х при «сепаратистском режиме» . 

К а к говорят англичане , успех приносит успех. Удачный 
переворот в Б а г д а д е сразу поднял ш а н с ы баасистов и в Д а 
маске . И новое правительство возглавил С а л а х а д - Д и н Б и -
т а р — «баасист № 2». 

Н а первый в з г л я д переворот 8 м а р т а 1963 г. ничем не от
л и ч а л с я от традиционных сирийских путчей 1 9 . Н о его прин
ципиальное отличие состояло в том, что с этого момента а р 
мия официально и надолго в з я л а на себя роль верховного 
арбитра политической ж и з н и страны. В л а с т ь 8 м а р т а перешла 
в руки Н а ц и о н а л ь н о г о совета революционного к о м а н д о в а н и я , 
ставшего постоянным органом и п о с л е ' с ф о р м и р о в а н и я пра
вительства . Фактически совет и стал р е ш а ю щ е й инстанцией, 
от него зависело назначение и смещение кабинетов . 

Н о переворот Х а р и р и имел и другое , еще более в а ж н о е 
значение: вскоре была проведена с а м а я основательная до се
го времени чистка армии. Н а пенсию у ш л и 800 офицеров . 
В основном это были «сепаратисты», т. е. те, кого условно 
м о ж н о н а з в а т ь «третьим поколением» сирийского офицерства , 
л ю д и типа К у з б а р и , связанные с д а м а с с к о й б у р ж у а з и е й , про
тивники Н а с е р а и социальных реформ. Н о з аодн о с ними бы
ли уволены и остававшиеся в армии юнионисты-насеристы. 
Н а смену им пришли 900 офицеров , л о я л ь н ы х Б а а с . И м е н н о 
эти люди, в основном сыновья провинциалов , и составили 
«четвертое поколение» сирийского офицерства , которому 
предстояло сыграть р е ш а ю щ у ю роль в событиях последую
щих лет. 

Вновь н а ч а л а с ь чехарда в руководящих кругах армии. Ха
рири недолго о с т а в а л с я «сильным человеком» Сирии. Он ни
когда не был д л я баасистов «своим», и вскоре они от него 
избавились . Т а к а я ж е судьба постигла и другого л и д е р а пе
реворота 8 марта , генерала Л у э й аль-Атаси. П о с л е длитель
ной борьбы власть в зял генерал Амин Х а ф е з — военный и 
кадровый баасист. 

П о к а крутилась эта политическая карусель , С и р и я я в л я 
л а собой удивительную картину: министры и высшие чинов
ники, назначенные исключительно по принципу « б л а г о н а д е ж -

1 9 В Дамаске пользовался успехом такой анекдот: к зданию генераль
ного штаба подходит офицер. Часовой спрашивает его: «Что вам угодно?» 
Тот отвечает: «Совершить переворот».— «Вы что, порядка не знаете? Вон 
за углом очередь». 
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ности», интересующиеся только политическими комбинация
ми, но з а ч а с т у ю понятия не имеющие о положении дел в 
стране , об экономических проблемах ; офицеры, к а ж д ы й из 
которых считал , что вскоре наступит его час и что достаточно 
б а т а л ь о н а солдат и десятка броневиков, чтобы з а х в а т и т ь 
власть ; ж у р н а л и с т ы , г а д а ю щ и е , кто именно совершит следу
ющий переворот. З а г о в о р ы , слухи о заговорах , опроверже
ния слухов, подозрительные передвижения войск. Н и к т о не 
доверяет друг другу, к а ж д ы й норовит переиграть партнера ; 
начальники пытливо в с м а т р и в а ю т с я в лица подчиненных: от 
кого о ж и д а т ь у д а р а ? Возникают и тут ж е р а с п а д а ю т с я бло
ки и коалиции. 

Постепенно, однако , стало ясно, что в этой неустойчиво
сти есть один стабильный ф а к т о р : гегемония Б а а с на поли
тической арене . П р е д с т а в л я е т с я целесообразным более под
робно остановиться на х а р а к т е р е этой партии. Впервые Б а а с 
п о я в и л а с ь на сцене в 1947 г. Ее «отцом» был п р е п о д а в а т е л ь 
М и ш е л ь А ф л я к , сирийский христианин, окончивший в 1940 г. 
университет в Д а м а с к е , одно в р е м я близкий к коммунистам 
[188, 172; 104, 1958, № 5, 176]. Вторым лицом в партии всег
да был С а л а х а д - Д и н Б и т а р , родившийся в 1912 г. в извест
ной д а м а с с к о й семье, учившийся в Сорбонне, а по в о з в р а щ е 
нии в Сирию преподававший в школе . Н а ч а л о его сотрудни
чества с А ф л я к о м на политическом поприще относится к 
1942 г., а спустя пять лет они создали партию Арабского воз
р о ж д е н и я ( Б а а с ) , которая после объединения с социалисти
ческой партией Ха ура ни стала н а з ы в а т ь с я П а р т и я а р а б с к о г о 
социалистического в о з р о ж д е н и я ( П А С В ) [55, 12.11.1957]. 

П о с л е окончания второй мировой войны м о л о д а я а р а б с к а я 
интеллигенция была р а з о ч а р о в а н а в старых лидер ах , стреми
л а с ь найти свой путь, п ы т а л а с ь сочетать культурное и интел
л е к т у а л ь н о е влияние З а п а д а с т р а д и ц и я м и и с л а м а . К а к пи
сал английский автор Эрскин Ч а й л д е р с , появление Б а а с было 
« о т р а ж е н и е м крайнего нетерпения, которое испытывало новое 
поколение а р а б о в в связи с отсутствием единства в а р а б с к о м 
мире, п р о д о л ж а ю щ и м с я з а п а д н ы м господством, коррупцией и 
консерватизмом династических и капиталистических р е ж и 
мов, союзных с з а п а д н ы м и д е р ж а в а м и или подчиненных им» 
[128, 1964, February, 11, 305—306]. 

Основным контингентом партии всегда были средние и 
частично промежуточные слои. «Эта п а р т и я , — п и с а л амери
канский автор Ф а й н е р , — состоит из среднего и низшего офи
церства , ш к о л ь н ы х учителей, студентов и некоторых катего
рий сельского населения . Н а и б о л е е ревностными носителями 
ее идей я в л я ю т с я люди , которых можно н а з в а т ь первым по
колением о б р а з о в а н н ы х сыновей и дочерей низшего слоя 
среднего класса (в основном мелкой б у р ж у а з и и . — Г. М.), 
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а т а к ж е д е л а ю щ а я карьеру крестьянская м о л о д е ж ь » [102, 
1958, October, 305—306]. 

Б а а с п р и в л е к а л а их тем, что «она п р е д л а г а л а включив
ш и м с я в политику, но н а х о д и в ш и м с я в з а м е ш а т е л ь с т в е моло
д ы м л ю д я м тайные ячейки, в о з б у ж д а в ш и е их воображение , 
и серьезную политическую работу . Д л я молодых выпускников 
институтов и студентов стать членом партии у ж е о з н а ч а л о 
бросить вызов обществу, это н а п о л н я л о их своего рода опья
нением. В течение двух лет п р о д о л ж а л с я кандидатский пе
риод: будущего члена партии, с н а ч а л а именовавшегося 
„сочувствующим" , затем „ к а н д и д а т о м в члены" , изучали и 
проверяли , и только после этого он мог испытать гордость, 
став п о л н о п р а в н ы м участником этой тайной элиты, которая , 
к а з а л о с ь , имела особую судьбу» [128, 1964, February, 11]. 

Н о г л а в н а я привлекательность партии д л я м о л о д е ж и 
всегда состояла в том, что основным лозунгом и принципом 
Б а а с было а р а б с к о е единство. П о я в л е н и е Б а а с о значало , что 
на смену р а с п л ы в ч а т ы м и разнородным д в и ж е н и я м , к р у ж 
к а м , группировкам сторонников арабского единства впервые 
п р и ш л а подлинная политическая партия , причем не государ
ственного, а о б щ е а р а б с к о г о м а с ш т а б а . И с х о д я из концепции, 
что а р а б ы представляют собой единую нацию, баасисты ре
шили создать единую организацию с ф и л и а л а м и во всех 
а р а б с к и х странах . 

В п р о г р а м м е партии говорится: «Мы д о л ж н ы осознать , 
что усилия партии в Сирии д о л ж н ы охватить весь большой 
а р а б с к и й мир, ибо а р а б с к и е массы за последние несколько 
лет потеряли значительную долю своей уверенности в себе и 
в революционных д в и ж е н и я х . Эти массы д о л ж н ы будут найти 
новую базу д л я своей веры. 

Н а ш а п а р т и я — единственная , способная обеспечить эту 
базу , т а к к а к она — единственная партия , ж и в у щ а я истори
ческой борьбой арабов , единственная , к о т о р а я представляет 
н а р о д в борьбе за его цели, единственная партия , которая 
верит в организованное массовое д в и ж е н и е на пути к дости
ж е н и ю целей народа» [25, 4]. 

В другом месте п р о г р а м м ы с к а з а н о : « П а р т и я , выполняя 
свою историческую роль, д о л ж н а всегда помнить, что ее 
долг — не только изменить а р а б с к о е общество в Сирии, но 
что этот эксперимент готовит ее к тому, чтобы играть свою 
роль на уровне всего арабского мира . Б о л е е того, он готовит 
ее к тому, чтобы быть примером д л я других подобных пар 
тий в мире» [25, 47—48]. 

П р и в е д е м некоторые в ы д е р ж к и из органа партии — газеты 
« А л ь - Б а а с » . «Битва арабской нации — это единая битва, в 
ней нет р а з л и ч и я м е ж д у борьбой против и м п е р и а л и з м а и на
ших внутренних недугов» [63, 31.V.1957]. 
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«Препятствие на пути единства и освобождения — гни
лость внутреннего общественного устройства» [63, 22.VI.1956]. 

Вот отрывки из книги М и ш е л я А ф л я к а « Б и т в а единой 
судьбы». 

« Н а ш социализм — это средство в о з р о ж д е н и я нашего на
ц и о н а л и з м а и н а ш е й нации, это ворота , через которые а р а б 
с к а я н а ц и я вновь входит в историю» [193, 30]. 

« Н а ш к а л е ценностей (нации.— Г. М.) единство выше со
ц и а л и з м а » [193, 33]. 

«Единство — вот главное из национальных требований и 
революционных прогрессивных целей» [193, 83]. 

Во всех этих тезисах можно различить три концепции: 
приоритет единства и н а ц и о н а л и з м а перед социализмом; 
претензии Б а а с на роль о б щ е а р а б с к о й партии, причем роль 
исключительную и монопольную; средство д л я д о с т и ж е н и я 
целей партии — борьба против империализма и его внутрен
них союзников. 

П о с л е неудачного эксперимента с сирийско-египетским 
объединением тема единства практически отошла на второй 
план , а по мере ослабления влияния А ф л я к а все больше под
ч е р к и в а л а с ь необходимость социальных преобразований и 
опоры на массы. П р и в е д е м еще некоторые в ы д е р ж к и из про
г р а м м ы партии . 

«Основной долг партии, когда она находится у власти ,— 
осуществить революционное п р е о б р а з о в а н и е всех социальных 
отношений.. . Отсталое , эксплуатируемое общество д о л ж н о 
превратиться в прогрессивное, социалистическое общество» 
[25, 10]. 

Об а в а н г а р д н о й и ведущей роли партии: « Л и ш ь неболь
ш а я ч а с т ь н а р о д а осведомлена об исторической роли и зна
чении борьбы. М а с с ы борются , но только а в а н г а р д осознает 
значение битвы и видит ее в правильной исторической пер
спективе. . . Л ю б о е движение , у в о д я щ е е от масс, противоречит 
философии нашей партии и ее исторической теории социаль
ной борьбы.. . Вот разница м е ж д у единственной партией и ве
дущей партией : единственная партия пытается осуществить 
перемены сама , в то время к а к в е д у щ а я партия зависит от 
народа. . .» [25, 6, 7, 10]. 

Определенное влияние марксистской мысли чувствуется в 
этих ф о р м у л и р о в к а х . Б а а с и с т ы , несомненно, воспользовались 
опытом коммунистической партии и скопировали некоторые 
ее организационные черты. Это — необычное явление д л я 
сирийской политической жизни , где партии (кроме коммуни
стической) имели всегда х а р а к т е р аморфных верхушечных 
группировок, лишенных организации в собственном смысле 
слова. 
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Б а а с решительно выступает против в о ж д и з м а и культа 
«сильной личности». Н а это о к а з а л и влияние необходимость 
постоянно считаться с Н а с е р о м к а к с сильнейшим конкурен
том в борьбе за влияние в арабском мире ( выпады против 
« в о ж д и з м а » — камень в его огород) и особенность сирийского 
национального х а р а к т е р а . В Сирии никогда не было «хариз
матического л и д е р а » 2 0 , и преклонение перед в о ж д е м не в на
туре сирийцев. Руководство Б а а с всегда было и остается 
коллективным. 

Возникнув в результате слияния партий А ф л я к а — Б и т а р а 
и Хаурани , Б а а с стала р а с п о л а г а т ь д в у м я в а ж н е й ш и м и воз
м о ж н о с т я м и идеологического воздействия на умы-—идеей 
а р а б с к о г о единства и своей концепцией социализма . Именно 
это отличает ее от других националистических партий и те
чений, идеологией которых был только антиимпериализм . 
Если д о б а в и т ь к этому централизованную организацию, дис
циплину Б а а с , то причины ее успеха станут понятны. 

И т а к , в 1963 г. Б а а с вновь в ы ш л а на авансцену. Этому 
способствовал своеобразный политический ваку у м , который 
возник в результате того, что б у р ж у а з н ы е партии были 
дискредитированы, коммунисты не успели оправиться от на
несенных им ударов , а «насеристы» были ослаблены и под
в е р г а л и с ь гонениям. 

По-видимому, в тот момент б у р ж у а з и я смотрела на Б а а с 
к а к на меньшее зло по сравнению с коммунистами и сторон
никами Н а с е р а . В п р о г р а м м н ы х установках баасистов не 
было ничего, что можно было р а с с м а т р и в а т ь к а к определен
ное намерение нанести у д а р по привилегированным к л а с с а м , 
с в я з а н н ы м к а к с промышленностью и торговлей, т а к и с зем
левладением . В Сирии имелись крупнейшие помещики , своего 
рода л а т и ф у н д и с т ы , некоторые из них в л а д е л и колоссаль
ными поместьями п л о щ а д ь ю до 100 тыс. га [54, 17.Х.1966]. 
В основном это были ф е о д а л ы турецкого и курдского проис
х о ж д е н и я , и после достижения независимости серьезной по
литической роли они .не играли. Господствующим классом 
были капиталисты, одновременно я в л я в ш и е с я крупными зем
л е в л а д е л ь ц а м и . Основой накопления их капиталов была тор
говля . В Сирии она была в руках европейцев (чему способ
ствовал р е ж и м капитуляций, существовавший в Османской 
и м п е р и и ) . П р и м е р н о с X V I I I в. в торговле выдвинулись 
алеппские евреи, з атем сирийские христиане и л и ш ь в X X в. 
сирийские мусульмане утвердились в этой сфере н а р я д у с 
христианами . 

2 0 Харизма — в переводе с греческого «дар». Используется для опре
деления вождя, которому приписываются сверхъестественные качества, не
обыкновенный дар божественной благодати. 
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К середине X X в. в Сирии с л о ж и л и с ь три основные пред
принимательские группы: группа Хумасия (в Д а м а с к е ) — 
мусульманские купцы-импортеры, ставшие промышленника 
ми,— текстильные предприятия , промышленность строймате
риалов и т. п.; группа Сахнауи ( Д а м а с к ) — в ы х о д ц ы из ком
прадоров , как христиан, т а к и мусульман ,— л е г к а я и пище
в а я промышленность ; и х а л е б с к а я группа, среди которой вы
д е л я л и с ь М у д а р р и с — в л а д е л е ц крупнейшей текстильной 
ф а б р и к и и богатейший помещик, Х а р и р и и Ш а б а р е к — куп
цы, с о з д а в ш и е текстильные и цементные предприятия 
[183, 122]. 

Ч а с т ь крупных капиталистов , в том числе богатые армян
ские купцы из Халеба , приобрели земли в Д ж е з и р е и соз
д а л и крупные капиталистические плантации , где в ы р а щ и в а 
лись пшеница и хлопок. 

В Сирии насчитывалось 26 тыс. промышленных предприя
тий, из них 16 тыс. были ф а б р и ч к а м и , на к а ж д о й из кото
рых было з а н я т о менее 10 рабочих. Л и ш ь на 58 предприятиях 
число з а н я т ы х п р е в ы ш а л о 50 человек. Г л а в н а я о т р а с л ь про
мышленности по числу занятых (18 тыс. человек) — т е к с т и л ь 
ная . Крупные текстильные ф а б р и к и в Д а м а с к е и Х а л е б е ос
н а щ е н ы первоклассным современным оборудованием. И х 
быстро о б о г а щ а в ш и е с я в л а д е л ь ц ы составляли н а р я д у с соб
ственниками п л а н т а ц и й в Д ж е з и р е элиту сирийской бур
ж у а з и и . 

Все эти люди — купцы-компрадоры, финансисты, земле
в л а д е л ь ц ы — никогда не о д о б р я л и партию Б а а с с ее социа
листической терминологией. Д л я буржуазно-помещичьей эли
ты «своими людьми» были Х а л е д Азем, Ш у к р и К у а т л и , Ха-
шим аль-Атаси (бывший президент ) . 

От баасистов ж е , а тем более от баасистов военных бур
ж у а з и я могла о ж и д а т ь чего угодно. Они делили м е ж д у собой 
власть , у с т р а и в а л и перевороты, свергали друг друга , устанав 
л и в а л и контакты то с коммунистами, то с насеристами. Н е 
было п о р я д к а , стабильности, гарантий спокойного, устойчи
вого развития . П е р е с т а л а функционировать т р а д и ц и о н н а я 
п а р л а м е н т с к о - п а р т и й н а я система, п о з в о л я в ш а я б у р ж у а з и и 
определять политический курс правительства . П о в т о р и л с я 
тот ж е процесс, который был описан, когда речь ш л а о Егип
те , но в сирийском варианте . Возник «кризис доверия» м е ж д у 
б у р ж у а з и е й и государственной властью, имевшей большую 
степень независимости и автономии. П е р в о н а ч а л ь н о власть 
вовсе не с о б и р а л а с ь наносить ущерб б у р ж у а з и и — напротив , 
к а к и в Египте, она п р е д о с т а в л я л а ей привилегии. Баасистское 
правительство р а з р е ш и л о свободное о б р а щ е н и е иностранной 
в а л ю т ы , с н я л о некоторые в а л ю т н ы е ограничения, н а ч а л о 
ш и р о к о субсидировать через государственные банки частные 
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предприятия (только 104 частных промышленных предприя
т и я получили от государства ссуды на сумму 82,7 млн. сир. ф.) 
[71, 1965, № 5, 130]. 

С а л а х ад-дин Б и т а р , возглавивший правительство в м а е 
1964 г., всячески п ы т а л с я успокоить б у р ж у а з и ю , привлечь ее 
на сторону власти , о б е щ а я , что правительство не будет про
водить н а ц и о н а л и з а ц и ю . Г л а в а государства генерал Х а ф е з 
говорил впоследствии (в я н в а р е 1965 г . ) : « М е ж д у н а м и и 
частным сектором существовало к а к бы перемирие. М ы д а в а 
ли ему воз мож нос т ь подтвердить его д о б р ы е намерения. . .» 
[71, 1965, № 5, 130]. 

Н о этих добрых намерений к а к р а з и не было. Отмена в 
н а ч а л е 60-х годов в а л ю т н ы х ограничений привела л и ш ь к 
утечке в а л ю т ы . Огромные м а с ш т а б ы приобрел вновь вывоз 
к а п и т а л а за границу . З а 1963 и 1964 гг. было вывезено и 
помещено в банки Л и в а н а , Ш в е й ц а р и и и других стран 
800 млн. сир. ф. (весь национальный доход страны с о с т а в л я л 
в 1963 г. 3315 млн. сир . ф.) [71, 1965, № 5, 130], Государствен
ные ссуды использовались в качестве оборотного к а п и т а л а 
д л я простого воспроизводства , а полученные прибыли выво
зились за границу . Все это привело к застою в п р о м ы ш л е н 
ности, спаду в торговле . Капиталисты, с с ы л а я с ь на экономи
ческие трудности и нехватку средств, з а к р ы в а л и предприятия 
или с о к р а щ а л и производство, увольняли рабочих. Р о с л а без
работица , десятки тысяч людей в ы н у ж д е н ы были эмигриро
вать . Р о с б ю д ж е т н ы й дефицит , а т а к ж е дефицит торгового и 
п л а т е ж н о г о б а л а н с а . 

З а весь 1964 г. ни один представитель делового мира н е 
в л о ж и л к а п и т а л а в строительство новых промышленных объ
ектов. К концу года сократилось производство хлопчатобу
м а ж н ы х тканей , цемента , с а х а р а , строительных м а т е р и а л о в 
и т. д. Р е з к о упал курс акций основных п р о м ы ш л е н н ы х ком
паний [71, 1965, № 5, 131]. 

Все это в ы з ы в а л о широкое недовольство населения . Эко
номические трудности привели к катастрофическому п а д е н и ю 
популярности Б а а с в народе . Б а а с и с т ы хорошо понимали , что 
это означает : с о з д а в а л а с ь почва д л я нового переворота . 
С т а к и м трудом, после стольких лет борьбы з а в о е в а н н а я 
власть грозила ускользнуть из их рук. И в интересах само
сохранения руководство Б а а с о к а з а л о с ь в ы н у ж д е н н ы м пред
принять шаги , чтобы остановить падение и р а з в а л экономи
ки. Б ы л и введены первые ограничения импорта , усилен конт
роль н а д финансовыми операциями с заграницей . В н а ч а л е 
1964 г. были н а ц и о н а л и з и р о в а н ы крупнейшие текстильные 
предприятия . 

Н о эти меры д а л и обратный эффект . Ц е н ы на импортные 
т о в а р ы стали расти, многие т о в а р ы вообще исчезли с рынка , 
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с т а л а р а з в и в а т ь с я к о н т р а б а н д а . Б у р ж у а з и я , почувствовав на 
себе первые у д а р ы правительства , потеряла к нему всякое 
доверие . Что ж е касается иностранного капитал а , то он ф а к 
тически о т к а з а л с я иметь дело с Сирией, мотивируя это рез
ким падением обеспеченности сирийского фунта . 

Д а м а с с к а я торговая п а л а т а в меморандуме , направленном 
министру экономики, у к а з а л а на следующие элементы эко
номического кризиса : сокращение резервов иностранной ва
люты, рост внешней задолженности , н е ж е л а н и е иностранных 
банков п р е д о с т а в л я т ь Сирии кредиты, упадок доверия к си
рийскому фунту за границей, уменьшение экспорта , рост цен 
на внутреннем рынке , трудности со сбытом, застой в торгов
ле и т. п. 

П о мнению торговой п а л а т ы , это объяснялось главным 
о б р а з о м политической нестабильностью, из-за которой дело
вые люди боялись в к л а д ы в а т ь к а п и т а л ы в развитие экономи
ки. П а л а т а р е к о м е н д о в а л а правительству практически отка
заться от всякого контроля н а д финансовыми операциями с 
заграницей , поощрять частную инициативу и т. д. И н ы м и 
словами, б у р ж у а з и я т р е б о в а л а полностью вернуть страну на 
путь «классического» к а п и т а л и з м а , либеральной экономиче
ской политики. И за всем этим стояло одно, не в ы с к а з а н н о е 
прямо , но вполне очевидное требование : допустить компетент
ных людей, представителей деловых кругов к участию в оп
ределении политического курса , т. е. покончить с монополией 
Б а а с на государственное руководство. Н о печальный опыт 
сотрудничества с б у р ж у а з и е й многому научил баасистских 
лидеров — если не всех, то по крайней мере молодое левое 
крыло, которое к концу 1964 г. стало з а д а в а т ь тон в партии. 

У ж е упоминалось о большой чистке весной 1963 г., в ре
з у л ь т а т е которой из армии были уволены офицеры — сторон
ники традиционных б у р ж у а з н ы х партий, и говорилось о на
плыве «четвертого поколения» офицерства — новой волны. 
Это поколение имело две отличительные черты. 

Во-первых, это были, к а к правило , выходцы из простого 
народа , из провинциальной среды. Эрик Р у л о приводит на 
страницах «Монд» беседу с А б д е л ь Керимом Д ж у н д и — од
ним из руководителей революционного р е ж и м а в Сирии. 
«Я стал военным не по п р и з в а н и ю , — с к а з а л Д ж у н д и : — Я хо
тел стать инженером, но скудость средств, которыми распо
л а г а л а семья, не позволила мне поступить в университет; 
это — роскошь, которую могли себе позволить л и ш ь сыновья 
крупной б у р ж у а з и и . А обучение в военной а к а д е м и и было 
бесплатным. Кроме того, мы получали стипендию, которая 
д а в а л а н а м в о з м о ж н о с т ь обеспечивать свое существование». 
« А р м и я , — п и ш е т Р у л о , — д а л а ему престиж, сопутствующий 
мундиру, з а т е м авторитет , который он не мог бы получить в 
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другой сфере , и, наконец, власть , которая позволила ему 
в ы р в а т ь из рук имущих орудия их господства» [54, 17.Х.1966]. 
Р у л о т а к ж е упоминает двух других офицеров — к а п и т а н а , 
сына простого крестьянина , и полковника , сына т и п о г р а ф 
ского рабочего [54, 13.Х.1966]. 

Во-вторых, устранение офицеров , связанных со столичны
ми буржуазно-аристократическими кругами, привело к о с л а б 
лению суннитского элемента в армии, т а к к а к д а м а с с к а я вер
хушка всегда состояла из суннитов. Н а смену им пришли 
представители окраин — алавиты, исмаилиты, Друзы, т. е. 
представители религиозных меньшинств , всегда подвергав 
шихся дискриминации и, соответственно, в р а ж д е б н о настро
енных к традиционной с и с т е м е 2 1 . 

Эти обстоятельства объясняют левую ориентацию «четвер
того поколения» офицеров . Они не только не были с в я з а н ы с 
традиционными п р а в я щ и м и слоями , но были в р а ж д е б н о на
строены по отношению к ним. П о з и ц и я , которую з а н я л а в 
1964 г. б у р ж у а з и я , побудила эту группу офицеров к решитель
ным действиям. Ключевые позиции в партии и в армии в то 
в р е м я з а н и м а л и : Амин Х а ф е з — председатель президентского 
совета, генерал Умран — командир механизированной дивизии 
в Хомсе, ставший затем заместителем Х а ф е з а и вторым че
ловеком в стране , полковник Х о м а д Обейд, к о м а н д о в а в ш и й 
25-тысячной национальной гвардией, созданной баасистским 
руководством в противовес армии [55, 28.VI. 1963]. Х а ф е з — 
баасист среднего поколения — был, п о ж а л у й , центристом по 
у б е ж д е н и я м , но до конца находился под сильным влиянием 
С а л а х а д - Д и н а Б и т а р а . Д в о е других тяготели к правому 
крылу Б а а с . М о л о д ы е левые офицеры — Д ж у н д и , Т а в и л ь , 
Д ж е д и д , Х а ф е з А с а д и другие — имели в своем р а с п о р я ж е н и и 
большую часть бронетанковых сил, расположенных в р а й о н е 
Д а м а с к а . П е р в а я «проба сил» з а к о н ч и л а с ь в их пользу: 
У м р а н был снят с поста и выслан из страны. 

В конце 1964 г. офицеры левого к р ы л а в ультимативной 
ф о р м е потребовали от Х а ф е з а и других руководителей пар 
тии н а ч а т ь решительное наступление на позиции б у р ж у а з и и . 
Это т р е б о в а н и е молодых офицеров , опиравшихся на сосре
доточенные вблизи столицы танковые части, ускорило приня
тие решения , которое было неизбежно , если Б а а с не хотела 
к а п и т у л и р о в а т ь перед б у р ж у а з и е й и в конечном счете утра 
тить власть . 

2 1 Например, один из лидеров Баас, генерал Салах Джадид, — алавит 
из Латакии, и хотя сам он происходит из состоятельной семьи, враги на
зывают его «сыном слуги», так как из Латакии всегда в столицу приезжа
ли неквалифицированные рабочие, в том числе поступавшие в домашнее 
услужение. 
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В я н в а р е 1965 г. п р о ш л а волна национализации , за кото
рой весной того ж е года последовали другие , приведшие к 
национализации 75% промышленного производства . 

В 1966 г. в Д а м а с к е были изданы «документы, относящие
ся к социалистическим п р е о б р а з о в а н и я м в Сирийской А р а б 
ской Республике» . В них излагалось не только содер
ж а н и е декретов 1965 г., но, что более в а ж н о , приводилось 
их обоснование. Поэтому в ы д е р ж к и из них представляют 
интерес. 

« П а р т и я р е ш и л а , что контроль н а д сектором экономики 
невозможен до тех пор , пока этот сектор не будет п р е в р а щ е н 
в общественную собственность . Она пришла т а к ж е к у б е ж д е 
нию, что только социализм способен создать подходящие ус
ловия д л я р а з в и т и я современной промышленности и нацио
нальной экономики в слаборазвитой стране . П а р т и я т а к ж е 
решила , что к л а с с б у р ж у а з и и я в л я е т с я эксплуататорской и 
неэффективной силой. 

Р е ш е н и я партии четко говорят о необходимости проведе
ния политики самоуправления , цель которой — предотвратить 
возникновение бюрократического к а п и т а л и з м а со всеми его 
пороками, ибо на производстве д е м о к р а т и ч е с к а я политика 
самоуправления я в л я е т с я единственным путем предоставле
ния т р у д я щ и м с я м а с с а м возможности контролировать эко
номику... 

. . .Только социализм м о ж е т создать условия д л я приобре
тения технического опыта. Н е следует о т к л а д ы в а т ь проведе
ние социалистических мероприятий до тех пор, пока он будет 
накоплен. Необходимые предпосылки д л я него будут созда
ны быстро и э ф ф е к т и в н о в процессе строительства социали
стического общества . К р о м е того, мы у б е ж д е н ы , что в мире 
накоплено н е м а л о технического опыта, которым р а с п о л а г а ю т 
искренние друзья , способные нам помочь.. . 

Н а л и ч и е частного сектора , охватывающего большую часть 
нашей национальной экономики и контролирующего основ
ные экономические сферы в н а ш е м обществе , устремившемся 
к социализму, м о ж е т означать л и ш ь п р о д о л ж е н и е эксплуата 
ции д е л ь ц а м и борющихся рабочих и потребителей. . . Р а з в и т и е 
частного сектора зависит от того, что правительство гаранти
рует налоговые и т а м о ж е н н ы е привилегии, предоставляет 
кредиты, дает транспорт и т. д . . . . в чем в первую очередь 
н у ж д а е т с я частный сектор и что идет ему только на пользу . 
Д р у г и м и словами, правительство на всех у ч а с т к а х деятель
ности р а б о т а л о в интересах частного сектора и д л я его раз 
вития. Это т а к ж е означает , что правительство оставалось ин
струментом в р у к а х капиталистов. . . 

Опыт п о к а з а л , что частный сектор, несмотря на все бла
гоприятные условия и гарантии , предоставленные правитель-
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ством, о к а з а л с я неспособным обеспечить подлинное развитие 
национальной экономики. . . 

Ч а с т н ы й сектор с н а ч а л а социалистических шагов в на
шей стране контрабандой вывозил капитал. . . П о л и т и к а част
ного сектора может быть о х а р а к т е р и з о в а н а к а к использова
ние контролируемых им торговых и промышленных компаний 
д л я извлечения м а к с и м а л ь н ы х прибылей. Д а л е е , частный 
сектор п р о д о л ж а л требовать от правительства содействия 
и кредитов и п е р е п р а в л я т ь все что м о ж н о за границу, 
п ы т а я с ь в то ж е время положить конец всякому расширению 
производства внутри страны. 

Поэтому оставить национальную экономику в руках от
дельных лиц в общих р а м к а х официальной социалистической 
политики—-значило бы сохранить все пороки частного сек
тора и - с и с т е м ы свободного предпринимательства . Это озна
ч а л о бы т а к ж е , что правительство осталось орудием дель
цов в ущерб б о р ю щ и м с я массам , ради которых была совер
шена революция . 

...Все это д е л а л о необходимым шаги , предпринятые социа
листической революцией д л я того, чтобы покончить с капита
листическим контролем над национальной экономикой и с 
эксплуатацией борющегося народа . 

Это было достигнуто революцией, когда были изданы 
декреты, п р е д у с м а т р и в а ю щ и е н а ц и о н а л и з а ц и ю 21 компании 
с капиталом 111,692 тыс. сир. ф. ...Эти компании производили 
цемент, с а х а р , стекло, растительные масла , текстиль и т. д. 
Этими социальными декретами т а к ж е были национализирова 
ны 24 компании и ф и р м ы на 90% и 61 компания и ф и р м а на 
•75%- Всего социалистическими декретами охвачено 106 ком
паний.. .» [28, 17—22]. 

Х а р а к т е р н о , что аргументация , о б о с н о в ы в а ю щ а я национа
л и з а ц и ю , аналогична египетской Хартии национального дей
ствия: неэффективность правления , своекорыстие, с а б о т а ж 
б у р ж у а з и и , невозможность добиться экономического подъема 
на капиталистическом пути. Сходство аргументации происте
кает из сходства ситуации. 

Б у р ж у а з и я , р а с с м а т р и в а я Б а а с к а к меньшее зло по срав
нению с коммунистами и Насером , все ж е никогда не дове
р я л а б а а с и с т а м , считая , что от них можно о ж и д а т ь чего угод
но. В 1963 г. в Сирии баасисты, борясь на д в а фронта — п р о 
тив коммунистов и насеристов, пошли на союз с б у р ж у а з и е й . 
О д н а к о вскоре выяснилось , что д л я такой партии, к а к Б а а с , 
п о д д е р ж к и б у р ж у а з и и , к тому ж е половинчатой и в ы н у ж д е н 
ной, явно недостаточно. Б а а с и с т а м н у ж н а была опора масс , 
а массы, р а з б у ж е н н ы е насеровскими д е к р е т а м и 1961 г., тре
бовали р а д и к а л ь н ы х преобразований . И баасисты решили 
осуществить «насеризм без Н а с е р а » , тем более что б у р ж у а -
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зия, л и ш е н н а я участия в управлении страной, с тала саботи
ровать п р о г р а м м у экономического развития . Это в свою оче
редь е щ е больше оттолкнуло от нее баасистов^ руководство 
которых к этому времени претерпело изменения («ортодок
сальное ядро» во главе с А ф л я к о м и Б и т а р о м уступило по
зиции военной группе, не связанной п р е д р а с с у д к а м и и на
слоениями прошлой борьбы против коммунистов ) . Относи
тельная независимость Б а а с от б у р ж у а з и и позволила партии 
сделать резкий крен влево. Р е з у л ь т а т о м явились январские 
д е к р е т ы о национализации . Отныне баасисты в г л а з а х капи
талистов п р е в р а т и л и с ь во врагов . П о н и м а я это, баасисты, 
естественно, пошли на сотрудничество с коммунистами, р а с 
считывая использовать их влияние в массах . Т а к возникли 
предпосылки д л я в о з р о ж д е н и я единого фронта левых сил. 

Вообще было бы неверно говорить о Б а а с к а к о чем-то 
неизменном. В 1966 г. в результате очередного переворота 
(23 ф е в р а л я ) к власти в Сирии пришла группа левых офице
ров, которая была инициатором реформ 1965 г. Х а ф е з , 
примкнувший к Б и т а р у и объективно ставший препятствием 
на пути революции, был отстранен. П р е д с т а в и т е л и «новой 
волны» з а н я л и ключевые посты в армейском и партийном 
руководстве . Б ы л а п р о в о з г л а ш е н а п р о г р а м м а р а д и к а л ь н ы х 
социально-экономических преобразований при опоре на на
д е ж н ы х внешних союзников — Советский Союз и другие со
циалистические страны. Символом этого плодотворного со
трудничества стало строительство Е в ф р а т с к о й плотины при 
помощи С С С Р . Н а 9-й о б щ е а р а б с к о й конференции Б а а с , 
проходившей в о к т я б р е 1966 г., правые баасисты были исклю
чены из партии. 

Т а к и м образом , от Б а а с периода 1954—1957 гг. остались 
л и ш ь название и п р о г р а м м а (и то в и д о и з м е н е н н а я ) . О с т а л с я 
и костяк активистов, но в целом п а р т и я совершенно обнови
лась . Р е ш а ю щ е й силой революционно-демократических пре
образований в партии стала армия . Прогрессивное офицерст
во толкнуло Б а а с влево и изменило ее х а р а к т е р и ориен
тацию. 

Возникает вопрос : почему в новых условиях эта офицер
ская группа не п о п ы т а л а с ь создать другую партию, отбросив 
Б а а с со всеми ее наслоениями и сложной историей? Дело , по 
всей видимости, в том, что при наличии н а л а ж е н н о й и отре
гулированной м а ш и н ы р а з у м н е е овладеть ею и взяться за 
руль, чем демонтировать и с о з д а в а т ь новую. У партии Б а а с 
есть имя, гораздо более авторитетное в Сирии, чем з а ее пре
делами , есть готовый, разветвленный аппарат , есть боевая 
прогрессивная п р о г р а м м а , привлекательная д л я широких 
масс, есть т р а д и ц и я , п о з в о л я ю щ а я ей выступать д а к партии 
о б щ е а р а б с к о й . Н а к о н е ц , и это самое в а ж н о е , есть десятки 
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тысяч приверженцев , которые вовсе не отвечали за оппортуни
стическую политику А ф л я к а и Б и т а р а и примкнули к партии, 
д в и ж и м ы е искренним патриотизмом и стремлением улучшить 
ж и з н ь народа . Революционные офицеры поступили совер
шенно правильно , использовав эти преимущества партии 
в интересах прогрессивного развития Сирии. 

Своеобразие революционно-демократической роли а р м и и 
в Сирии в том, что ей не н у ж н о было с о з д а в а т ь политическую 
организацию. Т а к а я организация у ж е существовала , надо 
было л и ш ь сменить руководство. К а к в Египте и Б и р м е , ар 
мия в Сирии я в и л а с ь одной из д в и ж у щ и х сил национально-
демократической революции, п е р е р а с т а ю щ е й в революцию 
антикапиталистическую. О д н а к о Сирия м и н о в а л а этап чисто 
военного р е ж и м а : придя к власти, военные возглавили ре
ж и м , у ж е имевший социальную ориентацию. Это — большое 
преимущество сирийской революции. 

О т с ю д а логически вытекает и лозунг «идеологической 
армии» ( « а л ь - д ж е й ш аль -укаиди») , выдвинутый в Сирии. 
А р м и я выступает не к а к арбитр и н а д к л а с с о в а я сила, а к а к 
один из ф а к т о р о в общего процесса революционных преобра 
зований. 



Глава 3 

Б И Р М А 

В отличие от армий ближневосточных стран б и р м а н с к а я 
а р м и я не была создана колонизаторами . Она возникла в 
борьбе против и м п е р и а л и з м а , в ходе национально-революци
онного д в и ж е н и я . 

Когда в 1942 г. японцы оккупировали Бирму , они решили 
создать т а м , к а к и в других странах Юго-Восточной Азии, по
павших под их контроль, подчиненные им местные вооружен
ные силы, обрести п о д д е р ж к у национального д в и ж е н и я . 
Японские власти договорились с находившимися в эмиграции 
в Т а и л а н д е бирманскими революционерами-такинами , кото
рые еще в 1941 г. д л я борьбы против английского господства 
н а ч а л и с о з д а в а т ь т а м А р м и ю независимости Б и р м ы . А р м и я 
независимости была в 1942 г. передислоцирована в Б и р м у и 
совместно с японской приняла участие в изгнании англий
ских войск. Аун Сан , Н е Вин и другие военные руководители 
бирманского национального д в и ж е н и я были н а п р а в л е н ы в 
Японию д л я п р о х о ж д е н и я военной подготовки. П о в о з в р а щ е 
нии Аун Сан стал политическим руководителем д в и ж е н и я , 
Н е Вин — к о м а н д у ю щ и м Н а ц и о н а л ь н о й армией Б и р м ы . 
Японцы рассчитывали найти среди бирманских революционе
ров предателей , но они ошиблись . Н е д л я того молодые на
ционалисты боролись против англичан, чтобы смириться с 
японским игом. Они использовали все, что могли им д а т ь 
японцы в смысле вооружения , военного опыта и т. п., а з атем , 
д о ж д а в ш и с ь удобного момента , повернули о р у ж и е против 
своих «покровителей». Это было связано с поворотом в ходе 
второй мировой войны на Д а л ь н е м Востоке, когда стало яс
но, что п о р а ж е н и е Японии неминуемо. С т а р ы е враги — анг
личане с т а л и временными союзниками бирманских револю
ционеров. Аун Сану не оставалось ничего другого, к а к уста
новить взаимодействие с английской армией, наступавшей на 
японцев из Индии . С о з д а л о с ь весьма щекотливое положение , 
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из которого, однако , бирманские руководители сумели выйти. 
Они добились главного: в их р а с п о р я ж е н и и были националь 
ные вооруженные силы, а то, что они были созданы при по
мощи японцев и одно в р е м я сотрудничали с ними, носило 
преходящий х а р а к т е р . В а ж н о , что англичане были в ы н у ж 
дены признать бирманских националистов и считаться с ни
ми к а к с силой, р а с п о л а г а в ш е й к концу войны фактической 
властью на территории Б и р м ы . Таким образом , Аун С а н мог 
р а з г о в а р и в а т ь с англичанами «на равных» , у него были проч
ные позиции, опираясь на которые он вел — и успешно довел 
до конца в 1947 г .—переговоры о предоставлении Б и р м е 
полной независимости. В своей речи на сессии Высшего сове
та А Л Н С (Антифашистской лиги народной свободы) 16 ав
густа 1945 г. Аун Сан з а я в и л : « Б и р м а н с к а я а р м и я в о з л о ж и л а 
на Антифашистскую лигу руководство по ведению совместной 
борьбы за независимость страны. Н а совещании в П е г у . и 
Р а н г у н е командный состав бирманской а р м и и о б р а т и л с я к 
Антифашистской лиге с призывом возглавить борьбу за неза
висимость страны» [33, 74]. 

Б и р м а н с к а я армия возникла одновременно с з а р о д ы ш е м 
будущей национальной власти и, следовательно , неотделима 
от нее. Одни и те ж е люди, группировавшиеся вокруг Аун 
С а н а , создали в 1941 г. армию, в 1944 г .—-Антифашистскую 
лигу народной свободы, а в 1947 г.— правительство незави
симой Б и р м ы . Они не были профессиональными военными: 
они были к а д р о в ы м и революционерами . Поэтому офицерский 
корпус бирманской армии был укомплектован революционе
рами-националистами , и это определило его х а р а к т е р , зало
ж и л о основу д л я превращения армии — в будущем — в по
литическую силу. 

Н а ц и о н а л ь н ы е лидеры, создавшие армию, в ы ш л и из таки-
нов — патриотической организации , возникшей в 30-е годы в 
студенческих кругах. К а к и националисты м л а д ш е г о поколе
ния в других бывших колониях, они были в ы х о д ц а м и из мел
кой б у р ж у а з и и , крестьянства , с л у ж а щ и х . Н е Вин родился 
24 м а я 1911 г. в семье с л у ж а щ е г о в провинциальном городке 
П а у н д е , учился в Рангунском университете , з атем был слу
ж а щ и м д е п а р т а м е н т а почты и т е л е г р а ф а . К т а к и н а м он при
мкнул еще в студенческие годы. Сходными были происхожде
ние и жизненный путь большинства высших офицеров армии 

Особенность бирманской армии состояла в том, что боль
шинство офицеров (как почти и половина солдат) были пред
ставителями народности каренов , которые по традиции , пере
шедшей со времен британского господства , считались наибо
лее подходящими д л я воинской с л у ж б ы . В 1949 г. карены 
восстали под лозунгом создания независимого каренского 
государства , и часть офицеров-каренов повернула о р у ж и е 
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против правительства Бирманского Союза . Н о и те карены, 
которые о т к а з а л и с ь т а к поступить, были уволены в отставку . 
Освободившиеся в а к а н с и и были заполнены собственно бир
м а н ц а м и , срочно подготовленными в военном училище. Т а к и м 
образом , к н а ч а л у 50-х годов офицерский корпус бирманской 
армии в значительной мере состоял из революционеров-на
ционалистов , с р а ж а в ш и х с я против англичан и японцев . 

К этому времени в Б и р м е произошли в а ж н ы е события: в 
июле 1947 г. был убит Аун Сан, в м а р т е 1948 г.— раскол 
А Л Н С , создано новое правительство , у ж е не революционно-
демократическое , а буржуазно-помещичье . Р о л ь армии к а к 
политической силы резко уменьшилась . 

Н а ч и н а я с 1949 г. г л а в н а я функция армии состояла в ве
дении войны к а к против восставших национальных мень
шинств (каренов , монов, а р а к а н о в ) , т а к и против вооружен
ных сил коммунистов , порвавших с А Л Н С и поднявших борь
бу против р е ж и м а национальной б у р ж у а з и и . З а т я н у в ш и е с я 
военные действия о к а з а л и двоякое воздействие на политико-
моральное состояние армии: с одной стороны, они у с и л и в а л и 
роль и общественное значение армии, с другой, посколь
ку восстания подавить т а к и не удалось ,— п о р о ж д а л и чув
ство д о с а д ы и р а з д р а ж е н и я , п е р е р а с т а в ш е е в недовольство 
правительством, неспособным добиться решения конфлик
тов . 

Тем временем бирманские политические руководители 
полностью продемонстрировали свою несостоятельность . 
После убийства Аун С а н а и других виднейших революционных 
лидеров руководство в А Л Н С перешло к У Ну, политику с 
ограниченным б у р ж у а з н ы м кругозором и эклектической идео
логией, п р е д с т а в л я в ш е й смесь социал-демократических ре
формистских иллюзий и буддистской философии. Экономиче
ская политика У Ну, н а п р а в л е н н а я на сотрудничество с мест
ным и иностранным капиталом , потерпела фиаско . К а к отме
чает В. Васильев , «в течение многих лет не у д а в а л о с ь достиг
нуть д а ж е предвоенного колониального уровня развития эко
номики.. . Народ . . . ж и л х у ж е , чем до войны, потому что рост 
населения не с о п р о в о ж д а л с я соответственным ростом произ
водства , в ре зультате чего потребление на душу населения в 
стране п а д а л о . В то ж е в р е м я происходила усиленная бюро
к р а т и з а ц и я , морально-политическое р а з л о ж е н и е всего пар 
тийного и государственного аппарата . . . Неуклонно обострялся 
национальный вопрос в стране и не в последнюю очередь 
именно вследствие бюрократической и шовинистической по
литики бирманской б у р ж у а з и и в отношении н а ц и о н а л ь н ы х 
меньшинств. . . В стране росли цены, увеличивался беспорядок 
в хозяйстве. . . П р е ж н е е государственное руководство поста
вило страну на грань к р а х а » [137, 8—9]. 
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Впоследствии в одном из документов Революционного 
совета говорилось: « . . .Процветала коррупция . П р е с т и ж пар 
тии катастрофически п а д а л в г л а з а х народа. . . Р а з л о ж е н и е в 
политических с ф е р а х и административном а п п а р а т е т о л к а л о 
деловые круги на беззастенчивую коррупцию. Спекулянты и 
д е л ь ц ы пользовались с л о ж и в ш и м с я положением и ж и р е л и , 
н а ж и в а я с ь на г р а б е ж е н а р о д а » [35, 154—155]. 

В октябре 1958 г. командование армии в з я л о власть в 
свои руки. Б ы л о создано Временное правительство во г л а в е 
с генералом Н е Вином. Это был во всех отношениях времен
ный военный р е ж и м . Н е было выдвинуто никакой новой по
литической или экономической программы, не осуществлено 
никаких серьезных социальных мероприятий. Военные лиде
ры, по-видимому, верили, что достаточно навести порядок в 
административном и хозяйственном аппарате , «одернуть» 
политиков — и все встанет на свои места. П о р я д о к действи
тельно был наведен, власть стала более авторитетной, повы
с и л а с ь эффективность административного а п п а р а т а . Н о д а л ь 
ше этого д е л о не пошло — и не могло пойти. Упор на чисто 
административные мероприятия , отказ от политической ра
боты, от вовлечения масс в общественную ж и з н ь , внедрение 
системы отношений, построенных, к а к в армии, на п р и к а з е и 
подчинении, четко п р о я в л я в ш а я с я тенденция «попридер
ж а т ь » политиков ( в ы т е к а в ш а я из естественного недоверия к 
скомпрометированному а п п а р а т у А Л Н С ) , — все эти черты, 
х а р а к т е р н ы е д л я военного р е ж и м а , к а к такового , не могли 
вдохнуть в массы духа революционной активности, без кото
рого нельзя было рассчитывать на сколько-нибудь серьезное 
и с п р а в л е н и е положения . О б н а р у ж и л а с ь политическая не
опытность армии, неприспособленность армейского а п п а р а т а 
к решению с л о ж н ы х государственных и общественных проб
лем . Американский социолог Л ю с и а н П а й правильно под
черкнул, что армейскому правлению «не х в а т а л о системы, 
способной регулировать столкновение различных интересов 
внутри общества» . В н а ч а л е 1960 г. Н е Вин передал в л а с т ь 
г р а ж д а н с к и м политикам. П р а в и т е л ь с т в о вновь возглавил 
У Ну, и все пошло к а к прежде . 

Кратковременный эксперимент с установлением чисто 
военного р е ж и м а с о с л у ж и л Н е Вину полезную службу , рас
сеяв иллюзии относительно того, что м о ж н о править страной 
без политической организации , опираясь только на военный 
а п п а р а т , и п о к а з а л необходимость выработки социальной 
ориентации, необходимость идеологического воспитания 
м а с с . Военное правление 1958—1960 гг. явилось к а к бы репе
тицией к периоду, который наступил со 2 м а р т а 1962 г. 

З а время , прошедшее м е ж д у ними, военные руководители 
основательно продумали пути ликвидации бедственного по-

124 



л о ж е н и я , в котором очутилась страна . Поскольку они были 
хорошо подготовлены теоретически и, к а к профессиональные 
революционеры, з н а к о м ы с марксистским учением (некоторые 
из них в свое в р е м я состояли в коммунистической п а р т и и ) , 
то н а щ у п а т ь эти пути в условиях , когда бирманские б у р ж у а з 
ные партии , к а к и до 1960 г., но еще более явно п о к а з а л и 
свою несостоятельность , не п р е д с т а в л я л о особого труда . 
К р а з р а б о т к е теоретических установок будущей партии были 
привлечены марксисты, отошедшие от компартии Белого фла 
га. И когда 2 м а р т а 1962 г. в л а с т ь снова перешла к военным, 
это был у ж е не временный р е ж и м , а правление Революцион
ного совета , вооруженное четкой программой и хорошо р а з 
работанной системой теоретических взглядов . Н и до этого, 
ни после «в третьем мире» не было случая , когда армия при
ходила к власти , имея готовую теоретическую п л а т ф о р м у и 
план созда ния политической организации д л я мобилизации 
масс . В Б и р м е это стало в о з м о ж н ы м , во-первых, вследствие 
особого, «непрофессионального» , политического и- революци
онного х а р а к т е р а бирманской армии, во-вторых, вследствие 
большого влияние , которое о к а з а л а социалистическая идео
логия на ф о р м и р о в а н и е мировоззрения военных руководите
лей еще на раннем этапе , и, в-третьих, в результате опыта 
1958—1960 гг. 

Теоретические в з г л я д ы П Б С П ( П а р т и я бирманской со
циалистической п р о г р а м м ы ) были п р о а н а л и з и р о в а н ы в спе
циальных р а б о т а х [72, 1964, № 4], поэтому здесь мы огра
ничимся приведением некоторых наиболее в а ж н ы х и х а р а к 
терных положений . 

П р е ж д е всего, отметим, что партия в о с н о в н о м с т о и т на 
позициях, близких к историческому и диалектическому мате
р и а л и з м у , что отчетливо видно из документа «Философия 
П а р т и и бирманской социалистической программы. Система 
взаимоотношений человека и о к р у ж а ю щ е й его среды». Осно
вой общественного развития партия считает производитель
ные силы и производственные отношения и то, каким клас 
сам п р и н а д л е ж а т средства производства . П а р т и я приняла 
марксистскую формулировку главного противоречия капита
листического общества . Подчеркивается , что история челове
чества — это история классовой борьбы. Четко сказано , что 
социализм — это экономическая система, б а з и р у ю щ а я с я на 
соответствии общественного х а р а к т е р а производства и об
щественной собственности на средства производства , что в 
социалистическом обществе , где нет эксплуататоров , будут 
л и к в и д и р о в а н ы условия , п о р о ж д а ю щ и е классовый антаго
низм [35, 206, 209, 211, 212]. 

Революционный совет з а я в и л : «Существующие в стране 
условия показывают , а ее история подтверждает , что н и к а к а я 
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д р у г а я система, кроме социалистической, не подходит к б и р 
манской действительности и что социалистическая система 
наиболее благоприятна д л я крестьян, рабочих и трудовой и н 
теллигенции страны» [35, 165]. 

В политической д е к л а р а ц и и Революционного совета « Б и р 
манский путь к социализму» четко определена г л а в н а я ц е л ь 
революции: «Будет основано социалистическое демократиче 
ское государство с целью создания передовой социалистиче
ской экономики. Социалистическое демократическое государ
ство базируется н а собственной социалистической экономике 
и з а щ и щ а е т ее. А в а н г а р д о м и с т р а ж е м социалистического 
демократического государства я в л я ю т с я г л а в н ы м о б р а з о м 
крестьяне и рабочие . В нем т а к ж е найдут место средние слои 
и все, кто честно и верно работает на общее благо» . 

В а ж н о отметить, что эта политическая д е к л а р а ц и я , я в 
л я ю щ а я с я п р о г р а м м н ы м документом бирманской революции, 
была одобрена 11-й ежегодной конференцией высшего ' 
командного состава вооруженных сил Б и р м ы 30 а п р е л я 
1962 г. [35, 244]. Таким образом , офицерство п о д д е р ж а л о и 
санкционировало п р о г р а м м у Н е Вина. 

Революционные руководители Б и р м ы не оспаривают 
влияния м а р к с и з м а на свою идеологию. Поэтому из всех 
программ революционно-демократических р е ж и м о в Азии и 
А ф р и к и п р о г р а м м а П Б С П является наиболее антикапитали
стической, наиболее близкой к научному социализму . Анти
капиталистические настроения в Б и р м е п р о я в л я ю т с я откры
то. В высших учебных заведениях изучается марксизм-лени
низм. « К а п и т а л и з м » и «капиталист» стали бранными словами 
[137, 21]. 

Вполне естественно, что деловой мир Б и р м ы расценил при
ход к власти Революционного совета к а к у д а р по своим ин
тересам . В р а ж д е б н о е отношение б у р ж у а з и и к новому р е ж и м у 
было неминуемым. Не Вин говорил, что «промышленники и 
капиталисты, к а к только у с л ы ш а л и о с троящемся социализ 
ме, хорошо поняли, что раз мы с к а з а л и , ,а", то с к а ж е м и „ б " . 
Теперь они в ы ж и д а ю т , готовые на все» [35, 81]. 

Н о , хотя б и р м а н с к а я б у р ж у а з и я (в основном это — бур
ж у а з и я торговая , преимущественно и н о н а ц и о н а л ь н а я ) и в 
самом д е л е была готова на все, возможности ее были крайне 
ограничены. П р и том настроении, которое господствовало в 
армии, д а ж е убийство Не Вина и его о к р у ж е н и я не и з м е н и л о 
бы обстановки. Н о б у р ж у а з и я могла прибегнуть к экономи
ческому с а б о т а ж у , подкупам и т. д. Этого Не Вин и о п а с а л с я , 
это он и хотел предотвратить . Н а первом этапе военно-рево
люционного правления бросается в г л а з а мягкость в о б р а щ е 
нии с б у р ж у а з и е й , стремление не отпугнуть ее, привлечь на 
сторону правительства . Н е т и намека на репрессии. Н е Вин 
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говорил: « Л е г к о с т а т ь на путь террора , но трудно справиться 
с его последствиями» [35, 88]. Однако , к а к и следовало о ж и 
д а т ь , классовые , экономические интересы б у р ж у а з и и оказа 
лись сильнее, и н и к а к о е «воспитание в национальном духе» 
помочь не могло. У ж е спустя год после прихода к власти Н е 
Вин был в ы н у ж д е н констатировать : « Р а н ь ш е мы хотели р я д 
предприятий, работу которых правительство не могло обес
печить, сохранить з а частными промышленниками . И с чем 
ж е мы столкнулись? Предприниматели , стремясь получить 
больше прибылей , стали д а в а т ь взятки государственным чи
новникам. М ы поняли, что если р а з р е ш и т ь создание частных 
промышленных предприятий, то придется столкнуться с под
рывной деятельностью извне» [35, 41, 43]. 

В р я д ли д л я Н е Вина такое поведение б у р ж у а з и и было 
неожиданностью, но он все ж е решил попробовать обойтись 
с ней «по-хорошему». Когда ж е стало ясно, к чему это при
водит, а р м и я не стала церемониться с дельцами . П л а н на
ционализации к а к промышленных, т а к и торговых предприя
тий был подготовлен давно — он вытекал из всей п р о г р а м м ы 
революционного руководства ; вопрос был л и ш ь в сроках . 
15 ф е в р а л я 1963 г., выступая перед представителями торго
вых и промышленных кругов, Н е Вин категорически з а я в и л , 
что рано или поздно «все средства производства , согласно 
принципу социалистической экономики, будут национализи
рованы». Он с к а з а л к а п и т а л и с т а м без обиняков: «Существо
вание частного сектора противоречит н а ш и м целям , национа
л и з а ц и я — вот принцип социалистической экономики. М ы 
позволим и м е ю щ и м с я промышленным п р е д п р и я т и я м функ
ционировать , но впоследствии они будут нацио н ал и з ир о в аны. 
Я з а я в л я ю это определенно» [35, 41, 43]. 

Спустя неделю были н а ц и о н а л и з и р о в а н ы все частные 
банки. В о к т я б р е 1963 г. был национализирован р я д промыш
ленных предприятий . К концу года в руки государства пере
ш л а вся ч а с т н а я импортная торговля , в апреле 1964 г . — в с я 
экспортная . 

Главный у д а р б у р ж у а з и и был нанесен в м а р т е 1964 г. Н а 
этот раз очередь д о ш л а до внутренней торговли. 19 м а р т а 
после полудня рангунское радио передало решение Р е в о л ю 
ционного совета о н а ц и о н а л и з а ц и и крупных и средних торго
вых предприятий . Одновременно около 4 тыс . солдат з а н я л и 
намеченные к н а ц и о н а л и з а ц и и магазины, с к л а д ы и конторы, 
в з я л и под контроль все бухгалтерские книги. 25 групп сол
д а т во г л а в е с офицерами обошли м а г а з и н ы и о б ъ я в и л и их 
в л а д е л ь ц а м о н а ц и о н а л и з а ц и и предприятий. П о з д н е е около 
500 торговцев были собраны в различных местах города , где 
представители военных властей р а з ъ я с н и л и им цель нацио
н а л и з а ц и и — покончить с ростом цен. Торговцы скупали то-
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в а р ы в государственных м а г а з и н а х , п р и д е р ж и в а л и их, а за 
тем п р о д а в а л и по искусственно взвинченным ценам [52, 
20. II 1.1964]. 

З а шесть дней в Б и р м е было н а ц и о н а л и з и р о в а н о свыше 
3 тыс . торговых предприятий, п р и н а д л е ж а в ш и х в основном 
к и т а й ц а м и индийцам. 

Многие д е л ь ц ы , з н а я о предстоящей н а ц и о н а л и з а ц и и , за
ранее р е а л и з о в а л и т о в а р ы и сосредоточили в своих руках 
огромные суммы денег. Н о 17 м а я 1964 г. был принят закон 
о д е н е ж н о й реформе , и з ы м а в ш и й из о б р а щ е н и я купюры наи
высшего достоинства — в 50 и 100 д ж а . Обмен этих денег на 
новые проводился в соотношении, неблагоприятном д л я вла 
дельцев крупных сумм. Таким образом , были л и ш е н ы своих 
богатств более чем 20 тыс . богатых людей. У них было и з ъ я т о 
свыше 500 млн. д ж а . 

Столь р а д и к а л ь н ы х мероприятий власти не проводили ни 
в одной стране «третьего мира» . У капиталистов не только 
отнимали предприятия — их еще и р а з о р я л и . Т а к и е крутые 
меры власти объясняли тем, что к а п и т а л и с т ы после национа
л и з а ц и и банков и з ы м а л и в к л а д ы , спекулировали и иногда 
вывозили к а п и т а л из страны. 

Позиции крупных собственников были подорваны т а к ж е 
введением подоходного налога , по которому прибыль в р а з 
мере 100 тыс. д ж а в год о б л а г а л а с ь налогом в р а з м е р е 95%, 
а свыше 300 тыс . д ж а — в р а з м е р е 99%. М а к с и м а л ь н ы й до
ход, остающийся после вычета налогов , не мог п р е в ы ш а т ь 
14 тыс. д ж а , что примерно равнялось м а к с и м а л ь н о м у годо
вому окладу государственного чиновника. 

Эти и другие мероприятия резко ослабили позиции бир
манских капиталистов . Происходит неуклонное сокращение 
удельного веса частного сектора . П р а в и т е л ь с т в о твердо дер
ж и т курс на преимущественное развитие государственного 
сектора . В а л о в а я продукция государственного сектора соста
вила в 1965—1966 гг. 52% всей валовой продукции, а част
н о г о — 4 8 % [32, 44, 46]. 

Таким образом , военное правительство Б и р м ы сурово 
обошлось с б у р ж у а з и е й . П р а в д а , справедливости ради сле
дует отметить, что п о с т р а д а в ш а я б у р ж у а з и я в основном была 
инонациональной (китайской) , и борьба против нее в г л а з а х 
к а к руководства , т а к и масс в ы г л я д е л а борьбой против иност
ранных эксплуататоров . В принципе, однако , весь процесс 
развития взаимоотношений м е ж д у государственной в л а с т ь ю 
и состоятельной верхушкой общества в Б и р м е ничем не отли
чается от аналогичного процесса в Египте и Сирии. 

Особенность взаимоотношений м е ж д у армией и б у р ж у а 
зией в Б и р м е состояла в том, что б у р ж у а з и я была , во-пер
вых, по преимуществу инонациональной (что намного облег -
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чало борьбу с ней, обеспечивало поддержку масс, р а д о в а в 
шихся падению «чужих» э к с п л у а т а т о р о в ) , и, во-вторых, не
сравненно более слабой , чем в Египте и Сирии: крупных 
промышленников и финансистов в Б и р м е не было. Поэтому 
сопротивление б у р ж у а з и и было сломлено относительно быст
ро и безболезненно. 

Кроме того, б и р м а н с к а я б у р ж у а з и я в отличие от египет
ской и сирийской открыто не претендовала на государствен
ную власть (опять ж е ввиду слабости и инонационального 
происхождения , в значительной мере з а к р ы в а в ш е г о ей путь 
к высоким государственным д о л ж н о с т я м ) . Н о все равно она 
п р е д с т а в л я л а угрозу п р а в я щ е й военной группе — хотя бы 
потому, что п ы т а л а с ь подкупить государственных чиновников 
и тем с а м ы м подорвать лояльность а п п а р а т а . П о с л е прихода 
к власти Революционного совета б у р ж у а з и я д е з о р г а н и з о в а л а 
экономику, чем в ы з в а л а недовольство населения и способст
вовала падению популярности правительства , готовила почву 
д л я прихода к власти сил, в р а ж д е б н ы х Н е Вину. Именно 
богатые слои населения были базой, опорой потенциальной 
оппозиции, в этой среде могли р о ж д а т ь с я заговоры, прави
тельство это понимало , и меры, предпринятые им, д о л ж н ы 
были р а з б и т ь эту еще не оформившуюся оппозицию. 

Таким образом , и экономика и политика диктовали необ
ходимость борьбы с буржуазией , но п р е в а л и р о в а л и полити
ческие с о о б р а ж е н и я . В Египте, Сирии и Б и р м е государствен
ная власть у д а р и л а по интересам б у р ж у а з и и , не д у м а я , к а к 
это отразится на экономике , а если и предвидела , что это не 
пройдет без серьезных отрицательных последствий, то пред
почитала пока над этим не з а д у м ы в а т ь с я . Т а к о в а логика 
политической борьбы, д и к т у ю щ а я во имя сохранения власти 
необходимость р а з р у ш е н и я б а з ы потенциальной оппозиции, 
невзирая на экономические последствия этого акта . 

Эта ж е логика диктует необходимость устойчивой массо
вой базы, опираясь на которую м о ж н о д а в и т ь сопротивляю
щиеся привилегированные слои. Широкой массовой базой 
власти в Б и р м е м о ж е т быть, естественно, в первую очередь 
крестьянство, которое составляет (по д а н н ы м Не Вина) более 
80% населения [35, 66]. Революционный совет в 1964 г. 
объявил , что на нынешнем этапе революции основной лозунг: 
« А г р а р н а я революция п р е ж д е всего» [61, 9.ХП.1964]. Е щ е в 
м а р т е 1963 г. помещиков лишили права отнимать у крестьян 
за долги землю, у р о ж а й и орудия труда и запретили им не
посредственно с д а в а т ь землю в аренду. В апреле 1965 г. 
а р е н д н а я п л а т а вообще была отменена, снова бирманские 
военные революционеры вели себя более решительно и по
следовательно , чем любое другое революционно-демократиче
ское руководство стран Азии и Африки . 
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Е щ е в октябре 1962 г. л и ц а м , не имеющим бирманского 
подданства , было запрещено вести ростовщические операции. 
З а т е м было списано 100 млн. д ж а крестьянских долгов . 
В 1963 г. была ассигнована к р у п н а я сумма на предоставле
ние кредитов крестьянам и сельскохозяйственным рабочим. 
Все эти меры д а л и внушительные результаты . П о данным 
печати, только одно освобождение от арендной п л а т ы и ро
стовщических процентов увеличило доход крестьянина , обра
б а т ы в а ю щ е г о 10 акров земли, с 290 д ж а до 570 д ж а в год, 
общий доход всех крестьян вырос на 350 млн. д ж а [61, 
4 .Ш.1966] . С приходом к власти революционного правитель
ства крестьянам были предоставлены ссуды: : в 1962/63 г. на 
сумму свыше 510 млн. д ж а , в 1963/64 г.— свыше 710 млн. и 
в 1964/65 г . — 8 1 0 млн. д ж а . 

Ставится цель обеспечить крестьянина таким участком 
земли, который позволил бы ему собрать у р о ж а й , достаточ
ный д л я него и его семьи, т. е. в среднем 10 акров . Речь идет, 
т а к и м образом , о создании крепкого мелкого или д а ж е сред
него крестьянского частного хозяйства . М о ж н о ли н а з в а т ь 
это политикой создания кулачества , н а с а ж д е н и е м капитализ 
ма в бирманской деревне? 

К а к в Б и р м е , т а к и в других с т р а н а х а г р а р н а я политика 
революционно-демократических р е ж и м о в преследует две 
цели: политическую и экономическую. Политическая цель — 
превратить с а м ы й многочисленный класс — крестьянство в 
н а д е ж н у ю опору р е ж и м а , в его массовую базу . Экономиче
с к а я цель — достигнуть такого роста сельскохозяйственного 
производства , который позволил бы решить продовольствен
ную проблему (т. е. обеспечить пропитанием непрерывно ра
стущее городское население) и увеличить экспортную про
дукцию. 

П о л ь с к и й экономист Е. Клеер писал : «Группа генерала 
Н е Вина , идя к власти , действовала в политическом вакууме . 
Д л я з а х в а т а власти , к а к таковой , в странах „третьего м и р а " 
п о д д е р ж к а не является необходимым условием. И н а ч е об
стоит дело , когда т а к а я группа стремится создать фундамент 
власти , не опираясь на п о д д е р ж к у внешних сил; тут она 
д о л ж н а искать опору среди определенных групп или клас 
с о в 2 2 . В принципе вопрос может стоять т а к : почему именно 
среди крестьянства? Потому, что оно я в л я е т с я с а м ы м много
численным классом. В силу своих связей с х а р а к т е р о м про
изводства оно о б л а д а е т наименьшими в о з м о ж н о с т я м и оказы
в а т ь д а в л е н и е на правительство , но может иметь большое 
значение , когда это правительство о щ у щ а е т потребность в 

2 2 Клеер считает главной опорой военного режима в Бирме крестьян
ство. 
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поддержке» [135, 23.V.1964]. Н а д о добавить , что дело не толь
ко в многочисленности крестьянства , но и в совпадении его 
интересов с интересами общенациональными, а т а к ж е , что 
не менее в а ж н о , в том, что именно из крестьян состоит сол
д а т с к а я масса . 

П р и в л е ч ь на свою сторону крестьянство в деревне и ин
теллигенцию в городе — значит обеспечить массовую полити
ческую б а з у р е ж и м а : крестьянство — самый многочисленный 
класс , интеллигенция — политически наиболее активная про
слойка населения . Н о чтобы заручиться поддержкой кресть
янства , надо освободить его от помещичье-ростовщического 
гнета, помочь ссудами и предоставлением машин и осущест
вить вековую мечту о самостоятельном участке земли . Тако 
во с о д е р ж а н и е политической задачи . 

Осуществление экономической з а д а ч и упирается в то об
стоятельство , что эти мероприятия , проведение которых дик
туется политическими соображениями , приводят к падению 
товарной продукции. У крестьян, получивших землю, не хва
тает орудий труда , скота, финансов , опыта , и обеспечить их 
всем этим экономически отсталой, нищей стране — дело мно
гих лет. Д о тех пор пока соответствующие условия не будут 
созданы, к о л л е к т и в и з а ц и я не обеспечит роста производства . 
Единственный путь — развитие товарного хозяйства на ос
нове поощрения крепких индивидуальных хозяйств при все
мерном внедрении кооперации. 

Следовательно , к а к политические, т а к и экономические 
цели а г р а р н о й политики военно-революционных р е ж и м о в 
п р е д у с м а т р и в а ю т создание слоя устойчивых частных хозяев . 
Д е л о не в том, что этим революционные д е м о к р а т ы пресле
дуют цель н а с а ж д е н и я к а п и т а л и з м а в деревне . П р о б л е м а ле 
ж и т в иной плоскости. П о о щ р е н и е о б р а з о в а н и я слоя мелких 
сельских собственников диктуется необходимостью укрепле
ния р е ж и м а . Д р у г о й вопрос — что из этого получится? Н е 
превратится ли класс самостоятельных мелких и средних 
сельских хозяев по мере своего развития и укрепления в си
лу, оппозиционную режиму? Н е распространится ли и на 
деревню закономерность , п р о я в и в ш а я с я в городе во в з а и м о 
отношениях государственной власти с имущими к л а с с а м и ? 
Совместимо ли существование частного сектора — в деревне 
и в городе — с антикапиталистической ориентацией п р а в я щ е й 
группы? Сколько с м о ж е т п р о д о л ж а т ь с я положение , при кото
ром частные собственники имеют сильные экономические по
зиции, но лишены политической власти? М о ж н о ли п о о щ р я т ь 
их усилия в экономической области , одновременно не допу
с к а я их до участия в определении политической линии, со
х р а н я я монополию на власть? Н а эти вопросы ответа еще 
нет. В Б и р м е и других странах , вступивших на некапитали-
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стический путь, от ориентации государственной власти , ее 
политики будет зависеть , с м о ж е т ли она ограничить рост ка
питализма в деревне, обеспечивая в то ж е в р е м я подъем 
сельского хозяйства , или ж е , утвердившись в деревне , капи
т а л и з м в д а л ь н е й ш е м захлестнет и город, что приведет к 
падению или перерождению власти . 

Тем с а м ы м х а р а к т е р эволюции государственной власти 
приобретает р е ш а ю щ е е значение. Практически вопрос стоит 
так : м о ж е т ли власть , р о д и в ш а я с я к а к военный р е ж и м , со
з д а т ь широкую и устойчивую политическую систему с социа
листической идеологией, массовой базой и партией социали
стического а в а н г а р д а ? Речь идет п р е ж д е всего о создании 
партии, целеустремленно борющейся за переустройство об
щества на социалистических н а ч а л а х и в о в л е к а ю щ е й в эту 
борьбу массы трудящихся , в первую очередь рабочий 
класс . 

В программном документе П Б С П , о з а г л а в л е н н о м «Орга
низационная деятельность П а р т и и бирманской социалистиче
ской п р о г р а м м ы » (11 д е к а б р я 1965 г . ) , говорится : «Хотя 
Революционный совет, который был создан в соответствии со 
специфической исторической обстановкой, я в л я л с я по своему 
х а р а к т е р у революционным, на первом этапе он о с т а в а л с я 
военным советом. О д н а к о Революционный совет не стремился 
сохранять подобное положение вещей, поскольку революцией 
д о л ж н а руководить революционная политическая партия» 
[35, 186]. Аналогичная формулировка содержится и в Уставе 
П Б С П , где говорится: «Поэтому Революционный совет решил 
создать т а к у ю политическую партию, которая и г р а л а бы ру
к о в о д я щ у ю роль в политической ж и з н и Б и р м ы » . В П л а т ф о р 
ме П Б С П указано , что партия является «революционной со
циалистической партией», что это не « р е ф о р м и с т с к а я партия , 
п р и з в а н н а я лишь улучшить старый порядок , а революционная 
партия , которая уничтожит старый, несправедливый порядок 
и установит новый, справедливый» [35, 232]. 

В конце 1966 г. в партии состояло 15,3 тыс. крестьян, 
91,9 тыс. рабочих, 51,0 тыс. кадровых военных, 2,8 тыс . слу
ж а щ и х полиции, а т а к ж е 21,6 тыс . человек, с о ц и а л ь н а я при
н а д л е ж н о с т ь которых не у к а з а н а . К а н д и д а т о в партии насчи
т ы в а л о с ь 185 тыс., из них более половины — рабочие , с л у ж а 
щие , крестьяне . К а к по своему идеологическому уровню, т а к 
и по метод а м партийного руководства и организационной 
структуре (военная, ц е н т р а л и з о в а н н а я ) , партия еще д а л е к а 
от того, какой ее хотят видеть революционные руководители. 
Н а 2-м ежегодном семинаре партии в ноябре 1966 г. Н е Вин 
признал , что партия , «которая д о л ж н а стать политическим ли
дером народа , все еще, несмотря на четыре года своего суще
ствования , не готова к выполнению р у к о в о д я щ е й роли». 
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Советский ученый А. Левковский отмечал , что своеобра
зие П Б С П з а к л ю ч а е т с я в самом пути ее создания : обычно 
партии с о з д а ю т с я и стремятся к власти д л я р е а л и з а ц и и своей 
п р о г р а м м ы , в Б и р м е ж е с н а ч а л а в зяли власть , а затем при
ступили к созданию партии. «В данном случае партия не ору
д и е прихода к власти определенного класса или его прослоек, 
а орудие у д е р ж а н и я и дальнейшего использования у ж е име
ющейся власти д л я выполнения намеченной п р о г р а м м ы » [74, 
1966, № 7, 70]. К этому следует добавить , что в принципе та
к а я ж е картина и в О А Р , с той разницей , что т а м п р о г р а м м а 
в ы р а б а т ы в а л а с ь не до прихода к власти , а в ходе руководства 
Страной. 

П а р т и я действительно строится сверху, к а к бы по приказу : 
н е ж е л а н и е военного правительства «преждевременно» демо
к р а т и з и р о в а т ь общественную ж и з н ь бросается в г л а з а . Ха
рактерно следующее высказывание Н е Вина на семинаре 
крестьян в Р а н г у н е в 1965 г.: «Придет время , крестьянские 
массы получат право избирать своих руководителей и управ 
л я т ь собственными д е л а м и » [35, 119]. 

З а с л у ж и в а е т внимания провозглашенное Революционным 
советом намерение создать «народные советы т р у д я щ и х с я » , 
которые д о л ж н ы быть о б р а з о в а н ы на всех предприятиях и в 
у ч р е ж д е н и я х к а к органы участия масс в развитии производ
ства и з а щ и т ы их интересов. Все т р у д я щ и е с я , говорится в 
Уставе советов , « д о л ж н ы объединиться как братья , к а к сме
л ы е т о в а р и щ и и создать единую дружественную организа 
цию». Х а р а к т е р н о й чертой бирманской революционной демо
кратии я в л я е т с я широкое развитие общенациональных кре
стьянских и рабочих съездов , т а к н а з ы в а е м ы х семинаров , на 
которых т р у д я щ и е с я о б с у ж д а ю т свои проблемы с участием 
членов Революционного совета. Эти семинары, а т а к ж е широ
ко распространенные методы морального стимулирования 
т р у д я щ и х с я («социалистическое соревнование», присвоение 
з в а н и я «Героя социалистического труда» и т. д.) п р и з в а н ы 
уравновесить военную и административную тенденции и вы
годно отличают бирманский революционный р е ж и м от ана
логичных р е ж и м о в других стран Азии и Африки , вставших 
на некапиталистический путь. 

Военно-административные методы руководства и партий
ного строительства объясняются п р е ж д е всего тем, что 100-
т ы с я ч н а я б и р м а н с к а я а р м и я з а н и м а е т ключевые позиции в 
государстве . Хотя р е ж и м у ж е не является чисто военным — 
он приобрел социальную ориентацию,— но а р м и я остается его 
опорой. И з 13 министров, входящих в правительство , только 
министр иностранных дел — г р а ж д а н с к о е лицо [57, 27.111.1966]. 

«Армия я в л я е т с я основой революции»,— з а я в л я е т гене
р а л ь н ы й с е к р е т а р ь П Б С П бригадный генерал С а н Ю. Он ж е 
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говорит: «Армия — это основа строительства партии, к о т о р а я 
в б у д у щ е м возьмет на себя руководство политической ж и з н ь ю 
страны» . «Гардиан» писала в ноябре 1966 г.: «Армия к а к един
ственная д о л ж н ы м о б р а з о м о р г а н и з о в а н н а я сила в о з г л а в л я е т 
р а б о т у по осуществлению з а д а н и й плана . П о к а не будут со
з д а н ы рабочие и крестьянские советы, которые возьмут на. 
себя значительную часть работы по национальному строи
тельству, основная т я ж е с т ь л я ж е т на плечи армии». 

П о с л е прихода армии к власти стало правилом, что на 
р у к о в о д я щ и е административные , а затем, по мере н а ц и о н а л и 
зации , и хозяйственные д о л ж н о с т и н а з н а ч а л и с ь офицеры, ко
торые при этом не о с в о б о ж д а л и с ь от выполнения своих пря
мых военных обязанностей . Р я д офицеров проводили полдня 
в к а з а р м е , полдня в кабинете руководителя предприятия или 
учреждения . Вопрос о перегруженности военных работой стал 
предметом специального обсуждения на армейских конфе
ренциях. 

Население , по-видимому, настолько п р и в ы к л о к тому, что 
р е а л ь н а я сила — это только армия , а партия — еще нечто не
ясное и незначительное, что потребовалось специальное р а з ъ 
яснение бригадного генерала С а н Ю на открытии первых 
курсов «воспитания новой ориентации вооруженных сил» в 
я н в а р е 1967 г.: « Н е п р а в и л ь н о было бы считать , что т о л ь к о 
вооруженные силы трудятся во имя создания социалистиче
ского общества . Вооруженные силы д о л ж н ы сотрудничать с 
административными р а б о т н и к а м и и партийными к а д р а м и » 
[61, 17.Х. 1967]. 

Революционный совет счел необходимым создать систему 
политического обучения военных к а д р о в . «Армия ,— з а я в и л 
С а н Ю , — с м о ж е т выполнить в о з л о ж е н н ы е на нее историей 
з а д а ч и только в том случае , если она станет народной а р м и 
ей — армией, вооруженной правильной идеологией, борющей
ся з а интересы народа и з а щ и щ а ю щ е й интересы н а р о д а » . 
А н а л о г и я с тезисом революционного сирийского р у к о в о д с т в а 
об «идеологической армии» н а п р а ш и в а е т с я с а м а собой. 

1 июля 1963 г. была открыта Ц е н т р а л ь н а я ш к о л а полити
ческих наук. Н а ее открытии выступил Н е Вин, з а я в и в ш и й : 
«Теория — н а п р а в л я ю щ и й м а я к ж и з н и ; ж и з н ь — критерий 
теоретических идей». 

Это событие п о л о ж и л о н а ч а л о организации курсов идеоло
гической подготовки д л я военных. У ж е в 1963 г. на курсах 
подготовки кадровых инструкторов учились 30 офицеров; , 
после окончания 16 из них были посланы в Ц е н т р а л ь н у ю 
школу политических наук, 4 — в о к р у ж н ы е контрольные коми
теты и т. д. В том ж е году 31 офицер окончил курсы подго
товки заместителей председателя и секретарей о к р у ж н ы х 
контрольных комитетов. В 1963—1964 гг. на курсах № 1 под-
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готовки к а д р о в ы х работников обучались 66 офицеров , из них 
58 стали п р е д с е д а т е л я м и первичных организаций партии . Е щ е 
88 офицеров учились на курсах № 2 подготовки кадровых 
работников , открывшихся в апреле 1964' г. 607 с е р ж а н т о в 
окончили курсы подготовки к а д р о в ы х работников и были 
н а п р а в л е н ы на партийную работу . 

В о к т я б р е 1966 г. состоялся второй выпуск курсов идеоло
гической подготовки военнослужащих , на которых прошли 
подготовку 332 человека . 30 я н в а р я 1967 г. открылись первые 
курсы по подготовке кадров , обязанностью которых будет 
о р г а н и з а ц и я выборов в народные советы в деревне [61, 
31.1.1967]. 

Н а курсах подготовки кадров д л я работы в деревне изу
чаются пять предметов : политическая идеология, а г р а р н а я 
революция , о р г а н и з а ц и я крестьянства , военное искусство, 
основы земледелия и животноводства [61, 29.1.1967]. 

Все эти курсы, подчеркивала газета «Гардиан» , «совершен
но необходимы д л я успешного п р е в р а щ е н и я наших вооружен
ных сил в народную а р м и ю » [52, 29.VIII.1966]. 

С о с т о я в ш а я с я в ноябре 1966 г. е ж е г о д н а я конференция 
высшего командного состава бирманской а р м и и рассмотрела 
вопросы «деятельности вооруженных сил в военной, организа
ционной и административной областях и п р е в р а щ е н и я их в 
народную армию». П р е д п о л а г а е т с я , что а р м и я еще ш ир е бу
дет участвовать в производительном труде . В частности, д л я 
того чтобы а р м и я могла перейти на самообеспечение, решено 
с о з д а в а т ь армейские производственные кооперативы. 

Е щ е в 1961 г. была создана полуавтономная К о р п о р а ц и я 
экономического р а з в и т и я Б и р м ы с 39 ф и л и а л а м и . К о р п о р а ц и я 
« в ы р а ж а л а интересы усилившегося предпринимательства ар
мейской б у р ж у а з и и , которая использовала д л я своего возвы
шения армейские и государственные к а н а л ы » [137, 17]. Суще
ствовал т а к ж е «Институт вооруженных сил», имевший пять 
торговых контор. К а к корпорация , т а к и все эти заведения 
были в 1963 г. н а ц и о н а л и з и р о в а н ы . Т а к б ы л а начата борьба , 
и м е ю щ а я целью п о м е ш а т ь процессу становления военно-бю
рократической б у р ж у а з и и . 

А р м и я находится в привилегированном материальном по
ложении . Не Вин, выступая 6 д е к а б р я 1965 г. в Ц е н т р а л ь н о й 
школе политических наук, говорил: «Военные получают свое 
п р е ж н е е ж а л о в а н ь е , и трудно с р а з у с к а з а т ь им, чтобы они 
п о ж е р т в о в а л и частью своего з а р а б о т к а и довольствовались 
меньшим». В то время к а к с л у ж а щ и й с 10-летним с т а ж е м 
з а р а б а т ы в а е т 300 д ж а в месяц, армейский капитан получает 
вдвое больше и к тому ж е обеспечен бесплатным ж и л ь е м . 

Гегемония армии в общественной ж и з н и усиливает тен
денции распространения государственного контроля на все 
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сферы хозяйственной деятельности, и без того присущие э к о 
номической политике всех революционно-демократических ре
ж и м о в . Это можно понять к а к с политической точки зрения — 
правительство , провозгласившее социалистический курс, опа
сается оппозиции класса собственников, интересы которого 
оно затронуло , т а к и в психологическом плане — очень в е л и к 
соблазн одним у д а р о м покончить с «ненадежной» , «неорга
низованной» стихией и подчинить всю экономику ц е н т р а л и з о 
ванному плановому руководству, сосредоточив хозяйственные 
рычаги в руках государства . Н а практике это, однако , при
водит к л е в а ц к и м з а г и б а м , поскольку государство еще не в 
состоянии взять на себя функции распределения т о в а р о в и 
заменить частника в сфере торговли, особенно розничной. 
Т а к было в Гвинее, Сирии, т а к произошло и в Б и р м е . У ж е в 
конце 1964 г. пришлось д е н а ц и о н а л и з и р о в а т ь свыше 3 т ы с . 
торговых заведений — волюнтаризм в экономике привел к 
расстройству всей системы с н а б ж е н и я населения и в ы з в а л 
серьезное недовольство. Н е Вин признал в д е к а б р е 1965 г., 
что хотя н а ц и о н а л и з а ц и я торговых предприятий в столице 
была хорошо подготовлена и проведена по плану , однако не 
учли, что эти предприятия имели свои отделения на перифе
рии, и их пришлось национализировать у ж е без подготовки. 
«Мы,— с к а з а л он,— о к а з а л и с ь в положении человека , схва
тившего тигра за хвост. М ы не могли отпустить его» [112,. 
27.11.1966]. 

Отпустить тигра правительство не может до сих пор, н а 
ослабить хватку пришлось , и тем не менее проблема взаи
моотношений государства с частным сектором еще д а л е к а от 
своего решения. Это относится как к городу, т а к и к деревне . 
Когда были введены единые цены на рис, многие крестьяне 
стали сеять другие культуры, рыночные цены на которые 
выше цен на рис. Производство риса стало сниж аться , ухуд
шилось с н а б ж е н и е населения , люди стали д е л а т ь з а п а с ы , 
появился черный рынок. Расстройство системы с н а б ж е н и я от
разилось и на торговле другими продуктами . П р и ш л о с ь вве
сти карточное распределение многих продуктов . Сельскохо
зяйственное производство в 1965 г. упало на 4,6%, с о к р а т и л с я 
доход на д у ш у населения . Стоимость ж и з н и за 1965—1966 гг. 
увеличилась в два р а з а . 

В сентябре 1966 г. Революционный совет отменил государ
ственную монополию на торговлю рыбой, рыбопродуктами и 
23 в и д а м и сельскохозяйственной продукции, в результате 
чего с н а б ж е н и е населения улучшилось , но с п е к у л я ц и я не ис
чезла . Р у п о р руководящих кругов был в ы н у ж д е н в я н в а р е 
1967 г. опубликовать передовую статью под заголовком «Чер
ный рынок риса» [61, 24.1.1967]. Генеральный секретарь Цент
рального оргкомитета П Б С П С а н Ю признал в конце 1966 г.. 
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что, «когда т р у д я щ и е с я столкнулись с трудностями, вызван
ными недостатками в работе системы распределения , их эн
тузиазм в отношении бирманского пути к социализму упал» . 
Он з а я в и л : «В результате возникших трудностей т р у д я щ и е с я 
с т а л и сомневаться в правильности политического и органи
зационного руководства партии Б С П » . 

В я н в а р е 1967 г. тот ж е орган признал в передовой статье : 
« Б и р м а сегодня н а в р я д ли находится в лучшем экономиче
ском положении, чем в период непосредственно после дости
ж е н и я независимости» [61, 4.1.1967]. 

Т а к и м образом , после семи лет правления Революционного 
совета положение в экономике Б и р м ы неудовлетворительное . 
Конечно, м о ж н о с к а з а т ь , что, если бы у власти в этот период 
было прежнее правительство , положение , вероятно, было бы 
еще х у ж е . Н о в политике «бы» не имеет никакого значения . 
Р е в о л ю ц и я с о в е р ш и л а с ь д л я того, чтобы покончить с бедами 
и пороками прежней системы, и если новое руководство не
способно этого добиться (или если вместо уничтоженных бед 
и пороков р о ж д а ю т с я новые) — революционному р е ж и м у ста
новится все труднее о п р а в д а т ь в г л а з а х народа смысл своего 
существования . 

Есть основания считать, что бирманские руководители это 
понимают. Видя , к а к вследствие экономических трудностей 
люди прибегают к различным у л о в к а м и не вполне л е г а л ь 
ным способам п о д д е р ж а н и я жизненного уровня , руководители 
объясняют это не «происками в р а ж д е б н ы х сил», а недостат
ками самой системы. «Уоркинг пиплз дейли» п и с а л а : « Б ы л о 
б ы неестественно обвинять людей за их инстинктивные по
пытки компенсировать недостатки системы. Это означало бы 
не считаться со свойствами человеческой натуры и ее способ
ностью применяться к условиям» [61, 10.1.1967]. Т а к а я поста
новка вопроса д е л а е т честь бирманским революционерам. 

Тем не менее руководство не намерено пускать «челове
ческую натуру» на самотек и о п р а в д ы в а т ь деятельность , на
носящую ущерб государству . В частности, ведется к а м п а н и я 
против тех, кто делает з а п а с ы . Н а первой странице официоза 
можно прочесть следующие заголовки : «Пустой ж е л у д о к — не 
о п р а в д а н и е д л я нечестности. Покупатели готовы купить д а ж е 
слонов» [61, 9.1.1967]. 

О д н у из главных причин недостатков в сфере экономики 
б и р м а н с к и е революционеры совершенно правильно видят в 
пороках бюрократического а п п а р а т а , унаследованного от 
п р е ж н и х времен. 

Е щ е в д е к л а р а ц и и « Б и р м а н с к и й путь к социализму» было 
у к а з а н о : « Б о л ь ш о е препятствие на нашем пути к социализ 
м у — существующий бюрократический аппарат . П р и помощи 
т а к о г о а п п а р а т а невозможно достижение наших социалисти-
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ческих целей. Будут приняты меры к л и к в и д а ц и и этого бюро
кратического а п п а р а т а , к созданию твердых основ социали
стического демократического а п п а р а т а » [35, 146]. Великолеп
н а я по своей точности и четкости ф о р м у л и р о в к а . Курсы идео
логического воспитания военных — это один из путей созда
ния нового а п п а р а т а . Н о , во-первых, не т а к быстро м о ж н о 
найти з а м е н у старым, опытным чиновникам огромного аппа
р а т а , во-вторых, поскольку б ю р о к р а т и я о б л а д а е т способно
стью к самовоспроизводству , новые к а д р ы т а к ж е подверга
ются опасности перерождения . 

Н а страницах бирманской печати м о ж н о встретить посто
янные призывы к борьбе с б ю р о к р а т и з м о м , многочисленные 
примеры бездушного и формального отношения к н у ж д а м 
людей , волокиты, неэффективности , нераспорядительности , не
дисциплинированности , халатности , стремления избавиться от 
ответственности и т. д. [61, 20.1.1967]. 

Н е т т а к ж е недостатка в призывах к борьбе с коррупци
е й — неотъемлемым пороком старого а п п а р а т а . В Б и р м е она 
и з д а в н а была наиболее распространенным злом. В одной из 
своих речей в 1963 г. Н е Вин говорил: « Д о недавнего прош
лого гниением была з а р а ж е н а вся с т р а н а : весь администра 
тивный аппарат , армия , деловые и политические круги.. . Если 
бы мы привлекли к ответственности всех виновных, то в 
т ю р ь м а х о к а з а л а с ь бы не половина, а гораздо б о л ь ш а я часть 
населения . Сомневаюсь , чтобы на воле осталось хотя бы 10 
процентов» [35, 48]. 

Военно-революционный р е ж и м с самого н а ч а л а с т р е м и л с я 
внедрить новую мораль , основанную на честности и чув
стве долга , на добросовестном отношении к труду. У д а л о с ь 
с д е л а т ь многое. Японский ж у р н а л и с т , и зучавший Б и р м у , пи
сал в 1966 г.: «Рангун — это, в о з м о ж н о , в наибольшей мере 
свободная от взяточничества столица во всей Юго-Восточной 
Азии» [53, 21.IX.1966]. Действительно , в Б и р м е , к а к и в Е г и п 
те после революции, взяточничество уменьшилось . Н о нечест
ность в общественных, государственных д е л а х , с о ц и а л ь н а я 
а м о р а л ь н о с т ь все еще распространены довольно широко . 
П р и с п о с а б л и в а я с ь к в с е о х в а т ы в а ю щ е й бюрократической сис
теме, люди с т а р а ю т с я заручиться протекцией влиятельных 
чиновников. «Уоркинг пиплз дейли» о д н а ж д ы сочла н у ж н ы м 
посвятить передовую статью явлению, н а з ы в а е м о м у в Б и р м е 
«нар-ле-хму» — бирманский эквивалент слова «блат» [61, 
23.1.1967]. В другом случае га зета выступила с передовой, 
о заглавленной совершенно ясно: «Фаворитизм» [61, 16.1.1967]. 

М о р а л ь н о е перевоспитание личности, истоки которого, оче
видно, следует искать в буддийском мировоззрении ,— х а р а к 
т е р н а я черта идеологии бирманских революционеров . В « Ф и 
лософии партии» есть т а к а я ф о р м у л и р о в к а : «Человек по с в о -
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«й природе эгоистичен и своекорыстен» [35, 213]. Р е в о л ю ц и о 
неры Б и р м ы с т а в я т з а д а ч у воспитать новый тип человека , и 
без этого они, бесспорно, не достигнут своей цели. Н о в 
р а в н о й мере очевидно, что моральное перевоспитание невоз
м о ж н о без одновременного подъема производительных сил, 
развития экономики. Один из бирманских военных лидеров 
с к а з а л , что битва на экономическом фронте — «это р е ш а ю щ а я 
битва» [61, 4.VIII.1966]. О б а эти ф а к т о р а в з а и м о с в я з а н ы , 
и только успех в экономической и идеологической областях 
м о ж е т открыть перед Бирмой путь к социализму. 

П о к а что «битва на экономическом фронте» р а з в е р т ы в а е т 
с я с переменным успехом. Так , в сельском хозяйстве доход 
с одного а к р а засеянной земли составлял в 1961/62 г. 
1,05 д ж а , в 1962/63 г .—1,19 д ж а , в 1963/64 г .—1,06 д ж а , в 
1964/65 г.— 1,13 д ж а [32, 11]. 

В о ф и ц и а л ь н о м отчете Революционного совета говори
лось, что сельское хозяйство после устранения богатых поме
щиков и распределения земли м е ж д у крестьянами не смогло 
использовать своих потенциальных возможностей из-за недо
статков в организации коллективного хозяйства и отсталости 
технической б а з ы [32, 12—13]. 

Стоимость промышленной продукции, с о с т а в л я в ш а я в 
1961 г. 3,51,64 л а к х о в д ж а [32, 12—13], достигла в 1967/68 г. 
4,78,20 л а к х о в д ж а , что свидетельствует о низких т е м п а х р а з 
вития экономики [32, 1968, 58—59]. Имеет место большой р а з 
рыв в доходах различных групп т р у д я щ и х с я : по д а н н ы м на 
1965 г., средний годовой доход трудящегося в сельском хозяй
стве составлял 188 д ж а , в торговле — 486, в о б р а б а т ы в а ю щ е й 
промышленности — 528, в горнодобывающей промышленно
сти— -800, в строительстве 838, в энергетической промышлен
н о с т и — 1 2 9 7 , в государственных учреждениях — 1644 д ж а 
[32, 12—13]. 

В 1966/67 г. уровень производства в целом вырос всего на 
2,4%, а сельскохозяйственного — д а ж е снизился почти на 5% 
[50, 10.11.1968]. М е ж д у тем, по данным политического отчета 
генерального секретаря организационного комитета П Б С П , 
д л я того чтобы добиться намеченного ежегодного увеличения 
потребления на д у ш у в р а з м е р е 4,17%, необходимо, чтобы 
прирост производства составил 8% в год. 

П о и с к правильного сочетания м е ж д у курсом на всемерное 
р а з в и т и е государственного сектора и внедрение новых, со
циалистических общественных отношений, с одной стороны, и 
стимулом м а т е р и а л ь н о й заинтересованности , п о о щ р я ю щ и м 
инициативу, с другой стороны, е щ е не увенчался успехом. 
От его решения в первую очередь зависит подъем экономики, 
а следовательно — успех всего эксперимента , предпринятого 
с и л а м и , р е ш и в ш и м и свернуть Б и р м у с пути к а п и т а л и з м а . 
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Р а з д е л II 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ АРМИИ 
В СТРАНАХ С ВОЕННЫМИ РЕЖИМАМИ 

Глава 1 

И Р А К 

Д о р е в о л ю ц и о н н ы й монархический И р а к — пример перепле
тения империалистического и феодального гнета. Элитой об
щества был класс крупных землевладельцев . Ключевые по
литические посты монополизировала б а г д а д с к а я суннитская 
ф е о д а л ь н о - б ю р о к р а т и ч е с к а я верхушка . Основная масса насе
ления Ц е н т р а л ь н о г о и Ю ж н о г о И р а к а п р и н а д л е ж а л а к шии
т а м , и богатые шейхи крупных шиитских племен, д о б и в а я с ь 
политического равенства с суннитами, часто выступали против 
правительства . 

Р о з н ь м е ж д у суннитами и шиитами была не единственным 
и не г л а в н ы м внутренним противоречием страны. К 1934 г., 
когда а р м и я у ж е с т а л а п р е в р а щ а т ь с я в в а ж н ы й ф а к т о р внут
ренней ж и з н и И р а к а , в стране насчитывалось 1300 тыс. ара 
бов-шиитов, 500 тыс. арабов-суннитов, около 800 тыс. курдов-
мусульман и 400 тыс. немусульманских религиозных мень
шинств [86, 1935, № 1, 31; 159, 91]. Такой неоднородной по 
национальному и религиозному составу населения страны нет 
в а р а б с к о м мире . 

Н и ч т о ж н а я по численности суннитская б а г д а д с к а я верхуш
ка п р а в и л а страной, используя продуманную а н г л и ч а н а м и 
политическую систему, которую лучший из английских спе
циалистов по истории И р а к а н а з в а л « ф а с а д о м демократиче
ских форм» , который скрывает подлинную власть м а л е н ь к о г о 
п р а в я щ е г о класса [170, 224—225]. Вайтон, п е р е ф р а з и р у я из
вестное в ы р а ж е н и е А в р а а м а Л и н к о л ь н а , говорил, что англи
чане установили в И р а к е «демократию аристократии посред
ством аристократии и д л я аристократии» [84, 1938, May] . 

Н а этом фоне в середине 30-х годов и р а к с к а я а р м и я всту
пила на политическую арену. А р м и я была создана и обучена 
а н г л и ч а н а м и специально д л я « п о д д е р ж а н и я п о р я д к а » и п р е ж 
де всего д л я к а р а т е л ь н ы х экспедиций против курдов , то и де 
ло поднимавшихся на борьбу за свои н а ц и о н а л ь н ы е п р а в а . 
Боевое крещение и р а к с к а я а р м и я получила именно в боях 
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против курдских партизанских отрядов , в о з г л а в л я в ш и х с я Ах
медом Б а р з а н и (отцом нынешнего в о ж д я курдских патриотов 
М у л л ы М у с т а ф ы Б а р з а н и ) . А летом 1933 г< она была бро
шена против другого национального меньшинства — айсоров 
( ассирийцев) . 

Зверское подавление антиправительственного д в и ж е н и я 
угнетенного айсорского меньшинства , с о п р о в о ж д а в ш е е с я мас
совым уничтожением г р а ж д а н с к о г о населения , вошло в исто
рию И р а к а к а к темный, унизительный эпизод. 

К а р а т е л ь н ы е экспедиции против курдов и особенно айсо
ров о к а з а л и огромное отрицательное влияние на морально-
политическое состояние иракской армии. Систематическое уча
стие в р а с п р а в а х с мирным населением р а з в р а щ а е т , р а з л а 
гает военнослужащих , р а з в и в а е т в них низменные инстинкты. 
Б е з н а к а з а н н о с т ь п о р о ж д а е т привычку к насилию, пренебре
ж е н и е к человеческой ж и з н и . И р а к с к о м у национальному ха
рактеру (в отличие от сирийского) вообще свойственна рез
кость, нетерпимость, бескомпромиссность , буйная страстность, 
п р и в о д я щ а я к крайностям . Не случайно почти все перевороты 
в И р а к е носят кровавый х а р а к т е р , политическая ж и з н ь от
мечена насилием и жестокостью. Свирепое подавление кур
дов , айсоров, восстававших а р а б с к и х шиитских племен спо
собствовало з а к р е п л е н и ю этих качеств , в ы р а б а т ы в а л о при
вычку решать спорные вопросы при помощи о р у ж и я . 

Систематическое вовлечение армии в к а р а т е л ь н ы е опера
ции внутри с т р а н ы автоматически вело к тому, что военные 
приучались смотреть на себя как на р е ш а ю щ у ю политическую 
силу, привилегированную касту, о т . к о т о р о й полностью зави
сит государственная в л а с т ь и без которой она не может спра
виться с внутренними п р о б л е м а м и . Отсюда всего лишь ш а г до 
в з г л я д а на роль армии к а к верховного арбитра всей жизни 
страны. Л е г к и е победы над неравными силами противника 
прививали военным самоуверенность , сознание своего превос
ходства, гипертрофированное представление о своей миссии. 

В то ж е в р е м я м л а д ш и е офицеры, будучи, к а к и в других 
арабских странах , в основном выходцами из м е л к о б у р ж у а з 
ной среды, р а з д е л я л и , к а к правило , оппозиционные в з гляды 
интеллигенции в отношении феодально-бюрократического ре
ж и м а , который у ж е к середине 30-х годов проявил себя к а к 
олицетворение всего реакционного , антидемократического , 
гнилого, своекорыстного, т о р м о з я щ е г о развитие страны. По
скольку он о п и р а л с я на Англию, ненависть к нему, естест
венно, приобрела х а р а к т е р антианглийских настроений и 
п о б у ж д а л а к борьбе против з асилья британского империализ 
ма. Англичане создали иракскую армию, но тем самым они 
создали инструмент борьбы против собственного господства 
в И р а к е . Естественно, что патриотически настроенные офице-
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ры все ч а щ е о б р а щ а л и в з гляды к потенциальным союзникам , 
к силам , которые противостояли Англии на м е ж д у н а р о д н о й 
арене . В 30-е годы т а к и м и с и л а м и были д е р ж а в ы фашист 
ской «оси». Н о к мысли о союзе с ними иракское офицерство 
пришло не сразу . В н а ч а л е оно и не мыслило категориями 
«большой политики». В р я д а х среднего и м л а д ш е г о офицер
ства рос протест против гнета проанглийской деспотической 
олигархии. Это офицерство и стало главной силой « д в и ж е н и я 
армии» , ра звернувшегося в И р а к е н а ч и н а я с 1936 г. Один 
из а р а б с к и х историков, М у х а м м е д Уда, т а к описывает его 
з а р о ж д е н и е : «После смерти короля Ф е й с а л а , сосредоточивше
го в своих руках всю власть , в И р а к е о б р а з о в а л с я полити
ческий вакуум. . . Только а р м и я была единой организованной 
силой, и она в ы р в а л а с ь вперед. Ей у д а л о с ь в з я т ь власть , и 
в руководстве армии, созданной англичанами , которые счита
ли ее своей опорой, верх в зяли революционные, национали
стические элементы» [194, 58]. 

У ж е в середине 30-х годов а р м и я п р е в р а т и л а с ь в силу, 
к о т о р а я могла стать орудием борьбы против двойного гнета. 
Поэтому все ч а щ е к армии, а точнее, к ее патриотически на
строенному ядру , о б р а щ а л и свои взоры те, кто стремился к 
освобождению И р а к а и всего «арабского отечества». 

Высшие офицеры, сросшиеся с господствующим классом, 
т а к ж е о к а з а л и с ь , хотя и по совершенно другим мотивам, в 
числе тех, кто мог включиться в борьбу против р е ж и м а . 
Успехи в подавлении айсоров, курдов и восставших шиит
ских племен в с к р у ж и л и головы г е н е р а л а м и полковникам . 
У честолюбивых офицеров все настойчивее п р о я в л я л о с ь ж е л а 
ние выдвинуться на политической арене . П р и м е р Р е з а - ш а х а — 
военного, ставшего неограниченным властелином И р а н а , — 
в о з б у ж д а л зависть многих иракских офицеров , п о р о ж д а л 
тайные н а д е ж д ы . 

М е л к о б у р ж у а з н а я интеллигенция, представленная группой 
«Аль-Ахали», рассчитывала использовать а р м и ю д л я сверже
ния правительства Ясина аль -Хашими — одного из столпов 
традиционной олигархии. Л и д е р «Аль-Ахали» Хикмет Сулей-
м а н сблизился с генералом Б а к р о м Сидки. Б а к р , получивший 
военное о б р а з о в а н и е в Турции и воевавший во в р е м я первой 
мировой войны в турецкой армии, к о м а н д о в а л операциями по 
р а с п р а в е с а йс ора ми и с восставшими в 1935 г. шиитскими 
племенами на Е в ф р а т е . 

Утром 29 о к т я б р я 1936 г. две дивизии, объединенные под 
командованием Б а к р а и н а з в а н н ы е « С и л а м и национальной 
реформы», двинулись к столице, над которой у ж е к р у ж и л и 
самолеты, с б р а с ы в а в ш и е листовки с обращением к народу . 
В листовках говорилось, что у а р м и и иссякло терпение и она 
не допустит более пребывания у власти правительства , под-
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в е р г а ю щ е г о н а р о д с т р а д а н и я м и з а б о т я щ е г о с я только о сво
их личных интересах {75, 1937, № 1, 86]. Хотя в ходе пере
ворота войскам не было о к а з а н о никакого сопротивления, не 
обошлось без кровопролития ; по п р и к а з у Б а к р а был убит 
военный министр Аскари . 

Х а р а к т е р н о й была реакция населения , о которой англий
ский корреспондент с о о б щ а л : « К а ж е т с я , все без исключения 
вне себя от радости, вызванной быстрыми и н е о ж и д а н н ы м и 
событиями. К а ж д ы й , очевидно, надеется , что наступят лучшие 
времена. . . П о в с ю д у видны у л ы б а ю щ и е с я лица , все громко, 
единодушно приветствуют офицеров , идущих по улицам» 
[97, 5.11.1936]. Стотысячная демонстрация в Б а г д а д е проходи
л а под лозунгом: « Д а здравствует король , армия и народное 
правительство!» [192, 164]. 

К а к часто в последующие десятилетия во многих странах 
Азии и А ф р и к и население будет с энтузиазмом приветство
вать армию, сбросившую тиранию, и к а к часто, спустя всего 
несколько месяцев , восторг и н а д е ж д а будут уступать место 
р а з о ч а р о в а н и ю и апатии! 

И р а к был первой страной, в которой все произошло имен
но так . П р а в и т е л ь с т в о Хикмета С у л е й м а н а о к а з а л о с ь бессиль
ным изменить с у щ е с т в о в а в ш у ю социальную систему, а став 
ший н а ч а л ь н и к о м генерального ш т а б а генерал Б а к р Сидки, 
от которого новый р е ж и м зависел , меньше всего д у м а л о ре
формах . Ф е о д а л ь н о - б ю р о к р а т и ч е с к а я олигархия , придя в 
себя от шока , быстро н а в я з а л а свою волю правительству , и 
у ж е в июне 1937 г. левые министры—-сторонники реформ — 
были в ы н у ж д е н ы уйти из кабинета . Б а к р Сидки п р е в р а щ а л с я 
в д и к т а т о р а ; п о д о з р е в а я заговоры, он стал р а с п р а в л я т ь с я с 
людьми, которые могли составить ему оппозицию. Офицеры-
националисты р а з о ч а р о в а л и с ь в нем. О б р а з о в а л а с ь группа, 
ядром которой была т а к н а з ы в а е м а я семерка — семь офице
ров, националистов и «панарабистов» . Внутри «семерки» в 
свою очередь главную роль играли четыре полковника — 
«Золотой к в а д р а т » , к а к они именуются в арабской и англий
ской литературе . Эти четверо, С а л а х э д - Д и н ас -Саббах , М а х 
муд С а л ь м а н , Ф а х м и С а й д и К я м и л ь Ш а б и б , вместе учив
шиеся в военном училище, поклялись по его окончании в 
1933 г. бороться за претворение в ж и з н ь идеи объединения 
а р а б с к и х стран. Это было з а д о л г о до Н а с е р а , Д ж а м а л я Фай-
сала , С а р р а д ж а и офицеров-баасистов . 

Д л я д о с т и ж е н и я цели «Золотой к в а д р а т » считал необходи
мым получить контроль над армией и взять в свои руки 
власть в государстве . В д о х н о в л я в ш а я с я четырьмя полковни
к а м и «семерка» о р г а н и з о в а л а заговор против Б а к р а Сидки , 
и 11 августа 1937 г. на аэродроме в Мосуле Б а к р был убит 
солдатом , подосланным з а г о в о р щ и к а м и . Правительство Хик-
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мета С у л е й м а н а вышло в отставку, а сменивший его кабинет 
Д ж а м и л я а л ь - М и д ф а и провозгласил лозунг «удаления армии 
от политики». О д н а к о а р м и я у ж е стала ф а к т о р о м политиче
ской жизни , и устранять ее было поздно. К о н ф л и к т м е ж д у 
М и д ф а и и «семеркой» привел к п о р а ж е н и ю и отставке премь
ер-министра . В д е к а б р е 1938 г. один из полковников — Ф а в з и 
прибыл во дворец и з а я в и л королю, что а р м и я не питает 
больше доверия к М и д ф а и и ж е л а е т видеть во главе пра
вительства Н у р и С а й д а или Т а х а Х а ш и м и . Король был бес
силен: р е ш а ю щ е е слово у ж е было за армией . 

Вскоре «семерка» р а с п а л а с ь : «Золотой к в а д р а т » готовил
ся к борьбе против Англии, остальные с в я з а л и с ь с англий
скими с т а в л е н н и к а м и . В ф е в р а л е 1940 г. дело чуть не д о ш л о 
до вооруженного столкновения м е ж д у этими д в у м я группи
р о в к а м и , одна из которых сосредоточила верные ей войска 
в л а г е р е Р а ш и д , д р у г а я — в л а г е р е В а ш ш а ш . Перевес сил 
о к а з а л с я на стороне «Золотого к в а д р а т а » , их соперники бы
ли уволены из армии. J 

Тем временем у ж е ш л а вторая м и р о в а я война, и нацио
налистическая часть иракского офицерства внимательно на
б л ю д а л а за успехами германской армии, надеясь на п о р а ж е 
ние Англии и на избавление от британского господства. П о с л е 
р а з г р о м а Ф р а н ц и и и н а ч а л а военных действий в Северной 
А ф р и к е стало ясно, что война м о ж е т докатиться и до И р а к а . 
Н е т никаких данных об имевшихся в то в р е м я связях «Золо
того к в а д р а т а » с германской или итальянской агентурой, хотя 
а н т и а н г л и й с к а я позиция четырех полковников была известна . 
Англичане и послушная им клика в Б а г д а д е , в о з г л а в л я в ш а я с я 
регентом Абдул И л л а х о м и Н у р и Саидом , в предвидении 
возможного в т о р ж е н и я сил «оси» на Арабский Восток, реши
ли избавиться от четырех полковников . 28 м а р т а 1941 г. пра
вительство сместило с поста командира 1-й дивизии одного из 
«четверки», Ш а б и б а , но Ш а б и б , получив п р и к а з о смещении, 
попросту р а з о р в а л его. Д н е м 1 а п р е л я войска вступили в 
Б а г д а д , сместили правительство и о к р у ж и л и дворец регента, 
но тот успел б е ж а т ь [174, 179]. В п р о к л а м а ц и и , подписанной 
начальником генерального ш т а б а , регент о б в и н я л с я в стрем
лении раз громить «армию — хранительницу единства и цело
стности страны» [114, 1941, 254]. Н о в ы й кабинет в о з г л а в и л 
антианглийски настроенный националист Р а ш и д Али аль -
Гайлани . Антибританское выступление 1941 г. в И р а к е полу
чило в мировой литературе известность к а к «восстание Р а ш и -
да Гайлани» , но правильнее говорить о националистическом 
д в и ж е н и и армии. С а м Г а й л а н и в м е м у а р а х т а к х а р а к т е р и з о 
вал его: « Н а ш е благословенное восстание, которое подняла 
а р м и я , встав впервые в истории И р а к а на сторону н а р о д а » 
[65, 6. II 1.1957]. 
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Офицеры-националисты во главе с « З о л о т ы м к в а д р а т о м » 
стали х о з я е в а м и п о л о ж е н и я в Б а г д а д е . Черчилль , хорошо 
понимавший, к чему это м о ж е т привести (немцы у ж е вторг
лись на Б а л к а н ы и наступали на Е г и п е т ) , решил любой ценой 
уничтожить потенциальный п л а ц д а р м д е р ж а в «оси» в И р а к е 
и по существу спровоцировал конфликт , приведший 2 м а я 
1941 г. к н а ч а л у войны м е ж д у Англией и И р а к о м . 

К т а к о м у обороту четыре полковника не были готовы. Су
д я по всему, их планы носили самый общий и смутный ха
рактер . И р а к с к и й историк Муса Хабиб близок к истине, ког
д а он пишет, что «восстание армии было импровизированным, 
без плана и цели, т а к к а к оно было н а в я з а н о , а не явилось 
результатом организации и подготовки» [195, 22]. Попытки за 
ручиться п о д д е р ж к о й Германии и И т а л и и у ж е не могли изме
нить положения . «Тридцатидневная война» кончилась восста
новлением английского господства в И р а к е . Регент Абдул 
И л л а х и Н у р и С а й д вернулись в Б а г д а д . Четыре полковника 
б е ж а л и в Турцию и И р а н , но впоследствии были т а м схваче
ны, в о з в р а щ е н ы в И р а к и повешены. 

П р е д п р и н я т а я иракской армией весной 1941 г. попытка 
в ы р в а т ь И р а к из сферы английского господства была не 
случайным выступлением и не прогерманским путчем, к а к 
с т а р а л а с ь их изобразить английская пропаганда . Д а в н о на
к а п л и в а в ш е е с я недовольство, усиливавшееся в о з м у щ е н и е 
унизительной зависимостью И р а к а от Англии привело, нако
нец, к взрыву. Тот факт , что этим восстанием, к а к известно, 
пытались воспользоваться д е р ж а в ы фашистской «оси», а 
иракские офицеры-националисты, столкнувшись с огромной 
военной м о щ ь ю Англии, обратились у ж е после н а ч а л а войны 
за помощью к Германии и И т а л и и , м о ж е т изменить оценку 
х а р а к т е р а д в и ж е н и я 1941 г. не в большей мере, чем сотруд
ничество бирманских националистов-такинов во главе с 
Аун С а н о м с японцами в тот ж е период может повлиять на 
оценку антианглийского д в и ж е н и я в Б и р м е . Патриотически 
настроенная и р а к с к а я а р м и я играла роль ударной силы на
ционального антианглийского д в и ж е н и я 1941 г. 

Н а этом закончился первый этап политической деятельно
сти иракской армии. В 1936—1941 гг. она выступала против 
господства империализма , против власти феодально-бюрокра 
тической олигархии за а р а б с к о е единство (хотя последнее 
направление борьбы в тех условиях не могло получить разви
т и я ) . Это — те н а п р а в л е н и я , по которым впоследствии вели 
борьбу националистические силы в а р м и я х а р а б с к и х стран 
в послевоенный период, и в этом отношении и р а к с к а я а р м и я 
1936—1941 гг. б ы л а предшественницей иракской армии 
1958 г., а т а к ж е египетской, сирийской и йеменской армий. 
О д н а к о у последних (и в этом принципиальная р а з н и ц а ) было 
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и четвертое н а п р а в л е н и е — за социальные преобразования, , 
перестройку экономической структуры, л и к в и д а ц и ю отстало
сти, улучшение ж и з н и народных масс . У иракских офицеров-
националистов , хотя они и боролись против антинародной 
олигархии, мы не находим и н а м е к а на стремление к глубо
ким структурным п р е о б р а з о в а н и я м . Отчасти это объясняется 
тем, что и р а к с к а я а р м и я в то в р е м я была еще в н а ч а л е свое
го революционного пути. Если бы не английская интервенция, 
неизвестно, куда бы логика событий привела «Золотой квад
рат» . Отчасти разницей м е ж д у эпохами: лозунги социального 
прогресса, перестройки экономики под руководством госу
д а р с т в а , а тем более социалистические лозунги з а з в у ч а л и 
в экономически отсталых странах л и ш ь после второй мировой 
войны, главным образом под влиянием победы Советского 
С о ю з а и роста сил социализма в Европе и Азии. 

И р а к с к а я а р м и я в р а с с м а т р и в а е м ы й период была д а л е к а 
от народа , почти не б ы л а с в я з а н а с политическими органи
з а ц и я м и , не имела никакой идеологической ориентации . 
В этом и с к а з а л и с ь , в частности, пагубные последствия уча
стия в к а р а т е л ь н ы х операциях против населения , воспитав
шее в военных комплекс превосходства , дух элиты, пренебре 
ж е н и е к народу . 

* * * 

И с т о р и я И р а к а с 1941 по 1958 г.\не представляет интереса 
д л я нашей темы, т а к к а к а р м и я после р а з г р о м а антибритан
ского д в и ж е н и я 1941 г. и у д а л е н и я националистически на
строенных офицеров стала послушным орудием «черного ре
ж и м а » . К характеристике этого р е ж и м а , данной в н а ч а л е 
главы , почти нечего добавить . К л и к а Н у р и С а й д а — Абдул 
И л л а х а бесконтрольно п р а в и л а страной, п о д а в л я я при помо
щи армии и полиции все оппозиционные выступления. 

Н о предпосылки революции н а р а с т а л и . В подполье дей
ствовали политические партии, среди которых в ы д е л я л а с ь 
своей энергией и самоотверженностью коммунистическая пар 
тия. А р м и я т а к ж е не о с т а в а л а с ь в стороне от борьбы. П о дан
ным, приводимым Хаддури , у ж е в н а ч а л е 1954 г. в армии 
возник к р у ж о к «Свободные офицеры» (возможно , под еги
петским влиянием, хотя никаких сведений об организацион
ных связях с египетскими военными нет) [174, 44]. 

Восстание готовилось долго , организовать его было чрез 
вычайно трудно . Н у р и Сайд , сам бывший генерал , п е р е ж и в 
ший на своем долгом веку н е м а л о переворотов и заговоров, , 
был всегда начеку и больше всего о п а с а л с я у д а р а со сторо
ны армии. Он запретил в ы д а в а т ь боевые патроны и с н а р я д ы 
воинским частям , за исключением тех случаев , когда их п о -
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с ы л а л и на какую-либо операцию. И подходящий момент д л я 
выступления наступил в июле 1958 г., когда Н у р и С а й д решил 
отправить войска в И о р д а н и ю д л я участия в интервенции 
против Л и в а н а . 

П о иронии судьбы, частями , о т п р а в л я е м ы м и в И о р д а н и ю , 
к о м а н д о в а л и руководители иракских «Свободных офице
р о в » — бригадный генерал Абдель К е р и м Касем и подпол
ковник А б д е л ь С а л я м Ареф. Они были друзьями , оба коман
д о в а л и б а т а л ь о н а м и во время Палестинской войны. В июле 
1958 г. А р е ф к о м а н д о в а л 20-й бригадой 3-й дивизии, распо
л о ж е н н о й вблизи границы с И р а н о м , а Касем — 19-й брига
дой, дислоцированной к северу от Б а г д а д а [148, 227—228]. 

Касем , которому было поручено общее командование ча
стями, получил боеприпасы. Н а редкость удачным совпадени
ем было т а к ж е то, что в этот момент все лидеры р е ж и м а 
находились в Б а г д а д е : они готовились 14 июля вылететь в 
С т а м б у л на сессию совета Б а г д а д с к о г о пакта . К этому д н ю 
войска К а с е м а , получив боевые патроны, находились на 
м а р ш е . Вместо того чтобы идти в И о р д а н и ю , К а с е м повернул 
войска на столицу. Н а рассвете 14 июля п о д р а з д е л е н и я 20-й 
бригады А р е ф а у ж е ш т у р м о в а л и королевский дворец . В те
чение нескольких часов все было кончено. «Черный р е ж и м » 
р а з в а л и л с я от одного у д а р а . Вся п р а в я щ а я верхушка по
гибла : король Фейсал II и его д я д я , бывший регент Абдул 
И л л а х , а т а к ж е все остальные члены королевской семьи были 
расстреляны на ступенях дворца . Н у р и С а й д б е ж а л , но спустя 
два дня был р а с т е р з а н толпой на улице. 

Антиимпериалистическая , национально-освободительная 
революция в И р а к е победила . 

Б ы л а п р о в о з г л а ш е н а республика и создано революционное 
правительство во главе с Касемом. А р е ф стал его заместите
л е м и министром внутренних дел , а т а к ж е заместителем Ка
сема к а к г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о армией. В отличие от египет
ской революции не было создано никакого р у к о в о д я щ е г о 
военного органа . М а с с ы з н а л и только двух вождей — К а с е м а 
и А р е ф а , их портреты всюду висели рядом . 

Н е д е л я ш л а за неделей, а в Б а г д а д е беспрерывно прохо
дили демонстрации и митинги, со всех концов страны прибы
вали бесчисленные делегации от населения , чтобы в ы р а з и т ь 
свой восторг и з аверить правительство в поддержке . В ы ш л а 
из подполья коммунистическая партия , п о л ь з о в а в ш а я с я наи
б о л ь ш и м влиянием в массах . Ш и р о к о р а з в е р н у л а с ь деятель
ность крестьянских союзов, молодежных , женских, студенче
ских организаций , организаций сторонников мира . З а б у р л и 
ла , з а б и л а ключом политическая жизнь , з а д у ш е н н а я при ста
ром р е ж и м е . Р е а к ц и я притаилась , богатые люди д р о ж а л и за 
свою жизнь . Н а ч а л и с ь процессы деятелей «черного р е ж и м а » , 
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был создан Н а р о д н ы й т р и б у н а л . Н а здании п а р л а м е н т а с л о 
ва «бисмиллях» («во имя бога») были заменены словами 
« б и с м и ш ш а а б » («во имя н а р о д а » ) . Б ы л провозглашен декрет 
об а грарной реформе , в основном скопированный с соответ
ствующего египетского з а к о н а 1952 г. Все о ж и д а л и , что вот-
вот в той или иной ф о р м е будет объявлено о присоединении 
И р а к а к О А Р : А р е ф л е т а л в К а и р , был принят Н а с е р о м , вы
р а з и л свое восхищение и преданность « в о ж д ю арабской рево
люции». С т р а н а ж д а л а , что после непродолжительного пере
ходного периода состоятся выборы в парламент . Ф о р м а л ь н о 
п р о д о л ж а л существовать единый фронт, состоявший из пар 
тий, еще з а д о л г о до революции установивших контакт со 
«Свободными офицерами» (Коммунистическая партия , Баас, . 
Н а ц и о н а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к а я партия , П а р т и я независимости^ 
Д е м о к р а т и ч е с к а я партия К у р д и с т а н а ) 2 3 . 

Н а ц и о н а л ь н о - д е м о к р а т и ч е с к а я партия и П а р т и я независи
мости были всего л и ш ь группировками столичной интелли
генции, не имевшими организаций в собственном с м ы с л е 
слова , особенно в провинции. Только коммунисты и б а а с и с т ы 
могли соперничать в м а с ш т а б е всей страны, причем на сто
роне коммунистов было значительное преимущество . 

Н о вопрос о выборах и будущем устройстве страны упи
р а л с я в позицию Касема , с самого н а ч а л а стремившегося к 
личной власти . З н а в ш и е К а с е м а единодушно отмечали н а р я д у 
с личной честностью и воздержанностью его непомерное т щ е 
славие и честолюбие. Касем и не н а м е р е в а л с я проводить вы
боры, т а к к а к это могло привести к господству одной или 
нескольких партий и положить конец чрезвычайному п о л о ж е 
нию, при котором только он и мог осуществлять свою дикта 
туру. О т т я г и в а я установление нормальной партийно-политиче
ской ж и з н и , Касем по существу превратил переходный период 
в перманентное состояние. Он не ж е л а л т а к ж е с о з д а в а т ь соб
ственную партию, в о з м о ж н о понимая , что у него нет д а н н ы х 
д л я роли партийного в о ж д я , а возможно и опасаясь , что но
в а я партия , без сколько-нибудь серьезной идеологической и 
организационной базы, не в ы д е р ж и т конкуренции с у ж е суще
ствующими. Д л я создания такой базы он д о л ж е н был при
влечь теоретиков и организаторов и тем с а м ы м попасть в не
которую зависимость от них. Конечно, Касем был в состоянии 
создать однопартийный режим, запретив все другие партии, 
но это привело бы к созданию партийной элиты, с которой 
н у ж н о было бы делиться властью, к выработке п р о г р а м м ы и 
ограничению тем с а м ы м свободы маневра . Касем предпочи
т а л о к р у ж а т ь себя в правительстве только беспартийными 

2 3 Однако в правительстве Касема ни коммунисты, ни Д П К представ
лены не были. 
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специалистами , в р е м я от времени менять их и не с к о в ы в а т ь 
себя определенными ф о р м у л а м и , установками и п р о г р а м м а 
ми. Он понимал , что пример Н а с е р а д л я него не подходит: в 
отличие от Н а с е р а , он не чувствовал себя достаточно силь
ным, авторитетным и опытным политическим деятелем , чтобы 
быть уверенным в своей гегемонии в созданной им полити
ческой организации . 

Вероятно , Касем инстинктивно чувствовал свою ограни
ченность и непригодность д л я роли руководителя государства 
(хотя это вполне у ж и в а л о с ь с ж е л а н и е м быть т а к о в ы м ) . Он 
решил препятствовать усилению политических организаций 
любого н а п р а в л е н и я , л а в и р о в а т ь м е ж д у различными группа
ми. Тем с а м ы м он добровольно отстранился от устойчивой 
массовой базы , от определенной п р о г р а м м ы действий, от ге
нерального стратегического курса . Касем сам со з дал пред
посылки д л я будущего к р а х а своей диктатуры. 

К осени 1959 г., р а з г р о м и в сторонников Б а а с , Касем за
гнал в подполье коммунистическую партию, которая имела 
наибольшее влияние в народе и действительно была партией 
революционного а в а н г а р д а . Именно тогда , летом 1959 г., на
чав антикоммунистические репрессии, Касем сделал роковой 
ш а г к 8 ф е в р а л я 1963 г. 

П р и оценке описываемых событий нельзя обойти роль 
армии — пассивную, но вместе с тем р е ш а ю щ у ю . Если бы 
в 1959 г. а р м и я была на стороне коммунистов или хотя бы 
сочувствовала им, все могло быть иначе. Н о влияние комму
нистов было более или менее сильно только в авиации . В це
лом ж е офицерский корпус был настроен не в пользу комму
нистов. Несомненно, при любой попытке коммунистов приме
нить силу, армия подавила бы ее, а без п о д д е р ж к и армии 
или хотя бы части ее любое вооруженное выступление было 
авантюрой. 

Л и в а н с к и й ж у р н а л и с т Г. М а д ж д а л а н и , хорошо знакомый 
с иракскими д е л а м и , писал : «Касем, к а к только мог, ста
рался избегать увольнения тех офицеров, которые служили 
при р е ж и м е Н у р и С а й д а . Он устранил только нескольких, 
которым не доверял . Армия сохранила таким образом свое 
традиционное командование — в р а ж д е б н о е любой политике, 
предполагавшей глубокие перемены» [103, 1965, vo l . X L I , 
№ 2, 46]. 

Этот факт х а р а к т е р е н д л я политики К а с е м а . Вопреки 
требованиям демократов , он не подверг чистке государствен
ный аппарат , укомплектованный реакционными б ю р о к р а т а м и , 
оставшимися от нурисаидовского р е ж и м а . Поэтому, например , 
а г р а р н а я р е ф о р м а о с у щ е с т в л я л а с ь крайне медленно и неэф
фективно, з е м л я р а с п р е д е л я л а с ь черепашьими темпами , по
мещики и « с а р к а л ы » ( у п р а в л я ю щ и е ) с а б о т и р о в а л и осуще-
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поощрением местных властей. 
Чтобы сломить сопротивление реакции и провести а грар 

ную р е ф о р м у в ж из нь , надо было опереться на массы, ра з 
в я з а т ь революционную активность крестьянства . Н о д л я это
го н у ж н а была п р о г р а м м а , н у ж н а была партия революцион
ного а в а н г а р д а . Н о этого-то, к а к у ж е говорилось, Касем и 
боялся . Т а к а я партия имелась , и никто лучше коммунистов 
не смог бы поднять и воодушевить массы. Но , у д а р и в по ней, 
Касем л и ш и л себя организации , к о т о р а я могла бы выполнить 
революционную программу . Он р а з о г н а л крестьянские союзы. 
Крестьянство — с а м ы й массовый о т р я д революции — потеряло 
веру в К а с е м а . 

З а с е в ш е е в центральном и местном а п п а р а т е антинарод
ное бюрократическое охвостье, перешедшее к К а с е м у по на
следству от старого р е ж и м а , п р и з н а в а л о только одну «идео
логию» — антикоммунизм. Консервативные и своекорыстные, 
полные религиозных и шовинистических предрассудков , они 
ненавидели коммунистов, символизировавших дух интерна
ционализма , гуманизма , дух перемен. 

Все это относилось и к военной бюрократии — к тому стар
шему офицерству, которое Касем оставил нетронутым. Н а 
старшее офицерство р а в н я л о с ь среднее, а м л а д ш е е не было 
достаточно сильным и самостоятельным. Все это позволяет 
понять пассивную роль армии в целом и активно антикомму
нистическую позицию военной верхушки, о к р у ж а в ш е й К а с е м а 
и беспрерывно т о л к а в ш е й его вправо . 

К а к сочетались ее реакционность и антикоммунизм с по
зицией, з а н я т о й 14 июля , когда она выступила против монар
хии? П р е ж д е всего, не следует переоценивать революцион
ности иракского офицерства на том основании, что оно сверг
ло р е ж и м Н у р и С а й д а . И с т о р и я показывает , что нередко 
реакционных деспотов свергают силы, субъективно я в л я ю 
щиеся не более прогрессивными. Ненависть к д а н н о м у деспо
ту, стремление свергнуть данную олигархию сами по себе 
никогда не были гарантией прогрессивности. Большинство 
высших и средних офицеров иракской армии было в социаль
ном смысле не намного левее п р а в я щ и х деятелей р е ж и м а 
Н у р и Сайда . Р а з н и ц а состояла в том, что офицеры, принадле
ж а в ш и е к другому поколению, более националистически на
строенному, отвергали рабское прислужничество перед Анг
лией, у н и ж а в ш е е национальное достоинство И р а к а , и полити
ку Нури С а й д а с ее фанатическим антинасеризмом и курсом 
на сколачивание «священного союза» а р а б с к и х монархов . 
Кроме того, при «черном р е ж и м е » они не могли играть поли
тической роли: власть и з д а в н а и прочно была монополизиро
вана кликой старых сановников. А к а к п о к а з ы в а е т пример 
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К а с е м а и Арефа , у молодых, но у ж е з а н я в ш и х видные посты 
в армии офицеров были и честолюбивые политические устрем
ления, но они могли проявиться л и ш ь после устранения ста
рой, надоевшей всем за 30 лет клики. 

В ы с т у п а я против проанглийской клики А б д у л И л л а х а — 
Н у р и С а й д а , иракские офицеры в 1958 г. чувствовали себя — 
и открыто об этом говорили — п р я м ы м и п р о д о л ж а т е л я м и 
дела «Золотого к в а д р а т а » . Теперь вспомним, что было с к а з а 
но выше о поколении офицеров , действовавших в 1936— 
1941 гг., об их борьбе против и м п е р и а л и з м а и олигархии при 
отсутствии какой-либо социальной ориентации. О ф и ц е р ы по
коления 1958 г. у н а с л е д о в а л и черты мировоззрения своих 
предшественников , ограниченного национализмом , способного 
толкнуть их л и ш ь на борьбу против иностранного гнета и 
местной прогнившей тирании, но не больше. 

И р а к с к о е офицерство в массе своей было настроено анти
империалистически, стремилось избавиться от дворцовой кли
ки, видя в ней олицетворение унизительной зависимости И р а 
ка от Англии, нефтяных монополий, Б а г д а д с к о г о пакта , став
шего в г л а з а х всего арабского (и не только иракского) 
общественного мнения символом неоколониализма , системой, 
абсолютно несовместимой с независимым и прогрессивным 
развитием арабского мира . 

Н о н а ц и о н а л и з м и д а ж е патриотизм отнюдь не всегда 
сочетаются д а ж е в странах , ведущих борьбу за национальное 
освобождение , с социально прогрессивными и демократиче
скими тенденциями. К сожалению, н а ц и о н а л и з м иракских 
офицеров сочетался с консервативными, антидемократиче
скими, антикоммунистическими в з г л я д а м и , присущими бур
ж у а з н о й и м е л к о б у р ж у а з н о й среде, из которой они вышли. 

Все сказанное позволяет понять, почему основная масса 
иракских офицеров-националистов , п о д д е р ж а в ш и х револю
цию 1958 г., о к а з а л а с ь на реакционных позициях в социаль
ном плане , когда прогрессивные силы И р а к а поставили во
прос о развитии революции, об общественных п р е о б р а з о в а 
ниях и д е м о к р а т и з а ц и и политической жизни . И м е н н о л ю д и 
этого типа , несмотря на смену отдельных личностей, о к р у ж а 
ли К а с е м а в 1958—1963 гг. и обоих братьев Арефов впослед
ствии. Милитаристско-бюрократическая каста стала господ
ствующей силой в И р а к е и главным препятствием д л я про
грессивного развития страны. 

Эта каста была опорой р е ж и м а К а с е м а , и в немалой сте
пени под ее воздействием д о л г о ж д а н н а я революция выроди
л а с ь в бесплодную д иктатуру человека , не о б л а д а в ш е г о ни 
программой , ни идеями, ни способностью д а т ь л ю д я м , чего 
они т р е б о в а л и и что он им обещал . А о б е щ а л Касем ни 
много ни мало , к а к «новую революцию к а ж д ы й месяц». Н о 
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л ю д я м не н у ж н а была «революция к а ж д ы й месяц» — им 
н у ж н а была одна, подлинная революция , которая могла 
бы уничтожить неравенство и э к с п л у а т а ц и ю , нищету и без
работицу . Такой революции иракский н а р о д при К а с е м е так 
и не д о ж д а л с я . Слова «во имя народа» , высеченные на фрон
тоне здания бездействующего , т а к и не созванного п а р л а м е н 
та, остаются до сих пор символом незавершенной, иссякшей 
революции, з а т е р я в ш е й с я подобно ручью в пустыне. 

К р а х р е ж и м а К а с е м а был неизбежен. Вопрос был л и ш ь 
в том, кто именно его свергнет, Б о л ь ш е всего Касем «насо
лил» б а а с и с т а м и к а у м и с т а м 2 4 , и вполне естественно, что 
смертельный у д а р обрушился на К а с е м а с их стороны. У ж е 
после прова ла мосульского м я т е ж а в м а р т е 1959 г. руковод
ство иракской партии Б а а с пришло к выводу, что отныне путь 
к власти л е ж и т через убийство К а с е м а . Н а ч а л а с ь т щ а т е л ь 
н а я подготовка к покушению. П о р а з н ы м причинам его откла
д ы в а л и , и оно состоялось л и ш ь в о к т я б р е 1959 г. П о авто
мобилю К а с е м а , когда он п р о е з ж а л по центральной улице 
Б а г д а д а , был открыт огонь. Касем был ранен. Руководству 
Б а а с пришлось б е ж а т ь из страны. 

Многочисленные попытки организации покушения на Ка
сема не приносили результатов . Р е ш е н о было свергнуть его 
путем военного переворота , вступив д л я этого в союз с недо
вольной частью офицерства . Естественно, первым союзником 
был бывший заместитель К а с е м а — Ареф, еще в конце 1958 г. 
вступивший с ним в острый конфликт , приговоренный к 
смертной казни, но затем выпущенный из тюрьмы. У него 
сохранились связи с армейскими кругами. Л и д е р баасистов 
С а а д и был зятем генерала Т а б а к ч а л и , казненного по распо
р я ж е н и ю К а с е м а еще в 1959 г. в связи с мосульским делом. 
Т а б а к ч а л и был популярен в армии, и, р а с с т р е л я в его, Касем , 
н а ж и л себе немало врагов среди офицеров . Среди «обижен
ных» Касемом по тем или иным причинам офицеров были 
Тахер Яхья , Н а д ж и Талеб , С а л е х М а х д и О м м а ш и другие 
хорошо известные в армии лица . 

У д а р п л а н и р о в а л с я не только против К а с е м а , но и про
тив коммунистов , с которыми баасисты собирались свести 
счеты. З а р а н е е было решено создать «национальную гвар
дию», были заготовлены д л я нее тысячи зеленых н а р у к а в н ы х 
повязок , дубинки, автоматы. П о к в а р т а л а м были составлены 
списки коммунистов, п о д л е ж а щ и х немедленному аресту. 

Руководство заговором окончательно оформилось в 
1962 г. В него вошли баасистские л и д е р ы и представители 
армии. 

2 4 Каумисты (по-арабски «аль-каумийюн») — националисты «панара-
бисты», сторонники объединения арабских стран. Их еще называют «юнио
нистами» и «насеристами». 
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Н а рассвете 8 ф е в р а л я 1963 г. ж и т е л е й Б а г д а д а р а з б у д и л 
грохот б о м б а р д и р о в к и . Танки и самолеты восставших войск 
ш т у р м о в а л и з д а н и е министерства обороны, где ж и л К а с е м , 
охваченный манией преследования , постоянно о п а с а в ш и й с я 
заговора . (Днем он спал в своем кабинете , у к р а ш е н н о м 
д в у м я его портретами и несколькими бюстами, по ночам ра
ботал под усиленной охраной.) После отчаянной обороны 
охрана к а п и т у л и р о в а л а . Касем долго отстреливался в под
вале . Он с в я з а л с я по телефону с А р е ф о м и, в з ы в а я к старой 
д р у ж б е , просил р а з р е ш е н и я выехать за границу, но получил 
отказ . Л и ш ь к 6 часам утра 9 ф е в р а л я все было кончено. 
И з п о д в а л а полуразрушенного з д а н и я навстречу с о л д а т а м 
п а р а ш ю т н о г о батальона , ш а т а я с ь , вышел , отбросив в сторону 
автомат с пустым магазином , человек в разорванной , обгорев
шей генеральской форме . Это был «единственный в о ж д ь » 
Абдель Керим К а с е м . Его привезли в здание радиостанции , 
где он предстал перед судом только что созданного Н а ц и о 
нального совета революционного командования . А р е ф обру
шился на своего бывшего друга с обвинениями, Касем молча 
сидел в углу. Его тут ж е приговорили к смертной казни . 
9 ф е в р а л я в 1 час 30 мин. дня Касема , привязав к стулу в за
ле арабской музыки, расстреляли вместе с его. родственником, 
бывшим председателем Народного т р и б у н а л а М а х д а у и и 
другими свергнутыми л и д е р а м и . 

Ч т о б ы у жителей Б а г д а д а не осталось сомнений, что их 
«единственный в о ж д ь » мертв, на следующий день по телеви
дению был п о к а з а н свалившийся под стул труп К а с е м а , про
шитый автоматными очередями. 

А р е ф стал президентом, но фактически вся власть была 
сосредоточена в руках правых баасистов во г л а в е с С а а д и , 
человеком честолюбивым и жестоким. Вместо д и к т а т у р ы воца
рилась р а з н у з д а н н а я тирания . 

Ни в одной арабской стране политические перемены не 
с о п р о в о ж д а ю т с я такими кровопролитиями, к а к в И р а к е . Н о 
такого жестокого насилия , такого бешеного р а з г у л а палачей , 
к а к в 1963 г., д а ж е в этой многострадальной стране не было 
никогда. Истребление коммунистов в ф е в р а л е и марте ; за 
точение в т ю р ь м ы и концлагеря десятков тысяч демократи 
чески настроенных людей; пытки и издевательства чисто ге
стаповского типа; р а с п р а в а с коммунистами в мае ; истреби
т е л ь н а я война против курдского народа летом и осенью 
т а к о в ы основные вехи господства клики С а а д и . 

А р м е й с к а я в е р х у ш к а была отодвинута на второй план . 
С а а д и , Ш а б и б и их группировка монополизировали власть . 
Вскоре военные лидеры поняли, что это не тот р е ж и м , к ко
торому они стремились . Военно-бюрократическая верхушка 
относилась к б а а с и с т а м в И р а к е примерно т а к ж е , к а к бур-
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ж у а з и я относилась к ним в Сирии: меньшее зло по сравнению 
с коммунистами , но люди ненадежные , а главное — не ж е л а 
ющие делиться властью и способные на любой поворот. Тако 
во ж е было отношение к б а а с и с т а м и слабой иракской бур
ж у а з и и . Совершенно правильно писал Ю. Островитянов , что 
«февральский м я т е ж был воспринят частью б у р ж у а з и и к а к 
антикапиталистический переворот. Д л я этого были свои при
чины. Усилия п р а в ы х баасистов установить свою неограничен
ную власть неизбежно в о в л е к а л и их во все более резкие 
столкновения с другими к л а с с а м и и слоями. У д а р ы нового 
р е ж и м а не сосредоточивались на одной мишени, а рассыпа
л и с ь веерообразно , п о р а ж а я с а м ы е р а з л и ч н ы е по своему ха
р а к т е р у цели.. . Такие действия п р а в я щ и х экстремистских 
групп в сочетании с их внешне р а д и к а л ь н ы м и д о к т р и н а м и 
ассоциировались в сознании определенных б у р ж у а з н ы х кру
гов с и з в р а щ е н н ы м и представлениями о социализме. . . П р е 
тензия на н а д к л а с с о в у ю и н а д н а ц и о н а л ь н у ю роль з акономер
но о б о р а ч и в а л а с ь д л я п р а в ы х сил Б а а с войной против всех 
ведущих классов» [71, 1966, № 1, 45]. 

Б а а с и с т ы , з а н я т ы е преследованиями коммунистов и сто
ронников Н а с е р а , войной с к у р д а м и и у с и л и в а в ш и м и с я меж
доусобными склоками , не заметили угрозы, н а д в и г а в ш е й с я со 
стороны армии . Впоследствии С а а д и , у ж е находясь в эмигра 
ции, говорил: « Р е в о л ю ц и ю начали м л а д ш и е офицеры четвер
того батальона , но в Н а ц и о н а л ь н ы й совет мы ввели только 
•старших офицеров . М ы не подвергли в то в р е м я ситуацию 
систематическому анализу . Так , мы с д е л а л и президентом 
Абдель С а л я м а Арефа , хотя у ж е через три дня после ре
волюции у нас возник с ним конфликт» [24, 33]. 

Б а а с и с т ы не смогли заменить своими людьми п р е ж н е е 
армейское руководство, которое с удовлетворением восприня
ло свержение подозрительного и ненадежного К а с е м а , но и не 
испытывало симпатий к тогдашнему руководству Б а а с . 
Генералы видели в баасистах политических авантюристов , 
оттирающих их от власти, на которую они претендовали . 
Когда баасистские г л а в а р и окончательно передрались м е ж д у 
собой, А р е ф 19 ноября 1963 г. совершил новый переворот и 
л и к в и д и р о в а л баасистский р е ж и м в И р а к е . К власти , нако
нец, впервые пришла непосредственно военная в е р х у ш к а — 
та, которую Касем о с л а б л я л и перетряхивал , чтобы остаться 
единоличным диктатором, и которую баасисты оттеснили на 
задний план. С тех пор в течение почти пяти лет военно-
б ю р о к р а т и ч е с к а я корпорация я в л я е т с я самой влиятельной 
силой в стране , хотя говорить о ней к а к о силе единой было 
бы неверно: борьба отдельных армейских группировок фак
тически не п р е к р а щ а е т с я . 

О б щ а я оценка националистической военной б ю р о к р а т и и 
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И р а к а б ы л а д а н а в ы ш е ; в годы, последовавшие за 1958— 
1963 гг., эта сила , в основном косная и консервативная , не 
изменилась . После с в е р ж е н и я К а с е м а «небольшое число офи
церов, тесно с в я з а н н ы х с Касемом, было уволено, но основ
ная масса старших по возрасту офицеров осталась нетрону
той. Н е с м о т р я на политическое руководство партии Б а а с , кон
сервативные тенденции все еще п р е о б л а д а ю т в армии» 
[103, 1965, № 2, 46]. Эти тенденции окрепли после изгнания 
баасистов , поскольку исчезла необходимость м а с к и р о в а т ь с я 
под социалистов , чтобы быть в милости у баасистских гла
варей . 

П р а в д а , в 1964 г. в И р а к е были провозглашены т а к назы
в а е м ы е социалистические декреты, на основании которых был 
н а ц и о н а л и з и р о в а н р я д промышленных предприятий. Б ы л 
т а к ж е создан , по примеру О А Р , Арабский социалистический 
союз, з а д у м а н н ы й к а к массовая партия . Н о было бы грубой 
ошибкой о т о ж д е с т в л я т ь эти действия с теми, что происходят 
в О А Р и Сирии, и считать, что И р а к переходил на некапита
листический путь. 

П р о м ы ш л е н н о с т ь в И р а к е р а з в и т а очень слабо , а промыш
л е н н а я б у р ж у а з и я , немногочисленная и небогатая , никогда 
не была сколько-нибудь серьезной политической и социальной 
силой. В отличие от Сирии и Египта переход промышленных 
предприятий в руки государства в И р а к е не был вызван 
борьбой з а власть м е ж д у правительством и б у р ж у а з и е й и не 
о значал принятия смелого и д а л е к о идущего решения сверг
нуть к а п и т а л и з м . Если говорить именно о б у р ж у а з и и про
мышленной, то она никогда и не претендовала на власть . 
А крупная торговая б у р ж у а з и я Б а г д а д а , Б а с р ы , М о с у л а не 
Пострадала сколько-нибудь существенным образом . Прове 
денная в 1964 г. н а ц и о н а л и з а ц и я д а л а пользу государству , 
но небольшую, т а к к а к ввиду общей отсталости и слабости 
р о л ь промышленности в целом в И р а к е д а л е к о не т а к велика , 
к а к в О А Р и Сирии. Основной источник б ю д ж е т н ы х поступ
л е н и й — отчисления от нефти — имеют несравненно большее 
значение , чем доходы от о б р а б а т ы в а ю щ е й п р о м ы ш л е н н о с т и 2 5 . 
В связи с этим нет проблемы в ы в о з а к а п и т а л а , утечки в а л ю 
ты, т. е. тех проблем, которые в первую очередь в ы з в а л и 
серьезный конфликт на экономическом фронте м е ж д у госу
дарством и б у р ж у а з и е й в О А Р и Сирии. В И р а к е национа
л и з а ц и я 1964 г. была продиктована не экономической ситуа
цией, а политическими побуждениями ( ж е л а н и е заручиться 
п о д д е р ж к о й О А Р и Н а с е р а , почитателем которого А р е ф всег
д а б ы л ) . 

2 5 Ирак ежегодно получает в виде доходов от нефти около 130 млн. 
ф. ст. Весь государственный бюджет составляет около 200 млн. динаров 
(1 динар = 1 ф. ст.). 
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Но каумистам, воспринявшим национализацию и создание 
АСС как начало процесса объединения Ирака с ОАР, 
пришлось быстро разочароваться. Армейская верхушка вовсе 
не собиралась идти на объединение, во-первых, в силу пере
численных факторов, когда речь шла о революции 1958 г., и, 
во-вторых, не желая перемен, которые принесло бы объеди
нение (справедливо опасаясь, что Насер заменит их своими 
людьми). Да вряд ли и Абдель Салям Ареф, при всем его 
преклонении перед Насером, был склонен уступить место 
первого человека в стране. 14 июня 1965 г. министры-насе-
ристы были вынуждены уйти из правительства. Сразу же 
прекратил свое бледное существование и Арабский социали
стический союз: все его руководители были выведены из пра
вительства еще до увольнения насеристов, а после этого 
даже на само помещение АСС весьма символично был пове
шен замок. 

За восемь лет, прошедших после провозглашения аграр
ной реформы, всего лишь немногим более 300 тыс. крестьян
ских семей получили землю, что составило 2/ъ всех безземель
ных и малоземельных семей. Крестьяне получили худшие 
земли (чуть ли не половину — в неорошаемой местности), 
а лучшие участки остались у помещиков. Нищета, засилье 
помещиков и ростовщиков остаются бичом иракской деревни. 

Коммунистическая партия как при первом, так и при вто
ром Арефе оставалась в подполье. Никакие внешнеполитиче
ские шаги не могли повлиять на органический антикомму
низм военной и гражданской бюрократии. 

Военно-бюрократическая буржуазия противилась созданию 
любой политической организации с сильной идеологической 
программой, которая могла бы увлечь массы. Именно поэто
му под запретом находились и компартия и Баас. Поэтому и 
не начал активно действовать Арабский социалистический 
союз. Господствующая группа не желала и усиления капита
листических тенденций, справедливо считая, что сильный 
частный сектор, господствующий в экономике и пользующий
ся поддержкой западного капитала, неминуемо захочет 
установить и политический контроль в стране. Поэтому 
Абд ар-Рахман аль-Баззаз, первый гражданский премьер-ми
нистр с 1958 г., в конце концов был вынужден уйти, хотя 
он серьезно пытался улучшить экономическое положение 
страны и обладал знаниями и связями с иностранным капита
лом. Но он не скрывал своей приверженности идее частной 
инициативы и буржуазной демократии, следовательно, оли
цетворял упомянутую тенденцию, в конечном счете опасную 
для правящих кругов. 

Последние годы на положение Ирака большое влияние 
оказала война с курдами. Отвлекая ресурсы от народного 
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хозяйства, препятствуя нормальному развитию страны, опус
тошительная война, принесшая курдскому народу неимовер
ное горе, зловещим бременем давила на экономику, политику 
и общественную атмосферу Ирака. Война была нужна пра
вящей армейской верхушке, ибо, когда она идет, армия в 
центре внимания, ее ведущую роль никто не оспаривает, все 
привилегии военщины оправдываются, а любая оппозиция 
приструнивается под флагом «интересов нации». В условиях 
военного положения легче зажимать демократию. Поэтому 
война продолжалась бы, если бы она не была связана с рас
тущими и чрезмерными для Ирака расходами и потерями, а 
перспективы победы не было, и все это, вместе взятое, вызы
вало серьезное недовольство населения. Правительству 
пришлось пойти на прекращение войны, но не было уве
ренности, что она не возобновится. 

Война с курдами явилась лишь одним, хотя и важным, 
фактором, способствовавшим закреплению армейской верхуш
ки в качестве правящей группы в Ираке. 

Журнал «Меджународни раднички подкрет» писал в 
1967 г.: «Офицеры занимают ключевые позиции не только в 
центральном аппарате, но и в провинциях, в государственном 
секторе экономики, общественных организациях, в системе 
массовой информации и т. д. Армия овладела всеми сферами 
общественной жизни, от экономики до культуры и спорта. 
Совместно с разросшимся административным аппаратом, ко
торому присущ образ мыслей, оставшийся еще от турецкого 
,,эффенднзма" и британского колониального управления, 
армия представляет собой основной регулятор жизни в стра
не... Определенные процессы привели к объективному укреп
лению позиций консервативных сил... Бывшие феодалы пере
езжают в города, вкладывают средства, приобретенные рен
той, в современные отрасли хозяйства, особенно в городское 
строительство, торговлю и т. д., но не в производственную 
сферу. Приноровившись к условиям и обычаям современной 
политической борьбы, они связываются с другими консерва
тивными силами. Укреплению позиций консервативных сил 
способствуют расширение и рост самостоятельности админи-' 
страции и армии, в которых они по традиции имеют сильную 
опору, хотя их и нельзя полностью отождествлять [134, 1967, 
№ 1, 91, 96]. 

Армия стала превращаться в привилегированную корпо
рацию. По сравнению с армиями соседних стран иракские 
военнослужащие получают самое большое жалованье, а офи
церы, служащие в курдских районах, имеют повышенные ок
лады и дополнительные отпуска. Отставные офицеры обзаво
дятся богатыми виллами. Генерал-лейтенант Тахир Яхья, 
несколько раз возглавлявший правительство, имел прозви-
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где «багдадский вор». Все открыто говорили, что от н е ф т я н ы х 
компаний он получил 5 млн. динаров . 

Военно-бюрократический р е ж и м , н а с а ж д е н н ы й Касемом и 
сохраненный в основных чертах обоими А р е ф а м и , в р е м я от 
времени р а з м а х и в а л флагом «арабского социализма» . Н о 
социализм несовместим с антикоммунизмом. А сотни комму
нистов и других прогрессивных деятелей подвергались звер
ским пыткам. Н и к а к и е реформы, никакие позитивные внеш
неполитические акты не меняли реакционной, террористиче
ской сути р е ж и м а . 3-я н а ц и о н а л ь н а я конференция к о м п а р т и и 
И р а к а , состоявшаяся в д е к а б р е 1966 г. констатировала : 
«Существующий в И р а к е р е ж и м д а в н о у ж е и з ж и л себя». 

П а д е н и е второго А р е ф а было делом времени, вопрос за 
к л ю ч а л с я в том, к а к а я именно из соперничающих военных 
групп его свергнет и в какой момент. С а м А б д а р - Р а х м а н 
А р е ф , ставший президентом в результате гибели б р а т а и не 
о б л а д а в ш и й его способностями и энергией, ни в м а л е й ш е й 
степени не подходил д л я роли государственного деятеля . Он 
не был по натуре диктатором, но т а к ж е не мог или не хотел 
стать инициатором процесса д е м о к р а т и з а ц и и общественной 
ж и з н и . Офицеры-«каумисты» были недовольны им из-за того, 
что он не предпринимал никаких шагов в направлении а р а б 
ского единства, офицеры-баасисты р а с п р о с т р а н я л и на него 
свою в р а ж д е б н о с т ь к его брату , л и к в и д и р о в а в ш е м у п р а в л е 
ние Б а а с в 1963 г., офицеры старой, «нурисаидовской» англий
ской школы были р а з д р а ж е н ы внешнеполитической позицией 
А р е ф а и его, пусть половинчатыми, а т а к а м и на « И р а к петро
леум компани». Офицеры, о т р а ж а ю щ и е интересы б у р ж у а з н о -
л и б е р а л ь н ы х кругов, отвернулись от А р е ф а после того, к а к 
он уволил с поста премьер-министра л и д е р а этих кругов 
а л ь - Б а з з а з а . Сторонники возобновления войны против курдов 
не могли простить Арефу, что он противился п о п ы т к а м 
н а ч а т ь ее вновь. С а м и курды были р а з о ч а р о в а н ы фактиче 
ским отказом правительства выполнить свое о б е щ а н и е и 
предоставить им автономию. Л е в ы е были в о з м у щ е н ы продол
ж а ю щ и м и с я репрессиями и грубым антикоммунизмом р е ж и 
ма , п р а в ы е — н е ж е л а н и е м А р е ф а пойти на восстановление 
б у р ж у а з н о - п а р л а м е н т с к о г о п р а в л е н и я и открыть двери з а п а д 
ному капиталу . Д л я агентуры и м п е р и а л и з м а правительство 
А р е ф а было врагом из-за своей боевой антиимпериалистиче
ской позиции в период «шестидневной войны» 1967 г. И в т о 
ж е в р е м я многие обвиняли А р е ф а в пренебрежении н у ж д а м и 
армии, что привело к т я ж е л о й неудаче в боях на иорданско -
израильском фронте . 

20 апреля 1968 г. 13 высших офицеров в отставке напра
вили Арефу письмо, в котором требовали в о з в р а щ е н и я к 
конституционной жизни , подготовки п а р л а м е н т с к и х в ы б о р о в 
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и о с у ж д а л и «личную власть , ее изоляцию от народа , неспо
собность осознать м а с ш т а б палестинского п о р а ж е н и я » . 
В июне бейрутская печать с о о б щ а л а об активизации полити
ческих деятелей периода монархии, получающих из-за грани
цы деньги и оружие , о недовольстве духовенства правитель
ством А р е ф а . Е щ е в я н в а р е 1968 г. у ш л и в отставку шесть 
членов кабинета , в июне — д в а министра-курда , в н а ч а л е 
и ю л я — министры аграрной реформы и труда . 12 и ю л я 
премьер-министр Т а х и р Яхья объявил о реорганизации пра
вительства . И наконец, в ночь на 17 июля произошел перево
рот. А р е ф был в ы т а щ е н из постели офицерами собственной 
гвардии , которые ознакомили его С требованием восставших 
военных и затем увезли на аэродром, где у ж е ж д а л самолет. . . 

К а к с о о б щ а л а египетская печать, переворот 17 июля со
в е р ш и л и две силы — республиканская гвардия и военная 
р а з в е д к а . Р е с п у б л и к а н с к а я гвардия , в составе которой был 
танковый батальон , с т а л а серьезной силой после подавления 
путча бывшего премьера Абд а р - Р а з з а к а в июне 1966 г. Гвар 
д и я стала в м е ш и в а т ь с я в политику, ее офицеров н а з ы в а л и 
«офицерами д в о р ц а » . Н а ч а л ь н и к гвардии подполковник 
а д - Д а у д и командир танкового б а т а л ь о н а гвардии майор 
Г а й д а н о б с у ж д а л и с Арефом политические вопросы, потребо
в а в о д н а ж д ы изменений в правительстве [62, 18.VII.1968]. 

Д р у г и м центром з а г о в о р а была военная разведка , з аме
ститель н а ч а л ь н и к а которой полковник Н а й е ф был членом 
группы молодых офицеров , н а з ы в а в ш е й себя «Арабское ре
волюционное движение» . После переворота Н а й е ф стал 
премьер-министром, а д - Д а у д — министром обороны. Видную 
р о л ь стали играть и авторы письма 20 апреля : Б а к р стал 
президентом, А м м а ш — министром внутренних дел , Такри-
ти — начальником ш т а б а армии. Н о это «двоевластие» про
д о л ж а л о с ь л и ш ь несколько дней: 30 июля президент уволил 
премьера . Н а й е ф и а д - Д а у д о к а з а л и с ь з а пределами И р а к а . 
Генерал Б а к р стал г лавою государства , премьер-министром 
и г л а в н о к о м а н д у ю щ и м . 

Почему и р а к с к а я армия , подобно египетской и сирийской, 
не смогла при К а с е м е и А р е ф а х сыграть роль революционно-
демократической силы? 

Ответ на этот вопрос в основном у ж е был дан при а н а л и з е 
причин антикоммунистической позиции армии после револю
ции 1958 г. Антикоммунизм несовместим с социально-прогрес
сивными и демократическими тенденциями, и не только по
тому, что он отсекает именно ту политическую силу, которая 
наиболее активно и искренне стремится к глубоким прогрес
сивным социальным преобразованиям , но и потому, что 
антикоммунистические настроения т о л к а ю т к восприятию 
реакционных концепций, отрицательно влияют на формирова -
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ние мировоззрения , м е ш а ю т восприятию передовых идей, 
способствуют закреплению шовинистических и религиозных 
предрассудков . Р а з у м е е т с я , есть и о б р а т н а я связь : антиком
мунизм п о р о ж д а е т с я именно ограниченно-националистически
ми, религиозными в з г л я д а м и , не говоря у ж е о классовой не
приязни. Отнюдь не случайно Н а с е р , Н е Вин, сирийские 
левые б а а с и с т ы пришли к сотрудничеству с коммунистами. 
В египетском случае дело , разумеется , не в том, что Н а с е р 
не мог обойтись без компартии, малочисленной и не очень 
влиятельной, а в том, что сотрудничество с коммунистами 
логически вытекает из признания основных принципов социа
листической идеологии. В коммунистах видят у ж е не против
ников и конкурентов, а союзников. 

Тот факт , что в И р а к е в 1958—1959 гг. коммунисты были 
сильны и могли претендовать на власть , напугал военную 
корпорацию, смотревшую на компартию п р е ж д е всего не с 
идеологической, а с политической точки зрения , видевшую в 
ней конкурирующую политическую машину. 

Н о дело т а к ж е в идейном воспитании, формировании 
людей, в х а р а к т е р е у с т а н а в л и в а е м ы х ими классовых связей, 
в степени влияния националистических, религиозных и прочих 
предубеждений . Д е л о и в уровне общего развития , уровне 
культуры, широте взглядов , способности ставить о б щ и е 
интересы выше групповых. 

Арабский национализм — исключительно сильная идеоло
гия, о п и р а ю щ а я с я на историю, традиции, на весь ход поли
тической борьбы, использующая на редкость жгучий и болез
ненный д л я а р а б о в палестинский вопрос. М у с у л ь м а н с к а я 
религия влияет на все отношение человека к жизни , к явле 
ниям, определяет во многом его мировоззрение и поведение. 

К а к национализм , т а к и религия способствуют р а з в и т и ю 
отрицательного отношения к коммунистам к а к к сообществу 
«антинациональному» , интернациональному, атеистическому. 
Мелкособственническая психология, которая господствует в 
среде, откуда выходит офицерство, не признает коммунистов , 
они д л я нее чужие . 

В ы р в а т ь с я из плена этой психологии могут пока еще 
л и ш ь немногие, наиболее передовые, светлые головы. Комму
нисты были и есть в а р м и я х всех арабских стран, но их мало . 
Основная масса военных ж и в е т в плену традиционной 
атмосферы с детства . Поэтому антикоммунистические пред
у б е ж д е н и я были д а ж е у революционно-демократического 
офицерства Египта и Сирии. И наконец, следует прибавить 
классическую м е л к о б у р ж у а з н у ю боязнь коммунистов к а к 
врагов частной собственности. Все это, вместе взятое , с уче
том влияния и силы, какие имели коммунисты в И р а к е после 
революции (чем они и напугали военную в е р х у ш к у ) , позво-
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ляет понять корни антикоммунистической, а следовательно , 
и антидемократической позиции иракской военной бюро
кратии. 

Следует с к а з а т ь и о специфике И р а к а . Великое зло этой 
страны — н а ц и о н а л ь н а я и религиозная разнородность . Ж и т е л ь 
И р а к а смотрит на себя п р е ж д е всего к а к на а р а б а или курда , 
а потом у ж е к а к на и р а к ц а . Араб смотрит на себя п р е ж д е 
всего к а к на суннита или шиита . П р а в ы е баасисты видели 
главных врагов в коммунистах , полагая , что те никогда не 
простят им резни 1963 г. Каумисты — против тех и других, 
а т а к ж е против правительства . 

Наконец , большое значение имеет, конечно, общий куль
турный уровень, связанный с уровнем социального и эконо
мического развития . В И р а к е он ниже , чем в Египте и Сирии. 
Сила и страстность иракского национального х а р а к т е р а не 
у р а в н о в е ш и в а ю т с я терпимостью, гуманизмом, широтой взгля
да на вещи. Традиции кровной мести, перенесенные в X X в. 
на политическую борьбу, приобрели х а р а к т е р групповой мес
ти и тем самым огромный, трагический м а с ш т а б . Единство 
прогрессивных (как , впрочем, и реакционных) сил в И р а к е 
крайне затруднено . Этому способствуют наслоения недавнего 
прошлого, в з а и м н ы е подозрения , громадный и мрачный ре
зервуар ненависти, копившейся годами. Поэтому вся прогрес
сивная общественность с удовлетворением восприняла осво
бождение из з а к л ю ч е н и я коммунистов и другие позитивные 
шаги, предпринятые правительством Б а к р а в 1969 г., надеясь , 
что это послужит н а ч а л о м процесса консолидации всех 
патриотических сил. Революционно-демократические потенции 
иракской армии д а л е к о еще не исчерпаны. 

6 г. И. Мирский 



Глава 2 

Т А И Л А Н Д 

Т а и л а н д — нетипичная страна д л я афро-а зиатского мира . 
Она никогда не была колонией и не п р о ш л а через националь 
но-освободительную революцию. Н о с 1932 г. страной почти 
непрерывно у п р а в л я ю т военные. А н а л и з политической роли 
таиландской армии позволяет понять суть процесса консоли
дации военно-бюрократической корпорации и п р е в р а щ е н и я 
ее в господствующую силу в государстве . 

Д о 1932 г. Т а и л а н д в течение столетий был страной, за
стывшей в своем развитии, у п р а в л я в ш е й с я наследственной 
аристократической верхушкой. Во главе стоял монарх — 
вершина классической феодальной пирамиды. Армия совре
менного типа была создана л и ш ь после н а ч а л а четвертого 
ц а р с т в о в а н и я Бангкокской династии, т. е. профессиональный 
офицерский корпус возник после 1851 г. Н а ч и н а я с конца 
X I X в. офицеров посылали учиться за границу, и естествен
ное стремление к модернизации общества , п о я в л я в ш е е с я у 
них после ознакомления с з а р у б е ж н о й ж и з н ь ю , вступало в 
противоречие с основанной на средневековом абсолютизме и 
строгой иерархии системой, практически з а к р ы в а в ш е й доступ 
к ответственным д о л ж н о с т я м всем, кроме узкой касты прин
цев. Монополия на власть , сосредоточенная в руках аристо
кратической олигархии, б ы л а л и к в и д и р о в а н а в 1932 г. в ре
з у л ь т а т е заговора , организованного группой военных и г р а ж 
данских деятелей . В нее входили 64 г р а ж д а н с к и х л и ц а (в 
основном государственные с л у ж а щ и е во г л а в е с профессором 
м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а П р и д и П а н о м и о н г о м ) , 33 о ф и ц е р а 
а р м и и и 18 офицеров флота [175, 95] . О ф и ц е р ы были в чине 
от к а п и т а н а д о полковника . 

А б с о л ю т н а я монархия б ы л а з а м е н е н а конституционной. 
Д в о р ц о в а я клика у т р а т и л а монополию власти . Н о капитаны 
и полковники, которые свергли прежний р е ж и м , вскоре убе
дились , к а к это часто бывает при восстаниях и переворотах , 



что они т а с к а л и к а ш т а н ы из огня д л я других. В п а л а т е пред
ставителей из 70 мест о ф и ц е р а м п р и н а д л е ж а л о л и ш ь 16 
[181, 283]. Н о группа Приди , п р и д е р ж и в а в ш а я с я более или 
менее прогрессивной и демократической ориентации, т а к ж е 
не з а н я л а доминирующих позиций. И х з а н я л и консерватив
ные чиновники, не п р и н а д л е ж а в ш и е , правда , к придворной 
к а м а р и л ь е , но в р а ж д е б н ы е всяким новшествам. Б о р ь б а меж
ду этими группами создала ситуацию, в которой военные 
решили з а х в а т и т ь власть и совершили в 1933 г. второй пере
ворот. Н а этот ра з у ж е не было комбинации с прогрессивно 
м ы с л я щ и м и г р а ж д а н с к и м и элементами : армия п р и ш л а фак
тически к власти . «Сильным человеком» нового р е ж и м а стал 
Пибун Сонгграм, с 1934 г. министр обороны, с 1938 г.— 
премьер-министр . Постепенно г р а ж д а н с к и х политиков одного 
за другим вытесняли с ключевых постов и з а м е н я л и воен
ными. В период правления Пибун Сонгграма , ставшего 
ф е л ь д м а р ш а л о м , военные утвердились к а к господствующая 
политическая сила . В 1938 г. из 21 члена Государственного 
совета 11 были военными, равно к а к 53 из 78 назначенных 
депутатов [160,76]. 

П а д е н и е р е ж и м а Сонгграма было связано не столько с 
внутренними, сколько с внешними ф а к т о р а м и : во в р е м я вто
рой мировой войны он с в я з а л судьбу страны с Японией и 
поплатился за это, когда стало ясно, что Япония терпит 
п о р а ж е н и е . Переворот 1944 г. был редким случаем крушения 
военного р е ж и м а в результате акции, инициаторами которой 
были г р а ж д а н с к и е круги. Р о л ь военных резко у п а л а , в вось
ми кабинетах , находившихся у власти с 1944 по 1947 г., толь
ко пять армейских офицеров з а н и м а л и министерские посты 
[181,261]. 

Вновь появившиеся на политической арене П р и д и и его 
сторонники изменили конституцию т а к и м образом , что отны
не государственные д о л ж н о с т н ы е лица и офицеры л и ш а 
лись п р а в а з а н и м а т ь руководящие посты. Н о это п р о д о л ж а 
лось недолго. В ноябре 1947 г. произошел переворот, и в л а с т ь 
з а х в а т и л а военная хунта, в которую входило 65 офицеров (из 
них восемь — г е н е р а л ы ) . П о д а н н ы м Миллса , «только трое 
из них были участниками переворота 1932 г... П о д а в л я ю щ е е 
большинство имело л и ш ь среднее образование . . . В основном 
это были м л а д ш и е офицеры, недовольные маленьким ж а л о 
ваньем, а т а к ж е засильем старой гвардии , контролировавшей 
правительство» [175, 99]. 

И н и ц и а т о р ы переворота объяснили свои действия необхо
димостью восстановить «растоптанную честь армии» и ликви
д и р о в а т ь коррупцию и пороки п р а в я щ и х кругов [181, 262]. 
Пибун • Сонгграм вновь вернулся на политическую арену. 
Вскоре, однако , о б н а р у ж и л и с ь разногласия м е ж д у армией и 
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ф л о т о м . В ноябре 1951 г. имела место попытка верхушки 
ф л о т а в ы р в а т ь в л а с т ь из рук армейской клики. Обстоятель
ства , связанные с этой попыткой, напоминают опереточный 
р о ж е т : С Ш А преподнесли в д а р Т а и л а н д у судно-драгу; цере-
1мония передачи судна состоялась на его борту, главные роли 
/были отведены американскому послу и Пибун Сонгграму. 
| В р а з г а р церемонии отряд матросов подплыл к судну на 
{катере , поднялся на борт, на г л а з а х у посла и всей бангкок-
ской знати схватил ф е л ь д м а р ш а л а , отплыл вместе с ним и 
посадил П и б у н а под арест на одном из военных кораблей . 
Н а ч а л а с ь «война» армии и флота , причем военные корабли 
стояли на рейде на реке, а войска а т а к о в а л и их с обоих бере
гов . 

И с х о д трехдневных боев решила авиация , которая при
соединилась к армии и б о м б а р д и р о в а л а корабли , в к л ю ч а я 
тот, на котором был заточен ф е л ь д м а р ш а л . Пибуну у д а л о с ь 
спастись , м я т е ж был подавлен [175, 100—101]. 

Н а ц и о н а л ь н о е собрание было распущено , был восстанов
л е н порядок , согласно которому половина членов собрания 
н а з н а ч а л а с ь правительством. Н а этот р а з военная клика не 
с о б и р а л а с ь выпускать из рук б р а з д ы правления , на все клю
чевые посты были вновь назначены офицеры. О д н а к о , к а к 
вскоре выяснилось , противоречия существовали не только 
м е ж д у р о д а м и войск, но и внутри самой армии. Н а ч а л о с ь 
острое соперничество различных клик. Н а и б о л ь ш и м могуще
ством о б л а д а л г л а в н о к о м а н д у ю щ и й армией генерал Пин 
Ч у н х а в а н , о котором писали: «Его политическая деятельность 
у ж е в ы ш л а за пределы армейской сферы, р а с п р о с т р а н и л а с ь 
на деловой мир и другие области ж и з н и . З я т ь Пин Ч у н х а в а -
на — П а о превратил клику в разветвленную организацию, 
к о н т р о л и р о в а в ш у ю полицию, правительство , п а р л а м е н т 
и другие органы власти [181, 264]. Н о к а к только Пин был 
заменен на посту г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о армией генералом 
С а р и т о м , позиции последнего сразу укрепились . К 1957 г. 
борьба з а к о н ч и л а с ь победой клики С а р и т а . 

П е р в о н а ч а л ь н о Сарит , чтобы п р и д а т ь своему р е ж и м у ви
димость законности, опирался на парламент . В ы е х а в з а гра
ницу д л я лечения, он поручил у п р а в л е н и е страной г р а ж д а н 
скому правительству , которое не з а м е д л и л о о б н а р у ж и т ь свою 
несостоятельность при попытках решить экономические и ад
министративные проблемы, з а п у т а л о с ь в финансовых затруд 
нениях, не смогло справиться с растущей оппозицией. Тогда , 
внезапно вернувшись из-за границы, ф е л ь д м а р ш а л С а р и т со
вершил в о к т я б р е 1958 г. бескровный переворот, отменил 
конституцию и установил личную военную диктатуру . В ян
в а р е 1959 г. он ввел в действие новую временную конститу
цию, согласно которой члены Н а ц и о н а л ь н о г о собрания наз -

164 



н а ч а л и с ь правительством [181, 265]. С игрой в д е м о к р а т и ю 
б ы л о покончено. 

Окончательное установление военной . диктатуры в Таи
л а н д е было облегчено особенностями р а з в и т и я страны, край
не отсталой, не о б л а д а ю щ е й современной промышленностью. 
П р о м ы ш л е н н ы й пролетариат и п р о м ы ш л е н н а я б у р ж у а з и я по 
численности и политическому влиянию совершенно незначи
тельны. Т о р г о в а я б у р ж у а з и я представлена в основном 
китайскими купцами; это — к о с т я к делового мира, п р у ж и н а 
всей экономики и в то ж е в р е м я крайне непопулярная обще
ственная группа , не и м е ю щ а я никакого явного политического 
в л и я н и я . П р а в я щ а я элита состоит из столичных бюрокра
тов и военных. Во времена абсолютной монархии Т а и л а н д о м 
у п р а в л я л узкий слой, который м о ж н о н а з в а т ь феодальной 
бюрократией ,— аристократическая з а м к н у т а я придворная к а 
ста, ц а р е д в о р ц ы и высшие сановники. После 1932 г. природа 
э л и т ы изменилась , она перестала быть замкнутой кастой, 
группировавшейся вокруг дворца , знатное происхождение 
у ж е не я в л я л о с ь непременным условием принадлежности к 
верхушке общества . Н о социальная суть системы изменилась 
м а л о : консервативная , своекорыстная бюрократия , более 
«демократическая» , чём раньше , л и ш ь по своему происхож
дению, по-прежнему в е р ш и л а д е л а м и . 

В Т а и л а н д е никогда не было демократических традиций . 
Строго определенная иерархия определяла всю ж и з н ь обще
ства . Косные каноны р е г л а м е н т и р о в а л и поведение людей в 
деревенской общине и н а л о ж и л и отпечаток на х а р а к т е р го
родского общества . Армия , построенная на иерархии, вполне 
«вписывалась» в эту систему. В стране , где не было ни по
литической партии, ни профсоюзов, армия я в л я л а с ь единст
венной организованной силой. Н и к а к и х политических, соци
альных, психологических п р е г р а д на ее пути к власти не 
было. 

Судьба позволила Т а и л а н д у и з б е ж а т ь колониального по
р а б о щ е н и я , и это т а к ж е облегчило установление военного 
р е ж и м а . С т р а н а не з н а л а национально-освободительного дви
жения , которое п р о б у ж д а е т и активизирует массы, генери
рует политическую энергию, переворачивает пласты общест
ва . Д в о р ц о в ы е перевороты были единственным видом про
явления политической активности, которую з н а л о т а и л а н д 
ское общество . Сохранение независимости, обособленность 
от внешнего мира привели т а к ж е к изоляции страны от ос
новных течений мировой общественной мысли, к консерва
ции средневековых общественных отношений. 

Т а и л а н д а не коснулись бушующие вокруг него бури. 
Армии не приходилось выполнять функции обороны страны. 
П о э т о м у в о о р у ж е н н ы е силы имели возможность сосредото-
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чить свою энергию на других проблемах , активно в ы с т у п и т ь 
в политической сфере. А р м и я обеспечила себе автономию, 
в ы ш л а из-под контроля г р а ж д а н с к и х властей . С 1932 г. в с е 
министры обороны и их постоянные помощники (равно к а к 
почти все с л у ж а щ и е министерства обороны^—офицеры дей
ствующей а р м и и 2 6 [181, 268]. Н и к а к о г о контроля н а д расхо
дованием средств , ассигнуемых на н у ж д ы вооруженных сил , 
со стороны г р а ж д а н с к и х инстанций нет. 

Офицерство з анялось хозяйственной деятельностью и проч
но осело в экономике страны. Министерство обороны руко
водит рядом промышленных предприятий, в к л ю ч а я органи
з а ц и ю , в е д а ю щ у ю распределением горючего, кожевенные, , 
стекольные, текстильные, консервные ф а б р и к и . Большинство 
частных радиостанций в стране п р и н а д л е ж и т армии. Суще
ствует военный банк — частное коммерческое предприятие , 
с а м ы й крупный пакет акций в котором п р и н а д л е ж и т мини
стерству обороны [181, 268]. 

Т а к и м образом , верхушка армии п р е в р а т и л а с ь в коллек
тивного капиталистического предпринимателя . Ф и н а н с о в ы е 
средства , м а т е р и а л ь н ы е возможности и п р а в а армии н а м н о г о 
п р е в ы ш а ю т вес, чем располагают частные предприниматели . 
В составе Учредительного собрания , назначенного в ф е в р а л е 
1959 г., были 181 в о е н н о с л у ж а щ и й и 51 г р а ж д а н с к о е лицо , 
причем более 90% последних составляли государственные 
с л у ж а щ и е . В сентябре 1960 г. это собрание постановило, что 
военные т р и б у н а л ы на период действия военного положения 
могут р а з б и р а т ь не только уголовные д е л а , но любые , ко
торые им поручает верховный г л а в н о к о м а н д у ю щ и й воору
ж е н н ы м и силами [160, 100, 107]. 

И з 120 сенаторов, назначенных в июле 1968 г., 81 — пред
ставители армии, военно-морских сил и авиации, 10 — пред
ставители полиции, а г р а ж д а н с к и х лиц — всего 29. У ж е 
в день провозглашения новой конституции — 20 июня 
1968 г. — заместитель премьер-министра и министр внутрен
них дел генерал Чарусатиен з а я в и л , что военное п о л о ж е н и е 
сохранится на неопределенное в р е м я . 

П о оценке Миллса , п р а в я щ а я элита Т а и л а н д а с о с т а в л я е т 
1—2% всего населения страны и сосредоточена в основном 
в Б а н г к о к е . Н а самой вершине п и р а м и д ы стоят 10—15 пред
ставителей всемогущей военной хунты. Н а второй ступени 
примерно тысяча человек: это генералы и полковники, выс
шие государственные сановники, п а р л а м е н т а р и и , несколько-
принцев и несколько ведущих дельцов ; их число не м о ж е т 
быть велико, т а к как большинство капиталистов в стране — 
китайцы. Е щ е ниже — большинство государственных чинов-

2 6 В Таиланде были распространены плакаты такого содержания: «Ко
ролевство — это дом, армия — забор вокруг него». 
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ников , л и ц а свободных профессий. Эти люди з а н и м а ю т проч
ное положение и заинтересованы в сохранении существующе
го п о р я д к а вещей, по своим в з г л я д а м они консервативны 
[175, 103, 104]. 

Вильсон отмечает : «Нет никаких признаков , что руковод
ство армии имеет какое-либо ж е л а н и е революционизировать 
с о ц и а л ь н у ю или экономическую систему страны. Оно консер
вативно и в ряде аспектов реакционно» [181, 275]. Этот ж е 
автор у к а з ы в а е т , что военные установили взаимовыгодное 
сотрудничество с деловым миром, которому в настоящее вре
мя нечего их опасаться [181, 275]. 

Конституционный ф а с а д никого не обманывает , и в р е м я от 
времени часть п а р л а м е н т а р и е в начинает фрондировать ; их 
успокаивают , к а к пишет Вильсон, «должностями , привилеги
ями и другими в з я т к а м и » [181, 275]. 

К о р р у п ц и я в Т а и л а н д е достигла фантастических разме
ров. В этом отношении представляет интерес к а р ь е р а покой
ного военного д и к т а т о р а ф е л ь д м а р ш а л а С а р и т а Т а н а р а т а . 
Он н а ч а л свою «политическую» деятельность в бытность 
командиром полка на севере страны, где он организовал конт
р а б а н д у опиумом и получил тем самым средства д л я выда
чи «сверхштатного» ж а л о в а н ь я с о л д а т а м . З а т е м этот метод 
приобретения популярности в армии был применен Саритом 
в м а с ш т а б е страны. П р и д я к власти , Сарит з а я в и л : «Я нена
в и ж у коррупцию, и я ее ликвидирую». В это время его капи
тал составлял около 500 тыс. долл. ; за последующие шесть 
лет С а р и т увеличил его примерно в 300 раз . П о л у ч а я ж а л о 
в а н ь е в 500 долл . в месяц, он сколотил состояние почти 
в 140 млн. долл . Д и к т а т о р получал взятки от в л а д е л ь ц е в 
строительных фирм, курортных отелей, страховых, пароход
ных, промышленных компаний, н а ж и в а л с я на государствен
ной лотерее , спортивных состязаниях и т. д. Сарит имел не
о ф и ц и а л ь н ы й гарем . После его смерти все это стало достоя
нием гласности. П о к а он был жив , послушание армии обес
печивало ему спокойное правление . А р м и ю он подкупал . К а к 
с о о б щ а л американский ж у р н а л «Лук» , Сарит « п о дмасл и в ал 
солдат пенсиями, д о м и к а м и , ш к о л а м и д л я их детей. Он фи
нансировал строительство з а в о д а , изготовляющего т р а н з и 
сторные радиоприемники д л я солдат , а т а к ж е компанию д л я 
п р о д а ж и им в .кредит телевизоров . И, что особенно сущест
венно , он купил верность своих генералов . Г е н е р а л ы ж е не 
з а б ы в а л и своих полковников , майоров и капитанов» . Н а сме
ну ему пришли л ю д и такого ж е с к л а д а . Так , сообщалось , 
что министр внутренних дел и одновременно главнокоманду
ющий в о о р у ж е н н ы м и силами генерал П р а п а т Ч а р у с а т и е н 
контролирует банки, судоходные компании и з а н и м а е т с я тор
говлей свининой. 
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К этой характеристике р е ж и м а остается добавить , что 
он ведет на сто процентов антинациональную и проимпериа
лисгическую внешнюю политику. Т а и л а н д с к и е милитаристы 
охотно и тесно с в я з а л и судьбы страны с американским импе
р и а л и з м о м . Они посылали на помощь а м е р и к а н с к и м интер
вентам войска в Корею, а сейчас активно помогают Соеди
ненным Ш т а т а м вести разбойничью войну против народа 
Вьетнама . Т а и л а н д стал краеугольным камнем блока 
С Е А Т О , оплотом агрессивной политики С Ш А в Юго-Восточ
ной Азии. 

Эволюция таиландского офицерства симптоматична и по
учительна . Это — законченный пример окончательного вы
р о ж д е н и я военной верхушки, п р е в р а щ е н и я ее в бюрократи
чески-милитаристскую антинациональную касту. Тенденции 
подобного перерождения н а б л ю д а ю т с я з о многих с т р а н а х 
Азии, Африки и Л а т и н с к о й Америки, но нигде, п о ж а л у й , они 
не представлены в столь чистом и завершенном виде, как в 
Т а и л а н д е , нигде этот процесс не доведен до своего логиче
ского конца . Именно поэтому процесс эволюции армии этой 
небольшой страны в а ж е н и интересен д л я нашего исследо
вания . Он мог бы с л у ж и т ь образцом д л я многих военных 
элит, претендующих на государственную власть в с т р а н а х 
«третьего мира» . В своем роде в нем воплощен идеал. ' Это — 
идеал честолюбивых и корыстолюбивых милитаристов-бюро
кратов , р а с с м а т р и в а ю щ и х военную с л у ж б у к а к средство 
обеспечения бесконтрольной власти , высокого социального 
статута и материального благополучия . 

Т а и л а н д с к а я а р м и я стала автономной, самостоятельной 
политической и социальной силой. Она никому не подчиня
ется внутри страны, напротив — она господствует над всем 
и всеми. А р м и я в Т а и л а н д е — не орудие государства , а оли
цетворение государства . Фактически слившись с верхушкой 
государственного а п п а р а т а и класса феодалов , а т а к ж е не
большим слоем национальных капиталистов , а р м и я о б р а з о 
в а л а вместе с ними всемогущую э к с п л у а т а т о р с к у ю корпора
цию, господствующую элиту. Она не служит к а к о м у - л и б о 
классу общества и не в ы р а ж а е т его интересы, а с а м а я в л я 
ется своеобразным квазиклассом . Этот с а м о д о в л е ю щ и й и са
мовоспроизводящийся механизм — не что иное, к а к военно-
б ю р о к р а т и ч е с к а я б у р ж у а з и я . 

Функции обороны государства д л я этой армии д а ж е не 
второстепенное, а третьестепенное дело . О р у ж и е в ее руках 
служит д л я обеспечения и охраны ее ж е господства . В л а с т ь 
д л я себя, а не д л я кого-то другого , власть ради власти и ра
ди обогащения — т а к о в негласный девиз армии этого типа . 
А р м и я у ж е не арбитр , выступающий с «надклассовых» по
зиций в час национального кризиса , а о р г а н и з а ц и я , стремя-
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щ а я с я узаконить и увековечить свое монопольное положение 
коллективного хозяина страны. Это — п а р а з и т и ч е с к а я корпо
р а ц и я о б у р ж у а з и в ш и х с я бюрократов , одетых в военные мун
диры и под ф л а г о м обороны страны использующих в интере
с а х сохранения своей власти и привилегий винтовки подчи
ненных ей солдат . П о существу это , собственно, д а ж е и не 
а р м и я в подлинном, первоначальном смысле слова , а эксплу
а т а т о р с к а я прослойка бюрократической б у р ж у а з и и , з амаски
р о в а в ш а я с я под армию. Тот факт , что привилегированные 
л ю д и в Т а и л а н д е носят офицерские погоны, не з аслоняет их 
социальной сути, их места в системе общественных отноше
ний. Н е т принципиальной разницы м е ж д у «парламентской и 
административной б у р ж у а з и е й » , о которой применительно 
к Тропической А ф р и к е говорят а ф р и к а н с к и е ученые (в том 
числе к о м м у н и с т ы ) , и т а и л а н д с к о й «новой б у р ж у а з и е й » 6 ми
л и т а р и с т с к о м обличье . И те и другие играют одинаковую со
циальную роль и преследуют идентичные цели: использова
ние государственной власти д л я обеспечения экономических 
и политических привилегий. 

П р и м е р Т а и л а н д а в р я д ли может стать образцом д л я дру
гих стран «третьего м и р а » : устойчивость военного р е ж и м а 

о б ъ я с н я е т с я редким сочетанием преимуществ экономического 
х а р а к т е р а , к а к и м и другие страны не о б л а д а ю т . Т а и л а н д — 
крупнейший производитель и экспортер риса й каучука ; ра
стет вывоз оловянной руды и тика . И з о б и л и е риса и бурный 
рост производства кукурузы способствуют смягчению продо
вольственной проблемы, а экспорт каучука и олова дает ино
с т р а н н у ю валюту в объеме , достаточном д л я ввоза оборудо
в а н и я и сырья , необходимых д л я более или менее удовлетво
рительных темпов экономического развития . Пассивность на
рода, отсутствие революционных традиций способствуют 
существованию стабильного консервативного р е ж и м а , что в 
свою очередь привлекает иностранный к а п и т а л (особенно 
японский) и обеспечивает тем с а м ы м м а т е р и а л ь н у ю базу 
военного р е ж и м а , процветающего з а счет п р е в р а щ е н и я Таи
л а н д а в политический п л а ц д а р м и м п е р и а л и з м а и экономиче
ский придаток р а з в и т ы х капиталистических д е р ж а в . 



Глава 3 

И Н Д О Н Е З И Я 

Становление индонезийской армии и превращение ее 
в политичесн ую сил у 

И н д о н е з и й с к а я армия , к а к и б и р м а н с к а я , родилась в х о д е 
освободительной войны, но ее контингент был более разно 
родным. Офицерский корпус ф о р м и р о в а л с я из трех источни
ков: б ы в ш а я королевская а р м и я Голландской Индии 
( К Н И Л ) , с о з д а н н а я японцами в годы второй мировой войны 
«Армия защитников отечества» ( П Е Т А ) и молодые добро
вольцы, н а ч а в ш и е военную карьеру в иррегулярных форми
рованиях в период освободительных войн (1945—1948). 

К Н И Л была самым незначительным из этих трех источни
ков, т а к к а к ее офицерский корпус в основном состоял из 
голландцев . Ч а с т ь офицеров и с е р ж а н т о в К Н И Л в л и л и с ь 
в 1945 г. в с о з д а в ш у ю с я индонезийскую армию, а несколько 
человек д а ж е з а н я л и в ней видные д о л ж н о с т и 2 7 . О д н а к о 
б о л ь ш а я ч а с т ь подразделений К Н И Л , вновь сформирован
ных после того, к а к английские и австралийские войска 
в конце войны освободили их личный состав из японских 
лагерей д л я военнопленных, у ч а с т в о в а л а в агрессивных вой
нах Голландии против республики в 1947 и 1948—1949 гг. 
О ф и ц е р о в — выходцев из К Н И Л — т а к ничто и не могло из
бавить от настороженности и д а ж е неприязни, с которой 
к ним относились офицеры, не с л у ж и в ш и е в г о л л а н д с к о й 
армии . 

Б а т а л ь о н ы П Е Т А , созданные японским командованием: 
на Яве д л я операций против союзных войск, к концу войны 
насчитывали вместе с вспомогательными п о д р а з д е л е н и я м и 
свыше 60 тыс. солдат и офицеров [181, 190]. Н и один индо
незийский офицер не з а н и м а л в ней д о л ж н о с т и в ы ш е коман-

2 7 Генерал А. X . Насутион начал свою военную карьеру как кадет в. 
голландской академии К Н И Л в Бандунге. 
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д и р а б а т а л ь о н а . П Е Т А я в и л а с ь в а ж н е й ш и м источником фор
м и р о в а н и я офицерского корпуса индонезийской а р м и и 2 8 . 

Третьим источником послужили л а ш к а р ы — солдаты пар 
тизанских частей, созданных на б а з е военизированных орга
низаций, которые были сформированы японцами из молоде
ж и . Д л я того чтобы вооружить эти войска в соответствии 
•с т р е б о в а н и я м и современной войны, у правительства у ж е не 
хватило о р у ж и я . Л а ш к а р ы были в ряде случаев вооружены 
б а м б у к о в ы м и копьями. Следует еще упомянуть «Студенчес
кую армию» и другие иррегулярные формирования , внесшие 
свой в к л а д в освободительную войну. 

Процесс с оз д а ния единой национальной армии из всех 
этих разношерстных сил протекал в сложной политической 
обстановке . 17 августа 1945 г., накануне капитуляции Япо
нии, была п р о в о з г л а ш е н а Республика Индонезия , президен
том которой стал С у к а р н о . П Е Т А и другие организации, соз
д а н и е которых было инспирировано японцами, п р е в р а щ а 
лись в н а ц и о н а л ь н ы е вооруженные силы, и если бы война 
п р о д о л ж а л а с ь , эти части, вышколенные в японском боевом 
духе, вне всякого сомнения, о к а з а л и бы ожесточенное сопро
тивление союзным войскам . Н о Япония к а п и т у л и р о в а л а . Со
юзные войска в ы с а д и л и с ь к а к освободители от японской ок
купации, и н а ц и о н а л ь н о е руководство надеялось , что союз
ники будут у в а ж а т ь независимость республики. О д н а к о вслед 
за англичанами и а в с т р а л и й ц а м и вернулись голландские ко
л о н и з а т о р ы , и перспективы независимого развития Индоне
зии стали вновь неясными. 3 н о я б р я 1945 г. была р а з р е ш е н а 
деятельность политических партий, и многие партии, а т а к ж е 
политические и религиозные группы, студенческие организа 
ции и т. п. стали действовать , опираясь на собственные воо
р у ж е н н ы е силы. К а ж д а я крупная партия считала необходи
мым иметь свою «армию». О б р а з о в а н и е единой националь 

ной армии официально относят к 5 октября 1945 г., ког
д а она б ы л а провозглашена под именем «Армии народной 
безопасности» ( Т К Р ) . О д н а к о многие командиры иррегуляр
ных формирований фактически п р о д о л ж а л и действовать са
мостоятельно. В стране ц а р и л а неразбериха , единая власть 
только с к л а д ы в а л а с ь . С у щ е с т в о в а л а выборность офицеров . 
Генерал С у д и р м а н был избран на д о л ж н о с т ь командующего 
армией путем голосования . Посредством такой ж е процедуры 
полковник Насутион стал командиром 3-й дивизии на З а п а д 
ной Яве : его и з б р а л и к о м а н д и р ы полков [39, 17]. 

Постепенно различные военные формирования сливались 
в единую армию, и к н а ч а л у первой голландской агрессии в 

2 8 Из офицеров ПЕТА вышли такие видные генералы, как Сукирман, 
Яни, Сухарто. 
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1947 г. она, переименованная к этому времени в Т Н И («Тен-
т а р а насионал Индонесиа» — Н а ц и о н а л ь н а я а р м и я Индоне
з и и ) , о с у щ е с т в л я л а эффективный контроль на территории 
республики. Экономическая слабость государства привела 
к тому, что а р м и я существовала на основе с а м о с н а б ж е н и я . 
К о м а н д и р ы дивизий и полков сами изыскивали способы обес
печения своих частей всем необходимым. «Хозяйственным 
способом» строились к а з а р м ы , самостоятельно р е ш а л и с ь фи
нансовые, продовольственные, квартирмейстерские п р о б л е м ы ; 
некоторые командиры, почувствовавшие «вкус» к хозяйствен
ной деятельности , з а н я л и с ь торговлей, с о з д а в а л и своеобраз 
ные военно-экономические компании, р а с х и щ а л и государст
венное имущество , не брезгали контрабандой . Экономическая 
независимость армии п о р о ж д а л а тенденции к автономности 
в о о р у ж е н н ы х сил, п р и в и в а л а военным навыки хозяйственной 
деятельности , с самого н а ч а л а приучала их к выполнению 
функций, выходивших за рамки обычных воинских о б я з а н н о 
стей. 

События 1947—1949 гг. (первая и в т о р а я голландские аг
рессии, а т а к ж е Мадиунские события) с д е л а л и из армии не 
только самостоятельную экономическую, но и административ 
ную силу. Г р а ж д а н с к а я администрация практически б ы л а 
либо у п р а з д н е н а , либо слита с военной и по существу подчи
нена ей; особенно это относится к периоду второй г о л л а н д 
ской агрессии, когда б о л ь ш а я часть территории республики 
б ы л а оккупирована голландской армией. К о м а н д о в а н и е Т Н И 
в ы п о л н я л о функции партизанского правительства . Когда 
после Мадиунских событий на Я в е было введено военное по
ложение , все органы государственной власти о к а з а л и с ь под 
контролем военной . а д м и н и с т р а ц и и 2 9 . 

К этому времени в Т Н И у ж е с ф о р м и р о в а л а с ь в е д у щ а я 
группировка , состоявшая преимущественно из бывших сред
них и м л а д ш и х офицеров П Е Т А и представителей молодого 
офицерства , пришедшего в армию в ходе борьбы против гол
ландских колонизаторов . «Первое поколение», состоявшее из 
старших офицеров К Н И Л и П Е Т А , у т р а т и л о влияние (за ис
ключением генерала С у д и р м а н а , бывшего б а т а л ь о н н о г о 
командира П Е Т А , з а н и м а в ш е г о д о л ж н о с т ь г л а в н о к о м а н д у ю 
щего в о о р у ж е н н ы м и силами вплоть до своей смерти в 1950 г . ) . 
Соперничество м е ж д у выходцами из К Н И Л и П Е Т А с тече
нием времени прекратилось . 

В то ж е в р е м я возникли н а п р я ж е н н ы е отношения м е ж д у 
частью армейской элиты во главе с С у д и р м а н о м и по
литическими деятелями , Ш а р и р о м и Ш а р и ф у д д и н о м , воз -

2 9 Подробно этот вопрос и другие проблемы, относящиеся к становле
нию индонезийской армии, освещены в кандидатской диссертации [142]. 
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г л а в л я в ш и м и в первые годы после достижения независимо
сти индонезийские правительства . Президент С у к а р н о еще 
не был тем всемогущим главой исполнительной и з аконода 
тельной власти , каким стал впоследствии. Ф у н к ц и о н и р о в а л а 
система парламентской демократии , д о л ж н о с т ь премьер-ми
нистра имела большое политическое значение. З н а ч и т е л ь н а я 
часть политических руководителей республики, непосредст
венно не с в я з а н н ы х с капиталистическими интересами, легко 
прониклась левыми идеями. К этому ж е времени относится 
усиление влияния Коммунистической партии Индонезии. 
Л е в ы е силы в о о б щ е до М а д и у н с к и х событий з а н и м а л и проч
ные позиции. О д н а к о среди них не было единства . Один из 
наиболее авторитетных и боевых их лидеров , Т а н 
М а л а к а , находился в непримиримой оппозиции к правитель
ству Ш а р и р а , обвиняя его в чрезмерной уступчивости гол
л а н д с к о м у империализму . Тан М а л а к а , выступавший с 
экстремистских позиций, был против всяких переговоров 
с Голландией . С о з д а н н а я им организация П е р с а т у а н П е р -
д ж у а н г а н повела открытую а т а к у против Ш а р и р а и его 
социалистической партии, а т а к ж е против системы политиче
ских партий вообще. Т а н М а л а к а пользовался влиянием в а р 
мии, которая и по сей день чтит его память . 

Ш а р и р , опасаясь , что Т а н М а л а к а совершит переворот, и 
не будучи уверенным в лояльности офицеров японской выуч
ки, в том числе С у д и р м а н а , стал различными способами 
у к р е п л я т ь свои позиции в Т Н И . В частности, он создал став
шую впоследствии знаменитой дивизию Силиванги — отбор
ное соединение индонезийской армии, а т а к ж е бригаду мо
бильной п о л и ц и и 3 0 . К о м а н д и р о м С и л и в а н г и был назначен 
Насутион , выходец из К Н И Л , командные посты з а н я л и офи
церы, прошедшие голландскую выучку. Оба отборных соеди
нения фактически были изъяты из-под контроля С у д и р м а н а . 
Л е т о м 1946 г. конфликт м е ж д у Ш а р и р о м и Судирманом чуть 
не вылился в г р а ж д а н с к у ю войну, но дело кончилось арестом 
Т а н М а л а к и . Ш а р и р а сменил Ш а р и ф у д д и н , но к н а ч а л у 
1948 г. правые силы после серии интриг добились его отстав
ки, и премьером стал Хатта . представлявший интересы -пра
вых кругов, я д р о м которых была крупная торговая б у р ж у а 
зия народности м и н а н г к а б а у . Ш а р и ф у д д и н создал левую 
организацию под н а з в а н и е м «Демократический фронт наро
да» , под влиянием которой к лету 1948 г. находилось около 
трети вооруженных сил. Мадиунские события в сентябре 
1948 г. привели к р а з г р о м у компартии , гибели Ш а р и ф у д д и н а 

3 0 По иронии судьбы министром обороны и одним из инициаторов 
создания Силиванги был коммунист Шарифуддин, убитый после Мадиун
ских событий, в которых Силиванги, как и впоследствии, играла роль 
ударной антикоммунистической силы. 
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и падению в л и я н и я л е в ы х сил к а к в армии, т а к и в стране 
в целом. П р а в ы е надолго з а х в а т и л и власть . 

П о д в о д я итоги периоду становления индонезийской ар
мии, м о ж н о с к а з а т ь , что у ж е тогда проявились некоторые 
х а р а к т е р н ы е черты, определившие впоследствии ее облик. 

Во-первых, обусловленный самими особенностями возник
новения Т Н И в з г л я д на армию к а к политическую, револю
ционную силу. Офицерский корпус Т Н И с самого н а ч а л а 
р а с с м а т р и в а л себя не к а к профессиональную корпорацию, 
а к а к силу, призванную з а в о е в а т ь и з а щ и т и т ь независи
мость, а следовательно — революцию. Поскольку в Индоне
зии, к а к и во многих других странах Азии и Африки , поня
тия «национально-освободительная борьба» и «революция» 
были тождественны, к а ж д ы й участник этой борьбы, а тем 
более тот, кто боролся с о р у ж и е м в руках , считал себя рево
люционером. В индонезийской армии у ж е с того времени 
культивируется представление о революционной, политичес
кой функции вооруженных сил, об их особом месте в госу
дарстве . 

Во-вторых, широкие административные полномочия и хо
зяйственная самостоятельность армии, в ы з в а н н ы е условиями 
военного времени, объективно способствовали п р е в р а щ е н и ю 
армии в более или менее автономный организм, обеспечили 
ей особое место в системе государственной власти . 

Все это, вместе взятое , у ж е в тот первоначальный период 
подготовило почву д л я п р е в р а щ е н и я индонезийской армии 
в политическую силу. 

В 1949—1952 гг. правительства Н а т с и р а и С у к и м а н а , ко
торые вслед за Хаттой п р е д с т а в л я л и в основном интересы 
б у р ж у а з н ы х групп (яванской или с у м а т р с к о й ) , предприняли 
реорганизацию армии . В этом им помогали полковник Сима-
тупанг, исполнявший обязанности н а ч а л ь н и к а ш т а б а воору
ж е н н ы х сил, и генерал Насутион , ставший начальником шта
ба сухопутных сил. Р е о р г а н и з а ц и я (вернее, упорядочение) 
была в ы з в а н а несколькими причинами. Война кончилась , 
г р а ж д а н с к и е политики хотели с д е л а т ь из а р м и и «нормаль
ный» инструмент в руках государства . Р е а к ц и о н н ы е буржу
азные политики, стоявшие у власти , стремились укрепить 
систему, которую п о з ж е в Индонезии стали н а з ы в а т ь «либе
ральной демократией» . В этой системе б у р ж у а з н о г о пар 
л а м е н т а р и з м а д л я армии к а к политической силы места 
не было. 

Н о в а ж н е й ш е й причиной реорганизации было намерение 
буржуазно -консервативных кругов во главе с Хаттой изба
виться от л е в ы х офицеров , которых было много в армии , 
возникшей к а к орудие освободительной революции и поэтому, 
естественно, привлекшей к себе демократические элементы. 
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Р е о р г а н и з а ц и я явилась первой крупной чисткой левых 
в Т Н И . 

Военные л и д е р ы использовали реорганизацию в своих ин
тересах . И м надо было окончательно покончить с остатками 
п а р т и з а н щ и н ы в армии, местничества, тенденций к усилению 
власти полуавтономных региональных военных командиров 
и создать ц е н т р а л и з о в а н н у ю и дисциплинированную армию, 
своевременные профессиональные вооруженные силы, сокра
тить их численность, но у л у ч ш и т ь качество. П р и этом, к а к 
подчеркивает автор одной из наиболее серьезных работ по 
новейшей истории Индонезии Герберт Фит, военные лидеры 
отнюдь не собирались «деполитизировать» армию, а напро
тив, хотели сделать ее более эффективным й н а д е ж н ы м инст
рументом д а в л е н и я , которое им пришлось бы в случае на
добности о к а з ы в а т ь на г р а ж д а н с к у ю власть [155, 208—209]. 

Н о в офицерском корпусе Т Н И не было единства, и в то 
время его и не могло быть: а р м и я с л о ж и л а с ь недавно и слиш
ком разнородны были источники ее ф о р м и р о в а н и я . В октяб
ре 1952 г. открыто р а з р а з и л с я давно н а з р е в а в ш и й конфликт 
м е ж д у С у к а р н о (которого п о д д е р ж и в а л п а р л а м е н т ) и наибо
лее динамичной частью военного руководства во главе с Н а -
сутионом. В этом конфликте , кульминационным пунктом ко
торого явились д р а м а т и ч е с к и е события 17 октября , когда 
президент подвергся д а в л е н и ю взбунтовавшейся толпы и во
енных, т р е б о в а в ш и х роспуска п а р л а м е н т а , офицерство ока
залось расколотым. С у к а р н о магической силой своего красно
речия утихомирил толпу, а затем отверг требования «анти
парламентской» группировки офицеров . Насутион проиграл 
этот р а у н д и менее чем через д в а месяца был уволен со сво
его поста; отсутствие единства среди офицеров было проде
монстрировано вполне ясно. Армии было еще не под силу 
противостоять президенту. 

Наступил период временного ослабления политического 
влияния армии. Р а с к о л о т о е событиями 17 о к т я б р я 1952 г. 
офицерство не могло о к а з ы в а т ь прежнего воздействия на по
литическую жизнь . Это с к а з а л о с ь на административном ста
туте офицеров . «Так, полковой командир , который раньше 
з а н и м а л второе место в провинциальной иерархии (только 
у главы местной администрации был автомобиль более сов
ременной м о д е л и ) , теперь мог о к а з а т ь с я на пятом месте, про
пустив вперед себя того или другого высшего г р а ж д а н с к о г о 
чиновника или ж е — к а к почти всегда и было — влиятельных 
местных партийных лидеров» [155, 208—209]. Военные ж а 
ловались , что правительство отпускает недостаточно средств 
на н у ж д ы армии. 

Осознав , что интересы а р м и и к а к корпорации могут быть 
обеспечены восстановлением единства, офицеры решили по-
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кончить с расколом, ослабившим их влияние . В ф е в р а л е 
1955 г. в Д ж о к ь я к а р т е состоялась встреча 289 высших офице
ров р а з н ы х группировок. О ф и ц е р ы отправились на могилы 
генералов С у д и р м а н а и Урипа — военных лидеров времен ос
вободительной борьбы, и провозгласили д е к л а р а ц и ю , в кото
рой говорилось: «Мы еще не м о ж е м принести вам воплоще
ние вашей мечты о свободной, процветающей , мирной Индо
незии. Н о мы о б е щ а е м идти путем, п р о л о ж е н н ы м величием 
в а ш и х душ, в а ш и м великим с а м о п о ж е р т в о в а н и е м , и заботли
во оберегать в а ш е наследие» [181, 209—210]. Н а торжест 
венной церемонии была принята «Хартия единства» , или 
«Хартия Д ж о к ь я к а р т ы » , с и м в о л и з и р о в а в ш а я сплоченность 
офицерского корпуса и в ы р а ж а в ш а я его твердое намерение 
пресекать вмешательство г р а ж д а н с к и х властей во внутрен
ние дела военных. 

Случай проверить истинную ценность этого намерения 
в с к о р е представился . В мае 1955 г. в кабинет , в о з г л а в л я в 
шийся Али С а с т р о а м и д ж о й о , назначили начальником ш т а б а 
Т Н И вместо ушедшего в отставку г е н е р а л а Сугенга полков
ника Утойо — фигуру, которую высшие офицеры сочли не
приемлемой. 27 июня 1955 г., в день, когда Утойо д о л ж е н был 
о ф и ц и а л ь н о вступить в должность , офицеры по п р и к а з у ис
полнявшего обязанности н а ч а л ь н и к а ш т а б а г е н е р а л а Л у б и с а 
бойкотировали церемонию. Л у б и с н а п р а в и л правительству 
письмо, в котором з а я в и л о своем отказе сдать д е л а полков
нику Утойо. П р и этом Л у б и с отметил, что его п о д д е р ж и в а 
ют все к о м а н д у ю щ и е на местах. 

Это был беспрецедентный вызов правительству со сторо
ны военных, вопиющее нарушение законности и порядка 
в государстве . Все теперь з ависело от солидарности офице
ров. К о м а н д у ю щ и е т е р р и т о р и а л ь н ы м и войсками собрались 
2 июля в Д ж а к а р т е и п о д д е р ж а л и Л у б и с а , а на следующий 
день собрание Ассоциации индонезийских офицеров потребо
в а л о отмены назначения Утойо. 24 и ю л я кабинет Састро
а м и д ж о й о п а л . 27 о к т я б р я Насутион был назначен начальни
ком ш т а б а [181, 210—211]. 

П о оценке Покера , «27 июня 1955 г. м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь 
к а к черту, о т д е л я ю щ у ю период, когда а р м и я в основном 
л и ш ь сопротивлялась в м е ш а т е л ь с т в у политиков в ее внутрен
ние дела , от периода, когда она н а ч а л а играть активную 
роль в политике» [181, 211]. Впервые з а с т а в и в правительство 
отступить в открытом конфликте , а р м и я почувствовала свою 
силу и отстояла право самой определять состав своего руко
водства , это п о д р ы в а л о основные принципы н о р м а л ь н ы х вза
имоотношений м е ж д у ней и государственной властью. Стои
л о их о д н а ж д ы б е з н а к а з а н н о нарушить — и прежний (хотя и 
более слабый, чем в других странах ) контроль правительст-
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ва н а д армией был по существу утерян . А р м и я не т о л ь к о 
восстановила свои позиции, значительно ослабевшие после 
17 о к т я б р я 1952 г., но и п р е в р а т и л а с ь в мощное орудие д а в 
ления на правительство . 

А р м и я «добилась беспрецедентного политического триум
фа. . . Идти ли ей д а л ь ш е и, опираясь на з авоеванный плац
д а р м , н а ч а т ь крупное вторжение в сферу г р а ж д а н с к о й поли
тики? Н е к о т о р ы е высшие офицеры, очевидно, у ж е рассматри
в а л и в о з м о ж н о с т ь установления военной диктатуры, но боль
шинство воспротивились взятию власти в момент, когда дол
ж н ы были состояться выборы» [155, 414]. Всеобщие в ы б о р ы 
были назначены на сентябрь 1955 г. 

Чем были недовольны офицеры и в чем они у с м а т р и в а л и 
возможно с т ь установления военной власти? Фит и П о к е р 
считают, что п р е ж д е всего негодование армии вызвал рез
кий рост коррупции, связанный к а к с р а з л о ж е н и е м государ
ственного а п п а р а т а и верхушки политических партий, т а к и 
с у х у д ш и в ш и м с я экономическим положением, бешеной ин
фляцией , ростом стоимости ж и з н и . Действительно , б у р ж у а з 
ные правительства способствовали созданию атмосферы, в 
которой коррупция достигла небывалого расцвета . П о мере 
роста инфляции , падения реальной з а р а б о т н о й платы, неук
лонного ухудшения экономического положения страны росла 
коррупция непрерывно увеличивавшейся армии чиновников. 
Б ы в ш и й премьер-министр Х а л и м писал в открытом письме 
президенту, что государственным с л у ж а щ и м месячной за
работной п л а т ы хватает л и ш ь на две недели, максимум на 
20 дней [155, 406—407]. П а д а л авторитет правительства ; 
бесконечная грызня б у р ж у а з н ы х партий дискредитировала 
политическую систему. Единственной партией, престиж кото
рой на этом неприглядном фоне беспрерывно рос, была ком
мунистическая партия : если в 1952 г. она н а с ч и т ы в а л а в сво
их р я д а х около 8 тыс . человек, то к концу 1954 г. число чле
нов партии достигло 500 тысяч [155, 407]. Это обстоятельст
во т а к ж е беспокоило значительную часть офицеров , видев
ших, к а к к о м п а р т и я п р е в р а щ а е т с я в грозную силу, и опасав 
шихся , что р а н о или поздно коммунисты смогут, используя 
провал б у р ж у а з н ы х партий, добиться доминирующего поло
ж е н и я в стране . 

Весной 1956 г. было о б р а з о в а н о левое правительство во 
главе с Али С а с т р о а м и д ж о й о . Н и к а к о г о улучшения т я ж е л о й 
экономической ситуации не последовало , но в действиях пра
вительства значительно сильнее, чем прежде , з а з в у ч а л и ан
тиимпериалистические ноты. Б ы л и созданы благоприятные 
^ л о в и я д л я деятельности левых сил, активизировались на-
ртЦные массы. В этой обстановке п р а в о р а д и к а л ь н о е крыло 
офицерства в с т а л о в открытую оппозицию к правительству , 
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видя в нем не только олицетворение бесхозяйственности, кор
рупции и бесплодных партийных распрей , но т а к ж е и опас
ного потворщика коммунистам и близким к ним силам . В о з 
г л а в л я л его генерал Лубис , которого американский ученый, 
специалист по п р о б л е м а м Индонезии В а н дер К р у ф охарак 
теризовал следующим о б р а з о м : «Фанатический антикомму
нист, состоящий в родстве с аристократическими индонезий
скими семьями, полковник Л у б и с представляет п атер н ал и ст -
ско-авторитарное течение...» [95, 29.V.1958, 685]. 

15 ноября 1956 г. Л у б и с неудачно п ы т а л с я совершить го
сударственный переворот. Б о л ь ш а я часть офицерства не под
д е р ж а л а его не только потому, что он не п о л ь з о в а л с я доста
точным авторитетом, чтобы претендовать на роль военного 
диктатора , но главным о б р а з о м потому, что с а м а идея пере
ворота , свержения г р а ж д а н с к о г о правительства и установле
ния военной д и к т а т у р ы в то в р е м я не н а ш л а отклика среди 
индонезийских военных. 

Выяснить причины этого не так-то просто. Так , Г. П о к е р 
считает, что индонезийские офицеры д а ж е в относительно 
благоприятной д л я переворота объективной ситуации отказа 
лись идти на этот шаг , во-первых, потому что хронические 
внутренние разногласия подорвали их уверенность в себе, и, 
во-вторых, потому что в них силен « б а п а к и з м » (от слова 
«бапак» — отец) , т. е. традиционное индонезийское почита
ние старших . Н е ж е л а н и е офицеров выступить против С у к а р -
но П о к е р частично объясняет тем, что д л я них было бы «по
зором выступить против отца, я в л я в ш е г о с я символом госу
д а р с т в а » [181, 217—219]. 

Отсутствие единства среди офицерства в р а с с м а т р и в а е 
мый период, равно как и личное соперничество м е ж д у Н а с у -
тионом, Лубисом и другими, — факт бесспорный, но он мо
ж е т с л у ж и т ь л и ш ь частичным объяснением, т а к ж е к а к и 
«бапакизм» (который не помешал о ф и ц е р а м выступить про
тив С у к а р н о в 1966—1967 гг . ) . Д у м а е т с я , что «непутчист
ский» х а р а к т е р индонезийского офицерства с в я з а н по край
ней мере еще с д в у м я ф а к т о р а м и . 

Армия , р о д и в ш а я с я вместе с республикой, не могла отно
ситься к государственной власти (которую она если и не соз
д а л а , то отстояла) к а к к чему-то чуждому . С и т у а ц и я б ы л а 
иной, чем в Египте, И р а к е или Сирии, где а р м и я выступала 
против старой элиты, связанной с и м п е р и а л и з м о м . С самого-
н а ч а л а армия р а с с м а т р и в а л а себя к а к политическую и госу
дарственную силу, к а к часть сложившейся системы, в р а м к а х 
которой она могла у к р е п л я т ь свое влияние и добиваться 
привилегий, не прибегая к перевороту. Эта система, в о б щ е м , 
у с т р а и в а л а армию, и она опрокинула ее л и ш ь тогда , когда 
осознала , что эволюция системы у г р о ж а е т ее интересам. 
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Насутион , влияние которого в армии непрерывно росло, 
п о н и м а л , что в условиях конца 50-х годов переворот создал 
б ы больше новых проблем, чем. р а з р е ш и л старых. Индоне
зийское офицерство действительно отличалось «неуверенно
стью», к а к пишет П о к е р , но это была л и ш ь неуверенность от
того , что оно не знало , улучшит ли переворот его положение . 
Э т а неуверенность проистекала из убеждений , что в р а м к а х 
существовавшей системы армия сумеет добиться всего без 
военной д и к т а т у р ы . 

Б и р м а н с к а я а р м и я родилась в ходе освободительной 
б о р ь б ы и т а к ж е столкнулась с несостоятельностью г р а ж д а н 
ского р е ж и м а , но она поступила иначе, чем индонезийская . 
Э т о м о ж н о объяснить тем, что во главе бирманской армии 
стоял профессиональный революционер, а т а к ж е тем, что в 
Б и р м е не было такого «харизматического л и д е р а » , к а к Су
карно . Ведь, несмотря на то что С у к а р н о серьезно скомпро
метировал себя во время событий 30 сентября 1965 г., армии 
понадобилось полтора года, чтобы у б р а т ь его; это говорит 
о м а с ш т а б е влияния президента . В середине 50-х годов по
д о б н а я попытка имела бы м а л о шансов на успех. Насутион , 
в о з г л а в л я в ш и й тогда «умеренную ф р а к ц и ю » , бесспорно, это 
понимал . 

Н о экстремистская ф р а к ц и я , п о ш е д ш а я за Л у б и с о м , рас
с у ж д а л а иначе . Она тоже , к а к и ф р а к ц и я Н а с у т и о н а , была 
против коммунистов и против системы п а р л а м е н т с к о й «ли
беральной демократии» , но не рассчитывала на мирную эво
л ю ц и ю р е ж и м а вправо . В этом смысле различие м е ж д у обе
ими ф р а к ц и я м и было скорее тактическим, принципиальных 
разногласий не было, и не случайно после подавления мяте
ж е й на островах борьба з а к о н ч и л а с ь примирением. 

Б ы л , однако , еще один н е м а л о в а ж н ы й ф а к т о р : экстреми
сты в ходе борьбы против С у к а р н о все теснее с в я з ы в а л и с ь 
с п р а в о б у р ж у а з н о й группировкой, представленной в первую 
очередь Хаттой и партией М а ш у м и . Последние к этому вре
мени у ж е окончательно отошли от Сукарно . 

Поскольку основной опорой правых б ы л а к р у п н а я торго
в а я б у р ж у а з и я народности м и н а н г к а б а у на Суматре , вполне 
естественно, что новая в о е н н о - г р а ж д а н с к а я коалиция сдела
л а своей территориальной базой С у м а т р у и другие Внешние 
острова , используя всегда существовавшие т а м центробеж
ные тенденции, сепаратизм и недовольство «яванским цент
р а л и з м о м » (сам Л у б и с , кстати, был уроженцем С у м а т р ы ) . 
В конце д е к а б р я 1956 г. в Центральной и Северной С у м а т р е 
б ы л и созданы сепаратистские органы власти — «советы» во 
г л а в е с полковниками Хусейном и Симболоном. Ч е р е з три 
месяца полковник Б а р л и а н создал «совет» в Ю ж н о й Сумат
ре , произошел переворот в Северном Сулавеси . Н а к о н е ц , 
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в ф е в р а л е 1958 г. в П а д а н г е было провозглашено П . Р Р И 
(«Революционное правительство Республики И н д о н е з и и » ) . 
Г р а ж д а н с к а я война п р о д о л ж а л а с ь до осени 1961 г. Б ы л п е 
риод, когда 7б территории республики была в руках мя
т е ж н и к о в . 

В августе 1961 г. основные силы м я т е ж н и к о в капитулиро
вали . Н о капитуляция скорее походила на окончание семей
ной ссоры: м я т е ж н ы е офицеры просто «вернулись в объятия 
республики». Б ы л о обещано , что часть их будет в о з в р а щ е н а 
в армию, а остальные будут демобилизованы с полным вос
становлением г р а ж д а н с к и х п р а в . Обе стороны подчеркнули, , 
что речь идет не о капитуляции, а о возвращении «в лоно ма
тери-родины», и Насутион , в о з г л а в л я в ш и й операции по р а з 
грому м я т е ж а , лично поблагодарил м я т е ж н и к о в за то, что 
они д а л и ему возможность вновь увидеть вместе всех индо
незийских офицеров . Насутион з а я в и л , что он не чувствует 
себя победителем, а л и ш ь б л а г о д а р и т бога, что состоялось-
« в о з в р а щ е н и е братьев» [175, 79] . И в самом деле , офицерьи 
в о е в а в ш и е к а к на той, т а к и на другой стороне, п р и н а д л е ж а 
ли к одной корпорации (кроме относительно немногочислен
ного левого к р ы л а ) , временно разделенной на две части ме
т о д а м и и тактикой . 

В историю послевоенной Индонезии сепаратистские мя
т е ж и в о ш л и к а к попытка «классической» б у р ж у а з и и не до
пустить оттеснения ее от власти бюрократической б у р ж у а 
зией. В д а н н о м случае под «классической» б у р ж у а з и е й мы 
понимаем не промышленную б у р ж у а з и ю , которая б ы л а 
чрезвычайно слаба , а крупную торговую б у р ж у а з и ю , в пер
вую очередь купечество С у м а т р ы — самый крупный о т р я д 
индонезийской торговой б у р ж у а з и и . 

К а к п о к а з ы в а е т история Азии после второй мировой 
войны, б у р ж у а з и я в «классическом» смысле слова (в отли
чие от б у р ж у а з и и бюрократической) , к а к правило , предпочи
тает п а р л а м е н т с к у ю «либеральную» систему, соответствую
щую ее экономическим и политическим интересам. Б ю р о к р а 
тическая б у р ж у а з и я , напротив , тяготеет к авторитарным ре
ж и м а м . П р и м е р Индонезии п о д т в е р ж д а е т это. Правительст 
ва Хатта , Н а т с и р а , С у к и м а н а и других в ы р а ж а л и п р е ж д е 
всего интересы консолидировавшейся индонезийской б у р ж у а 
зии, я д р о м которой было купечество народности минангка
бау, но которая быстро росла и на Яве , у к р е п л я я с ь т а к ж е в 
сфере промышленности . Но , к а к и в большинстве д р у г и х 
стран Азии и Африки , интересы экономического развития 
Индонезии не могли быть обеспечены на пути, соответство
в а в ш е м интересам б у р ж у а з и и . Экономический подъем не 
был достигнут, что породило у населения р а з о ч а р о в а н и е 
в р е ж и м е , усилило тягу к государственному руководству эко-
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номикой ( « д и р и ж и з м у » ) . С другой стороны, интересы консо
лидации индонезийской нации в специфических условиях 
страны, р а з б р о с а н н о й на тысячах островов, требовали силь
ной централизованной власти, что в конкретных условиях 
Индонезии в р я д ли было совместимо с либеральной п а р л а 
ментской системой. Концепция « н а п р а в л я е м о й демократии» 
родилась вполне з акономерно и в принципе была шагом в 
правильном направлении , поскольку о з н а ч а л а отстранение 
от власти обанкротившейся б у р ж у а з и и , которая к тому ж е 
выступала исходя из своих интересов, против национализа 
ции иностранных предприятий и за сотрудничество с ино
странным к а п и т а л о м . П о р а ж е н и е этой соглашательской 
реакционной прослойки было явлением прогрессивным, но 
беда з а к л ю ч а л а с ь в том, что п р и ш е д ш а я ей на смену 
б ю р о к р а т и ч е с к а я б у р ж у а з и я (объективным выразителем 
интересов которой стал Сукарно) при всем своем антиимпе
р и а л и з м е р а з в а л и л а экономику в гораздо большем м а с ш т а б е , 
чем это было раньше , и не смогла обеспечить политическое 
единство общества . 

П р и т а к о м понимании проблемы было бы неправильно 
считать, что сепаратистские м я т е ж и — э т о борьба двух групп 
б у р ж у а з и и (реакционной, соглашательской — против левого 
к р ы л а национальной б у р ж у а з и и ) , а р е ж и м « н а п р а в л я е м о й 
демократии» — власть национальной б у р ж у а з и и . П о д нацио
нальной б у р ж у а з и е й , к а к таковой, обычно понималась сред
н я я п р о м ы ш л е н н а я б у р ж у а з и я . О д н а к о неверно у т в е р ж д а т ь , 
что при р е ж и м е « н а п р а в л я е м о й демократии» власть находи
л а с ь в руках средней промышленной б у р ж у а з и и . Н а п р о т и в , 
все говорит о том, что в системе Сукарно в л а д е л ь ц ы средних 
и мелких промышленных предприятий не только не играли 
доминирующей роли, а были второстепенной, неуверенной 
в своих перспективах прослойкой, предпочитавшей не прояв
л я т ь инициативы в сфере предпринимательства , а о б о г а щ а т ь 
ся за счет государственного сектора , т. е. сливаться с бюро
кратической б у р ж у а з и е й , которая действительно я в л я л а с ь 
привилегированным классом. Н о в так@м случае понятие 
«национал ь на я» к ней вовсе не подходит; скорее ее м о ж н о 
назвать антинациональной . 

Р а з г р о м сепаратистских м я т е ж е й и установление системы 
«направляемой демократии» подрезали к р ы л ь я классу част
ных предпринимателей , резко ослабили его политические по
зиции. Усилилась роль бюрократии , в том числе военно-бю
рократической корпорации, в к а к у ю постепенно п р е в р а щ а 
л а с ь армия . 

Поэтому п р а в и л ь н а точка зрения Р . Севортяна , который 
пишет: «Она ( п р а в я щ а я группировка . — Г. М.) была пред
ставлена беспартийными высокопоставленными чиновниками, 
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в прошлом р а д и к а л ь н ы м и м е л к о б у р ж у а з н ы м и националиста 
ми, партийными руководителями, фактически о т о р в а в ш и м и с я 
от своих организаций , но контролирующими их. 

Н е с м о т р я на подчас противоречивые интересы и разно
шерстный состав , именно в ы ш е н а з в а н н а я группировка , ока
з а в ш и с ь у государственного кормила , постепенно преврати
л а с ь в п р а в я щ у ю силу. Ее социальной опорой стал непомер
но р а з б у х ш и й за годы революции слой бюрократии в госу
дарственных органах , в составе которой м о ж н о о б н а р у ж и т ь 
представителей всех классов и общественных групп: от кре
стьянского ультралевого революционера или военнослужа
щего, бывшего участника освободительной борьбы, до коло
ниального чиновника . 

П о мере в р а с т а н и я военных в государственный а п п а р а т 
прослойка высшего офицерства т а к ж е становилась частью 
п р а в я щ е й группировки» [142, 268]. 

В этих ф о р м у л и р о в к а х суть происходившего в стране про
ц е с с а — с к л а д ы в а н и я п р а в я щ е й элиты, б у р ж у а з н о - б ю р о к р а 
тической по своему х а р а к т е р у , различного социального про
исхождения . Чиновники, партийные и профсоюзные деятели , 
л и д е р ы крестьянских и других массовых организаций , офи
церы, частные предприниматели — все они, т е р я я классовые 
корни, в ы д е л я я с ь из породившей их среды, к а к бы переплав 
л я л и с ь в новой системе, в б и р а в ш е й их в себя . Вот этот новый 
с п л а в (а отнюдь не «левое крыло национальной б у р ж у а 
зии») .и составил п р а в я щ у ю элиту, весь костяк сукарновской 
системы. 

Эта система получила свое окончательное оформление в 
1957—1959 гг. 10 ноября 1956 г. С у к а р н о выступил перед 
Учредительным собранием с идеей « н а п р а в л я е м о й д е м о к р а 
тии». В ф е в р а л е 1957 г. она официально б ы л а п р о в о з г л а ш е н а 
основой политической ж и з н и республики. 5 и ю л я 1959 г. 
декретом С у к а р н о было распущено Учредительное собрание , 
отменена временная конституция и восстановлена конститу
ция 1945 г., согласно которой д о л ж н о с т и президента , премьер-
министра и верховного г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о в о о р у ж е н н ы м и 
силами б ы л и объединены в одном лице . 

И н и ц и а т о р о м реформ был Сукарно , неизмеримо укрепив
ший тем с а м ы м свою власть . О д н а к о большую роль играл и 
Насутион . Концепция сильной централизованной власти , 
монолитного национального единства не могла не импониро
в а т ь офицерству , все более недовольному безответствен
ностью и р а с п р я м и партийных лидеров . К тому ж е эта кон
цепция подводила теоретическую и юридическую б а з у под 
ц е л ы й комплекс мероприятий, осуществление которых в тот 
период диктовалось к а к необходимостью борьбы с непрерывно 
р а з г о р а в ш и м с я п л а м е н е м сепаратистских м я т е ж е й , т а к и обо-
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стрением отношений с Голландией . Н а повестке дня действи
тельно стоял вопрос о чрезвычайном положении, и сильная 
президентская власть , о п и р а ю щ а я с я на систему, в которой 
р е ш а ю щ а я роль п р и н а д л е ж а л а бы армии, отвечала интересам 
офицерства . 

Американский автор Д а н и э л ь Л е в считает д а ж е , что ини
циатором этих реформ был Насутион . П о его у т в е р ж д е н и ю , 
С у к а р н о был готов довольствоваться р е ф о р м а м и в п р а в и т е л ь 
ственной, п а р л а м е н т с к о й и партийной системах, не прибегая 
к их решительной перестройке, однако «партии не б ы л и 
согласны д а ж е на частичные изменения , и тогда Н а ц и о н а л ь 
ный совет принял предложение Насутиона о к а р д и н а л ь н ы х 
п р е о б р а з о в а н и я х в сфере политического устройства» [115, 
1963—1964, № 4, 355]. Очевидно, Д . Л е в преувеличивает р о л ь 
Насутиона в тот период; все ж е главным лицом, заинтересо
ванным в переменах , был сам президент. О д н а к о нет сомне
ния, что практически роль Насутиона в проведении конкрет
ных мер была велика . К а к г л а в а центральной военной адми
нистрации по осуществлению законов чрезвычайного поло
жения в отсутствие президента , находившегося за границей , 
Насутион в 1959 г. приостановил деятельность всех политиче
ских о р г а н и з а ц и й в стране . Это было сделано после того, к а к 
Учредительное собрание о т к а з а л о с ь одобрить возврат к 
конституции 1945 г. 

Д в а в а ж н ы х события в тот период существенно усилили 
роль армии: введение чрезвычайного положения ( м а р т 
1957 г.) и передача под контроль армии голландских пред
приятий ( д е к а б р ь 1957 г . ) . 

Согласно у к а з у президента от 14 м а р т а 1957 г. о введении 
чрезвычайного военного положения , вопросы внутренней 
безопасности переходили в ведение командиров местных г а р 
низонов сухопутных сил. В состав военной администрации 
входили и г р а ж д а н с к и е чиновники, но р е ш а ю щ и й голос оста
в а л с я за армейским военачальником; он имел право брать-
под контроль н е д в и ж и м у ю собственность, мобилизовывать 
чиновников и технических специалистов на с л у ж б у в воору
женные силы, производить аресты, з а п р е щ а т ь выпуск печат
ных изданий и т. д. [142, 259]. Во главе всей этой мощной 
м а ш и н ы стоял главный военный администратор генерал 
Насутион . П р и его содействии летом 1957 г. в стране стали 
создаваться «комитеты сотрудничества» армии с профсоюз
ными, крестьянскими, религиозными и другими массовыми 
о р г а н и з а ц и я м и , обилие которых столь х а р а к т е р н о д л я общест
венной ж и з н и Индонезии . Фактически это были е р г а н ы 
контроля военной администрации над общественными органи
з а ц и я м и [142, 259]. В 1958 г. Насутион был назначен главой 
Н а ц и о н а л ь н о г о фронта освобождения З а п а д н о г о И р и а н а , 
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который объединил все «комитеты сотрудничества». П о сути 
дела все политические и общественные организации страны 
о к а з а л и с ь под контролем фронта . Т а к и м образом , борьба с 
сепаратистскими м я т е ж а м и и голландскими к о л о н и з а т о р а м и , 
у д е р ж и в а в ш и м и З а п а д н ы й Ириаи , к а к бы отбросила респуб
лику на десять лет н а з а д , к периоду освободительных войн 
против Голландии , когда власть на местах п р и н а д л е ж а л а 
армии . Н о на этот р а з роль армии была более значительной, 
т ак к а к она получила контроль н а д деятельностью политиче
ских о р г а н и з а ц и й к а к на местах, т а к и в центре . 

13 д е к а б р я 1957 г. Насутион от имени правительства 
о б ъ я в и л о взятии под контроль военной администрации всех 
голландских предприятий в стране . Постепенная передача 
предприятий в ведение министерств н а ч а л а с ь в августе 
1958 г., но и после этого контроль н а д экономикой в значи
тельной мере о с т а в а л с я в руках военных. Управление гол
л а н д с к и м и предприятиями способствовало приобщению 
военных к н а р о д н о м у хозяйству, прививало им навыки руко
водства экономикой, а т а к ж е о т к р ы в а л о новые возможности 
личного обогащения . 

К а м п а н и я за освобождение З а п а д н о г о И р и а н а , будучи 
к а к бы внешнеполитической стороной новой, «сильной» 
националистической линии, воплощенной в « н а п р а в л я е м о й 
демократии» , д а л а армии огромные преимущества . Ч р е з в ы 
чайное положение , вытекавшее из необходимости бороться 
на д в а фронта — против голландского и м п е р и а л и з м а и 
мятежников-сепаратистов ,— о п р а в д ы в а л о усиление роли 
армии, с о з д а в а л о атмосферу постоянной мобилизации и на
пряженности . К у л ь м и н а ц и о н н ы м моментом этой к а м п а н и и 
было провозглашение президентом 19 д е к а б р я 1961 г. т а к 
н а з ы в а е м о г о Т р и к о р а («Три п р и к а з а н а р о д а » ) : водрузить 
н а ц и о н а л ь н ы й ф л а г н а д всем З а п а д н ы м И р и а н о м , ра з гро 
мить созданное г о л л а н д ц а м и марионеточное «папуасское 
государство» и осуществить всеобщую мобилизацию. Насу 
тион был назначен заместителем г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о 
с и л а м и освобождения З а п а д н о г о И р и а н а (т. е. президента) 
И в о з г л а в и л подготовку к вторжению на З а п а д н ы й И р и а н . 

К этому времени м я т е ж и в основном были подавлены, 
единство а р м и и восстановлено, наиболее экстремистски на
строенные офицеры (Лубис , Симболон , Хусейн) устранены с 
политической арены, позиции Насутиона еще более укрепи
лись . Военные действия против м я т е ж н и к о в укрепили дисцип
лину армии, повысили уровень ее технической подготовки, 
вынудили правительство выделить средства , необходимые 
д л я с н а б ж е н и я а р м и и новым вооружением. В д е к а б р е 1960 г. 
Насутион отправился в Москву, где з а к л ю ч и л соглашение о 
поставках о р у ж и я д л я индонезийских вооруженных сил. 
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П о д председательством Н а с у т и о н а стали регулярно прово
диться конференции к о м а н д у ю щ и х т е р р и т о р и а л ь н ы м и соеди
нениями. Н а конференциях о б с у ж д а л и с ь не только военные, 
но и политические, экономические и социальные проблемы 
[181, 226]. В 1960 г. под руководством Насутиона был создан 
Постоянный комитет в вооруженных силах . Комитет состоял 
из офицеров , з а н и м а в ш и х г р а ж д а н с к и е должности ; в него 
входили послы, министры, губернатор и мэр Д ж а к а р т ы , 
высшие чиновники и т. д. Б ы л и о б р а з о в а н ы т а к ж е рабочие 
комитеты и подкомитеты, состоявшие из военных, р а б о т а в 
ших на г р а ж д а н с к и х д о л ж н о с т я х . Подкомитеты повседневно 
изучали политические проблемы (внешние и внутренние) , 
финансовые, экономические , социальные и культурные 
140, 23]. Таким о б р а з о м , д л я координации своей деятельности 
военные создали специальные органы во всех сферах жизни . 
Армия стала напоминать «государство в государстве» . 

Д л я характеристики роли армии в г р а ж д а н с к о й ж и з н и 
отметим, что еще 31 м а я 1957 г. Насутион к а к главный воен
ный администратор и з д а л постановление , по которому госу
дарственные чиновники о б я з ы в а л и с ь отчитываться перед 
центральными в л а с т я м и в своем имущественном и финансо
вом положении [96, 1957, August , 120]. 

В кабинете Д ж у а н д ы , с ф о р м и р о в а н н о м в апреле 1957 г., 
армия имела только два места , а в новом кабинете ( тоже под 
председательством Д ж у а н д ы ) , с ф о р м и р о в а н н о м в июле 
1959 г., сухопутная а р м и я имела у ж е 8 мест, а всего воору
ж е н н ы е с и л ы — 1 2 мест (до 1957 г. представители армии 
вообще не входили в к а б и н е т ) . Т а к и м о б р а з о м , в правитель
стве, с ф о р м и р о в а н н о м после провозглашения системы «на
правляемой демократии» , военные получили четвертую часть 
всех постов [115, 1963—1964, № 4, 356; 181, 214]. 

К н а ч а л у 60-х годов индонезийская армия п р е в р а т и л а с ь в 
серьезную политическую силу. Ее фактический руководитель 
и идеолог генерал Н а с у т и о н стал вторым человеком в госу
дарстве . 

Генерал Насутион и его взгляды на роль армии 

Абдул Харис Насутион родился в К о т а н о п а н е (Северная 
С у м а т р а ) 3 д е к а б р я 1918 г. П о национальности он батак , по 
религии — мусульманин . Окончив среднюю школу и учитель
ские курсы, он р а б о т а л учителем на Ю ж н о й С у м а т р е в 
1939—1940 гг., после чего поступил в военную а к а д е м и ю 
К Н И Л . З а к о н ч и в ее в 1942 г., Насутион поступил на работу в 
муниципалитет Б а н д у н г а , з а т е м с л у ж и л заместителем коман
дира батальона «Бандунгских пионеров» — одного из подраз 
делений, с ф о р м и р о в а н н ы х в период японской оккупации . 
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В это время он н а ч а л з а н и м а т ь с я политической деятельно
стью, вступил в о р г а н и з а ц и ю «Молодое поколение Б а н д у н г а » 
и вскоре стал лидером «Бандунгского молодежного фронта» . 
П о с л е п р о в о з г л а ш е н и я республики Насутион , один из немно
гих людей, имевших д в а преимущества — профессиональную 
военную подготовку, полученную в голландской военной ака 
демии, и репутацию активиста -националиста , быстро з а н я л 
командный пост в с о з д а в а в ш е й с я национальной армии. 
В д о л ж н о с т и полковника он к о м а н д о в а л 3-й дивизией на 
З а п а д н о й Яве, а в 1946 г. был произведен в г енерал -майоры 
и назначен к о м а н д и р о м только что созданной отборной диви
з и и Силиванги . 

В период первой голландской агрессии Насутион успешно 
руководил партизанскими действиями на З а п а д н о й Яве и 
после окончания войны в 1948 г. был назначен заместителем 
г л а в н о к о м а н д у ю щ е г о вооруженными силами республики 
(ему было тогда 30 л е т ) . В период второй голландской агрес
сии Насутион был г л а в н о к о м а н д у ю щ и м всеми в о о р у ж е н н ы м и 
силами на Яве . В 1950 г. он стал начальником ш т а б а сухо
путных сил. 

П о с л е событий 17 октября 1952 г. Насутион был уволен в 
отставку и л и ш ь в 1955 г. в о з в р а щ е н на прежний пост. З а т е м 
он з а н и м а л посты главного военного администратора , началь 
ника ш т а б а вооруженных сил и министра обороны (послед
ний пост с 1959 г.; в 1957 г. был произведен в генерал-лейте
нанты, в 1960 г.— в г е н е р а л ы ) . В 1962 г. Насутион стал на
чальником ш т а б а вооруженных сил, одновременно будучи 
членом правительства к а к заместитель министра обороны и 
безопасности. После упразднения этой д о л ж н о с т и Насутион 
в 1964 г. стал министром-координатором национальной обо
роны и безопасности [40, 153—157]. 

Т а к и м о б р а з о м , на протяжении последних 20 лет Насу 
тион почти без перерыва з а н и м а л высшие посты в вооружен
ных силах , а в течение 10 лет (1955—1965) фактически руко
водил всеми вооруженными силами республики. В г л а з а х 
общественного мнения страны и за р у б е ж о м Насутион был 
«военным № 1» Индонезии . 

И м написан р я д работ , в которых и з л а г а ю т с я в з г л я д ы на 
р о л ь и миссию индонезийской армии. Поскольку Насутион 
всегда был душой и мозгом индонезийского офицерства , его 
идеологом, создателем концепции политической роли армии , 
и з л о ж е н и е его в з г л я д о в представляется необходимым. 

П р е ж д е всего следует у к а з а т ь , что к р а е у г о л ь н ы м камнем 
концепции Насутиона является тезис о двух функциях армии: 
военной и политической. «Военные — это не только а п п а р а т 
государства , но и ф у н к ц и о н а л ь н а я группа> [40, 22]. Теорию 
ф у н к ц и о н а л ь н ы х групп выдвинул С у к а р н о одновременно с 
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введением принципа « н а п р а в л я е м о й демократии» . Суть ее в 
том, что в Индонезии м о ж е т быть л и ш ь одна идеология — 
«панча-сила»; следовательно , нет б а з ы д л я р а з д е л е н и я обще
ства по идеологическому признаку . Общество делится по 
признаку функций. Существуют четыре функциональные 
группы: а) группа «материального развития» — рабочие , 
крестьяне , предприниматели , государственные с л у ж а щ и е , 
члены кооперативов ; б) религиозная группа; в) вооруженные 
силы; г) группа «духовного развития» — м о л о д е ж ь , ж е н щ и 
ны, интеллигенция , учителя , люди науки и искусства, ж у р н а 
листы и т. д. П а р т и и еще могут существовать , но при условии 
признания «панча-сила» и вхождения в Н а ц и о н а л ь н ы й 
фронт; в д а л ь н е й ш е м ж е всякое р а з д е л е н и е народа по поли
тическому п р и з н а к у д о л ж н о исчезнуть [40, 104]. 

Эта концепция , п р е д л а г а ю щ а я в качестве суррогата тео
рии классовой борьбы некий специфически-индонезийский 
в а р и а н т корпоративизма , у т в е р ж д а ю щ и й гармонию и сотруд
ничество классов , объединенных н а ц и о н а л ь н ы м идеалом , 
предоставляет армии видное место. О д н а к о из этой концепции 
еще не видно, к а к о в а ж е именно функция вооруженных сил; 
при ж е л а н и и м о ж н о определить ее к а к оборону государства 
и охрану его безопасности. Насутион , однако, решительно 
отвергает подобное толкование роли армии в качестве функ
циональной группы. Д л я него т р а д и ц и о н н а я военная функция 
вооруженных сил—это нечто само собой р а з у м е ю щ е е с я , — 
профессия, а к а к ф у н к ц и о н а л ь н а я группа вооруженные силы 
действуют в политической и социальной сфере . « Е щ е нахо
дятся многие юристы, политики и офицеры, которые считают, 
что военные — это л и ш ь технический инструмент. Это либе
ральное представление д о л ж н о быть переделано» [40, 109— 
ПО]. Ч т о ж е имеет в виду Насутион , когда у т в е р ж д а е т , что 
обязанности а р м и и к а к функциональной группы выходят за 
р а м к и ее обычных, т. е. военных, обязанностей? Н а этот счет 
он не оставляет сомнений: «В качестве функциональной груп
пы ее ( армии) з а д а ч и в к л ю ч а ю т в себя политические, 
экономические, с о ц и а л ь н ы е и культурные проблемы» [40, 112]. 
Это на редкость ш и р о к а я постановка вопроса о функциях 
армии. П о мнению Насутиона , ни одна в а ж н а я сфера общест
венной и государственной ж и з н и не д о л ж н а остаться вне 
поля зрения армии ; ее интересы п р о н и к а ю т всюду. 

Теорию ф у н к ц и о н а л ь н ы х групп выдвинул Сукарно , но 
наибольшие выгоды от нее получил Насутион , теоретически 
обосновав ею проникновение армии во все сферы обществен
ной ж и з н и . Он понимал , что чрезвычайное положение — д е л о 
временное, а сохранить значение и привилегии армии после 
того, к а к схлынет военная л и х о р а д к а , будет не т а к просто. 
Поэтому надо з а р а н е е подвести теоретическую базу под 
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особую позицию а р м и и и з а ф и к с и р о в а т ь ее в официальной 
доктрине . Д о в о л ь н о расплывчатый термин « ф у н к ц и о н а л ь н а я 
группа» Насутион истолковал так , к а к считал выгодным д л я 
армии . А р м и я — а п п а р а т государства , его орудие , она выпол
няет военные задачи , к а к ф у н к ц и о н а л ь н а я группа — г р а ж 
данские . 

Т а к о в первый принцип доктрины Н а с у т и о н а , 
Второй у т в е р ж д а е т особый х а р а к т е р индонезийской а р м и и 

к а к а р м и и «идеологической», а не профессиональной. П о его 
словам , индонезийские вооруженные силы — это «не профес
сиональные солдаты, к а к при з а п а д н о й системе, а солдаты 
народа. . . не только военная , но и политико-идеологическая 
сила» [40, 91—92]. Отличительная черта членов Т Н И — та , 
что «они ставят на первый план свои з а д а ч и в качестве бойцов 
революции, а не в качестве солдат» [40, 105]. «Армия — это 
не особая каста или военная хунта, а н а р о д н а я армия , а р м и я 
борцов. . . Армия , которая не пользуется п о д д е р ж к о й и дове
рием н а р о д а , — это р ы б а без воды» [40, 147]. 

К этой теме Насутион в своих выступлениях о б р а щ а е т с я 
неоднократно . Он подчеркивает : « В о о р у ж е н н ы е силы не про
сто а п п а р а т национальной безопасности, но и функциональ 
ные работники революции.. .» [40, 147]. «Мы не обычные, про
фессиональные солдаты,— мы борцы революции» [39, 78]. 

Этот лексикон, к а к легко заметить , схож с тем, которым 
пользуются руководители сирийской и бирманской армий: и 
здесь и т а м усиленное подчеркивание идеологического рево
люционного х а р а к т е р а армии. 

Насутион подчеркивает , что в р а м к а х системы «либераль 
ной д е м о к р а т и и » вооруженные силы были л и ш ь «мертвым 
орудием государства . Они не были политическим орудием, но 
в них н у ж д а л и с ь политические партии. П р и н а п р а в л я е м о й 
д е м о к р а т и и — Т Н И политическое орудие.. .» [40, 109]. Н о этого 
еще недостаточно. М о ж н о быть орудием революции, но дейст
вовать только в военной сфере, выполняя волю революции на 
поприще вооруженной борьбы. Насутион настойчиво оттеняет 
не столько военную (это само собой разумеется , когда речь 
идет об а р м и и ) , сколько политическую функцию вооружен
ных сил. «Вооруженные силы,— говорит он,— д о л ж н ы стать 
мощной политико-идеологической силой» [40, 91]. « Т Н И я в л я 
ется частью социальных сил...» [40, 94]. « В о о р у ж е н н ы е силы 
к а к а п п а р а т безопасности — это физическая сила , г аранти
р у ю щ а я суверенитет государства , а к а к политико-идеологи
ческая о р г а н и з а ц и я — э т о ' с о ц и а л ь н а я сила , в ы п о л н я ю щ а я 
с т а б и л и з и р у ю щ у ю роль» [40, 148]. «Индонезийские вооружен
ные силы — это не только военная сила , но т а к ж е и полити
ко-идеологическая сила , р о ж д е н н а я революцией и д л я рево
люции» [39, 75]. 
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Д а в а я обобщенную х а р а к т е р и с т и к у индонезийской армии, 
Н а с у т и о н говорит: « Т Н И — н а ц и о н а л ь н а я , н а р о д н а я , рево
л ю ц и о н н а я а р м и я и армия-борец» [40, 107]. Этот перечень 
подчеркивает политическую миссию армии. 

Третий принцип доктрины Насутиона : а р м и я не просто 
политическая и с оциа льная сила — она сила в е д у щ а я . 

В одной из речей Насутион з а я в и л , что Т Н И — это «ору
дие революции, которое играет ведущую роль в обеспечении 
авторитета государства» [40, 94]. Слова «главная» , «ведущая» 
применительно к политической и социальной роли армии 
Насутион употребляет не р а з . « В о о р у ж е н н ы е силы с момента 
провозглашения независимости в 1945 г. были одной из 
главных социальных сил революции» [40, 147]. « . . .Наши 
в о о р у ж е н н ы е силы играют ведущую роль в революции» 
[39, 11]. О д н а к о никогда эти эпитеты не употреблялись иначе, 
к а к рядом со словами «революция» или «революционная 
роль». Насутион понимает , что нельзя просто наз в ать а р м и ю 
ведущей силой общества или главной силой нации: ему надо 
подчеркнуть ее а в а н г а р д н у ю роль к а к з а щ и т н и ц ы револю
ции, борца за революцию. 

Насутион всячески подчеркивает приоритет политического 
воспитания , революционного д у х а н а д чисто военным обу
чением. Г л а в н о е требование , п р е д ъ я в л я е м о е к с о л д а т а м , — 
быть сторонниками «панча-силы, М а н и п о л а (Политический 
манифест С у к а р н о . — Г. М.), индонезийского социализма. . . 
Ф у н к ц и о н а л ь н ы е т р е б о в а н и я (военные знания , техническая 
подготовка и т. д.) я в л я ю т с я вторичными» [40,-147]. П о его 
мнению, именно превосходство в уровне политической созна
тельности и революционности по сравнению с другими 
« ф у н к ц и о н а л ь н ы м и группами» позволяет армии претендовать 
на роль ведущей силы. Эта роль д о л ж н а основываться на 
готовности а р м и и успешно действовать во всех невоенных 
с ф е р а х . « Ч л е н ы Т Н И готовы выполнить л ю б о е задание , если 
этого потребует революция. . .» [140, ПО]. «В соответствии с 
н а ш е й доктриной мы д о л ж н ы принимать активное участие во 
всех государственных и местных делах» [39, 78]. « Т Н И созна
ет, что ее з а д а ч а — вести н а р о д к достижению цели револю
ции» [40, ПО]. 

Б о л е е того, по мысли Насутиона , а р м и я не только д о л ж н а 
в м е ш и в а т ь с я во все области государственной и общественной 
ж и з н и , не только «вести народ» — она т а к ж е имеет право 
определять , что полезно, а что вредно д л я революции. « Н а р о д 
д а л Т Н И полномочия контролировать к а ж д о г о и не допу
скать , чтобы он отклонился от пути революции» [40, 107]. 

В к а к у ю ж е сторону могут «отклоняться» люди с этого 
пути? Н а и б о л е е резкой критике он подвергает правых , в 
точности повторяя н а п а д к и С у к а р н о на «либеральную демо-
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кратию». Насутион з а я в л я е т : « Л и б е р а л ь н а я д е м о к р а т и я , 
п р о д е м о н с т р и р о в а в ш а я свой у п а д о к в З а п а д н о й Европе , 
б ы л а импортирована в Индонезию и в н е д р я л а с ь через 
к а н а л ы западного о б р а з о в а н и я и культуры, но потерпела 
крах , т а к к а к она не подходит к х а р а к т е р у индонезийского 
н а р о д а и противоречит ему... Л и б е р а л ь н а я д е м о к р а т и я при
в е л а к классовым конфликтам , которых индонезийский н а р о д 
п р е ж д е не знал . Е м у нужен всего л и ш ь один класс , единый 
к л а с с индонезийского народа , который борется за д о с т и ж е н и е 
цели революции и руководствуется своей идеологией (панча-
с и л а ) » [40, 101]. 

З а п а д н у ю б у р ж у а з н у ю д е м о к р а т и ю Насутион н а з ы в а е т 
« ф о р м а л ь н о й демократией» , «системой э к с п л у а т а ц и и чело
в е к а человеком» [40, 103]. Особенно яростно он о бр у ш и в ается 
на многопартийную систему: « К а ж д а я политическая п а р т и я 
стремилась стать „группой д а в л е н и я " , имеющей собственную 
силу. И х деятельность , с их различными „ и з м а м и " , р а з д е л и л а 
индонезийский н а р о д на р а з л и ч н ы е группы, в р а ж д е б н ы е друг 
другу , д у м а в ш и е л и ш ь о своих собственных программах . . . 
Н а ц и о н а л ь н ы е интересы были отброшены в сторону.. . Каби
нет мог пасть в любое время . Н и к о г д а не было устойчивого 
правительства . Н и у одного правительства не было достаточ
но времени, чтобы выполнить свою программу , т а к к а к поли
тические партии могли свалить его в любой момент» [39, 72]. 

Эти в ы с к а з ы в а н и я х а р а к т е р н ы не только д л я Н а с у т и о н а 
и индонезийского офицерства , но и д л я многих военных 
азиатских и а ф р и к а н с к и х стран. Н а и в н ы е и убогие, они 
демонстрируют полное непонимание их а в т о р а м и законов 
общественного развития , но вместе с тем с о д е р ж а т в себе 
«рациональное зерно». Б у р ж у а з н а я д е м о к р а т и я з а п а д н о г о 
о б р а з ц а действительно не привилась на а зиатской и афри
канской почве, б у р ж у а з н ы е партии в самом д е л е погрязли в 
беспринципных р а с п р я х и беззастенчивой коррупции, в 
борьбе за теплые местечки. Это з р е л и щ е не по д у ш е многим 
молодым о ф и ц е р а м с их п р я м ы м , несколько у п р о щ е н н ы м и 
суровым подходом к в е щ а м , с привитой им склонностью к 
порядку и дисциплине, с их пониманием всей глубины отста
лости их отечества, л и к в и д а ц и я которой требует мобилизации 
всех ресурсов и усилий, что д о с т и ж и м о л и ш ь при наличии 
сильной центральной власти . Отсюда — отрицательное отно
шение военных к прогнившей псевдодемократии , а следова
тельно, и к б у р ж у а з н ы м политиканам . 

Н о и антикоммунизм военных частично проистекает из 
того ж е источника. Коммунистическую п а р т и ю они т о ж е рас
с м а т р и в а ю т к а к часть «чужой» системы, к а к ф а к т о р р а с к о л а 
нации и подчинения ее внешним силам. В интервью с одним 
а м е р и к а н с к и м ж у р н а л и с т о м (У. Фридбергом) 17 апреля 
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1964 г. Насутион , отвечая на вопрос о коммунистическом 
в л и я н и и в армии, с к а з а л : «Индонезийские в о о р у ж е н н ы е силы, 
я в л я ю щ и е с я частью народа , не изолированы от политических 
тенденций, существующих в обществе . О д н а к о доктрина 
в о о р у ж е н н ы х сил с 1945 г. состоит в том, чтобы: а ) безогово
рочно п о д д е р ж и в а т ь и з а щ и щ а т ь идеологию и политику госу
д а р с т в а и б) верить в свои силы и никогда не сдаваться» 
[39, 78]. 

С д е р ж а н н о с т ь , с которой Насутион определил свое отно
шение к К П И , объясняется тем, что руководство партии по 
существу вросло в систему «направляемой демократии» и 
пользовалось п о д д е р ж к о й Сукарно . Тем не менее отчетливый 
антикоммунистический подтекст всегда сквозил в высказы
ваниях Н а с у т и о н а и других военных лидеров . Следует уточ
нить, что в африканских и азиатских странах антикомму
низм, присущий части офицерства , скорее был н а п р а в л е н 
против местных коммунистов, чем против « м е ж д у н а р о д н о г о 
к о м м у н и з м а » и социалистических стран. 

Б о л е е подробно вопрос об антикоммунизме военных 
будет рассмотрен в заключительном р а з д е л е работы. К р о м е 
того, источник а н т и к о м м у н и з м а военных с в я з а н т а к ж е с 
конкретной политической борьбой. 

Д а ж е те офицеры, которые по своему о б щ е м у уровню 
могли подняться выше распространенных антикоммунистиче
ских предубеждений , были частью военной корпорации , 
ставшей серьезной политической силой. Эта корпорация з а н я 
л а основные позиции в различных сферах государственной и 
общественной ж и з н и . В р я д ли в тот период а р м и я стремилась 
к тому, чтобы взять в свои руки управление государством и 
установить военную диктатуру , но она могла терпеть л и ш ь 
т а к у ю систему, которая с о х р а н я л а за ней ведущее п о л о ж е н и е 
и обеспечивала ей привилегии. Д л я большинства офицеров 
речь ш л а о привилегиях, о возможности руководить и распо
р я ж а т ь с я , о социальном статусе , престиже и авторитете . Н о и 
для них очень в а ж н ы были те м а т е р и а л ь н ы е льготы которы
ми они пользовались , не говоря у ж е о той части офицеров , 
д л я которых м а т е р и а л ь н а я сторона и возможность использо
в а т ь свои позиции в г р а ж д а н с к о й ж и з н и д л я личного обога
щения были основным стимулом 3 1 . 

3 1 В 1954—1956 гг. обнаружилось, что армия замешана в контрабанд
ной торговле копрой, каучуком и кофе на Внешних островах. На Север
ной Суматре один китайский купец вывез с помощью армии в Малайю и 
Гонконг 5 тыс. т каучука на сумму 75 млн. рупий; половина этой суммы 
пошла военным. Во время Азиатских олимпийских игр один полковник был 
арестован за махинации с билетами, при помощи которых он «заработал» 
45 тыс. долл. Сообщалось, что другой полковник облетел на вертолете 
пригород Джакарты, облюбовал домик, приземлился и приказал его оби
тателям выселиться [126, 12.Х.1962, 36]. 
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П о с л е н а ц и о н а л и з а ц и и голландских предприятий возник 
новый сектор экономики, с тавший по существу вотчиной 
военных. Офице ры вошли во все в а ж н ы е государственные 
организации , вплоть до торговых компаний. Насутион , з н а я , 
что р а н о или поздно военное положение будет отменено, 
з а б л а г о в р е м е н н о перевел на пенсию сотни офицеров (только 
в 1959 г. около 300 человек ) , которые з а н я л и д о л ж н о с т и 
п р е ж д е всего в н а ц и о н а л и з и р о в а н н о м секторе. Ф о р м а л ь н о это 
у ж е б ы л и не в о е н н о с л у ж а щ и е , но фактически они представ
л я л и собой опору военного руководства в г р а ж д а н с к о й 
жизни . Многие офицеры на действительной с л у ж б е , видя 
пример ушедших на пенсию, п р е д в к у ш а л и т а к у ю ж е солид
ную к а р ь е р у и д л я себя. Когда К П И в 1960 г. выступила про
тив бюрократической б у р ж у а з и и , п р я м о обвинив при этом 
военных (о чем будет с к а з а н о д а л ь ш е ) , значительная часть 
офицерства почувствовала в этом непосредственную угрозу 
д л я своих перспектив. 

К а к правильно отмечает Д . Л е в , «статус функциональной 
группы д а л армии воз можность создать з а р о д ы ш политической 
организации , обеспечив ей базу д л я участия в политической 
жизни независимо от чрезвычайного положения» [115, 1963— 
1964, № 4, 366]. Бесспорно, сам по себе этот статус функцио
нальной группы мог быть з а в о е в а н л и ш ь на б а з е укрепления 
позиций армии в результате введения чрезвычайного положе
ния. Эти два этапа- окончательно превратили а р м и ю в поли
тическую, государственную силу. А р м и я вросла в систему. 
«Элита армии была интегрирована в политическую структуру 
государства и была удовлетворена . М а л о что о с т а в а л о с ь 
недоступным д л я нее, если говорить о политической власти , 
экономических привилегиях и социальном престиже , сопутст
в у ю щ е м политическому и экономическому влиянию. . . Многие 
офицеры фактически влились в н а ц и о н а л ь н у ю элиту, усвои
ли ее качества , хорошие и плохие» [115, 1963—1964, № 4, 366]. 

Г. Покер оценивает э в о л ю ц и ю а р м и и с л е д у ю щ и м о б р а з о м : 
«Группа молодых революционеров , отличавшихся скром
ностью, духом самоотречения и стремлением к достижению 
всеобщего равенства , в з я в ш а я с я за о р у ж и е и н а д е в ш а я 
мундиры во имя националистического идеала , п р е в р а щ а е т с я 
в средних лет милитаристов , пользующихся привилегиями 
должности , статуса и власти . После долгих лет ограничения , 
когда повышения в чинах производились медленно. . . офице
ры сейчас быстро продвигаются по с л у ж е б н о й лестнице, на 
них сыплются льготы и привилегии. . . Революционный офицер
ский корпус Индонезии п р е в р а щ а е т с я в милитаристскую 
элиту. Он контролирует страну или по крайней мере участ
вует в управлений ею не во имя выполнения миссии и дости
ж е н и я идеала , а р а д и корыстных преимуществ , к а к псевдопо-
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литическая п а р т и я , постепенно у с т р а н я ю щ а я другие полити
ческие партии» [181, 223—224]. 

Д л я этой милитаристско-бюрократической .элиты сущест
вование сильной, популярной и у к р е п л я ю щ е й свои позиции в 
государственной системе политической партии — каковой 
была К.ПИ — п р е д с т а в л я л о непосредственную угрозу. Дейст
вовал п р е ж д е всего инстинкт самосохранения ; м о ж н о пред
положить , что если бы не К П И , а к а к а я - л и б о другая , столь 
ж е активная м а с с о в а я п а р т и я была опорой президента и 
имела шансы стать гегемоном на политической арене, офи
церство т а к ж е р а с с м а т р и в а л о бы ее к а к силу, которую необ
ходимо устранить . В д а н н о м случае к стремлению уничто
жить к о н к у р и р у ю щ у ю политическую силу п р и б а в и л а с ь идео
логическая в р а ж д а , о которой говорилось выше. В целом 
значительная часть офицерства о п а с а л а с ь , что если К П И 
станет господствующей силой в стране , политическим и ма
териальным привилегиям армии наступит конец. Многие 
офицеры, особенно высокопоставленные, не сомневались , 
что в лучшем случае их уволят и з аменят офицерами-ком
мунистами. 

Б ы л еще один источник роста в р а ж д е б н о с т и армии к 
К П И , связанный с конкретной внутри- и внешнеполитической 
ситуацией, с позицией и политикой к а к компартии , т а к и пре
зидента С у к а р н о . Эта причина ускорила подготовку армии к 
р а с п р а в е с К П И , у с к о р и л а события, кульминационным пунк
том которых стало 30 сентября 1965 г. 

Предпосылки кризиса 

1 июня 1945 г. С у к а р н о с ф о р м у л и р о в а л свои пять прин
ципов панча -сила : в е £ а в бога, национализм , гуманизм , демо
к р а т и я и с о ц и а л ь н а я справедливость . Они были записаны в 
п р е а м б у л е к конституции 1945 г., а Д е н ь 1 июня был объяв 
лен Н а ц и о н а л ь н ы м п р а з д н и к о м . 

П р и всей широте и расплывчатости принципов панча-сила 
в них м о ж н о о б н а р у ж и т ь основные элементы той идеологиче
ской системы, которую С у к а р н о безуспешно стремился 
создать на прот яж е нии своей деятельности путем сочетания 
религии, н а ц и о н а л и з м а и социализма . П р а к т и ч е с к а я плат
форма , в ы р а б о т а н н а я на основе идеологии панча-сила , полу
чила название Н А С А К О М (национализм , религия, комму
низм) и п р е д у с м а т р и в а л а необходимость сотрудничества этих 
трех главных сил индонезийской революции. 

Свое д а л ь н е й ш е е развитие концепция С у к а р н о получила 
в У С Д Е К , р а с ш и ф р о в ы в а ю щ е м с я к а к «конституция 1945 го
да , индонезийский социализм , н а п р а в л я е м а я демократия , 
н а п р а в л я е м а я экономика , н а ц и о н а л ь н а я общность». У С Д Е К 
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был провозглашен в качестве пяти устоев М А Н И П О Л А , т. е. 
Политического манифеста , с которым С у к а р н о выступил 
17 августа 1959 г. и который затем был одобрен высшими 
государственными о р г а н а м и к а к основа политического 
устройства . Принцип принятия решений путем голосования и 
выявления большинства был признан не соответствующим 
индонезийскому духу, который предполагает решение вопро
сов на основе « м у ш а в а р а х » (совещание , опрос, консульта
ция) и « м у ф а к я т » (согласие, одобрение ) . О т к а з от «либе
ральных» традиций коснулся и прессы. С у к а р н о з а я в и л : «Во 
в р е м я революции не д о л ж н о быть свободы печати» [85, 
1965, M a y , 229]. 

Согласно официальной концепции, не борьба , а сотрудни
чество стало основой индонезийской ж и з н и , что н а ш л о свое 
в ы р а ж е н и е в известной ф о р м у л е «готонг-ройонг», т. е. взаи
мопомощь. Ф о р м у л и р о в к а м и , в зятыми от индонезийской пат
р и а р х а л ь н о й общины, С у к а р н о п ы т а л с я з а м а з а т ь зловещие 
бреши, о б р а з о в а в ш и е с я в политическом и экономическом 
фундаменте страны. А они становились все з аметнее : ничто 
не могло скрыть растущих противоречий м е ж д у р а з л и ч н ы м и 
политическими группами, обострения борьбы м е ж д у армией 
и К П И , м е ж д у п р а в ы м и и левыми, м е ж д у ослабленными, но 
все ж е существовавшими п а р т и я м и и м е ж д у группами внутри 
них. Тем более невозможно было скрыть неуклонное ухудше
ние экономического положения страны. 

Н а ц и о н а л и з а ц и я иностранных предприятий, расширение 
государственного сектора — все это привело , помимо прочего, 
к колоссальному росту бюрократического а п п а р а т а : число го
сударственных с л у ж а щ и х достигло 2,4 млн. человек, втрое 
больше, чем в Индии, при населении в четыре с половиной 
р а з а меньше [120, 1967, № 1, 5]. Огромные средства были из
р а с х о д о в а н ы на подавление м я т е ж е й , подготовку к войне 
с Голландией из-за З а п а д н о г о И р и а н а , наконец, на преслову
тую «конфронтацию» с М а л а й з и е й . Трудно подсчитать , во 
сколько обошлись Индонезии в с е в о з м о ж н ы е «престижные» 
мероприятия , начиная от строительства дворцов и кончая 
грандиозным стадионом в Д ж а к а р т е . 

К н а ч а л у 60-х годов объем промышленного производства 
сократился вчетверо по сравнению с довоенным уровнем. 
Сельское хозяйство и г о р н о д о б ы в а ю щ а я промышленность 
д а в а л и менее половины о б ъ е м а продукции 1939 г. Р и с а про
изводилось меньше, чем в 1939 г., хотя население выросло на 
40%• Производство каучука сократилось по сравнению с до
военным периодом на 25%, кофе — на 50, т а б а к а — н а 60, 
копры — на 75%. В 1940 г. Индонезия стояла на третьем ме
сте в мире по производству с а х а р а , а к 1963 г. производство 
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с а х а р а у п а л о на 66%, и его пришлось ввозить. В последние 
годы п р а в л е н и я С у к а р н о состояние экономики ухудшилось : 
так , в 1964 г. производство с а х а р а составило 650 тыс. т по 
сравнению с 676 тыс. т в 1960 г., копры 138 тыс. т по сравне
нию со 152 тыс . т. Д о б ы ч а оловянной руды (по с о д е р ж а н и ю 
концентрата ) в 1938 г. р а в н я л а с ь 27,7 тыс. т, в 1961 г.— 
18,2 тыс . т, в 1965 г.— 15,2 тыс. т. В первой половине 1965 г. 
производственные мощности в промышленности были исполь
зованы л и ш ь на 20%- Выручка от экспорта у п а л а с 750 млн. 
долл . в 1961 г. до 450 млн. долл . в 1965 г. Государственный 
долг достиг неимоверных р а з м е р о в : только в 1966 г. Индоне
зии предстояло выплатить 530 млн. долл . [120, 1966, 7; 118, 
1965, № 5, 17; 89, 1967, January, 25]. 

Ц е н ы росли с фантастической быстротой. Изменение ин
декса цен на все т о в а р ы х а р а к т е р и з у е т с я следующими циф
р а м и : 1957—1958 гг.— 100, 1965 г. ( IV к в а р т а л ) —25,934 (во 
II к в а р т а л е 1966 г. этот индекс поднялся до 99,270) [120, 1966, 
№ 4]. З а один л и ш ь 1965 г. цены на рис выросли на 900%. 
К 1965 г. расходы по б ю д ж е т у втрое превысили доходы [120, 
1966, № 1, 6]. И н ф л я ц и я х а р а к т е р и з у е т с я следующими дан
ными (в млн. новых рупий) [120, 1966, № 2, 6]: 

Р а с х о д ы Д о х о д ы п . Количество 
Г ° Д по б ю д ж е т у п о б ю д ж е т у Д е ф и ц и т д е н е г в о б 

р а щ е н и и 

1950 8,7 6,9 1,8 4,9 
1955 12,4 10,3 2,1 12,2 
1960 60,5 53,6 6,9 47,8 
1965 2514,4 923,4 1591,6 2982,0 
1966 18600,0 6300,0 12300,0 5031,0 

Р у п и я обесценивалась катастрофически : в то время к а к 
о ф и ц и а л ь н ы й курс с о с т а в л я л 45 рупий за д о л л а р , на черном 
рынке д о л л а р м о ж н о было обменять на тысячу рупий. 

Д р у г а я страна , не т а к щ е д р о о д а р е н н а я природой, д а в н о 
бы о б а н к р о т и л а с ь . Н о в райских условиях Индонезии 
крестьянство , с о с т а в л я в ш е е п о д а в л я ю щ е е большинство насе
ления , кормилось плодами рук своих, одевалось кое -как и, 
существуя фактически в сфере натурального хозяйства , м а л о 

. зависело от города . С т р а д а л о население городов, где н а к а п 
л и в а л с я горючий м а т е р и а л . О д н а к о время от времени ему 
д а в а л и выход: возмущение и энергию народа н а п р а в л я л и 
в безопасные д л я п р а в я щ и х кругов к а н а л ы : н а т р а в л и в а л и 
людей на иностранцев , о р г а н и з о в ы в а л и погромы иностранных 
предприятий или китайских лавок . 

И з у м и т е л ь н о е красноречие Сукарно , умевшего з а в о р а ж и 
вать миллионные толпы, помогало п о д д е р ж и в а т ь популяр
ность р е ж и м а , «бунг К а р н о » всегда мог все объяснить , ука
з а т ь виновных, выбросить еще один звонкий лозунг, объявить 
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о принятии еще одного монументального п л а н а экономичес
кого развития . Г л а в н о е — политика , главное — революция , 
главное — м о р а л ь н ы й дух. С н а ч а л а ц е н т р а л ь н а я з а д а ч а на
ции состояла в освобождении З а п а д н о г о И р и а н а , з атем — 
в сокрушении М а л а й з и и . Н а р о д у в н у ш а л а с ь ф а н а т и ч е с к а я 
вера в то, что М а л а й з и я — основное препятствие на пути 
к процветанию и полной победе революции. «Ганьянг М а л а й -
сия!» («Сокрушить Малайзию!» ) — т а к и м и п р и з ы в а м и начина
лись и кончались все митинги и собрания . М о ж н о было поду
мать , что именно р а з г р о м М а л а й з и и д а с т стране рис и с а х а р , 
покончит с безработицей и ростом цен. Министр иностранных 
дел Субандрио о д н а ж д ы з а я в и л , что М а л а й з и я оскорбляет 
Индонезию тем, что... осуществляет на Северном К а л и м а н т а 
не более быстрое экономическое развитие (чем это происходит 
на индонезийской части острова) специально д л я подрыва 
морального духа и подстрекательства к бунту ж и т е л е й этой 
индонезийской территории. Н а вопрос, будет ли Индонезия 
импортировать рис, государственные деятели могли, не мор
гнув глазом , ответить, что Индонезия не будет ввозить капи
талистический рис, а ее н а р о д достаточно от в аж ен , чтобы 
есть маниок. 

Выступая 17 августа 1964 г. с традиционной речью, С у к а р 
но с к а з а л : « Р о м а н т и к а революции — вот источник н а ш е й не
сокрушимой силы, н а ш е й первобытной мощи!. . П р е м ь е р -
министр одного иностранного государства о д н а ж д ы с к а з а л 
мне: „ К а к в а ш а страна может существовать без крупной ин
д у с т р и и ? " Простите меня, если я с к а ж у : к а к глуп был этот 
премьер-министр! Он д у м а л , что ж и з н ь нации зависит от тех
нического уровня , от ее индустрии. Нет, господин! Ж и з н ь на
ции зависит от ее национальной сознательности, судьба ре
волюции зависит от ее революционной сознательности . Н е от 
технологии! Н е от промышленности! Н е от заводов , самоле
тов или а с ф а л ь т и р о в а н н ы х дорог!» [118, 1965, Ju in , 22]. 

С у к а р н о приписывают слова , что он не позволит тратить 
энергию нации на экономическое строительство. 

Увлеченный все н а р а с т а в ш е й лавиной внешнеполитиче
ских комбинаций, з а ч а р о в а н н ы й собственной в е л и к о д е р ж а в 
ной игрой, у б а ю к а н н ы й магией своего несравненного красно
речия, убежденный, что нищую, отсталую страну все равно за 
короткий срок не переделаешь , С у к а р н о в ы б р а л путь наи
меньшего сопротивления. Он поклялся уничтожить М а л а й з и ю 
и бросил все национальные ресурсы на выполнение этой за 
дачи . Он т р а т и л бешеные деньги на в о о р у ж е н н ы е силы. Он 
вывел Индонезию из О О Н , сблизился с Пекином, провозгла
сил тезис о том, что мир разделен на д в е силы: Н Е Ф О (новые 
ф о р м и р у ю щ и е с я силы) и О Л Д Е Ф О (старые установившиеся 
с и л ы ) . В 1965 г. С у к а р н о з а я в и л : « З а п а д н ы й и м п е р и а л и з м 
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з а к л ю ч и л перемирие с европейским коммунизмом и сейчас 
б о л ь ш е всего боится индонезийской революции». 

Ф р а н ц у з с к и й публицист Эрбер Л ю т и , посетивший Индоне
зию незадолго до трагических событий осени 1965 г., красоч
но описал психологическую атмосферу , ц а р и в ш у ю в стране : 
« Б р о с а е т с я в г л а з а полная безответственность к н у ж д а м 
народа и неразумие , возведенное в принцип, п р о я в л я ю щ е е с я 
постоянно в поведении и в повседневном разговоре в л а д ы к 
этой страны. Это нечто другое , чем случайное , демагогиче
ское или оппортунистическое неразумие , отличающее т е к у щ у ю 
политику стольких государств , к а к старых, т а к и новых. 
Это — не что иное, к а к в ы р а ж е н и е философии презрения 
к земным реальностям. 

Аристократическое пренебрежение ко всему, что с в я з а н о 
с экономикой, с п л а т е ж н ы м балансом , с жизненным уровнем 
и н у ж д а м и н а р о д а ; у л ы б ч и в а я легкость, с которой ответ
ственные лица признают свои экономические п р о в а л ы и фи
нансовые неурядицы, компенсируемые достижениями в сфере 
духовных ценностей, принципа и престижа ; их неколеби
м а я вера в магическую силу слова и ж е с т а — силу, перед 
которой в конце концов отступит действительность ,— это 
не цветы риторики, а образ мышления , укоренившийся в ска
зочном яванском мире. 

Вся эта величественная витрина „современного" государ
ства, п р и к р ы в а ю щ а я отсталую страну, в о з в р а щ а ю щ у ю с я 
к н а т у р а л ь н о м у хозяйству, служит л и ш ь для увековечения 
и с а м о у т в е р ж д е н и я государства и орды его прислужников , 
с л у ж и т символом его мощи и небесного величия, в о з в ы ш а ю 
щегося высоко н а д головами простых смертных. 

Конечно, правительство п р о д о л ж а е т сотнями подписывать 
„великие проекты" , но это л и ш ь и л л ю з о р н а я игра в стране , 
где ф а б р и к и в ы н у ж д е н ы простаивать д в а дня из трех; беспо
лезно говорить о планировании , когда , по словам самих ми
нистров, обесценение денег почти до нуля сделало невозмож
ным никакие расчеты и б ю д ж е т н ы е наметки . К тому ж е ка
кое имеет значение точное м а т е р и а л ь н о е с о д е р ж а н и е п л а н а 
(8-летнего.— Г. М.), з адуманного с самого н а ч а л а не к а к про
г р а м м а , которая д о л ж н а быть выполнена , а к а к перечень 
идеальных целей? П л а н не опирался ни на какой учет имею
щихся средств и ресурсов, он был в ы р а б о т а н на основе при
близительных статистических д а н н ы х или вовсе без их учета , 
но он был и остается грандиозной героической поэмой, со
ставленной с з амечательной символической точностью; план 
р а з д е л е н на 1945 п а р а г р а ф о в , 17 г л а в и 8 томов, с тем чтобы 
увековечить историческую д а т у 17.8.1945 — д а т у провозгла 
шения президентом С у к а р н о независимости» [118, 1965, 
Ju in , 21—22]. 
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Вероятно , французский автор сгустил краски , но он в е л и 
колепно уловил с а м у ю суть системы, ее психологию. Б е з о т 
ветственность, возведенная в негласный принцип государст
венной политики, вера во всемогущество речей и л о з у н г о в , 
пренебрежение и презрение к неприятной экономической д е й 
ствительности, убеждение , что на благодатной земле Индоне 
зии все как-нибудь «образуется» , органическая н е л ю б о в ь 
к обострению вопросов, прямой и суровой постановке их, лег 
комыслие и беззаботность , склонность все б р а т ь от ж и з н и 
и ничем не платить , стремление «пожить в свое у д о в о л ь 
ствие», пока есть время , уверенность, что н а р о д все стерпит , 
а если и возмутится , то всегда найдется козел отпущения ,— 
таковы были х а р а к т е р н ы е черты элиты, п р а в и в ш е й страной 
при р е ж и м е Сукарно . 

П о своей социальной сущности эта элита б ы л а б ю р о к р а 
тической б у р ж у а з и е й . П о определению Н. Симония , «эконо
мическая слабость индонезийской б у р ж у а з и и , ее связи с го
сударственным а п п а р а т о м и использование государственного 
сектора в своих интересах породило т а к у ю п а р а з и т и ч е с к у ю 
ф о р м у к а п и т а л а , к а к бюрократический к а п и т а л , который 
возникает и развивается за счет незаконного использования 
государственных средств и прерогатив» {143, 87]. Ущерб , на
несенный государству этой паразитической прослойкой, огро
мен. Советский исследователь Ю. Г а в р и л о в писал : «О том 
р а з м а х е , какой получила п о д р ы в н а я деятельность „новой 
б у р ж у а з и и " , д а ю т некоторЪе представление данные , приве 
денные в ходе прений в бюджетной комиссии индонезийского 
п а р л а м е н т а в д е к а б р е 1962 г. К концу 1962 г. о б щ а я сумма 
кредитов , полученных государственными п р о м ы ш л е н н ы м и 
и торговыми предприятиями, а т а к ж е р а з л и ч н ы м и правитель 
ственными о р г а н и з а ц и я м и от государственных банков , со
с т а в л я л а примерно четверть всей денежной массы, находив
шейся в обращении . В течение 1961 г. правительство п л а н и 
р о в а л о получить доходы от государственных предприятий 
для осуществления 8-летнего плана всеобщего развития в р а з 
мере 4 млрд. рупий, однако действительные доходы составили 
л и ш ь 532 млн. рупий. З а первое полугодие 1962 г. подобные 
поступления только от торговых предприятий д о л ж н ы были 
составить 1,5 млрд . рупий, фактически ж е было получено 
л и ш ь 21 млн. рупий (менее 2% п л а н а ) , а поступления от про
м ы ш л е н н ы х предприятий в течение 10 месяцев 1962 г. соста
вили л и ш ь 9 млн. рупий вместо з а п л а н и р о в а н н ы х 500 м л н . 
рупий» [138, 233]. 

И м е ю щ и е с я в н а ш е м р а с п о р я ж е н и и ф а к т ы д а ю т основа
ния считать, что система « н а п р а в л я е м о й демократии» б ы л а 
не в состоянии добиться экономического подъема с т р а н ы 
п р е ж д е всего потому, что опора и стержень этой системы — 

198 



б ю р о к р а т и ч е с к а я б у р ж у а з и я не была заинтересована в этом 
подъеме . Только в условиях разрухи , бесхозяйственности 
и д е з о р г а н и з а ц и и экономики эта прослойка могла спокойно 
п а р а з и т и р о в а т ь и о б о г а щ а т ь с я за счет государства . Оздоров
ление экономики, упорядочение финансов , с т а б и л и з а ц и я кур
са рупии, установление разумной и строгой системы эконо
мии средств, экономии валюты, ограничения и м п о р т а 3 2 , реа
листичного п л а н и р о в а н и я и т. д .— все это могло бы очистить 
мутную воду, в которой «ловила рыбку» новая б у р ж у а з и я . 
С у щ е с т в о в а в ш е е хаотическое положение было в ее интересах, 
и поэтому политика в е л и к о д е р ж а в н о й игры, внешнеполитиче
ских авантюр , о т в л е к а в ш а я внимание народа и серьезно 
о с л а б л я в ш а я хозяйство, была к а к н е л ь з я более выгодна 
д л я нее. 

С у щ е с т в о в а в ш а я система покоилась на националистиче
ской демагогии и дезорганизованной экономике — двух глав
ных условиях ее существования . Поэтому, несмотря на про
грессивную антиимпериалистическую позицию С у к а р н о 
в м е ж д у н а р о д н о м плане и на его б л а г о ж е л а т е л ь н о е отноше
ние к левым силам внутри страны, установленную им систему 
с точки зрения интересов индонезийского народа нельзя счи
т а т ь положительным явлением. 

Тем большего с о ж а л е н и я з а с л у ж и в а е т факт , что объектив
но одной из органических частей этой системы постепенно 
становилось руководство К П П , начинавшей свою деятель
ность и з а в о е в а в ш е й огромный авторитет к а к наиболее 
стойкий и верный з а щ и т н и к н а ц и о н а л ь н ы х интересов, к а к 
пламенный борец за народное дело . 

Речь идет, разумеется , не о партии в целом, а о той «узкой 
группе из состава руководства партии», которая , к а к отмеча
л о с ь в « П р а в д е » , «отошла от учения м а р к с и з м а - л е н и н и з м а » , 
которые «ослабили идейное и организационное влияние пар 
тии в массах , практически свели на нет ее сопротивляемость 
перед лицом объединенного наступления антикоммунистиче
ских сил» [47, 5.VIII.1967]. 

Главной опорой К П Й . было крестьянство, но подлинную 
боевую п о д д е р ж к у крестьянство могло о к а з а т ь л и ш ь партии, 
которая , не ограничиваясь ф р а з а м и и лозунгами , действи
тельно п о в л и я л а бы на ход аграрной реформы, на д е л е раз 
вернула э ф ф е к т и в н у ю борьбу з а л и к в и д а ц и ю засилья поме
щ и к о в и ростовщиков . О д н а к о К П И не могла этого сделать : 
ведь проведение а г р а р н о й р е ф о р м ы нельзя р а с с м а т р и в а т ь 
изолированно от общего положения в стране. Речь ш л а 

3 2 Формально существовали строгие ограничения импорта, но для лиц, 
обладавших положением, влиянием или связями, не составляло особого 

. Лруда приобрести, например, роскошные заграничные автомобили. 
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не о злоупотреблениях и нечестности отдельных чиновников , 
а об органических пороках системы, при которой никто н е 
был заинтересован в нанесении решительного у д а р а по сель
ским э к с п л у а т а т о р а м , поскольку они были тесно с в я з а н ы 
с огромной паразитической ордой, грабившей н а р о д н о е 
добро . 

Э ф ф е к т и в н ы е и р а д и к а л ь н ы е п р е о б р а з о в а н и я в деревне 
могли быть осуществлены л и ш ь силами, способными изме
нить всю систему снизу доверху, ра звернуть глубокую со
циальную революцию. Н о к а к могла это сделать партия , 
руководство которой объективно вросло в систему « н а п р а в 
ляемой демократии» Сукарно , а он д а в н о перестал д у м а т ь 
о глубоких внутренних преобразованиях , увлекся велико
д е р ж а в н ы м и проектами, в с е больше попадал в з а в и с и м о с т ь 
от буржуазно-бюрократической элиты, противившейся всяким 
серьезным переменам . Авторитет К П И среди крестьян н е м и 
нуемо д о л ж е н был н а ч а т ь падать . 

Н е лучше обстояло д е л о и в городе. Н а 4 млн. человек са 
модеятельного населения городов приходилось более 400 тыс . 
полностью безработных, но в эти ц и ф р ы не входили многие 
сотни тысяч людей , перебивавшихся случайными з а р а б о т к а 
ми, ж и в ш и х на грани голода . В р е м я от времени они д а в а л и 
выход накопившемуся недовольству: по у к а з а н и ю правитель 
ства и по призыву коммунистов они громили иностранную 
собственность или з а п и с ы в а л и с ь д о б р о в о л ь ц а м и д л я осво
б о ж д е н и я З а п а д н о г о И р и а н а . О д н а к о постепенно среди этого 
отчаявшегося городского л ю д а н а р а с т а л о возмущение , подо
гревавшееся з р е л и щ е м богатой и роскошной ж и з н и «каби-
ров» (бюрократических к а п и т а л и с т о в ) . Городские низы б ы л и 
еще д а л е к и от того, чтобы в о з л а г а т ь вину на «бунга К а р н о » , 
но они у ж е все меньше верили политикам, партийным 
и профсоюзным в о ж а к а м , министрам . Р а с т у щ е е недоверие го
родских масс не из б е жно д о л ж н о было распространиться и на 
руководство К П И . С л о ж и л а с ь обстановка , в которой многие 
начинали д у м а т ь , что руководство компартии перестало з а б о 
титься о н у ж д а х н а р о д а . 

Вместе с тем с т а т ь «своей» в националистической б ю р о 
кратической среде К П И в принципе не могла . П о мере вза
имного с б л и ж е н и я К П И с С у к а р н о предубеждение армии к 
ней все увеличивалось . Л о з у н г К П И , что национальные про
тиворечия (т. е. внешние. — Г. М.) сильнее классовых на д а н 
ном, национально-демократическом этапе революции, привел 
к тому, что рабочие и крестьяне перестали видеть в ней ре
шительного борца против эксплуататоров , но в то ж е в р е м я 
не привел к ее слиянию с националистической средой. В этих 
условиях компартии не оставалось ничего другого, как сде
л а т ь единственную ставку — на Сукарно , еще больше с в я з а т ь 
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с в о ю судьбу с судьбой президента и тем с а м ы м — с судь
бой системы. 

Айдит добился , что партия с т а л а одной из главных по
литических сил р е ж и м а ; но беда была в том, что р е ж и м все 
б о л ь ш е о б н а р у ж и в а л свою гнилость и несостоятельность . Он 
д е р ж а л с я в основном на личности Сукарно ; все, что стояло 
«ниже», стремительно теряло авторитет, в том числе и ком
п а р т и я . 

«Руководство К П И , — отмечал ж у р н а л „Коммунист" ,— 
плелось в хвосте у Сукарно. . . постепенно у т р а ч и в а л о классо
в ы е позиции, по существу, становилось на путь беспринцип
ного союза с б у р ж у а з и е й » [70, 1968, № 15, 22]. 

«Самое м е н ь ш е е , ' ч т о можно сказать , — писал теоретиче
ский орган И т а л ь я н с к о й коммунистической партии „Критика 
марксиста" , — это то, что увлечение антиимпериалистиче
ским единством в союзе с национальной б у р ж у а з и е й явилось 
объективно тормозом д л я д в и ж е н и я масс , способного изме
нить структуру общества и тем с а м ы м продвинуть и укрепить 
антиимпериалистическую борьбу Индонезии» [88, 1966, 
№ 1, 209]. 

Упомянем т а к ж е о сближении К П И с К П К . Этот вопрос 
выходит за рамки р а с с м а т р и в а е м о й темы, но необходимо 
подчеркнуть , что, с о л и д а р и з и р о в а в ш и с ь с линией китайского 
руководства в м е ж д у н а р о д н о м коммунистическом движении 
(что, впрочем, соответствовало государственной политике 

С у к а р н о ) , Компартия Индонезии не только подорвала свои 
позиции во внешнем плане , о т к а з а л а с ь от помощи и совета 
своих искренних друзей, но и ослабила свое положение 
внутри Индонезии, где китайцы (с которыми ассоциировалось 
представление о ростовщиках-эксплуататорах ) были крайне 
непопулярны. 

Своеобразие положения К П И в системе С у к а р н о з а к л ю 
чалось в том, что она, будучи марксистской партией, не могла 
не критиковать паразитическую прослойку, п р и с в а и в а в ш у ю 
богатства страны. Н о эту борьбу К П И могла вести вполсилы, 
к а к бы одной рукой, в то время к а к д р у г а я рука привязана . 
С в я щ е н н а я особа президента была вне критики. С о з д а л о с ь 
п а р а д о к с а л ь н о е положение . П о д д е р ж и в а я Сукарно , К П И 
объективно у к р е п л я л а систему, против которой она с а м а вы
с т у п а л а . Р е з к о обвиняя бюрократических капиталистов , ука
з ы в а я на реакционный х а р а к т е р политики правительства , на 
половинчатость реформ, невыполнение планов экономическо
го развития , на черепашьи темпы проведения аграрной ре
ф о р м ы и т. п., коммунисты в то ж е время всячески поддер
ж и в а л и и превозносили Сукарно , к а к будто бы не он нес от
ветственность за политику правительства . Все требования 
перемен, реорганизации кабинета , принятия решительных мер 
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против реакции и т. д . адресовались неизвестно кому. П о д о б 
н а я критика , естественно, не могла быть по-настоящему дей
ственной, но тем не менее она в ы з ы в а л а р а з д р а ж е н и е у тех , 
кто был ее объектом . В первую очередь это к а с а л о с ь а р м и и ; 
н е м а л а я часть офицеров относилась к бюрократической б у р 
ж у а з и и , которую критиковала К П И . 

В а ж н о й вехой на пути ухудшения отношений м е ж д у а р 
мией и К П И было з а я в л е н и е П о л и т б ю р о К П И от 8 и ю л я 
1960 г. Говоря о р е з у л ь т а т а х управления бывшими голланд
скими предприятиями , в з я т ы м и под контроль военной адми
нистрации, П о л и т б ю р о з а я в и л о : «Трудящиеся массы н а д е я 
лись, что передача предприятий будет использована д л я т о г о , 
чтобы с л у ж и т ь интересам народа и улучшить условия ж и з н и 
т р у д я щ и х с я . Эти н а д е ж д ы абсолютно не о п р а в д а л и с ь . Ф а к т , 
что д а н н ы е предприятия были поставлены под контроль опре
деленных групп, которые относились к рабочим еще х у ж е , 
чем иностранные хозяева . 

В л и я т е л ь н ы е элементы этих групп консолидировались 
в б у р ж у а з н у ю группу, которая контролировала государствен
ный а п п а р а т и использовала его в своих м а т е р и а л ь н ы х инте
ресах; из этих элементов о б р а з о в а л и с ь бюрократические ка 
питалисты, которые угнетали к а к рабочий класс , т а к и нацио
нальную б у р ж у а з и ю и стали средой, которая с о з д а в а л а 
д л я империалистов благоприятные условия , чтобы те мог
ли п р о д о л ж а т ь политику эксплуатации и г р а б е ж а » [181, 
227—228]. 

Это был прямой вызов военной верхушке . К П И о т к р ы т а 
осудила министров обороны, труда и иностранных дел, кото
рые, будучи военными, входили в правительство . П а р т и я 
д а ж е о б ъ я с н я л а з а т я ж к у с подавлением контрреволюционных 
мятежей тем, что лица , «ответственные за безопасность 
(иными словами, руководители вооруженных сил.— Г. М.), 
тратили энергию не столько на борьбу с м я т е ж н и к а м и , 
сколько на подавление прогрессивных демократических 
движений , считая в а ж н е й ш е й задачей борьбу против н а р о 
да и К П И » . 

Военные, превратившиеся в бюрократических к а п и т а л и 
стов, были н а з в а н ы в з а я в л е н и и частью класса к о м п р а д о р о в 
[181, 227—228]. 

Р е а к ц и я военных была быстрой и резкой. Группа с о л д а т , 
прибывших на д ж и п е , о к р у ж и л а дом секретаря Ц К К П И Са-
к и р м а н а и похитила его самого на несколько дней. 18 июля 
генерал Насутион з а я в и л , что «политика правительства И н 
донезии пользуется п о д д е р ж к о й большинства народа и н е 
признается л и ш ь меньшинством, в к л ю ч а я м я т е ж н и к о в и к о м 
мунистическую партию» [101, 31.VII.1960, 27; 181, 229]. Н а 
следующий день по приказу Насутиона все члены П о л и т б ю -
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р о К П И были в ы з в а н ы военными в л а с т я м и Д ж а к а р т ы д л я 
д а ч и объяснений по поводу з а я в л е н и я 8 июля [181, 229]. 

Это был первый серьезный открытый конфликт м е ж д у ар
мией и К П И . С у к а р н о удалось его з а м я т ь , но с этого момен
та стало ясно, что на политической арене Индонезии , гото
вясь к р е ш а ю щ е й борьбе, противостоят друг другу две круп
н ы е силы. 

В сентябре 1960 г. к о м а н д у ю щ и е территориальными со
единениями, на основании з а к о н а о чрезвычайном положе
нии, начали з а п р е щ а т ь местные организации К П И . С у к а р н о 
пришлось в м е ш а т ь с я и созвать специальное совещание всех 
а д м и н и с т р а т о р о в . Н а этом совещании президент в з я л К П И 
под з а щ и т у и осудил антикоммунизм . Насутион молчал , по
н и м а я , что бросать вызов президенту бессмысленно, во вся
ком случае преждевременно . П р и м е р н о в это ж е время , поль
з у я с ь тем, что С у к а р н о выехал за границу, часть высших 
о ф и ц е р о в н а с т а и в а л а на взятии власти . Это были террито
р и а л ь н ы е к о м а н д у ю щ и е и н а ч а л ь н и к военной р а з в е д к и — 
н а и б о л е е антикоммунистически настроенные офицеры, неза
д о л г о до этого ставшие совместно с М а ш у м и и другими пра
в ы м и п а р т и я м и и н и ц и а т о р а м и создания т а к н а з ы в а е м о й Д е 
мократической лиги, не с к р ы в а в ш е й своей в р а ж д е б н о с т и 
к К П И . Насутион , с присущей ему осторожностью, не поддер
ж а л эту линию действия . Вернувшись , С у к а р н о распустил 
Д е м о к р а т и ч е с к у ю лигу [115, 1963—1964, № 4, 357—358]. 

Насутион н а ч а л борьбу с К П И с другого конца : в соответ
ствии со своей концепцией он решил з а в е р ш и т ь превращение 
а р м и и в политическую и социальную силу. Д л я этого надо 
б ы л о привлечь на свою сторону массы. А р м и я п ы т а л а с ь 
в з я т ь под свой контроль Н а ц и о н а л ь н ы й фронт и организации 
« ф у н к ц и о н а л ь н ы х групп», но это о к а з а л о с ь весьма трудным 
д е л о м . Тем не менее р а б о т а среди «функциональных групп» 
п р о д о л ж а л а с ь . Так, например , а р м и я с о з д а л а конкурирую
щ у ю с С О Б С И о р г а н и з а ц и ю в промышленности — С О К С И 
£115, 1963—1964, № 4 , 361]. 

О д н а к о главные усилия Т Н И п р и л а г а л а не в городе, 
а в деревне . Американский корреспондент приводил слова од
ного полковника : «В деревне мы совершили революцию и по
бедили голландцев . И именно здесь мы д о л ж н ы победить 
коммунистов» [126, 12.Х.1962, 36]. 

З а д а ч а а р м и и о б л е г ч а л а с ь тем, что население у ж е было 
з н а к о м о с ней к а к с общественной и хозяйственной организа 
цией . Насутионом д а в н о были р а з р а б о т а н ы доктрины «терри
т о р и а л ь н о й войны» и « г р а ж д а н с к о й миссии» армии. Д о к т р и 
на «территориальной войны» о с н о в ы в а л а с ь на опыте сопро
тивления голландской агрессии; суть ее з а к л ю ч а л а с ь в рас-
сосредоточений вооруженных сил и организации отпора вра-
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гу в сельской местности совместно с крестьянами , причем 
а р м и я руководила одновременно военной, административной , 
хозяйственной с ф е р а м и . Насутион , руководивший войной про
тив голландцев на Яве, ввел и проверил эту систему парти
занской войны, что п о л о ж и л о начало контакту Т Н И с кресть
янством. После введения чрезвычайного п о л о ж е н и я армей
ские к о м а н д и р ы стали главными людьми на местах. А р 
мия с м е щ а л а деревенских старост, готовила администра 
торов, с о з ы в а л а представителей местных властей на спе
ц и а л ь н ы е совещания — своего рода курсы политической 
подготовки. 

Все это подготовило почву для создания целой системы 
участия армии в г р а ж д а н с к о й жизни . Эта система получила 
н а з в а н и е « г р а ж д а н с к а я миссия» (c iv i l miss ion) . Она б ы л а 
пущена в ход в 1962 г., когда встал вопрос, что д е л а т ь 
с огромной армией, созданной д л я в т о р ж е н и я в З а п а д н ы й 
И р и а н . Г о л л а н д ц ы согласились передать эту территорию вре
менной администрации О О Н 1 октября 1962 г., но подобный 
исход предвиделся у ж е значительно раньше , и правительство 
стало о б с у ж д а т ь упомянутую проблему. Д е м о б и л и з а ц и я д е 
сятков тысяч солдат в ы з в а л а бы большие трудности и могла 
привести к серьезным волнениям, т а к к а к не было в о з м о ж 
ности обеспечить их работой. Б ы л о решено создать своего 
рода «трудовую армию». Е щ е до окончания к о н ф л и к т а , 
22 июня 1962 г., Насутион з а я в и л : « К а к только эта д о л г а я 
к а м п а н и я закончится , в о о р у ж е н н ы е силы д о л ж н ы будут за 
няться более продуктивными з а д а ч а м и . Пусть ж е войска об
р а т я т все внимание не на оборону и обеспечение безопасно
сти, а сконцентрируются на строительстве с о ц и а л и з м а в на 
шей прекрасной стране» [92, 1963, M a r c h , И ] . 

Политический смысл « г р а ж д а н с к о й миссии» не в ы з ы в а л 
сомнений. Это была , к а к правильно отмечал Д . Л е в , «попыт
ка а р м и и вступить в соревнование с К П И на поприще р а б о т ы 
с массами» [115, 1963—1964, № 4, 363]. 

О ф и ц е р ы и с е р ж а н т ы проходили специальные к у р с ы , 
длившиеся от 10 до 15 недель. Н а курсах изучались т а к и е 
предметы, к а к организация административного у п р а в л е н и я 
в сельской местности, сельское хозяйство , здравоохранение , 
основы партизанской войны и «наука информации» , которую 
американский ж у р н а л и с т х а р а к т е р и з о в а л к а к «антикомму
нистическую пропаганду в сильных дозах» [126, 12.X.1962, 36]. 

«В д е р е в н я х на З а п а д н о й Яве лейтенанты при помощи 
больших карточек с буквами учат крестьян грамоте , а сер 
ж а н т ы п о к а з ы в а ю т д о м а ш н и м х о з я й к а м , к а к очищать воду» 
[126, 12.Х. 1962, 36]. Одной из первых в к л ю ч и л а с ь в « г р а ж 
д а н с к у ю миссию» отборная дивизия «Силиванги» во главе с 
г енералом А д ж и . 
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О ф и ц и а л ь н о « г р а ж д а н с к а я миссия» армии была о ф о р м л е 
на президентским декретом № 371 от 1962 г., гласившим: «Со
единения вооруженных сил будут использованы д л я осущест
вления правительственных проектов в области производства 
и распределения» [40, 124]. 

Комплекс мероприятий , осуществлявшихся армией в рам
ках этого д е к р е т а и в порядке выполнения « г р а ж д а н с к о й мис
сии», получил название « О п е р а ц и я К а р ь я » («карья» озна
чает «труд» ) . П о д а н н ы м , приведенным Насутионом, к 1964 г. 
были проведены следующие мероприятия : в о з в р а щ е н о бежен
ц е в — 389 тыс. человек, построено 10 773 дома , построено или 
отремонтировано 524 ш к о л ь н ы х здания , 928 мостов, 2201 км 
дорог, 103 поликлиники, 402 плотины, 102 к а н а л а , осушена 
п л о щ а д ь в 290 кв. км, возделано под посадки риса 29 тыс. га 
земли , на з е м л я н ы х р а б о т а х вырыто 80 тыс. куб. м грунта , 
распределено около 3 тыс . голов скота и т. д. В различных 
р а й о н а х страны воинские части осваивали целинные и засуш
ливые земли, в о з д е л ы в а л и рисовые поля, боролись с вредите
л я м и растений, р а с п р е д е л я л и среди крестьян продовольствие 
и семена, помогали в строительстве промышленных предприя
тий, ремонте посадочных п л о щ а д о к аэродромов и т. п. 
[40, 124—126]. 

А р м и я р а с п о л а г а л а большим собственным хозяйством и 
финансовыми ресурсами независимо от б ю д ж е т н ы х ассигно
ваний. Она самостоятельно с о в е р ш а л а крупные деловые опе
рации . Так , дивизия «Силиванги» , р а с к в а р т и р о в а н н а я в райо
не Бандунга , по д а н н ы м французской печати, имеет свои кау
чуковые п л а н т а ц и и и непосредственно продает на иностран
ных р ы н к а х каучук , а т а к ж е пряности, самостоятельно импор
тируя в то ж е время сырье и з а п а с н ы е части д л я своих ма
стерских. Т а к и е ж е операции осуществляет военное коман
д о в а н и е на С у м а т р е [49, 5.VIII.1966]. 

П о д в о д я итоги, м о ж н о сказать , что к середине 60-х годов 
индонезийская армия п р е в р а т и л а с ь в крупнейшую в стране 
организованную политическую и экономическую силу, в ги
гантский с а м о д о в л е ю щ и й механизм, в общественную корпо
рацию, р а с п р о с т р а н и в ш у ю активность на все сферы жизни 
страны. «Эволюция индонезийской армии к а к политической 
организации ,— справедливо писал Д . Л е в , — уникальна» 
[115, 1963—1964, № 4, 364]. Д е й с т в у я в условиях г р а ж д а н 
ского р е ж и м а , а не военной д и к т а т у р ы , она добилась такого 
веса и влияния в ж и з н и государства , какими не о б л а д а е т поч
ти ни одна а р м и я в мире, за исключением, м о ж е т быть, таких 
стран , к а к Б и р м а , Б р а з и л и я , Аргентина . Во многих с т р а н а х 
«третьего мира» армия непосредственно стоит у власти , но ее 
господство носит х а р а к т е р верхушечной военной диктатуры. 
В ряде стран армия в поисках выхода из неразрешимого на-
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ционального кризиса , выступает арбитром. В Индонезии до 
1966 г. а р м и я не у с т а н а в л и в а л а военной д и к т а т у р ы и не свер
г а л а правительства , но ее роль и влияние были неизмеримо 
глубже , т а к как она укоренилась в самих недрах общества , 
вплелась в социальную структуру страны. 

К а к бывает свойственно к о р п о р а ц и я м , достигшим влияния 
и привилегий, а р м и я в Индонезии стала заботиться в первую 
очередь о самосохранении, о консолидации и закреплении 
своих преимуществ , о закреплении статус-кво. Н а р у ш и т ь его, 
опрокинуть с л о ж и в ш и й с я порядок реально могла л и ш ь одна 
сила — К П И . П о к а она существовала , а р м е й с к а я в е р х у ш к а 
не могла чувствовать себя в безопасности. К а к у ж е говори
лось , э та причина н а р я д у с другой — идейно-психологической 
о б ъ я с н я л а неуклонно в о з р а с т а в ш у ю в р а ж д е б н о с т ь армии по 
отношению к К П И . Н о это еще не все. 

Д о сих пор мы р а с с м а т р и в а л и а р м и ю к а к нечто цельное. 
Н а самом деле положение обстояло несколько иначе. Н е го
воря у ж е о том, что в вооруженных силах среди высших офи
церов существовало личное соперничество (так, в последние 
годы С у к а р н о , используя честолюбивые устремления г е н е р а л а 
Яни, продвигал его в ущерб Насутиону и назначил коман
д у ю щ и м сухопутной а р м и е й ) , были и различные группировки, 
м е ж д у которыми имелись политические р а с х о ж д е н и я . В во
енно-воздушных силах Республики, которыми к о м а н д о в а л 
О м а р Д а н и , было много офицеров левых убеждений ; 
р я д офицеров-летчиков был связан с К П И . Д а ж е основное 
я д р о офицерства , настроенное антикоммунистически, не 
б ы л о монолитным. Существовали р а з л и ч н ы е причины анти
к о м м у н и з м а офицеров . Ч а с т ь офицерства действительно сли
л а с ь с бюрократической б у р ж у а з и е й , к о р р у м п и р о в а л а с ь и ви
д е л а в коммунистах только силу, у г р о ж а в ш у ю их привиле
гиям и м а т е р и а л ь н ы м интересам. Д р у г а я часть о п а с а л а с ь , что 
гегемония коммунистов будет означать конец их личной 
к а р ь е р ы , роли армии вообще. Ч а с т ь офицеров , б л и з к а я к пра
вым мусульманским о р г а н и з а ц и я м , р а з д е л я л а их антиком
мунистические предубеждения . 

П о л и т и к а руководящей группы К П И не содействовала 
о б р а з о в а н и ю прочной массовой базы , способной обеспечить 
п о д д е р ж к у партии и противостоять антикоммунистическим 
тенденциям офицерства . К а к писал советский автор А. Р е з 
ников, «первый в истории опыт массового включения членов 
коммунистической партии в антинародный и антидемократи
ческий государственный а п п а р а т п о к а з а л , что такой метод 
борьбы в принципе ошибочен.. . чем шире и г л у б ж е они вклю
чались в р е ж и м в качестве его интегральной части, сосредо
точивая на этом все усилия, тем меньше они могли влиять 
на его курс.. . У к р е п л я я р е ж и м , чтобы затем покончить с ним, 
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руководство партии т е р я л о опору в массах ; т е р я я опору в 
массах , оно ставило себя и партию во все большую зависи
мость от р е ж и м а » [72, 1968, № 1, 44]. 

Таким образом , позиции партии в массах к моменту ре
ш а ю щ е г о столкновения были о с л а б л е н ы политикой ее руко
водства , ошибочный курс которого стал одной из причин 
к а т а с т р о ф ы . 

«Движение 30 сентября» 

и приход армии н власти 

И т а к , две силы стояли друг против друга , готовясь к ре
ш а ю щ е й схватке . Руководство К П И прекрасно понимало , что 
в случае открытого конфликта ж д а т ь п о щ а д ы от армии не 
придется . Если д л я армии К П И п р е д с т а в л я л а потенциальную 
угрозу, то д л я К П И армия была д а м о к л о в ы м мечом. 

М е ж д у этими д в у м я силами была третья — президент Су
карно . П о ж а л у й , никогда в истории не было столь своеобраз
ного политического треугольника . Д в е в р а ж д е б н ы е организа
ции были объединены в р а м к а х одной системы, их с в я з ы в а л а 
только г р а н д и о з н а я фигура верховного в о ж д я . В альянс пре
зидента с армией последняя привнесла «физическую мощь, а 
С у к а р н о — авторитет и способность выступать с идеями и мо
билизовать п о д д е р ж к у масс . Н и Сукарно , ни армия не до
минировали полностью в этом союзе; вопросы у л а ж и в а л и с ь , 
к а к правило , путем переговоров и соглашений. Д л я того что
бы не д а т ь армии подавить его своей мощью, С у к а р н о уста
новил второй союз — с К П И . . . К П И была и остается естест
венным противником армии, не только потому, что офицеры 
р а с с м а т р и в а ю т ее к а к силу интернациональную, атеистиче
скую и н а х о д я щ у ю с я под иностранным контролем, но т а к ж е 
потому, что К П И . . . представляет собой угрозу политическим, 
социальным и экономическим интересам армейской элиты» 
[115, 1963—1964, № 4, 353]. 

П р и н я т о считать , что С у к а р н о б а л а н с и р о в а л м е ж д у ар
мией и К П И . Н о б а л а н с и р о в а н и е означает равновесие . М о ж 
но ли считать, что С у к а р н о б а л а н с и р о в а л м е ж д у армией и 
К П И ? Конечно, он предпочел бы не зависеть ни от какой 
мощной политической силы, но это было невозможно . Он 
предпочел бы иметь в своем р а с п о р я ж е н и и всецело ему по
слушную политическую партию, но таковой не было. Н а ц и о 
н а л ь н а я партия , которую одно время м о ж н о было считать его 
партией, не была ни достаточно монолитной, ни достаточно 
влиятельной в массах . Ч т о б ы д е р ж а т ь в руках контроль над 
массами , президенту пришлось опираться на К П И , исполь
зуя ее авторитет. П о мере того к а к он у б е ж д а л с я , что руко
водство К П И не только « е представляет д л я него угрозу , 
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а, наоборот , все больше с в я з ы в а е т свою судьбу с ним и при
спосабливает теорию и тактику к его концепциям и политике, 
С у к а р н о проникался к нему все большим доверием. В н а ч а л е 
60-х годов система взглядов руководящей группы К П И у ж е 
м а л о отличалась от политических взглядов самого Сукарно , 
а ее практическая политика , особенно в м е ж д у н а р о д н о м 
плане , фактически полностью соответствовала его курсу. 
Поэтому Сукарно мог себе позволить пойти навстречу К П И , 
не о п а с а я с ь угрозы с ее стороны. 

Он т а к и сделал , результатом чего было общее политиче
ское полевение р е ж и м а . « Р и н а ш и т а » отмечал , что Н А С А К О М 
«несомненно результат сдвига влево» [123, 9.X.1965, 9]. 
О д н а к о этот сдвиг происходил на нездоровой и непрочной 
основе, т а к как он не привел к демократической перестройке 
общественной структуры, к ликвидации господствующего 
положения бюрократической б у р ж у а з и и . Вместе с тем со 
стороны армии Сукарно чувствовал пока еще смутную, 
но все более явственную угрозу своему положению. Его от
ношения с Насутионом всегда были н а п р я ж е н н ы м и , он тер
пел генерала л и ш ь потому, что тот был признанным ли
дером армии. Президент о ж и д а л у д а р а именно со стороны 
Насутиона , поэтому он и стремился р а з л и ч н ы м и путями 
ослабить его позиции. Сукарно понимал, что армию и особен
но ее сухопутные силы «приручить» ему не удастся . У него и 
в прошлом было немало неприятностей, связанных со строп
тивым поведением офицеров, и, н у ж д а я с ь в армии, он в то ж е 
время стремился ослабить ее могущество, л и к в и д и р о в а т ь по
литическое влияние, начинавшее его серьезно беспокоить. 

М о ж н о согласиться с мнением итальянского коммунисти
ческого автора , ж у р н а л и с т к и Сильвии Р у д о л ь ф и , которая 
писала : « Б ы л о бы неточно у т в е р ж д а т ь , что С у к а р н о всегда 
б а л а н с и р о в а л м е ж д у военными и коммунистами: все эти годы 
он о т к а з ы в а л с я санкционировать антикоммунизм военных 
и пытался использовать силу массовых движений , во г л а в е 
которых стояли именно коммунисты, д л я ослабления военных» 
[123, 23.Х.1965, 15]. 

В н а ч а л е 60-х годов К П И выдвинула два требования : про
вести выборы и с ф о р м и р о в а т ь кабинет Н А С А К О М . В докла 
де на V I I съезде К П И (1962 г.) Айдит з а я в и л , что это основ
ные требования партии. Кабинет Н А С А К О М а о з н а ч а л вклю
чение коммунистов в правительство «на полных п р а в а х » (а не 
на второстепенных постах в общем «большом» кабинете , к а к 
э то сделал С у к а р н о ) . Это требование Сукарно потом всегда 
использовал для ш а н т а ж а армии. Насутион впоследствии 
у т в е р ж д а л , что, когда он предупредил президента о растущей 
угрозе со стороны К П И , тот обвинил его в. болезненной 
ненависти к коммунистам. Насутион т а к ж е з а я в и л , что 
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С у к а р н о « б л о к и р о в а л » к а м п а н и ю против п р о д а ж н ы х ми
нистров. 

В своей традиционной речи 17 августа 1961 г. С у к а р н о 
весьма недвусмысленно предупредил а р м и ю : «Не вооружен
ные силы, не винтовка н а п р а в л я ю т М А Н И П О Л , а М А Н И П О Л 
н а п р а в л я е т в о о р у ж е н н ы е силы и винтовку! Н е переворачи
вайте этот принцип, не ставьте его с ног на голову! Перевора 
чивать его — значит уклоняться в сторону фашизма . . .» 
[181, 229]. 

В 1965 г. К П И выдвинула д в а требования : провести «наса-
комизацию» армии и с ф о р м и р о в а т ь «пятую силу» (т. е. 
вооруженную народную милицию в дополнение к существую
щ и м четырем родам войск — армии, флоту, В В С и полиции) . 
« Н а с а к о м и з а ц и я » а р м и и п о д р а з у м е в а л а назначение в армей
ские части политических комиссаров , по всей видимости из 
числа коммунистов . С у к а р н о одобрил принцип «насакомиза -
ции» армии. 

Наступил критический момент. Столкновение двух сторон 
неумолимо п р и б л и ж а л о с ь . Л е г к о понять, чем были вызваны 
требования К П И : чувствуя н а р а с т а в ш у ю угрозу со стороны 
армии, коммунисты решили обезопасить себя от возможно
сти второго М а д и у н а с а м ы м естественным и логичным спосо
бом — з а н я в в а ж н ы е позиции внутри армии и о б р а з о в а в в ка
честве противовеса г р а ж д а н с к и е вооруженные формирования 
под своим контролем. Ясно, что военная верхушка была край
не встревожена этими т р е б о в а н и я м и : это был «вопрос жизни 
или смерти д л я армии к а к независимой политической силы» 
[87а, 1966, 25, 157]. 

Все с нетерпением ж д а л и реакции Сукарно . П р и б л и ж а 
лось 17 августа — национальный праздник , по традиции отме
чаемый большой программной речью президента . Насутион 
н а с т а и в а л , чтобы в речи С у к а р н о с к а з а л «нет» идее «пятой 
силы». О д н а к о президент не послушался е г о 3 3 . Сукарно про
цитировал статью 30 конституции 1945 г., в которой говорит
ся : « К а ж д ы й г р а ж д а н и н имеет право и д о л ж е н участвовать 
в з а щ и т е государства» . Это расценили как подведение теоре
тической б а з ы под идею создания «пятой силы». С у к а р н о за
явил : «После тщательного рассмотрения этого вопроса я, к а к 
верховный г л а в н о к о м а н д у ю щ и й вооруженными силами, при
му решение» [83, 15.XII.1966]. 

П о оценке обозревателя « Р и н а ш и т а » , С у к а р н о д а л понять, 
что склонен «принять требование , с которым к нему у ж е не
которое время о б р а щ а л и с ь левые силы, включая К П И : раз -

3 3 Напротив, Сукарно, недвусмысленно угрожая армии, заявил, что 
вода может обойтись без рыбы, а рыба без воды — нет. По показаниям 
Дани, идея создания «пятой силы» принадлежала самому Сукарно и была 
высказана им после встречи с Чжоу Энь-лаем. 
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д а т ь о р у ж и е крестьянам и рабочим и создать народную ми
лицию» [123, 19.111.1966, 8 ] . В р я д ли С у к а р н о действительно 
с о б и р а л с я создать «пятую силу». П о всей видимости, он хотел 
использовать это требование д л я д а в л е н и я на военных. Н о 
если бы это и было осуществлено, то смертельной угрозы д л я 
армии это не п р е д с т а в л я л о : в случае открытого военного 
столкновения на стороне регулярных войск всегда было по
д а в л я ю щ е е превосходство. Серьезнее обстояло дело с «наса-
комизацией» вооруженных сил: претворение этой идеи 
в ж и з н ь о значало , что во всех п о д р а з д е л е н и я х от б а т а л ь о н а 
и выше были бы созданы «советы Н А С А К О М а » и к а д р о в ы е 
военные потеряли бы монополию власти в собственной вотчи
не. Этого а р м е й с к а я верхушка ни в коем случае не собира
л а с ь допустить . 

К лету 1965 г. активизировались левые элементы в воору
ж е н н ы х силах . К о м а н д у ю щ и й В В С О м а р Д а н и ввел к у р с 
марксистской теории в военных авиационных колледжах. 
[83, 15.XII.1966]. Подозрительность высшего армейского офи
церства усиливалась . 

В сентябре 1965 г. Айдит в одной из речей з а я в и л , что 
«родина беременна революцией». Военная в е р х у ш к а расцени
ла это к а к признак того, что коммунисты готовят в о о р у ж е н н о е 
выступление с привлечением масс и части в о о р у ж е н н ы х сил , 
н а х о д я щ и х с я под их влиянием. 

В какой мере военные верили в р е а л ь н у ю в о з м о ж н о с т ь 
подобного выступления — сказать трудно . В а ж н о , что они по
лучили аргумент для о п р а в д а н и я собственного у д а р а п о 
К П И , который они готовили давно . Ш у м и х а вокруг вопроса 
о создании «пятой силы» и «насакомизации» армии, равно 
к а к и широко распространявшиеся слухи о резком ухудшении 
здоровья Сукарно , создавали благоприятную атмосферу д л я 
осуществления насильственной политической акции, имевшей, 
целью л и ш и т ь К П И ее позиций и р а д и к а л ь н ы м образом из
менить соотношение сил в стране в пользу армии. 

Н е т сколько-нибудь достоверных данных, п о з в о л я ю щ и х 
судить, к а к у ю именно конкретную форму д о л ж н а была при
нять эта акция . К а к известно, 1 о к т я б р я Унтунг объявил , что 
«совет генералов» готовил переворот с целью свержения пре
зидента. Эта версия неправдоподобна . Авторитет С у к а р н о 
в народе и армии в то время был еще настолько высок, что 
внезапное выступление против него не могло встретить под
д е р ж к и и было обречено на неудачу. Т а к а я акция навсегда 
скомпрометировала бы военную верхушку. Насутион , тонкий 
и осторожный стратег, не мог пойти на т а к у ю безрассудную 
авантюру , тем более что это не в ы з ы в а л о с ь необходимостью: 
официально президент еще не принял решения о « н а с а к о м и 
зации» армии. 
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«Совет генералов» не обязательно д о л ж е н был быть орга
низационно оформлен . Вспомним, что-Насутион д а в н о с о з д а л 
специальный координационный комитет в вооруженных силах 
с р а з л и ч н ы м и подкомитетами, т щ а т е л ь н о изучавшими поло
жение в стране во всех аспектах . В 1962 г. был создан Совет 
в о о р у ж е н н ы х сил по промышленности . Н е может быть сомне
ния, что в момент подготовки к р е ш а ю щ е м у столкновению 
с К П И военная в е р х у ш к а тем более имела какой-то инфор
мационный и координационный орган. Д р у г о й вопрос: под 
чьим руководством такой орган находился и был ли он пол
номочен принимать решения? 

У ж е у к а з ы в а л о с ь , что С у к а р н о в противовес Насутиону 
в ы д в и г а л Яни, более молодого, но хорошо известного в ар 
мии, з аслуженного генерала , выходца из рядов П Е Т А . В свое 
время , явно с целью ослабить позиции Насутиона , С у к а р н о 
у п р а з д н и л д о л ж н о с т ь н а ч а л ь н и к а ш т а б а Т Н И , которую тот 
з а н и м а л , а впоследствии — и д о л ж н о с т ь н а ч а л ь н и к а объеди
ненных штабов , которую одно время Насутион з а н и м а л . З а 
тем С у к а р н о с оз д а л д о л ж н о с т ь к о м а н д у ю щ е г о сухопутной 
армией , на которую н а з н а ч и л Яни. К о м а н д у ю щ и й армией ма
ло зависел от Насутиона , з а н и м а в ш е г о д о л ж н о с т ь министра-
координатора национальной обороны и безопасности. П о све
дениям той части иностранной прессы, которая верит в суще
ствование «совета генералов» , этот орган находился под ру
ководством Яни [117, 1966, № 5—6, 431]. Д а ж е если это было 
так , решение о серьезной политической акции, безусловно, не 
могло быть принято без Насутиона . Н о и Яни прекрасно по
нимал , что ш а н с ы успешного выступления непосредственно 
против президента ничтожны. 

П о другой версии, выдвигаемой левыми кругами, военные 
если и не собирались свергать Сукарно , то во всяком случае 
готовили 5 октября , в Д е н ь армии, р а с п р а в у над коммуниста
ми. Н а п р о т и в , военные круги у т в е р ж д а ю т , что Унтунг и его 
группа н а м е р е в а л и с ь 5 октября , подтянув в Д ж а к а р т у верные 
им воинские части, совершить террористический акт против 
генералов [87а, 1966, № 25, 167]. Ф а к т ы , которые могли бы 
подтвердить ту или другую версию, неизвестны. В т о р а я из 
них совершенно неправдоподобна . Н е л ь з я представить , что те, 
кто стоял за спиной Унтунга, могли всерьез о б д у м ы в а т ь 
абсурдную идею убийства генералов на г л а з а х у всех, во 
время торжественного военного п а р а д а и в присутствии пре
зидента . Бесспорно , это выдумка , пущенная в ход, чтобы 
очернить коммунистов . 

Версия , что военщина готовилась использовать п а р а д 5 ок
т я б р я д л я р а с п р а в ы с коммунистами более п о х о ж а на прав 
д у . В этом случае м о ж н о было, не выступая против президен
т а , у д а р и т ь по К П И и поставить С у к а р н о перед свершившим-
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ся фактом . П о д о б н а я акция вполне соответствовала 
намерениям офицеров , решившим, что час открытого столкно
вения наступил. Н о без предлога , без провокации т а к у ю ак
цию осуществить было нельзя , поскольку все знали , что р е а к 
ция Сукарно будет отрицательной и крайне бурной. И д е а л ь 
ный в а р и а н т был такой : предоставить коммунистам, их 
сторонникам инициативу выступления против армии, с тем 
чтобы получить возможность обвинить К П И в заговоре н е 
только против армии, но и против президента , в попытке пе
реворота и з а х в а т а власти ; о б е з о р у ж и т ь тем с а м ы м С у к а р н о 
и лишить возможности з а щ и щ а т ь К П И ; под предлогом з а щ и 
ты нации и президента бросить на столицу войска и р а з г р о 
мить левые силы: И н а ч е говоря , речь шла о новом в а р и а н т е 
Мадиунских событий. Н о д л я его осуществления н у ж н о было, 
во-первых, быть уверенным, что К П И действительно высту
пит, и, во-вторых, быть наготове, чтобы не о к а з а т ь с я застиг
нутыми врасплох . Второе было г о р а з д о легче выполнить , и ге
нералы, судя по всему, были готовы с р а з у отразить в о з м о ж 
ный у д а р . Ходили слухи, что они подготовили воздушный д е 
сант д л я высадки в Д ж а к а р т е 5 о к т я б р я , чтобы после н а ч а л а 
р е ш а ю щ и х событий перехватить инициативу; проверить до
стоверность этой версии трудно . Н о полной уверенности, что 
К П И выступит первой, у генералов , вероятно , не было. Т а к о е 
выступление могло бы быть ими спровоцировано , и в п о л н е 
правдоподобно, что такого рода провокация готовилась , хотя, 
если это и было так , подробности ее, вероятно , т а к и останут
ся неизвестными. 

О б р а щ а я с ь непосредственно к событиям 30 сентября , сле
дует п р е ж д е всего перечислить некоторые ф а к т ы . 

Непосредственными о р г а н и з а т о р а м и выступления были ге
нерал С у п а р д ж о и в и ц е - м а р ш а л авиации Д а н и . Оба они при
д е р ж и в а л и с ь левых взглядов . Кроме того, Д а н и был близок 
к Сукарно ; в Т Н И он не был популярен , его считали креату
рой Сукарно и прокоммунистом. С у п а р д ж о с л у ж и л на С у м а т 
ре и 28 сентября , по-видимому, без п р и к а з а к о м а н д о в а н и я 
прибыл в столицу. 

Подполковник Унтунг, командир батальона полка « Ч а к р а -
бирава» (личная охрана п р е з и д е н т а ) , играл второстепенную 
роль и был л и ш ь номинальным руководителем д в и ж е н и я . 
В свое время он отличился в кампании за освобождение З а 
падного И р и а н а : он был первым парашютистом , з а б р о ш е н н ы м 
на оккупированную г о л л а н д ц а м и территорию. 

В чисто тактическом отношении операция б ы л а продумана 
(во всяком случае в том, что касается ее первого э т а п а ) весь
ма тщательно . В Д ж а к а р т у под предлогом участия в п а р а д е 
по случаю Д н я армии были переброшены 530-й батальон (из 
Восточной Явы) и 454-й батальон (из Ц е н т р а л ь н о й Я в ы ) . 
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О ф и ц е р ы этих частей по своим политическим у б е ж д е н и я м 
были наиболее левыми. 

Ш т а б - к в а р т и р а н а х о д и л а с ь в ставке Д а н и на а в и а б а з е 
Х а л и м , в окрестностях Д ж а к а р т ы . 

Г л а в н ы м звеном акции было похищение и убийство семи 
генералов , составлявших верхушку армии . Это были: гене
рал -лейтенант Насутион — министр-координатор н а ц и о н а л ь 
ной обороны и безопасности; генерал-лейтенант Яни — коман
д у ю щ и й сухопутной армией; генерал-майор С у п р а т р о — вто
рой заместитель к о м а н д у ю щ е г о сухопутной армией; генерал-
майор Харьоно — третий заместитель к о м а н д у ю щ е г о сухопут
ной армией; генерал-майор П а р м а н — н а ч а л ь н и к армейской 
разведки ; бригадный генерал П а н д ж а й т а н — главный к в а р 
тирмейстер армии; бригадный генерал Сутойо — г л а в н ы й 
военный судья . 

Это были ключевые фигуры армии. Устранив их, органи
з а т о р ы путча фактически о б е з г л а в л и в а л и армию. О с т а в а л и с ь , 
правда , непосредственные к о м а н д и р ы армейских соединений 
на местах, но расчет был на то, что они, л и ш е н н ы е централь
ного руководства и разобщенные , не успеют и не рискнут про
явить инициативу и поднять войска . 

Хронология событий выглядит следующим о б р а з о м . 
30 сентября вечером руководители путча собираются на авиа
б а з е в Х а л и м е . К моменту н а ч а л а выступления т а м н а х о д я т с я 
Д а н и , С у п а р д ж о , Унтунг и Айдит. Сукарно отбывает из двор
ца М е р д е к а . 

В ночь на 1 октября , в 3.30, выступили группы, предназна 
ченные д л я ареста генералов . В шести с л у ч а я х из семи опе
р а ц и я осуществляется успешно: генералов з а с т а ю т врасплох , 
сопротивление охраны быстро преодолевается . Генерал А х м е д 
Яни и д в о е других, о к а з а в ш и е сопротивление, з а с т р е л е н ы на 
месте; их трупы вместе с т р е м я другими г е н е р а л а м и , з а х в а 
ченными ж и в ы м и , везут на грузовиках в район Х а л и м а , 
в местность, известную под названием « К р о к о д и л ь я я м а » . 
Т а м убивают остальных генералов и тела бросают в высох
ший колодец . Единственная неудача — при попытке аресто
вать главного военачальника , Насутиона . Ему удается спас
тись, хотя д л я его ареста выделена с а м а я многочисленная 
группа — около ста человек. Насутион перебрался через за 
бор, с л о м а в себе при этом ногу, и спасся; в перестрелке погиб 
его а д ъ ю т а н т и четырехлетняя дочь. 

5 часов утра . Выступают 530-й и 454-й батал ьо н ы. Они 
о к р у ж а ю т дворец М е р д е к а и з а н и м а ю т радиостанцию. 

7 часов . Р а д и о Д ж а к а р т ы передает коммюнике от имени 
« д в и ж е н и я 30 сентября» , подписанное подполковником Унтун-
гом. В коммюнике говорится, что поскольку реакционный «со
вет генералов» , инспирируемый американским Ц Р У , подгото-
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Вил государственный переворот, возникло движение , имею
щее целью сорвать эту попытку и обеспечить безопасность 
президента и некоторых народных лидеров . В коммюнике 
подчеркивалось , что «движение 30 сентября» носит исключи
тельно военный х а р а к т е р и преследует л и ш ь цель з а щ и т и т ь 
республику и президента . Сообщалось , что будет создан Ре
волюционный совет, который будет проводить революцион
ную политику, начертанную президентом. 

9 часов . С у к а р н о прибывает в Халим, где с р а з у ж е всту
пает в контакт с С у п а р д ж о и Д а н и . С у п а р д ж о д о к л а д ы в а е т 
о развертывании военной акции и об аресте генералов . Одно
временно президент узнает от С у п а р д ж о , что Насутиону уда
лось и з б е ж а т ь ареста . 

9 часов 15 минут. О м а р Д а н и издает п р и к а з по В В С о под
д е р ж к е «движения 30 сентября» . 

Тем временем в Д ж а к а р т е генерал-лейтенант Сухарто , 
к о м а н д у ю щ и й силами К О С Т Р А Д (стратегический резерв су
хопутной а р м и и ) , у знает о случившемся . Он немедленно уста
н а в л и в а е т связь с высшими воинскими н а ч а л ь н и к а м и в сто
л и ц е и с к о м а н д о в а н и е м флота . Контакт с В В С установить не 
удается и С у х а р т о понимает , что Д а н и на стороне «движения 
30 сентября» . 

К С у х а р т о д о с т а в л я ю т Насутиона , после чего Сухарто , 
оценив обстановку, начинает действовать . Он посылает 
в 530-й и 454-й б а т а л ь о н ы верных людей — бывших офицеров 
этих батальонов , в основном ветеранов к а м п а н и и по осво
бождению З а п а д н о г о И р и а н а . Одновременно С у х а р т о связы
в а е т с я с командиром дивизии «Силиванги» генералом А д ж и . 
Парашютисты-десантники сухопутных войск ( Р П К А Д ) под 
командованием полковника С а р в о Эдди начинают двигаться 
на столицу. 

11 часов . Р а д и о Д ж а к а р т ы сообщает , что президент нахо
дится в безопасности. Одновременно передается сообщение 
о сформировании Революционного совета, который берет на 
себя всю полноту власти , но имена членов совета не сооб
щ а ю т с я . 

С у к а р н о знает , что Насутиону удалось спастись. Он откло
няет предложение Д а н и подписать п р и к а з , о б я з ы в а ю щ и й 
вооруженные силы о к а з ы в а т ь п о д д е р ж к у «движению 30 сен
т я б р я » , но н а з н а ч а е т нового к о м а н д у ю щ е г о сухопутной ар
мией г е н е р а л а П р а н о т о (очевидно, участника «движения 
30 с е н т я б р я » ) , н а р у ш и в порядок очередности назначения 
и пропустив семь старших по чину генералов , в том числе 
С у х а р т о . 

13.30. С у к а р н о подписывает приказ о взятии на себя 
к о м а н д о в а н и я вооруженными силами и поручает генералу 
П р а н о т о к о м а н д о в а н и е сухопутной армией . Тем временем Су-
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х а р т о с в я з ы в а е т с я с президентом по телефону и п р е д л а г а е т 
ему покинуть Х а л и м . 

В Д ж а к а р т е войска, участвовавшие в «движении 30 сен
т я б р я » , отступают, к а к только " начинается передвижение 
войск, посланных Сухарто . О д н а к о радиостанция еще в р у к а х 
сторонников «движения» , и туда с Х а л и м а привозят тексты 
передач . 

14.15. П о радио объявлен состав Революционного совета, 
в который включены р а з л и ч н ы е политические деятели , в том 
числе некоторые руководители К П И . Объявлено , что прави
тельство распущено и вся власть перешла в руки Р е в о л ю 
ционного совета во главе с Унтунгом. И м я С у к а р н о в соста
ве членов Революционного совета не упоминалось . 

Л и д е р ы «движения» , находившиеся на Халиме , считают, 
что они контролируют столицу. Н а самом ж е деле п о л о ж е н и е 
их у х у д ш а е т с я с к а ж д о й минутой. Сухарто п р и к а з ы в а е т вой
скам подавить «движение 30 сентября» , поскольку оно на
п р а в л е н о против президента . Б а т а л ь о н ы , участвовавшие 
в «движении», расходятся без боя. 

К вечеру все кончено. В 19 часов Сукарно покидает Ха
лим, н а п р а в л я я с ь в свой загородный дворец в Богоре . Л и д е р ы 
«движения» в ы л е т а ю т из Х а л и м а на Ц е н т р а л ь н у ю Яву. Айдит 
на следующий день прибывает в Д ж о к ь я к а р т у , и у ж е после 
того к а к р е ш а ю щ а я битва в Д ж а к а р т е проиграна , л е в ы е си
л ы на Ц е н т р а л ь н о й Яве приходят в движение . В С е м а р а н г е 
один из высших офицеров дивизии «Дипонегоро» (эта диви
зия считалась одной из самых «левых») возглавляет д в и ж е 
ние и непродолжительное время контролирует целый район. 
Восстание происходит и в Д ж о к ь я к а р т е , где убивают коман
дира гарнизона и его заместителя . Н о это у ж е ничего не мо
ж е т изменить. 

3 октября в «Крокодильей яме» в колодце находят трупы 
генералов . О б ъ я в л е н о , что тела страшно изуродованы и что 
это д е л о рук коммунистических м о л о д е ж н ы х и женских орга
низаций . Н а ч и н а е т с я антикоммунистическая к а м п а н и я . 

14 октября С у к а р н о н а з н а ч а е т генерала Сухарто главно
к о м а н д у ю щ и м армией и возводит его в ранг министра . 
В Д ж а к а р т е и других городах у ж е полным ходом идут арес
ты коммунистов . Н а ч и н а е т с я волна убийств. Армия д в и ж е т с я 
на Ц е н т р а л ь н у ю Яву и быстро ликвидирует очаги сопротив
ления . Арестован Унтунг. Один за другим гибнут руководи
тели К П И . Айдиту недолгое время удается скрываться , его 
н а х о д я т при «прочесывании» одной из деревень и расстрели
вают . Сукарно , осудивший «движение 30 сентября» , в о з д а е т 
х в а л у в о о р у ж е н н ы м силам , которые «своими действиями за 
щитили государство , нацию, революцию и идеологию панча-
сила» [83, 15.11.1966]. 
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Т а к о в а вкратце хронология событий, составленная на 
основании м а т е р и а л о в , опубликованных в прессе [117, 1966, 
№ 5—6, 432—445; 109, 1966, № 36]. 

О ф и ц и а л ь н а я п р о п а г а н д а окрестила «движение 30 сентяб
ря» словом «Гестапу» (по первым б у к в а м этих трех с л о в ) , 
и зловещее звучание этого термина , несомненно, д о л ж н о бы
ло специально подчеркнуть «адский х а р а к т е р » з а говора , за 
ставить людей проникнуться ненавистью к к о м м у н и с т а м . 

Точная цифра убитых неизвестна. Говорят о 200, 300, д а ж е 
500 тыс. людей. Ч а с т ь их п а л а от солдатской пули, но значи
тельно больше погибло от рук добровольных п а л а ч е й из чис
л а мусульманских организаций и отрядов , созданных в де 
ревнях. Н а и б о л ь ш е е число коммунистов было уничтожено 
«руками религиозных фанатиков-крестьян» [70, 1968, 
№ 15, 120]. 

Войска вступали в деревню, у з н а в а л и от старосты имена 
коммунистов и сочувствующих им, арестовывали их, а затем 
с о о б щ а л и местным реакционным б а н д а м , когда з аключенные 
будут выпущены. И з рук солдат ж е р т в ы п о п а д а л и в руки 
местных убийц, которые р а с п р а в л я л и с ь с ними с а м ы м звер
ским о б р а з о м . Там , где не было войск, б а н д ы у б и в а л и ком
мунистов самостоятельно . К р о в а в ы е оргии п р о д о л ж а л и с ь не
сколько месяцев. Современная история знает м а л о случаев 
организованных убийств такого м а с ш т а б а в мирное время . 
Индонезийский н а р о д п е р е ж и л с т р а ш н у ю трагедию, послед
ствия которой несомненно с к а ж у т с я на всем будущем разви
тии страны. 

«Коммунистической партии Индонезии , — писал ж у р н а л 
„Коммунист" ,— пришлось дорогой ценой р а с п л а ч и в а т ь с я за 
ошибки своего руководства , предавшего з а б в е н и ю основные 
положения марксизма -ленинизма , принципы пролетарского 
интернационализма» [70, 1968, № 15, 123]. 

Устранение К П И с политической а р е н ы создал о совершен
но новую ситуацию. Треугольник С у к а р н о — а р м и я — К П И 
перестал существовать , уступив место «военно-политической 
диктатуре» [70, 1968, № 15, 123]. П р е з и д е н т у т р а т и л свободу 
маневра . В ы н у ж д е н н ы й в критический момент, 14 октября 
1965 г., передать фактически всю военную власть в стране 
в руки Сухарто , президент у ж е не смог восстановить свое 
прежнее положение . К а к писал польский ж у р н а л и с т , «равно
весие сил о к а з а л о с ь нарушенным, и С у к а р н о начинает кло
ниться к упадку , к а к огромное здание , под которым подломи
л а с ь одна из колонн. Н о С у к а р н о не хочет видеть фактов , не 
принимает р а д и к а л ь н ы х решений и ответных действий, все 
еще играет , жонглирует , соблюдает видимость . С недели на 
неделю эта игра становится все более плачевной и все менее 
результативной» [68,26.11.1967]. 
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Одно в р е м я президент все ж е попытался перейти в контр
наступление , сбросить все т у ж е д а в и в ш у ю его петлю. 24 фев
р а л я 1966 г. он уволил с поста министра своего главного вра
га — Н а с у т и о н а , но т о р ж е с т в о его было недолгим. Ультима
тум армии, подкрепленный угрозой насилия , з а с т а в и л его от
ступить, и это был р е ш а ю щ и й момент борьбы. 11 м а р т а пре
зидент п е р е д а л исполнительную власть генералу Сухарто , 
и на следующий день К П И б ы л а официально з а п р е щ е н а . 
С б ы л а с ь д а в н и ш н я я мечта военной верхушки; это б ы л а побе
д а п о л н а я и безоговорочная . Е щ е спустя неделю, 18 м а р т а , 
последовал арест 15 министров, в к л ю ч а я двух столпов сукар-
новского р е ж и м а — С у б а н д р и о и Салеха . С т а л о ясно, что 
это — н а ч а л о кампании , к о т о р а я рано или поздно д о л ж н а за
кончиться падением С у к а р н о . 

Н о еще в течение целого года после этого Сукарно , лишен
ный реальной власти , вел арьергардные бои. То, что а р м и и 
понадобилось полтора года, чтобы окончательно « д о ж а т ь » 
президента , показывает , какими огромными ресурсами влия
ния о б л а д а л С у к а р н о . Н о исход политической борьбы решает 
о р г а н и з а ц и я , контроль н а д а п п а р а т о м , н а д средствами про
п а г а н д ы . Все это было у армии, а остальное было л и ш ь во
просом времени. А т а к а на президента в е л а с ь не методом 
ш т у р м а , а осады. Последовательно р а з р у ш а л и с ь его укрепле
ния, р а з р у ш а л с я о б р а з «бунга Карно» , с л о ж и в ш и й с я на про
т я ж е н и и десятилетий у индонезийского народа . Непосред
ственное руководство осадой осуществлял Сухарто , но глав 
ным стратегом и д и р и ж е р о м был Насутион . 

Именно ему п р и н а д л е ж а л а ц е н т р а л ь н а я идея операции 
против С у к а р н о — создание «фронтов совместных действий», 
т. е. массовых антисукарновских организаций рабочих, 
крестьян , предпринимателей , религиозных и ж е н с к и х органи
заций , учителей и т. д . во главе с с а м ы м мощным и боевым 
«фронтом» — К А М И («фронт совместных действий индоне
зийских студентов») . В 1966 г. К А М И стал наиболее сильной 
общественно-политической организацией в Индонезии . Орга 
низованные К А М И массовые выступления позволили армии 
создать по крайней мере видимость широкого народного дви
ж е н и я против Сукарно . П р и помощи студентов, олицетворяв
ших «возмущенную г р а ж д а н с к у ю общественность», военные 
д о б и в а л и фактически у ж е беспомощного, но все еще, с упор
ством обреченного, цеплявшегося за призрачные остатки вла
сти Сукарно . «Великому лидеру революции» пришлось до 
конца испить ч а ш у у н и ж е н и я : его б е з ж а л о с т н ы е враги не по
щ а д и л и и частную ж и з н ь президента , р а з о б л а ч а я его «амо
р а л ь н о е поведение». 

Насутион выдвинул и лозунг «поколения 1966 года» , ко
торое призвано обновить и оздоровить ж и з н ь страны, создать 
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«новый порядок» . Тремя главными силами «нового п о р я д к а » 
Насутион н а з в а л «поколение 1966 года, вооруженные силы 
и фронт панча-силы» [83, 4 .П .1966] . 

И з г а н н ы й президентом из состава правительства , Н а с у 
тион впоследствии з а н я л еще более в а ж н ы й пост — председа
теля М П Р С — Временного народного консультативного кон
гресса, главного законодательного органа страны. С этого 
п л а ц д а р м а он и повел р е ш а ю щ у ю а т а к у на С у к а р н о . 

Единственный в своем роде путь р а з в и т и я индонезийской 
а р м и и к а к политической силы привел ее к к о м а н д н ы м высо
там в государстве . «В результате переворота к власти в Ин
донезии пришла р е а к ц и о н н а я в е р х у ш к а в о о р у ж е н н ы х сил, вы
с т у п а ю щ а я в блоке с правыми мусульманскими б у р ж у а з н ы м и 
п а р т и я м и и о р г а н и з а ц и я м и » [70, 1968, № 15, 117]. 

Н а плечи военных л е г л а неимоверно т я ж е л а я ответствен
ность. От р е ж и м а С у к а р н о они у н а с л е д о в а л и страну эконо
мически разоренную, нищую, з а в и с я щ у ю от иностранных го
сударств ; страну политически обескровленную, изверившуюся 
в л и д е р а х и доктринах , надолго обреченную п о ж и н а т ь горь
кие плоды ненависти и междоусобной в р а ж д ы , посеянные 
в недавнем прошлом. Пороки прежней системы остаются , па
разитический слой бюрократической б у р ж у а з и и по-прежнему 
хозяйничает в стране . « К а б и р ы » из среды военных считают, 
что теперь д л я них созданы более б л а г о п р и я т н ы е условия , 
чем когда-либо раньше . В м а р т е 1967 г. по обвинению в кор
рупции был арестован р я д высокопоставленных офицеров . 
К а к пишет ж у р н а л « К а р р е н т хистори», «если устоявшиеся ин
тересы старшего поколения военных лидеров сорвут перспек
тиву экономической стабилизации , недовольство более моло
дых офицеров к а к левого, т а к и правого н а п р а в л е н и я будет 
расти» [89, 1967, January, 51]. 

Д о экономической стабилизации е щ е д а л е к о . Д е в а л ь в а ц и я 
рупии, проведенная военным р е ж и м о м в д е к а б р е 1965 г., от
нюдь не покончила с инфляцией . И н д е к с стоимости ж и з н и за 
1967 г. возрос на 122%, г л а в н ы м о б р а з о м за счет роста цен 
на рис и керосин. П р о м ы ш л е н н о с т ь з а г р у ж е н а на 20—30% 
(на н а ч а л о 1968 г . ) . П р о ж и т о ч н ы й минимум семьи из 5 чело
век составлял в н а ч а л е 1968 г. 15 900 рупий в месяц , а макси
м а л ь н а я з а р а б о т н а я п л а т а государственного с л у ж а щ е г о — 
7,5 тыс. рупий. Удалось несколько упорядочить деятельность 
государственного сектора , уменьшить его чудовищную нерен
табельность , но серьезного перелома не достигнуто. Н о в ы й 
руководитель индонезийской экономики султан Хаменгку Бу-
воно идет навстречу частному к а п и т а л у ; он з а я в и л , что пра
вительство больше не будет р а с с м а т р и в а т ь крупных и сред
них предпринимателей к а к врагов государства и народа и пе
ресмотрит законодательство , м е ш а в ш е е их деятельности . 
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Н е х в а т к а иностранной в а л ю т ы по-прежнему создает почти 
непреодолимые трудности с импортом оборудования , а отсут
ствие политической стабильности способствует созданию ат
мосферы доверия , необходимой д л я капиталистов . К а к ука
з ы в а е т с я в экономическом обзоре , «капитал все еще предпо
читает идти не в промышленность и другие производительные 
сферы, а в спекулятивную торговлю, где м о ж н о получить от 
10 д о 15 или д а ж е 20% прибыли в месяц» [120, 1966, № 2, 6 ] . 

П р а в и т е л ь с т в о стремится привлечь иностранный к а п и т а л : 
24 д е к а б р я 1966 г. п а р л а м е н т принял новый закон относитель
но иностранных в к л а д ч и к о в ; показательно , что если р а н ь ш е 
в т а к н а з ы в а е м ы е з а к р ы т ы е сектора экономики (энергетика , 
а т о м н а я промышленность , судостроение, ж е л е з н ы е дороги, 
авиалинии , «индустрия информации» и др. ) доступ иностран
ному к а п и т а л у был запрещен , то теперь з а п р е щ а е т с я л и ш ь 
«полный иностранный контроль» [120, 1967, № 1, 12]. Следуя 
р е к о м е н д а ц и я м М е ж д у н а р о д н о г о валютного фонда и «Токий
ского к л у б а » кредиторов , новый р е ж и м широко р а с п а х и в а е т 
двери перед иностранным к а п и т а л о м . О д н а к о практически 
речь м о ж е т идти сейчас л и ш ь о государственной помощи 
и помощи м е ж д у н а р о д н ы х финансовых организаций ; ино
странный частный к а п и т а л проявляет м а л о ж е л а н и я иметь д е 
л о со страной, охваченной хронической политической смутой. 

Б ю р о к р а т и ч е с к а я б у р ж у а з и я и армия , по-видимому, погло
щ а ю т огромные средства . Р а з д у т ы е вооруженные силы и ар
мия чиновников висят на шее народа , но трудно о ж и д а т ь , что 
новый р е ж и м может что-либо изменить в этом отношении. 
Точно т а к ж е нельзя представить , что правительство с м о ж е т 
действительно оздоровить государственный сектор: з а к р ы т и е 
нерентабельных предприятий о з н а ч а л о бы массовое увольне
ние рабочих и с л у ж а щ и х в то время , к а к в стране у ж е насчи
тывается около 3 млн. безработных. 

С у к а р н о свергнут, но созданная в период его правления 
система п р о д о л ж а е т функционировать . « К а б и р ы » процветают, 
к а к и р а н ь ш е , народ погрязает в нищете. 

В н а ч а л е августа 1967 г. был арестован р я д офицеров п а 
обвинению в организации заговора с целью в о з в р а щ е н и я 
к власти Сукарно . С другой стороны, методически у к р е п л я е т 
свои позиции генерал Насутион , влияние которого в армии 
в основном не поколеблено. Р я д офицеров-националистов , 
возмущенных обстановкой, ц а р я щ е й в стране , у к р е п л я е т с я 
во мнении, что устранение С у к а р н о не решило г л а в н ы х проб
лем , стоящих перед Индонезией . Эта часть офицерства возла
гает н а д е ж д ы на Насутиона . Она склоняется к мысли, что. 
т о л ь к о установление безраздельной власти армии м о ж е т при
остановить р а з в а л государства . О д н а к о д л я этого надо пре
одолеть сопротивление той части армейской верхушки, кото-
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р а я с р о с л а с ь с бюрократической б у р ж у а з и е й и не заинтере
сована в серьезных п е р е м е н а х 3 4 . 

Б ю р о к р а т и ч е с к и - м и л и т а р и с т с к а я к о р п о р а ц и я , каковой яв 
ляется индонезийская а р м и я , безусловно не в состоянии ре
шить с л о ж н ы е социально-экономические проблемы, стоящие 
перед страной. П о к а что с т р е л к а политического компаса ука
зывает вправо ; полоса т я ж е л ы х испытаний д л я Индонезии 
д а л е к о еще не миновала . 

3 4 Положение в вооруженных силах Индонезии после прихода к вла
сти Сухарто рассмотрено в статье Р . Русева «Индонезия: генералы и по
литика» [71, 1968, № 12]. 



Глава 4 

ТРОПИЧЕСКАЯ АФРИКА 

Африканские страны были д л я колонизаторов источником 
пушечного мяса . Во время первой мировой войны во ф р а н ц у з 
ской армии с л у ж и л и 181 тыс. т а к н а з ы в а е м ы х сенегальских 
стрелков , хотя они н а б и р а л и с ь не только в Сенегале . В битве 
на Сомме участвовал 31 сенегальский батальон , а всего т а к и х 
б а т а л ь о н о в к концу войны было 92 [181, 376]. Во в р е м я вто
рой мировой войны в составе 1-й французской армии , выса
дившейся с войсками союзников в Ю ж н о й Ф р а н ц и и в 1944 г., 
б ы л а 9-я дивизия колониальной пехоты, н а б р а н н а я из афри
канцев . В колониальной войне в И н д о к и т а е на стороне фран
цузов воевало 15 тыс . африканских с о л д а т и офицеров , 
а в войне в А л ж и р е и в суэцкой агрессии участвовали 30 тыс. 
а ф р и к а н ц е в [181, 376]. 

Англичане во в р е м я первой мировой войны использовали 
а ф р и к а н с к и е войска только в операциях на а ф р и к а н с к о м кон
тиненте : 10 тыс. солдат и столько ж е носильщиков было по
с л а н о из З а п а д н о й Африки в Восточную д л я военных дей
ствий против германских войск. З а т о во в р е м я второй миро
вой войны в британскую армию было мобилизовано 372 тыс. 
а ф р и к а н ц е в , из них 166 тыс. человек несло с л у ж б у вне тер
ритории своих стран; больше половины воевало в Бирме . 
П о с л е войны последовала д е м о б и л и з а ц и я а ф р и к а н ц е в , и в 
Б р и т а н с к о й Африке осталось л и ш ь 19 тыс . в о е н н о с л у ж а щ и х 
из местного населения [181, 364—365]. 

С л у ж б а в вооруженных силах метрополий с о з д а л а к а д р ы 
в о е н н о с л у ж а щ и х д л я национальной армии. М о л о д ы е государ
с т в а могли строить свои вооруженные силы у ж е на какой-то 
б а з е , а не на пустом месте. Вместе с тем укомплектование 
в о о р у ж е н н ы х сил (в первую очередь офицерского корпуса) 
новых государств к а д р а м и , прошедшими с л у ж б у в колони
альных войсках , объективно о з н а ч а л о отдачу в а ж н е й ш е г о 
у ч а с т к а государственной ж и з н и на откуп элементам з а п а д н о й 
ф о р м а ц и и . 
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И з этого не следует, что бывшие в о е н н о с л у ж а щ и е колони
альных армий автоматически могут р а с с м а т р и в а т ь с я к а к 
агентура неоколониализма . Многие из них — патриоты, н е 
меньше чем люди, не имевшие ничего общего со с л у ж б о й в 
а р м и я х метрополий. 

Речь идет о другом: офицеры, п р о ш е д ш и е обучение в воен
ных у ч и л и щ а х Англии и Франции и с л у ж и в ш и е в колониаль 
ных войсках, были воспитаны в духе , господствовавшем 
в а р м и я х метрополий, усвоили соответствующий о б р а з м ы с 
лей и з а п а д н у ю б у р ж у а з н у ю ш к а л у ценностей. 

В о е н н о с л у ж а щ и е , мобилизованные во Французской А ф р и 
ке, воевали на стороне колонизаторов против сил националь
но-освободительного д в и ж е н и я Вьетнама , А л ж и р а , и нигде 
не упоминается о их переходе на сторону патриотов или хотя 
бы дезертирстве . Это говорит не только^ о их дисциплиниро
ванности, но и об уровне политической сознательности. Н е л ь 
зя з а б ы в а т ь , что сын мелкого с л у ж а щ е г о или торговца и з 
нищей африканской страны, став офицером французской или 
английской армии, чувствовал себя приобщившимся к из
бранному корпусу, к элите . Отношение к нему его белых кол
лег было — во всяком случае внешне — видимо, вполне 
л о я л ь н ы м , он не о щ у щ а л дискриминации , в нем с т а р а л и с ь 
культивировать корпоративную офицерекую солидарность . 
С т а р а я с ь как м о ж н о полнее ассимилироваться в новой среде , 
о ф и ц е р - а ф р и к а н е ц привыкал смотреть на вещи г л а з а м и бело
го офицера , читал з а п а д н у ю литературу и прессу, п о д в е р г а л 
ся соответствующей идеологической обработке . С т а в впослед
ствии офицером национальной армии, он во многом о с т а в а л с я 
офицером английских или французских вооруженных сил, с 
буржуазно-консервативными в з г л я д а м и , с п р е д у б е ж д е н и е м 
против политики и политических деятелей , с крайне поверх
ностным пониманием социальных и политических п р о б л е м . 
Он гордился своим профессионализмом, был весьма д а л е к от 
среды, из которой в свое время вышел , и, к а к правило , отли
чался антикоммунистическими п р е д у б е ж д е н и я м и , внушенны
ми еще в период с л у ж б ы в армии колонизаторов . 

Такой тип военнослужащего , естественно, м а л о соответ
ствует этапу р а з в е р т ы в а н и я и углубления н а ц и о н а л ь н о - д е м о 
кратической революции, ее перерастания в революцию соци
альную. Н о в большинстве стран Тропической Африки п р а в я 
щ а я элита и не заинтересована в развитии и углублении ре
волюции, ибо это у г р о ж а е т ее вновь приобретенным привиле
гиям. Поэтому тип офицера — выходца из вооруженных сил 
бывшей метрополии — вполне устраивает п р а в я щ и е круги,, 
и отношения м е ж д у правительством и армией вполне коррект
ные. Тот факт , что в ряде стран военные свергли г р а ж д а н 
ские правительства , объясняется , за исключением Ганы„ 
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отнюдь не принципиальными политическими р а з н о г л а с и я м и 
с ними. 

Этот ж е тип офицера воспроизводился в процессе подго
товки новых ка д ров в военных школах , созданных колониза
т о р а м и . Особенно прозорливыми о к а з а л и с ь ф р а н ц у з ы : поми
мо обычных военных школ, в которых обучались будущие 
о ф и ц е р ы из жителей заморских территорий (особенно отме
чается в этом плане ш к о л а К о э т к и д а н ) , после второй миро
вой войны была создана ш к о л а Э Ф О Р Т О М , в которую при
н и м а л и молодых а ф р и к а н ц е в и мальгашей , у ж е имевших за 
плечами с л у ж б у в армии, но без достаточного общего образо 
вания . Курс обучения в школе п р о д о л ж а л с я д в а года , упор 
д е л а л с я на изучение о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х дисциплин, после 
чего кадеты в течение года обучались вместе с ф р а н ц у з а м и в 
Э к о л ь д ' аппликасьон ( Ф р а н ц и я ) . Е ж е г о д н о ш к о л а в ы п у с к а л а 
25—30 м л а д ш и х лейтенантов . Кроме того, имелись специаль
ные военные школы д л я мальчиков . Особенно т щ а т е л ь н о бы
л а поставлена военная подготовка во Французской З а п а д н о й 
Африке : в Уагадугу была н а ч а л ь н а я отборочная школа , 
окончив которую наиболее способные мальчики могли посту
пить в техническую школу в Б е н ж е р в и л л е или в к о л л е д ж 
Сен-Луи . Д л я лучших впоследствии о т к р ы в а л а с ь дорога в 
Сен-Сир [180, 79]. 

Эта система подготовки д а л а неплохие результаты . 
В 1950 г. а ф р и к а н с к и й офицерский корпус французской армии 
насчитывал 1 полковника , 3 майоров , 3 капитанов , 59 лейте
нантов и м л а д ш и х лейтенантов . В 1960 г., т. е. к моменту об
р а з о в а н и я национальных африканских армий, имелось у ж е 
4 полковника , 6 майоров , 31 капитан , 157 лейтенантов и м л а д 
ших лейтенантов . Они и составили офицерский корпус быв
шей Французской Африки . К р о м е того, в военных ш к о л а х 
обучалось еще 800 кадетов [180, 80]. 

Армии с т р а н бывших французских колоний в А ф р и к е воз
никли на б а з е 1-й бригады ( ш т а б в С е н - Л у и ) , 2-й бригады 
( Б а м а к о ) и 3-й бригады (Ниамей) — в З а п а д н о й А ф р и к е и 
двух соединений со ш т а б а м и в Ф о р т - Л а м и и Б а н г и — в Эква 
т о р и а л ь н о й Африке . Главные ш т а б ы в Д а к а р е и Б р а з з а в и л е 
б ы л и ликвидированы. Согласно специальной договоренности, 
в о о р у ж е н н ы е силы были распределены среди вновь образо 
ванных республик и переданы под командование офицеров 
н а ц и о н а л ь н ы х армий [181, 377—378]. 

В о о р у ж е н н ы е силы этих стран после д о с т и ж е н и я незави
симости х а р а к т е р и з о в а л и с ь следующими д а н н ы м и : 

Сенегал : армия — 5 тыс. человек, ж а н д а р м е р и я — 1,2 тыс. 
человек. 

М а в р и т а н и я — соответственно 1,2 тыс. и 250 человек. 
Берег Слоновой Кости — 5,3 тыс . и 1,5 тыс. человек. 
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Д а г о м е я — 1,3 тыс. и 1 тыс. человек. 
Того — 550 и 1 тыс. человек. 
Нигер - - 900 и 200 человек. 
Верхняя Вольта — 1,2 тыс . и 500 человек. 
Камерун — 2,9 тыс. и 2,8 тыс. человек. 
Ч а д — 450 и 400 человек. 
Ц е н т р а л ь н о - А ф р и к а н с к а я Республика — 450 и 500 человек. 
Габон — 360 и 600 человек. 
Конго ( Б р а з з а в и л ь ) — 750 и 1 тыс. человек. 
М а л ь г а ш с к а я республика — 2,7 тыс . и 3,6 тыс . человек. 
В Британской З а п а д н о й А ф р и к е колониальные вооружен

ные силы (Нигерийский полк, полк Золотого берега , батальон 
С ь е р р а - Л е о н е и рота Гамбии) именовались Королевскими 
з а п а д н о а ф р и к а н с к и м и пограничными силами ( R W A F F ) . Си
стемы подготовки местных офицерских к а д р о в , подобно фран
цузской, у англичан не было. В результате в Гане к 1957 г. 
офицеров ганского происхождения в армии было не более 
10%, в Нигерии 25% [180, 96—98]. В Британской Восточной 
А ф р и к е вооруженные силы были объединены в соединении, 
именовавшемся Королевские а ф р и к а н с к и е стрелки ( K A R ) . 
Впоследствии на б а з е 3-го ; 5-го и 6-го б а т а л ь о н о в этого сое
динения были о б р а з о в а н ы соответственно армии Кении, Уган
д ы и Танганьики . Офицерские к а д р ы из местного населения 
не готовились вообще. К концу 1959 г. только один а ф р и к а н е ц 
из этого района был послан в английское военное училище 
Сэндхерст ; в течение 1961 г. несколько лейтенантов -африкан
цев получили командные д о л ж н о с т и в Кении и Т а н г а н ь и к е 
[181, 369—371], а десятки молодых а ф р и к а н ц е в у ж е проходи
ли обучение в кадетском училище в К а г а м е и английских 
военных учебных заведениях . Когда Кения получила в 1964 г. 
независимость , ее а р м и я у ж е р а с п о л а г а л а контингентом в 
150 офицеров -африканцев [181, 373]. 

П о д а н н ы м на 1966 г., а р м и я Кении насчитывала 5,7 тыс. 
человек, Ганы — 15 тыс . человек (не считая авиации — 1 тыс. 
человек ) , флот — 1 тыс. человек, полиция — 9 тыс. человек, 
Нигерии — сухопутная а р м и я — 11,5 тыс. человек, полиция — 
23 тыс. человек [180, 422]. 

П р е ж д е всего о б р а щ а е т на себя внимание ничтожная чис 
ленность вооруженных сил п о д а в л я ю щ е г о большинства афри
канских государств . С чисто военной точки зрения их цен
ность к а к силы, способной з а щ и т и т ь страну от внешнего вра
га, совершенно незначительна . Когда в я н в а р е 1964 г. в Уган
де, Кении и Танганьике восстали местные войска, требуя 
а ф р и к а н и з а ц и и кадров и повышения ж а л о в а н ь я , и президен
ты этих государств обратились за помощью к Англии, то не 
потребовалось никаких серьезных усилий, чтобы деморализо
вать и рассеять африканских солдат : достаточно было выса-
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дить на вертолетах десант моряков . В Габоне в д е к а б р е 
1964 г. о т р я д французских парашютистов подавил путч мест
ной армии, потеряв при этом убитыми всего двух человек. 
В Конго ( К и н ш а с а ) в 1960 г. бельгийские п а р а ш ю т и с т ы легко 
р а с п р а в и л и с ь с в збунтовавшимися местными войсками. 

К а р л и к о в ы е а р м и и большинства а ф р и к а н с к и х стран и не 
предназначены д л я ведения военных действий против внеш
него в р а г а . Н о они и не предназначены д л я п о д д е р ж а н и я 
п о р я д к а внутри страны: д л я этого существует ж а н д а р м е р и я 
или полиция , которые в ряде стран по численности превосхо
д я т армию, иногда вдвое ( Н и г е р и я ) . К а к у ж е отмечалось , 
а р м и я н у ж н а к а к символ суверенитета (и в самом деле , 
а р м и и Того или Габона , насчитывающие по д в е роты,— 
армии символические) . Н о ее нельзя было не создать хотя бы 
потому, что некуда было д е в а т ь ветеранов колониальных 
войск бывших метрополий и новоиспеченных офицеров , под
готовленных французскими и английскими военными учили
щ а м и . К р о м е того, в р а м к а х однопартийной системы 
а р м и я н у ж н а правительствам африканских стран к а к полити
ческая сила , обеспечивающая господство п р а в я щ е й группы. 
Н а нее смотрят к а к на политическое орудие правительства . 

Отметим еще одну особенность африканских армий: несо
ответствие их этническому составу населения данной страны 
в целом, что является результатом национальной политики, 
проводившейся колониальными властями . Так , в Британской 
З а п а д н о й А ф р и к е офицерский состав Королевских з а п а д н о 
а ф р и к а н с к и х пограничных сил комплектовался в основном из 
представителей более развитого в культурном отношении на
селения ю ж н ы х п р и б р е ж н ы х районов Нигерии и Ганы, в то 
в р е м я к а к рядовых н а б и р а л и в отсталых северных районах . 
В Гане к моменту достижения независимости 92% офицеров 
были по своему происхождению из п р и б р е ж н ы х районов , а 62% 
р я д о в ы х — с дальнего севера [181, 373]. Коулмэн и Б р а й с 
писали: «Существовали в а ж н ы е мотивы д л я отбора солдат 
из политически более спокойных, менее националистически 
настроенных групп. Одна из главных функций вооруженных 
сил состояла в подавлении внутренних восстаний и беспоряд
ков. Б ы л о гораздо безопаснее н а б и р а т ь в о е н н о с л у ж а щ и х из 
тех племен и районов , которые менее всего могли быть вовле
чены в эти беспорядки» [181, 373]. В р е к р у т и р о в а в ш е м с я сре
ди населения Уганды батальоне Королевских а ф р и к а н с к и х 
стрелков , на б а з е которого была создана а р м и я Уганды, про
цент солдат из самого многочисленного племени буганда был 
ничтожен, а в полиции Кении д о л я представителей самого 
большого и наиболее активно боровшегося против колониза
торов племени кикуйю не достигала и одной десятой [157, 39, 
57]. «Предпочтение , — писал Гаттеридж, — отдается неграмот -
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ным из тех соображений , что они легче подчиняются дисцип
лине...» [157, 3 9 ] 3 5 . После достижения независимости эти 
диспропорции стали в ы з ы в а т ь недовольство и способствовали 
обострению т р и б а л и з м а . И дело не только в самолюбии дан
ной этнической группы или племени. Военная с л у ж б а счи
тается в Африке хорошей карьерой. Она дает обеспеченность, 
социальный престиж, г арантированную пенсию, ш а н с ы полу
чить приличную работу после демобилизации . З а в р е м я про
х о ж д е н и я с л у ж б ы солдат о в л а д е в а е т грамотой , а если попа
д а е т в технические войска, то приобретает еще и специаль
ность, которая впоследствии сможет пригодиться ему в г р а ж 
данской жизни . К р о м е того, повсюду в А ф р и к е европейские 
торговые ф и р м ы при наборе местных с л у ж а щ и х , особенно на 
должности , связанные с материальной ответственностью, все
гда отдают предпочтение бывшим в о е н н о с л у ж а щ и м . 

«В Гане ,— отмечал Г а т т е р и д ж , — в 1961 г. основной 
о к л а д солдата р а в н я л с я 16 ф. в месяц, что выгодно отлича
лось от средней з а р п л а т ы в стране, минимальный р а з м е р 
которой составлял 6 шиллингов 6 пенсов в день. К р о м е то
го, имело значение бесплатное ж и л ь е , обмундирование 
и т. д. ... Поэтому в рекрутах никогда нет недостатка . Учеб
ный центр вооруженных сил Ганы в Кумаси без особой 
р е к л а м ы имеет возможность в ы б и р а т ь из 1500 претендентов 
на 40 мест». Г а т т е р и д ж приводит следующий пример : когда 
15 сентября 1960 г. был объявлен набор бывших военнослу
ж а щ и х в батальон , предназначенный д л я отправки в Конго, 
« у ж е к 9 ч а с а м утра того ж е д н я у дверей соответствующе
го военного ведомства выстроилась очередь в 200 человек» 
[157, 34]. И в Бено рассказывает , что в Аккре в 1963— 
1964 гг. м о ж н о было встретить молодых людей из Того, при
ехавших в Гану, т а к к а к здесь уровень ж и з н и был выше, 
чем у них на родине. Они с нетерпением о ж и д а л и ответа на 
просьбу о зачислении их в тоголезскую а р м и ю и, получив 
положительный ответ, немедленно н а п р а в л я л и с ь обратно , 
считая себя счастливыми [123, 27.1.1967, 30]. 

Аналогичные с о о б р а ж е н и я распространены и среди офи
церов. Н а семинаре , организованном Ц е н т р о м изучения по
литических отношений Д и ж о н с к о г о университета в 1966 г., 
отмечалось : «Нет сомнения, что д л я большинства профес-

3 5 Заметим, что в этих армиях офицеры и солдаты принадлежат к 
разным этническим группам: в Кении офицеры главным образом кикуйю, 
а среди солдат, как уже отмечалось, кикуйю мало. В Гане и Нигерии 
офицеры в отличие от солдат в основном южане. Иными словами, офице
р ы — выходцы из более развитой и культурной среды. На это обстоятель
ство, несомненно ослабляющее сплоченность армии в момент кризиса (как, 
например, в Нигерии), обратил внимание В. Иорданский в своей работе 
«О характере военных диктатур в Тропической Африке» [72, 1967, № 4], 

226 



сиональных военных вступление в а р м и ю нового государ
ства было в ы з в а н о в большей мере ж е л а н и е м спокойно за 
вершить карьеру , чем какой-либо патриотической идеей» 
[180, 80—81]. Д а л е е автор подчеркивал , что «второе поколе
ние» офицеров , т. е. те, кто обучался в основном в Коэтки-
д а н е и недолго успел прослужить во французской а р м и и 
(фактически только в период обучения) ,— это люди, на
строенные г о р а з д о более националистически и б л и ж е стоя
щие к политике, чем ветераны французской колониальной 
армии. «Они интересуются политикой, новыми идеями, про
блемой однопартийности и т. д. Они явно не отделяют роль 
армии от роли политической партии» [180, 91]. 

О д н а к о большинство офицеров, з а н и м а ю щ и х наиболее 
ответственные посты, п р и н а д л е ж а т к первому поколению. 
Л и д е р ы военных переворотов в Д а г о м е е , Центрально-Афри
канской Республике и Верхней Вольте — полковники Согло, 
Б о к а с с а и Л а м и з а н а — воевали в Индокитае , лидеры пере
воротов в Гане и Нигерии — генералы Анкра и И р о н с и — 
участвовали в операциях войск О О Н в Конго. Иронси 24 го
да п р о с л у ж и л в британской армии, Б о к а с с а д о с л у ж и л с я до 
чина капитана после 20 лет с л у ж б ы во французской армии, 
Л а м и з а н а п р о с л у ж и л во французской армии 26 лет, лидер 
переворота в Того подполковник Э й а д е м а с л у ж и л во ф р а н 
цузской армии 13 лет, воевал в Индокитае и А л ж и р е , а со
участник з а г о в о р а полковник Д а д ж о , ставший главой военно
го правительства в Того, воевал еще раньше — в р я д а х 
французского Сопротивления , а затем в Индокитае . Л и д е р 
последнего переворота в Д а г о м е е Альфонс А л л е воевал в 
И н д о к и т а е и А л ж и р е . 

Сходство карьер всех этих высших офицеров бросается в 
г л а з а . У всех за плечами д л и т е л ь н а я с л у ж б а в колониальных 
войсках, все они отличались военными способностями и реши
тельностью, иначе бы они не смогли пробить себе «путь 
наверх» ; вполне логично, что именно они в момент внутрен
него кризиса решительно пошли на взятие власти и т а к ж е 
логично, что у них не о к а з а л о с ь никаких социальных про
г р а м м , они не стали л и д е р а м и массового политического дви
ж е н и я . 

По-видимому, они сохранили лояльное или д а ж е теплое 
отношение к бывшей метрополии. Они охотно п о д д е р ж и в а ю т 
связи со своими бывшими коллегами из французских или 
английских вооруженных сил. Эти военные не скрывают, что 
их симпатии — на стороне западного блока , хотя они отдают 
д а н ь концепциям нейтралитета и неприсоединения («проза
падное неприсоединение», к а к в ы р а з и л с я генерал А н к р а ) . 
Наконец , стоит особо подчеркнуть, что все они п о д д е р ж и в а ю т 
тесную связь с бывшими метрополиями и в чисто военной 
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области. И х страны имеют соглашения с Англией и Францией 
о совместной обороне, армии в о о р у ж е н ы английским или 
ф р а н ц у з с к и м оружием. 

В Тропической Африке нет военной промышленности , и 
все необходимое вооружение и боеприпасы поступают извне. 
Коулмэн и Б р а й с справедливо у к а з ы в а л и , что «в обозримом 
будущем ни одно африканское государство не с м о ж е т до
биться самообеспеченности в отношении военного оборудова
ния и профессионально подготовленных к а д р о в военных спе
циалистов» [181, 385]. 

К 1964 г. число французских экспертов и инструкторов 
в Африке достигло 3 тыс. офицеров, а в военных ш к о л а х 
Франции обучалось 1,5 тыс. а ф р и к а н ц е в . Соответствующие 
д а н н ы е по бывшей Британской Африке — 600 и 700 офицеров . 
В Гане около 20% офицеров получили военное о б р а з о в а н и е 
непосредственно в военных к о л л е д ж а х Англии, остальные — 
под руководством английских инструкторов в Гане. К началу 
1965 г. в стране насчитывалось около 200 английских и ка
надских военных инструкторов [123, 27.1.1967, 30]. 

Большинство высших офицеров суданской армии не толь
ко учились в Англии, но и с л у ж и л и в британских вооружен
ных силах во время второй мировой войны. В 1959—1961 гг. 
в Англии прошли военное обучение 50 суданских офицеров . 
Л у ч ш и й английский военный к о л л е д ж Сэндхерст в 1937— 
1962 гг. окончили 62 нигерийца и 47 ганцев , а в кадетском 
училище в Олдершоте в 1961 г. прошли четырехмесячные 
курсы подготовки 34 нигерийца, 30 сомалийцев и др . 
[157, 16—17]. 

Офицерский корпус вооруженных сил Конго ( К и н ш а с а ) 
проходит обучение в основном в Бельгии . К 1966 г. в Бель 
гии находились 183 конголезских офицера , и их число д о л ж н о 
было быть доведено до 280 [180, 109]. Б о л е е подробные дан
ные о военных связях африканских государств с бывшими 
метрополиями будут приведены в одной из последующих 
г л а в , посвященной теме « И м п е р и а л и з м и в о о р у ж е н н ы е силы 
р а з в и в а ю щ и х с я стран» . 

Создалось своеобразное положение : в независимом нацио
нальном государстве такой в а ж н е й ш и й ф а к т о р государствен
ной жизни , к а к вооруженные силы, о к а з а л с я (по крайней 
мере , если говорить об а ф р и к а н с к о м корпусе ) , по существу 
ч у ж е р о д н ы м , явился к а к бы продолжением вооруженных сил 
бывшей метрополии. В результате национально-освободитель
ного д в и ж е н и я страна д о б и л а с ь независимости, с т а л а суве
ренной и политически самостоятельной, н а ч а л а п р и л а г а т ь 
усилия д л я обеспечения экономической независимости, что 
предполагает борьбу против неоколониализма , представлен
ного в первую очередь бывшими метрополиями. И в то ж е 
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в р е м я «система безопасности» остается фактически под конт
ролем бывшей метрополии: вооружение армии, система об
р а з о в а н и я зависят от колонизаторов , они обучают и инструк
тируют офицерский состав. 

Поскольку правительство д о л ж н о быть уверено в предан
ности вооруженных сил, в том, что армия будет поддержи
в а т ь его и начертанный им политический курс, то на эту под
д е р ж к у м о ж н о рассчитывать скорее всего тогда 4, когда пра
вительство ориентируется на сотрудничество с бывшей мет
рополией, следует общей прозападной линии. В противном 
случае , к а к п о к а з а л и события в Конго в период, когда у вла
сти стоял Л у м у м б а , и в Гане в период правления Н к р у м ы , 
конфликт м е ж д у ним и армией почти неизбежен. 

Д л я большинства молодых африканских государств в на
стоящее в р е м я эта проблема не актуальна , поскольку бур
жуазно-бюрократические , правительства проводят п р о з а п а д 
ную политику. О д н а к о в тех странах , где руководители наме
рены проводить подлинно независимую, антиимпериалистиче
скую политику, отмеченное противоречие вызывает глубокую 
тревогу. Эти руководители хотели бы покончить с военной 
зависимостью от бывших метрополий, но сделать это нелегко. 
П р е з и д е н т Т а н з а н и и Н ь е р е р е з а я в и л о д н а ж д ы : «В и д е а л е я 
бы предпочел, чтобы нашу армию обучала с м е ш а н н а я воен
н а я миссия Содружества . . . Если ж е С о д р у ж е с т в о и м а л ы е 
страны не ж е л а ю т или не в состоянии помочь, мой долг за 
ключается в том, чтобы обеспечить положение , при котором 
моя страна не будет зависеть в плане военной помощи от 
какой-либо одной великой д е р ж а в ы . Необходимо, следова
тельно , добиться некоего равновесия. . . Н а л и ч и е армии в эко
номически слаборазвитой стране всегда связано с риском, но 
т а к к а к в н а ш е время нельзя обойтись без армии, з а д а ч а 
состоит в следующем: обеспечить т а к у ю полную интеграцию 
офицеров и солдат в механизме государства и партии, чтобы 
о н и п р е д с т а в л я л и собой не больший риск, чем, с к а ж е м , слу
ж а щ и е государственного а п п а р а т а » [113, 30.VIII . 1964]. 

Возникает вопрос, к а к обеспечить подобную «интегра
цию»? П р е ж д е всего, конечно, правительство понимает , что 
обеспечить преданность армии м о ж н о л и ш ь при сохранении 
привилегий, к которым офицеры и солдаты привыкли е щ е 
в колониальных войсках. Л ю б а я попытка их у р е з а т ь или 
д а ж е промедлить с предоставлением новых, требуемых арми
ей, с в я з а н а с «риском», о котором говорил Ньерере . М я т е ж и 
солдат в Восточной Африке в 1964 г. были связаны с требо
в а н и е м повысить ж а л о в а н ь е . 

Поэтому расходы на с о д е р ж а н и е вооруженных сил, каки
ми бы обременительными они ни были д л я нищей страны, не 
могут быть сокращены по сравнению с экономически р а з в и -
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тыми странами , эти расходы относительно невелики в с т р а н а х 
Тропической Африки (в среднем 4—6% б ю д ж е т а ) , но в а б 
солютном в ы р а ж е н и и весьма чувствительны, учитывая к р а й 
нюю скудость ресурсов и необходимость строгой экономии 
средств . 

Н о материальное обеспечение — л и ш ь одна сторона д е л а . 
П р а в и т е л ь с т в а понимают, что необходим моральный стимул. 
С этим связаны попытки в о з л о ж и т ь на армию дополнительно 
к ее функциям, еще и некую « г р а ж д а н с к у ю миссию», при
влечь к национальному строительству, з аинтересовать з а д а 
чами реконструкции страны. В Эфиопии, например , а р м и я 
готовит пилотов д л я г р а ж д а н с к о й авиации, участвует в кам
пании по искоренению неграмотности, строит дороги и мосты, 
принимает участие в осуществлении проектов коммунального 
р а з в и т и я и т. п. В Береге Слоновой Кости новобранцев п о с л е 
короткого военного обучения н а п р а в л я ю т иа сельскохозяй
ственные работы или совместно с геологами на поиски а л м а 
зов; э м б л е м а армии этой республики — скрещенные винтовка 
и мотыга [180, 88]. 

« Г р а ж д а н с к а я миссия» находит отклик у молодых офице
ров и солдат . Она т а к ж е способствует росту популярности 
вооруженных сил в н а р о д е . . Ведь еще совсем недавно н а 
а р м и ю в А ф р и к е смотрели как на орудие колонизаторов ; 
теперь это представление предстоит заменить совершенно 
противоположным, и помощь армии населению в р а з л и ч н ы х 
с ф е р а х жизни помогает выработке нового в з гляда на воору
ж е н н ы е силы. 

Н е только военнослужащие , находящиеся на действитель
ной службе , но и демобилизованные могут стать н е м а л о в а ж 
ным фактором в процессе модернизации африканского о б щ е 
ства . 

З а время второй мировой войны полмиллиона а ф р и к а н 
цев прошли военное обучение, а это значит, что они не 
только выучились грамоте и овладели английским или ф р а н ц у з 
ским языком, но и расширили свой кругозор, побывав в дру 
гих странах , и во многих случаях приобрели специальность , 
пригодную д л я г р а ж д а н с к о й жизни . Организации в е т е р а н о в , 
созданные в ряде стран, о б л а д а ю т н е м а л ы м политическим 
влиянием [196, 152]. В процессе ф о р м и р о в а н и я общественного 
мнения бывшие в о е н н о с л у ж а щ и е играют роль, намного пре 
восходящую их фактическую долю в общей численности на 
селения. 

Остановимся теперь на примерах политических выступ
лений армии. 

17 д е к а б р я 1962 г. президент Сенегала Л . Сенгор с помо
щ ь ю п а р а ш ю т н ы х войск подавил попытку премьер-министра 
М а м а д у Д и а совершить государственный переворот. 
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1 я н в а р я 1963. г. был раскрыт заговор против президента . 
Берега Слоновой Кости Уфуэ -Буаньи . Среди арестованных 
о к а з а л с я ряд военных, в к л ю ч а я капитана ж а н д а р м е р и и . 

13 я н в а р я 1963 г. произошел переворот в Того. Его ини
ц и а т о р а м и были унтер-офицеры и солдаты, вернувшиеся 
в Того (кстати, по вызову президента Олимпио) из француз 
ской армии и т р е б о в а в ш и е зачисления в армию своей страны. 
Олимпио из соображений экономии о т к а з а л с я удовлетворить 
их требования . Ветераны ночью о к р у ж и л и дворец и убили 
п р е з и д е н т а . Армия ( состоящая из одной роты) солидаризи
р о в а л а с ь с ветеранами . 

15 августа 1963 г. президент Конго ( Б р а з з а в и л ь ) Фильбер 
Ю л у был в ы н у ж д е н капитулировать перед лицом массовых 
выступлений, организованных профсоюзами . Ю л у передал 
в л а с т ь армии; н а ч а л ь н и к ш т а б а майор М у н с а к а вручил 
власть г р а ж д а н с к и м революционерам. 

28 октября 1963 г. почти аналогичная история, но с дру
гим концом, р а з ы г р ы в а е т с я в Д а г о м е е . П р о ф с о ю з ы принуж
д а ю т президента М а г а к отставке , а начальник ш т а б а 
полковник Согло становится во г л а в е правительства 
[180, 93]. 

19—23 я н в а р я 1964 г. в Кении, Танганьике и Уганде под
нимают м я т е ж местные армии, только что образованные на 
б а з е Королевских а ф р и к а н с к и х стрелков . З а п е р е в в к а з а р м а х 
офицеров-англичан , солдаты (без сомнения, з а р а н е е сговорив
шись м е ж д у собой во всех странах) д в и ж у т с я на столицы. 
В Д а р - э с - С а л а м е генерал Д у г л а с успевает б е ж а т ь из л а г е р я 
в нижнем белье и предупредить президента Ньерере , который 
вовремя покидает столицу. М я т е ж н и к и требуют повышения 
ж а л о в а н ь я и увольнения английских офицеров . Все три пре
зидента о б р а щ а ю т с я за помощью к Англии. З р е л и щ е пара 
д о к с а л ь н о е : Д ж о м о Кениата , немало лет просидевший в анг
лийской тюрьме, добившись власти , вынужден д л я з а щ и т ы от 
собственных солдат просить англичан прислать войска. 
Англичане моментально подавляют м я т е ж и . После этого тан-
т а н ь и к с к а я армия вообще распускается и создается заново , 
в армиях Уганды и Кении проводятся крупные чистки 
[49, 3.V.1966]. 

30 я н в а р я 1964 г. в Береге Слоновой Кости арестованы 
пять офицеров по обвинению в подготовке заговора против 
государства . 

17 ф е в р а л я 1964 г., т а к ж е на почве недовольства разме
р о м ж а л о в а н ь я , менее высокого, чем во французской армии, 
происходит путч в Габоне . Ч е т ы р е лейтенанта во главе 200 
солдат , т. е. почти половины габонской армии, о к р у ж а ю т 
ночью дворец, обезоруживают, с т р а ж у и арестовывают прези
дента Л е о н а Мба . О д н а к о им не удалось договориться с ж а н -
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д а р м е р и е й , которая , хотя и довольно пассивно, но противо
стоит путчистам. Вице-президент о б р а щ а е т с я к Франции , ко
т о р а я по соглашению об обороне о к а з ы в а е т у ж е почти н е 
существующему габонскому правительству военную помощь. 
Французский п а р а ш ю т н ы й десант быстро наносит п о р а ж е н и е 
габонской армии и восстанавливает М б а в д о л ж н о с т и п р е 
зидента . 

25 н о я б р я 1965 г. генерал Мобуту берет в свои руки в л а с т ь 
в Конго ( К и н ш а с а ) . (Об этом подробно будет с к а з а н о ниже. ) 

29 ноября 1965 г. генерал Согло становится у власти в 
Д а г о м е е . У ж е отмечалось , что двумя годами р а н ь ш е С о г л о 
выступил в качестве арбитра во время внутриполитического 
кризиса , приведшего к отставке президента М а г а . Тот кризис 
был связан с борьбой за власть м е ж д у М а г а , представителем 
северных районов, и вице-президентом Апити, о п и р а в ш и м с я 
на восточные районы. Тогда Согло, восстановив п о р я д о к 
передал власть г р а ж д а н с к и м , но спустя некоторое в р е м я 
повторилась п р е ж н я я картина , с той л и ш ь разницей , что на 
этот раз Апити, став президентом, вступил в о ж е с т о ч е н н у ю 
борьбу с новым вице-президентом Ахомадегбе , представите
лем з а п а д н ы х районов. К а к во время первого, т а к и второго 
кризисов в борьбу в м е ш а л и с ь профсоюзы, протестовавшие 
против сокращения заработной платы государственным слу
ж а щ и м . Д е л о д о и м о до серьезных волнений. Ахомадегбе уда 
лось установить контроль над партийным а п п а р а т о м , ссы
л а я с ь на приоритет партии перед государственной властью,, 
он потребовал отставки президента , который в ответ органи
з о в а л демонстрации в своей вотчине Порто-Ново . Тогда С о г л о 
з а х в а т ы в а е т власть и выметает из страны соперничающих 
лидеров , которые с тех пор вместе с М а г а живут в П а р и ж е 
[49, 4.V.1966; 129, 1.1.1966]. 

31 д е к а б р я 1965 г. полковник Б о к а с с а з а х в а т ы в а е т в л а с т ь 
в Ц е н т р а л ь н о а ф р и к а н с к о й Республике . Он свергает своего 
двоюродного брата , президента Д а к о . 

4 я н в а р я 1966 г. в Верхней Вольте приходит к власти под
полковник Л а м и з а н а . П е р е д этим президент Ямеого снизил 
з а р а б о т н у ю плату с л у ж а щ и м государственного аппарата , , 
среди них начались массовые волнения. П р о ф с о ю з ы почти 
добились падения президента , но в последний момент а р м и я 
перехватила власть . Впоследствии командующий армией 
говорил, что он д о л ж е н был либо стрелять в народ , либо сме
стить президента . Ямеого по радио обратился к народу с 
речью, в которой восхвалял а р м и ю и в ы р а ж а л свое удовлет 
ворение ее действиями. П р и сложившейся ситуации д л я него 
это был не самый худший вариант . 

15 я н в а р я 1966 г. был совершен переворот в Нигерии, а 
24 ф е в р а л я — в Гане . 
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28 ноября 1966 г. в Бурунди капитан Мичомберо — премь
ер-министр , министр обороны и внутренних дел — сверг коро
л я Н т а р е Пятого , упразднил монархию, провозгласил респуб
лику и создал под своим председательством Н а ц и о н а л ь н ы й 
революционный комитет. Спустя десять дней Мичомберо , про
изведенный в полковники, был назначен президентом сроком 
на семь лет. Этот переворот явился кульминационным пунк
том длительной внутренней борьбы в Бурунди . Достаточно 
с к а з а т ь , что н а ч и н а я с 1961 г. из семи премьер-министров 
двое были убиты, один казнен, один заключен в тюрьму. 
С т р а н а п е р е ж и л а к р о в а в у ю трибалистскую резню м е ж д у 
обеими этническими группами — тутси и хуту. В октябре 
1965 г. часть армии, в о з г л а в л я в ш а я с я офицерами хуту, произ
вела неудачную попытку государственного переворота . Офи
церы-заговорщики и связанные с ними политические деятели 
б ы л и расстреляны. 

Н а к о н е ц , 1 сентября 1966 г. наследный принц сверг отца 
и провозгласил себя королем — Н т а р е П я т ы м . Р е ш а ю щ у ю 
п о д д е р ж к у ему о к а з а л 26-летний капитан Мичомберо , родом 
и з небогатой семьи тутси, окончивший королевскую военную 
ш к о л у в Брю с с е ле и назначенный на д о л ж н о с т ь командую
щего столичным военным округом. Мичомберо стал вырази
телем интересов «новых средних слоев» — с л у ж а щ и х , студен
т о в , офицеров , которые все активнее выступали против «ган-
вы» — традиционной придворной аристократии . Р а з в о р а ч и в а 
л а с ь деятельность партий, профсоюзов . Кризис старой эли
ты н а з р е в а л , и Мичомберо , помогший принцу стать ко
ролем, сбросил его с трона , положив конец существованию 
династии. 

22 м а р т а 1967 г. произошел военный переворот в Сьерра-
Л е о н е . Этому предшествовала д л и т е л ь н а я политическая борь
ба , существенным элементом которой было соперничество 
д в у х этнических групп — менде и темне. Страной правил 
премьер-министр Альберт М а р г а й , по национальности менде; 
большинство офицеров армии были т о ж е менде. Н а р о д н о й 
партии, которую в о з г л а в л я л М а р г а й , противостояла партия 
Н а р о д н о г о конгресса во главе со Стивенсом, о п и р а в ш а я с я 
главным о б р а з о м на темне. В ф е в р а л е 1967 г. был раскрыт 
заговор против М а р г а я и главнокомандующего армией бри
г а д и р а Л а н с а н ы ( тоже менде ) . З а г о в о р о м руководил заме
ститель Л а н с а н ы подполковник Б а н г у р а , родом из темне. 
Р е з у л ь т а т ы состоявшихся в м а р т е выборов в п а р л а м е н т не
ясны. К а ж д а я партия у т в е р ж д а л а , что она о д е р ж а л а победу. 
Генерал-губернатор Бостон поручил Стивенсу сформировать 
новое правительство , но бригадир Л а н с а н а з аявил , что дей
с т в и я Бостона незаконны, поскольку окончательный подсчет 
голосов еще не закончен. О б ъ я в и в в стране чрезвычайное 
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занности, посадив их под д о м а ш н и й арест. 
Н о тут ж е последовал второй переворот. Группа офицеров 

а р е с т о в а л а самого Л а н с а н у , а т а к ж е М а р г а я и создала Ко
митет национальной реформации , выполняющий обязанности, 
временного правительства . В комитете были поровну п р е д 
ставлены менде и темне, а председателем его был заочно 
назначен подполковник Д ж а к с о н - С м и т , находившийся в э то 
в р е м я на с т а ж и р о в к е в А н г л и и 3 6 . 

Следует сказать , что причинами переворота были не т о л ь 
ко трибалистские противоречия, но т а к ж е дефицит б ю д ж е т а , 
рост внешней задолженности , трудности с производством 
сельскохозяйственных продуктов, у с и л и в а в ш а я с я корруп
ция и т. д. 

13 я н в а р я 1967 г. в Того произошел второй переворот . 
К о м а н д у ю щ и й армией 29-летний подполковник Э й а д е м а сверг 
президента Грюницкого, з а н и м а в ш е г о после убийства О л и м -
пио этот пост ровно четыре года. Обосновывая переворот , 
Э й а д е м а з а я в и л , что политика Грюницкого не имела успеха 
и что в стране существовало недовольство ею. Э й а д е м а соз
дал временный орган государственной власти — Комитет 
национального примирения — и поставил во главе его полков
ника Д а д ж о . 

Т а к и м о б р а з о м , из молодых государств Тропической А ф 
рики и з б е ж а л и активного вмешательства армии в политику 
(не считая неудачных заговоров узких офицерских групп) 
л и ш ь Гвинея, М а в р и т а н и я , Сенегал , Берег Слоновой Кости,. 
Нигер , Ч а д , Камерун , М а л а в и , З а м б и я , Лесото . 

Известную роль в переворотах играет пример соседей. 
П е р е в о р о т ы з а р а з и т е л ь н ы . Ж у р н а л «Нэйшн» приводил слова: 
либерийского офицера : «Если 250 солдат в Того могут з а х в а 
тить власть , подумайте , что м о ж е м сделать мы с н а ш и м и 
5 тысячами» [106, 2.III.1964, 210]. 

Н о , конечно, сила примера — не главное . Перевороты в ы 
званы хроническим внутриполитическим кризисом, в основе 
которого л е ж и т несостоятельность и коррумпированность 
п р а в я щ е й в большинстве стран Тропической Африки прослой
ки бюрократической буржуазии . 

К бюрократической б у р ж у а з и и относятся высшие госу
дарственные чиновники, партийные функционеры и д е п у т а т ы 
п а р л а м е н т а . И х отличительная черта — присвоение з н а ч и -

3 6 Сначала на этот пост был назначен подполковник Генда (по на
циональности менде), но его сразу же сменил креол Джаксон-Смит. За
меститель председателя комитета, начальник полиции Ли заявил, что нуж
но по два человека с севера, юга, востока и запада. 
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т е л ь н о й части государственных доходов за счет непомерно 
•больших, в сравнении с п о д а в л я ю щ е й массой населения , 
•окладов. Д е п у т а т п а р л а м е н т а в республиках А ф р о - М а л ь -
гашской группы получает от 120 до 165 тыс . ф р а н к о в в месяц, 
в то в р е м я к а к средний доход крестьянина составляет 
10—12 тыс. ф р а н к о в в год [154, 66]. В Верхней Вольте 57%' 
всех государственных расходов шло на с о д е р ж а н и е чиновни
ков, министров и п а р л а м е н т а р и е в , в Д а г о м е е еще больше — 
60—75%. 

В Габоне , в целях экономии, пришлось распустить п а р л а 
мент, т а к к а к в ы п л а т а ж а л о в а н ь я д е п у т а т а м л о ж и л а с ь непо
м е р н ы м бременем на государственный бюджет . Президент 
Верхней Вольты Ямеого получал ж а л о в а н ь е в р а з м е р е 3 млн. 
•старых ф р а н к о в в месяц [54, 1.VII.1966]. 

Д э в и д Хэпгуд писал о «пропасти м е ж д у элитой, ж и в у щ е й 
по-европейски, и а ф р и к а н с к и м и массами» : «От 80 до 95% 
а ф р и к а н ц е в — это крестьяне, у р о ж а й которых в стоимостном 
в ы р а ж е н и и составляет от 40 д о 80 д о л л . в год. ...В сравнении 
с крестьянином скромный правительственный клерк или авто
механик, з а р а б а т ы в а ю щ и й примерно 60 долл . в месяц, отно
сится к привилегированному меньшинству. Н а верхней сту
пени лестницы стоит член правительства , который получает 
600 долл . в месяц и имеет за счет правительства автомашину 
и шофера , виллу и слуг... Африканские лидеры переселились 
во дворцы европейцев. З а т е м в одной столице за д р у г о й ' о н и 
построили себе собственные дворцы. ...Эти л ю д и больше у ж е 
не могут сами открыть себе дверцу автомобиля» , — ж а л о в а л 
ся мне один шофер , когда мы н а б л ю д а л и , к а к д о л ж н о с т н ы е 
л и ц а Берега Слоновой Кости выходили из своих блестящих 
черных «мерседесов» [69, 1964, № 8, 20]. 

Обычно, говоря о корнях коррупции в Африке , ссылаются 
на племенные традиции , о б я з ы в а ю щ и е людей к взаимной 
в ы р у ч к е . Л и д е р освободительного д в и ж е н и я «португальской 
Гвинеи» А м и л ь к а р К а б р а л ь говорил: «В А ф р и к е существует 
традиция , согласно которой, например , если у меня есть д я д я 
в городе, я могу приехать и ж и т ь в его доме не работая , а 
о н будет меня с о д е р ж а т ь » [99, 1964, August, 432]. Это т а к 
н а з ы в а е м а я система ндуку ( б р а т ь я по п л е м е н и ) . Л е ж е н пи
ш е т : « К а ж д ы й министр, директор — словом, к а ж д о е само
званное „превосходительство" , едва з а н я в пост начальника , 
о б н а р у ж и в а л о , что к нему я в л я л и с ь со всех концов его „ро
дичи" , вплоть д о самых д а л ь н и х , и требовали своего места 
за пиршественным столом и свою долю пирога. Им-то и до
с т а л и с ь посты — от начальников кабинетов д о шоферов 

• и т. д. Н о у к а ж д о г о из этих новых пришельцев были в свою 
о ч е р е д ь собственные „ндуку" , т о ж е ссылавшиеся на семейные 
л р а в а . В конце концов по этой системе стали р а з д а в а т ь с я все 
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должности , вплоть до с а м ы х скромных. Т а к в Альбертвиле н а 
государственной с л у ж б е о к а з а л о с ь свыше сорока плотников , 
тогда к а к не имелось кредитов на закупку дерева или гвоз 
дей. А с а н и т а р н а я с л у ж б а п л а т и л а ж а л о в а н ь е 186 метельщи
к а м д л я п о д д е р ж а н и я чистоты у л и ц общей длиной менее 
10 километров» [54]. 

«Когда вы в столице посещаете какого-либо африканского 
д е я т е л я , — пишет Д . Хэпгуд, — то обычно видите д ю ж и н у или 
более родственников, слоняющихся без дела на участке у д о 
ма и п р о е д а ю щ и х его ж а л о в а н ь е , к а к только он его полу
чает» [69, 164, № 8, 2]. 

Ф р а н ц у з с к а я ж у р н а л и с т к а Катрин В а р л э н свидетель
ствует: «Когда в глубь саванны доходит весть, что брат или 
кузен поступил на работу, с к а ж е м , в почтовое ведомство, вся 
родня в з д ы х а е т с облегчением.. . В Африке никому не прихо
дит в голову, будь он с а м ы м бедным, о т к а з а т ь в п р и ю т е 
и пропитании, притом бессрочном, кому-нибудь из родствен
ников, д а ж е д а ль них . Поэтому мы видели с л у ж а щ и х , содер
ж а щ и х 15—20 человек родни...» 

Вирус коррупции з а х в а т и л не только страны, относящиеся 
к «классическим» твердыням бюрократической буржуазии: 
( Д а г о м е я , Берег Слоновой Кости) , но и те, где к власти п р и 

ш л и партии, пользовавшиеся репутацией прогрессивных. 
Уместно процитировать слова президента Гвинеи Секу Туре , 
з а я в и в ш е г о в ф е в р а л е 1965 г., что «единственной целью боль
шинства административных и политических кадр о в с т а л о 
обогащение , приобретение вилл и автомашин з а счет стра
д а ю щ е г о н а р о д а » . Это п о д т в е р ж д а е т высказанное ранее мне
ние, что с оциа ль на я природа большинства групп, п р и ш е д ш и х 
к власти в с транах Тропической Африки , примерно оди
н а к о в а . 

П р а в был президент Сенегала Л . Сенгор, который в связи 
с одним из судебных процессов против п р о д а ж н ы х чиновни
ков с к а з а л : «Случаи р а с т р а т ы общественных денег в С е н е г а 
ле не более часты, чем в остальной Африке» [69, 1966, № 24]. 

В Ц е н т р а л ь н о а ф р и к а н с к о й Республике выдача концессий 
на р а з р а б о т к у а л м а з о в «оплачивалась взяткой в 2—3 млн. 
а ф р и к а н с к и х франков. . . З л о поразило весь а п п а р а т : н а ч и н а я 
с 1963 г. 20 префектов и супрефектов попались на незаконных 
операциях и угодили за решетку. Взяточничество достигло та 
ких р а з м е р о в , что судебные органы д а ж е не в о з б у ж д а л и д е л 
против тех, кто грел руки суммой, не п р е в ы ш а ю щ е й четверть 
миллиона франков. . . Предметом вымогательства стал. . . и п а р 
тийный билет, д а в а в ш и й некоторые льготы. Н а местах ответ
ственные лица М Е С А Н п р о д а в а л и его за 8 тыс. ф р а н к о в , 
произвольно у с т а н а в л и в а л и „добровольные взносы"» [46„ 
1966, № 302]. 
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В Конго ( К и н ш а с а ) , в провинции Киву, было о б н а р у ж е н о , 
что премьер-министр и два члена правительства создали 
акционерную компанию «Сокожеки» , монополизировав скуп
ку и производство ч а я и кофе за счет экспроприации ранее 
существовавших компаний. К моменту ареста премьер-мини
стра М и у р о и его сообщников ими было вывезено ч ая и кофе 
на сумму более 800 млн. конголезских ф р а н к о в ; по приказу 
правления компании эти средства были блокированы и пере
ведены на личные счета этих министров в европейские банки 
[191, 240—241]. 

Министр финансов центрального правительства Конго 
( К и н ш а с а ) Пинзи Артур был уличен , в п р о д а ж е большой 
партии слоновой кости, п р и н а д л е ж а в ш е й государству, и в при
своении денег. Министр внешней торговли М а р с е л ь Бисукиро , 
з а н и м а в ш и й этот пост к а к при Л у м у м б е , т а к и при Адуле , 
и з ъ я л из фондов министерства 14 млн. конголезских ф р а н к о в 
и перевел на свой личный счет за границей, а т а к ж е купил 
на «неустановленные средства» банк и р я д промышленных 
предприятий. Н е лишенный чувства юмора , он приобрел , 
путем д а в л е н и я на в л а д е л ь ц е в , газету «Диньитэ нувелль» 
(«Новое достоинство») . Совершенно обнаглев , Бисукиро пы
т а л с я продать европейской компании Н а ц и о н а л ь н ы й п а р к 
Конго [191, 242—244]. 

В некоторых а ф р и к а н с к и х государствах иностранные дель
цы установили «индекс продажности» д л я определения , сколь
ко д о л ж е н з а п л а т и т ь бизнесмен за встречу с министром 
[112, 10.IV.1966]. 

Особое негодование общественности в ы з ы в а е т тот факт , 
что во многих случаях коррупция прикрывается с а м ы м 
беспардонным лицемерием и сочетается с призывами соблю
д а т ь строгую экономию. В Верхней 'Вольте президент Ямеого 
призвал профсоюзы о т к а з а т ь с я от требований прибавки 
заработной платы, а сам привез из П а р и ж а дорогостоящее 
приданое своей новой невесте и устроил пышную свадьбу 
[112, 10.IV.1966]. 

«Мобилиз а ция д л я масс и „мерседесы" д л я министров» •— 
так, по злому, но меткому з а м е ч а н и ю Хэпгуда, д о л ж е н был 
бы звучать подлинный лозунг большинства африканских пра
вительств [157а, 77]. (Под «мобилизацией» подр аз у м ев ается 
призыв к з а т я г и в а н и ю поясов.) 

К а к писали прогрессивные сенегальские авторы, «бюро
кратическая б у р ж у а з и я соединила в себе худшие черты всех 
породивших ее классов : ж а д н о с т ь и бессовестность классиче
ской б у р ж у а з и и ; стремление к роскоши, интригам и дворцо
вым переворотам, наглость , свойственные ф е о д а л а м ; взяточ
ничество, кумовство, н е ж е л а н и е и неумение работать , х а р а к 
терные д л я всякой бюрократической касты» [74, 1965, № 6 , 5 6 ] . 

237 

http://10.IV.1966
http://10.IV.1966


Б ы л о бы удивительно и неестественно, если бы эта пара 
зитическая прослойка не в ы з в а л а недовольство, протест и 
возмущение в Африке . Стенли Мейслер р а с с к а з ы в а л о беседе 
со студентом экономического факультета И б а д а н с к о г о уни
верситета , который предложил , чтобы иностранные д е р ж а в ы , 
п р е д о с т а в л я я «помощь», контролировали распределение 
средств , вместо того чтобы просто сыпать их в к а р м а н ы кор
румпированных лидеров . « Д в е трети денег идут в к а р м а н ы 
людей наверху . У нас в Нигерии эти люди д е л а ю т все, что 
им з а б л а г о р а с с у д и т с я . Н а ш и министры строят д о м а с семью 
ванными комнатами» [78, 1965, № 10, 12]. 

Ж а л о б ы , насмешки , брань в адрес бюрократической бур
ж у а з и и м о ж н о с л ы ш а т ь в любой стране Тропической Афри
ки. Тем не менее она п р о д о л ж а е т оставаться привилегирован
ной социальной группой и довольно прочно у д е р ж и в а е т 
командные позиции. Учитывая ее ничтожную численность, 
м о ж н о было бы предположить , что паразитическая прослойка 
не могла бы устоять перед столь широким возмущением масс 
т р у д я щ и х с я и интеллигенции. Н е следует, однако , переоцени
в а т ь оппозиционность молодой интеллигенции. П о своей пси
хологии, по своему «европейскому» (фактически б у р ж у а з н о м у ) 
о б р а з у мыслей, родственным связям и житейским привычкам 
м о л о д а я интеллигенция в значительной, а в о з м о ж н о и преоб
л а д а ю щ е й , части недалеко у ш л а от п р а в я щ и х кругов. Часто 
речь идет всего лишь о разнице поколений: старшие успели 
пробраться к кормушке , а м л а д ш и м не хватило мест, прихо
дится ж д а т ь . В о ж и д а н и и своего часа , который даст им воз
можность приобрести должности , виллы и «мерседесы», они 
могут позволить себе фрондировать , в о з м у щ а т ь с я безобра
зиями элиты, выступать в благородной роли борцов за спра
ведливость и приобретать тем с а м ы м популярность в народе . 
Н о они понимают, что подлинные глубокие социальные пере
мены им невыгодны: ведь время идет, процесс естественной 
смены поколений неизбежно выведет их «наверх», вчерашние 
студенты получат доступ к привилегиям, носителей которых 
они пылко обличали , и м о л о д а я интеллигенция, воспитанная , 
в общем, в том ж е духе, что и нынешние министры, пополнит 
р я д ы бюрократической б у р ж у а з и и . Эта прослойка , к а к и вся
кая б ю р о к р а т и я вообще, воспроизводит самое себя, и в этом 
секрет ее живучести. 

М о л о д ы е интеллигенты, исполненные подлинного патрио
тизма , могли бы и в существующих условиях найти себе при
менение: работы непочатый край . П е р е с т р а и в а т ь на совре
менный л а д деревню, учить грамоте крестьян, лечить их, бла
гоустраивать их быт, организовывать к р у ж к и среди рабочих, 
вести среди них воспитательную и просветительскую рабо
ту — эти и многие другие сферы общественно полезной д е я -
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тельности могли бы поглотить энергию образован н ых моло
дых людей, но это требует самоотверженности и подлинной 
заботы о благе народа . Этих качеств , однако, и недостает 
еще слишком многим представителям молодого поколения, 
получившего европейское образование . В большинстве 
своем они способны на реформистское движение , но не на 
участие в революции. Б ы л о бы большой ошибкой считать 
молодую интеллигенцию Тропической Африки в целом силой 
революционной. Н а активное и сознательное участие в рево
люции способна л и ш ь наиболее передовая , пока немногочис
ленная часть а ф р и к а н с к о й интеллигенции. 

Тенденция приобщения образованной молодежи к элите 
проявляется в ж и з н и не т а к прямолинейно. Ей противодей
ствуют различные факторы , в том числе немалый р а з р ы в 
м е ж д у количеством « о с в о б о ж д а ю щ и х с я мест» в государствен
ном и партийном а п п а р а т е и растущим числом претендентов 
на них. Р а б о т а ю щ а я на довольно быстрых оборотах система 
народного о б р а з о в а н и я выпускает значительно больше, чем 
может быть поглощено государственной службой , а именно 
государственная с л у ж б а в столице, а не служение обществу 
в глухой деревне или на стройке — мечта молодого африкан
ца, получившего образование . О ж и д а н и е затягивается , у наи
более энергичных безобидное фрондирование м о ж е т перера
сти в активный протест, п о р о ж д а ю щ и й ж а ж д у действий, 
стремление взять силой, чего не д а ю т «по праву» . Идейные 
мотивы д л я такой «неидейной» акции всегда м о ж н о найти, 
в первую очередь в сфере национально-этнических отно
шений. 

В Африке , с ее бесчисленными народностями и племена
ми, богатыми т р а д и ц и я м и межплеменной розни, всегда легко 
раздуть тлеющий огонек т р и б а л и з м а , свалить вину за поло
жение на ту или иную этническую группу, представители ко
торой стоят у власти . Н а ц и о н а л и з м — наиболее удобная 
оболочка к а к д л я в ы р а ж е н и я социального протеста , т а к и 
д л я его суррогата — стремления к смене слоя, о б л а д а ю щ е г о 
привилегиями, к достижению «места под солнцем». 

О д н а к о было бы неправильно д е л а т ь вывод, что в стра
нах Тропической Африки вообще не существует серьезной 
оппозиции п р а в я щ е й элите. Все большее политическое влия
ние приобретают профсоюзы. Они п р е д с т а в л я ю т собой 
серьезную организованную силу в обществе , и их влияние 
будет расти по мере роста пролетариата . Н о этот процесс 
требует времени: пока африканский пролетариат немногочис
лен. Н а п р и м е р , в Кении, Танганьике и Уганде в 1962 г. из 
67 тыс. к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х рабочих 23 тыс. были европей
цами, 31 тыс. — а з и а т а м и и л и ш ь 13 тыс. — а ф р и к а н ц а м и . 
Н о нет сомнения, что со временем профсоюзы в А ф р и к е 
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превратятся в грозную силу, в о з м о ж н о в р е ш а ю щ и й ф а к т о р 
политической жизни . У ж е сейчас их влияние велико . 
В Конго ( Б р а з з а в и л ь ) именно профсоюзы с ы г р а л и р е ш а ю 
щую роль в свержении прогнившего антинационального 
р е ж и м а Фильбера Юлу. В Д а г о м е е и Верхней Вольте 
профсоюзы были близки к тому, чтобы повторить б р а з з а -
вильский опыт, но армия у к р а л а у них победу. Оппози
ция профсоюзов и части образованной молодежи, к о т о р а я 
действительно проникнута искренним патриотизмом и верой 
в социальную справедливость , во многом способствует созда
нию той накаленной атмосферы, в которой а р м и я считает 
необходимым в з я т ь власть . А атмосфера н а к а л я е т с я пото
му, что в молодых африканских государствах с однопартий
ной системой оппозиция может действовать эффективнр л и ш ь 
тогда , когда она решится на насильственную акцию с целью 
с в е р ж е н и я р е ж и м а . Многопартийная п а р л а м е н т с к а я система 
не п р и в и л а с ь в Африке , возможности мирного прихода оппо
зиции к власти невелики, и однопартийная система является 
правилом . Н о в большинстве африканских стран и правление 
одной партии не привело к выходу из з а т я ж н о г о экономиче
ского и социального кризиса . 

К а к многопартийная , т а к и однопартийная системы в Тро
пической Африке не достигли особых успехов в решении 
насущных национальных з а д а ч . Это вполне понятно, т а к к а к 
суть д е л а не в форме политической системы, а в той глубокой 
внутренней болезни африканского общества , к о т о р а я происте
кает из сочетания экономической, социальной и политической 
неразвитости, с б у р ж у а з н ы м х а р а к т е р о м «политической 
прослойки», ф о р м и р о в а в ш е й с я на нездоровой основе и не
способной стать носителем независимого прогрессивного 
р а з в и т и я . 

Говоря о причинах переворотов в Африке , тунисский про
грессивный еженедельник « Ж е н Африк» писал : « Г л а в н а я 
причина вот в чем: местная б у р ж у а з и я , с о с т о я щ а я из высших 
чиновников, коммерсантов , политиков, п о к а з ы в а е т свою не
способность решить задачи , подобные тем, какие в п р о ш л ы е 
века в ы п а д а л и на долю западной б у р ж у а з и и » [100, 6 .VII . 

« Н а с т у п а е т момент,— пишет „ М о н д " , — когда институты, 
считавшиеся прочными, о к а з ы в а ю т с я л и ш ь декорацией , скры
в а ю щ е й групповые распри, фаворитизм , коррупцию и эконо
мический упадок . Тогда вмешиваются полковники. . .» [54, 26— 
27.111.1967]. «Тайме» считает, что в основе переворотов л е ж и т 
« н у ж д а , з амедленное экономическое развитие и к а к резуль
тат — ш и р я щ е е с я недовольство и отсутствие политической 
стабильности» [58, 3.1.1966]. 

В к а ж д о м случае можно найти конкретные причины, обуе* 
л о в и в ш и е кризис политической системы. В ряде стран некот©. 
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р ы е из них совпадают . Так , в Д а г о м е е и Верхней Вольте 
толчком к беспорядкам , в ы з в а в ш и м политический кризис и 
к а к следствие его — вмешательство армии, было решение пра
вительства сократить з а р а б о т н у ю плату с л у ж а щ и м . «Это, — 
писал С е р ж Б р о м б е р ж е , — л е й т м о т и в в веренице государ
ственных переворотов» [49, 4.V.1966]. 

Особый случай — Конго ( К и н ш а с а ) . Н а роли армии в 
этой стране следует остановиться подробно. 

Т р а г е д и я Конго многократно описана . В основе ее л е ж а т 
д в а ф а к т о р а : во-первых, н е ж е л а н и е бельгийского к а п и т а л а 
расстаться с э к с п л у а т а ц и е й сказочных природных богатств 
Конго; во-вторых, стремление п р а в я щ и х кругов С Ш А при
обрести в Конго к а к экономическую базу д л я американских 
монополий, т а к и политический п л а ц д а р м д л я распростране
ния американского в л и я н и я на континенте. 

Общественно-политическая ж и з н ь была развита в Конго 
очень с л а б о . К моменту независимости в стране было всего 
16 конголезцев с высшим образованием . Х а р а к т е р политиче
ских партий в Конго был о х а р а к т е р и з о в а н в ж у р н а л е «Ре
м а р к африкен» : «Конголезские политические партии по су
ществу я в л я ю т с я городскими. Н и одна из них не имеет 
крестьянской базы . И х метод действий сводится к устрой
ству пресс-конференций и в редких с л у ч а я х к организации 
отрядов вооруженной молодежи . Последние вербуются из 
люмпен-пролетариев , ж и в у щ и х на о к р а и н а х Л е о п о л ь д в и л я . 
Б е з р а б о т и ц а , я в л я ю щ а я с я их уделом, п о д д е р ж и в а е т в них 
крестьянское сознание , на которое и опираются штаб -кварти
ры партий, н у ж д а ю щ и е с я в сторонниках. Только А б а к о имела 
в 1960 г. массовую б а з у в Баконго ; отсюда — ее роль главного 
инструмента антилумумбистской реакции» [122, 8.IX.1966, 422]. 

Конголезская а р м и я возникла на базе созданной бель
гийцами «Форс пюблик». А р м и я насчитывала 23 тыс . афри
канцев , но офицеры и с т а р ш и е унтер-офицеры были евро
пейцами: их было около тысячи человек. М л а д ш и е унтер-офи
церы готовились из а ф р и к а н ц е в в военных школах . Неболь 
ш а я группа с е р ж а н т о в в 1959 г. была зачислена на курсы 
подготовки офицерских кадров . О д н а к о предполагалось , что 
бельгийские к о м а н д и р ы еще долго будут руководить конго
лезской армией , и бельгийцы отнюдь не собирались торопить
ся с подготовкой местных к а д р о в . Внезапный м я т е ж конго
лезских солдат против офицеров-бельгийцев привел к тому, 
что последние немедленно оставили свои должности . А р м и я , 
р а з д у в ш а я с я к этому времени до 35 тыс . человек (за счет 
зачислений отрядов вооруженной молодежи, о которых го
ворилось в ы ш е ) , о с т а л а с ь без офицеров . П р а в д а , в ней на
считывалось огромное количество унтер-офицеров , поскольку 
правительство Л у м у м б ы в честь независимости повысило 
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всех военнослужащих с р а з у на два чина, в роте имелось 195 
рядовых, 97 с е р ж а н т о в и 40 к а п р а л о в [180, 106—117]. 

Л и ш ь в н а с м е ш к у м о ж н о было н а з в а т ь армией э т у сви
репую орду наемников , выдрессированных бельгийцами спе
циально д л я р а с п р а в ы с г р а ж д а н с к и м населением. И з в е с т 
ный французский ж у р н а л и с т Э р и к Р у л о говорил на семина
ре в Д и ж о н е : « Н у ж н о было видеть конголезских солдат з а 
работой еще перед достижением независимости. Их свире 
пость по отношению к их ж е з е м л я к а м была ни с чем не 
сравнима» [180, 115]. 

Эта «армия» только ж д а л а м о м е н т а , ' ч т о б ы избавиться о т 
бельгийских офицеров , д е р ж а в ш и х ее в повиновении при по
мощи жестокости, равной ее собственной. П о с л е д о в а в ш и е за 
этим бесчинства хорошо известны; они послужили д л я бель 
гийских, а затем и д л я американских империалистов отлич
ным предлогом д л я интервенции и сведения независимости 
Конго к фикции. После этих бесчинств лучшим решением во
проса, вероятно, был бы роспуск «армии», не имевшей ника
кой ценности д л я з а щ и т ы независимости страны и лишь на
влекшей на нее несчастье. Н о практически не могло быть и 
речи не только о ее роспуске, но д а ж е и о сокращении . 
В стране и без того была огромная безработица . Л у м у м б е 
пришлось терпеть существование а р м и и и не удалось поме
ш а т ь в р а г а м использовать ее против него. Ц е п ь трагических 
событий, з а в е р ш и в ш а я с я убийством Л у м у м б ы , н а ч а л а с ь с 
того дня , когда полковник Мобуту, опираясь на солдатню, 
подкупленную на американские д о л л а р ы , совершил первый 
переворот и арестовал премьер-министра . Т а к и м о б р а з о м , 
конголезская а р м и я , п р е д с т а в л я в ш а я собой в то время л и ш ь 
сброд бельгийских наемников , с ы г р а л а з л о в е щ у ю роль в 
истории независимости Конго. 

У ж е с момента первого переворота Мобуту армия , к а к 
отмечается в « Р е м а р к африкен» , «приобрела психологию 
касты, з а щ и щ а ю щ е й собственные интересы против всех дру
гих конголезских организаций , касты привилегированной, аб
солютно чуждой населению и подчиняющейся л и ш ь своим 
к о м а н д и р а м » [122, 26.1.1966, 35—36]. Б о е в ы е качества армии 
были крайне низкими, свидетельство чему — успехи повстан
цев, з ачастую вооруженных копьями и л у к а м и . Известно , что 
Ч о м б е смог нанести им п о р а ж е н и е л и ш ь при помощи белых 
наемников . 

Тем не менее в армии р а з в и в а л с я корпоративный дух, 
основанный не на успехах на поле брани, а на превосходстве 
в отношении других организаций . Это превосходство обеспе
чивалось единством, которое в большей мере п о д д е р ж и в а л о с ь 
единством я з ы к а . Политические и массовые организации стра
д а л и от т р и б а л и з м а ; к а к и в ряде стран Африки , особенно 
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в Нигерии, партии в г л а з а х населения о т о ж д е с т в л я л и с ь не 
с общенациональными , а с региональными интересами. 
В армии т р и б а л и з м не о щ у щ а л с я , наемные головорезы давно 
утратили связь с родными племенами; французский язык , на 
котором говорили в армии, с л у ж и л могучим о б ъ е д и н я ю щ и м 
ф а к т о р о м . 

И з д а в а в ш и й с я два р а з а в месяц печатный орган «Голос 
конголезской национальной армии» в к а ж д о м номере в н у ш а л 
с о л д а т а м , что они элита нации и стоят несравненно выше 
г р а ж д а н с к и х лиц, неспособных у п р а в л я т ь страной. Однако , 
« д е к л а р и р у я свое превосходство над политиканами , офицеры 
на самом деле о к а з ы в а ю т с я весьма близкими к ним в смысле 
интересов: получая повышенные о к л а д ы , пользуясь прочими 
привилегиями (жилье , а в т о м а ш и н ы и т. д . ) , офицеры ничем 
не отличаются от министров и п а р л а м е н т а р и е в , и в г л а з а х 
народа они ассоциируются с ненавистными выскочками , на
ж и в а ю щ и м и с я на независимости» [122, 26.1.1966, 35—36]. 

Постоянные неурядицы, которыми была охвачена страна , 
р а з б р о д , хаос и анархия , подъем сепаратистских тенденций 
с о з д а л и обстановку хронического военного положения , при ко
тором роль военных была , естественно, чрезвычайно велика . 
Ч а с т о в их руках находилась г р а ж д а н с к а я а д м и н и с т р а ц и я . 

М е ж д у тем м а р а з м п р а в я щ е й буржуазно -бюрократической 
верхушки достиг апогея . Казнокрадство , спекуляция , контра
б а н д н а я торговля драгоценными к а м н я м и и т. п. вели к ее 
обогащению, в то в р е м я к а к положение масс ухудшалось . 
П о я в и л а с ь , читаем мы в « Р е м а р к африкен» , « к о м п р а д о р с к а я 
б у р ж у а з и я , с п е ц и а л и з и р у ю щ а я с я на импорте таких товаров , 
к а к голландское или немецкое пиво и т. п. Поступить в ми
нистерство экономики — о з н а ч а л о встать на верный путь к 
обогащению. Н о не к а ж д ы й м о ж е т стать министром эконо
мики. Те, кто о б л а д а ю т большинством в парлам енте , извлек
ли пользу из такого метода , к а к вотум недоверия . Ч т о б ы по
лучить от правительства подачку, достаточно было пригро
зить ему вотумом недоверия. . . С к а н д а л ь н о е з р е л и щ е корруп
ции п р а в я щ и х кругов в конце концов довело массы до такого 
отчаяния , что возникла п а р л а м е н т с к а я оппозиция, действи
тельно з а б о т я щ а я с я об улучшении положения в стране . 
Р а с т у щ а я сила этой оппозиции вынудила правительство от
бросить маску б у р ж у а з н о й демократии» [122, 8.IX. 1966]. 

О р г а н и з у я репрессии против оппозиции, правительство в 
то ж е в р е м я попыталось найти «политическое решение» про
блемы, порожденной р а з в е р н у в ш и м с я в стране повстанческим 
движением . Хотя принявшее было широкие м а с ш т а б ы по
встанческое движение потерпело п о р а ж е н и е еще при Чомбе , 
партизанские отряды п р о д о л ж а л и действовать на пери
ф е р и и страны, обстановка о с т а в а л а с ь крайне неспокойной. 
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К а с а в у б у и К и м б а решили достичь соглашения с по
встанцами . Это д а л о бы им в о з м о ж н о с т ь о т к а з а т ь с я от услуг 
белых наемников и тем с а м ы м утвердить свою «респектабель
ность» в г л а з а х лидеров независимых а ф р и к а н с к и х р е ж и м о в 
и ослабить значение армии, р а с т у щ е е влияние которой пред
с т а в л я л о д л я них угрозу . 

Н о именно по этим причинам М о б у т у решил не д о п у с т и т ь 
соглашения м е ж д у правительством и повстанцами. По-види
мому, он ускорил осуществление д а в н о з а д у м а н н о й акции. 
Переворот 25 н о я б р я 1965 г. не встретил сопротивления , а 
население д а ж е приветствовало его, в и д я в приходе к власти 
военных избавление от обанкротившегося и коррумпирован
ного р е ж и м а . 

Н а д о л ж н о с т ь премьер-министра М о б у т у назначил гене
р а л а М у л а м б у , известного своими энергичными действиями 
при подавлении повстанцев в провинциях Квилу, Киву и 
Б у к а в у . 

В своей программной речи президент Мобуту привел дан
ные о состоянии экономики с т р а н ы : д о провозглашения не
зависимости в Конго производилось 120 тыс. г кукурузы, в 
1965 г.— 50 тыс. т, риса соответственно— 100 тыс. т и 20 тыс. т, 

хлопка -сырца —143 тыс. г и 15 тыс. т. Сбор маниоки сокра
тился на 600 тыс . т. Государственный дефицит составил 
20 млрд. франков . «Страна , к а к нищенка , вынуждена выпра
ш и в а т ь помощь за г р а н и ц е й » , — с к а з а л Мобуту. 

К с о ж а л е н и ю , положение , в котором о к а з а л о с ь Конго, не 
многим отличалось от п о л о ж е н и я р я д а других а ф р и к а н 
ских стран , о чем свидетельствуют хотя бы выступления их 
военных лидеров , совершивших перевороты. Полковник Б о -
касса з а я в и л : «В течение нескольких лет пребывания у в л а 
сти л ю д и из о к р у ж е н и я президента Д а к о п р и с в а и в а л и обще
ственное добро , оторвались от масс». О н привел в пример 
двух высокопоставленных лиц, одно из которых имело огром
ную плантацию, о б р а б а т ы в а в ш у ю с я за государственный счет, 
а другое — шесть вилл и много а в т о м а ш и н . « П р о б и л час спра
ведливости. Б у р ж у а з и я л и к в и д и р о в а н а , н а ч а л а с ь новая э р а 
равенства всех г р а ж д а н » [135, 15.1.1966; 122, 26.1.1966, 31]. 
Л а м и з а н а с к а з а л : « Н а р о д просил нас принять на себя ответ
ственность. . . А р м и я ее принимает» . Он, к а к Э й а д е м а и дру
гие военные л и д е р ы , о б е щ а л вернуть в л а с т ь г р а ж д а н с к о м у 
правительству , когда то с м о ж е т быть и з б р а н о демократиче 
ским путем [122, 26.1.1966, 31]. 

П е р в о н а ч а л ь н о Э й а д е м а о б е щ а л провести выборы в те
чение трех месяцев , однако вскоре з а я в и л , что это не будет 
сделано, т а к к а к «население, приверженное к миру и покою, 
против выборов». « П о к а в стране правит а р м и я , — с к а з а л 
Э й а д е м а , — деятельность политических партий будет з а п р е -
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щена . Ведь партии в н а ш е й стране ничего хорошего еще не 
с д е л а л и » [135, 8.IV. 1967, 2]. М о б у т у з а я в и л , что он н а м е р е н 
распустить парламент , к а к неправильно избранный «и конт
ролируемый», и создать единую партию «Революционное дви
жение» [135, 8.IV.1967, 2]. 

П р а в и т е л ь с т в о М о б у т у — М у л а м б ы , придя к власти , наполо
вину сократило о к л а д ы членам п а р л а м е н т а и провинциаль
ных правительств и н а м е р е в а л о с ь сократить к в а р т и р н ы е и 
представительские н а д б а в к и . З а п р е щ а е т с я покупка и аренда 
на иностранную валюту . Иностранцы, ж е л а ю щ и е у ч р едить 
предприятия в Конго, д о л ж н ы о б л а д а т ь к а п и т а л о м не менее 
чем в 50 млн. конголезских франков , т. е. 333 тыс. долл . 
В о б л а с т и экономического р а з в и т и я п р е д п о л а г а е т с я довести 
производство некоторых продовольственных культур до уров
ня 1960 г., а после 1970 г.— построить металлургический за
вод мощностью 200 тыс. г стали в год и гидроэлектростан
цию в н и ж н е м течении Конго. 

Военный р е ж и м в Конго вернул городам их а ф р и к а н с к и е 
н а з в а н и я , провозгласил Л у м у м б у н а ц и о н а л ь н ы м героем, ра з 
решил возвратиться его вдове, заочно приговорил к смерт
ной казни Ч о м б е . Восстановлены хорошие отношения с 
другими а ф р и к а н с к и м и странами , которые в период п р а в л е 
ния Ч о м б е подвергли Конго изоляции. П о з и ц и я Мобуту на 
м е ж д у н а р о д н о й арене вновь подняла у п а в ш и й авторитет 
Конго во внешнем мире. 

В результате реорганизации кабинета и создания новой 
партии Н а р о д н о е д в и ж е н и е революции 10 из 18 министер
ских постов з а н я л и выпускники университета , а 3 — выпуск
ники других высших учебных заведений. 

П р о в е д е н а ц е н т р а л и з а ц и я власти . С 1 ф е в р а л я 1968 г. 
л и к в и д и р о в а н а автономия городских коммун (т. е. районов) 
и их самостоятельный юридический статут. Отныне бургоми
стры коммун не избираются , а н а з н а ч а ю т с я министерством 
внутренних дел по рекомендации п р а в я щ е й партии, а выбор
ные органы при бургомистрах в городах з а м е н я ю т с я назна 
чаемым советом. Одни н а б л ю д а т е л и расценивают этот про
цесс к а к конец анархии, другие — к а к л и к в и д а ц и ю д е м о к р а 
тии. В какой мере М о б у т у удастся сочетать ц е н т р а л и з а ц и ю 
с мобилизацией творческой активности масс , без чего невоз
м о ж е н переход от бесперспективного военного р е ж и м а к про
грессивной демократической власти, отстаивающей независи
мость страны, п о к а ж е т будущее . 

К а к о в а судьба других военных режимов? Одним из наи
менее удачливых о к а з а л с я р е ж и м Согло в Д а г о м е е . 17 де 
к а б р я 1967 г. он был свергнут в результате военного перево
рота (четвертого за короткое в р е м я существования респуб
л и к и ) , и к власти пришел подполковник Альфонс Алле , на -
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чальник генерального ш т а б а , назначенный на эту д о л ж н о с т ь 
после установления власти Согло. Кризис правительства Сог
л о н а р а с т а л еще с осени 1966 г., когда Согло ввел «налог 
национальной солидарности», что фактически означало сокра
щение заработной платы на 25%. З а б а с т о в а л и государствен
ные с л у ж а щ и е , за ними — учителя . И н ы м и словами, с Согло 
произошло то ж е , что было со свергнутым им М а г у : те ж е 
проблемы, то ж е противоречие м е ж д у нехваткой средств и 
нежеланием социальных слоев, которые «что-то значат» в 
политике (в основном с л у ж а щ и х ) , мириться с м а т е р и а л ь н ы м и 
лишениями во имя экономии средств . 

Кризис был кое-как урегулирован , но он продемонстри
ровал неспособность Согло решить проблемы, на которых 
с л о м а л шею Магу . Усилилась оппозиция молодых офицеров , 
которые еще в начале 1967 г. создали Военный комитет бди
тельности, з аменивший Комитет национального обновления, 
образованный Согло вскоре после его прихода к власти . По-
видимому, новый комитет вышел из-под контроля молодых 
офицеров , т а к к а к одним из первых шагов после свержения 
Согло 17 д е к а б р я 1967 г. был роспуск Военного комитета 
бдительности. 

В п р о к л а м а ц и и молодые офицеры, з а х в а т и в ш и е власть , 
писали: «Мы, молодые офицеры дагомейской армии, созна
вая , что ответственность л е ж и т на всей армии в целом, пони
м а я , что наши руководители обманывают, народ.. .» и т. д. 
Они критиковали «слабость и несостоятельность , проявлен
ные бывшим руководителем», у т в е р ж д а л и , что «все новые 
ж е р т в ы требовались от народа , п о к у п а т е л ь н а я способность 
которого резко сократилась , что привело к застою в делах , 
к запустению в м а г а з и н а х и рынках. . . Крестьянские массы, 
от которых постоянно требовали все больших усилий, исто
щ а л и себя трудом, не у л у ч ш а в ш и м их положения. . .» В про
к л а м а ц и и резкой критике были подвергнуты некоторые члены 
военного правительства , «опьяневшие от власти , з а б ы в ш и е 
всякое военное достоинство». З а т е м по радио выступил новый 
президент Алле , з аявивший, что а р м и я — это «единственная 
организованная сила в стране , в которой политические пар
тии были л и ш ь организациями д л я выборов. . . Вновь мы были 
в ы н у ж д е н ы вмешаться , чтобы не допустить перер астани я не
д а в н и х забастовок , вызванных безответственностью властей , 
в беспорядки, могущие скомпрометировать и д а ж е уничто
ж и т ь престиж дагомейской . армии.. .» [129, 6.1.1968]. 

Таким образом , военный р е ж и м Согло не устранил ни од
ного из тех зол, против которых о ф и ц е р ы выступили .в 1965 г. 
К а к видно из заявлений лидеров нового военного режима , 
не исчезла коррупция , хотя Согло широко провозглашал 
борьбу с ней и с т а р а л с я «создать новую атмосферу» в об-
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ществе , в ы д в и г а я лозунги «За возвращение на землю» и 
«Министров — на поля» . 

К а к и с л е д о в а л о о ж и д а т ь , и второму военному р е ж и м у не 
у д а л о с ь покончить с коррупцией. Распустив Военный коми
тет бдительности, новые власти создали Революционный во 
енный комитет во г л а в е с капитаном Ашеме, который сов
местно с комендантом Куандете совершил переворот 17 де
к а б р я . Н о п р о ш л о л и ш ь несколько месяцев — и капитан 
А ш е м е предстал перед чрезвычайным трибуналом по обвине
нию в хищении 68 млн. ф р а н к о в [46, 26.VII.1968]. В марте 
1968 г. правительство приняло постановление о создании 
«военной репрессивной комиссии», д л я борьбы с коррупцией. 
П р е д у с м а т р и в а е т с я , что за хищение средств на сумму до 
100 тыс. а ф р . ф р а н к о в полагается выговор с занесением в лич
ное дело , более миллиона — увольнение с должности и т. д. 

Тем временем конституционный комитет подготовил про
ект конституции, одобренный затем (в м а р т е 1968 г.) путем 
р е ф е р е н д у м а . О д н а к о на выборах в мае 1968 г. ни один из 
пяти кандидатов в президенты не получил большинства го
лосов , и тогда военные власти сочли выборы недействитель
ными и назначили президентом Эмиля Зинсу, бывшего ми
нистра иностранных дел . Ф о р м а л ь н о военный р е ж и м с д а л 
д е л а г р а ж д а н с к о м у правительству , но а р м и я о с т а л а с ь вер
ховным арбитром. 

В Верхней Вольте (стране, которая по производству на 
ционального продукта на д у ш у населения з а н и м а е т предпо
следнее, 135-е место в мире, н и ж е стоит л и ш ь М а л а в и ) 
курс строгой экономии, вызвавший недовольство г р а ж д а н 
ским р е ж и м о м , с не меньшей суровостью проводится и воен
ными в л а с т я м и . В частности, сохраняется обязательный д л я 
всех «патриотический взнос» в р а з м е р е от 100 а ф р . ф р а н к о в 
и выше с человека , сокращены расходы на социальные нуж
д ы и т. д. Г л а в а государства Л а м и з а н а подчеркивает , что его 
о к л а д в шесть раз ниже , чем у его предшественника Ямеого , 
у него нет личного «мерседеса» (а только « п е ж о » ) , а министр 
сельского хозяйства сообщил, что его з а р а б о т н а я п л а т а ни
же , чем в то время , когда он был преподавателем. . . Удалось 
несколько оздоровить экономику, однако о стабильности ре
ж и м а судить трудно. 

В Того военное правительство генерала Э й а д е м а и з д а л о 
ряд декретов о проведении строгой экономии средств . Л и к 
видированы некоторые специальные фонды, з а р а б о т н а я пла
та министрам сокращена на 5%, министры-военные получают 
только армейское ж а л о в а н ь е . В 1968 г., впервые с 1961 г., 
удалось с б а л а н с и р о в а т ь бюджет , несколько пополнилась каз 
на. Правительство , судя по всему, не собирается п е р е д а в а т ь 
власть г р а ж д а н с к и м л и ц а м . 
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В Сьерре -Леоне военный р е ж и м Д ж а к с о н а - С м и т а продер
ж а л с я всего 13 месяцев . В апреле 1968 г. его свергли м л а д 
шие офицеры и с е р ж а н т ы , п р и з в а в ш и е к власти полковника 
Бангуру . Сообщалось , что одной из причин падения Д ж а к с о 
на -Смита было его пренебрежение н у ж д а м и армии (вопросы 
ж а л о в а н ь я , устаревшего с н а р я ж е н и я и т. д . ) . Вскоре было 
восстановлено г р а ж д а н с к о е правление (пока что единствен
ный случай в Тропической А ф р и к е ) , премьер-министром стал 
у ж е упоминавшийся Стивене, а п о м е ш а в ш и й ему в свое 
в р е м я з а н я т ь д о л ж н о с т ь бригадир Л а н с а н а в июле 1968 г. 
был осужден на 5 лет тюремного заключения . 

Из изложенного в ы ш е м о ж н о сделать следующие выводы: 
1. В странах , где произошли военные перевороты, повсе

местно существовало широкое недовольство буржуазно-бюро
кратическими р е ж и м а м и , связанное п р е ж д е всего с у х у д ш а ю 
щимся экономическим положением, беззастенчивой корруп
цией верхов. ! 

2. Носителями недовольства выступали государственные 
с л у ж а щ и е и м о л о д е ж ь в целом, а в ы р а з и т е л я м и его были 
главным образом профсоюзы. 

3. Только в Конго ( Б р а з з а в и л ь ) профсоюзное д в и ж е н и е 
о к а з а л о с ь сильным и способным увлечь за собой широкие и 
р а д и к а л ь н о настроенные массы -и перетянуть на свою сторо
ну армию. 

4. В большинстве стран существенную роль играл триба-
лизм , и армия , беря власть , официально выступала к а к «но
ситель идеи национального единства» , призванный предот
вратить р а с п а д государства . 

5. Офице ры колониальной выучки, с о в е р ш а в ш и е перево
роты, были заинтересованы не в революционных преобразо
ваниях , а в сохранении существующей системы. И х мировоз
зрение, в общем, идентично мировоззрению буржуазно-бюро
кратических политиканов , воспитанных в з а п а д н о м духе, но 
они отличаются от последних личной честностью и стремле
нием к большей самостоятельности страны. 

6. В некоторых случаях на ход событий о к а з а л о влияние 
новое поколение молодых офицеров , более восприимчивых к 
идеям социальных перемен. 

7. В Конго ( К и н ш а с а ) власть перешла к о ф и ц е р а м новой 
ф о р м а ц и и , не прошедшим профессиональной выучки в коло
ниальных войсках и свободным от привитых т а м представле
ний и предубеждений . Это позволило им предпринять шаги, 
объективно н а п р а в л е н н ы е на освобождение страны от ино
странной зависимости. О б л а д а я известной свободой манев
ра и автономностью по отношению к политическим организа
циям и социальным группам, эти офицеры, сохраняя в общем 
проамери ка нс кую ориентацию, озабочены п р е ж д е всего 
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проблемой закрепления власти и социальной опоры. Посколь
ку они сознают, что б у р ж у а з и я такой опорой быть не может 
(она предпочитала Ч о м б е ) , Мобуту и его сторонники пытают
ся опереться на массы и потому п р и д е р ж и в а ю т с я национа
листического курса . И х эволюция п р о д о л ж а е т с я , они обла
д а ю т определенным антиимпериалистическим з а р я д о м . Мо
буту пытается установить р е ж и м не «чистой» военной дикта 
туры, а р е ж и м , имеющий социальную программу и массовую 
г р а ж д а н с к у ю базу . 

8. О с т а л ь н ы е военные р е ж и м ы пытаются найти чисто по
литический и административный выход из проблем, решение 
которых упирается в социальные и экономические ф а к т о р ы , 
поскольку они не о б л а д а ю т социальной ориентацией и мас
совой базой . В этих странах а р м и я р а с с м а т р и в а е т себя к а к 
арбитра , выступившего на политическую арену д л я предот
в р а щ е н и я обострения фракционной и племенной борьбы и ус
тановления «мира и согласия». Н а самом ж е д е л е в е р х у ш к а 
армии сливается с бюрократической буржуазией , имеет своей 
целью предотвратить подлинный взрыв , у г р о ж а ю щ и й ' системе 
в целом. 

9. И т а к , в р а с с м а т р и в а е м ы х странах вмешательство ар 
мии в политику было явлением закономерным. В условиях 
крайней слабости политических сил только а р м и я представ
ляет собой сплоченный общенациональный организм , способ
ный обеспечить хотя бы временную стабильность . 

10. В большинстве случаев военные р е ж и м ы о б н а р у ж и л и 
т а к у ю ж е степень неспособности справиться с внутренними 
проблемами , к а к и г р а ж д а н с к и е власти . 

Специфика ситуации в Гане и Нигерии требует специаль
ного рассмотрения обстоятельств политического выступления 
армии в этих странах . 

ГАНА 

В политической жизни Ганы армия выступила к а к контр
революционная сила. В ф е в р а л е 1966 г. произошло событие, 
не имеющее прецедента : был свергнут революционный ре
ж и м , возникший на базе национально-освободительного дви
ж е н и я и приобретший социалистическую ориентацию. Оруди
ем контрреволюционного переворота стала г а н с к а я а р м и я . 

Политическая и государственная система, с у щ е с т в о в а в ш а я 
в Гане до ф е в р а л я 1966 г., с в я з а н а с одной партией и с од
ним человеком. 

К в а м е Н к р у м а родился в 1909 г. в семье ремесленника . 
После окончания лицея в Аккре преподавал в школе , а з а 
тем уехал д л я п р о д о л ж е н и я о б р а з о в а н и я в С Ш А , где ж и л 
десять лет, из которых пять лет изучал социологию, экономи-
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ку, теологию и философию, а остальное в р е м я п р е п о д а в а л . 
С 1945 по 1947 г. он находился в Англии и играл активную 
роль среди обучавшихся там а ф р и к а н с к и х студентов, быстро 
выдвинувшись в первые ряды националистов-эмигрантов . 
Его имя стало известно на родине, где в это время развива 
л о с ь освободительное движение ; политическим выразителем 
ганского н а ц и о н а л и з м а была п а р т и я Объединенного конвента 
Золотого Берега , которая пригласила молодого, образован
ного и энергичного эмигранта вернуться в страну и вступить 
в ее ряды. Этот шаг о к а з а л с я злополучным д л я партии, ру
ководители которой были выходцами из среды плантаторов 
и маклеров , р а з б о г а т е в ш и м и на торговле к а к а о - б о б а м и , сос
тоятельными государственными чиновниками, а д в о к а т а м и 
и т. д. Впоследствии они с радостью восприняли свержение 
Н к р у м ы и стали опорой р е ж и м а генерала Анкры. 

Н к р у м а выдвинул идею создания массовой партии, в ос
нову деятельности которой был положен «принцип п р я м ы х 
действий» против колониальных властей . Б у р ж у а з н о е руко
водство партии в конце концов не н а ш л о общего я з ы к а с 
Нкрумой , его методы были чересчур р а д и к а л ь н ы м и , а стиль 
руководства слишком о т д а в а л «вождизмом» . Тогда Н к р у м а 
вместе с наиболее энергичными молодыми активистами вы
шел из партии О К З Б и основал Н а р о д н у ю партию конвента . 
П о своему составу это была п а р т и я м е л к о б у р ж у а з н а я : ее 
активистами были мелкие государственные с л у ж а щ и е , учи
т е л я , получившие образование сыновья мелких торговцев 
и т. д. 

С т а р а я п а р т и я была партией реформистской, новая — ре
волюционной. Р е в о л ю ц и я в Гане шла мирным путем. Д а в л е 
ние, о к а з ы в а е м о е партией на колониальные власти , не пере
р а с т а л о в насильственные действия, но своими м а с ш т а б а м и 
з а с т а в и л о Англию пойти на уступки. Р а н о или поздно, ко
нечно, страна освободилась бы, но то, что Гана д о б и л а с ь 
независимости раньше других стран Тропической Африки , 
в немалой степени объясняется х а р а к т е р о м партии, которую 
создал Н к р у м а . 

Будучи з н а к о м ы м с марксизмом , Н к р у м а , безусловно, 
вдохновлялся им при в ы р а б о т к е организационных (а впо
следствии в значительной мере и идеологических) основ пар
тии. М а с с о в а я база , м а к с и м а л ь н о широкий охват населения , 
активная работа в деревне, ц е н т р а л и з а ц и я и дисциплина , соз
д а н и е сети партийных активистов, боевая п р о г р а м м а , осно
в а н н а я на понятном д л я всех лозунге полной независимости, 
настойчивая и э ф ф е к т и в н а я пропаганда , готовность партий
ных активистов идти на прямые , рискуя свободой, столкнове
ния с колонизаторами — таковы были преимущества партии 
Конвента , сразу ж е оставившие д а л е к о позади всех ее бур-
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ж у а з н ы х конкурентов либерально-реформистского толка . 
П о д р а ж а я Ганди, Н к р у м а использовал кампании г р а ж д а н 
ского неповиновения. Н а в ы б о р а х в З а к о н о д а т е л ь н о е собра
ние в 1951 г. Н П К о д е р ж а л а полную победу; в сельской 
местности она получила 29 мест из 33. С а м Н к р у м а , находив
шийся в то время в тюрьме , куда его бросили английские 
власти за политическую деятельность , выходившую за «до
зволенные рамки» , б а л л о т и р о в а л с я в Аккре и получил 98,5% 
всех голосов [191, 78]. Он стал национальным лидером; англи
чане были в ы н у ж д е н ы выпустить его на свободу, и вскоре 
он был премьер-министром полуавтономного правительства . 

Н а выборах 1954 г. Н П К з а в о е в а л а 71 место из 104. Не 
смотря на то что оппозиция объединилась и о б р а з о в а л а 
«Фронт национального освобождения» , остановить триум
ф а л ь н о е шествие к власти партии Н к р у м ы было у ж е невоз
можно . 6 м а р т а 1957 г. Гана д о б и л а с ь независимости и 
Н к р у м а возглавил правительство . Он пришел к победе под 
девизом: «Боритесь с н а ч а л а за политическое царство , а все 
остальное будет вам дано» . Впоследствии эти слова были вы
сечены на монументе, воздвигнутом в его честь в Аккре . 

Политическое царство было завоевано . П е р е д Н к р у м о й и 
его партией в с т а л а з а д а ч а строительства государства . 

Краеугольным камнем теории Н к р у м ы был тезис, что толь
ко социализм обеспечит ликвидацию отсталости Африки , 
«Социализм , — писал он, — является нашей единственной 
возможностью» [41, 119]. В § 34 п р о г р а м м ы партии, о з а г л а в 
ленной «Труд и счастье», говорится: «В своей решимости 
п о д д е р ж и в а т ь и р а з в и в а т ь благосостояние и прогресс всего 
населения партия и правительство решили идти по пути 
социализма» [30, 10]. 

К а к о е с о д е р ж а н и е в к л а д ы в а л Н к р у м а в понятие «социа
лизм»? Он пишет, что социализм «предполагает установле
ние общественной собственности на средства производства , 
на землю и природные ресурсы и использование этих средств 
д л я удовлетворения н у ж д народа» [41, 119]. 

Социализм д л я Н к р у м ы •— естественный результат разви
тия антиколониальной революции, ее перерастания в социаль
ную революцию. Антиимпериалистическая борьба . продол
ж а е т с я непрерывно. Консолидация политической власти наро
да , добившегося независимости, основывается на следующих 
семи принципах: 

1. Д о с т и ж е н и е национального единства путем устранения 
всех фракционных сил и центробежных тенденций. 

2. Ф у н д а м е н т а л ь н а я перестройка конституции, введенной 
колониальной властью. 

3. П р е о б р а з о в а н и е административного инструмента пра
вительства — государственного а п п а р а т а — путем п р е в р а щ е -
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ния его из орудия колониального господства в орудие поли
тической власти народа . 

4. Установление народной парламентской демократии , 
ба зирующейся на однопартийной системе, которая н а п р а в 
ляет свои усилия на построение социалистического об
щества . 

5. Устранение всех связей, подчиняющих экономику ос
вободившейся территории экономике бывшей метрополии. 

6. Политическая мобилизация н а р о д а путем совершенст
вования партийной организации и идеологического восприя
тия. 

7. Р е ш и т е л ь н а я и систематическая л и к в и д а ц и я империа
листического влияния во всех с ф е р а х жизни [165, 4]. 

Д л я « н к р у м а и з м а » , к а к была н а з в а н а теория Н к р у м ы , 
х а р а к т е р е н т а к н а з ы в а е м ы й континентальный подход к проб
леме строительства независимого общества , проистекающий 
из убеждения , что отдельно в зятые а ф р и к а н с к и е страны 
слишком с л а б ы экономически, чтобы справиться с огромны
ми трудностями, стоящими на их пути, и слишком р а з о б щ е 
ны и слабы политически, чтобы противостоять неоколониа
лизму. «Доктрина континентального политического союза» 
основана на трех принципах: опора на собственные силы, со
циалистический путь развития , континентальный подход к 
проблемам экономического развития , обороны и внешней по
литики [165, 5]. 

Внешние условия , благоприятные д л я р а з в е р т ы в а н и я а ф 
риканской революции, Н к р у м а с ф о р м у л и р о в а л следующим 
о б р а з о м : солидарность а ф р и к а н с к и х народов с антиимпери
алистическими силами в других частях света; мир во всем 
мире; моральное у в а ж е н и е права всех народов на самоопре
деление [165, 6]. 

В своей философской системе, названной им consciencism, 
от слова conscience (совесть) , Н к р у м а подчеркивает значение 
простого человека , отводит первое место народным м а с с а м . 
« Н а р о д — тело и душа нации. . . Усилиями н а р о д а осуществ
ляется разгром к о л о н и а л и з м а , н а р о д в поте лица своего соз
дает нацию. Н а р о д — это реальность национального вели
чия» [42, 103]. 

Средством организации и мобилизации народа , ра звития 
его политической сознательности я в л я е т с я «массовая поли
тическая партия с программой воспитания , основанной на 
социалистической идеологии» [165, 2]. 

П о с л е устранения оппозиции и введения однопартийной 
системы партия з а н я л а центральное , ведущее место в ж и з 
ни страны. Е е р у к о в о д я щ а я роль п р о я в л я л а с ь во всех сфе
рах политики, экономики, культуры — короче говоря , повсю
ду, за одним очень в а ж н ы м исключением — армии (о чем бу-
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д е т с к а з а н о н и ж е ) . Д л я охвата м о л о д е ж и была создана ор
г а н и з а ц и я юных пионеров, в которой числилось до 70% уча
щ и х с я . П о д полным контролем партии находились профсою
зы, женские , крестьянские , кооперативные организации . 

В 1961 г. Н к р у м а стал генеральным секретарем партии, 
будучи еще раньше избранным ее пожизненным председате
лем. К этому времени он у ж е был т а к ж е президентом и пре
мьер-министром. Таким образом , вся полнота государствен
ной и партийной власти была сосредоточена в руках одно
го человека . 

В 1962 г. п а р л а м е н т утвердил закон о введении однопар
тийной системы. Спустя два года по этому вопросу был про
веден референдум. Против введения однопартийной системы 
в ы с к а з а л о с ь всего 2452 человека , т. е. менее 0,1% всех при
н и м а в ш и х участие в голосовании [135, 1966, № 10, 9]. 

В д е к а б р е 1963 г. п а р л а м е н т предоставил президенту пра
во а н н у л и р о в а т ь решения Специального т р и б у н а л а , если это 
диктуется интересами государственной безопасности, а в фев
р а л е 1964 г. президент получил право лично н а з н а ч а т ь и от
з ы в а т ь судей Верховного суда и Специального т р и б у н а л а . 
Отныне власть Н к р у м ы была у ж е и фактически и юридичес
ки не только неограниченной, но и совершенно бесконтроль
ной. 

Т а к о в а была в самых общих чертах политическая систе
ма, установленная в Гане. К о л о с с а л ь н а я популярность Нкру
мы, авторитет партии Н П К , завоеванный в период борьбы 
за независимость , отсутствие серьезной оппозиции обеспечи
ли победу. Огромную роль при этом с ы г р а л а п р о г р а м м а пар
тии, п р и з ы в а в ш а я к социализму и и с п о л ь з о в а в ш а я популяр
ность социалистических лозунгов . 

Социалистическая п р о г р а м м а укрепила положение пар
тии. Н о г л а в н а я проверка была впереди: социально-экономи
ческие преобразования , успех в борьбе за преодоление отста
лости и создание нового, справедливого общества — вот проб
ный камень д л я п р а в я щ е й партии в новых условиях . 

П е р е д страной, основная масса населения которой состоит 
из крестьян, в первую очередь, к а к правило , встает а г р а р н а я 
проблема . В Гане ж е , к а к и в большинстве других стран 
Тропической Африки , ее нет. Т а м нет «земельного голода» и 
сколько-нибудь развитого класса ф е о д а л о в . Сотни тысяч гек
таров земли, п р и н а д л е ж а щ и х общинам , еще не о б р а б а т ы в а 
ются. Лозунг «земля тому, кто ее о б р а б а т ы в а е т » , не фигури
рует в партийных п р о г р а м м а х . 

Основа сельского хозяйства Ганы — какао -бобы. Обычно 
пишут о «фермерах» , производящих это сырье, и м о ж е т сло
ж и т ь с я впечатление, что речь идет о классе крепких и само
стоятельных мелких земельных собственников, о некой не-
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дифференцированной массе . Американские авторы, з а н и м а в 
шиеся анализом причин падения р е ж и м а К в а м е Н к р у м ы , 
опираясь на исследования , проведенные П. Хиллом и други
ми в районах Ашанти и Ю ж н о й Гане, убедительно показы
вают, что мелкие хозяева , р а б о т а ю щ и е самостоятельно 
и не н а н и м а ю щ и е рабочую силу, составляют, вероятно, не 
более 20% всех производителей какао-бобов . Процесс ра зло 
ж е н и я слоя мелких производителей, вызванный развитием 
капиталистических отношений, з а ш е л довольно д а л е к о . Вы
делился экономически сильный слой капиталистических фер
меров, н а н и м а ю щ и х рабочую силу и выступающих в роли 
кредиторов-ростовщиков; во все большую зависимость от 
них попадают м а л о м о щ н ы е ф е р м е р ы ; часто р а з о р я ю щ и е с я , 
в л е з а ю щ и е в долговую к а б а л у и п р о д а ю щ и е свою з е м л ю 
[105, 1966, № 3, vo l . 18, 39—40]. 

Основную массу т р у ж е н и к о в в сельском хозяйстве со
ставляют наемные рабочие; часть из них получает твердую 
з а р а б о т н у ю плату, но б о л ь ш а я часть — это поденщики и се
зонные рабочие, ж и в у щ и е в нищете, не имеющие собственных 
орудий труда и часто « д а ж е не в л а д е ю щ и е рубашкой , кото
рую они носят» [105, 1966, № 3, vo l . 18, 39—40]. 

Я д р о ганской б у р ж у а з и и — крупные капиталистические 
фермеры, производители какао-бобов на экспорт. К ним при
мыкает прослойка маклеров , посредников, связанных с ино
странными экспортными ф и р м а м и и о б с л у ж и в а ю щ и х их. 
« З а р а б а т ы в а я » немалые деньги на экспорте какао-бобов и 
связанных с этим операциях , д а н н а я прослойка в к л а д ы в а е т 
капиталы и в городской бизнес, но, к а к правило , не в про
мышленность ; она з а н и м а е т с я оптовой торговлей, берет под
ряды на строительство, действует в сфере транспорта и ус
луг. Н и ж е их стоит многочисленная торговая прослойка , 
представленная главным образом женщинами-то р го в ками . 

П р о м ы ш л е н н о с т ь р а з в и т а слабо ; в 1958 г. ее продукция 
с о с т а в л я л а л и ш ь 1,8% общего валового продукта . 92% всех 
предприятий, которые г а н с к а я статистика относит к числу 
промышленных, вообще не используют наемной рабочей си
л ы — это ремесленники [105, 1966, № 3, vo l . 18, 88]. Немного
численные промышленные предприятия современного типа 
почти целиком п р и н а д л е ж а т иностранному капиталу . 

Ввиду того что основная масса прибылей, о б р а з у ю щ и х с я 
в сфере производства к а к а о , по-прежнему, к а к и в колони
альные времена , уплывает в Англию, развитие класса капи
талистов в Гане з а т о р м о ж е н о . « К л а с с а ф р и к а н с к и х деловых 
людей, о б л а д а ю щ и х национальным капиталом и производя
щих т о в а р ы д л я местного потребления , не существовал . 
Вместо этого в Гане возникла прослойка мелких дельцов,, 
подрядчиков , оптовиков, капиталистических фермеров , мак-
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леров по п р о д а ж е какао-бобов и т. п., которые хотели стать 
полноправными африканскими капиталистами» [105, 1966, 
№ 3, vo l . 18, 47]. 

Л и ш ь небольшое число ганских капиталистов «выбилось 
в большие люди». К ним относились, например , Д ж о р д ж 
Грант , н а ж и в ш и й состояние в деревообделочной промыш
ленности, Окансей — в кинематографии , б р а т ь я Н о м — в экс
портной торговле древесиной, компания Б а а х — в строитель
стве и т. д. [105, 1966, № 3, vo l . 18, 47; 135, 1965, № 38, 9]. 
В целом ж е г а н с к а я б у р ж у а з и я имеет торгово-ростовщиче-
ский х а р а к т е р . 

Н а р о д н а я партия конвента определила наличие пяти сек
торов в экономике : государственный сектор, иностранный част
ный сектор, смешанные государственно-иностранные пред
приятия , кооперативный и мелкий частный сектор. 

Вплоть д о 1961 г. экономическая политика Ганы строи
л а с ь на основе принципов, сформулированных английским 
специалистом Артуром Льюисом. Американские авторы т а к 
резюмируют результаты этой политики: «Эта стратегия , де
л а в ш а я упор в индустриализации страны на полную зависи
мость от иностранного капитала , привела почти к полной ка
тастрофе . З а время „эры Л ь ю и с а " резко у х у д ш и л с я п л а т е ж 
ный б а л а н с Ганы, были потеряны огромные суммы иностран
ной валюты, а приток иностранного капитала , призванный 
обеспечить развитие ганской промышленности , д а л е к о не до
стиг того уровня , на который рассчитывал Л ь ю и с » [105, 
1966, vo l . 18, 3, 82]. Н е с м о т р я на существенные налоговые 
льготы и гарантии иностранным инвесторам, они не в к л а д ы 
вали своих капиталов в ганскую промышленность . Она их 
просто не п р и в л е к а л а : условия Ганы не сулили сколько-ни
будь значительных прибылей в промышленной сфере . В ка
п и т а л о в л о ж е н и я х в ганскую экономику были заинтересова
ны по-прежнему л и ш ь фирмы, з а н и м а в ш и е с я внешней торгов
лей, н а ж и в ш и е с я на ввозе в страну готовых изделий и совер
шенно не стремившиеся помочь Гане в создании собственной 
индустрии. 

В 1961 г. наступил решительный поворот в сторону раз
вития государственного сектора в экономике. Б ы л принят 
семилетний план развития , в котором тем не менее частному 
к а п и т а л у было уделено значительное место. И д е я была в 
том, чтобы ограничить возможности его роста и поставить 
на с л у ж б у государству. Темпы роста государственного секто
ра д о л ж н ы были превосходить темпы роста частного сектора , 
но не за счет искусственного т о р м о ж е н и я последнего, а за 
счет форсированного роста госсектора. 

Особый упор в семилетнем плане был сделан на то, чтобы 
привлечь частную инициативу в промышленность , в первую 
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очередь о б р а б а т ы в а ю щ у ю . О ж и д а л о с ь , что объем частных 
капиталовложений за семилетний период составит около 400 
млн. ф. (из общей суммы 1016,5 млн. ф., т. е. почти 40%- всех 
капиталовложений) [71, 1965, № 5, 52]. И н о с т р а н н о м у част
ному к а п и т а л у были т а к ж е предоставлены существенные 
льготы в т а м о ж е н н о м и налоговом обложении , г а р а н т и р о в а н 
свободный перевод прибылей з а границу при условии частич
ной их реинвестиции в стране . Д л я иностранного к а п и т а л а 
был создан более поощрительный р е ж и м , чем д л я местного; 
последний был ориентирован семилетним планом на р а з в и т и е 
мелкой промышленности, сферы строительства и сельского 
хозяйства , д л я того чтобы не д а т ь возможности з а н я т ь клю
чевые позиции в экономике страны и п о м е ш а т ь развитию со
циалистических тенденций. Иностранного ж е к а п и т а л а ган
ское руководство, судя по всему, опасалось меньше и уси
ленно поощряло его приток в о б р а б а т ы в а ю щ у ю и д о б ы в а ю 
щ у ю промышленность . 

Эта политика привела к росту частных инвестиций, осо
бенно местного к а п и т а л а , который к а к по р а з м е р а м , т а к и 
по темпам роста инвестиций обогнал иностранный. О д н а к о 
крупные проекты были связаны с участием иностранного ка
питала . Так , д л я сооружения крупного алюминиевого комби
ната в Теме был создан консорциум «Валко» , т а м ж е был 
сооружен нефтеочистительный з а в о д с участием государст
венного к а п и т а л а Ганы и итальянской компании Э Н И . Н а 
строительство плотины в Акосомбо Гана получила кредиты 
от С Ш А и М е ж д у н а р о д н о г о банка (по 17 млн. ф.) и 5 млн. ф. 
от Англии. Всего с 1959 по 1965 г. включительно английские 
инвестиции в Гане составили 80 млн. ф. ст., з а п а д н о г е р м а н 
с к и е — 40 млн. ф. ст., американские — 30 млн. ф. ст., фран
ц у з с к и е — 10 млн. ф. ст. [135, 1966, № 10, 9]. В основном это 
были государственные к а п и т а л о в л о ж е н и я . Ч а с т н ы й иност
ранный капитал , несмотря на все льготы, шел в Гану не
охотно. 

Б ы л создан р я д смешанных предприятий, в которых ино
странный капитал был представлен г л а в н ы м образом част
ными компаниями (за исключением нескольких, в частности 
упоминавшегося нефтеочистительного з а в о д а ) . Н о предпочте
нием, естественно, п о л ь з о в а л с я государственный сектор. 
К 1965 г. насчитывалось более 30 крупных государственных 
корпораций, в том числе в п р о м ы ш л е н н о с т и — 15, в сельском 
х о з я й с т в е — 1 , в торговле и о б с л у ж и в а н и и — 1 6 [71, 1965, 
№ 5, 52]. Государству п р и н а д л е ж а л и ж е л е з н ы е дороги, судо
ходство, авиалинии, внешнеторговые организации , золотые 
рудники, рыболовецкие предприятия и т. п. 

Р е ж и м Н к р у м ы добился н е м а л ы х успехов в развитии 
страны. П р е ж д е всего это проявилось в сфере народного 
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о б р а з о в а н и я и здравоохранения . Почти вдвое увеличилось 
число врачей . В 1964 г. число у ч а щ и х с я в н а ч а л ь н ы х ш к о л а х 
выросло вдвое по сравнению с 1957 г. В 1961 г. было введе
но обязате ль ное бесплатное низшее и неполное среднее об
разование . Самой крупной статьей расходов в государствен
ном б ю д ж е т е было народное образование , хотя и до сих пор 
больше половины населения страны неграмотно [135, 1966, 
№ 10, 9]. 

Б ы л и построены десятки предприятий пищевой и легкой 
промышленности и н а м е ч а л о с ь помимо вступившего в строй 
металлургического з а в о д а в Теме строительство гидроэнер
гетического комплекса на р. Вольте и на его б а з е алюминие
вого комбината . В целом темпы роста производства состав
л я л и вплоть до 1963 г. 5,5—6%; д л я Африки это очень высо
кие темпы [147, 190]. 

Экспорт какао-бобов , составлявший в 1954 г. 220 тыс. т, 
к 1961 г. достиг 430 тыс. т (среднегодовой р о с т — 1 2 % ) 
[147, 188]. 

С а м и р Амин, автор труда , посвященного п р о б л е м а м эко
номического развития Ганы, Гвинеи и М а л и , писал в 1965 г.: 
« З а последние 10 лет Гане удалось обеспечить практически 
без иностранной помощи финансирование крупных проектов 
развития , особенно в инфраструктуре ; о б щ а я сумма капита
л о в л о ж е н и й выросла с 55 млн. ф. ст. в 1955 г. до 104 млн. 
ф. ст. в 1961 г. (от 16 до 21% валового национального про
д у к т а ) , что уникально д л я Тропической Африки. Р а з в и т и е 
производства какао-бобов , поднявшее годовой доход на д у ш у 
населения д о 220 долл . (втрое выше среднего уровня в З а 
падной Африке ) и позволившее создать лучшую инфра
структуру в З а п а д н о й Африке (а может быть, и во всей Тро
пической А ф р и к е ) , финансировалось почти исключительно из 
внутренних источников, главным образом самими производи
телями какао-бобов» [147, 168]. 

Американский профессор М а к Корд , в целом не скрыва
ющий своего в р а ж д е б н о г о отношения к Нкруме , тем не ме
нее писал : «К трем ключевым экономическим п р о б л е м а м раз 
в и в а ю щ и х с я стран — реконструкции сельского хозяйства , ра з 
витию народного о б р а з о в а н и я и созданию промышленности , 
п о г л о щ а ю щ е й излишки рабочей силы, — Н к р у м а подошел с 
умом и чувством нового. В сельском хозяйстве правительство 
о д е р ж а л о победу над з а б о л е в а н и я м и какао-бобов , ставивши
ми под угрозу основную экспортную культуру с т р а н ы — ка
као; оно м о б и л и з о в а л о безработных в деревне и объединило 
их в „рабочие бригады". . . оно осуществило определенную 
д и в е р с и ф и к а ц и ю сельского хозяйства , облегчив тем с а м ы м 
опасную зависимость Ганы от колебаний мировых цен на 
какао . П о в с ю д у возникали консервные, цементные, деревооб-
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делочные фабрики , был создан прекрасный новый порт Тема 
(город с 30-тысячным населением, выросший из д е р е в н и ) , и 
началось осуществление грандиозного проекта на р. Вольта» 
[172а, 220—221]. 

Рост промышленного производства в целом характери
зуется следующими ц и ф р а м и : объем промышленной продук
ции (в тыс. седи) составил в 1962 г. — 85,645, а в 1965 г . — 
144, 142(119, 1967, 8]. 

Экономические успехи Ганы были неоспоримы; их при-, 
знают и д р у з ь я и враги Н к р у м ы . Н о экономическое развитие 
страны с о п р о в о ж д а л о с ь и т я ж е л ы м и неудачами к а к объек
тивного, т а к и субъективного х а р а к т е р а . 

П р е ж д е всего, отметим падение цен на какао . Гана — 
крупнейший в мире производитель и экспортер какао-бобов ; 
около 300 тыс. т в год, почти 30% мировой продукции. (Ка
као-бобы по стоимости составляют 2 / 3 экспорта страны.) 
В 1957 г. цена тонны к а к а о на мировом рынке с о с т а в л я л а 
352 ф. ст., а в 1965 г. — всего 120 ф. ст. Потери Ганы от та
кого катастрофического падения цен превысили 70 млн. ф. ст., 
что превышает стоимость строительства всего гидроэнергети
ческого комплекса на р. Вольте . Отметим, что, несмотря на 
это, правительство сохраняло г а р а н т и р о в а н н ы е закупочные 
цены на какао-бобы и в ы н у ж д е н о было их снизить лишь в 
конце 1965 г. [66, 21.IV.1966]. Это, естественно, привело к 
недовольству з а н я т ы х в этой отрасли хозяйства , а ведь 
они вместе с семьями составляли около 20% населения 
страны. 

П а д е н и е цен на к а к а о на мировом рынке привело к тому, 
что резервы иностранной в а л ю т ы о к а з а л и с ь почти исчерпан
ными: в 1957 г. они составляли 200 млн. ф. ст., а в 1965 г . — 
1 млн. 

Состояние финансов Ганы видно из ее государственного 
б ю д ж е т а (в млн. седи) [119, 1967, 10]: 

1960-1961 гг . 1965 г. 

Доходы (млн.седи) . . . . 199,7 340,8 
Расходы (млн. седи) . . . 258,6 433,9 
Дефицит 58,9 93,1 
Государственный долг . . 217,5 1018,8 

В том числе внешняя 
задолженность . . . 87,5 530,3 

Торговый б а л а н с в 1961 г. был сведен с дефицитом в 
69,4 млн. седи, а в 1965 г. дефицит достиг у ж е 111,8 млн. се
д и [119, 1967, 12]. 

Рост населения намного обгонял рост продукции. Так, в 
1965 г. валовой национальный продукт вырос всего на 0,2%, 
в то время к а к население выросло на 2,6%. Валовой нацио
нальный продукт на д у ш у населения (в неизменных ценах 

258 

http://21.IV.1966


1960 г.) составил в 1961 г. 168 седи, а в 1965 г. — 169 седи 
[119, 1967, № 1, 4]. 

В последние годы правления Н к р у м ы н а б л ю д а л с я застой 
в производстве какао-бобов . Так , государственные закупки 
какао-бобов составили в 1961—1962 гг. 409,4 тыс. т, а в 
1965—1966 гг. —409,1 тыс. т [119, 1967, б]. 

Д е ф и ц и т н о е финансирование способствовало инфляции . 
Ц е н ы росли неудержимо . О б щ и й индекс цен в Аккре 
[1954 г. = 100] составлял в 1962 г. 130, а в 1965 г . — 1 9 6 
[119, 1967, 12]. 

К а к свидетельствуют факты , инфляция , вместо того 
чтобы стимулировать экономику, с о п р о в о ж д а л а с ь ростом 
безработицы. Частично это было вызвано х а р а к т е р о м проек
тов, на которые ганских министров убедили р а с х о д о в а т ь 
кредиты. К а п и т а л ы не в к л а д ы в а л и с ь в осуществление проек
тов, которые могли бы о п р а в д а т ь расходы за сравнитель
но короткий период; промышленные инвестиции состав
л я л и всего 16% всех капиталовложений , сельскохозяйствен
н ы е — всего 3%, а в развитие инфраструктуры было в л о ж е н о 
72% всей суммы инвестиций. Многие к а п и т а л о в л о ж е н и я на
чнут приносить результаты л и ш ь через много лет, если это 
вообще произойдет. 

В сфере торговли государство было серьезно дискреди
тировано скандальной историей с Г Н Т К ( Г а н с к а я националь 
н а я т о р г о в а я к о р п о р а ц и я ) , созданной д л я контроля над им
портом. Д о к л а д комиссии А б р а х а м с а (образованной в 1965 г. 
для проверки деятельности Г Н Т К ) с о д е р ж а л многочисленные 
ф а к т ы злоупотреблений, коррупции, ф а в о р и т и з м а при рас
пределении среди местных ф и р м импортных товаров д л я про
д а ж и , предоставления импортных лицензий за в зятки и т. д., 
результатом чего б ы в а л а нехватка тех или иных товаров в 
различных районах страны, рост «черного» рынка и т. п. 
Вмешательство государства в торговлю привело к краху мно
гочисленных мелких розничных торговцев , в то в р е м я к а к 
крупные торговые ф и р м ы процветали и путем подкупа госу
дарственных чиновников д о б и в а л и с ь новых привилегий [105, 
1966, vo l . 18, 3, 115—116]. 

В действиях правительства была определенная логика : 
развелось много мелких контор и просто купцов, з а н и м а в 
шихся ввозом товаров . Б ы л о решено в ы д а в а т ь лицензии 
только тем, кто имеет счета в банке и р а с п о л а г а е т условия
ми и опытом, необходимыми д л я квалифицированного ведения 
операций. На практике это приводило к тому, что в наибо
лее благоприятном положении о к а з ы в а л и с ь крупные и сред
ние капиталисты; у них действительно был и опыт, и средст
ва, и складские помещения , и транспорт , но при всем этом 
они вели дело в очень многих случаях нечестно, подкупали 
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и р а з л а г а л и государственных чиновников, нанося т а к и м обра
зом прямой у щ е р б государству . В то ж е в р е м я они все равно 
настроены против правительства с его социалистическими ло
зунгами, хотя оно их вовсе не у щ е м л я л о ; во-первых, они хоте
ли еще больших льгот, а во-вторых, сам принцип контроля, 
монополизация политической и экономической власти в руках 
чуждой им в принципе и настроенной антикапиталистически 
группы препятствовал какому-либо доверию с их стороны по 
отношению к правительству . 

Ущемленными о к а з а л и с ь мелкие купцы, женщины-торгов
ки, т. е. люди, в принципе вполне способные на каком-то эта
пе идти вместе с революцией. П р а в и т е л ь с т в о , действуя во 
1щя экономической эффективности , допустило ошибки во 
взаимоотношениях с этой категорией населения . 

Т а к а я ситуация , перед которой о к а з а л о с ь правительство 
Н к р у м ы и справиться с которой оно т а к и не смогло, имеет 
чрезвычайно в а ж н о е значение д л я стран, вступающих на не
капиталистический путь. Она лишний р а з свидетельствует о 
серьезнейших трудностях , с которыми сталкивается револю
ционно-демократический р е ж и м в своих отношениях с част
ным сектором. 

Неудовлетворительными о к а з а л и с ь результаты работы 
многих государственных предприятий к а к в сельском хозяй
стве, т а к и в промышленности . Согласно з а я в л е н и ю минист
ра финансов при обсуждении проекта б ю д ж е т а на 1965 г., в 
32 государственных промышленных предприятиях государство 
в л о ж и л о 40 млн. ф. ст., а общие убытки от них до конца 
1963 г. превысили 15 млн. ф. ст. П о д а н н ы м отчета комиссии 
А б р а х а м с а , государственные сельскохозяйственные ф е р м ы к 
н а ч а л у 1966 г. не окупили затрат . Н а государственных пред
приятиях была низкая производительность труда . В про
мышленности, например , она в среднем с о с т а в л я л а 50% про
изводительности на частных предприятиях [105, 1966, vo l . 18, 
№ 3, 115—116]. 

Видя все это, но в то ж е в р е м я не ж е л а я д а в а т ь простор 
частному сектору и стремясь предотвратить засилье местных 
капиталистов , правительство в о з л а г а л о н а д е ж д ы на иност
ранный капитал , п ы т а я с ь привлечь его т а к ж е и в госсектор. 
Р е ж и м о к а з а л с я в трудном положении. Интересы подъема 
экономики требовали участия в ее развитии крупного, силь
ного, опытного ка пит а ла , но, функционируя в отсталой стране, 
в условиях отсутствия д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а , этот капитал 
неизбежно стимулирует развитие частнособственнических, 
капиталистических тенденций, р а з л а г а е т государственные и 
партийные кадры. 

П о д влиянием капиталистической среды, п о р о ж д а в ш е й тя
гу к личному обогащению, получила столь широкое раепро-,. 
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странение коррупция среди ганской верхушки. В о к т я б р е 
1961 г. Н к р у м а уволил в отставку шесть министров, среди 
которых были два , всегда считавшиеся его с а м ы м и близкими 
с п о д в и ж н и к а м и : Гбедема и Ботсио . Г б е д е м а вместе с Н к р у -
мой с о з д а в а л партию, а Ботсио р а с с м а т р и в а л с я к а к преем
ник Н к р у м ы . 

Н а судебном процессе выяснилось , что Гбедема , ко
торому по р а с п о р я ж е н и ю Н к р у м ы пришлось д а в а т ь отчет 
о своем имущественном состоянии, с к а з а л л и ш ь о при
н а д л е ж а в ш е й ему птицеферме стоимостью в 100 тыс . ф . ст. 
Н а самом д е л е ему п р и н а д л е ж а л и : роскошный особняк с 
с а д о м , д в е а м е р и к а н с к и е а в т о м а ш и н ы , пять ж и л ы х домов , 
магазин , ресторан , бензоколонки; он был главным акционером 
компании «Исса транспорте» , был связан с иностранными 
компаниями [191, 139—140]. 

Министр внутренних д е л Эдусеи был в 1950 г. продавцом 
газет , а в 1961 г., когда он предстал перед партийным конт
ролем, у него были банковские счета в Бейруте , Ж е н е в е , Тан
ж е р е , Р и м е , Л о н д о н е и Н ь ю - Й о р к е . Министр нагло з а я в и л : 
«А что вы п р и к а ж е т е мне д е л а т ь с деньгами , которые я за 
р а б а т ы в а ю , — в ы б р а с ы в а т ь их в море? В ы хотите мне запре 
тить купить дом, автомобиль , иметь от ж и з н и удовольствия?» 
Эдусеи не уволили , но в следующем году его ж е н а , проводя 
отпуск в Л о н д о н е , купила у а н т и к в а р а к р о в а т ь из чистого зо
л о т а . О б этом стало известно в Аккре к а к р а з тогда , когда 
Н к р у м а о б ъ я в и л о м е р а х по борьбе с коррупцией. Эдусеи 
б ы л в ы н у ж д е н уйти в отставку, закончив свою б л е с т я щ у ю 
карьеру , в течение которой он был министром внутренних 
дел , транспорта и промышленности [191, 140]. 

Гбедема и другие л и д е р ы правого к р ы л а партии ф а к т и 
чески превратились в сторонников капиталистического раз 
вития . Н о в 1962 г. были арестованы и отданы под суд ли
д е р ы левого крыла — министр иностранных дел А д ж е и , ми
нистр информации А д а м а ф и о , секретарь исполкома партии 
Кофи — К р а б б е . А д ж е и учился вместе с Н к р у м о й в Соеди
ненных Ш т а т а х , а в 1948 г. сидел с ним в одной к а м е р е в 
английской тюрьме . А д а м а ф и о н а ч а л революционную карье
ру в Англии, в студенческих а ф р и к а н с к и х к р у ж к а х . Н а суде 
А д ж е и и А д а м а ф и о признались , что получали крупные взят
ки от иностранных компаний в виде комиссионных з а пре
доставление контрактов и экспортных или импортных лицен
зий, имели виллы и а в т о м а ш и н ы . А д ж е и признал , что на его 
счет в А к к р е в течение 20 месяцев поступило из-за границы 
25 тыс. ф . ст. Будучи министром иностранных дел , он добил
ся от д и р е к т о р а государственного б а н к а перевода на C B O I 

личный счет 30 тыс . ф . ст. д л я «секретных государственные 
.«„я пачгипгти» Г191, 142—143]. 
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Справедливости ради надо отметить, что правительство 
вело энергичную борьбу с коррупцией. П о м и м о перечислен
ных высокопоставленных лиц н е м а л о людей были р а з о б л а ч е 
ны и потеряли свои посты. Так , после опубликования докла 
да А б р а х а м с а из Г Н Т С были уволены 35 руководящих ра
ботников [66, 21.IV.1966]. Н к р у м а беспощадно р а с п р а в л я л 
ся со своими давними д р у з ь я м и и соратниками , . замешанны
ми в коррупции. 

Т а к или иначе, эти некрасивые истории, как минимум, 
имели два последствия: во-первых, в известной мере была 
дискредитирована идея ганского в а р и а н т а социализма , по
скольку обнаружилось , что н к р у м о в с к а я система не дает га
рантии против коррупции, этого бича молодых государств 
Африки . Во-вторых, р а з о г н а в старую гвардию, Н к р у м а 
остался почти один на вершине своей власти . 

Н а состоявшемся в октябре 1966 г. в К а и р е семинаре , 
созванном ж у р н а л а м и « П р о б л е м ы мира и социализма» и 
«Ат-Талиа» , представители прогрессивных сил Африки удели
ли особое внимание урокам , в ы т е к а ю щ и м из свержения 
р е ж и м а Н к р у м ы , и выдвинули следующие с о о б р а ж е н и я . 

Революционный р е ж и м д о л ж е н иметь ясную социально-
политическую ориентацию. К а к ни слабо в ы р а ж е н а к л а с с о в а я 
д и ф ф е р е н ц и а ц и я , д л я прогрессивной власти жизненно в а ж н о 
р а з л и ч а т ь те силы, на которые она может опереться в своем 
стремлении вести страну по некапиталистическому пути, и те, 
против которых ей надо бороться или, по крайней мере, ней
т р а л и з о в а т ь . И л л ю з и и об отсутствии -социальных противоре
чий, о возможности социальной «гармонии» в период строи
тельства нового общества очень опасны. 

Во главе государства д о л ж н а стоять хорошо организован
ная партия , тесно с в я з а н н а я с народом и о п и р а ю щ а я с я на 
его активность. Она призвана быть боевой, идеологически 
вооруженной организацией , а не клубом революционных ин
теллигентов . Е е з а д а ч а — вести работу в массах , мобилизо-
в ы в а т ь их, особенно крестьянство , учитывая его роль в афри
канских странах . Прогрессивные п р е о б р а з о в а н и я прочны 
только тогда , когда они пользуются активной поддержкой 
масс . 

Б о л ь ш у ю роль призвана сыграть д е м о к р а т и з а ц и я обще
ственной жизни , хотя развитие активности масс, и особенно 
членов партии, в с транах , где в течение многих десятилетий 
н а с а ж д а л и с ь традиции пассивного подчинения и где населе
ние в большинстве своем находится в плену неграмотности 
и предрассудков , — нелегкое дело. 

Огромное р е ш а ю щ е е значение имеют экономические во
просы. Здоровое развитие экономики, рентабельность пред
приятий государственного сектора , эффективный контроль 
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государства над иностранным капиталом и использование 
в р а з у м н ы х пределах частного предпринимательства , улуч
шение п о л о ж е н и я т р у д я щ и х с я д о л ж н ы быть в центре дея
тельности п р а в я щ е й партии и государства . 

Б о л ь ш о е внимание необходимо уделить армии, органам 
безопасности и другим звеньям государственного а п п а р а т а , 
их надо очистить от пособников империализма , карьеристов , 
р а з л о ж и в ш и х с я элементов, готовых пойти на компромисс 
с колонизаторами . 

А н а л и з и р у я эти тезисы применительно к конкретным 
условиям, существовавшим в Гане при Нкруме , нетрудно 
убедиться , что у к а з а н н ы е в них факторы, обеспечивающие 
прочность прогрессивной власти, по большей части не были 
развиты, несмотря на бесспорно социалистическую ориента
цию и наилучшие намерения самого Н к р у м ы и наличие в его 
р а с п о р я ж е н и и когорты молодых энтузиастов , преданных идее 
социалистического развития Ганы. Слабость партии, коррупция 
среди части руководящих кадров , недостаточная д е м о к р а т и з а 
ция общественной жизни , серьезные экономические ошибки — 
все это сыграло на руку правой оппозиции. 

Оппозиция была запрещена . И з 32 оппозиционных депу
татов , избранных в п а р л а м е н т в 1960 г., 23 были арестованы 
или в ы с л а н ы [191, 119]. Враги Н к р у м ы ушли в подполье, 
стали организовывать заговоры на его жизнь . Н а Н к р у м у 
было совершено несколько покушений. П р а в и т е л ь с т в о ввело 
в действие т а к н а з ы в а е м ы й Акт о предварительном з а к л ю 
чении, позволявший продолжительное время д е р ж а т ь л ю 
дей в заключении без суда и следствия . Оппозиция отве
тила усилением подрывной деятельности. Гбедема , эмигри
ровавший в Того, н а ч а л яростную к а м п а н и ю против своего 
бывшего друга и ш е ф а . Это еще больше ожесточило Н к р у м у , 
усилило у ж е р а з в и в а в ш у ю с я в нем подозрительность , породи
ло недоверие к б л и ж а й ш е м у окружению. 

Иногда дело доходило до того, что гонениям подвергались 
люди, которые вовсе не отвергали идей социализма , но 
просто критиковали те или иные аспекты политики Н к р у м ы . 

В конечном счете все это облегчило подрывную деятель
ность антисоциалистических сил. Империалистические раз 
ведки д а в н о вели работу против революционного р е ж и м а , 
подыскивали себе опору внутри страны, вербовали людей, 
в ы ж и д а л и момент. К началу 1966 г. враги новой Ганы реши
ли, что пришло время действовать . Недовольство ф е р м е р о в 
в результате падения цен на какао-бобы, у с и л и в ш а я с я 
в р а ж д е б н о с т ь части торговцев по отношению к режиму , 
ра зочарова ние ряда прежних приверженцев Н к р у м ы в мето
дах его правления — все это, по мнению тех, кто был заинте
ресован в перемене власти, благоприятствовало их п л а н а м . 
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Тем временем в ганской армии н а р а с т а л и в р а ж д е б н ы е 
настроения , которые в ф е в р а л е 1966 г. оформились в. 
контрреволюционный заговор , приведший к перевороту и 
падению К в а м е Н к р у м ы . 

А р м и я Ганы отпочковалась от Королевских пограничных 
сил З а п а д н о й Африки . Во время второй мировой войны на 
территории Золотого Б е р е г а было мобилизовано в британ
ские вооруженные силы от 65 тыс. д о 70 тыс. человек [157, 46]., 
Ш т а б - к в а р т и р а з а п а д н о а ф р и к а н с к о г о военного к о м а н д о в а н и я 
была р а с ф о р м и р о в а н а в 1956 г., и сразу ж е после провоз 
г л а ш е н и я независимости была создана а р м и я Ганы. Она на
считывала 9 тыс. человек и з а н и м а л а по численности пятое 
место в А ф р и к е после О А Р , Эфиопии, Конго ( К и н ш а с а ) и 
С у д а н а . П р и м е р н о 60 % ! солдат рекрутировалось из отсталых 
северных племен, в соответствии с английской традицией 
ф о р м и р о в а н и я колониальных армий. О ф и ц е р ы почти все вы
ходцы с Юга [106, 21.111.1966, 320]. 

Англофилия п р о н и з ы в а л а насквозь ганский офицерский 
корпус. Это частично объясняется опытом его предшествую
щей с л у ж б ы : большинство офицеров прошли подготовку 
либо в Англии, либо в Гане под руководством английских 
инструкторов. . . Вернувшись из Англии, ганские офицеры 
о к а з а л и с ь в изоляции от общества в связи с требо
ваниями военной жизни . В результате в психологии этих 
офицеров о т р а ж а л а с ь в преувеличенном виде о б щ а я тен
денция африканских бюрократических элит к п о д р а ж а н и ю 
их европейским прототипам. Ганские офицеры судили о д е - -

л а х страны, руководствуясь критериями английского обще
ства и в соответствии со ш к а л о й ценностей, принятой у анг
лийского офицерства . 

К р а с п р о с т р а н я в ш и м с я у т в е р ж д е н и я м о приверженности 
ганских офицеров британским н о р м а м общественно-полити
ческой жизни следует относиться весьма осторожно. Один 
из лидеров переворота 1966 г., полковник А ф р и ф а , з а я в и л в 
одном из интервью, что р е ж и м Н к р у м ы отталкивал его и его 
коллег.. . отсутствием свободы печати и прав человека [113, 
13.111.1966]. 

Верно л и ш ь то, что если эти офицеры и не п р и н а д л е ж а т 
к поборникам западной д е м о к р а т и и , то и идея с о ц и а л и з м а 
им абсолютно ч у ж д а . К а д р ы офицеров готовились в англий
ском военном училище Тескье близ Аккры. После 1960 г. 
училище было преобразовано в национальную военную ака
демию, но по существу в нем м а л о что изменилось. П р е п о д а 
вали там в основном к а н а д с к и е офицеры, и У. Г а т т е р и д ж 
пишет, что ганский офицерский корпус был единственной ор
ганизацией в стране , на которую не распространялось в л и я 
ние партии [76, 1966, vo l . II, № 1, 31—41]. М. Д ж а н о в и т ц т о -
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ж е отмечает : «Несмотря на однопартийную систему, в армии 
не было введено специальной системы оценки политической 
благонадежности» [162, 54]. Английская г а з е т а «Трибюн» 
писала , что в ганской армии « а ф р и к а н и з а ц и я свелась в ос
новном к смене персонала — обычаи и права все еще связаны 
с З а п а д о м » . Армия и полиция — это « з а п а д н ы е институты, 
руководимые черными европейцами» [127, 3.III.1967]. Аме
риканский ж у р н а л «Африка рипорт» писал : «Вооруженные 
силы Ганы остались колониальным учреждением, расширен
ным и а ф р и к а н и з и р о в а н н ы м , но полностью т а к и не деколо
низированным» [77, 1966, A p r i l , 17]. 

П о какой причине Н к р у м а , охвативший партийным руко
водством (пусть д а ж е по существу ф о р м а л ь н ы м и недейст
венным) все сферы жизни , вдруг «упустил» армию? Столь 
опытный и искушенный политик не мог недооценивать роль 
вооруженных сил; он всячески о них заботился . Н е в о з м о ж н о 
представить , что Н к р у м а оставил армию вне партийного кон
троля по собственной беспечности или из у в а ж е н и я к тради
ционному английскому принципу «армия вне политики». Ког
да было нужно , Н к р у м а спокойно переступал через все ос
вященные традицией принципы и нормы западной политиче
ской жизни . 

М о ж н о найти л и ш ь одно объяснение этому исключитель
ному по своей важности факту : Н к р у м а хотел сохранить 
преданность офицеров тем, что не трогал их, не подвергал 
р а з д р а ж а ю щ и м «проверкам благонадежности» , не начинал 
кампаний перемещения или смещения офицеров по полити
ческим мотивам. Д р у г и х офицеров ему взять было неоткуда . 
З а м е н и т ь офицерский корпус несравненно сложнее , чем лю
бой г р а ж д а н с к и й административный или политический аппа
рат . М о ж н о уволить любого министра и поставить на его ме
сто человека , не о б л а д а ю щ е г о специальными знаниями , но 
зато политически преданного . Он будет вести дела , опираясь 
на помощников-специалистов , унаследованных от прежнего 
руководства . Н о нельзя назначить командиром полка чело
века, не р а з б и р а ю щ е г о с я в военном деле , в расчете на то, 
что какой-то «специалист» будет ориентировать его в делах ; 
это можно , правда , сделать в повстанческой или партизан
ской армии, но не в армии регулярной, кадровой , в условиях 
мирного времени. К о м а н д и р п р е ж д е всего д о л ж е н быть 
военным специалистом и пользоваться авторитетом у под
чиненных. 

Поэтому Н к р у м а был вынужден сохранять п р е ж н и й офи
церский корпус английской выучки, который самовоспроиз
водился , ибо з а п а д н ы е офицеры и их п р е ж н и е ученики обу
чали в прозападном духе кадетов военной а к а д е м и и . А раз 
он не мог ничего с этим поделать , он решил не в о з б у ж д а т ь 

265 



понапрасну недовольства военных «вмешательством полити
ков» в их д е л а , понимая , к а к военные этого не л ю б я т . 
Следует признать , что с ф о р м а л ь н о й точки зрения это — 
логичный путь (в сочетании с м а т е р и а л ь н ы м и привилегия
ми) сохранения армии молодого государства на стороне пра
вительства . 

О д н а к о эта логичность к а ж у щ а я с я . Недовольство введе
нием системы политического «воспитания» я в л я е т с я л и ш ь 
одной из в о з м о ж н ы х причин недовольства армии. П р е д у г а 
д а т ь и предотвратить возникновение оппозиционных настрое
ний среди военных в неустоявшемся , еще только формирую
щ е м с я обществе — довольно трудно. Н е говоря у ж е об этни
ческих, групповых и других противоречиях, никогда не ис
ключена возможность , что в одном из высших офицеров про
снется честолюбивое ж е л а н и е стать диктатором . И в таком 
случае аполитичные офицеры, свободные от преданности 
идее, политическому курсу руководства , послушно пойдут за 
командиром. 

В 1961 г. ганские вооруженные силы были н а п р а в л е н ы в 
Конго д л я участия в операциях войск О О Н . К о м а н д о в а л ими 
английский генерал Александер , его помощником был пол
ковник Анкра ; оба не одобряли позицию Н к р у м ы в конголез
ском кризисе, в частности скрытую поддержку , которую он 
о к а з ы в а л Л у м у м б е . Р а з н о г л а с и я обострились , когда Н к р у м а 
решил послать кадетов д л я военного обучения в Советский 
Союз. В д е к а б р е 1961 г. Н к р у м а уволил Александера и дру
гих английских офицеров , з а н и м а в ш и х командные позиции в 
ганской армии [105, 1966, vo l . 18, № 3 , 4 — 5 ] . Н о вместо Алек
сандера к о м а н д у ю щ и м армией был назначен его л ю б и м е ц 
Анкра , произведенный в генералы. В 1965 г. Н к р у м а сокра
тил ассигнования на н у ж д ы армии (3,3% расходной части 
б ю д ж е т а по сравнению с 7,2% в 1961 г.) [127, З .Ш.1967] . 
Это в ы з в а л о недовольство старших офицеров . О д н а к о реаль 
ную угрозу своему положению они увидели тогда , когда в 
июле 1965 г. Н к р у м а , убедившись в нелояльности Анкры, 
уволил его в отставку и, по некоторым данным, н а м е р е в а л с я 
создать народную милицию. Одновременно он усилил бди
тельность в отношении в о з м о ж н о й оппозиции со стороны во
енных; один из организаторов переворота — полковник Афри-
фа впоследствии у т в е р ж д а л , что именно усиление политиче
ского контроля со стороны Н а р о д н о й партии конвента 
в ы з в а л о возмущение офицеров [76, 1966, vo l . II, № 1, 31 — 
41]. Видимо, Н к р у м а стал п е р е с м а т р и в а т ь свои взгляды на 
проблему вовлечения армии в политическую жизнь . Н о было 
у ж е поздно. 

24 ф е в р а л я 1966 г., когда Н к р у м а находился в Китае , его 
режим был свергнут в результате военного переворота, не-
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посредственным организатором которого был полковник Ко-
тока , командир второй пехотной бригады. Котока вывел вой
ска из к а з а р м , двинулся на столицу и вступил в нее в 5 час . 
утра . Во всей операции было з а н я т о максимум 1500 человек 
с 20 т а н к а м и . В заговоре участвовали т а к ж е полковник Аф-
рифа и начальник полиции Харлей . У ж е к 10 ч а с а м утра со
противление личной гвардии Н к р у м ы , оборонявшей его рези
денцию Ф л а г с - т а ф ф - х а у з , было в основном сломлено. В 18 ча
сов полковник Котока выступил по радио А к к р ы и о б ъ я в и л о 
свержении власти К в а м е Н к р у м ы и Н а р о д н о й партии кон
вента. 

В л а с т ь перешла к военному органу, н а з в а н н о м у «Нацио
нальным советом освобождения» , во главе которого был по
ставлен Анкра , з а н и м а в ш и й после увольнения из армии вто
ростепенную г р а ж д а н с к у ю должность . 

Анкра , Котока , А ф р и ф а и Харлей были руководителями, 
по-видимому, давно готовящегося заговора . Главную роль в 
новом руководстве стал играть Анкра . Он родом из племени 
га, родился в 1915 г., после окончания средней школы рабо
тал учителем. З а в е р б о в а в ш и с ь в Королевские пограничные 
силы З а п а д н о й Африки, Анкра прошел путь от рядового до 
генерала . Генерал Александер говорил о нем, что Анкра , са
мый боевой и жесткий солдат в Гане, невероятно решитель
ный и беспощадный в ситуациях, требующих насильственных 
акций [106, 21.III.1966, 320]. 

Б ю р о к р а т ы колониальной выучки, относившиеся к идеям 
социализма в лучшем случае совершенно безразлично , не 
могли з а щ и щ а т ь власть Н к р у м ы . К а к писал редактор еги
петского прогрессивного ж у р н а л а «Ат-Талиа» Л ю т ф и эль-Хо
ли, в Гане «государственный а п п а р а т по-прежнему оставал
ся в руках контрреволюционных сил и марионеточных кад
ров, подготовленных колониализмом д л я замены его собст
венного а п п а р а т а после провозглашения независимости» 
[74, 1967, № 1, 18]. 

В свое время Н к р у м а говорил: « К а к только новое прави
тельство приходит к власти , ему следует, независимо от то
го, была ли революция мирной или вооруженной, избавить
ся от всех ведущих государственных чиновников, оставшихся 
от старого р е ж и м а . Собственный опыт научил меня, что пре
небрежение этим вопросом может о к а з а т ь с я д л я правитель
ства роковым.. .» [74, 1967, № 1, 58]. Н к р у м а и з б а в и л с я от 
высших чиновников прежнего а п п а р а т а , но беда з а к л ю ч а л а с ь 
в том, что в силу способности бюрократии к самовоспроиз
водству новые чиновники м а л о чем отличались от старых. 
Вместо того чтобы быть преданными идеалу строительства 
социалистического общества , они были охвачены духом бур
ж у а з н о г о с т я ж а т е л ь с т в а . 
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Французский ж у р н а л « П а р т и з а н » д а л следующую оцен
ку событиям в Гане : « Р е ш а ю щ и м было то, что г а н с к а я бур
ж у а з и я не была л и к в и д и р о в а н а . В р а м к а х единой партии , 
где они имели солидный вес, представители ганской бур
ж у а з и и укрепляли свою экономическую власть , с о х р а н я я 
т а к ж е самим ф а к т о м своего присутствия и власть политиче
скую, которую Н к р у м а ограничил, не решаясь , однако , на
нести им настоящий удар. . . Н к р у м а р а з в и в а л идею, что со
циализм можно построить без насильственных перемен, без 
партии авангарда . . . без особо значительной роли рабочего 
класса и бедного крестьянства , без р а д и к а л ь н о й ликвидации 
экономической и политической власти буржуазии . . . Оставив 
слишком много свободы б у р ж у а з и и , Н к р у м а сам подготовил 
свое падение. . . Б у р ж у а з и я неизбежно д о л ж н а была попытать
ся избавиться от Н к р у м ы , поскольку он не поощрял эконо
мического л и б е р а л и з м а » [116, 1966, M a i — Ju in , 29—30]. 

« П а р т и з а н » , известный своими крайне левыми в з г л я д а 
ми, бесспорно сгустил краски и приписал Н к р у м е мысли , 
которых тот в р я д ли п р и д е р ж и в а л с я . Н о мысль , с о д е р ж а 
щ а я с я в процитированном отрывке , имеет в а ж н е й ш е е зна
чение: действительно ли слишком л и б е р а л ь н о е отношение к 
б у р ж у а з и и явилось причиной падения Н к р у м ы ? 

Приведем оценки некоторых других левых авторов . Ан
глийский лейборист Феннер Брокуэй , близкий к передовой 
африканской интеллигенции, писал в «Трибюн»: « Н к р у м а пал 
потому, что в последние два года п р а в л е н и я он о к а з а л с я 
изолированным, изолированной от н а р о д а о к а з а л а с ь и его 
партия . Ошибка его политики в том, что он не смог увлечь 
за собой н а р о д в своем социалистическом строительстве. 
Д л я того чтобы Г а н а не с т а л а слишком зависимой от ино
странных капиталовложений , были необходимы ж е р т в ы : по
вышение налогов , принудительные сбережения и ограничение 
импорта . Все это н а р о д мог бы принять , если бы был охвачен 
пафосом социалистической революции. Этого не случилось 
потому, что не было достаточных попыток убедить н а р о д в 
необходимости жертв» [69, 24. II. 1967]. 

Африканский марксист Т и д ж а н и Б а б и к е р , выступая на 
каирском семинаре в октябре 1966 г., з а я в и л : «Неорганизо
ванные массы, находящиеся в состоянии смятения , не были 
способны нанести п о р а ж е н и е о р г а н и з а т о р а м государственно
го переворота . И м н у ж н а была активная революционная пар
тия а в а н г а р д а . Попытки Н к р у м ы превратить Н а р о д н у ю п а р 
тию конвента в партию а в а н г а р д а не увенчались успехом. 
Имелось много недостатков в работе и организации пар
тии. Когда настал час испытания , д а ж е члены партии н е 
сплотились и не встали на з а щ и т у революции» [74, 1967, 
№ 1, 59]. 
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Л ю т ф и эль-Холи в у ж е цитировавшейся статье о б ъ я с н я л 
неожиданность переворота тем, что «партия переоценила свои 
возможности , исходя из своего формального п о л о ж е н и я пра
вящей партии, а не из реального влияния своих организа 
ций, кадров на народные массы, которые я в л я ю т с я источни
ком подлинной силы. Она . . .охватывала группу революцион
ных интеллигентов и городских жителей . Она не смогла про
никнуть в широкие массы сельского населения , просветить и 
мобилизовать массы, пробудить в них подлинный интерес к 
революции». И м е я в виду Н а р о д н у ю партию конвента Ганы, 
Холи говорил, что «на поверхности существует величествен
ная революционная конструкция, которой, однако , внутренне 
недостает с о д е р ж а н и я и эффективности , она оторвана от 
реальной действительности, изолирована от масс и ру
шится в минуты практических испытаний» [74, 1967, № 1, 
17—18]. 

Т а к о в ы мнения левых кругов. Ч т о касается комментато
ров из , противоположного л а г е р я , то они приписывают успех 
переворота полному падению популярности Н к р у м ы к а к 
вследствие его «деспотизма», т а к и вследствие экономических 
трудностей. 

Если говорить о внутренней слабости и неэффективности 
партии, то к тому, что отметили цитировавшиеся в ы ш е ав
торы, нечего прибавить . Остается невыясненным вопрос: ка
ковы ж е причины этой слабости , а т а к ж е в какой мере они 
связаны с явлением, о котором пишет « П а р т и з а н » , — с сох
ранением позиций б у р ж у а з и и ? 

К а к мы видели, и Брокуэй , и Б а б и к е р , и Холи едины в 
том, что Н к р у м а не смог создать подлинную а в а н г а р д н у ю 
партию, проникнутую революционным духом. Очевидно, все 
это в з а и м о с в я з а н о . Н о объяснения , которые д а ю т у к а з а н н ы е 
авторы, недостаточны. « Н е было достаточных попыток убе
дить н а р о д в необходимости жертв» , — считает Брокуэй . П о 
пытки были, и Н к р у м а в своих речах много р а з говорил 
об этом, но какого энтузиазма , какой готовности терпеть 
лишения м о ж н о о ж и д а т ь от людей, которые видят во
очию злоупотребления и роскошную ж и з н ь верхушки 
общества . 

И с т о р и я революций знает немало примеров , когда н а р о д 
терпел лишения несравненно более т я ж е л ы е , чем те, кото
рые в ы п а л и населению Ганы, и тем не менее с подлинным 
энтузиазмом и самопожертвованием шел за руководством, 
потому что верил в него, верил в и д е а л ы революции. В Гане 
этого не было, потому что не было убежденности , что руко
водители сами верят в свои слова и лозунги, ж и в у т одной 
ж и з н ь ю с н а р о д о м и готовы разделить его невзгоды, глубо
ко озабочены н у ж д а м и и с т р а д а н и я м и простых людей. Б у р -

269 



ж у а з и я , естественно, видит в независимости главным обра
зом возможность «делать бизнес», которой она раньше была 
лишена ввиду засилья иностранного к а п и т а л а . Н о в условиях 
африканского общества б у р ж у а з и я недостаточно сильна и 
влиятельна , слабое развитие экономики и п р о д о л ж а ю щ а я с я 
зависимость от бывших метрополий не д а ю т ей возможности 
развернуться по-настоящему. П о э т о м у политический вес 
предпринимателей невелик. З а т о та часть интеллигенции, 
которая з а х в а т ы в а е т привилегированные позиции в госу
дарственном и партийном аппарате , о б л а д а е т огромными 
возможностями . Поскольку в отсталой стране они могут 
быть уделом л и ш ь ничтожной горстки людей , сразу ж е 
образуется р а з р ы в , появляется новая привилегированная 
элита . 

И тогда массы населения , у ж е увлеченные лозунгами 
построения нового, справедливого общества , чувствуют себя 
р а з о ч а р о в а н н ы м и и обманутыми. М е ж д у ними и руководящей 
прослойкой возникает «кризис доверия» . К а р т и н а социаль
ного неравенства л и ш а е т лозунги и п р о г р а м м ы внутренней 
убедительности. Энтузиазм у ж е пропал , вера подорвана , мас
сами овладевает пассивность. Н е м о ж е т быть и речи о добро
вольной готовности нести ж е р т в ы и трудиться во имя буду
щего, когда люди видят, что бремя лишений не распре
деляется равномерно , а падает всей т я ж е с т ь ю • на простой 
народ. 

Президент Гвинеи Секу Туре обвинил руководящие к а д р ы . 
в стремлении к личному благополучию. Точно т а к а я ж е кар
тина, если не х у ж е , была и в Гане. В Танзании Ньерере , со
в е р ш а я в н а ч а л е 1967 г. поездку по стране , у знал , что «ве
д у щ и е партийные деятели получали большие деньги от ди
ректоров иностранных компаний, н а д е я в ш и х с я обезопасить 
себя с их помощью, он увидел , к а к другие руководящие дея
тели деловито строили д о м а и с д а в а л и их в аренду по астро
номическим ценам. П о мере того к а к все большее число ли
деров Т А Н У приобретало роскошные автомобили, в народе 
р а с п р о с т р а н я л а с ь горькая шутка насчет „ В а б е н ц е " , что зна
чит „племя Мерседес -Бенц"» [93, 18.11.1967]. 

К а к известно, Ньерере сделал из этого определенные вы
воды, н а ч а л «новую революцию», поднял з н а м я Арушской 
программы (программы развития революции) , развернул 
к а м п а н и ю против м а т е р и а л ь н ы х привилегий. Секу Туре энер
гично ударил по о б у р ж у а з и в а ю щ е й с я верхушке . Р а н о судить 
о том, насколько действенными о к а ж у т с я эти меры, но Нкру
ма не сделал и этого. Он снимал с постов наиболее коррум
пированных чиновников, но их место з а н и м а л и другие. Лег 
ко понять, почему это происходило. Вся атмосфера в стране 
была пропитана капиталистическим духом, всячески поощря-
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л а с ь деятельность иностранного капитала , самим своим су
ществованием п о р о ж д а в ш е г о неокомпрадорскую прослойку, 
действовали и богатели местные крупные предприниматели . 
Социалистические п р о г р а м м ы и лозунги не могли скрыть тот 
факт , что в недрах р а з в и в а л а с ь ч а с т н а я инициатива . Эта ат
мосфера з а х в а т ы в а л а , р а з л а г а л а все новые слои государст
венных и партийных деятелей . 

Н о в равной мере понятны и объяснимы причины этого 
явления . С а м Н к р у м а несомненно был у б е ж д е н н ы м против
ником к а п и т а л и з м а . Он л и ш ь потому поощрял развитие ино
странного и местного капитала , что считал это полезным и 
необходимым д л я развития производительных сил Ганы, по
нимая , что без частного сектора отсталое и нищее государст
ве не м о ж е т создать развитую экономику, провести индуст
р и а л и з а ц и ю , обеспечить повышение жизненного уровня 
н а р о д а . 

Н к р у м а полагал , что при наличии командных высот в ру
ках партии, п р и д е р ж и в а ю щ е й с я социалистической идеологии, 
при наличии твердой государственной власти пагубное влия
ние к а п и т а л и з м а может быть п а р а л и з о в а н о . 

В принципе эти идеи правильны. Н о попытка с р а з у ж е 
н а ч а т ь строить социализм в стране , н а х о д я щ е й с я на крайне 
низком уровне развития производительных сил, попытка пе
рестроить экономику только силами государства , без исполь
зования и привлечения частной инициативы почти н а в е р н я к а 
обречена на провал . Н и Советский Союз, ни другие страны 
социализма не обошлись без использования частного секто
ра, хотя их стартовый уровень был несравненно в ы ш е ны
нешних молодых государств А ф р и к и и Азии. Н а д а н н о м эта
пе главное — в качестве человеческого м а т е р и а л а , нали
чии подлинно революционной партии, бескорыстно с л у ж а щ е й 
делу народа . В России к моменту революции т а к а я партия 
у ж е существовала и нэп не смог ее р а з л о ж и т ь . Т а к и е партии 
существуют в социалистических странах Европы и Азии, и 
частный сектор, з а н и м а ю щ и й в некоторых из этих стран 
известные позиции, не в состоянии свернуть их с социалисти
ческого пути развития . Все дело в том, что подлинно рево
люционные, социалистические партии состоят в своей массе 
из людей нового типа, лишенных частнособственнических, 
эксплуататорских , с т я ж а т е л ь с к и х устремлений, из людей , ко
торые в ходе революционной борьбы приобретают идейную 
з а к а л к у и иммунитет против б у р ж у а з н ы х влияний. Д л я ус
пешного развития революции в освободившихся с т р а н а х от
нюдь не в меньшей степени необходим т а к о й тип людей , и 
многие революционные лидеры это понимают. Секу Туре, 
например , говорит, что «преобразование старого человека в 
нового человека есть явление идеологического, политиче-
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ского порядка . Необходимо изменить о б р а з мышления , соз
д а т ь новый дух и воспитать в этом духе всех и к а ж д о г о » 
[74, 1967, № 4, 54]. Н о суть проблемы в следующем: откуда 
берутся и кем я в л я ю т с я те, кого воспитывают, и те, кто вос
питывает? 

Костяк партий, пришедших к власти в большинстве стран 
Тропической Африки, состоял из интеллигенции, получившей 
европейское о б р а з о в а н и е и в немалой своей части у ж е приоб
щившейся к « з а п а д н о м у образу ж и з н и » ; во многих случаях на 
руководящие посты пробрались люди, воспитанные колони
з а т о р а м и в нужном им духе и специально оставленные в ка
честве пятой колонны неоколониализма . И д а ж е тогда, ког
да руководство партии состоит из людей действительно глу
боко идейных и преданных социализму , им очень трудно вос
питывать «нового человека» из этого костяка , которому за
п а д н а я б у р ж у а з н а я цивилизация б л и ж е идеалов социализма . 
А именно этот костяк соприкасается с массами , показывает 
им пример, является тем звеном, на которое в о з л о ж е н а за
д а ч а непосредственного проведения социально-экономических 
преобразований . 

Когда в этих условиях правительство , руководствуясь 
бесспорно правильными с о о б р а ж е н и я м и о необходимости 
поощрения частной инициативы в интересах развития стра
ны, дает простор капиталистическим отношениям, аппарат , 
еще не воспитанный по-настоящему в революционном духе 
и не п р е д с т а в л я ю щ и й собой социалистического а в а н г а р д а , 
может быстро и легко поддаться б у р ж у а з н о м у влиянию. Он 
может превратиться в бюрократическую б у р ж у а з и ю в новом 
варианте , в р а м к а х государства , официально отвергшего ка
питалистический путь. Это и есть та прослойка , о которой 
Секу Туре говорил, что она д у м а е т о в и л л а х и автомобилях . 
Это и есть «племя Мерседес -Бенц» . И если вовремя не обуз
д а т ь ее; не перетряхнуть , если не предпринять поистине 
титанических усилий для создания в с тране новой атмо
сферы, найти и выдвинуть новых людей из народа , — тогда 
р е ж и м становится внутренне хрупким, и достаточно не
скольких сотен солдат , чтобы его свалить . Это и произошло 
в Гане. 

Н о был ли неизбежен переворот д а ж е в такой ситуации? 
Д у м а е т с я , что нет. Н и одна из причин, которые выдвигаются 
д л я обоснования его неотвратимости, не является достаточно 
убедительной. 

Что касается уровня жизни , то на фоне других африкан
ских стран Гана в ы д е л я л а с ь в лучшую сторону. К а к отмеча
лось, доход на душу населения был выше, чем у большинст
ва других стран Африки . Трудности со снабжением , рост 
цен на продукты питания в ы з ы в а л и недовольство населения , 
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но этого еще недостаточно д л я массового антиправительст
венного выступления. 

В смысле финансового положения , дефицита п л а т е ж н о г о 
б а л а н с а , уменьшения резервов валюты, роста внешней задол
женности Гана не представляет исключения в афро
а зиатском мире. Индонезия находилась в г о р а з д о худшем 
положении, но никто не с о в е р ш а л попыток свергнуть 
Сукарно , пока он сам не з а п у т а л с я в сложной политиче
ской игре. 

Перечисленные ф а к т о р ы могли л и ш ь подготовить почву 
д л я переворота , придать смелость з а г о в о р щ и к а м , обеспечить 
отсутствие сопротивления попытке свергнуть р е ж и м , создать 
общий фон безразличия и пассивности. О д н а к о , если бы 
группа офицеров не з а д у м а л а свергнуть Н к р у м у , м о ж н о не 
сомневаться , что он правил бы страной до сих пор. У ж е от
мечалось , что силы, совершившие переворот, были ничтож
ными. Значит ли это, что полковник Котока в любом случае 
мог рассчитывать на успех? По-видимому, нет. Это подтвер
ж д а е т с я примером с неудавшимся переворотом, организо
ванным в Гане спустя год с лишним, 17 апреля 1967 г. М л а д 
шие офицеры, попробовавшие з а х в а т и т ь власть , успели л и ш ь 
убить Котоку и овладеть на несколько часов радиостанцией . 
Н е с м о т р я на благоприятные объективные условия , плохо под
готовленный заговор ограничился м а с ш т а б а м и одного полка , 
командиры других воинских частей сохранили верность гене
р а л у Анкра , и перевес сил решил исход борьбы. 

Н о если бы 24 ф е в р а л я 1966 г. эти к о м а н д и р ы сохранили 
верность Н к р у м е , то Котока с его бригадой потерпел бы по
р а ж е н и е . 

П р и м е р Ганы, Сирии, И р а к а и других стран подтверждает , 
что д л я успеха военного переворота недостаточно просто 
выступления какой-либо отдельной воинской части, д а ж е 
если она овладеет столицей и объявит по радио о з а х в а т е 
власти . Необходимо, чтобы на стороне восставших ока
з а л и с ь командующие войсками или хотя бы часть их — во 
всяком случае необходима п о д д е р ж к а командиров крупней
ших гарнизонов и соединений, в руках которых сосредоточе
на основная масса вооруженных сил. Эти к о м а н д и р ы д о л ж 
ны или одобрить заговор , или п о д д е р ж а т ь переворот, когда 
он свершится . 

К а к д л я того, т а к и д л я другого необходимо, чтобы идея 
с в е р ж е н и я правительства созрела в умах большинства офи
церов, н а х о д я щ и х с я на ключевых постах. Н о первоначально 
почва д л я переворота созревает не в армии, а в обществен
ном мнении. 

Д л я Котоки, Анкры и других, готовивших переворот, об
щественное мнение — это мнение людей, родственных им по 
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духу и образу мыслей, т. е. умеренной б у р ж у а з н о - л и б е р а л ь 
ной интеллигенции типа той, которая в свое в р е м я составля 
л а я д р о партии Объединенного конвента Золотого Берега и 
была оттеснена Нкрумой и его более молодыми и р а д и к а л ь 
ными последователями из м е л к о б у р ж у а з н о й интеллигенции; 
мнение «старых» чиновников колониальной школы, с л у ж и в 
ших и при Нкруме , но относившихся к нему и его социали
стической программе с плохо скрытой неприязнью; наконец , 
мнение крепнущей б у р ж у а з и и , которая , хотя и не испытывала 
серьезных притеснений при р е ж и м е Н к р у м ы , но была недо
вольна концентрацией политической власти в руках партий
ной верхушки. Именно эти слои и были активно заинтересо
ваны в свержении Н к р у м ы и получили наибольшие выгоды 
от переворота . 

Ж у р н а л « Ж е н Африк» писал о р е з у л ь т а т а х переворота в 
Гане : «Победителем о к а з а л а с ь с т а р а я элита , мечты которой 
были развеяны выдвижением Н к р у м ы » . Х а р а к т е р и з у я новую 
власть , ж у р н а л у к а з ы в а л : «Специальный политический ко
митет, который ориентирует Совет национального освобож
дения, состоит из людей, п р и н а д л е ж а щ и х к старой элите . 
С у д е б н а я власть т а к ж е находится в руках чиновников, зани
м а ю щ и х свои посты еще со времени колониального правле
ния. И х коллеги в административном а п п а р а т е вернули себе 
прежнее влияние, которое у них отнял Н к р у м а » [100, 
5 . Ш . 1 9 6 7 ] . 

Н о достаточно ли было только общественного мнения 
этих групп, недовольства и враждебности имущих слоев 
д л я того, чтобы побудить офицеров выступить против 
Н к р у м ы ? В этом можно усомниться . В конце концов с т а р а я 
п р о з а п а д н а я верхушка общества была настроена против 
Н к р у м ы с самого на ч ала . Тот факт , что переворот произошел 
не в 1961, а в 1966 г., не просто случайность . Д л я того чтобы 
все без исключения офицеры армии и полиции, з а н и м а в ш и е 
ключевые посты, объединились против Н к р у м ы или одобрили 
переворот постфактум — н у ж н а была уверенность , что р е ж и м 
у ж е не настолько силен и популярен, что население активно 
выступит в его защиту . Это, кстати, уловили и разведки 
Англии и США, п р и л о ж и в ш и е руку к организации переворота . 

Следовательно , мы в о з в р а щ а е м с я к исходному пункту. Д е 
ло не в армии, к а к таковой (хотя стоит повторить, что если 
бы не инициатива нескольких наиболее антиправительственно 
настроенных офицеров, Н к р у м а находился бы у власти до 
сих п о р ) ; дело в общем экономическом и политическом 
климате , существовавшем в стране и объективно благоприят
ствовавшем перевороту. А инициативу антиправительственно
го выступления всегда могут проявить несколько офицеров , 
руководствуясь личными мотивами. 
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Б ы л о бы принципиальной ошибкой т р а к т о в а т ь события в 
Гане в том смысле , что ни одна экономически с л а б о р а з в и т а я 
страна не з а с т р а х о в а н а от переворота , который в любой мо
мент может совершить недовольная чем-нибудь группа офи
церов . И з предшествующего а н а л и з а вытекает , что хотя по
д о б н а я группа действительно м о ж е т найтись везде , д л я 
успеха ей необходима активная или пассивная п о д д е р ж к а 
основной массы офицеров , з а н и м а ю щ и х ключевые посты, что 
в свою очередь является результатом падения популярно
сти р е ж и м а в слоях, с которыми эти офицеры наиболее тесно 
связаны. 

Кстати , нет никакой гарантии , что если бы Н к р у м а свое
временно сумел у д а л и т ь из армии не только Анкру, но и всех 
потенциально опасных офицеров , он был бы з а с т р а х о в а н от 
угрозы военного переворота . Против него могли бы выступить 
и «новые» офицеры, не связанные общностью взглядов со 
старой элитой, но . недовольные каким-либо аспектом его 
правления . 

Именно т а к произошло в М а л и , где Модибо Кейта был 
свергнут не г е н е р а л а м и старой колониальной школы, а моло
дыми о ф и ц е р а м и . 

П а д е н и е Н к р у м ы показывает , насколько трудно в усло
виях не только экономически, но и политически неразвитого 
общества воспитать подлинно революционную, идейную пар
тию социалистического а в а н г а р д а . Именно здесь потерпел 
г л а в н у ю неудачу Н к р у м а , а не на поприще экономического 
развития . 

В процессе перестройки отсталой колониальной стра
ны экономические трудности н е и з б е ж н ы д л я любой со
циально-политической системы. Они в ы з в а н ы и внутренней 
экономической слабостью, и зависимостью от мирового капи
талистического хозяйства , которую быстро преодолеть невоз
можно . Вопрос в том, к а к н а р о д будет относиться к этим 
трудностям. А это связано и с идейным воспитанием, и с 
экономическим развитием. 

П р и ш е д ш и й на смену Н к р у м е военный р е ж и м не имел 
определенной программы, что неизбежно д л я офицеров , пре
следовавших своим выступлением п р е ж д е всего разрушение 
старого , а не создание нового. Поскольку , к а к у ж е отмеча
лось, эта группа ориентировалась на б у р ж у а з н ы е круги, пра
вительство Анкры признало примат частного сектора , считая 
его главным фактором развития . 

Обвинив Н к р у м у в расточительности и бесхозяйственно
сти, новое руководство не могло не предпринять шагов для 
с о к р а щ е н и я государственных расходов . Б ю д ж е т 1966/67 г. 
п р е д у с м а т р и в а л сокращение государственных расходов на 
14%. Число министерских постов уменьшено с 32 до 17, число 

275 



административных округов сокращено со 167 до 47, з а к р ы т о 
20 посольств и миссий за границей, персонал представи
тельств Ганы за границей сокращен на 40%- З а м о р о ж е н о 
строительство около 80 различных промышленных объектов , 
12 морских портов, л и к в и д и р о в а н ы некоторые убыточные 
авиалинии, отменен проект ввоза т р а к т о р о в из Ю г о с л а в и и 
и т. д. [119, 1967, № 1, 3]. 

Уменьшается удельный вес государственного сектора . 
Семь государственных предприятий были предназначены д л я 
п р о д а ж и частному сектору, еще 13 предприятий п р е в р а щ а 
лись в смешанные . Торговля и городское строительство цели* 
ком отданы частному сектору [119, 1967, № 2, 5]. Х а р а к т е р н ы е 
черты д е н а ц и о н а л и з а ц и и таковы: государственные предприя
тия были проданы только местному капиталу ; иностранный 
капитал участвует в них л и ш ь на долевых н а ч а л а х ; проданы 
были в основном рентабельные предприятия , приносившие 
прибыль государству; стоимость их была чрезвычайно за
нижена . 

Осуществляются меры по сокращению импорта . 
В III к в а р т а л е 1966 г. объем импорта снизился на 40% п о 

сравнению с тем ж е к в а р т а л о м 1965 г. [119, 1967, № 2, 3]. 
Проводится ж е с т к а я д е ф л я ц и о н н а я политика . З а р а б о т н а я 

плата з а м о р о ж е н а . О д н а к о цены п р о д о л ж а ю т расти (25% в 
г о д ) . Серьезнейшей проблемой д л я нового р е ж и м а была ката
строфически р а с т у щ а я безработица ; к н а ч а л у 1967 г. в А к к р е 
безработные составили 35% всех рабочих [119, 1967, № 1, 3]. 
П о л о ж е н и е п л а т е ж н о г о б а л а н с а не улучшилось , цены на ка
као-бобы на мировом рынке остаются низкими. 

Военное правительство в о з л а г а л о н а д е ж д ы на п о м о щ ь 
международного ка питала , который вновь стал п р о я в л я т ь ин
терес к Гане. М е ж д у н а р о д н ы й валютный фонд предоставил 
Гане в 1966 г. кредит на 53 млн. долл . [89, 1967, M a r c h , 151]. 
О д н а к о н а д е ж д ы на приток частного иностранного к а п и т а л а 
пока что не о п р а в д ы в а ю т с я . Иностранный капитал ограни
чился лишь участием в нескольких государственных пред
приятиях . Местный капитал о к а з а л с я не в состоянии приобре 
сти крупные предприятия . Убыточные предприятия остались 
в собственности государства , з н а ч и т е л ь н а я часть их. про
стаивает . 

В о внешней политике проводилась линия « п р о з а п а д н о г о 
неприсоединения». Военный р е ж и м открыто ориентируется на 
сотрудничество с главными капиталистическими д е р ж а в а м и . 
В А ф р и к е правительству Анкры у д а л о с ь улучшить отношения 
с соседями — Того, Верхней Вольтой и Берегом Слоновой Ко
сти, т. е. с тремя странами , п р и д е р ж и в а ю щ и м и с я з а п а д н о й 
ориентации. 

В области внутренней политики упор д е л а л с я на беспо-
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щ а д н о е подавление любой возможной оппозиции. Б ы л и изданы 
декреты о борьбе с «подрывной деятельностью», предоставив
шие, в частности, право военным т р и б у н а л а м судить г р а ж 
данских лиц и выносить приговоры вплоть до р а с с т р е л а (ми
нимальное н а к а з а н и е д л я лиц, признанных виновными в 
«подрывной деятельности», — 25 лет к а т о р ж н ы х работ ) [127, 
10. II 1.1967]. 

П р а в и т е л ь с т в о объявило , что в 1969 г. оно н а м е р е в а е т с я 
восстановить г р а ж д а н с к о е правление . Б ы л а у ч р е ж д е н а кон
ституционная комиссия, ее рекомендации п о д л е ж а л и у т в е р ж 
дению « Н а ц и о н а л ь н ы м советом освобождения» . Н е было ни
каких признаков действительной эволюции р е ж и м а в сторону 
демократии . Все прогрессивные элементы подвергались пре
следованиям на том основании, что они были сторонниками 
прежнего р е ж и м а . Л и ш и л и с ь своих должностей д а ж е несколь
ко сот в о ж д е й племен, назначенных при Н к р у м е . Н о в о ж д и 
крупнейших племен, такие , к а к Асантахене , остались и под
д е р ж и в а л и военное правительство . 

Отсутствие идей, д и н а м и з м а , смелости и целеустремлен
ности в политике, капитуляция перед неоколониализмом, не
способность решить т я ж е л ы е экономические проблемы, в ча
стности предотвратить рост безработицы, у с и л и в а л и непопу
лярность военного р е ж и м а . П е р в о н а ч а л ь н ы й энтузиазм , с ко
торым многие восприняли переворот, рассеялся . « Л ю д и , ко
торые . приветствовали военно-полицейскую ось в н а ч а л е 
1966 г. и соревновались в х в а л е и панегириках. . . к а ж у т с я 
теперь р а з о ч а р о в а н н ы м и р е ж и м о м , хотят его безотлагатель 
ного ухода» [51, 26.11.1968]: 

Ограниченность военных руководителей становилась все 
более очевидной. И х я в н а я неспособность решить проблемы 
Ганы на капиталистическом пути предвещает н е и з б е ж н о е 
возрождение настроений в пользу некапиталистических ме
тодов преодоления отсталости и строительства нового, 
современного общества . 

2 апреля 1969 г. произошло событие, влияние которого на 
судьбы военных р е ж и м о в в Африке м о ж е т быть весьма зна
чительным. В этот день, за пять месяцев до выборов , 
в Аккре было объявлено об уходе генерала Анкры с поста 
председателя «Национального совета освобождения» Г а н ы . 
Причиной сенсационной отставки «сильного человека» , лиде 
ра военной хунты, свергшей тремя годами ранее президента 
Нкруму , было самое банальное взяточничество. Человек , про
возгласивший одним из главных мотивов организованного им 
в 1966 г. переворота «борьбу с коррупцией» и о б е щ а в ш и й 
покончить с финансовыми злоупотреблениями, был уличен 
в том, что брал деньги от иностранных компаний. О ф и ц и а л ь 
но Анкра з а я в и л , что таким образом он хотел ф и н а н с и р о в а т ь 
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исследования общественного мнения, чтобы определить , к а - ' 
кие у него имеются ш а н с ы быть в ы б р а н н ы м на пост прези
дента после окончания военного правления . З а т е м , однако , 
генерал сознался , что суммы, собранные с иностранных ком
паний, п р е д н а з н а ч а л и с ь не д л я опросов, а д л я передачи неко
торым политическим д е я т е л я м , имена которых он сообщил 
членам Н а ц и о н а л ь н о г о совета освобождения в конфиденци
альном порядке . 

Р а з у м е е т с я , при ж е л а н и и военная хунта могла бы скрыть 
грехопадение своего лидера , но такого ж е л а н и я , по-видимому, 
не было. Н а д о л ж н о с т ь руководителя военного р е ж и м а 
(а впоследствии, возможно , и президента) метил другой ор
ганизатор переворота 1966 г. — бригадный генерал А ф р и ф а . 
Он воспользовался делом Анкры, чтобы з а н я т ь его место. 
А ф р и ф а стал председателем Н а ц и о н а л ь н о г о совета освобож
дения. Он з а н я л с я подготовкой передачи власти г р а ж д а н 
ской администрации . 

Таким образом , к з а в е р ш е н и ю своего существования 
(сентябрь 1969 г.) военный р е ж и м в Гане пришел с сильно 
подмоченной репутацией. Ш о к и р о в а н а не только г а н с к а я 
общественность , «о и широкие круги в Африке . М и ф у о 
«военных-спасителях» нанесен т я ж е л ы й удар . 

НИГЕРИЯ 

В Нигерии, к а к и в ряде других стран Тропической Афри
ки, у власти находится военный р е ж и м , но его особенность 
в том, что установление его совпало с н а ч а л о м процесса рас
пада федерации . Ни в одном военном перевороте в Африке 
этнические конфликты не играли столь большой роли, к а к в 
Нигерии, и а н а л и з места армии в политической жизни этой 
страны д о л ж е н б а з и р о в а т ь с я на рассмотрении этнической 
проблемы. 

В д е к а б р е 1959 г. в английской колонии Нигерии состоя
лись первые всеобщие выборы, а в октябре 1960 г. страна 
получила независимость . 1 о к т я б р я 1963 г. Нигерия с т а л а 
республикой, а доктор Азикиве — первым президентом. Ази-
киве был лидером ведущей политической организации Ниге
рии в период борьбы за независимость — Н С Н К ( Н а ц и о н а л ь 
ный совет Нигерии и К а м е р у н а ) , переименованной в 1962 г. 
в Н С Н Г ( Н а ц и о н а л ь н ы й совет нигерийских г р а ж д а н ) . П а р 
тия была создана в 1944 г. на конференции молодежных, 
профсоюзных, кооперативных, крестьянских, торгово-промыш
ленных, студенческих, женских организаций . Б у р ж у а з и я Б 
собственном смысле слова была к тому времени представле
на л и ш ь относительно небольшим числом купцов, владельцев 
прядильно-ткацких, деревообделочных, мебельных мастерских , 
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мелких консервных, сахарных , кожевенных зав о до в и т. д. 
Процесс становления национальной б у р ж у а з и и стал развер
тываться после второй мировой войны. ' Б ы с т р о росла про
слойка в л а д е л ь ц е в текстильных и обувных ф а б р и к , заводов 
по изготовлению металлических изделий и строительных ма
териалов , транспортных контор, банков и страховых обществ , 
крупных городских торговцев (в значительной мере ж е н щ и н ) . 
Постепенно Н С Н К все больше стал в ы р а ж а т ь интересы этой 
прослойки. Общенациональной партией он не стал , т а к к а к 
базой его был Восток, населенный в основном народом ибо, 
и сам Азикиве происходит из ибо. В отличие от других стран 
Африки в Нигерии т а к и не с л о ж и л а с ь о б щ е н а ц и о н а л ь н а я 
партия . Это объясняется тем, что в р а м к а х федерации , к а к 
п р е ж д е в р а м к а х колонии, были объединены не только раз 
личные племена (явление, обычное д л я А ф р и к и ) , но и раз
личные народы, не только не имевшие ничего общего между 
собой, но и относившиеся друг к другу с возраставшей не
приязнью. 

И з 35 млн. человек, населявших Нигерию к моменту до
стижения независимости, примерно 6 млн., по д а н н ы м Аде-
мойега , говорили на я з ы к е хауса и ж и л и в основном на се
вере страны. Около 5 млн. были ибо, и примерно столько 
ж е — йоруба. И б о населяют восточную область , йоруба — з а 
падную. Н а севере кроме хауса живут фулани , насчитывав
шие к моменту независимости около 3,5 млн. человек, и ка-
нури — около 1,5 млн. человек. Народности ибибио, аннанг, 
иджо , урхобо, тив и нупе насчитывали несколько менее 
1 млн. человек к а ж д а я [146, 182]. И м е ю т с я еще сотни племен 
(по некоторым данным, Нигерию н а с е л я ю т более 400 этни
ческих г р у п п ) . 

Хауса , ибо и йоруба — главные участники д р а м ы , которую 
переживает Нигерия . Эти народы очутились в р а м к а х одного 
государства в результате произвольного п е р е к р а и в а н и я кар
ты Африки колонизаторами . Англичане с о з д а л и Н и г е р и ю , — 
которая в административном и хозяйственном отношении по
степенно п р е в р а щ а л а с ь в единое целое. Н о вскоре после про
возглашения независимости о б н а р у ж и л с я бурный рост нацио
нализма отдельных народов , входящих в ф е д е р а ц и ю , прежде 
всего йоруба и ибо, недовольных гегемонией хауса , искус
ственно созданной английскими колонизаторами . 

Основной целью конституции, введенной английскими 
властями , стремившейся увековечить колониальное господство, 
было сохранение Нигерии в состоянии хронической раздроб
ленности. Б о л ь ш е всего англичане д о в е р я л и ф е о д а л а м Се
вера , на которых они опирались и в л а с т ь которых поддер
ж и в а л и . Эти ф е о д а л ы получили п р е о б л а д а н и е в центральной 
администрации . Переписи п о к а з ы в а л и численный перевес се-
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верян . (Так, перепись 1963 г. установила якобы, что из 
55 млн. жителей страны 3 7 на Севере ж и в е т 30 млн. человек.) 
К о н т р о л и р у я государственный а п п а р а т в м а с ш т а б е всей 
страны, Конгресс народов севера , в котором р е ш а ю щ е е слово 
имел неоспоримый хозяин Севера , первый из мусульманских 
феодалов , А л ь х а д ж и А х м а д у Б е л л о , известный под титулом 
с а р д а у н ы Сокоты, препятствовал установлению точных ста
тистических данных о населении страны. Северному району 
отводилось больше мест в Ф е д е р а л ь н о м парламен те , а победа 
К Н С была там предрешена , и т а к и м о б р а з о м ф е о д а л ь н а я 
верхушка Севера з а к р е п и л а свой контроль в м а с ш т а б е всей 
страны. 

Следует отметить, что партии, п р е д с т а в л я ю щ и е различные 
этнические группы, в значительной степени олицетворяли и 
различные классы. Это может быть проиллюстрировано сле
д у ю щ и м и д а н н ы м и конца 50-х — н а ч а л а 60-х годов (сравне
нию подвергнуты К Н С в северной области и Н С Н К — в во
сточной) . Процент торговцев и бизнесменов среди депутатов 
региональных собраний: К Н С - — 1 1 , Н С Н К — 3 1 ; л и ц сво
бодных профессий — 0 и 20; работников просвещения — 0 и 
26; с л у ж а щ и х и инженерно-технических работников — 7 и 
19; администраторов округов — 24 и 0; людей со средним 
и высшим образованием —16 и 57. Соответствующие дан
ные по партии Группа действия в З а п а д н о й области дают 
картину, близкую к составу Н С Н К [152, 383]. Эти д а н н ы е по
казывают , что Н С Н К п р е д с т а в л я л главным образом буржуа
зию, с л у ж а щ и х , интеллигенцию, а Конгресс н а р о д о в севе
р а — контролируемый феодальной верхушкой административ
ный аппарат . 

П а р т и я Группы действия , п р е д с т а в л я в ш а я интересы ра
стущей б у р ж у а з и и йоруба и в о з г л а в л я в ш а я с я главным идео
логом национализма йоруба Аволово , с т а л а ведущей партией 
З а п а д н о й области, и ее с б л и ж е н и е с Н С Н Г представляло 
угрозу гегемонии Севера . Президент Азикиве ввиду преклон
ного возраста и слабого здоровья все больше у т р а ч и в а л кон
т р о л ь над событиями, а правительство в о з г л а в л я л А б у б а к а р 
Т а ф а в а Б а л е в а , лидер К Н С , ставленник А х м а д у Б е л л о . Д о 
выборов 1964 г. у власти была коалиция Севера и Востока , 
н а п р а в л е н н а я против З а п а д а . А х м а д у Б е л л о подкупил вид
ного политического д е я т е л я З а п а д а Акинтолу, который со
з д а л т а к н а з ы в а е м у ю национально-демократическую партию, 
переманил в нее ряд п р о д а ж н ы х политиканов из Группы 
действия . З а т е м , используя финансовую п о д д е р ж к у Севера 

3 7 Согласно этой переписи, население Нигерии составляло 55 654 тыс. че
ловек. Точных сведений о численности населения Нигерии нет, но по дан
ным ООН на февраль 1969 г. оно насчитывало 61 млн. 
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и р а з д у в а я среди йоруба настроения против ибо (контроли
р у е м а я им пресса кричала об «империализме ибо») , он су
мел прийти к власти в З а п а д н о й области . П о с л е этого Акин-
тола совместно с контролируемым северянами центральным 
правительством организует а т а к у на Аволово, который был 
арестован и по обвинению в подготовке антигосударствен
ного з а г о в о р а осужден на 15 лет . 

П р и помощи этой махинации блок К Н С — национально-
д е м о к р а т и ч е с к а я партия обеспечил себе гегемонию в феде
рации, н е в з и р а я на у с и л и в а в ш у ю с я во всех областях с т р а н ы 
популярность Н С Н Г . Н о было широко известно, что числен
ное п р е о б л а д а н и е северян — результат весьма спорной пе
реписи. Среди ибо и йоруба росло недовольство. 

Тем временем начали с к а з ы в а т ь с я экономические трудно
сти. Нигерия была «витриной к а п и т а л и з м а » в Африке , од 
ной из немногих стран , у власти в которой стояли люди, да
ж е не считавшие нужным, хотя бы из демагогических побуж
дений, говорить о социализме . Р а з в и т и е частнокапиталисти
ческого сектора внутри страны и м а к с и м а л ь н о е привлечение 
иностранного к а п и т а л а — т а к о в а была нехитрая экономиче
с к а я политика лидеров Нигерии, рассчитывавших с п о м о щ ь ю 
З а п а д а внедрить в стране «добрый старый к а п и т а л и з м » . 
Ключевые позиции в экономике федерации з а н и м а л и ино
странные монополии, среди которых особенно в ы д е л я л а с ь 
« Ю н а й т е д Африка компани», дочерняя компания англо-гол
ландского концерна «Юнилевер» . 

П а д е н и е мировых цен на сырье (особенно на к а к а о ) ухуд
шило финансовое положение страны. Росли цены на т о в а р ы , 
особенно продовольственные, росла к в а р т и р н а я плата . Угро
ж а ю щ и м становился рост безработицы. Н а Юге безработные 
составляли в 1962 г. 29% городского населения . Л ю д и , полу
чившие образование , не могли найти работу: среди кончив
ших ш к о л у более 80% оставались безработными [124, 1967 ; 

January, 43]. Вместе с тем быстрыми темпами р а з в и в а л а с ь 
местная б у р ж у а з и я . «Если д о 1960 г. в Нигерии не было 
своих миллионеров , то к 1965 г. их насчитывалось у ж е более 
сорока . Так, во владении или под контролем „бизнесмена 
№ 1" М о б о л а д ж и Банк-Антони находится часть к а п и т а л а де
сяти компаний» [71, 1966, № 1, 98]. Б ю р о к р а т и ч е с к а я верхуш
ка с р а щ и в а л а с ь с прослойкой частных предпринимателей , 
бурно процветала коррупция . В последние годы существова
ния старого р е ж и м а правительственные комиссии по рассле
д о в а н и ю злоупотреблений .чиновников р а б о т а л и одна за дру
гой, в с к р ы в а я потрясающие ф а к т ы мошенничества , к а з н о к р а д 
ства, взяточничества , всевозможных махинаций . Р а з л о ж е н и е 
затронуло высшие слои общества . В Восточной области один 
из министров принял в «дар» автомобиль и 7,5 тыс. ф. ст. 
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[71, 1966, № 1, 99]. Д л я Акинтолы был куплен «Мерседес-600». 
Нигерийские министры о б о ж а л и длинные автомобили, кото
рые в стране т а к и н а з ы в а л и — « м и н и с т е р с к и модель». Ино
странные корреспонденты единодушно отмечали , что по рос
коши дворцов , обилию великолепных лимузинов , по всему 
«шикарному» стилю ж и з н и привилегированной верхушки Л а 
гос не имеет себе равных среди городов Тропической Африки. 

В этой обстановке все большее число прогрессивно мысля
щих людей н а ч а л о терять веру в возможность решения эко
номических и социальных проблем Нигерии в р а м к а х суще
ствующей системы. Н а ч а л а расти оппозиция. З н а м е н а т е л ь н ы м 
событием явилось создание Социалистической рабоче-кре
стьянской партии Нигерии. А н а л и з и р у я классовый состав ни
герийского общества , п а р т и я выделила к а к главных врагов 
народных масс «высшие классы — паразиты» , к которым она 
причисляла : компрадорских бизнесменов — промышленных 
магнатов , маклеров , получающих 10—20% комиссионных в 
качестве агентов, субагентов или посредников иностранных 
компаний, действующих в Нигерии, дельцов , использующих 
свое политическое влияние д л я обеспечения контрактов ино
с т р а н ц а м ; феодальную знать — вождей , эмиров и других, 
обосновавшихся в п а л а т а х вождей , местных советах, судах, 
государственных учреждениях , использующих власть д л я 
незаконного присвоения общинных земель , получения взяток 
и традиционных подарков и т. д.; и наконец — группу про
д а ж н ы х бюрократов и карьеристов , которая «не может быть 
отделена от компрадорской буржуазии» . 

Этот а н а л и з любопытен тем, что он п о д т в е р ж д а е т точку 
зрения , согласно которой в большинстве экономически отста
лых стран наиболее влиятельным в экономике и в политике 
классом я в л я е т с я отнюдь не та н а ц и о н а л ь н а я б у р ж у а з и я , 
которую принято и з о б р а ж а т ь к а к господствующую силу, а 
б у р ж у а з и я спекулятивно-компрадорская , непроизводительная 
и бюрократическая . Д а ж е в такой относительно развитой в 
смысле уровня капиталистических отношений стране , как 
Нигерия , именно этот второй тип б у р ж у а з и и , по определению 
нигерийских марксистов , выступает к а к эксплуататорский 
класс . 

Слабость промышленной б у р ж у а з и и , которую в основном 
и имеют в виду, говоря о «национальной» , отсталость и по
литическая неразвитость крестьянства приводят к тому, что 
реальной, боевой силой антиимпериалистического фронта на 
данном этапе м о ж е т выступить л и ш ь п р о л е т а р и а т ( п р е ж д е 
всего пролетариат современного типа , объединенный в проф
союзы) совместно с прогрессивной частью интеллигенции. 
П р и умелом руководстве этот а в а н г а р д м о ж е т мобилизовать 
и повести за собой к а к крестьйнские массы, т а к и мелкобур-
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ж у а з н ы е слои города и городские низы. Н о д л я этого тре
буется время . М е ж д у тем в р е м я не только союзник, но и 
враг . Ведь после д о с т и ж е н и я независимости п а р а л л е л ь н о с 
процессом обострения классовых противоречий развертывает 
ся и другой процесс — рост н а ц и о н а л и з м а , неизбежный в пе
риод становления нации. В р а з в и в а ю щ е й с я стране высвобож
дение скованных колониализмом творческих сил народа , рост 
о б р а з о в а н и я , развитие национальной культуры связаны с воз
никновением обостренного, иногда гипертрофированного на
ционального самосознания , с культивированием националь 
ных или этнических особенностей, традиций и т. д. С одной 
стороны, чувство государственной общности неминуемо 
о с л а б л я е т с я по мере того, к а к массы н а б л ю д а ю т отчуждение 
верхов, п р е в р а щ е н и е их в новую привилегированную про
слойку, но, с другой стороны, усиливается чувство этнической 
общности, поскольку в а ф р и к а н с к о м обществе , сохранившем 
п а т р и а р х а л ь н ы е деревенские черты, еще нет отчетливых клас
совых границ, они з а м а с к и р о в а н ы многочисленными кровно
родственными связями , з а т у ш е в ы в а ю т с я ролью всевозмож
ных землячеств , в которых к а к бы объединяются и бедные 
крестьяне и в ы ш е д ш и е из той ж е деревни, но попавшие в го
род и р а з б о г а т е в ш и е или з а н я в ш и е видные посты предста
вители ф о р м и р у ю щ е й с я элиты. С в я з ь с деревней сохраняет
ся, т р а д и ц и и африканской в заимопомощи (например , у ж е 
у п о м и н а в ш а я с я система «ндуку») п о д д е р ж и в а ю т иллюзии 
единства , временно з а т у ш е в ы в а ю т , смягчают классовые про
тиворечия. 

Именно на этом и основаны концепции, подчеркивающие 
отсутствие четко в ы р а ж е н н ы х классов и классовой борьбы 
в а ф р и к а н с к о м обществе , их п р и д е р ж и в а ю т с я д а ж е револю
ционно-демократические руководители Африки. В прежнее 
в р е м я а ф р и к а н е ц видел своего угнетателя в иностранце , и не 
столько во в л а д е л ь ц е иностранного предприятия (он был где-
то д а л е к о , в метрополии) , сколько в представителе коло-, 
ниальной администрации . Теперь, когда колониальной адми
нистрации нет, а боссы из компании «Юнилевер» находятся 
за тридевять земель , непосредственным, зримым эксплуатато
ром выступает или ливанский купец, или предприниматель 
из соседнего племени. То, что сплошь и рядом не менее жесто
ким эксплуататором является свой собственный земляк , в 
меньшей степени бросается в г л а з а б л а г о д а р я сохранению 
кровнородственных, традиционных связей. Все внимание ак
центируется на «чужом». Психологически легко обвинить во 
всем инонациональный элемент, искать в «пришельце» при
чину всех трудностей. Становится н а р и ц а т е л ь н ы м о б р а з 
«ловкача-ибо» или «тунеядца-йоруба» , обостряются давниш
ние племенные и межплеменные распри, вспыхивает под-
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спудно с у щ е с т в о в а в ш а я в з а и м н а я неприязнь , некогда возник
ш а я на совершенно иной основе. 

В этих условиях о б р а з о в а н и е единого национального 
фронта в многонациональном а ф р и к а н с к о м государстве край
не затруднено . Все жители Восточной Нигерии, например , 
голосуют на выборах за Н С Н Г , видя в нем представителя 
своих региональных, этнических интересов, а жители Севера 
по аналогичным мотивам — за К Н С . Когда образуется новая 
партия , в ы д в и г а ю щ а я о б щ е н а ц и о н а л ь н ы е лозунги, люди по 
привычке сразу ж е смотрят , кто я в л я е т с я ее л и д е р а м и : ибо, 
йоруба или хауса . Поэтому ни одной политической партии 
еще не удалось стать подлинно общенациональной . 

В конце 1964 г. обострение противоречий м е ж д у этниче
скими группами стало у г р о ж а т ь самому существованию фе
дерации . Н а к а н у н е парламентских выборов о б р а з о в а л и с ь два 
блока , в одном из которых д о м и н и р о в а л К Н С , в другом — 
Н С Н Г . Второй блок, н а з ы в а в ш и й себя «Объединенный про
грессивный великий союз», призвал к бойкоту выборов ввиду 
предвыборных махинаций северных соперников и их союзни
к а — партии Акинтолы на З а п а д е . Естественно, на выборах , 
проведенных в таких условиях, К Н С и его союзники получи
ли п о д а в л я ю щ е е большинство . В конце концов в правитель
ство были включены представители обеих группировок, но с 
трудом у л а ж е н н ы й кризис о б н а ж и л шаткость федеральной 
системы и усилил ц е н т р о б е ж н ы е тенденции. 

11 о к т я б р я 1965 г. в З а п а д н о й Нигерии состоялись выбо
ры, на которых Акинтола путем грубейшей фал ьси фикац и и 
добился победы. Группа действия , л и ш е н н а я руководителя 
(Аволово находился в т ю р ь м е ) , и с ч и т а в ш а я с полным ос
нованием, что честные выборы д а л и бы ей победу, но не видев
ш а я легальных возможностей , решила добиваться своих це
лей путем террора . З а п а д н а я Нигерия п р е в р а т и л а с ь в арену 
непрерывных кровавых столкновений. Репрессии породили 
террор , террор усиливал репрессии. Вооруженные сторонники 
Акинтолы и Аволово вели войну, эпизоды которой напомина
ли кадры из гангстерских фильмов . З а три месяца сотни лю
дей были убиты и ранены, с о ж ж е н ы тысячи домов и автомо
билей. Столица З а п а д н о й Нигерии — И б а д а н п о с т р а д а л а 
больше всего. Ц е л ы е к в а р т а л ы были сравнены с землей . 

К концу 1965 — н а ч а л у 1966 г. волна насилия з а х в а т и л а 
новые районы и группы населения З а п а д н о й Нигерии. Пра 
вительство Акинтолы было о к р у ж е н о ненавистью. Этот 55-
летний бывший адвокат боялся выходить из резиденции, ох
р а н я в ш е й с я полицией. Он стал ж и в ы м символом коррупции 
и беззакония . П о м и м о у ж е упоминавшегося «подаренного» 
ему «мерседеса» стоимостью в 20 тыс. ф. ст. он имел еще 
11 других лимузинов . В своем родном местечке Акинтола вы-
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строил себе дворец длиной в 800 м. Премьеру-миллионеру 
п р и н а д л е ж а л и д о м а в Л а г о с е и И б а д а н е . Вице-премьер Фа-
ни-Кайоде имел восемь автомашин, к а ж д о й из своих посто
янных шести с о д е р ж а н о к он купил виллу и автомобиль . 
О с т а л ь н ы е министры Акинтолы и лидеры партии были бан
дой политических гангстеров и воров. Все их темные д е л а 
творились на виду у народа , и немудрено, что волнения охва
т ы в а л и всю З а п а д н у ю Нигерию. Неспокойно было и в дру
гих областях . Ф е д е р а ц и я п е р е ж и в а л а т я ж е л ы й кризис. П е р е 
мены были неизбежны, и на сцену выступила а р м и я . 

Нигерийская армия , подобно ганской, отпочковалась от 
Королевских пограничных сил З а п а д н о й Африки . В 1958 г. 
нигерийский контингент этих вооруженных сил получил на
именование «Королевские нигерийские вооруженные силы». 
В том ж е году учебная рота нигерийского собственного ее 
величества полка была реорганизована в нигерийскую воен
ную школу , а в 1959 г. был открыт военный к о л л е д ж . К это
му времени у ж е существовал з а р о д ы ш офицерского корпуса 
из представителей местных кадров : первые два кадета из 
Нигерии поступили в Сэндхерст в 1952 г. К моменту предо
с т а в л е н и я независимости основная масса офицеров состояла 
из англичан . Н а 1 я н в а р я 1961 г. из более чем 300 офицеров 
нигерийских вооруженных сил л и ш ь 81 были местными уро
ж е н ц а м и , причем 60 из них п р и н а д л е ж а л и народности ибо 
[146, 180—181; 157, 46]. 

Р я д о в о й состав нигерийской армии с самого н а ч а л а рек
р у т и р о в а л с я из Северной Нигерии — 50%, 25% — и з З а п а д н о й 
и 2 5 % — и з Восточной. Это политика соответствовала прак
тике колониального периода, когда солдат н а б и р а л и преиму
щественно из районов , наименее развитых в культурном н 
политическом отношениях. В Нигерии этот принцип был вы
д е р ж а н настолько последовательно , что и среди тех 50% сол
дат , которые вербовались на Севере , предпочтение отдава 
лось у р о ж е н ц а м наиболее глухих, отсталых районов . После 
п р о в о з г л а ш е н и я независимости правительство , контролиро
в а в ш е е с я северными ф е о д а л а м и , п р о д о л ж а л о п р и д е р ж и в а т ь 
ся этой практики , более того, оно н а р у ш а л о традиционный по
р я д о к в пользу Севера , т а к что фактически не 50%, а 60— 
70% личного состава армии рекрутировалось из северных 
районов . Пехотинцы, — к а к правило , у р о ж е н ц ы Севера , на 
технических и административных д о л ж н о с т я х п р е о б л а д а ю т 
ибо. Процент йоруба в армии значительно н и ж е их общей 
д о л и в составе населения федерации , т а к к а к считалось , что 
они менее всего подходят д л я воинской с л у ж б ы [157, 27, 
36—37]. 

К н а ч а л у 1966 г. нигерийская а р м и я насчитывала около 
8 тыс. человек. Это был единственный государственный орга-
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низм, в котором перемешивались , п е р е п л а в л я л и с ь различные 
народности, составлявшие ф е д е р а ц и ю . Ч а с т ь офицерского 
корпуса, в том числе г л а в н о к о м а н д у ю щ и й армией генерал 
Д ж о н Агейи-Иронси, прошли довольно длительную школу 
с л у ж б ы в британской армии, а т а к ж е участвовали в опера
циях войск О О Н в Конго. 

Обострившийся до крайности внутриполитический кризис, 
я в н а я неспособность правительства установить н о р м а л ь н ы е 
отношения м е ж д у областями , бессилие старого и больного 
президента Азикиве побудили руководство армии предпри
нять политическую акцию. Ц е л ь ю ее было установление конт
роля армии над страной и создание нового беспартийного 
р е ж и м а , в р а м к а х которого м о ж н о было бы мирным путем 
уладить противоречия м е ж д у этническими группами и спасти 
федерацию от раскола . Поскольку с у щ е с т в о в а в ш а я полити
ческая система обеспечивала главенство феодального и му
сульманского Севера , ее ниспровержение объективно отвеча
ло интересам остальных областей , п р е ж д е всего интересам 
растущей б у р ж у а з и и ибо и йоруба , д л я которой господство 
Севера во все большей степени я в л я л о с ь помехой; з а с и л ь е 
феодалов , контролировавших ж и з н ь федерации , тормозило 
капиталистическое развитие . 

Д л я успеха операции было признано необходимым унич
тожить лидеров р е ж и м а , т. е. представителей северной вер
хушки и связанной с ними группы Акинтолы. 

К а к долго готовился заговор — неизвестно, но очевидно, 
что осуществление переворота было ускорено намерением 
властей произвести перемены в командовании армии. Вы
полняя волю А х м а д у Б е л л о , премьер-министр федерации Б а -
лева готовил смещение И р о н с и ' с поста главнокомандующе
го и назначение на его место полковника Сегана , близкого 
Акинтоле . З а несколько дней до переворота Сегана прибыл 
из И б а д а н а в Л а г о с [135, 5.II.1966, 78]. К р о м е того, с а р д а -
уна якобы н а м е р е в а л с я сосредоточить обучение военных 
кадров в школе вблизи северной столицы — К а д у н ы [76, 
1966, vo l . II, № 1, 31—41]. Все эти н а м е ч а в ш и е с я шаги се
верных лидеров расценивались о ф и ц е р а м и ибо к а к угроза 
их положению. Именно офицеры ибо, з а н и м а в ш и е ключевые 
посты в командном а п п а р а т е армии, явились инициаторами 
выступления. К а к генерал Иронси, т а к и руководитель 
главного восстания в Кадуне майор Н з е о г в у были ибо. 

Выступление армии было т щ а т е л ь н о подготовлено и осу
ществлено одновременно в пяти главных городах: в феде
ральной столице Л а г о с е и в главных городах четырех обла
с т е й — К а д у н е (Север ) , И б а д а н е ( З а п а д ) , Бенине (Средний 
З а п а д ) и Энугу (Восток ) . В 1 час ночи 15 я н в а р я 1966 г. по 
всей огромной стране по тревоге были подняты воинские 
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части и з а р а н е е выделенные подразделения приступили 
к осуществлению операции. 

В К а д у н е операцией руководила группа офицеров во гла
ве с майором Нзеогву, который несколькими днями р а н ь ш е 
прилетел из Л а г о с а . Впоследствии на пресс-конференции 
Нзеогву подтвердил, что руководство всем переворотом осу
щ е с т в л я л генерал Иронси. В Кадуне в заговор было посвя
щено всего пять офицеров . Когда подразделение под коман
дованием Нзеогву в ночь на 15 я н в а р я н а п р а в и л о с ь к рези
денции А х м а д у Белло , офицеры и солдаты д у м а л и , что они 
идут на ночные занятия , и у ж е в з а р о с л я х кустарника напро
тив дворца с а р д а у н ы Нзеогву объявил им о цели выступле
ния. Большинство офицеров и солдат были у р о ж е н ц а м и Се
вера , и Нзеогву р а с с к а з ы в а л впоследствии, что они легко мо
гли его убить, если бы о т к а з а л и с ь участвовать в перевороте , 
но, по его словам , верх в з я л о чувство «нигерийского патрио
т и з м а » . Действительно , этот дух, который, к с о ж а л е н и ю , не 
у д а л о с ь сохранить , ярко проявился той ночью в Кадуне , ко
гда в о е н н о с л у ж а щ и е различных национальностей объедини
лись д л я свержения тирании. 

А х м а д у Белло , с а р д а у н а Сокоты, был «сильным челове
ком» Нигерии. В течение 12 лет он з а н и м а л пост премьер-
министра Северной Нигерии, и ни д л я кого не было секре
том, что федеральное правительство выполняет его волю. 
Этот надменный и всемогущий феодал считал, что в Ниге
рии нет человека , которого он не мог бы подкупить или за
пугать . З а три дня до гибели Б е л л о вернулся из очередного 
паломничества в Мекку . 

Установив в з а р о с л я х д в а миномета , з а г о в о р щ и к и ров
но в час ночи открыли огонь по дворцу. Н а ч а л а с ь а т а к а . 
Сопротивление охраны было быстро сломлено. М а й о р Нзеог
ву был ранен осколком гранаты , но о т к а з а л с я н а п р а в и т ь с я 
в госпиталь и п р о д о л ж а л руководить боем. А х м а д у Б е л л о 
был выведен из п ы л а в ш е г о дворца и расстрелян на месте 
[135, 5.11.1966]. 

Тем временем в И б а д а н е за говорщики а т а к о в а л и дво
рец в о ж д я Акинтолы. П о с л е ожесточенной перестрелки с по
лицией, в ходе которой с обеих сторон много солдат и офи
церов было убито и ранено, Акинтола был в ы т а щ е н из спаль
ни и прошит т р и н а д ц а т ь ю пулями. 

Одновременно р а з в е р т ы в а л и с ь события в Л а г о с е . Т а м 
обошлось без боя. Б ы л и о к р у ж е н ы дворцы премьер-министра 
Б а л е в ы и министра финансов Окотие-Эбо, одного из с а м ы х 
ненавистных, п р о д а ж н ы х деятелей р е ж и м а . Группа офицеров 
в о ш л а в резиденцию премьера , р а з б у д и л а его и з а с т а в и л а 
подписать документ об отставке . «После этого вы убьете 
меня?» — спросил Б а л е в а . Его увезли на а в т о м а ш и н е вместе 
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с Окотие-Эбо и обоих р а с с т р е л я л и по дороге . Ч е р е з несколь
ко дней тело Б а л е в ы н а ш л и под деревом вблизи шоссе 
и похоронили с почестями. В отличие от министра финансов 
Б а л е в а п о л ь з о в а л с я у в а ж е н и е м в народе . 

В Бенине и Энугу переворот был совершен без кровопро
лития . Премьер-министры О с а д е б а й я и О к п а р а были аресто
ваны, войска з а н я л и ключевые пункты. Когда весть об аре
сте О к п а р ы д о ш л а до его родного округа Бенде , т ам распро
странился слух, что это дело рук северян. Во всем округе 
забили т а м т а м ы , и отряды воинов, вооруженных копьями, 
мечами и луками , стали прибывать в Энугу на грузовиках , 
немедленно предоставленных им в л а д е л ь ц а м и . Воины, р а с 
певавшие боевые песни, постановили объявить войну Северу 
и р а з о ш л и с ь по д о м а м л и ш ь после того, к а к им р а з ъ я с н и л и 
подлинные цели переворота . " 

В 3 часа ночи все было кончено. Армия в з я л а в л а с т ь 
в свои руки во всех главных городах Нигерии. Л и д е р ы сверг
нутого р е ж и м а были убиты. П о л и т и ч е с к а я система, т щ а т е л ь 
но с о з д а в а в ш а я с я англичанами , перестала существовать . 
О ф и ц е р ы — выходцы с Севера и З а п а д а — утратили свои 
п р е ж н и е позиции в армии. 

В 10 часов утра собрался п а р л а м е н т , но на з а с е д а н и е 
явились л и ш ь 33 из 312 депутатов и всего один министр. Н и 
кто не знал , что происходит, т а к к а к никаких официальных 
сообщений о событиях не было. Вскоре солдаты очистили 
помещение п а р л а м е н т а . Д н е м состоялось з а с е д а н и е кабине
та , вернее того, что от него осталось , т а к к а к большинство 
министров с б е ж а л и в неизвестном направлении . В коммюни
ке, выпущенном после з аседания , говорилось , что некоторые 
воинские части подняли бунт, что ими похищен Т а ф а в а Б а л е 
ва , но большинство армии и сам г л а в н о к о м а н д у ю щ и й сохра
няют верность правительству . 

Это был ловкий маневр со стороны генерала Иронси, рас
считанный на то, чтобы предотвратить английскую интервен
цию. Теперь у англичан не было предлога д л я в м е ш а т е л ь с т в а 
с целью з а щ и т ы своих ставленников : ведь было объявлено 
л и ш ь об отдельных м я т е ж а х , а армия в целом ничего не 
предпринимала против законных властей . 

Президент Азикиве находился на излечении в Англии. 
Его обязанности исполнял Оризу . Выступая на следующий 
день 16 я н в а р я по радио, Оризу объявил , что по совету фе
дерального правительства он передает всю полноту власти 
в руки армии. Вслед за ним выступил генерал Иронси, за
явивший, что армия согласна в зять в л а с т ь в свои руки и что 
отныне у п р а в л я т ь страной будет Верховный военный совет. 
Законность была соблюдена, военный р е ж и м получил л е г а л ь 
ное обоснование. 

288 



Первоочередной заботой Иронси было п р е д о т в р а щ е н и е 
восстания на Севере . В К а д у н е власть н а х о д и л а с ь в р у к а х 
майора Нзеогву . Выступая на пресс-конференции, Нзеогву 
отбросил всякую маскировку и сообщил, что речь идет не о 
бунте отдельных частей, а об операции, спланированной ге
нералом Иронси . « Ц е л ь нового р е ж и м а , — с к а з а л он,— созда
ние сильной и объединенной нации, избавленной от корруп
ции, семейственности, т р и б а л и з м а и внутренней борьбы». 
О б р у ш и в ш и с ь на свергнутых политиков, майор з а я в и л : «Во 
всем мире в ы б о р ы — это чистая фикция» [135, 10.IX. 
1966, 10]. 

Д а в понять, что Иронси причастен к убийству А х м а д у 
Белло , пользовавшегося популярностью среди глубоко рели
гиозного населения Севера , майор поставил генерала в не
удобное положение . Тогда Иронси предпринял ход, имевший 
целью, отвратить от себя гнев северян: по его приказу Нзеог
ву был вызван в Л а г о с и посажен под д о м а ш н и й арест якобы 
для его собственной безопасности. О дальнейшей судьбе 
Нзеогву ничего не известно. Весьма правдоподобно , что он не 
и з б е ж а л гибели. Однако , о т м е ж е в а в ш и с ь от р а д и к а л ь н о на
строенных молодых офицеров, Иронси ухудшил свое положе
ние, утратив п о д д е р ж к у тех, кто мог бы его выручить в пред
стоявшие трудные месяцы. 

Мотивы, побудившие Иронси сделать это, понять нетруд
но. Выступление Севера против военного р е ж и м а о з н а ч а л о 
бы конец федерации . Н о в ы е лидеры д о л ж н ы были любой 
ценой и з б е ж а т ь того, чтобы на Севере не создалось впечат
ления, будто бы переворот — это д е л о рук ибо, решивших 
покончить с привилегиями хауса -фульбе . Объективно пере
ворот означал усиление южной б у р ж у а з и и в противовес 
северным ф е о д а л а м , т. е. сыграл прогрессивную роль. К р о м е 
того, его положительное значение в том, что новый р е ж и м 
неустанно подчеркивал намерение покончить с борьбой этни
ческих групп и сохранить федерацию. О д н а к о этого не уда
лось выполнить , поскольку в последовавшие за переворотом 
месяцы ф е о д а л ь н а я верхушка сумела полностью использо
вать религиозный ф а н а т и з м населения Севера , а сам воен
ный р е ж и м не о б л а д а л четкой социальной программой и не 
попытался опереться на массы и заручиться п о д д е р ж к о й 
организаций , выступающих за независимое и прогрессивное 
развитие страны. 

Генерал Иронси был типичным к а д р о в ы м офицером 
английской школы. Его к а р ь е р а была во многом сходна с 
карьерой ганского генерала Анкра , ему было 42 года , он 
служил в армии с 18 лет . Иронси в течение двух лет был 
военным советником верховного комиссара Нигерии в Англии, 
командовал нигерийским контингентом войск О О Н в Конго. 
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П р и м е р н о такими ж е были и о к р у ж а в ш и е его высшие офи
церы. К р о м е н а ц и о н а л и з м а и стремления покончить со скан
дальной коррупцией и р а з д о р а м и , у них не было никакой 
п р о г р а м м ы . 

Новое правительство арестовало и п р е д а л о суду бывших 
министров, подозревавшихся в злоупотреблениях , предоста
вило право соответствующим инстанциям р а с с л е д о в а т ь бан
ковские счета лиц, уличенных в коррупции. Оно з а я в и л о о 
намерении сократить расходы на содержание администра
тивного а п п а р а т а , увеличить ассигнования на ж и л и щ н о е 
строительство и медицинское о б с л у ж и в а н и е населения и т. д. 
В своей экономической политике, правительство п р и д е р ж и в а 
лось принципа поощрения частных инвестиций и привлечения 
иностранного капитала . Б ы л и распущены все партии, проф
союзам было предложено избегать забастовок . 

Все эти шаги не сыграли р е ш а ю щ е й роли в судьбе режи
ма Иронси . Он не смог решить основного — этнической 
проблемы. 

Отношение северных эмиров к новому режиму , убившему 
в о ж д я , было вполне определенным, и з а б л у ж д а т ь с я на этот 
счет Иронси не мог. Чтобы не в о з б у ж д а т ь против себя нена
висти могущественных в л а д ы к Севера , он не трогал их, в 
частности их не коснулись мероприятия по борьбе с корруп
цией и т. д. Н о эта примирительная позиция пошла ему во 
вред : эмиры не изменили в р а ж д е б н о г о отношения к режиму , 
а напротив , почувствовав его слабость , приободрились . 
105 эмиров , собравшись в Кадуне , объявили о своем несогла
сии с решением нового р е ж и м а , намеревавшегося о т к а з а т ь с я 
от федеральной системы и ввести централизованное правле
ние. Это был краеугольный камень политики военного прави
тельства в национальном вопросе — в а ж н е й ш е м из всех, 
с которыми ему пришлось столкнуться . Оппозиция п р а в я щ и х 
кругов Севера о б р е к а л а план Иронси на неудачу. 

Вместе с тем прогрессивные и националистические круги 
ибо были р а з о ч а р о в а н ы , на их взгляд , слишком мягкой по
зицией военных лидеров по отношению к северным ф е о д а л а м , 
и их энтузиазм резко упал . 

Д е к р е т № 24 военного правительства , изданный 24 м а я 
1966 г., предусматривал переход от федеральной системы к 
централизованной . Он вызвал недовольство эмиров и беспо
койство довольно широких кругов северной интеллигенции, 
особенно выпускников университета А х м а д у Б е л л о . Р а н ь ш е 
выпускникам учебных заведений Севера была предоставлена 
монополия на з а м е щ е н и е вакансий в государственном аппа
р а т е их родной провинции. В ф е д е р а л ь н ы й а п п а р а т им ходу 
не было; северяне составляли в нем немногим более одного 
процента . О д н а к о дома , на Севере , они чувствовали себя из-
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бавленными от конкуренции ибо. Теперь в ы р и с о в ы в а л а с ь 
перспектива л и к в и д а ц и и всех региональных привилегий, и 
м о л о д е ж ь с Севера о п а с а л а с ь , что в своей провинции она 
будет оттеснена более многочисленными и лучше подготов
ленными ю ж а н а м и . Враги военного р е ж и м а не з а м е д л и л и 
использовать эти настроения [124, 1967, January, 43—44]. 
Э д в а р д Фит писал в ж у р н а л е «Уорлд политике», что р е ж и м 
Иронси восстановил против себя традиционных правителей — 
вождей племен — тем, что отнял юридические п р а в а у обыч
ных судов, с м е щ а л с должностей «выбранных» членов мест
ных советов и ставленников вождей в различных органах 
и т. д. [130, 1968, № 2, 190]. К а з а л о с ь бы, это д о л ж н о было 
обеспечить правительству п о д д е р ж к у государственных слу
ж а щ и х , приходивших на место ставленников вождей . О д н а к о 
с л у ж а щ и е , особенно выходцы с Севера , в свою очередь были 
недовольны политикой централизации . В результате Иронси 
потерял доверие в о ж д е й племен, но не приобрел опору в 
лице администрации . Попытка сломать федерально-племен
ную систему о к а з а л о с ь неудачной и роковой д л я Иронси . 

Г л а в н а я опасность з а к л ю ч а л а с ь в раздувании недоволь
ства среди солдат хауса . Агентура эмиров вела среди них 
неустанную пропаганду , подчеркивая , что Иронси и его бли
ж а й ш и е помощники — выходцы из народа ибо, что ни один 
ибо не был убит во в р е м я переворота 15 я н в а р я , что после 
переворота все повышения по с л у ж б е получают офицеры ибо, 
что солдат хауса во время переворота использовали как сле
пое орудие д л я убийства их лидеров с целью установления 
гегемонии ибо и т. д . 

29 м а я , т. е. спустя пять дней после оглашения декрета об 
упразднении федеральной системы, в северных городах нача
лись з а р а н е е готовившиеся избиения ибо. Агенты феодалов 
натравили мелкий городской люд, особенно озлобленных без
работных, на выходцев с Ю г а . Сотни ибо были убиты п р я м о 
на у л и ц а х и в домах . Такой дикой вспышки националисти
ческого ф а н а т и з м а Нигерия еще не з н а л а . 

Иронси понимал , что обстановка н а к а л я е т с я . Главное , 
на что он н а д е я л с я , — это попытаться сохранить единство 
армии. В июле он выехал в З а п а д н у ю Нигерию, изменив 
своему правилу не выходить из резиденции, о х р а н я в ш е й с я 
танком и противотанковой пушкой. Этот выезд о к а з а л с я д л я 
него роковым. 

29 июля 1966 г. в Абеокуте ( З а п а д н а я Н и г е р и я ) , в момент, 
когда т ам находился Иронси, вспыхнул м я т е ж солдат хауса . 
Всех офицеров ибо перестреляли . Среди них н а ш е л смерть 
и генерал Иронси, убитый выстрелом в затылок . 

Новым руководителем военного р е ж и м а стал 32-летний 
подполковник Якубу Говон, родом из племени тив, из цент-
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ральной части Нигерии. Чтобы стабилизировать положение , 
правительство предпринимало отчаянные усилия . О д н а к о 
стихия т р и б а л и з м а р а з б у ш е в а л а с ь . 26 сентября в Д ж о е (Се
верная Нигерия) начались погромы ибо, быстро перекинув
шиеся на другие города. Кульминационным пунктом новой 
волны побоищ были кровавые события в Кано, где 1 октября 
солдаты хауса хладнокровно истребили несколько сот мир
ных жителей ибо. З а несколько дней на Севере были убиты 
тысячи (по некоторым д а н н ы м [93, 19.III.1967],— 30 тыс . ) , 
многие были искалечены, в ряде случаев л ю д я м в ы к а л ы в а л и 
г л а з а [130, 1968, № 2, 46]. 

Федерация погибала . К концу о к т я б р я 1800 тыс. ибо, бро
сив имущество, в панике б е ж а л и с Севера на Восток. Р а с с к а 
зы беженцев о зверствах северян в ы з в а л и ответную вспышку 
в Восточной Нигерии, в П о р т - Х а р к о р т е и Онитше начались 
убийства выходцев с Севера . Военный губернатор Восточной 
Нигерии подполковник О д ж у к в у п р и к а з а л всем у р о ж е н ц а м 
других областей (кроме Среднего З а п а д а ) покинуть терри
торию Восточной области. Тем временем ибо стали эвакуиро
ваться на родину не только с Севера , но и с З а п а д а , Среднего 
З а п а д а и из Л а г о с а . 

В этой атмосфере , естественно, вздребезги разлетелось и 
единство армии. Приведем красноречивое свидетельство 
польского автора , очевидца событий: «Армия расколота , час
тично перебита, нельзя установить , какие воинские части 
поддерживают новую власть , а какие — против нее. Б о л ь ш е 
всего погибло военных, перестрелявших друг друга . Офицер
ский корпус, истребленный по меньшей мере наполовину, 
состоял из очень молодых, отчаянных людей, привыкших 
чуть что хвататься за пистолет. Во в р е м я первого переворо
та офицеры ибо убивали офицеров йоруба и хауса , во время 
второго — офицеры йоруба и хауса у б и в а л и офицеров ибо. Н е 
т а к у ж много осталось в ж и в ы х » [135, 10.IX.1966, 9]. 

В этой атмосфере крайнего обострения этнических проти
воречий б у р ж у а з и я ибо инспирировала сепаратистское дви
жение, чтобы установить свое господство над Восточной 
Нигерией. И м п е р и а л и с т ы ф и н а н с и р о в а л и это движение . З а 
тевая свою авантюру, сепаратисты в действительности ока
зались пешками в руках иностранных монополий. У ж е с кон
ца 1966 г. военное правительство Восточной Нигерии во г л а в е 
с подполковником О д ж у к в у н а ч а л о готовить почву д л я вы
хода из федерации . К апрелю 1967 г. процесс отделения 
Восточной Нигерии стал явным, и вскоре О д ж у к в у провоз
гласил республику Б и а ф р а . Война с т а л а неизбежной. 

Одним из факторов , приведших к войне, была нефть, ко
т о р а я последние годы стала главной н а д е ж д о й нигерийской 
экономики, з алогом ее процветания . В 1966 г. было добыто 
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17 млн. т нефти, в б л и ж а й ш е м будущем добычу предполага 
лось довести до 22 млн. г. Д о х о д ы от нефти в 1966 г. соста
вили 16 млн. ф. ст. Поскольку нефть добывается в Восточной 
области, ее отделение наносит исключительно т я ж е л ы й у д а р 
по остальным областям страны. Экспорт из Восточной обла
сти составляет 40% всего экспорта страны; область д а в а л а 
в ф е д е р а л ь н ы й бюджет 3 / 5 доходов. 

В апреле 1967 г. О д ж у к в у предпринял шаги, з а к р е п л я в 
шие экономическое отделение Восточной Нигерии, в ответ на 
это Говон установил морскую блокаду . 27 м а я Учредительное 
собрание Восточной Нигерии специальной резолюцией про
возгласило т а к н а з ы в а е м о е государство Б и а ф р а . Н о в тот ж е 
день в Л а г о с е был опубликован декрет о новом ф е д е р а л ь н о м 
устройстве, согласно которому Нигерия д е л и л а с ь на 12 авто
номных районов. Восток д о л ж е н был либо подчиниться и 
подвергнуться раздроблению, либо отказаться — а это означа
ло м я т е ж . Л и д е р ы ибо в ы б р а л и второй путь. 30 м а я они про
возгласили республику Б и а ф р а . 

И т а к , мосты были с о ж ж е н ы . Ф е д е р а л ь н ы е власти немед
ленно объявили всеобщую мобилизацию и после концентра
ции вооруженных сил генерал Говон 7 м а я отдал войскам 
п р и к а з вступить в м я т е ж н у ю провинцию. Война н а ч а л а с ь . 

Ф е д е р а л ь н ы е войска начали наступление с трех сторон: 
с севера они двинулись на столицу Б и а ф р ы — Энугу, с севе
ро-востока и востока они развернули операции в секторе 
О г о д ж а , на юге предприняли десантную операцию и о в л а д е л и 
островом Бонни при входе в Порт-Харкорт . Медленное про
д в и ж е н и е федеральных войск было прервано в н а ч а л е авгус
та наступлением сил Б и а ф р ы на з а п а д , которое было резуль
т а т о м не столько военного, сколько политического успеха. 
О ф и ц е р ы гарнизона Бенина — столицы Среднезападной обла
сти, втайне сговорившись с О д ж у к в у , подняли м я т е ж и про
возгласили независимость области . Они впустили в Средне-
з а п а д н у ю область войска Б и а ф р ы , которые 9 августа з а н я л и 
Бенин и стали продвигаться по н а п р а в л е н и ю к З а п а д н о й 
Нигерии . Б ы л момент, один из самых критических в ходе 
войны, когда войска О д ж у к в у вошли в З а п а д н у ю область . 
П о д серьезнейшей угрозой о к а з а л а с ь целостность Нигерии, 
причем угрозой не столько военной, сколько политической. 
Н а ч а л с я процесс отпадения отдельных областей , и в любой 
момент м о ж н о было о ж и д а т ь , что сепаратистское д в и ж е н и е 
вспыхнет среди йоруба; тогда попытки восстановить федера
ц и ю были бы у ж е б е з н а д е ж н ы м и . 

Н е удивительно, что сразу после падения Бенина , 11 ав
густа Говон объявил Б и а ф р е «тотальную войну». Ф е д е р а л ь 
ным властям стало ясно, что усмирение м я т е ж н о й области 
не «военная прогулка» . П о традиции северяне пренебрежи-
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тельно относились к ибо к а к к с о л д а т а м , но первый ж е месяц 
войны убедил их, что ибо хорошо подготовились к военным 
действиям, у них была а в и а ц и я . О д ж у к в у , готовый во имя 
достижения своих целей пойти на союз с кем угодно, устано
вил с в я з ь не только с а м е р и к а н ц а м и , но и с расистскими 
р е ж и м а м и Португалии и Ю А Р . 

Федеральное правительство з а к у п и л о за границей реак
тивные истребители, и с этого момента в воздухе безраздель 
но стала господствовать ф е д е р а л ь н а я авиация . С т а л о сказы
ваться и общее превосходство ф е д е р а л ь н ы х войск в числен
ности и вооружении, в частности в т а н к а х . Д о в о л ь н о скоро 
перевес стал склоняться на сторону центрального правитель
ства. З а х в а т Среднезападной области был «лебединой пес
ней» О д ж у к в у . У ж е в н а ч а л е о к т я б р я он потерял ее, а вскоре 
федеральные войска, полностью перехватив инициативу, на
чали теснить сепаратистов на всех фронтах . В о к т я б р е 1967 г. 
пала столица отколовшейся области — Энугу. Ф е д е р а л ь н ы е 
войска вошли в опустевший город: опасаясь резни, население 
ушло с войсками Б и а ф р ы . 

В упорных боях в м а р т е 1968 г. ф е д е р а л ь н ы е войска за 
няли в а ж н ы й стратегический пункт — город Онитша , а еще 
через д в а месяца овладели Порт -Харкортом — главным пор
том Б и а ф р ы . Отныне с н а б ж е н и е сепаратистов могло осуще
ствляться только по воздуху, хотя и д о этого они почти не 
пользовались своим главным портом из-за установленной 
федеральными силами б л о к а д ы . П р о б л е м а с н а б ж е н и я стала 
д л я Б и а ф р ы вопросом жизни и смерти, и поскольку предпоч
тение, естественно, о т д а в а л о с ь войскам, в самом т я ж е л о м по
ложении о к а з а л о с ь г р а ж д а н с к о е население . К осени 1968 г. 
в руках сепаратистов о с т а л а с ь примерно одна треть первона
чальной территории Восточной Нигерии, и на этом относи
тельно небольшом «пятачке» сконцентрировался почти весь 
народ ибо. Б у р ж у а з н ы е сепаратисты ибо довели н а р о д д о 
страшного голода. М е ж д у н а р о д н а я общественность р а з в е р 
нула широкую к а м п а н и ю по о к а з а н и ю продовольственной 
помощи г о л о д а ю щ е м у населению Б и а ф р ы по воздуху, но это 
о к а з а л о с ь крайне трудным делом. С т р а д а н и я н а р о д а ибо де
магогически используются сепаратистами д л я о п р а в д а н и я 
своей политики, направленной на раскол страны. 

П о мере продвижения в районы, населенные в основном 
ибо, федеральные войска встречали все более упорное сопро« 
тивление, и к осени 1968 г. их продвижение замедлилось . Тем 
временем Б и а ф р а , прорвав политическую блокаду , получила 
признание р я д а а ф р и к а н с к и х государств : в апреле и м а е 
1968 г. ее признали Т а н з а н и я , З а м б и я , Берег Слоновой Кости 
и Габон. Сочувственную позицию по отношению к Б и а ф р е 
з анял генерал де -Голль ; по д а н н ы м Л а г о с а , ф р а н ц у з ы через 
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Габон и Берег Слоновой Кости н а ч а л и с воздуха с н а б ж а т ь 
сепаратистов оружием. Действительно , к концу 1968 г. воору
ж е н и е войск Б и а ф р ы явно улучшилось , на ряде участков 
ф р о н т а они стали перехватывать инициативу. Переговоры 
м е ж д у обеими воюющими сторонами, состоявшиеся в К а м п а -
л е (май 1968 г.) и в Аддис-Абебе (август — сентябрь 1968 г.) 
закончились провалом. К р о в а в а я война п р о д о л ж а е т с я , нанося 
все больший ущерб экономике Нигерии и д е л а я все более 
з а т р у д н и т е л ь н ы м восстановление федерации . 

Б о р ь б а за сохранение единства Нигерии является борь
бой против империализма . Советский Союз, руководствуясь 
интересами сохранения единой Нигерии, интересами прогрес
сивного р а з в и т и я Африки , п о д д е р ж а л нигерийское прави
тельство . 

В Нигерии приход военных к власти был встречен с не
описуемым энтузиазмом широкими кругами общественности. 
В адрес руководителей нового р е ж и м а сотнями поступали 
резолюции с в ы р а ж е н и е м самой горячей поддержки . Так , в 
резолюции блока партий, возглавлявшегося Н С Н Г и получив
шего название «Объединенный прогрессивный великий союз», 
говорилось: «16 я н в а р я 1966 г. войдет в историю н а ш е й вели
кой республики как день, когда мы в первый раз з а в о е в а л и 
подлинную независимость . Этот день д о л ж е н стать наш и м 
национальным праздником. . .» В резолюции Д в и ж е н и я зи-
кистов (сторонников Азикиве) м о ж н о прочесть: «Всеобщая 
а н а р х и я и р а з о ч а р о в а н и е масс д е л а л и этот переворот необхо
д и м ы м . В период, наступивший после достижения независи
мости, правительство грубо попирало основные п р а в а чело
века . Л ю д е й лишили права ж и т ь в условиях свободы и 
взаимного у в а ж е н и я . И м нельзя было иметь собственное мне
ние. Организованный политический гангстеризм и политика 
мошенничества п р е в р а щ а л и в ф а р с все выборы. Вместо того 
чтобы служить нации, политики копили деньги. Росли безра
ботица и э к с п л у а т а ц и я , а немногочисленная клика стоявших 
у власти феодальных фашистов не знала предела в своих 
издевательствах н а д населением» [135, 5.П.1966, 11]. 

Д л я п о д а в л я ю щ е г о большинства населения свержение не
навистного р е ж и м а , установленного в свое в р е м я с благосло
вения английских колонизаторов , к а з а л о с ь избавлением от 
к о ш м а р а , началом новой эры. Военных приветствовали как 
спасителей нации. П р о ш л о немного времени — и энтузиазм 
исчез, уступив место р а з о ч а р о в а н и ю и апатии . У власти , как 
всем стало ясно, встали люди, не способные быстро найти 
решение насущных проблем, весьма ограниченные в своих 
в з г л я д а х , лишенные политического опыта офицеры-профес
сионалы английской школы, отличавшиеся от деятелей преж
него р е ж и м а только личной честностью и патриотизмом. Но, 
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к а к и следовало о ж и д а т ь , этих качеств о к а з а л о с ь недостаточ
но. Трудно судить о том, какими были бы результаты со
циально-экономических мероприятий р е ж и м а Иронси — 
история отвела ему всего полгода . Р а н о еще в ы с к а з ы в а т ь 
сколько-нибудь определенное мнение о деятельности военного 
правительства Говона. Н а ц и о н а л ь н ы й вопрос доминирует н а д 
всем. Социальные и экономические проблемы отодвинуты на 
второй план , хотя в конечном счете национальный вопрос 
связан именно с ними. 

Нигерия — наиболее яркий и страшный пример перерож
дения т р и б а л и з м а в воинствующий и непримиримый национа
лизм. Т р а д и ц и о н н а я рознь м е ж д у племенами и этническими 
группами в Африке часто с о п р о в о ж д а л а с ь кровопролитием и 
зверствами . Н о в п р е ж н и е времена она не могла принять 
форм, которые х а р а к т е р н ы д л я нее сейчас, когда она возве
дена на уровень государственной политики, когда в руках 
в р а ж д у ю щ и х сторон о к а з ы в а ю т с я усовершенствованные сред
ства экономического и военного д а в л е н и я . 

Культурный и социальный уровень народностей и племен 
весьма низок, но у них современное административное и 
военное управление , они о б л а д а ю т о р у ж и е м новых образцов , 
что намного усиливает опасность междоусобных конфликтов . 
Т р а д и ц и о н н а я в р а ж д а становится удобной формой, наполняе
мой новым с о д е р ж а н и е м . Р а з о ч а р о в а н и е , о х в а т ы в а ю щ е е мас
сы, когда они видят, что их независимое правительство не в 
состоянии добиться ни быстрого экономического прогресса , 
ни ликвидации зависимости от бывших метрополий; горечь и 
недовольство, усиливающиеся по мере роста социальных 
контрастов и возникновения привилегированной элиты; чудо
в и щ н а я дисгармония м е ж д у жизнью, которая дразнит и ма
нит с э к р а н а кино или из передач транзисторного приемника , 
и нищей, убогой, бесперспективной действительностью; мучи
тельная сложность современного мира, р а з р у ш а ю щ е г о старые 
м о р а л ь н ы е и общественные нормы и освященные веками 
представления , выбивающего почву из-под ног,— все это со
здает настроение растерянности и озлобления , п о р о ж д а е т 
з а м е ш а т е л ь с т в о , близкое к отчаянию. 

Поскольку ж е в социально отсталом обществе еще нет 
институтов, которые могли бы н а п р а в и т ь это недовольство в 
русло осознанной политической, классовой борьбы, поскольку 
сознание п р е о б л а д а ю щ е й массы населения отягощено рели
гиозными п р е д р а с с у д к а м и и отсталыми представлениями, 
свойственными п а т р и а р х а л ь н о м у деревенскому обществу ,— 
социальный протест легче всего принимает форму в р а ж д ы ко 
всему чужому, форму н а ц и о н а л и з м а и шовинизма . 

Д а л е к о не т а к просто выглядит решение национального 
вопроса в новых суверенных государствах Азии и А ф р и к и , 
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особенно если к этническим и я зыковым р а з л и ч и я м д о б а в 
л я ю т с я религиозные. П р о б л е м а языков в И н д и и приняла 
х а р а к т е р угрозы целостности государства . А в Африке ниге
рийские события с л у ж а т грозным предостережением. 

Они пролили дополнительный свет на вопрос о роли армии 
в ж и з н и молодых африканских государств . У ж е отмечалось , 
что в этих государствах , населенных обычно множеством на
родов и племен, армия играет роль фактора , сплачивающего , 
воспитывающего патриотизм и способствующего созданию 
нации. Н о нигерийская т р а г е д и я п о к а з а л а , что д а л е к о не 
всегда армия в состоянии (во всяком случае, в короткий срок) 
сыграть эту роль достаточно эффективно . Т р и б а л и з м , о кото
ром говорилось выше, подспудно существует и в душе офи
цера , равно как и солдата . И стоит ему вспыхнуть, к а к а р м и я 
моментально о к а з ы в а е т с я охваченной теми ж е страстями , той 
ж е слепой ненавистью, что и г р а ж д а н с к о е население . Годы 
«общенационального воспитания» летят н а с м а р к у , и люди , 
одетые в одинаковые мундиры, начинают убивать друг друга . 

Т а к и м образом , и армия в Тропической Африке , вопреки 
тому, что торжественно з а я в л я ю т ее лидеры, не о б л а д а е т 
иммунитетом против болезни т р и б а л и з м а . П р и х о д к власти 
а р м и и не может поэтому быть средством избавления страны 
от зол , корни которых л е ж а т глубоко. Только социально-эко
номическое и культурное развитие на независимой и прогрес
сивной основе может способствовать оздоровлению общест
венного организма Африки. 



Г л а в а5 

АРМИЯ И ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ 

Д е с я т к и военных переворотов, происшедших за последние 
20 лет в с транах Азии, Африки и Л а т и н с к о й Америки, позво
ляют с д е л а т ь некоторые выводы и установить закономерно
сти. Остановимся на присущих им общих чертах . 

Внешне военный переворот выглядит к а к техническая опе
рация , н о с я щ а я политический х а р а к т е р (в не зависимости от 
того, в чьих интересах она п р о в о д и т с я ) . 

Н а и б о л е е распространен в а р и а н т «классического» военно
го переворота, т. е. выступление части офицерства во главе 
воинских соединений с целью свержения правительства 
(в отличие от выступления армии в целом по приказу главно
к о м а н д у ю щ е г о ) . 

П о л о ж е н и е з а говорщиков всегда трудно . С одной стороны, 
чем меньше людей посвящено в заговор , тем безопаснее. Н о 
с другой — чем больше военных з а р а н е е обещаю т свою под
держку , тем легче осуществить переворот и тем больше 
шансов на успех. 

П р и м е р ряда неудачных путчей в Сирии, И р а к е , Гане и 
других странах подтверждает , что д л я успеха военного пере
ворота недостаточно выступления воинской части, д а ж е если 
она овладеет столицей и объявит по р а д и о о з а х в а т е власти . 
Переворот бывает успешным тогда , когда на стороне восстав
ших командующие родами войск или хотя бы часть их, во 
всяком случае командиры крупнейших гарнизонов и соеди
нений, в руках которых сосредоточена основная масса воору
женных сил. Они либо знают о заговоре и одобряют его, либо 
заговорщики уверены в том, что те не о т к а ж у т с я п о д д е р ж а т ь 
переворот, когда он совершится . 

Это позволяет у т в е р ж д а т ь , что идея свержения правитель 
ства овладевает большинством офицеров , н а х о д я щ и х с я на 
ключевых постах. Я в л я е т с я ли она плодом широкого обще
национального недовольства р е ж и м о м ? 
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О б р а т и м с я к историческим примерам . В Египте в 1952 г., 
П а к и с т а н е в 1958 г., И р а к е в 1958 и 1963 гг., Турции в 1960 г., 
Йемене в 1962 г., Б и р м е в 1962 г., Судане в 1958 г., Нигерии 
в 1966 г., Сирии в 1961 и 1963 гг. существовало недовольство 
п р а в я щ и м и р е ж и м а м и , д и а п а з о н которого был ш и р о к — от 
р а з о ч а р о в а н и я до активных массовых выступлений. К момен
ту переворотов все р е ж и м ы в той или иной степени созрели 
д л я того, чтобы пасть. Во всяком случае, общественное мне
ние о т к а з а л о им в поддержке , и можно было о ж и д а т ь , что 
переворот встретит одобрение большинства населения . 

Н е было случая , чтобы а р м и я могла совершить успешный 
переворот ( д а ж е пользуясь поддержкой большинства офице
ров) в условиях, когда у власти стояло правительство , поль
з о в а в ш е е с я безусловной поддержкой п р е о б л а д а ю щ е й части 
населения . 

Это означает , что почва д л я переворота созревает не в 
а р м и и , а в обществе . Д р у г о е дело , что почва м о ж е т созреть, 
но правительство будет п р о д о л ж а т ь править страной. Таких 
примеров в истории было сколько угодно. 

Армия довольно чутко реагирует на изменения в настрое
ниях общественности. Вследствие того что д л я успеха воен
ного переворота требуется солидарность или хотя бы мол
чаливое , потенциальное согласие командиров , з а н и м а ю щ и х 
ключевые посты, практически исключена возможность , что 
какой-то один честолюбивый генерал , не сообразуясь с ситуа
цией и не учитывая общественного мнения, на свой страх и 
риск з а х в а т и т власть ; его не п о д д е р ж а т другие военачальни
ки, и путч провалится . Поэтому элемент случайности, аван< 
т ю р ы при переворотах гораздо меньше, чем это м о ж е т пока
з а т ь с я на первый взгляд . Д о л ж н о существовать некое тайное 
коллегиальное мнение офицеров, з а н и м а ю щ и х р е ш а ю щ и е пос
ты, относительно перемены власти . Чем выше стоят лица , 
готовящие заговор , тем более вескими д о л ж н ы быть причи
ны, п о б у ж д а ю щ и е совершить переворот, тем больше д о л ж н а 
быть уверенность, что он о к а ж е т с я успешным и ему будет 
обеспечена п о д д е р ж к а ; ведь старшие военачальники — не 
только старше по возрасту и, следовательно , осторожнее мо
лодых, они в случае неудачи и потеряют гораздо больше — 
обеспеченное положение . Н о и молодые офицеры, к а к пра
вило, не склонны подвергать риску свое положение и жизнь , 
если нет каких-то действительно серьезных причин выступить 
против правительства . П р а в д а , надо сделать оговорку: если 
офицеры убеждены, что г р а ж д а н с к и е власти собираются 
совершить перетасовку в армии, т. е. если они видят , что их 
собственное положение находится под угрозой, они могут 
пойти на превентивный переворот, т а к к а к им у ж е нечего 
бояться потери должности и связанной с ней привилегией. 
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Н о можно ли считать , что военные, оценивая ситуацию и 
в з в е ш и в а я шансы за и против переворота , принимают во вни
мание только общенациональное общественное мнение? 
В первую очередь — да , но не только . О б щ е е недовольство 
тем или иным р е ж и м о м обычно бывает весьма смутным и 
расплывчатым, т а к к а к в нем объединяются различные от
тенки классового и группового недовольства . Н а п р и м е р , ре
ж и м о м Х а ф е з а в Сирии в н а ч а л е 1966 г. были недовольны и 
б у р ж у а з н ы е и левые круги, но мотивы их были противопо
л о ж н ы . Касемом к началу 1963 г. были недовольны почти 
все, но причины этого недовольства были с а м ы е разно
образные . 

Если заговор организует революционная военная органи
зация , то она, естественно, ориентируется на л е в о р а д и к а л ь 
ную часть общественного мнения, к а к это и было в Египте, 
Сирии и других странах . Н о когда инициатива переворота 
исходит не от политической организации внутри армии, с ка
кой-то, хотя бы эмбриональной социальной программой, а от 
высших командиров вооруженных сил, которые, к а к правило , 
воспитаны в прозападном, консервативно-буржуазном духе, 
то они учитывают главным образом мнение «среднего клас
са», т. е. б у р ж у а з н ы х и бюрократических кругов. Т а к было 
в Судане , Пакистане , т а к произошло и в Гане. 

В большинстве случаев государственный переворот совер
шают люди, у ж е з а н и м а ю щ и е положение (и ч а щ е всего весь
ма видное) при том с а м о м " правительстве , которое они 
собираются опрокинуть или заменить . Так , в Л а т и н с к о й 
Америке переворотами (особенно в последнее в р е м я ) , как 
правило , руководят высшие чины вооруженных сил, коман
дующие родами войск, армией, военных округов. Акции, пред
принимаемые отдельными к о м а н д и р а м и , носят скорее х а р а к 
тер фронды или попытки изменить соотношение сил в самой 
армии, или повлиять на состав и политику правительства , чем 
х а р а к т е р «тотального», военного переворота . М е ж д у этими 
видами политических выступлений вооруженных сил следует 
проводить различие . Не всякое вмешательство армии в поли
тику есть попытка з а х в а т и т ь власть . 

В Б и р м е в 1962 г., П а к и с т а н е в 1958 г., Индонезии в 
1965 г., Судане в 1958 г., Нигерии в 1966 г., Турции в 1960 г. 
взятие власти армией было совершено по приказу высших 
командиров . В И р а к е переворот 1958 г. осуществили коман
диры двух отборных бригад . В странах Тропической Африки , 
как правило , перевороты осуществляют командующие воору
женными силами. О д н а к о в Египте в 1952 г. инициатива 
переворота исходила от среднего офицерства , но и в этом 
случае Н а с е р и его сторонники были известными и у в а ж а е 
мыми в армии людьми: Н а с е р а к а к п р е п о д а в а т е л я тактики в 
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военной академии да к тому ж е героя Палестинской войны 
з н а л и большинство египетских офицеров . 

Что касается причин переворотов, то отметим следующие: 
1. Н а л и ч и е в стране широкого недовольства проимпе

риалисгической политикой п р а в я щ е й верхушки, не ж е л а ю 
щей и не способней проводить назревшие социальные рефор
мы, при отсутствии сильной и организованной г р а ж д а н с к о й 
оппозиции. Этот фактор был главным в Египте и И р а к е . 

2. Хронический внутриполитический кризис к а к результат 
неспособности правительства решить н а з р е в ш и е проблемы и 
вывести страну из тупика . 

3. Недовольство просвещенной части общества косностью 
и архаичностью деспотического р е ж и м а ( Й е м е н ) . 

4. О б щ а я неэффективность г р а ж д а н с к о г о правления , со
ч е т а ю щ а я с я с коррупцией администрации , апатией и разоча
рованием масс и страхом привилегированной верхушки перед 
перспективой укрепления левых сил ( П а к и с т а н , Турция , Су
д а н ) . В этом случае речь идет о генеральском путче, н а п р а в 
ленном на сохранение наиболее существенных социальных 
черт прежней системы при установлении р е ж и м а «твердой 
руки». 

Ф а к т о р а м и , способствующими военным переворотам, 
являются : 

1. П р о и г р а н н а я война; н а п р и м е р , Сирия и Египет после 
палестинской к а т а с т р о ф ы п е р е ж и в а л и т я ж е л ы й моральный 
кризис , армия чувствовала себя преданной г р а ж д а н с к и м и 
лидерами , власть потеряла престиж. 

2. З а т я н у в ш а я с я г р а ж д а н с к а я война, с которой прежнее 
правительство не могло справиться ( Б и р м а ) . 

3. Усиление роли армии в результате проводившихся пред
шествующими правительствами военных репрессий против 
национальных и иных меньшинств (военные действия ирак
ской армии против ассирийцев, курдов и восставших 
крестьян в годы, предшествовавшие серии военных переворо
тов, совершавшихся в 1936 г . ) . 

П о х а р а к т е р у организации переворотов их м о ж н о разде 
л и т ь на следующие категории: 

1. Армия в целом берет власть по приказу командования , 
и переворот носит х а р а к т е р операции вооруженных сил, 
только не в военной, а в политической сфере . К а к правило , 
в о е н н о с л у ж а щ и е подчиняются приказу , поскольку неповино
вение означало бы безусловное нарушение воинской дис
циплины. 

2. Ч а с т ь армии во главе с группой офицеров-заговорщи
ков выступает с целью свержения правительства и смещения 
военного командования , поскольку последнее сохраняет вер
ность правительству . С точки зрения правительства и коман-
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дования , это — м я т е ж . П о д д е р ж и в а я переворот такого рода 
(в отличие от первого с л у ч а я ) , в о е н н о с л у ж а щ и е н а р у ш а ю т 

воинскую дисциплину, участвуют в м я т е ж е и, следовательно , 
рискуют жизнью. Легко себе представить , что было бы с Н а 
сером, Касемом, С а л я л е м , если бы их перевороты окончились 
неудачей. Р а с с т ре л заговорщиков-офицеров ганской армии 
после неудачной попытки переворота в 1967 г., к а знь полков
ников Айдемира и Г ю р д ж а н а в Турции после аналогичной 
попытки в 1964 г. и другие примеры красноречиво говорят , 
что офицерам , выступившим не только против правительства , 
но и против высшего командования , не приходится ж д а т ь 
п о щ а д ы . 

Эти две основные категории переворотов имеют много 
вариаций . Что ж е касается их политического с о д е р ж а н и я , то 
оно не имеет отношения к х а р а к т е р у организации переворота . 
Н е Вин, Айюб Хан, Аббуд, Гюрсель , Мобуту, Онганиа дейст
вовали почти одинаково по форме, ликвидируя г р а ж д а н с к о е 
правление от имени вооруженных сил в целом. 

О д н а к о если попытаться хотя бы приблизительно , в са
мом кратком виде создать о б р а з военного лидера , то здесь 
мы у ж е не сможем абстрагироваться от социально-политиче
ского с о д е р ж а н и я переворотов. 

М о ж н о условно говорить о следующих типах военных ли
деров, совершающих перевороты. 

1. К а д р о в ы й офицер колониальной школы (Аббуд, Анкра , 
Иронси, Согло, Л а м и з а н а и д р . ) . Будучи представителями 
консервативной по своей натуре военной бюрократии , не об
л а д а я социальными п р о г р а м м а м и и не опираясь на полити
ческие движения , военные лидеры данного типа действовали 
п р е ж д е всего в интересах своей касты, но объективно отра
ж а л и интересы капиталистического развития страны, т а к к а к 
своим приходом к власти нанесли у д а р (иногда в какой-то 
мере превентивный) по тем силам, которые по мере консоли
дации могли бы бросить вызов капиталистическому образцу 
развития . 

В д о к л а д е на каирском семинаре в октябре 1966 г. Тид-
ж а н и Б а б и к е р з а я в и л : «Офицеры старшего поколения, зани
м а ю щ и е обычно более высокие посты, были обучены непо
средственно колониальными инструкторами или прошли под
готовку в военных к о л л е д ж а х на З а п а д е . Они не только 
ориентируются на з а п а д н ы е нормы и идеалы, но и составляют 
вследствие своего положения часть бюрократической бур
ж у а з и и и поэтому заинтересованы в развитии по капитали
стическому пути» [74, 1967, № 1, 59]. Речь идет именно о тех 
офицерах французской и английской школы, которые совер
шили большинство переворотов в Тропической А ф р и к е , , 
иногда в сотрудничестве с силами и м п е р и а л и з м а . 
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Такого р о д а перевороты не имеют ничего общего с со
циальной революцией — н а п р о т и в , они имеют своей целью 
закрепить статус-кво, подавить силы, стремящиеся к подлин
ным переменам. Именно поэтому египетский публицист 
Ахмед Б и х а ад -Дин х а р а к т е р и з у е т такие перевороты следую
щим о б р а з о м : «Они осуществляют некоторые поверхностные 
п р е о б р а з о в а н и я , за которые в ы с к а з ы в а е т с я народ , однако их^ 
подлинная цель — воспрепятствовать подлинной революции, 
перехватить , н а п р а в и т ь людей к проблемам неподлинным, 
несущественным» [132, 24.11.1958, 10]. Эти слова , написанные 
еще в 1958 г., о т р а ж а ю т суть событий, имевших место спустя 
несколько лет . 

2. Офицер-путчист , выступающий п р е ж д е всего ради удов
летворения личного честолюбия или в интересах какой-либо 
офицерской фракции (хунты) , преследующий цель не столько 
изменить существующую систему и основать новый р е ж и м , 
сколько добиться господствующего положения в р я д а х самих 
вооруженных сил, отомстить в р а ж д е б н о й фракции и т. д. 
Подобных примеров много в истории Латинской Америки, а 
в а ф р о - а з и а т с к о м мире такой тип был наиболее широко рас
пространен в Сирии. 

Иногда данный тип офицера -авантюриста используется в 
интересах определенного политического течения, играющего 
на его честолюбии. П р и м е р — сирийские офицеры: К у з б а р и 
(лидер сепаратистского переворота 1961 г . ) , Харири (лидер 
переворота 8 марта 1963 г., приведшего к власти правых 
б а а с и с т о в ) , Хатум (один из организаторов переворота 
22 ф е в р а л я 1966 г., передавшего власть левым б а а с и с т а м ; 
вскоре Хатум, к а к известно, порвал с новыми сирийскими 
л и д е р а м и , п ы т а л с я организовать новый путч, б е ж а л в Иор
данию, вернулся в дни израильской агрессии в июне 1967 г. 
и был р а с с т р е л я н ) . 

3. Офицер-путчист , претендующий на роль д и к т а т о р а ; это 
тип, относящийся в принципе к предшествующей категории, 
но более крупного калибра , «бонапарт» местного м а с ш т а б а , 
не способный стать инициатором общественного д в и ж е н и я 
или возглавить политическую партию. Н а и б о л е е ярким его 
представителем был Касем. Ч а щ е всего он делает карьеру на 
волне революционного д в и ж е н и я и о б л а д а е т н е з а у р я д н ы м и 
демагогическими способностями. 

4. Переходный, или смешанный, тип, сочетающий в себе 
черты всех перечисленных категорий плюс некоторые черты 
шестого типа. Это кадровый офицер старой школы, д в и ж и 
мый не только корпоративными интересами и действующий 
не только «по уполномочию» военной иерархии, но т а к ж е 
стремящийся к личной власти и — что особенно в а ж н о — вы
р а б а т ы в а ю щ и й у ж е собственную социальную и политическую 

303 



программу, не в ы х о д я щ у ю за р а м к и консервативных б у р ж у а з 
ных решений, но с сильной дозой национализма . Считаясь 
с б у р ж у а з н ы м и традициями , сохраняет в известной мере тра
диционные демократические ф о р м ы . П р и м е р такого типа 
военного лидера — Айюб Хан. 

5. «Политический офицер» новой формации , вышедший 
в большинстве случаев из рядов новой армии, возникшей 
после ликвидации колониального господства. О б л а д а е т бо
л е е современными в з г л я д а м и , чем все предшествующие ти
пы, сознает невозможность сохранения прежней социально-
экономической структуры и сам заинтересован в ее упраздне 
нии, хотя еще не готов последовательно идти по пути сотруд
ничества с левыми силами. П о н и м а е т роль масс и стремится 
опереться на массовое движение , возглавить политическую 
партию и создать на месте внутренне пустого, «холостого» и 
потому неизбежно временного р е ж и м а «новый порядок» — 
р е ж и м с определенной социальной ориентацией и идеологией 
(краеугольным камнем которой остается н а ц и о н а л и з м ) . 
Отличительная черта данного типа — цезаризм , или попу
лизм , т. е. попытка апеллировать непосредственно к массам 
в обход политических организаций . 

6. Революционный д е м о к р а т в погонах. Это — Н а с е р , Не 
Вин, нынешние сирийские военные лидеры, Бумедьен . Об 
этой категории военных лидеров и их политике речь будет 
идти в последней главе . 

Р а з у м е е т с я , все эти типы условны, грани м е ж д у ними 
крайне подвижны. 

Говоря о военных лидерах и совершаемых ими переворо
тах , хочется еще раз подчеркнуть их зависимость от господ
ствовавшей в стране политической атмосферы. 

Армия — не внеклассовая или н а д к л а с с о в а я сила. Египет
ская , и р а к с к а я или б и р м а н с к а я армии д о революции слу
жили, интересам помещичье -буржуазной верхушки. Армия 
с в я з а н а с обществом, и армии н а з в а н н ы х стран в обстановке 
н а р а с т а в ш е г о внутреннего кризиса , обострившего классовые 
противоречия, не остались в стороне от н у ж д и интересов 
народа . Подспудно шел процесс перемен в сознании офице
ров, процесс его раздвоения . Р е в о л ю ц и я п р е ж д е всего про
изошла в сознании военных: ими о в л а д е л а идея освобожде
ния от проимпериалисгической феодальной монархии или 
коррумпированного б у р ж у а з н о г о р е ж и м а . Н а ч а л а с ь подго
товка к перевороту. Внешне о с т а в а я с ь орудием старой при
вилегированной верхушки общества , офицерство внутренне 
у ж е становилось оппозиционной силой, готовой во имя инте
ресов нации нарушить присягу. И когда переворот совершил
ся , то в Египте или И р а к е , строго говоря, его осуществила 
к а к т а к о в а я не армия , руководимая своим генералитетом, 
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а революционная организация внутри армии, которая сме
нила прежнее армейское начальство . В Б и р м е дело обстояло 
иначе, и взятие власти носило х а р а к т е р акции, предпринятой 
армией по приказу главнокомандующего . О д н а к о Н е Вин, 
к а к у ж е отмечалось , начинал свою карьеру не к а к профес
сиональный военный, а к а к кадровый революционер , да и 
с а м а по себе б и р м а н с к а я а р м и я была армией революционной, 
возникшей в ходе борьбы против колонизаторов . 

Н о в Египте и И р а к е революционная организация внутри 
армии смогла о д е р ж а т ь быструю и легкую победу, з а х в а т и т ь 
власть только потому, что она я в л я л а с ь политически созна
тельным а в а н г а р д о м армии в целом. В самом деле, к а к а я 
сила з а с т а в и л а тех офицеров , которые не участвовали в заго
воре и не з н а л и о нем, сразу ж е присоединиться к восстав
шим? Что побудило командующих военными округами и 
провинциальными гарнизонами п о д д е р ж и в а т ь не монархию, 
которой они присягали , а революционеров? А ведь если бы 
не п о д д е р ж к а этих командиров , заговор был бы обречен на 
поражение , несмотря на з а х в а т столицы: известны многочис
ленные примеры попыток переворотов в И р а к е , в Сирии, по
терпевших неудачу д а ж е по'сле з а х в а т а власти в столице 
только из-за того, что командующие другими округами и 
г а р н и з о н а м и о т к а з а л и с ь п о д д е р ж а т ь восставших. Ответ мо
ж е т быть только один: идея переворота созрела в умах воен
ных, созрела в армии в целом, кроме горстки высокопостав
ленных генералов . Авангард , идущий на риск и у в л е к а ю щ и й 
за собой остальных, в таких случаях находится всегда. 

В заключение остановимся в к р а т ц е на механизме военных 
переворотов. 

Они, к а к правило , совершаются по одному образцу . Глав 
ные элементы успешного переворота (в чисто техническом 
плане) — наличие в р а с п о р я ж е н и и организаторов переворота 
ударной военной силы, удачный выбор времени, тактическая , 
внезапность , быстрота и решительность действий, привлече
ние в состав группы, планирующей путч, командиров у д а р 
ных воинских частей или военных округов. 

У д а р н ы е воинские части — это ч а щ е всего элита воору
женных сил. Армии р а з в и в а ю щ и х с я стран в большинстве слу
чаев невелики, и в их составе особое значение имеют немно
гочисленные отборные, о б л а д а ю щ и е высокой боеспособностью 
и хорошо обученные «элитные» соединения. Ч а щ е всего это 
п а р а ш ю т н ы е и бронетанковые части (в Индонезии — дивизия 
«Силиванги» и специальное соединение парашютистов , а так
ж е К О С Т Р А Д — части стратегического р е з е р в а ) . Если эти 
силы удается привлечь к участию в перевороте, успех его 
обеспечен на 90%. В Л а о с е , например , 9 августа 1960 г. при 
помощи одного ударного батальона была з а х в а ч е н а власть . 
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С другой стороны, первый путч против Нго Д и н ь Д ь е м а в 
Сайгоне провалился , т а к к а к танковые войска о к а з а л и с ь на 
стороне диктатора . 

Время д л я переворота — п р е д р а с с в е т н ы е часы, что вполне 
понятно. П о м и м о ж е л а н и я захватить врасплох органы власти , 
играет роль еще и то соображение , что в эти часы улицы 
пустынны и передвижение войск облегчено; танки, з астряв 
шие в уличной пробке по пути на штурм дворца , стали бы 
посмешищем и скомпрометировали бы весь переворот. 

Обычно д л я переворотов выбирают субботу или воскре
сенье, это усиливает элемент внезапности и облегчает з а х в а т 
власти в момент, когда многие о ф и ц и а л ь н ы е лица отдыхают 
вне столицы. 

Иногда пускаются в ход дополнительные маневры, отвле
к а ю щ и е внимание правительства , у с ы п л я ю щ и е или дезориен
тирующие его. Так , в А л ж и р е к моменту переворота , поло
ж и в ш е г о конец власти Бен Б е л л ы , военные были стянуты в 
столицу под предлогом просмотра специального военного 
ф и л ь м а и подготовки к афро-азиатской конференции. В Ю ж 
ном Вьетнаме заговорщики , свергшие Д ь е м а , обманули его, 
распустив слух, что готовятся большие народные демонстра
ции, и под этим предлогом получили р а з р е ш е н и е стянуть в 
столицу войска. В И р а к е , к а к у ж е отмечалось , Касем и А р е ф 
воспользовались предстоящей переброской войск в И о р д а н и ю , 
чтобы получить боевые патроны и снаряды, которые обычно 
правительство , опасаясь армии, не в ы д а в а л о ей, а з атем , 
вместо отправки в И о р д а н и ю , повернули полки на Б а г д а д . 

Первоочередная з а д а ч а организаторов переворота — сразу 
ж е захватить ключевые пункты в столице — резиденцию гла
вы государства , здание военного министерства или генераль
ного штаба , радиостанцию и аэродром. 

Обычно сопротивление президентской о х р а н ы преодоле
вается силой (при большинстве переворотов только в этот 
момент и проливается к р о в ь ) . П о с л е этого президент чув
ствует себя побежденным: связь перерезана (это непремен
ный элемент переворота ) , помощи ж д а т ь неоткуда. Д л я 
полной гарантии успеха з а говорщики (особенно в а ф р и к а н 
ских странах , связанных союзными договорами с бывшими 
метрополиями) арестовывают министров. В Габоне при по
пытке свергнуть президента Мба был упущен один из мини
стров, и этого о к а з а л о с ь достаточным д л я . провала путча: 
министр, используя свое право , обратился к Франции за 
помощью, и французские парашютисты , освободив у ж е 
арестованного президента , быстро р а с п р а в и л и с ь с восстав
шими. 

С р а з у ж е вводится военное положение или д а ж е комен
дантский час, иногда временно прерывается в о з д у ш н а я связь 
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с заграницей , а в некоторых случаях и т е л е г р а ф н а я связь . 
О б я з а т е л ь н ы й элемент переворота — выступление по р а д и о 
л и д е р а путча или ж е передача коммюнике з а х в а т и в ш е й 
власть группы; это выступление содержит обвинение в адрес 
свергнутого р е ж и м а и призыв к народу сплотиться вокруг 
армии, в зявшей на себя в интересах нации полноту ответ
ственности. 

Если в течение дня командиры военных округов и гарни
зонов, к о м а н д у ю щ и е родами войск о б ъ я в я т о п о д д е р ж к е но
вого р е ж и м а — значит, переворот у д а л с я . П о з а д и с а м а я ри
скованная , но д а л е к о не с а м а я т р у д н а я часть дела . 

П о с л е з а х в а т а власти встает вопрос: что с ней д е л а т ь ? 
О б л а д а ю т ли военные необходимой подготовкой д л я управ 
ления государством? Нечего и говорить, что такой подготов
ки не может быть у генералов старшего поколения, профес
сиональных военных английской или французской школы 
вроде Аббуда в Судане. Такие люди могли посадить в 
т ю р ь м ы наиболее проворовавшихся чиновников, навести по
р я д о к на улицах , но возглавить великую битву за преодоле
ние отсталости, за создание нового, развитого государства 
они не в состоянии, да и стремления нет — слишком у ж они 
вросли в буржуазно -бюрократическую верхушку. 

Н о возникает вопрос: м о ж е т ли молодое революционное 
офицерство , опираясь только на армейский аппарат , управ 
л я т ь страной? 

У ж е сам по себе психологический с к л а д военных не спо
собствует развитию у них качеств, необходимых д л я полити
ческой работы к а к среди интеллигенции, т а к и среди масс . 

К а д р о в ы й офицер в лучшем случае может быть толковым 
администратором , и то, к а к правило , на низшем и среднем 
уровне . П а т р и о т и з м , преданность долгу, воля , решительность , 
дисциплина , организованность — всего этого недостаточно, 
когда речь идет не просто о наведении порядка , а о сложней
шей, тонкой, терпеливой работе , необходимой д л я коренной 
перестройки общественных отношений. 

«Если первоочередная цель з а к л ю ч а е т с я в у б е ж д е н и и 
масс , а не в принуждении ,— пишет М. Д ж а н о в и т ц , — то не
обходимо судить об эффективности военной олигархии на 
внутреннем фронте , руководствуясь критерием способности 
военных создать массовую политическую базу или позволить 
ей возникнуть . 

П о с л е взятия власти перед военным р е ж и м о м встает з а д а 
ча обеспечения национального руководства . Если военные хо
тят достичь этого, они д о л ж н ы создать жизнеспособный мас
совый политический а п п а р а т вне р а м о к их собственной орга
низационной структуры, но который будет находиться под их 
р е ш а ю щ и м влиянием» [162, 84]. 
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П о с л е того к а к порядок установлен, считает Е. Ш и л л с , 
чисто военный р е ж и м м а л о что может сделать . «Есть опас
ность, что военные могут повиснуть в пустоте, заполненной 
т о л ь к о т а к и м и достижениями, к а к чистое правительство и 
чистые улицы». Они, продолжает Ш и л л с , имея в виду воен
ных, «не дельцы и не государственные с л у ж а щ и е , имеющие 
свою концепцию экономического развития . Если они начнут 
поощрять какую-либо из этих двух групп или обе одновре
менно, они сами ослабят свою позицию, д а в возможность 
о б р а з о в а т ь с я независимым центрам власти . Если ж е они не 
станут поощрять или терпеть деятельность независимых 
групп, в стране будет застой» [181, 56). 

Суть д иле ммы , о которой пишет Ш и л л с , з а к л ю ч а е т с я в 
следующем: старый аппарат , созданный колонизаторами , не 
соответствует требованиям нового этапа революции — в луч
шем случае он обеспечивает выполнение текущих дел, более 
или менее четкую работу административной машины. Новый 
аппарат , призванный осуществлять революционные задачи , 
д о л ж е н быть аппаратом политическим, идеологическим. Н о 
именно в силу этого такой а п п а р а т будет в смысле влияния 
иметь определенные преимущества на общественное мнение 
перед военными, власть которых в чистом виде лишена идеи. 
Б е з политической организации, о с т а в а я с ь в вакууме , военный 
р е ж и м не с м о ж е т долго просуществовать — ему н у ж н а опора 
в массах . Военный р е ж и м — дитя переворота , он лишен за
конности, его заслуги носят не конструктивный х а р а к т е р , они 
сводятся к у д а р у по старому непопулярному режиму, надол
го этого б а г а ж а не хватит. Л и ш е н н ы й политического стерж
ня, конструктивной программы, мобилизующей массы идео
логии, военный р е ж и м останется бесплодным. Но, д а в про
стор развитию политических сил, р а з р е ш и в создание мас
совой организации с идеологической платформой , военный 
р е ж и м рискует вступить на путь медленного, но неизбежного 
самоуничтожения . 

Советский автор В. Иорданский пишет: «Военные методы 
решения африканских экономических и социальных проблем 
о к а з а л и с ь не более эффективными, чем старые методы сверг
нутых правительств . С т а л к и в а я с ь с реальными противоре
чиями действительности, с трудностями экономического и со
циального развития , военные диктатуры стремительно „изна
ш и в а ю т с я " , утрачивают свою силу» [69, 1968, № 2, 23]. 

Голландский исследователь Г. Д а а д л е р отмечает : «Масса 
бюрократических обязательств не позволяет военным пол
ностью заменить г р а ж д а н с к у ю администрацию. Самое боль
шее, что они могут д е л а т ь , — э т о ввести военные к а д р ы в 
г р а ж д а н с к и е учреждения и контролировать деятельность по
следних, что создает новое звено в механизме управления . 
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Это у с л о ж н я е т действия к а н а л о в связи и з а м е д л я е т принятие 
решений на всех уровнях, кроме самого высшего. Р е з у л ь т а 
том может быть путаница» [153, 22—23]. 

У ж е упоминавшийся американский ученый Л е Вин пишет, 
что в сущности и военные в конце концов « о б р а щ а ю т с я к тем 
самым ф о р м а м , использование которых г р а ж д а н с к и м и лиде
рами они п р е д а в а л и анафеме» [77, 1967, № 12, 23]. 

Чисто военные р е ж и м ы не могут в н а ш е время в разви
в а ю щ и х с я с т р а н а х о к а з а т ь с я жизнеспособными иа сколько-
нибудь длительный период: слишком велики и срочны з а д а ч и , 
стоящие перед этими странами . Военные р е ж и м ы д о л ж н ы 
либо видоизменяться , т. е. превратиться в р е ж и м ы социаль
ные, имеющие массовую базу, политическую организацию и 
идеологию, либо уйти со сцены. Н е случайно революционное 
военное руководство в О А Р , Алжире , Сирии, Б и р м е стремится 
мобилизовать активность масс и создать тем самым широкую 
базу д л я своей власти , стремится создать а в а н г а р д н у ю поли
тическую партию. Фактически такие р е ж и м ы перестают быть 
военными. 

Н о т р а н с ф о р м а ц и я военных режимов в р е ж и м ы социаль
н ы е — это отнюдь не просто организационная работа по «под
ведению под них» массовой опоры и созданию политической 
организации. Военный р е ж и м , чувствуя свою слабость , часто 
ищет опору, и это — очень в а ж н ы й момент д л я понимания 
политической ситуации, сложившейся в странах , пережив
ших военные перевороты. Р е ж и м ищет базу, и тем самым 
ищет д л я себя социальную опору. Его толкает к этому ряд 
факторов к а к внутреннего, т а к и внешнего порядка , п р е ж д е 
всего — необходимость опереться на кого-то в борьбе против 
врагов извне и изнутри, сохранить свою власть , обеспечить 
экономическую независимость страны. Последний пример 
такого рода — эволюция р е ж и м а Мобуту. Н о военный р е ж и м , 
при всей его довольно широкой независимости действий, при 
наличии широкого поля д л я маневрирования , все ж е не пол
ностью свободен в выборе ориентации. Х а р а к т е р базы, кото
рую он н а щ у п ы в а е т , определяется во многом его происхожде
нием, социальными связями, отношением к различным обще
ственным силам у ж е на первом этапе деятельности. 

Аргентинский автор Торкуато ди Телла о б р а щ а е т внима
ние на такой ф а к т о р , как степень отчуждения военных от 
предшествовавшего р е ж и м а , в недрах которого созревала их 
решимость вступить на поприще политики. Он правильно 
отмечает , что чем г л у б ж е это отчуждение — тем сильнее тен
денция вовлечения военных в борьбу за коренное изменение 
существующей системы, чем она с л а б е е — т е м вероятнее , что 
дело ограничится обычным военным переворотом [185, 282]. 
Р а з в и в а я эту мысль , м о ж н о с к а з а т ь , что у ж е сам по себе 
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х а р а к т е р влияния , которому подвергаются военные до пере
ворота , в период первоначального ф о р м и р о в а н и я их полити
ческих взглядов , во многом предопределяет их политический 
курс после переворота . Н о ведь х а р а к т е р этого влияния зави
сит от общего политического к л и м а т а в стране в период соз
ревания революционной ситуации. Сила и глубина решимости 
военных осуществить не просто переворот, а р а д и к а л ь н ы е пе
ремены структурного х а р а к т е р а обычно п р я м о пропорцио
нальны степени н а к а л а политической борьбы в стране в це
лом, степени недовольства общества прежним р е ж и м о м , 
уровню развития революционной мысли в среде г р а ж д а н с к о й 
интеллигенции, с н а б ж а ю щ е й военных идеями и политической 
платформой . 

Так , в Египте накануне 1952 г. существовал глубокий раз 
рыв между обанкротившейся , окончательно дискредитирован
ной королевской верхушкой и общественным мнением, выра
зителем которого была политически высоко р а з в и т а я интел
лигенция, весьма л е в а я по своей ориентации, но не и м е в ш а я 
организации. В а ж н е й ш и е идеи из идеологического а р с е н а л а 
этой интеллигенции были с р а з у ж е в з я т ы на вооружение 
«Свободными офицерами» . К а р д и н а л ь н ы е проблемы — аграр 
н а я и э в а к у а ц и я английских войск при прежнем р е ж и м е — не 
были решены. Военные л и д е р ы с р а з у ж е встали перед необ
ходимостью их решения, что в свою очередь в известной мере 
предопределило отношение к ним к а к внутренней, т а к и меж
дународной реакции и способствовало д а л ь н е й ш е м у форми
рованию их взглядов в р а д и к а л ь н о м направлении . 

В Б и р м е общественная атмосфера начиная с 30-х годов 
была пропитана антиимпериалистическими и демократиче
скими, а затем и социалистическими идеями, они использо
в а л и с ь официальной идеологией, имелось сильное марксист
ское течение. Революционные офицеры в период подготовки 
к в зятию власти в ы р а б о т а л и свою п р о г р а м м у под воздейст
вием этой общей атмосферы. В Сирии молодые офицеры, 
пришедшие к власти в 1966 г., р а з р а б о т а л и свою платформу , 
исходя из официальной идеологии партии Б а а с и не без влия
ния идей коммунистов. В обоих случаях военные революцио
неры «перехватили» идеологическое з н а м я из рук р а д и к а л ь 
ной г р а ж д а н с к о й интеллигенции в условиях, когда последняя 
была бессильна добиться от буржуазно-реформистского пра
вительства решения насущных з а д а ч . Исторически сложи
лось так, что а в а н г а р д прогрессивно настроенной интеллиген
ции, в ы р а ж а в ш е й национальные интересы, о к а з а л с я одетым 
в военные мундиры, но это был все ж е а в а н г а р д определен
ного общественного д в и ж е н и я , а не к а к а я - т о с а м о д о в л е ю щ а я 
сила , в а р и в ш а я с я в собственном соку. «Отчуждение» этого 
д в и ж е н и я от з а ш е д ш и х в тупик режимов о к а з а л о с ь достаточ-
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но глубоким, чтобы социальная ориентация а в а н г а р д а приня
л а р а д и к а л ь н ы й х а р а к т е р , побудила его к проведению глубо
ких преобразований . 

О д н а к о в ряде других стран , особенно в Тропической А ф 
рике и в Индонезии , незаметно «отчуждение» военных от бур
жуазно-бюрократического р е ж и м а , который они свергли. 

Становление и рост бюрократической б у р ж у а з и и н а к л а 
д ы в а е т сейчас наиболее сильный отпечаток на развитие це
лого р я д а молодых национальных государств , особенно в 
Тропической Африке , в к л ю ч а я и те, где у власти стоят воен
ные. Б о л е е того, в этих странах военные имеют тенденцию 
п р е в р а щ а т ь с я в прослойку такого ж е типа. От « г р а ж д а н с к о й » 
бюрократической б у р ж у а з и и их отличает многое; они не 
могут себе позволить столь открыто и беззастенчиво обога
щ а т ь с я на виду у всех. Кроме того, приходя к власти , они 
обычно ликвидируют партии и парламент , л и ш а я тем с а м ы м 
и себя и других возможности использования в своекорыстных 
целях этих в а ж н ы х каналов социального продвижения и лич
ного обогащения . О д н а к о пример хотя бы Т а и л а н д а и Индо
незии говорит, что в определенных условиях, когда военные 
чувствуют безнаказанность и о б л а д а ю т прочными позициями 
в экономике и политике, они могут быть подвержены корруп
ции не в меньшей мере, чем г р а ж д а н с к и е лица . 

Военная каста в р а з в и в а ю щ и х с я странах в условиях , 
когда существует частный сектор — питательная среда д л я 
о б у р ж у а з и в а н и я , не может быть свободной от тенденции 
п р е в р а щ е н и я в б у р ж у а з н у ю прослойку. 

П р и м е р Т а и л а н д а , безусловно, не характерен д л я стран 
«третьего мира» в целом; т а и л а н д с к а я военно-бюрократиче
ская б у р ж у а з и я достигла , вероятно, того идеала , к которому 
могут только стремиться аналогичные социальные группы в 
других р а з в и в а ю щ и х с я странах . Н о этот пример интересен 
тем, что он показывает , какого сорта р е ж и м может создать 
военщина при отсутствии сколько-нибудь серьезных ограни
чений своей власти . Речь идет о государстве , р а з в и в а ю щ е м с я , 
бесспорно, по пути к а п и т а л и з м а . Военно-бюрократическая 
б у р ж у а з и я не может править страной одна. Она опирается 
к а к на государственный сектор с его бюрократическим аппа
ратом (который, разумеется , не может быть укомплектован 
только военными) , т а к и на частный сектор (в котором воен
ные вообще могут з а н и м а т ь л и ш ь ограниченное место ) . Р о л ь 
частного сектора приобретает особое значение. 

Та прослойка , которая в условиях бюрократически-бур
ж у а з н о г о р е ж и м а парламентского типа могла бы с д е л а т ь 
источником своего существования государственную с л у ж б у и 
партийно-парламентскую деятельность , при военном р е ж и м е 
находится в менее благоприятных условиях . Государственная 
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с л у ж б а , правда , остается , но возможности партийной и пар 
ламентской к а р ь е р ы сведены к нулю. Это дополнительный 
стимул к тому, чтобы з а н я т ь с я частным бизнесом, тем более 
что военное правительство явно не поощряет «социалистиче
ских тенденций» и опасаться национализации предприятий 
при военной диктатуре буржуазно-консервативного п р о з а п а д 
ного типа не приходится . Н е с д е р ж и в а е м а я никакими огра
ничениями, которые проистекали бы из теорий национального 
социализма , частная инициатива , несомненно, о б н а р у ж и т 
тенденцию к бурному росту, но только при двух условиях : 
политической стабильности внутри страны и помощи со сто
роны иностранного к а п и т а л а . 

Если эти два условия будут обеспечены, то, к а к это видно 
на примере Т а и л а н д а , капитализм будет расти довольно бы
стро. Н о по мере его развития неизбежно будут усиливаться 
ф а к т о р ы , способствующие становлению промышленной бур
ж у а з и и и п р е в р а щ е н и ю ее в класс , претендующий не только 
на экономические привилегии, но и на участие в политиче
ском руководстве . П о д о б н а я перспектива предвещает воз 
можную л и к в и д а ц и ю монополии на в л а с т ь , осуществляемой 
бюрократической буржуазией , включая и ее военную разно
видность . 

Н о д л я многих стран наиболее вероятной представляется 
д р у г а я перспектива . Им в р я д ли удастся добиться стабиль
ности в обозримом будущем, т а к как подобная стабильность 
в политическом плане может быть обеспечена л и ш ь на основе 
более или менее успешного экономического развития . Н о 
успешное экономическое развитие , преодоление того з а т я ж 
ного кризиса , в котором оказалось большинство р а з в и в а ю 
щихся стран , н а т а л к и в а е т с я на препятствие п р е ж д е всего в 
виде п р о д о л ж а ю щ е й с я империалистической эксплуатации , 
неблагоприятного д л я экономически отсталых стран соотно
шения цен на мировом капиталистическом рынке и других 
ф а к т о р о в , о которых у ж е говорилось. П р о б л е м а накопления 
повсюду д а л е к а от своего разрешения . Крайне острой остает
ся и проблема к а д р о в ; более того, она обостряется по мере 
того, к а к р а з в и в а е т с я столь у г р о ж а ю щ а я д л я стран «третьего 
мира» тенденция «утечки мозгов», т. е. эмиграции в поисках 
лучших условий наиболее квалифицированной части интел
лигенции в развитые капиталистические страны. 

Х а р а к т е р н а я черта этапа развития , который п е р е ж и в а ю т 
сейчас р а з в и в а ю щ и е с я страны,— это кризис попыток форси
рованного преодоления отсталости. Н о в то время к а к страны, 
и з б р а в ш и е некапиталистический путь развития , могут поль
зоваться широкой и эффективной поддержкой социалистиче
ских государств , страны, идущие по пути к а п и т а л и з м а , опи
раются в основном на империалистические д е р ж а в ы , которые 
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своей экономической политикой, с одной стороны, поощряют 
развитие местного к а п и т а л и з м а , но с другой — тормозят его. 

С одной стороны, и м п е р и а л и з м заинтересован в увекове
чении отсталости «третьего мира» д л я сохранения возможно
сти его дальнейшей эксплуатации . В то ж е время огромная 
р а з н и ц а в органическом составе к а п и т а л а экономики инду
стриально развитых стран и отсталых стран п о б у ж д а е т им
периалистический капитал «подтягивать» хозяйство послед^ 
них к современному уровню, чтобы расширить возможности 
инвестиций, в ы н у ж д а е т его в какой-то мере способствовать 
индустриализации этих стран. В этом ж е направлении капи
т а л и з м толкает и в ы н у ж д е н н а я конкуренция с социалистиче
скими государствами. Поэтому империализм одновременно 
заинтересован и в сохранении и в ломке старой колониаль-, 
ной структуры в р а з в и в а ю щ и х с я странах . 

Р е з у л ь т а т о м этого я в л я е т с я такое развитие к а п и т а л и з м а 
в «третьем мире», которое в большинстве случаев иосит по
луколониальный, уродливый, рахитичный х а р а к т е р . 

Опыт показывает , что капиталистический путь — является 
ли его двигателем так н а з ы в а е м а я н а ц и о н а л ь н а я или ж е 
бюрократическая б у р ж у а з и я — не м о ж е т привести к быстро
му и эффективному решению насущных национальных проб
лем освободившихся стран. А это значит, что сохранится 
почва д л я политической нестабильности, приобретающей в 
большинстве стран «третьего мира» хронический х а р а к т е р . 
Трудно поэтому рассчитывать на «спокойствие и безопас
ность», которые, к а к у к а з ы в а л Энгельс , необходимы д л я 
б у р ж у а з и и . И перед теми военными р е ж и м а м и , которые не 
добьются политической стабильности (а их будет, по-видимо
му, большинство) , открывается неутешительная перспектива: 
развитие частного сектора — недостаточное д л я быстрого эко
номического роста к а к по объему, т а к и по н а п р а в л е н и ю ин
вестиций ( б у р ж у а з и я , избегая неоправданного риска и буду
чи не в состоянии конкурировать с иностранным капиталом, 
по-прежнему будет предпочитать непроизводительные сфе
р ы ) ; развитие государственного сектора , п р е в р а щ а ю щ е г о с я 
в кормушку д л я алчной бюрократической касты,— неэффек
тивное и нерентабельное . Р е з у л ь т а т — с т а г н а ц и я , фиаско . 

Таким образом , оба рассмотренные в а р и а н т ы эволюции 
военных режимов з а с т а в л я ю т с д е л а т ь вывод об их времен
ности и недолговечности. Поскольку ж е , однако , армия , тем 
более в условиях политической нестабильности, приобретаю
щей хронический х а р а к т е р , в р я д ли о т к а ж е т с я от своих пре
тензий на руководящую роль , остается сделать вывод, что в 
ее р я д а х будут расти силы, п ы т а ю щ и е с я найти выход из зат 
колдованного круга на ином, некапиталистическом пути. 



Глава 6 

АРМИЯ И РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

Перевороты, осуществляемые молодыми националистиче
ски настроенными о ф и ц е р а м и «новой формации» , к а к прави
ло, выдвигают руководителей, не о б л а д а ю щ и х на первом 
этапе продуманными социально-экономическими концепция
ми. Их кредо — национализм . Н а волне н а ц и о н а л и з м а они 
пришли к власти, он остается краеугольным камнем их идео
логии. Они опираются на государственный и военный аппарат , 
ту силу, которая позволяет им, не опираясь непосредственно 
ни на один из классов общества , л а в и р у я и маневрируя 
м е ж д у отдельными социальными группами, д е р ж а т ь с я какое-
то время . И х поведение, на первый в з г л я д п а р а д о к с а л ь н ы е 
зигзаги, не может быть объяснено л и ш ь соотношением клас 
совых сил — оно определяется чисто политическими мотивами, 
заботой о сохранении и укреплении власти . Д л я такого на
ционалистического р е ж и м а в а ж н о быстро добиться успехов 
в подъеме экономики и во внешней политике, которые создали 
бы ему популярность в народе и укрепили бы его между
народное положение, продемонстрировать , что он выгодно 
отличается от предшествующих р е ж и м о в независимой полити
кой и способностью покончить с наследием колониализма . 
Если все это может быть достигнуто на капиталистическом 
пути, власть может покровительствовать б у р ж у а з и и . 

Н о при этом военный р е ж и м в силу своей природы не 
может отказаться от монополии на политическую власть . 
Н е доверяя обанкротившимся б у р ж у а з н ы м или б у р ж у а з н о -
помещичьим политикам и стремясь сохранить п о д д е р ж к у 
армии — своей главной опоры — п у т е м предоставления офице
р а м руководящих постов в администрации и экономике , воен
ный р е ж и м не намерен делиться в л а с т ь ю с буржуазией . 
Возникает неизбежный конфликт . 

Военный р е ж и м к а к в политической, т а к и в экономической 
области действует, когда находит это н у ж н ы м , самостоя
тельно и молниеносно, не советуясь с «солидными людьми» , 
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и эти «солидные люди» не доверяют ему, не рискуют в к л а д ы 
вать свои к а п и т а л ы в предприятия , инициатором которых 
я в л я е т с я по существу ч у ж а я д л я них власть . 

Б у р ж у а з и я проявляет растущее недовольство, мечтая об 
избавлении от тягостного государственного в м е ш а т е л ь с т в а . 
Она стремится приступить к «освобождению» страны от него. 
Возникает потенциальная угроза антиправительственных за
говоров, образуется питательная среда д л я оппозиции. И пра
вительство начинает о щ у щ а т ь эту угрозу. И д е я , з а к л ю ч а в 
ш а я с я в том, чтобы способствовать развитию национального 
капитала , л и ш а я его при этом политического контроля , ока
з а л а с ь нереальной и в Египте, и в Б и р м е , и в Сирии, и в Ал
жире . И речь идет не только о городской б у р ж у а з и и . Н е л ь з я 
иметь в с тране сильный класс частных собственников, изоли
руя его в то ж е время от власти , не допуская его к решению 
государственных проблем. 

Отметим еще одно обстоятельство. Государство , берущее 
на себя функцию экономического развития , встает на пози
цию д и р и ж и з м а , прибегает к ограничениям в сфере внешней 
торговли и о б р а щ е н и я капиталов , к введению жесткой эконо
мии. Н о именно эта политика жесткой экономии и в ы з ы в а е т 
недовольство б у р ж у а з и и , которая начинает сабо ти р о в ать 
политику правительства , что в свою очередь приводит к кон
фликту . Поскольку сила на стороне государственной власти , 
она и п о б е ж д а е т — к а к это было в Египте, Сирии, Б и р м е . 
Н о в ходе этой борьбы власть неизбежно р а с ш и р я е т свою 
базу , притягивая левые силы, т а к к а к ее противник находится 
справа , и поэтому широкое распространение получает социа
листическая ориентация . Государство начинает проводить 
мероприятия , объективно о з н а ч а ю щ и е отход от капиталисти
ческого развития . 

Необходимость срочного решения насущных н а ц и о н а л ь 
ных проблем, р а з о ч а р о в а н и е в б у р ж у а з и и к а к в опоре при 
проведении этой политики, р а з о ч а р о в а н и е в отношении капи
талистических д е р ж а в л е ж а т в основе распространения анти
капиталистических концепций среди военных лидеров в Азии 
и Африке . Там, где государственная власть более или менее 
самостоятельна , имеет свободу м а н е в р а и выбора , не с в я з а н а 
тесно с капитализмом, не отягощена грузом интересов, свя
занных со старой системой, т а м , в условиях существования 
мировой системы социализма , этого нового полюса п р и т я ж е 
ния и нового источника материальной и моральной поддерж
ки, революционно-демократические военные л и д е р ы могут 
возглавить процесс перехода на некапиталистический путь 
развития . 

Этому переходу способствует и распространение веры 
в необходимость строгого государственного контроля н а д 
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всеми сферами жизни , особенно экономикой. Гегемония армии 
в общественной ж и з н и усиливает ее. Д л я военных, органи
чески преданных идее порядка , дисциплины, строгой регла
ментации жизни , велик соблазн одним ударом покончить 
с «неорганизованной стихией». Поэтому мероприятия , н а п р а в 
ленные против частного сектора , часто сопровождаются 
перегибами. Кроме того, логика политической борьбы диктует 
необходимость р а з р у ш е н и я б а з ы потенциальной оппозиции 
во имя сохранения монополии власти — р а з р у ш е н и я этой базы 
любой ценой, без заботы об экономических последствиях. 

Ту ж е цель преследуют антипомещичьи мероприятия , на
правленные на то, чтобы сломить могущество влиятельного 
класса феодалов — силы, оппозиционной режиму , и з а в о е в а т ь 
правительству поддержку самого многочисленного класса 
общества — крестьянства . О д н а к о при нехватке техники, опы
та , кадров эти мероприятия часто приводят к падению 
товарной продукции, что, естественно, ухудшает экономиче
ское положение страны и в конечном счете приводит к недо
вольству масс . 

Н а ц и о н а л и з а ц и я торговых предприятий резко ослабляет 
экономические .позиции и политическое влияние б у р ж у а з и и , 
но, к а к показывает пример Б и р м ы и частично Сирии, распро
странение ее на розничных торговцев приводит к росту 
безработных и недовольных и — что еще в а ж н е е — к серьез
ному расстройству всей системы с н а б ж е н и я населения това
рами , к нехватке продуктов, к спекуляции и т. п. 

Политическая з а д а ч а революционно-демократического ре
ж и м а — превратить в свою н а д е ж н у ю опору крестьянство 
и самый влиятельный в политическом отношении социальный 
слой — интеллигенцию. А экономическая — обеспечить такой 
рост индустриализации производства , который позволил 
бы решить продовольственную проблему и увеличить экспорт
ную продукцию. Обе з а д а ч и требуют создания слоя крепких 
хозяев , т а к к а к при неразвитой промышленности коллективи
з а ц и я сельского хозяйства не м о ж е т быть эффективной. Какой-
то вариант нэпа неизбежен д л я экономически отсталых 
стран, вставших на некапиталистический путь. 

О д н а к о этот, курс, п р е д у с м а т р и в а ю щ и й сознательное до
пущение и использование частной инициативы, чреват огром
ной опасностью. Одно дело-—нэп в Советской России при 
наличии пролетарской д и к т а т у р ы и мощной, з акаленной пар
тии, с благоприятными условиями д л я быстрой индустриали
зации, а следовательно , д л я преимущественного роста госу
дарственного сектора и развития рабочего класса . Д р у г о е 
дело — предоставить простор частной стихии в стране , где нет 
ни д и к т а т у р ы пролетариата , ни иногда д а ж е самого проле
т а р и а т а к а к сознательного, преданного делу социализма 
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класса ; где нет опытной, з акаленной , боевой партии с непо
колебимой научной марксистской идеологией и пролетарским 
я д р о м ; где нет условий д л я быстрой перестройки экономики 
и создания социалистической индустрии, которая обеспечила 
бы р е ш а ю щ у ю победу над частником и позволила перейти 
к коллективизации сельского хозяйства , т. е. к ликвидации 
к а п и т а л и з м а в его последней цитадели — деревне . 

В условиях экономически отсталой африканской или 
азиатской страны свободное р а з в е р т ы в а н и е частной инициа
тивы м о ж е т привести к тому, что безудержно р а з р а с т а ю 
щ а я с я частная стихия захлестнет и руководящие слои обще
ства, деформирует весь путь развития страны. Чтобы пред
отвратить этот процесс, необходимо наличие крепкой идейной 
политической партии — социалистического а в а н г а р д а . 

А р м и я не м о ж е т стать политическим а в а н г а р д о м общества . 
С о з д а н и е передовой партии, преданной делу построения со
ц и а л и з м а , — обязательное условие успешного и последова
тельного развития страны по некапиталистическому пути — 
пути, который только в таком случае и при наличии благо 
приятных м е ж д у н а р о д н ы х условий может привести к 
социализму . 

Н о в таком случае речь будет идти у ж е не о военном 
р е ж и м е , как таковом. Он неизбежно трансформируется . У ж е 
сейчас нельзя говорить о военном р е ж и м е в полном смысле 
этого слова в О А Р , Бирме , Сирии, хотя процесс создания 
а в а н г а р д н о й партии в них по существу л и ш ь начинается . 

Д л я создания подобной партии необходима идеологиче
с к а я б а з а . Поскольку речь идет о борьбе против носителей 
капиталистических отношений и б у р ж у а з н о й идеологии, ясно, 
что противопоставить им м о ж н о только идеологию социали
стическую. Это еще не научный социализм, но у ж е анти
капиталистическая идеология, в о в л е к а ю щ а я массы в борьбу 
под социалистическими лозунгами и тем с а м ы м о б л е г ч а ю щ а я 
в д а л ь н е й ш е м внедрение марксистского мировоззрения в ши
рокие слои народа . 

С о в е р ш а я т а к у ю политическую и идеологическую эволю
цию, военные националисты, выходцы из м е л к о б у р ж у а з н о й 
среды становятся на позиции революционной демократии . 
Н е п р о л е т а р с к и е социалистические теории, под знаменем кото
рых они выступают, объективно отвечают интересам народных 
масс, т а к как имеют антиимпериалистическую и антикапита 
листическую направленность и способны эволюционировать 
в сторону научного социализма . 

Идеология революционных демократов о т р а ж а е т классо
вый х а р а к т е р ее носителей — представителей промежуточных 
социальных сил, м е л к о б у р ж у а з н ы х по своему происхождению, 
но в ходе революции способных пойти д а л ь ш е того р у б е ж а , 
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которым отмечены непосредственные интересы мелкой 
б у р ж у а з и и . 

Социалистические концепции революционных демокра 
т о в — это попытка соединить воедино лозунги н а ц и о н а л и з м а , 
под которыми они подняли на борьбу с империализмом массы 
и пришли к власти , с идеями построения социалистического 
общества , частично подсказанными внутренним развитием 
(несостоятельность к а п и т а л и з м а , тяга масс к социальной 
справедливости, к устранению э к с п л у а т а ц и и ) , частично ж е 
воспринятыми извне, почерпнутыми из великой сокровищницы 
опыта социалистических стран. Отсюда — непоследователь
ность, противоречивость непролетарских , революционно-де
мократических доктрин социализма . Отдельные из них носят 
явно эклектический х а р а к т е р . 

Н о практика революционных демократов опережает их 
теорию. В О А Р революционная практика повела руководите
лей д а л ь ш е границ , которые они себе поставили, и логика 
классовой борьбы вынудила их у д а р и т ь по тем слоям обще
ства, которые они первоначально не собирались трогать . 
Средняя п р о м ы ш л е н н а я б у р ж у а з и я , которую они и имели 
прежде всего в виду, говоря о «неэксплуататорской собствен
ности», не стала союзником и помощником р е ж и м а , и сейчас 
ее л и ш а ю т позиций у ж е не только в промышленности, но 
и в торговле и строительстве. Революционно-демократическое 
руководство выступало за мирное устранение б у р ж у а з и и 
и помещиков с командных высот и отвергало марксистскую 
позицию, основанную на «насилии» и «экспроприации без 
компенсации». О д н а к о р е а к ц и я сама прибегает к о р у ж и ю 
и в ы н у ж д а е т революционеров отвечать на силу силой. 
Б о р ь б а с п о м е щ и к а м и не о б о ш л а с ь без кровопролития , и со
бытия в деревне К а м ш и ш (см. главу об О А Р ) говорят, что 
ф е о д а л ы не с к л а д ы в а ю т о р у ж и я без боя. Что ж е касается 
компенсации, то на практике правительство О А Р пока что не 
осуществило ее. Тот факт , что капиталистам и помещикам 
оставили д о м а и мелкое имущество, не может считаться прин
ципиально несовместимым с социализмом. Только враги 
социализма у т в е р ж д а л и , что революция обязательно с в я з а н а 
с физическим истреблением или, во всяком случае, абсолют
ным разорением свергнутых классов . 

Таким образом , ж и з н ь привела революционных демокра
тов к пониманию необходимости борьбы против классовых 
врагов , к восприятию социалистической ориентации, к прове
дению серьезных социальных преобразований . 

В документе , принятом Московским совещанием комму
нистических и рабочих партий 1969 г., отмечается , что «под 
воздействием революционных условий нашего времени воз
никли с в о е о б р а з н ы е формы прогрессивного общественного 
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развития освободившихся стран , возросла роль революцион
но-демократических сил» [22а, 29]. 

Ж и з н ь подтверждает , что революционно-демократические 
тенденции пробивают себе дорогу. Новейшим подтвержде
нием этого служит революционный переворот в Судане 25 м а я 
1969 г. Неэффективность , коррупция , о б щ а я дискредитация 
сил, олицетворявших капиталистическую ориентацию и стояв
ших у власти в Судане в последние годы, привели к обще
национальному кризису. Молодые офицеры, в ы р а ж а я волю 
широких общественных кругов к решительным социальным 
переменам, мгновенным ударом сокрушили обанкротивший
ся р е ж и м . 

Своеобразие этого второго выступления суданской армии 
в следующем: в период военного правления генерала Аббуда 
(1958—1964 гг.) была дискредитирована ее с т а р а я консерва
т и в н а я верхушка британской выучки. Свергнутая в 1964 г., 
она т а к и не сумела восстановить свои позиции в армии, 
ей пришлось уступить место молодым о ф и ц е р а м , которые, 
увидев, что установленный в 1964 г. г р а ж д а н с к и й р е ж и м не 
о п р а в д а л н а д е ж д народа , 25 м а я 1969 г. сами взяли власть . 

1 сентября 1969 г. произошел революционный переворот 
в Ливии . И з ж и в ш и й себя монархический р е ж и м был свергнут 
молодыми революционными офицерами, з а я в и в ш и м и о своем 
намерении вести страну по пути демократического , прогрес
сивного развития . 

К а к отмечается в Тезисах Ц К К П С С к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции, «революционно-
демократические силы некоторых освободившихся государств 
н а п р а в и л и их развитие по некапиталистическому пути и осу
ществляют ныне серьезные практические шаги в этом н а п р а в 
лении. Р а с ш и р я ю т с я связи революционно-демократических 
партий с м е ж д у н а р о д н ы м рабочим и коммунистическим дви
жением, усиливается их интерес к идеологии научного 
социализма» [23, 56]. 

Без распространения идеологии научного социализма 
успешное некапиталистическое развитие невозможно . В ы р в а т ь 
массы из плена националистических, религиозных, патриар 
хальных, феодальных и б у р ж у а з н ы х представлений и понятий 
м о ж н о только путем воспитания в них социалистической 
идеологии. Н о воспитателем, распространителем этой идеоло
гии может быть только политическая организация . Таким 
образом , мы опять в о з в р а щ а е м с я к вопросу об авангардной 
политической партии, стоящей на социалистической плат
форме . Ядро этой партии составит рабочий класс , ибо только 
этот класс, полностью заинтересованный в построении социа
лизма , лишенный частнособственнических тенденций, может 
обеспечить устойчивую основу д в и ж е н и я к социализму. 
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Глава 7 

ИМПЕРИАЛИЗМ И ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Внутриполитическая борьба в р а з в и в а ю щ и х с я странах 
происходит на фоне борьбы двух систем на м е ж д у н а р о д н о й 
арене. И м п е р и а л и з м , утратив прямое политическое господ
ство н а д экономически отсталыми странами , отнюдь не 
собирается отказываться от контроля над их природными 
богатствами, от эксплуатации их человеческих и материаль 
ных ресурсов. И м п е р и а л и з м остается главным врагом незави
симого развития освободившихся стран. Неоколониалистские 
круги не только внимательно следят за развитием событий 
в молодых национальных государствах , но и с а м ы м активным 
образом вмешиваются в них. Естественно, мимо их внимания 
не могло пройти усиление политической роли вооруженных 
сил «третьего мира» , имевшее место за последние десятиле
тия. Империалистические политики д а в н о поняли значение 
офицерства и п р и л а г а ю т усилия, чтобы з а в о е в а т ь его 
на свою сторону. 

В Азии (за исключением Т а и л а н д а ) империалистические 
круги не имеют непосредственных возможностей «обрабаты
вать» военных «на месте», т а к к а к армии азиатских стран 
давно стали н а ц и о н а л ь н ы м и и избавлены от непосредствен
ного воздействия к а к военщины бывших метрополий, т а к 
и американских милитаристов . В этих странах по мере воз
можности проводится косвенная работа с офицерским кор
пусом. Так , н е м а л о офицеров индонезийской армии прошли 
военное обучение в С Ш А , где им, разумеется , прививали 
и соответствующие политические «доктрины». Н е случайно 
некоторые из этих офицеров (Сарво Эдди и др. ) получили 
после 30 сентября 1965 г. известность своими кровавыми 
р а с п р а в а м и н а д коммунистами. 

Б о л е е широкими в о з м о ж н о с т я м и влияния на военных 
пользуется империализм в Африке . 

Если в Л а т и н с к о й Америке влияние империализма , во 
всяком случае в военно-политическом аспекте ,— это почти 
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всегда влияние одной д е р ж а в ы — Соединенных Ш т а т о в , то 
в А ф р и к е дело обстоит сложнее , .здесь интересы различных 
империалистических государств с т а л к и в а ю т с я не только 
в экономической, но и в политической областях . Позиции 
С Ш А в А ф р и к е несравненно слабее , чем в Л а т и н с к о й Аме
рике или Юго-Восточной Азии. Американские капиталовло 
ж е н и я здесь относительно невелики, частный американский 
к а п и т а л пока что проявляет м а л о интереса к А ф р и к е (за 
исключением Ю А Р ) . Д л я Пентагона по своему стратегиче
скому значению А ф р и к а стоит н и ж е Европы, Азии и Л а 
тинской Америки. 

И тем не менее наиболее д а л ь н о в и д н ы е представители 
деловых и политических кругов С Ш А , оценивая колоссальные 
перспективы развития Африки и значение, которое этот кон
тинент приобретет со временем в мировом хозяйстве , высту
пают за то, чтобы у ж е сейчас з а н я т ь там прочные п л а ц д а р м ы 
д л я дальнейшей экспансии. В Конго ( К и н ш а с а ) американский 
империализм весьма целеустремленно з а в о е в ы в а е т такой 
п л а ц д а р м , п р е ж д е всего в экономике. О д н а к о эту страну нель
з я считать типичной д л я Африки, поскольку здесь начиная 
с 1960 г. события привели к постепенной утрате позиций 
бывшей метрополии, чего не произошло ни в одной другой 
стране Тропической Африки (за исключением Гвинеи, но 
х а р а к т е р р е ж и м а в Гвинее исключает . во змо ж но сть уста
новления американской гегемонии) . 

Все остальные страны Тропической Африки , сбросившие 
колониальный гнет, сохраняют тесные экономические, а 
в большинстве случаев и военные связи с бывшими метро
полиями, и американскому империализму крайне трудно 
з а н я т ь т а м д оминирующие позиции. 

Когда п р а в я щ и м кругам Англии и Франции стало ясно, 
что конец их колониального господства в А ф р и к е — вопрос 
времени, они поставили з а д а ч у — обеспечить себе «перед 
уходом» т а к и е позиции, которые позволили бы и после 
п р е в р а щ е н и я колоний в независимые государства с о х р а н и т ь 
т а м контроль или п р е о б л а д а ю щ е е влияние . П о м и м о экономи
ческих позиций встал вопрос о кадрах . И м е л о с ь в виду 
подготовить людей, которые, будучи воспитаны в п р о з а п а д 
ном духе, з а н я л и бы руководящие посты в национальном 
государстве и с л у ж и л и бы проводниками политики бывшей 
метрополии. Речь ш л а о государственных с л у ж а щ и х и офице
р а х вооруженных сил. 

Р а н е е в настоящей работе у ж е говорилось о происхожде
нии, формировании и х а р а к т е р е офицерского корпуса в мо
л о д ы х африканских государствах . Остановимся теперь на 
вопросе о связях вооруженных сил этих государств с быв
шими метрополиями . 
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Н и ж е приводятся данные , почерпнутые из работы, издан
ной в 1964 г. английским Институтом стратегических иссле
дований [149, 4—16]. Кое-что в них устарело , но они д а ю т 
представление о х а р а к т е р е внешних связей а ф р и к а н с к и х госу
д а р с т в в военной области . 

Б Е Р Е Г СЛОНОВОЙ КОСТИ 

Имеет региональное соглашение с Францией, Нигером, Дагомеей. 
И з р а и л ь — в 1963 г. израильские офицеры организовали военную 

школу для гражданских нужд. 
С Ш А в 1961—1963 гг. предоставили безвозмездную помощь на сум

му 60 тыс. долл. 

БУРУНДИ 

Б е л ь г и я в 1962 г., в год получения Бурунди независимости, запла
нировала создать армию из 1200 человек к 1965 г. и предоставила 50 со
ветников. 

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 

Ф р а н ц и я — Верхняя Вольта отказалась подписать двустороннее 
военное соглашение и предоставить Франции базы на своей территории. 
Однако в соответствии с региональным договором согласилась принять по
мощь Франции в создании армии. 

С Ш А предоставили безвозмездную помощь для нужд гражданской 
обороны в размере 62 тыс. долл. 

ГАБОН 

С 1961 г. имеет региональное соглашение об обороне с Францией, 
ЦАР, Чадом и Конго. 

Ф р а н ц и я дает снаряжение для армии и воздушных частей. 
Общий объем военной помощи в 1964 г. составлял 4 млн. фр. 

(0,88 млн. долл.). 
ГАНА 

К а н а д а — п о соглашению, подписанному в 1961 г., предоставила 
30 офицеров для обучения кадетов и административного состава войск. 

И з р а и л ь в 1958—1960 гг. помог в организации школы военных лет
чиков. 

П а к и с т а н — некоторое число ганских кадетов обучалось в Паки
стане. 

В е л и к о б р и т а н и я обеспечивала Гану основными видами вооруже
ния еще до получения независимости. С 1961 г. 200 британских офицеров 
и унтер-офицеров оказывали помощь ганским вооруженным силам. 

С Ш А в 1962—1963 гг. подарили учебное оборудование на сумму 
27 тыс. долл. 

ГВИНЕЯ 
Ф Р Г в 1963 г. согласилась обучить и вооружить три инженерные 

роты, а также осуществить строительство дорог и коммуникационной сети 
на сумму 10 млн. марок (2,37 млн. долл.). 

ДАГОМЕЯ 

Имеет региональное соглашение об обороне с Францией, Берегом Сло
новой Кости и Нигером. 
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Ф р а н ц и я — базу в Параку передала Дагомее. Поставляет основ-
вые виды вооружения. 

С Ш А оказали помощь на сумму 62 тыс. долл., в том числе в 1962— 
1963 гг. предоставили восемь «джипов» и восемь тягачей. 

ЗАМБИЯ 

В наследство от Центрально-Африканской федерации Замбия получи
ла два батальона сухопутных войск и небольшое количество учебных и 
гражданских самолетов. 

В е л и к о б р и т а н и я вооружила армию Замбии. Замбийские каде
ты проходили обучение в Великобритании. 

КАМЕРУН 

Ф р а н ц и я имеет соглашение о технической помощи, но нет соглаше
ния об обороне. База в Дуала была передана камерунским вооруженным 
силам. Французская военная помощь в 1964 г. стоила 8,4 млн. фр. 
(1,84 млн. долл.), исключая вооружение, предоставленное в виде дара. 

С Ш А в 1962—1963 гг. по программе военной помощи предоставили 
безвозвратных субсидий на сумму 247 тыс. долл., а также излишки воен
ного оборудования стоимостью 4 тыс. долл. Оборудование включало 
транспортные средства и самолеты типа С-47. 

КЕНИЯ 

В е л и к о б р и т а н и я — британская база в Кении эвакуирована 
12 декабря 1964 г. По соглашению, достигнутому в марте 1964 г., британ
ская армия продолжит обучение кенийской армии. Общая сумма британ
ской военной помощи в 1964—1965 гг. составила 2,75 млн. ф. ст. Кений
ская армия получала основные виды британского вооружения еще до по
лучения независимости. Великобритания согласилась дать на сумму 
3,5 млн. ф. ст. оружия, оборудования, сухопутный и воздушный транспорт, 
выделить 1,3 млн. ф. ст. для создания флота, 

КОНГО (БРАЗЗАВИЛЬ) 

Существует региональное соглашение об обороне с Францией, ЦАР, 
Чадом и Габоном. 

Ф р а н ц и я поставляла вооружение для наземных войск и авиации и 
экспертов. 

КОНГО (КИНШАСА) 

И з р а и л ь согласился на просьбу генерала Мобуту обучить парашю
тистов и инструкторов. 

250 человек были обучены в Израиле в 1963 г., а в 1964 г.— еще 
100 человек. 

И т а л и я обязалась помочь в создании авиации. Стоимость програм
мы — 300 млн. лир (480 тыс. долл.). 

В е л и к о б р и т а н и я предоставила сухопутный и речной транспорт, 
запчасти стоимостью в 300 тыс. ф. ст. 

С Ш А в соответствии с двусторонним соглашением от июня 1963 г. 
предоставили 4,8 млн. долл. безвозмездной помощи на сумму 7 тыс. долл. 
Всего к июню 1964 г. было предоставлено безвозмездной помощи на сум
му 6 млн. долл. и запасов излишков на сумму 95 тыс. долл. В том числе 
10 самолетов типа С-47, 10 вертолетов, 6 самолетов типа Т-28, свыше 300 
единиц транспорта. 
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Л И Б Е Р И Я 

С Ш А в 1959 г. было подписано соглашение с Либерией о консульта
ции в случае угрозы нападения. 

В марте 1964 г. Либерия получила 2,1 млн. долл. безвозмездной по
мощи и запасов излишков на сумму 74 тыс. долл. В счет кредита, предо
ставленного по программе военной помощи, куплено вооружения на сум
му 1179 тыс. долл. 

Л И В И Я 

В е л и к о б р и т а н и я по соглашению от 1953 г. получила право на 
воздушные базы и содержание войск в Ливии в счет ежегодных платежей 
на сумму З'/t млн. ф. ст. В 1958 г. Великобритания согласилась обеспечить 
мелкокалиберным оружием и легким оборудованием ливийскую армию из 
5 тыс. человек. Передача на сумму четверть миллиона ф. ст. была завер
шена в 1961 г. Великобритания передала два корабля для создания ядра 
военно-морского флота. С 1962 г. к британской военной миссии присоеди
нилась военно-морская миссия. 

С Ш А имеют в Ливии испытательную и транспортную базу с личным 
составом в 5 тыс. человек, гарантированную соглашением с сентября 
1954 до 1970 г. За это США выплачивают 10 млн. долл. в год. Из них 
5,3 млн. долл. в виде безвозмездной помощи и товарных излишков на 
сумму 810 тыс. долл. США поставляют определенные виды вооружения, 
но основная функция представителей США состоит в обучении личного 
состава. 

31 ливийский летчик прошел курс обучения в США, на что израсходо
вано 3 млн. долл. Военное обучение ливийцы проходят также в армиях 
Италии, Греции, Турции. 

МАВРИТАНИЯ 

Ф р а н ц и я имеет с Мавританией двустороннее военное соглашение. 
Военная помощь в 1964 г. составляла 6 млн. фр. (1,3 млн. долл.), исклю
чая вооружение, предоставленное в виде дара. Мавританская армия и не
большие воздушные части были созданы с помощью Франции. 

МАЛАВИ 

В е л и к о б р и т а н и я — 1 - й полк Королевских африканских стрел
ков вошел в состав вооруженных сил Центральноафриканской федерации 
и был оснащен оружием британских образцов. 

МАЛАГАСИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Имеет двустороннее военное соглашение с Францией. 
Ф Р Г в 1963 г. предложила 1640 тыс. долл. военной помощи, включая 

30 «джипов», 5 патрульных судов; 55 мадагаскарских моряков учатся 
в ФРГ. 

МАРОККО 

Ф р а н ц и я — 1 8 тыс. французских солдат, главным образом летчиков, 
были отозваны, и французская база эвакуирована по требованию Марокко 
в 1961 г. Французская военная помощь в 1964 г. равнялась 40,9 млн. фр. 
(10,1 млн. долл.). 358 марокканцев прошли обучение во Франции. Марок
канская армия создана главным образом с помощью Франции. Она осно
вана в 1956 г. 550 французских унтер-офицеров было направлено в марок
канскую армию, и большое число марокканцев было отправлено на служ-

324 



бу во Францию. В виде дара от Франции были предоставлены 1500 машин 
и другое оборудование. Когда была эвакуирована воздушная база, 
236 французских инструкторов, унтер-офицеров и техников были посланы 
в марокканские авиачасти. 

В е л и к о б р и т а н и я предоставила 25 автомашин в 1964 г. 
С Ш А с конца 1963 г. создали в Марокко пять баз с 18 тыс. служа

щих. Программа американской военной помощи оценивается в 20 млн. долл. 

Н И Г Е Р 

Имеет региональное военное соглашение с Францией, Дагомеей, Бере
гом Слоновой Кости. 

Ф р а н ц и я предоставляет снаряжение и советников. 
С Ш А выделили в 1961 и 1962 гг. безвозмездную помощь на сумму 

57 тыс. долл. 

Н И Г Е Р И Я 

К а н а д а — 14 нигерийских военных моряков и восемь армейских офи
церов проходили курс обучения в Канаде. 

Ф Р Г проводила обучение в армии с 1963 г. Военная миссия состояла 
из 70 человек, 90 нигерийцев обучалось в ФРГ. 

В е л и к о б р и т а н и я до получения Нигерией независимости обеспе
чивала основным военным оборудованием и предоставила два судна как 
ядро для создания флота. Англо-нигерийский договор об обороне от 
1960 г., который давал английской авиации право неограниченных полетов, 
был аннулирован в январе 1962 г. по политическим соображениям. С се
редины 1962 г. половину офицерского состава составляли англичане. 

С Ш А — программа военной помощи существует с 1962 г. Из заплани
рованной суммы помощи в 394 тыс. долл. фактически предоставлено 
229 тыс. долл. 

Нигерийские кадеты обучаются в США, а также в Австралии, Эфио
пии и Пакистане. 

РУАНДА 

Б е л ь г и я — несмотря на первоначальный план оставить после полу
чения независимости бельгийские войска в стране, правительство Руанды 
потребовало их вывода почти тотчас же. 26 бельгийцев (а в 1965 г.— 39) 
остались обучать войско, состоящее из 900 человек. 

СЕНЕГАЛ 

Имеет двустороннее военное соглашение с Францией. 
Ф р а н ц и я — военная помощь в 1964 г. составила 6,5 млн. фр. 

(1,4 млн. долл.). Франция предоставляет для морских и воздушных сил 
оружие и боеприпасы. 

С Ш А с 1961 г. имеют программу помощи Сенегалу на 2,5 млн. долл. 
Около 2 млн. долл. уже израсходовано. Кроме того, Сенегал получил в 
виде дара товарных излишков на сумму почти 12 тыс. долл. 

СОМАЛИ 

И т а л и я предоставила с 1962 г. совместно с Великобританией воен
ную помощь на сумму 300 тыс. ф. ст. 

О А Р предоставила в 1961 г. стрелковое оружие и инструкторов. 
В е л и к о б р и т а н и я кроме совместной помощи с Италией посылала 

свое вооружение, в том числе пять танков среднего калибра в 1962 г. 
С Ш А — американские инструкторы обучали полицию. 
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СУДАН 

Ф Р Г — с помощью ФРГ созданы и оснащены шесть батальонов по
граничных войск, что обошлось в 120 млн. марок (26 млн. долл.). 120 пи
лотов обучались в ФРГ. 

В е л и к о б р и т а н и я поставляет основное армейское снаряжение на 
сумму 750 тыс. ф. ст., с 1961 г.— бесплатно. Затраты на обучение персона
ла армии и авиации в 1964—1965 гг. составляли 67 тыс. ф. ст. 
(75 тыс. ф. ст. в 1963—1964 гг.). 

С Ш А осуществляли в небольшом масштабе военное обучение. 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

Н и г е р и я проводит обучение офицеров для Сьерра-Леоне. 
В е л и к о б р и т а н и я обеспечивала страну основными видами воору

жения до получения независимости, 23 британских офицера и унтер-офи
цера остались на сверхсрочную службу. 

21 кадет обучался в Великобритании. 

ТАНЗАНИЯ 

Ф Р Г проводила обучение летного состава и поставила авиационное 
снаряжение на сумму 40 млн. марок (9,5 млн. долл.). 

И з р а и л ь — 1 5 офицеров армии и 5 пилотов в 1963 г. прошли обу
чение в Израиле. 

В е л и к о б р и т а н и я до получения Танзанией независимости постав
ляла основное снаряжение. В марте 1964 г. Танганьика отклонила британ
ское предложение о военной помощи, и все английские офицеры покинули 
страну. 17 кадетов проходили обучение в Великобритании. 

ТОГО 

Ф р а н ц и я в 1960—1963 гг. предоставила военную помощь и своих 
экспертов. В соответствии с договором об обороне и военной помощи, под
писанном в июле 1963 г., Того получила дополнительную помощь. Были 
присланы 46 французских военных и полицейских офицеров. 

ТУНИС 

Ф р а н ц и я — все французские войска были выведены из Туниса в 
сентябре 1958 г., за исключением базы в Бизерте, которая была эвакуиро
вана в октябре 1963 г. Франция предоставила два вертолета, семь судов и 
в небольших масштабах организовала обучение военных моряков. 

УГАНДА 

И н д и я — шесть кадетов проходили обучение в Индии. 
И з р а и л ь — в 1963 г. в Израиле обучались 15 армейских офицеров-

и 5 летчиков. 
В е л и к о б р и т а н и я предоставляла вооружение до получения неза

висимости. После провозглашения независимости все британские офицеры 
были заменены местными и покинули страну. 31 человек проходил обуче
ние в Англии. 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Имеет региональное соглашение об обороне с Францией, Конго, Чадом 1 

и Габоном. 
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Ф р а н ц и я предоставила военную помощь в 1964 г. на сумму 
6,4 млн. фр. (1,4 млн. долл.), исключая снаряжение, предоставленное в 
виде дара. 

С Ш А в 1962 г. снабдили вооружением на сумму 200 тыс. долл. 

ЧАД 

Имеет договор об обороне с Францией, ЦАР, Конго и Габоном. 
Ф р а н ц и я — военная помощь в 1964 г. составляла 6 млн. фр. 

(1,35 млн. долл.), исключая снаряжение, предоставленное в виде дара. 
Поставлялось вооружение, для наземных войск и авиации. 

ЭФИОПИЯ 

И н д и я — после мятежа в декабре 1960 г. были выписаны индий
ские инструкторы для императорской гвардии и военной академии в 
Хараре. 

К е н и я — в декабре 1963 г. ратифицировала соглашение с Эфиопией 
об обороне и взаимной помощи в случае нападения третьей стороны. 

Н о р в е г и я — в Эфиопии находится военно-морская миссия из 20 
офицеров и младших офицеров. Эфиопы служат на норвежских кораблях 
после того, как пройдут обучение в Эфиопии. 

Ш в е ц и я оказывает военную помощь с 1934 г. Школа кадетов орга
низована шведскими офицерами в 1946 г. В 1956 г. по просьбе Эфиопии 
группа офицеров из 15 человек была послана для организации генераль
ного штаба Императорских вооруженных сил. Эта задача была выполнена 
в 1962 г. 

Швеция предоставляла инструкторов и техников. 15 офицеров и 50 
техников в 1959 г. завершили свою работу. 

В е л и к о б р и т а н и я финансировала содержание 2 армейских и 
30 морских офицеров, проходивших службу в Великобритании. 

С Ш А — Эфиопия получила американской помощи больше, чем все 
африканские страны, вместе взятые. Между 1953 г. и июнем 1964 г. Эфио
пией было получено 74 млн. долл. безвозмездной помощи. Кроме того, по
лучено на 13,5 млн. долл. товарных излишков. Армия снабжается амери
канским оружием. Воздушные и морские силы обладают значительными 
запасами американского вооружения. США также предоставляют техни
ков и инструкторов для воздушных сил и инструкторов для армии. 

Т а к о в ы внешние источники помощи а ф р и к а н с к и м с т р а н а м 
при строительстве их вооруженных сил. Естественно, что они 
имеют р е ш а ю щ е е значение, ибо другого пути создания нацио
н а л ь н ы х вооруженных сил нет: а ф р и к а н с к и е страны (кроме 
О А Р и Ю А Р ) не имеют собственной военной промышленности , 
и к моменту достижения независимости ни одна из них не 
р а с п о л а г а л а в достаточном количестве к а д р а м и преподавате 
лей и инструкторов . Я д р о м вооруженных сил новых госу
д а р с т в почти целиком (кроме О А Р и А л ж и р а ) стали контин-
генты, составлявшие часть вооруженных сил бывших метро
полий, и эти ж е д е р ж а в ы в з я л и на себя миссию в о о р у ж е н и я 
и обучения н а ц и о н а л ь н ы х войск. 

Т а к и м образом , Англия и Ф р а н ц и я добились одной из 
главных целей, которые они поставили себе перед в ы н у ж д е н 
ным уходом из колоний: сохранение их зависимости в военной 
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области д а ж е после п р е о б р а з о в а н и я в суверенные 
государства . 

О д н а к о особенности р а з в и т и я молодых суверенных госу
дарств у ж е через несколько лет после достижения независи
мости привели к тому, что в некоторых из них в о о р у ж е н н ы е 
силы стали играть политическую роль или д а ж е превратились 
в ведущую политическую силу. Тем с а м ы м проблема военных 
связей этих государств с бывшими метрополиями перенееена 
в политическую плоскость: тот факт , что во г л а в е вооружен
ных сил стоят, к а к правило , выходцы из рядов английской 
и французской армий, в значительной мере усвоившие соот
ветствующую политическую ориентацию и к тому ж е з а в и с я 
щие от з а п а д н ы х д е р ж а в в вооружении своих войск, в тот 
момент, когда они берут в свои руки власть , приобретает 
определенное политическое значение. П р и в и т ы е им в з г л я д ы 
находят свое в ы р а ж е н и е в проводимом ими внешне- и внутри
политическом курсе. П р и х о д к власти военных «старой 
школы» в ряде африканских стран — своего рода н е о ж и д а н 
ный подарок бывшим метрополиям, которые могли на это 
надеяться , но, разумеется , не могли твердо рассчитывать . 
Власть военных в еще большей мере отвечает интересам 
бывших метрополий, чем власть буржуазно-бюрократических 
э л и т , которые они з а р а н е е подготовили. Эти элиты в ряде 
случаев п о к а з а л и свою слабость и неспособность справиться 
с проблемами, возникшими после получения независимости, 
утратили популярность среди населения (почему, собственно, 
они и были смещены в о е н н ы м и ) ; они о к а з а л и с ь не в силах 
противостоять развитию демократических тенденций, росту 
профсоюзного движения , приобретающего политический ха
рактер , распространению идей социализма , тяге к ликвидации 
зависимости от империалистических д е р ж а в . Военные р е ж и м ы 
в этом смысле имеют явное преимущество , ибо могут (по 
крайней мере временно) подавить развитие этих, опасных 
для бывших колониальных д е р ж а в , тенденций. А политиче
ские в з г л я д ы и ориентация обеих групп в общем идентичны. 
Поэтому военные перевороты в А ф р и к е в целом устраивают 
з а п а д н ы е д е р ж а в ы . Г е н е р а л ы и полковники британской 
и французской школы, приходя к власти, к а к правило , 
в области внешней и внешнеэкономической политики придер
ж и в а ю т с я прозападного курса и с т а р а ю т с я и з б е ж а т ь сближе
ния с социалистическими государствами . 

Создается п а р а д о к с а л ь н о е положение . С одной стороны, 
интересы независимого и прогрессивного развития новых 
суверенных государств А ф р и к и требуют ликвидации зависи
мости от империализма , отказа от односторонней ориентации 
на з а п а д н ы е д е р ж а в ы , р а з в и т и я дружественных связей с со
циалистическими странами , способными и готовыми помочь 
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им вырваться из отсталости. С другой стороны, в такой в а ж 
ной сфере национального строительства , к а к военная , зави
симость от з а п а д н ы х д е р ж а в в смысле поставок о р у ж и я 
и подготовки ка д ров остается и з а к р е п л я е т с я . П р и х о д ж е 
к власти военных колониальной выучки углубляет ее и рас
пространяет на другие сферы. 

Это — о д н о из серьезнейших противоречий развития моло-
д ы х с у в е р е н н ы х государств А ф р и к и " 

Американец Кер Сэйл, редактор американского ежене
дельника « Н ь ю - Й о р к т а й м е мэгэзин», сделал з аявление , 
редкое д л я американского пропагандиста и поэтому тем 
более любопытное. Говоря о том, что у а ф р и к а н с к и х военных 
есть тенденция после прихода к власти «изолироваться от 
Востока», Сэйл подчеркнул, что это «глупо, поскольку озна
чало бы отрезать самих себя от очень реального источника 
помощи; поскольку это приводит к тому, что д а н н ы е страны 
п р е в р а щ а ю т с я в клиентов З а п а д а ; и, самое в а ж н о е , это при
водит не к увеличению, а напротив , к уменьшению объема 
западной , особенно американской , помощи, так. как н а ш а 
я в н а я и д е к л а р и р о в а н н а я политика состоит в том, чтобы посы
л а т ь деньги туда, где имеется „коммунистическая у г р о з а " 
и проявлять безразличие к тем странам , где таковой угрозы 
нет» [106, 31.III.1966, 311]. 

Следует признать , что это р а з у м н ы е с о о б р а ж е н и я . Соеди
ненные Ш т а т ы всячески « о б х а ж и в а ю т » именно тех, в ком они 
не вполне уверены, кто м о ж е т их ш а н т а ж и р о в а т ь «сближе
нием с Востоком», и не очень охотно р а с к о ш е л и в а ю т с я с теми, 
кто « у ж е у них в кармане» . Возможности а ф р и к а н с к и х гене
р а л о в играть «на слабой струне» Вашингтона — антикомму
н и з м е — не очень велики п р е ж д е всего потому, что они в эко
номическом и военном отношении сильно з ависят от Англии 
и Франции , имеют крайне ограниченные связи со странами 
социализма , о б л а д а ю т очень небольшой свободой маневра . 
Поэтому политика С Ш А в странах А ф р и к и состоит не в борь
бе с «коммунистической угрозой», а в соперничестве со 
«старыми хозяевами» . П о всей видимости, американские 
политики рассчитывают, что д л я а ф р и к а н с к и х военных не 
составит особой трудности переориентироваться с Англии или 
Ф р а н ц и и на С Ш А . Вопрос не только в этом: д л я подобной 
переориентации офицерам «старой школы» пришлось бы 
рвать прежние связи и привязанности , что, помимо всего 
прочего, сопряжено с п р я м ы м риском д л я личной безопасно
сти,— нет сомнения, что агентура бывших метрополий бди
тельно следит за изменениями в настроениях военных афри
канских стран и не з а д у м а е т с я у б р а т ь любого , кто проявит 
«нелояльность» (при помощи других, более « н а д е ж н ы х » офи
ц е р о в ) . То, что мог сделать на волне антибельгийских 
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настроений в Конго Мобуту — новый человек, ставший воен
ным лидером у ж е после провозглашения независимости,— не 
т а к легко сделать л ю д я м , вся ж и з н ь которых была с в я з а н а 
со службой в английской или французской армии. 

Поэтому следует о ж и д а т ь попыток со стороны соответ
ствующих кругов С Ш А заручиться поддержкой нового поко
ления африканского офицерства , не связанного непосред
ственно со старыми колониальными п о р я д к а м и . 

Газета « Н ь ю - Й о р к тайме» писала , имея в виду политику 
С Ш А в Латинской Америке : « П о л и т и к а Вашингтона ясна . 
П р о д а в а я оружие , он преследует основную цель — з а в о е в а т ь 
друзей и приобрести влияние среди офицерства в латино
американских странах , ибо военные почти всегда в состоянии 
поставить какое-то правительство у власти или свергнуть 
его...» [55, 6.11.1966]. Это в равной мере м о ж н о отнести 
и к Тропической Африке . 

Н о Англия и Ф р а н ц и я , отлично с о з н а в а я эту угрозу, не
сомненно будут п р и л а г а т ь все усилия , чтобы укрепить свое, 
влияние среди а ф р и к а н с к о г о офицерства . Поэтому м о ж н о 
предвидеть , что в обозримый период военные в А ф р и к е 
останутся предметом усиленного внимания со стороны всех 
империалистических д е р ж а в . П о мере того к а к а р м и я в Аф
рике все более решительно вмешивается в политику, в импе
риалистических кругах растет тенденция д е л а т ь ставку 
именно на эту силу. 

Известный американский публицист С а й р у с Сульцбергер 
писал : «В с л а б о р а з в и т ы х с т р а н а х достижение политических 
целей часто с большей эффективностью обеспечивается ору
жием , чем голосованием. Тот, в чьем р а с п о р я ж е н и и нахо
дятся танки и самолеты, может осуществлять контроль над 
государством. Та ж е иностранная д е р ж а в а , которая предо
ставляет о р у ж и е и с н а б ж а е т запчастями , оказыв ает в данном 
случае р е ш а ю щ е е влияние» [184, 220]. 

Вполне естественно, что и офицерство р а з в и в а ю щ и х с я 
стран, понимая , какое значение придают ему з а п а д н ы е дер
ж а в ы , намерено использовать это в своих интересах. Х а р а к 
терно следующее обстоятельство . В Л а т и н с к о й Америке Ва
шингтон делает ставку на «обеспечение внутренней безопас
ности» (т. е. на всемерную п о д д е р ж к у военных р е ж и м о в , 
п о д а в л я ю щ и х при помощи обученных Пентагоном вооружен
ных сил революционные д в и ж е н и я ) . Поэтому было о ф и ц и а л ь 
но объявлено , что поставки военного с н а р я ж е н и я будут по 
мере возможности ограничены посылкой легкого о р у ж и я , 
необходимого д л я антипартизанской войны, в отличие от тя 
желого современного о р у ж и я , которое д л я такой войны бес
полезно. Н о л а т и н о а м е р и к а н с к а я военщина и не п о д у м а л а 
о т к а з а т ь с я от своих требований поставлять ей самолеты , 
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танки и военные корабли . Сколько бы о ф и ц и а л ь н ы е вашинг
тонские пропагандисты ни раз глагольствовали , что дорого
стоящие современные виды о р у ж и я не н у ж н ы и д а ж е вредны 
Л а т и н с к о й Америке ( аргументируя тем, что стоимость реак
тивного истребителя равна стоимости строительства 500 школ 
в сельской местности) , Пентагон п р о д о л ж а е т , в ответ на 
требования ла т иноа ме риканских милитаристов , поставлять им 
и реактивные самолеты, и танки, и боевые корабли . Всем 
ясно, что это вооружение не м о ж е т пригодиться с т р а н а м Л а 
тинской Америки, но в этом вопросе помимо всего прочего 
я р к о проявляется логика р а з в и т и я с а м о д о в л е ю щ е й системы, 
заинтересованной в самоутверждении , т о л к а ю щ а я военщину 
к о б л а д а н и ю с а м ы м и лучшими, наиболее современными ви
д а м и боевой техники. В этом п р о я в л я е т с я т а к ж е пагубное 
д л я национальной экономики соперничество м е ж д у вооружен
ными силами отдельных стран Л а т и н с к о й Америки ; «престиж
ная гонка», п р и в о д я щ а я к бессмысленной «эскалации воору
жений». Объективно п о о щ р я я эту гонку, п р а в я щ и е круги 
С Ш А способствуют расточительной м и л и т а р и з а ц и и Л а т и н 
ской Америки, наносят дополнительный у щ е р б ее слабой 
экономике . 

Н о то, что происходит сегодня в Л а т и н с к о й Америке , 
з а в т р а м о ж е т произойти в Тропической А ф р и к е , где среди 
военщины будут р а з в и в а т ь с я те ж е тенденции и аппетиты. 
М о ж н о с полным основанием предположить , что поощряемый 
империалистическими кругами м и л и т а р и з м в Африке станет 
т я ж е л ы м бременем д л я неокрепшей экономики африканских 
стран , что при сохранении нынешних политических условий 
неизбежно обречет страны на еще б о л ь ш у ю зависимость от 
империалистических д е р ж а в . Т а к и м образом , д е л а я ставку 
на военных, империалисты с р а з у пытаются достичь несколь
ких целей. 

Н о первая и г л а в н а я цель при этом — предотвратить ру
к а м и военных такое развитие событий, которое м о ж е т при
вести к приходу к власти революционных сил, намер ев аю 
щихся покончить с зависимостью своей родины, с империали
стической эксплуатацией . Эту цель империалистические кру
ги — не столько д л я краткости , сколько из демагогии — окре
стили словом «антикоммунизм» , хотя в большинстве случаев 
речь идет о борьбе не против коммунистов , а против вообще 
всех левых, прогрессивных сил. З а п а д н ы е , особенно амери
канские, пропагандисты стремятся представить дело так , что 
правительство , п о д д е р ж и в а я военные р е ж и м ы в р а з в и в а ю 
щихся странах , тем самым способствует п р е д о т в р а щ е н и ю 
« з а х в а т а власти коммунистами» . В у ж е цитированной книге 
Сульцбергера приводится следующее с у ж д е н и е американско
го профессора Г а я П о к е р а (на которого мы у ж е с с ы л а л и с ь в 
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главе , посвященной И н д о н е з и и ) : « П е р е д офицерским корпу
сом различных стран стоит выбор — либо захватить власть в 
своих странах , либо позволить коммунистам заполнить ва
куум... Д л я того чтобы преуспеть в соревновании с коммуниз
мом, офицерскому корпусу потребуется значительная эконо
мическая и техническая помощь. . . Н а протяжении последне
го десятилетия мы совершили ошибку, концентрируя свои 
усилия на оказании военной помощи с л а б ы м г р а ж д а н с к и м 
правителям . Будем ли мы более осмотрительны с н аш и м вто
рым и, возможно , последним шансом, о к а з а в конструктивную 
п о д д е р ж к у военным?» [184, 220—221]. 

Если иметь в виду, что под «коммунистами» здесь, к а к 
обычно, п о д р а з у м е в а ю т с я все подлинно патриотические и 
демократические силы, то тезис Г. П о к е р а весьма в а ж е н д л я 
понимания позиции империалистических кругов и расчетов , 
которые они с в я з ы в а ю т с военными в р а з в и в а ю щ и х с я странах . 

Н е о к о л о н и а л и з м во всех его проявлениях проникнут духом 
антикоммунизма . Стоит з а г л я н у т ь в любой официальный до
кумент, определяющий политику з а п а д н ы х д е р ж а в в «треть
ем мире», чтобы убедиться в той подчеркнуто антикоммуни
стической окраске , которую империалисты придают своим 
политическим, военным и экономическим мероприятиям. 

Уже само по себе настойчивое подчеркивание «коммуни
стической угрозы» наводит на подозрение. Действительно ли 
Вашингтон в такой мере опасается распространения совет
ского влияния в р а з в и в а ю щ и х с я странах? 

Просто имеет место сознательная попытка подменить одно 
другим: вместо подлинных целей — установления или укреп
ления империалистического контроля н а д огромными терри
ториями Азии, Африки, Л а т и н с к о й Америки — подставляется 
тезис «о з а щ и т е от коммунизма» . Это не что иное, к а к гигант
ский блеф, рассчитанный на использование в интересах им
п е р и а л и з м а антикоммунистических настроений п р а в я щ и х 
кругов р я д а р а з в и в а ю щ и х с я стран и консервативно настроен
ной части общественного мнения в «третьем мире». Ц е л ь 
военной помощи, к а к и военных блоков ,— з а м а с к и р о в а т ь под
чинение огромных районов «третьего мира» империалистиче
ским д е р ж а в а м , д а т ь возможность монополиям эксплуати
ровать их природные и людские ресурсы. 

Времена меняются . Р а н ь ш е стратегия и м п е р и а л и з м а в 
колониальном вопросе з а к л ю ч а л а с ь в укреплении и сохране
нии политического господства, обеспечивающего наилучшие 
условия д л я колониального г р а б е ж а . В настоящее • время 
стратегия и м п е р и а л и з м а по отношению к освободившимся от 
колониального господства с т р а н а м состоит в том, чтобы удер
ж а т ь их в р а м к а х капиталистической системы мирового хо 

зяйства , в расчете на то, что автоматически действующие за -
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коны этой системы обеспечат сохранение экономически слабо
развитых стран в качестве ее отсталого, неравноправного , 
эксплуатируемого сектора . 

Н о у д е р ж а т ь р а з в и в а ю щ и е с я страны в системе мирового 
капиталистического хозяйства м о ж н о лишь р а з в и в а я капита
лизм внутри них. О т к а з от капиталистического р а з в и т и я не
минуемо приведет (при условии последовательного проведе
ния антикапиталистических социально-экономических -преоб
р а з о в а н и й и при условии опоры на силы мирового социализ 
ма) к переходу на путь строительства социалистического об
щества , т. е. к окончательной ликвидации империалистической 
эксплуатации . Поскольку ж е сохранение на сколько-нибудь 
п р о д о л ж и т е л ь н ы й срок докапиталистических структур нере
ально , ставка на развитие к а п и т а л и з м а в «третьем мире» 
я в л я е т с я главным элементом империалистической стратегии. 

Н о здесь империализм упирается в т акое препятствие , к а к 
слабость , нерешительность , непопулярность в массах , о б щ а я 
несостоятельность именно того класса , который в принципе 
д о л ж е н быть носителем к а п и т а л и з м а , — к л а с с а б у р ж у а з и и . 
Причины этого явления были у ж е рассмотрены в н а с т о я щ е й 
работе . И перед империалистическими к р у г а м и возникает за 
д а ч а — способствовать развитию к а п и т а л и з м а в экономиче
ски отсталых странах в субъективно неблагоприятных д л я 
этого условиях, при отсутствии достаточно «надежной» мест
ной б у р ж у а з и и . Логически выходом из п о л о ж е н и я я в л я е т с я 
попытка найти — по крайней мере на первых порах — некий 
«заменитель» , суррогат б у р ж у а з и и как силы, способной стать 
двигателем капиталистического развития . Ф а к т ы говорят о 
том, что такой силой, по расчетам руководящих кругов им
периализма , д о л ж н а стать армия . 

А р м и я д о л ж н а создать «прикрытие» д л я р а з в и т и я бур
ж у а з и и , помочь ей закончить процесс становления к а к геге
мона общества . С т а в к а на военные р е ж и м ы •—это попытка 
создать искусственно благоприятные условия д л я р а з в и т и я 
б у р ж у а з и и , д л я утверждения к а п и т а л и з м а в «третьем мире». 
Именно в этом и состоит тот «последний шанс» империализ 
ма, о котором писал Покер . 

П р и этом делается расчет на то, что корпоративные инте
ресы армии, ее заинтересованность в сохранении своего при
вилегированного положения неизбежно с д е л а ю т ее противни
ком всяких р а д и к а л ь н ы х попыток решения внутренних про
блем р а з в и в а ю щ и х с я стран , а тесные связи с «подкармли
в а ю щ и м и » ее и способствующими сохранению этих привиле
гий з а п а д н ы м и д е р ж а в а м и воспрепятствуют с б л и ж е н и ю ар
мии с с и л а м и мирового с о ц и а л и з м а . О б а ф а к т о р а , по мне
нию з а п а д н ы х политических стратегов , д о л ж н ы привести к 
тому, что по мере обострения внутриполитической обстановки 
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а р м и я будет з а н и м а т ь все более консервативную позицию, 
будет склоняться в сторону З а п а д а . 

В связи с этим еще р а з стоит подчеркнуть политическое 
значение того ф а к т а , что в 1967 г. в период израильской аг
рессии и непосредственно после боевых действий определен
ная часть египетского офицерства з а н я л а позиции, в р а ж д е б 
ные прогрессивной социальной линии революционного руко
водства . Выводы из этого ф а к т а с д е л а н ы — и д е л а ю т с я — не 
только в О А Р . 

К а к и м образом в армии О А Р после долгих лет господства 
прогрессивного революционного р е ж и м а могли укорениться 
подобные черты? О А Р — это не Гана , где а р м и я фактически 
о с т а л а с ь незатронутой социальными переменами. Офицер
ские к а д р ы египетской а р м и и сменились со времен колони
ального господства. Упрощением было бы считать , что все 
дело только в тех офицерах , которые я в л я ю т с я выходцами 
из привилегированных семей, ущемленных революцией. Н е 
эти офицеры определяют лицо армии О А Р . Вопрос надо ста
вить глубже . Очевидно, с а м а природа экономически отста
лых стран способствует п р е в р а щ е н и ю профессиональной 
армии в бюрократическую корпорацию с консервативными 
в з г л я д а м и при условии ее бесконтрольности. 

К а к у ж е отмечалось в главе , посвященной иракской ар
мии, национализм и а н т и и м п е р и а л и з м могут у ж и в а т ь с я с 
крайней ограниченностью и убожеством социальной мысли, с 
антидемократическим духом, с м е л к о б у р ж у а з н ы м антиинтел
л е к т у а л и з м о м . Ограниченность и узость кругозора , недоверие 
ко всему ч у ж д о м у и непривычному, косность, религиозные 
предрассудки, глубоко укоренившийся конформизм — все 
это п о р о ж д а е т подозрительность по отношению к комму
нистам. 

Новый, огромный, с л о ж н ы й и многогранный мир, ворота 
в который внезапно распахнулись перед отсталым обществом, 
пугает, к а ж е т с я непонятным и ч у ж д ы м . П о я в л я е т с я инстинк
тивная тяга к стабильности, сохранению традиционного , при
вычного, доступного пониманию п о р я д к а вещей, к сохране
нию привычных, несложных, д а ж е примитивных моральных 
ценностей и освященных веками представлений. Военное вос
питание, д е л а ю щ е е упор на порядок , дисциплину, подчине
ние приказу , единообразие и регламентирование в з глядов и 
поступков в ы р а б а т ы в а ю т недоверие к теоретизированию, к 
диалектике , к интеллигентской изощренности мысли, к широ
кому взгляду на вещи. Р а з в и в а е т с я недоверие и д а ж е в р а ж 
дебность к демократии (которая к тому ж е ассоциируется с 
единственным з н а к о м ы м видом д е м о к р а т и и — б у р ж у а з н о й , 
т. е. привнесенной колонизаторами , « з а п а д н ы м и л ю д ь м и » ) . 
Р а с т е т убеждение в необходимости контроля н а д политиче-
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ской мыслью, а следовательно , контроля н а д политическими 
п а р т и я м и и деятелями . Растет страх , что массы под влиянием 
пагубной агитации могут впасть в « заблуждение» , в «уклоне
ние»; отсюда — патерналистский подход к народу, который 
« н у ж д а е т с я в том, чтобы его вели», тенденция к автократии , 
у б е р е г а ю щ е й от соблазнов и ч у ж д ы х влияний. 

П о д о б н ы е чувства и представления , на фоне общей атмо
сферы, проникнутой национализмом и религиозными преду
б е ж д е н и я м и , способствуют в ы р а б о т к е психологического недо
верия к коммунистам , к а к к «белым воронам», к а к к силе 
неконформистской, ненациональной и антирелигиозной. 

П о мнению многих офицеров-националистов , коммунизм 
м о ж е т иметь почву в развитых странах , где население про
никлось духом и н д и в и д у а л и з м а и м а т е р и а л и з м а и д а л е к о 
отошло от «извечных моральных и религиозных ценностей». 
В Азии и А ф р и к е н а р о д сохраняет эти ценности, его отлича
ют и д е а л и з м и глубокая религиозность , общество е щ е едино, 
противоречия м е ж д у отдельными его слоями по существу 
незначительны (есть л и ш ь противоречия с иностранными уг
нетателями и с осевшими в стране пришельцами-эксплуатато 
рами , например с европейцами, л е в а н т и й ц а м и и евреями — 
в Египте, к и т а й ц а м и — в Индонезии и т. д . ) , поэтому нет 
основания д л я деления общества по партийному признаку , 
д л я борьбы классов . Напротив , нужны единство и согласие , 
совместные усилия всех подлинно национальных элементов . 
Б о р ь б а партий , п а р л а м е н т а р и з м — все это чуждое и наносное, 
не соответствующее духу народа , о с л а б л я ю щ е е и р а с к а л ы в а 
ющее нацию; особенно по их мнению вредны коммунисты, 
т а к к а к они, во-первых, призывают непрерывно к усилению 
классовой борьбы и тем самым обостряют отношения м е ж д у 
классами , во-вторых, своим атеизмом подрывают дух н а р о д а 
и традиции , в-третьих, стремятся установить диктату р у проле
т а р и а т а , т. е. з ахватить власть и устранить всех своих сопер
ников, и, в-четвертых, с л у ж а т «иностранным интересам» и не 
могут поэтому считаться национальной силой. Ввиду всего 
этого надо проводить строгое различие м е ж д у марксистской 
теорией и социалистическими государствами, с одной стороны, 
и местными коммунистами, якобы « н а с а ж д а ю щ и м и ч у ж д ы е 
идеи и переносящими на национальную почву методы, не 
подходящие д л я решения проблем Азии и Африки ( д а ж е если 
они о п р а в д а л и себя в других с т р а н а х ) » — с другой. 

Это, разумеется , у п р о щ е н н а я и схематическая т р а к т о в к а 
в з г л я д о в националистического офицерства , но не н у ж н о за
бывать , что в с транах Азии и Африки , с их невысоким уров
нем экономического и политического развития , массы легче 
всего у с в а и в а ю т именно упрощенные схемы. Политическое 
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мышление крайне с л а б о развито , примитивные черно-белые 
формулировки пользуются наибольшим успехом. 

Конечно, не надо з а б ы в а т ь , что офицерство не я в л я е т с я 
единой массой. Повсюду в вооруженных силах есть люди по
литически развитые и сознательные , сумевшие подняться над 
средним уровнем, преодолеть груз традиций , предрассудков , 
предубеждений , привычных стереотипов, понять дух и смысл 
марксистского учения. Таких офицеров было немало в индо
незийских вооруженных силах , особенно в авиации (харак
терно, что левые тенденции находят благоприятную почву в 
технических родах войск, в которых офицеры имеют более 
высокий общий уровень; пехотные офицеры, к а к правило , бо
лее ограниченны и консервативны) . О д н а к о п р е о б л а д а ю щ а я 
масса офицерства находится на среднем уровне. 

П р а в д а , под влиянием событий в з г л я д ы могут меняться . 
М ы у ж е видели, что революционная часть офицерства в О А Р 
и Сирии признала классовую борьбу и изменила отношение 
к коммунистам. И пораженческие настроения части египет
ского офицерства в дни израильской агрессии о б ъ я с н я ю т с я 
в первую очередь тем, что Н а с е р о т к а з а л с я от прежней в р а ж 
дебности к коммунистам, з а ш е л «слишком далеко» влево, 
стал д е л а т ь упор на создание а в а н г а р д н о й политической пар
тии, что п р е д в е щ а л о ограничение привилегий офицерства и 
л и к в и д а ц и ю его особого, монопольного положения . 

Таким образом, м о ж н о с д е л а т ь вывод, что если в «треть
ем мире» а р м и я способна играть прогрессивную, революци
онную роль на этапе борьбы за национальную независимость 
и л и к в и д а ц и ю феодального господства, то на этапе глубокой 
социальной революции среди части офицерства прояв
ляются консервативные и антидемократические ' тенденции, 
обусловленные, говоря словами Энгельса , ее «особыми», т. е. 
корпоративными, интересами. Б о л е е того, по мере с р а щ и в а н и я 
офицерства с бюрократической б у р ж у а з и е й , оно у ж е высту
пает не только к а к з а щ и т н и к своих корпоративных интере
сов, но и интересов этой б у р ж у а з и и . Именно на это и делает 
ставку империализм . Считать а р м и ю д в и ж у щ е й силой антика
питалистической революции и руководителем общества в 
странах социалистической ориентации было бы серьезной 
ошибкой. 

Единственное условие, г а р а н т и р у ю щ е е подлинно демокра 
тическое, прогрессивное развитие стран Азии, А ф р и к и и Л а 
тинской А м е р и к и , — э т о о б р а з о в а н и е передовой партии, стоя
щей на позициях научного социализма . Т а к а я партия д о л ж н а 
осуществлять руководство армией, способствовать п р е в р а щ е 
нию ее в подлинно народные вооруженные силы, свободные 
от духа «элитарности» и кастовости. Непревзойденным об
р а з ц о м в этом отношении с л у ж и т история Советской Армии, 
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с т а в ш е й под руководством коммунистической партии н а д е ж 
ным орудием з а щ и т ы социалистических завоеваний . 

В заключение остановимся на актуальном вопросе о сте
пени в о з м о ж н о й «независимости» армии от общества , ее 
автономной роли. 

А н а л и з р а б о т М а р к с а и Энгельса не оставляет сомнений, 
что в определенных исторических ситуациях они считали ар
м и ю самостоятельной и политической силой {7; 3,6; 4; 9—10; 
12]. В ряде трудов классиков м а р к с и з м а трактуется вопрос 
о возможности возникновения относительно независимой от 
общества государственной власти, о роли и претензиях бюро
кратии , об «искусственной касте» и т. д. Эту государствен
но-бюрократическую касту никоим образом нельзя рассмат
р и в а т ь в отрыве от ее военной разновидности. 

В обществе , основанном на господстве частной собствен
ности, армия (точнее говоря, ее верхушка) п р е д с т а в л я е т со
бой часть бюрократии , военную бюрократию, со всеми зако
номерностями и х а р а к т е р н ы м и чертами, присущими бюрокра
тии вообще, и, конечно, со своей спецификой. 

Поэтому тенденция к отчуждению от общества , к господ
с т в у над обществом, п р и с у щ а я бюрократии и подмеченная 
М а р к с о м и Энгельсом, в полной мере присуща и армии. 

П р и в е д е м очень в а ж н ы й отрывок из статьи К. М а р к с а 
« П р а в л е н и е преторианцев» . 

«Однако если во все предшествовавшие периоды п р а в я щ и й 
класс , возвышение которого соответствовало своеобразию 
р а з в и т и я французского общества , опирался в борьбе против 
своих противников в качестве u l t ima ratio на армию, то все 
ж е господствующими я в л я л и с ь интересы определенного клас
с а общества . При Второй империи д о л ж н ы господствовать 
интересы самой армии. Армии не приходится б о л ь ш е поддер
ж и в а т ь господство одной части народа над другой частью 
н а р о д а . Армии приходится п о д д е р ж и в а т ь свое собственное 
господство, в лице своей собственной династии, над француз 
с к и м народом вообще» [5, 413]. 

Эта х а р а к т е р и с т и к а относится ко Второй империи. Н а п о м 
ним, что именно применительно ко Второй империи М а р к с 
писал в набросках « Г р а ж д а н с к о й войны во Франции» о «го
сударственной власти, н а ш е д ш е й свое последнее и высшее 
в ы р а ж е н и е » и «попирающей д а ж е интересы господствующих 
классов» . Следовательно , М а р к с имел в виду именно господ
ство армии, руководствующейся собственными интересами и 
во имя их способной выступить против господствующего 
класса . 

Способность армии играть самостоятельную и р е ш а ю щ у ю 
р о л ь отмечал и Энгельс — не только косвенно, к а к т а м , где 
он писал о временной независимости государственной власти 
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и бюрократии , но и прямо , н а п р и м е р (применительно у ж е не 
к Франции , а к Г е р м а н и и ) : «Армия снова стала р е ш а ю щ е й 
силой в государстве» [13, 61]. 

Это не единственный случай , когда Энгельс говорит об 
армии к а к о р е ш а ю щ е й силе. В работе « Р о л ь насилия в исто
рии» он писал: «В политике существуют только две р е ш а ю 
щие силы: организованная сила государства , армия , и неор
ганизованная , стихийная сила народных масс» [14, 446—447]. 
Опыт победоносной пролетарской революции в России пока
зал , что успех м о ж е т быть достигнут, когда п е р в а я из этих 
сил — а р м и я — у ж е не м о ж е т или не ж е л а е т з а щ и щ а т ь государ
с т в о — орудие угнетения, а в т о р а я — стихийная сила — пре
в р а щ а е т с я под руководством партии в организованную. 

Р е з ю м и р у я все сказанное выше, м о ж н о прийти к выводу, 
что тезис о возможности — в определенных, исключительных 
исторических условиях — выступления а р м и и в качестве от
носительно самостоятельной и автономной социально-полити
ческой силы, преследующей свои особые корпоративные ин
тересы, является научным марксистским положением, р а з р а 
ботанным М а р к с о м и Энгельсом в р а м к а х их учения о госу
дарстве . 

В истории немало примеров тому, к а к в условиях поли
тической нестабильности и смуты, в период социальных 
сдвигов а р м и я и г р а л а роль самостоятельной силы. Приведем 
пример из древней истории. Советский историк Л . Утченко 
показал , что «в условиях римской политической действитель
ности, т. е. при отсутствии политических партий в современ
ном значении этого слова , при д е м о р а л и з а ц и и городского 
плебса и политической индифферентности сельского населе
н и я — только а р м и я и могла быть единственно н а д е ж н о й опо
рой, и г р а я до известной степени роль наиболее консолидиро
ванной в тех условиях политической организации» [145, 197]. 
Это понял Ц е з а р ь . « Р а з о ч а р о в а в ш и с ь в римской „демокра
тии" , не считая ее н а д е ж н о й опорой, Ц е з а р ь совершенно со
знательно подставил на место этой о б в е т ш а л о й и у ж е не 
действенной политической силы новую социально-политиче
скую организацию — римскую армию» [145, 197]. 

Армия в р а з в и в а ю щ и х с я с т р а н а х — это не просто «сколок 
с общества» , не просто а р и ф м е т и ч е с к а я сумма такого-то ко
личества выходцев из крестьян, мелкой б у р ж у а з и и и т. д. 
Н а военной с л у ж б е все эти «выходцы» приобретают новые 
качества , сплачиваются в новый организм . А р м и я выступает 
к а к новая и в значительной мере с а м о с т о я т е л ь н а я социаль 
но-политическая сила , приобретает черты корпорации со 
своими собственными интересами (хотя, разумеется , д а л е к о 
не всегда о д и н а к о в ы м и ) . 

Л ю б а я з а м к н у т а я , обособленная организация подвержена 
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угрозе развития кастовости, отрыва от общества , п р е в р а щ е 
ния в с а м о д о в л е ю щ и й механизм. А р м и я не составляет исклю
чения. П р о ф е с с и о н а л ь н а я солидарность м о ж е т перерасти в 
корпоративизм , а корпоративизм в кастовость . Гордое со
з н а н и е принадлежности к «избранной» профессии может 
превратиться в комплекс превосходства по отношению к 
« г р а ж д а н с к и м » . 

« Г р а ж д а н с к и м л ю д я м никогда не понять величия наших 
идеалов» ,— эта напыщенно-демагогическая ф р а з а Перона , 
о б р а щ е н н а я к аргентинским офицерам , типична д л я того ду
ха, который культивируется в среде л а т и н о а м е р и к а н с к о й 
военщины. П о к а что только в З а п а д н о м п о л у ш а р и и мог по
явиться девиз : «Политика п р и н а д л е ж и т политикам, а отече
ство п р и н а д л е ж и т армии» , но у ж е сегодня, а тем более з ав тр а 
он может прозвучать в Азии и Африке . Слова « а р м и я — это 
единственная б о л ь ш а я партия в стране», были с к а з а н ы в Б р а 
зилии [54, 6.Х. 1966], но с тем ж е основанием их м о ж н о от
нести ко многим с т р а н а м «третьего мира» . 

Французский ученый Б е р н а р Вернье пишет в работе 
« А р м и я и политика на Б л и ж н е м Востоке»: «В п р е ж н е м тра
диционном обществе военный не в ы д е л я л с я из общей массы. 
Он не п р и н а д л е ж а л к особому корпусу, к отдельной „группе" . 
Безусловно , многие воины з а в о е в ы в а л и троны, но это их 
личное достижение ничего не меняло в структуре того мира , 
в котором они ж и л и . Н о р м а л ь н ы м средством продвижения 
была не военная карьера , а карьера „человека з а к о н а " , ре
лигии . Сегодня у ж е все иначе» [189,220]. А р м и я , — п и с а л а ли
в а н с к а я газета «Ориан» ,— с т а л а «средством п р о д в и ж е н и я по 
социальной лестнице» [56, 5.IV.1962]. 

В р а з в и в а ю щ и х с я странах ни одна политическая органи
з а ц и я по сплоченности, дисциплинированности и централиза 
ции руководства не м о ж е т сравниться с армией . С а м о е ж е 
главное в том, что а р м и я р а с п о л а г а е т о р у ж и е м , т. е. сред
ством физического воздействия , которое по мере роста тех
нической оснащенности к а к армии, т а к и полиции становится 
все более грозным и неотразимым. Автоматическое о р у ж и е в 
огромной степени усилило способность военных справиться с 
народными выступлениями. 

П р а в я щ и е круги стран «третьего мира» отдают себе в 
этом отчет. Б ы в ш и й президент Венесуэлы Б е т а н к у р писал : 
«Техническое усовершенствование современного о р у ж и я при
д а л о а р м и я м большую репрессивную силу. В з в о д ударных 
войск с бронемашинами , ручными г р а н а т а м и и пулеметами 
по своей мощи сегодня немногим уступает б а т а л ь о н у в преж
ние времена» [79, 1966]. 

Р о л ь а р м и и в п о д д е р ж а н и и «внутренней безопасности» 
выросла за последнее в р е м я в огромной степени. П о с к о л ь к у 
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«внутренняя безопасность» — категория не военная , а поли
тическая , можно с к а з а т ь , что тем с а м ы м выросло значение 
армии к а к политического, точнее внутриполитического, ф а к т о 
ра. Это обстоятельство, которое офицеры и генералы прекрас 
но сознают, воздействует на них в смысле понимания своей 
роли в обществе , своих политических преимуществ и возмож
ностей. Институт общества , сознающий свое превосходство 
над другими институтами в такой мере , в какой армия в 
р а з в и в а ю щ и х с я странах сознает свое превосходство над всеми 
политическими о р г а н и з а ц и я м и и государственными органами , 
не может не испытывать с о б л а з н а «взять дело в свои руки». 

П о этому поводу ж у р н а л « Р и н а ш и т а » писал : «В экономи
чески отсталом обществе. . . а р м и я к а к привилегированная 
группа, в ы д е л и в ш а я с я из общественного организма страны, 
представляет собой единственную силу, о б л а д а ю щ у ю эффек
тивной вертикальной структурой, социальной и культурной 
однородностью. Силу, с которой не м о ж е т сравниться ни одна 
из существующих политических групп, в к л ю ч а я господству
ющие группы.. . автономную политико-социальную силу, не за
в и с я щ у ю от государственного а п п а р а т а и правительства . Э т а 
сила я в л я е т с я более современной и эффективной , чем другие, 
действующие в стране , и именно потому, что она свободна от 
всякой политической зависимости , она неизбежн о склоняется 
к тому, чтобы выступать от собственного лица и с собствен
ной инициативой, подчиняющей ее непосредственным корпо
ративным интересам весь общественный организм; она равно
д у ш н а д а ж е к стратегическим интересам господствующих 
экономических групп» [123, 5.IV.1967]. 

Формулировки итальянского марксистского автора нуж
даются , к а к нам к а ж е т с я , в критике и уточнении. «Однород
ность» армии — понятие относительное. Армии в странах Азии 
и А ф р и к и ни в социальном, ни в культурном смысле не могут 
быть однородными ввиду р а з л и ч и я о б р а з у ю щ и х их классов 
и прослоек. Главное ж е в о з р а ж е н и е вызывает точка зрения 
автора по вопросу о полной свободе армии от «политической 
зависимости» . 

Д а ж е если в силу определенных причин исторического 
р а з в и т и я данной страны а р м и я получает известную автоно
мию действий, «отрывается» от общества и преследует свои 
особые корпоративные интересы (сводящиеся главным обра
зом к з а щ и т е своего привилегированного положения , к его 
укреплению и гарантии от всяких н е ж е л а т е л ь н ы х д л я нее пе
р е м е н ) , означает ли это, что она тем с а м ы м объективно не 
о т р а ж а е т интересов никакого к л а с с а ? 

Ответ на это может быть л и ш ь один: в любом случае ар
мия объективно способствует какому-либо пути социально-эко
номического развития , что отвечает интересам определенного 
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класса или определенных классов . Вспомним, например , что 
независимый и внешне попиравший д а ж е интересы б у р ж у а з и и 
р е ж и м Л у и - Б о н а п а р т а , к а к п о к а з а л К. М а р к с , объективно 
в ы р а ж а л интересы определенных классов , в том числе пар
цельного крестьянства . В данном случае не имело никакого 
значения , что военно-бюрократическая верхушка , а тем бо
лее сам император субъективно не имели с этим крестьянст
вом ничего общего и меньше всего о нем д у м а л и . В а ж н о дру
гое: та социально-экономическая политика , которую проводил 
бонапартистский р е ж и м , в общем и целом соответствовала 
интересам парцельного крестьянства , с о х р а н я л а условия , 
п р е д о т в р а щ а в ш и е его р а з л о ж е н и е . 

П р и д я к власти , а р м и я з а н и м а е т с я практической государ
ственной деятельностью; вольно или невольно, сознательно 
или бессознательно она тем самым осуществляет какой-то 
курс экономического развития , отвечающий интересам одних 
и противоречащий интересам других классов . 

В р а з в и в а ю щ и х с я странах а р м и я может стать силой, спо
собствующей к а к капиталистическому, т а к и некапиталисти
ческому развитию, и это зависит не столько от субъективных 
намерении ее руководителей, сколько от условии, сложивших
ся в обществе . " " 

" А р м и я ж и в е т и действует не в вакууме , она о к р у ж е н а об
ществом, в котором кипит идейная борьба . А р м и я не может 
остаться островом, цитаделью к а п и т а л и з м а в обществе , все 
передовые силы которого отвергают капитализм , устремляют
ся к поискам иных решений. 

Следовательно , в конечном счете все зависит не от самой 
армии, а от~^оШцестваГ~от уровня его р а з в и т и я ^ от степени 
зрелости т р у д я щ и х с я масс и их спосо 'бтоста - встать в а в а н -
гарде борьбы за независимость и прогресс. 



ДАННЫЕ О НАСЕЛЕНИИ И ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

НЕНОТОРЫХ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ НА 1968 ГОД * 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Государство 
елейность 

населения 
лн. человек) 

Валовый нацио
нальный доход 
(в млрд. долл.) 

1967 г. 

Военный 
бюджет 
(в млрд. 

долл.); 
Характер воинской службы 

520 41 1,45 добровольная служба 
112 4,5 0,11 выборочный призыв 

1,25 0,5 0,08 2 года — выброчно 
8,5 2,2 0,25 2 года 

26 7 0,5 2 года 
2,7 0,2 0,04 по набору 

10,1 3,1 0,23 добровольная служба 
14 2,8 0,15 ограниченный набор 

31,5 5,1 0,69 3 года 
110 13,1 0,51 добровольная служба 

4 2,4 0,32 добровольная служба 
2,05 3,5 0,32 2 года 
5,6 1,05 0,13 2 года 

33 4,8 0,12 2 года 
33 10,1 0,47 2 года в сухопутных и 

воздушных силах 
3 года — на флоте 

34,5 6 0,11 выборочный призыв 

Индия 
Индонезия 
Иордания 
Ирак 
Иран 
Лаос 
Малайзия _ . . 
М а р о к к о ' • • 
Объединенная Арабская 

Республика 
Пакистан 
Саудовская Аравия . . . . 
Сингапур 
Сирия 
Таиланд . . 
Турция • 

Филиппины 
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